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Представления детей и подростков о Добре и Зле 
в контексте социодинамики нравственного сознания 
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Аннотация. В работе постулируется историческая 
этапность содержательных и регулятивных факторов
становления, развития и сохранения нравственного 
сознания как одной из форм и социальных практик 
общественного сознания. Моральные представления 
детей и подростков рассматриваются с позиций совре-
менной «науки о сознании» в логике проекции нрав-
ственного сознания по категориям Добра и Зла
в образных, символических и дискурсивных репрезен-
тациях. Методический комплекс эмпирической части 
исследования включает рисуночные проекции и автор-
ский опросник (Л. С. Акопян). Выборку составили го-
родские школьники младших и средних классов обще-
образовательной школы. Выявлены характерные для 
обследованной выборки образные сюжеты Добра и Зла 
в эмпирически обобщенных показателях: человек, го-
род, природа, животные; символические образы раз-
личной предметности и степени абстрактности (рели-
гиозные, социально-коммуникативные и др.).
В достаточно широком спектре символических образов 
Добра и Зла в репрезентациях детей и подростков дан-

ной выборки не выявлены символы тех или иных субкультур социально-девиантной либо де-
линквентной направленности.  Множество письменных дискурсов детей и подростков (выска-
зывания, суждения, оценки, рассуждения), определяющих явления Добра и Зла, структурно 
оформлено по эмпирически обобщенным показателям: действия и поступки, личностные ха-
рактеристики, эмоциональные состояния. В структуру включены также синонимично повто-
ряющиеся определения совокупно с использованием противоположного явления. Система сю-
жетных визуальных образов (сенсорно-перцептивное сознание) Добра и Зла определяет ниж-
ний «слой» нравственного сознания, а вкупе с символической и дискурсивной репрезентацией 
– знаково-смысловой слой «сознания высокого порядка», что характерно в значительной мере
для подростков. Гендерные различия в возрастном плане имеют более сложную конфигурацию
для гипотетических интерпретаций. В наиболее обобщенной эволюционной формуле можно
утверждать, что в образах, символах и дискурсах современных детей и подростков отсутствуют
следы мифологических (языческих) моральных представлений, сохраняются религиозные
(христианские в данной выборке) символы Добра и Зла, едва намечаются социально-сетевые
символы и дискурсы. Материалы исследования, основанного на современных разработках ка-
тегории сознания, позволяют амплифицировать ставшие традиционными зарубежные и оте-
чественные представления и методы оценки морального развития детей и подростков.
Ключевые слова: нравственное сознание, динамика, социальная ситуация, младшие школьни-
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Abstract. The paper explores the historical development of 
conceptual and regulatory factors shaping moral conscious-
ness as one of the forms and social practices of public con-
sciousness. It examines the moral ideas of children and ado-
lescents through the lens of contemporary consciousness 
studies, focusing, in particular, on how children and adoles-
cents conceptualize Good and Evil in their figurative, sym-
bolic and discursive representations. The empirical meth-
odology of the study includes drawing projections and the 
questionnaire developed by L. S. Akopyan. The sample con-
sisted of urban comprehensive school students in junior and 
middle grades. The findings reveal common figurative 
themes related to Good and Evil: people, city, nature, and 
animals. The symbolic images vary in objectivity and ab-
stractness encompassing religious, social and communica-
tive, and other elements. Notably, among numerous symbol-
ic representations of Good and Evil produced by the studied 
sample, the study identified no representations of socially 
deviant or delinquent subcultures. Written evidence collect-
ed from children and adolescents in the form of statements, 

judgments, assessments, and reasoning reveals a structured understanding of Good and Evil empirical-
ly categorized by actions, personal traits, and emotional states. The structure also includes synony-
mous definitions alongside contrasting concepts. The visual representations of Good and Evil — sen-
sory-perceptual consciousness — serve as a foundational layer of moral consciousness, while the 
symbolic and discursive elements contribute to a higher-order consciousness more pronounced in ad-
olescents. Age-related gender differences introduce additional complexity to hypothetical interpreta-
tions. Overall, the study indicates that modern children and adolescents show no trace of mythological 
or pagan moral ideas. Instead, they retain some religious (Christian, in the studied sample) symbols of 
Good and Evil, while showing some emerging trend for social media symbols and relevant discourse. 
This research, grounded in contemporary understanding of consciousness, contributes to the en-
hancement of common international and Russian practices used to assess the moral development of 
children and adolescents. 
Keywords: moral consciousness, dynamics, social situation, primary school students, adolescents, 
Good, Evil 
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Введение 
В исторической динамике обществен-

ного сознания моральная составляющая 
в  определенные периоды выходит на 
первые позиции, оттесняя на время эко-
номическую, политическую, экологиче-
скую и другие образующие социального 
сознания. Современный масштабный от-
ход от традиционной этнокультурной 
(светской) и религиозной этики, без-
удержная либерализация возможностей 
трансформации природных и граждан-
ских характеристик человека определяют 
невиданную ранее социальную ситуацию 
развития детей и подростков.  

Исторические этапы содержательного 
оформления и социальной регуляции мо-
ральных императивов, нравственных пе-
реживаний, представлений и установок 
в  глобальной диахронии сменяются в 
проявлениях общественного сознания, 
эволюционируя от мифологии (языче-
ства) и религии к массовому сознанию, 
регулируемому современными техноло-
гиями социальной коммуникации. При 
этом существенно трансформируются со-
ответствующие актуальные роли и пози-
ции всех институтов социализации, вклю-
чая этнокультурные, религиозные, се-
мейные, субкультурные, профессиональ-
ные и иные сообщества. Очевидно, что 
важнейшая функция морально-
нравственной социализации сохраняется 
за институтами образования и правовой 
регуляции поведения.  

Психологическая проблематика мора-
ли, нравственности, духовности, вопросов 
Добра и Зла современными авторами от-
несена к новой отрасли – «этической пси-
хологии» (Попов, Голубева, Устин 2019). 
Ранее отечественные и зарубежные пси-
хологи оформили ряд содержательных 
концепций с соответствующим методиче-
ским оснащением. Масштабные исследо-
вания детского сознания, включая мо-
ральное сознание, выполненные в лабо-
ратории Л. И. Божович (Божович 2008; 
Акопов 2019), в сопоставительном плане 
представляют интерес и сегодня, ожидая 
современного продолжения. В работе 

С. Г. Якобсон были определены следую-
щие этапы этического развития детей: 
моральное поведение; моральные отно-
шения; моральные знания, представления 
и суждения; моральные переживания. Та-
кая последовательность – от поведения 
(действия и поступки) в последующем ко-
гнитивном преломлении и затем к аффек-
тивной репрезентации морального созна-
ния у детей – обоснована автором в ре-
зультате «преобразующих эксперимен-
тов» (Якобсон 1984) и условно обобщает 
«схемы» Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, 
Л. Колберга и др. Однако специально со-
зданная ситуация формирующего экспе-
римента не вошла в арсенал системы 
школьного образования тогда и сегодня, 
поэтому вопрос об этапах возрастного 
развития морального сознания у детей 
остался дифференцированным в зависи-
мости от различных теоретических пози-
ций исследователей.  

Выделяя вслед за С. Л. Рубинштейном и 
В. Н. Мясищевым категорию отношения 
в качестве теоретической основы анализа 
развития нравственной позиции от 
младшего школьного к подростковому 
возрасту и затем к юношеству, характери-
зующемуся выработкой адаптируемых 
либо контрсоциальных идеалов, Б. С. Бра-
тусь определяет следующие уровни нрав-
ственного сознания: эгоцентрический, 
группоцентрический, просоциальный и 
духовный (Братусь 1993). Каждому уров-
ню соответствует определенная форма 
смысловых образований.  

Смысловые составляющие нравствен-
ного сознания, очевидно, индуцируются 
диалектикой оппозиций Добра и Зла, 
определяющих «внутреннюю активность 
и саморазвитие личности» (Попов, Голу-
бева, Устин 2019, 11, 32-34). Как отмечают 
авторы, «в последние годы возрос интерес 
исследователей к проблеме нравственно-
го развития личности, где Добро и Зло яв-
ляются центральными понятиями» (По-
пов, Голубева, Устин 2019, 30). Это под-
тверждается целой серией исследований, 
в частности, в работах В. В. Абраменковой 
(Абраменкова 2007), Л. С. Акопян (Акопян 
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2018), Е. А. Антоновой (Антонова 2013), 
Т. Н. Березиной (Березина 2013), 
Е. И. Комковой (Комкова 2021) и др.  

В исследовании В. В. Абраменковой 
(Абраменкова 2015) были использованы 
материалы Всероссийского конкурса дет-
ских рисунков на тему «Что такое Добро, и 
кто такие добрые люди» в конце 1990-х. 
В качестве «смысловых единиц» контент-
анализа был избран широкий спектр ка-
тегорий: жизнь – смерть, свет – тьма, ми-
лосердие – жестокость, созидание – раз-
рушение и др. Как отмечает автор, в бо-
лее, чем одна треть рисунков изображены 
растения и животные, в остальных – че-
ловек. В возрастном плане: дети восьми 
лет чаще изображали природу и людей, 
подростки 11–12 лет – домашних живот-
ных, у 15-тилетних чаще встречаются 
символические изображения Добра. Во 
всех детских рисунках современный город 
идентифицируется в категориях Зла. Рас-
сматривая суммарные результаты приве-
денных выше, а также других исследова-
ний, сформулируем некоторые предвари-
тельные обобщения: дети, начиная со 
старшего дошкольного возраста, отчет-
ливо дифференцируют явления, связан-
ные с понятиями Добра и Зла, представ-
ляя их в образной форме (рисунок), и/или 
символической, а также в словесно-
речевой (дискурсивной).  

Материалы и методы 
Для подтверждения и уточнения пред-

варительно полученных выводов в 2021 
году было проведено комплексное срав-
нительное исследование в выборках 
младших школьников от 8 до 10 лет и 
подростков от 14 до 16 лет численностью 
28 и 22 человека соответственно. Пропор-
ции мальчиков и девочек в обеих выбор-
ках составили отношение один к двум. 
Школьникам предлагается на первом эта-
пе нарисовать, как они себе представляют 
Добро и Зло, используя стандартный 
набор из шести цветных карандашей, 
а затем, на обратной стороне листа А4, за-
писать ответы на следующие вопросы:  
1. Как ты думаешь, что такое добро?

2. Как ты думаешь, что такое зло?
3. Опиши доброго человека.
4. Опиши злого человека.
5. Может ли добрый человек стать злым?
6. Может ли злой человек стать добрым?
7. Что сильнее – добро или зло?
8. Как ты думаешь, в какой части тела мо-
жет находиться добро, в какой – зло?
(Акопян 2018).

Качественный и количественный срав-
нительный анализ визуальных образов 
Добра и Зла осуществляется:   
а) в содержательных категориях: человек 
(люди), природа, животные, техносфера 
(средства передвижения, связи и т.д.), го-
род  (дома, заводы и т.д.);  
б) в пространственных (расположение ри-
сунка на листе слева-справа, вверху-
внизу) и временных  (статичное-
динамичное изображение) характеристи-
ках рисунков;   
в) по признакам слитности изображений, 
объединяющих  Добро и Зло в одно целое 
или их отчетливой разделенности;  
г) по символичности изображения.  

Обработка текстовой (дискурсивной) 
части письменных ответов по каждому из 
пунктов опросника Л. С. Акопян осу-
ществляется в категориях, соответствую-
щих в актуальном времени (эмпирически) 
содержанию всей совокупности высказы-
ваний детей и подростков.  Для каждой 
выборки вычислялся коэффициент об-
разной продуктивности как отношение 
общего числа категорий к численности 
выборки, таким же образом у мальчиков и 
девочек. Величина коэффициента может 
превышать единицу, т. к. на каждом ри-
сунке, как правило, можно выделить бо-
лее одной категории. В нашем случае 
у младших школьников величина коэф-
фициента варьирует от 1,2 до 1,4 и 
в среднем составляет 1,3; у подростков 
величина коэффициента у мальчиков и 
девочек одинакова и составляет 1,1, что 
предположительно    может   быть связано 
с существенно более высокой символиза-
цией образов Добра и Зла у подростков и, 
соответственно, меньшей вариативно-
стью в рисунках.  
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Результаты и их обсуждение 
Приведем характерные для обеих вы-

борок символические обозначения Добра 
и Зла: лучистое желтое солнце, целостное 
красное или розовое сердце –  разорван-
ное или черное сердце; светлое облако 
(иногда с глазами и улыбкой) – темная 
туча (с грозным лицом, с молниями и до-
ждем); ангелы – черти в разном художе-
ственном исполнении; святые с нимбом 
над головой – преступники с оружием; 
красный цветок – пистолет (нож, боевая 
граната) и т. д. Символы максимально 
представлены у подростков (Добро – 75%, 
Зло – 82%), значительно меньше у млад-
ших школьников (Добро – 40%, Зло – 
51%). При этом заметна тенденция пре-
вышения символизированных образов 
Зла в сравнении с Добром в обеих выбор-
ках. У подростков существенно меньше 
образных представлений в категориях 
«Человек и город», «Природа и животные» 
в сравнении с младшими школьниками.  

Дискурсивная репрезентация Добра и 
Зла школьниками 

Общее количество суждений, иденти-
фицирующих Добро по эмпирически вы-
деленным категориям (одобряемые дей-
ствия и поступки, позитивные характери-
стики личности, позитивные эмоцио-
нальные состояния), у подростков вдвое 
превышает сопоставимое количество 
в сравнении с  младшими школьниками: 
3,7 против 1,8 в расчете на одного челове-
ка. Можно предположить, что тема Добра 
более «чувствительна» для подростков, 
чем для младших школьников. Обращаясь 
к факторам диахронической (большие от-
резки времени, в данном случае, психоло-
гически дифференцирующие поколения 
младших школьников и подростков) и 
синхронической социодинамики нрав-
ственного сознания, следует отметить, 
что предпочтительным объяснением этой 
«чувствительности», на наш взгляд, мо-
жет выступать подростковый кризис.  

В определениях Зла различия в общем 
количестве суждений по выделенным ка-
тегориям у младших школьников и под-

ростков не существенны – 2,2 и 2,8 в сред-
нем на одного человека.  

       Если в категориальном составе 
Добра у подростков существенно чаще, 
чем у младших школьников, фигурируют 
действия и поступки, то в определениях 
Зла картина противоположная. Отвечая 
на вопрос, может ли добрый человек стать 
злым, младшие школьники разделились 
примерно поровну. Ответившие положи-
тельно находят следующие условия и 
причины: «когда ему плохо», «если оби-
дят», «плохое настроение», «в особых си-
туациях», «если недоволен судьбой», «ес-
ли сделает нехорошие поступки» или 
«что-то не получается».  Отрицающие та-
кую возможность объясняют: «добро 
навсегда», «добро в сердце», «доброта по-
бедит», «если любит добро». Отвечая на 
противоположный вопрос, они же в по-
давляющем большинстве (89%) выбрали 
позитивный ответ: «зло не навсегда, люди 
меняются», «т. к. в душе он добрый, не 
злой», «если будет дружить с хорошими 
людьми», «если будет читать больше хо-
роших книг», «если ему помочь», «когда 
отблагодарить», «если научить добру», 
«если ему дарят подарки», «делают при-
ятное», «если его веселить», «если захо-
чет», «когда начнет осознавать», «если 
в его жизни все хорошо», «если доволен 
судьбой». Отрицающие возможность пре-
вращения злого в доброго (11%) весьма 
скупо и однотипно объясняют: «никогда», 
«т. к. душа его зла». Несомненно, что 
младшие школьники в своих ответах вы-
ражают собственный опыт переживаний, 
действий и поступков, мотивированных 
определенной внутренней позицией (Бо-
жович 2008).  

       В ответах на эти же вопросы у под-
ростков существенно иные оценки и суж-
дения. Если, отвечая на вопрос о возмож-
ности доброму стать злым, только 46% 
младших школьников написали «да», то 
у подростков уже 68%, а злому стать доб-
рым, соответственно – 89% и 81%. То есть 
динамическая сторона нравственного со-
знания достаточно специфична у детей и 
подростков, что обусловливает различие 
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проектируемых воспитательных страте-
гий в этой сфере. Не менее важна в этом 
плане содержательная сторона нрав-
ственных представлений школьников. 
В высказываниях подростков о возможно-
сти  доброго человека  стать  злым встре-
чаются  и детские  суждения («может, ес-
ли его обидят,  причинят  боль»,  «в  силу 
обстоятельств» и др.), а также   достаточ-
но  основательные:  «в  любом  человеке 
есть  добро и  зло, только проявляются 
они в разных делах по-разному», «может, 
в жизни не все бывает гладко», «может, 
если только на некоторое время», «может, 
потому что человек не всегда может кон-
тролировать свое эмоциональное состоя-
ние», «может, если жизнь играет с ним 
злую шутку», «может, если не будет ду-
мать о Боге …». Вместе с тем в отрицании 
такой возможности в суждениях некото-
рых подростков в большей степени пред-
ставлены детские объяснения («не может, 
т. к. излучает тепло и позитив», «в добром 
человеке живут добрые намерения, жела-
ния», «добрый делает добрые дела» и др.). 

Также более многообразны у подрост-
ков обоснования возможности злому че-
ловеку стать добрым. Группируя сужде-
ния, можно выделить: внешние условия и 
обстоятельства («если его спасти». «если 
его любить», «если будет находиться 
в кругу общения добрых людей», «если 
ему встретится добро по отношению 
к нему»); внутренний посыл («захочет 
стать другим», воспользуется «правом и 
возможностью исправления», «пересмот-
рит свои ценности и будет меняться в те-
чение всей жизни», «если будет бояться 
Бога», будет «желание», «если захочет 
стать снова добрым», «если будет выгод-
но», «если станет терпимее к другим, бу-
дет более открытым и независтливым»; 
амбивалентные рассуждения («любой че-
ловек имеет отрицательные черты харак-
тера, которые в определенных ситуациях 
проявляются с большей или меньшей си-
лой», «редко…, потому что у злого много 
боли было»,  «может, но редко, трудно 
подняться высоко, когда упал так низко»). 
Подростки, отрицающие возможность 

злого человека стать добрым (19%), дают 
весьма лапидарные обоснования («обрат-
ного пути нет»; «от зла трудно избавить-
ся, оно тебя все время испытывает на 
прочность»; «злым быть легче»; «зло – это 
страшный вирус и если он поразил чело-
века, то от него нет избавления»). 

В целом, подростки уверенно признают 
силу Добра относительно Зла (77%), 18% 
– их равенство; единичные ответы: маль-
чика – «зло может и сильнее, но побежда-
ет добро» и девочки – «зло сильнее, но
может я ошибаюсь». Любопытны коммен-
тарии девочек: «добро сильнее, потому
что добрых людей больше, и они всегда
приходят на помощь даже злым»; «добро
чаще побеждает, хотя зло тоже сильно»;
«одинаково сильны, в мире все поровну»;
«добро сильнее, т. к. без добра не было бы
жизни»; «зло способно уничтожить все, но
построить и дать жизнь – нет».

Определяя условное местонахождения 
Добра и Зла в человеческом теле, школь-
ники определяли достаточно широкий 
спектр таких мест: голова, грудь, сердце, 
глаза, рот, зубы, язык, руки, кулак, мыш-
цы, живот, печень и др. Встречаются и не-
материальные объекты: душа, разум, 
мысли, чувства, гнев. Наиболее часто и 
у мальчиков, и у девочек – сердце относи-
тельно Добра (редко для Зла); всего три 
ответа «не знаю» у девочек.   

Выводы 
Современная динамика социокультур-

ных изменений позволяет более мас-
штабно дифференцировать социальные 
ситуации развития детей и подростков. 
В условиях «цифровой социализации» 
различия между поколениями могут фик-
сироваться не в интервалах «совершенно-
летия», а в более коротких промежутках 
времени. Половозрастная специфика 
нравственных представлений детей и 
подростков позволяет выявить различия 
и характеристики соответствующей соци-
альной ситуации развития. 

Сопоставляя образно-символическую и 
дискурсивную репрезентации нравствен-
ного сознания школьников, можно утвер-
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ждать, что с расширением и углублением 
учебно-познавательной активности суще-
ственно возрастает представленность 
символической, социально-когнитивной 
(личность и социальное поведение) и 
эмоционально-перцептивной (состояния 
сознания, обида, «веселость», эмпатия и 
др.) составляющих нравственного созна-
ния в его проекции на проявления Добра 
и Зла, причем в спектре символических 
репрезентаций Добра и Зла представлено 
немало социально-сетевых заимствова-
ний, отсутствующих в репрезентациях 
2009 года (Акопян 2018).  

Содержание представлений о Добре и 
Зле, выраженное в вербальной и невер-
бальной формах, включает: объекты от-
ношения, а именно людей, животных, 
природу, город и иные объекты социаль-
ной, природной и техногенной среды. 
Этическая направленность «существова-
ния» или активности этих объектов вы-
ражена в символах и дискурсах: жизнь – 
смерть, созидание – разрушение, помощь 
– причинение вреда, а также позитивные
или негативные эмоциональные состоя-
ния.

Младшие школьники склонны сбли-
жать  в своих определениях более аб-

страктные понятия Добра и Зла с более 
конкретными  Доброго и Злого человека; 
вместе с тем в вопросе возможности пре-
вращения Доброго в Злого и наоборот, 
наблюдается  поляризация представле-
ний младших школьников  с заметной 
дифференциацией степени поляризован-
ности у мальчиков и девочек;  в дискусси-
ях оформляются половые различия 
в представлениях о большей силе Добра 
в сравнении со Злом, либо в их равной си-
ле; образные ассоциации Добра и Зла 
с определенными частями тела у боль-
шинства школьников сходятся к «сердцу» 
или «душе» для Добра, к «языку» или 
«обижающей руке» в отношении Зла.  

Обращаясь к известным исследованиям 
в области детской, подростковой морали 
и нравственного сознания (Ж. Пиаже, 
Л. И. Божович, Л. Колберг, С. Г. Якобсон и 
др.), можно заключить, что выявленные 
эмпирические показатели фиксирован-
ных представлений детей и подростков 
о Добре и Зле демонстрируют более ши-
рокую и многообразную картину нрав-
ственного сознания в сравнении с извест-
ными когнитивно-поведенческими моде-
лями. 
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Аннотация. В статье продемонстрированы мето-
дологические аспекты исследования идентифика-
ции контента. Подготовлен литературный обзор 
по исследуемому психологическому явлению (ко-
гнитивные процессы), проявление которого поз-
воляет выделить особенности процесса идентифи-
кации. Определены основные подходы к понима-
нию каждого отдельного когнитивного процесса, 
участвующего в идентификации контента, рас-
смотрены авторские точки зрения на память, вни-
мание, восприятие, мышление, воображение, от-
дельно описаны особенности используемой клас-
сификации и раскрыт термин «когнитивные про-
цессы». Основываясь на теоретическом обзоре 
представлены основные составляющие методоло-

гии проходящего исследования, раскрыты: объект – когнитивные процессы; предмет – когни-
тивные процессы школьников в идентификации контента, сгенерированного нейросетью. 
Представлены методики диагностики когнитивных процессов, позволяющие получить наибо-
лее полные результаты с учетом специфики исследовательской работы. Инструментарий поз-
воляет количественно оценить внимание («Корректурная проба», «Тест Ландольта», «Таблица 
Горбова – Шульте»), память («Шкала памяти» Векслера), воображение («Тест Масселона», «Ме-
тодика Вартега»), а также определить доминирующие критерии восприятия («Тест на склон-
ность к репрезентативной системе», «Тест на определение ведущей модальности») и мышле-
ния («Профиль мышления», «Стили мышления InQ»). Таким образом, подготовленный матери-
ал позволяет рассмотреть один из возможных способов проведения диагностики когнитивных 
процессов в рамках подготовки диссертации на соискание ученной степени кандидата наук по 
направлению 5.12.1 «Междисциплинарные исследования когнитивных процессов». 
 

Ключевые слова: когнитивные процессы, память, внимание, восприятие, мышление, вообра-
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Abstract. The article discusses the methodological aspects 
of research on content identification. It presents a literature 
review on the psychological phenomenon of cognitive pro-
cesses that highlight key features of the identification pro-
cess. The article defines the main approaches to understand-
ing each individual cognitive process involved in content 
identification. It reports the perspectives of different schol-
ars on memory, attention, perception, thinking, and imagi-
nation. The article describes each feature of the classifica-
tion individually and defines the term ‘cognitive process’. 
Based on the literature review, the article outlines the pri-
mary components of the ongoing research methodology. 
The object of the study is cognitive processes, while the sub-
ject is cognitive processes of schoolchildren in identifying 
content generated by neural networks. The article details 
the diagnostic methods for cognitive processes. These 
methods yield comprehensive results, tailored to the specif-

ic needs of this research. The employed toolkit facilitates the quantification of various cognitive as-
pects: attention (Proofreading Test; Landolt Test; Gorbov-Schulte Table); memory (Wechsler Memory 
Scale); imagination (Masselon Test; Wartegg Test). Additionally, the dominant criteria were identified 
for perception (Representational System Bias Test; Leading Modality Test) and thinking (Thinking 
Profile, InQ Thinking Styles). Overall, the presented toolkit can be used to diagnose cognitive processes 
and contribute to the preparation of dissertation for the degree of Candidate of Sciences, field 5.12.1 
Interdisciplinary Research of Cognitive Processes. 
 

Keywords: cognitive processes, memory, attention, perception, thinking, imagination, content, identi-
fication 
 
 

Введение 
 

Актуальность данной статьи наиболее 
явно прослеживается с развитием совре-
менных технологий, в ходе которого ко-
личество потребляемого контента 
неуклонно возрастает. Вне зависимости 
от сферы деятельности отсутствует воз-
можность избежать продуктов, сгенери-
рованных человеком, и при этом остаться 
в социуме. Интересующая нас тема затра-
гивает образовательные технологии, ко-

торые на данный момент все активнее 
интегрируют в себя цифровые техноло-
гии, позволяющие улучшить качество 
обучения, внести более индивидуальный 
подход в образовательный процесс. 

В тех случаях, когда природа генерации 
контента принадлежит человеку, можно 
уповать на общий авторитет и подход его 
автора, и избирательно подходить к вы-
бору источника контента. Однако рас-
сматривая контент, сгенерированный 
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с помощью нейросетей, определение 
этиологии сформированного продукта 
становится намного сложнее. Примени-
тельно к нейросетям стоит отметить, что 
существует достаточно большое разнооб-
разие их видов и форм, необходимых для 
выполнения разного рода задач. Однако 
в образовании наиболее часто встречают-
ся языковые модели на основе машинного 
обучения. Их преобладание обусловлено 
наиболее широкой возможностью приме-
нения как педагогами и преподавателями, 
так и учениками, и одновременно с этим 
наименьшим порогом вхождения (так как 
запрос – «промт» для языковой модели 
подается в качестве обращения на удоб-
ном для пользователя языке). 

Учитывая отмеченную тенденцию, 
важным является проследить, насколько 
отличается отражение психикой ученика 
(идентификация) подобного контента 
в сравнении с классическим вариантом 
рукотворного происхождения. В связи 
с этим основные составляющие методо-
логии исследования следующие. 

Цель: изучить особенности когнитив-
ных процессов школьников и выявить 
успешные стратегии и паттерны, позво-
ляющие им отличать рукотворный кон-
тент от искусственно сгенерированного. 

Объект исследования: когнитивные 
процессы. 

Предмет исследования: когнитивные 
процессы школьников в идентификации 
контента, сгенерированного нейросетью. 

 

Материалы и методы 
 

Для выделения методологических ас-
пектов структуры когнитивных процессов 
нами был произведен теоретический ана-
лиз литературных источников с целью 
конкретизации общего понятия когни-
тивных процессов, а также включенных 
в него и при этом конгруэнтных нашему 
исследованию структурных элементов, 
таких как внимание, память, восприятие, 
воображение, мышление. 

Наиболее полноценное представление 
о когнитивных процессах можно полу-
чить, проследив историю их изучения. 

Сама идея о когнитивных процессах воз-
никла при дроблении более крупного по-
нятия «психические процессы» – оно сов-
местно с психическими свойствами и со-
стояниями образует единый конструкт 
человеческой психики. Важно заметить, 
что в некоторых трудах отечественных 
ученных также добавляются психические 
образования, однако исходя из парадигмы 
дисциплины «общая психология», психи-
ка в основе своей содержит лишь 3 выше-
названные структуры (Ипатов 2021). Са-
ми психические процессы в ходе даль-
нейшего изучения были разделены на ко-
гнитивные (познавательные), эмоцио-
нальные, волевые. 

Интересующие нас когнитивные про-
цессы стали изучаться обособленно на 
рубеже 17–18 в. Основываясь на работе 
Л. И. Кундозеровой, можно выявить, что 
основное влияние в рамках общего разви-
тия психологии было представлено ис-
следованиями Б. Спинозы, Д. Локка, и др.: 
они одними из первых осуществили по-
пытку исследовать функционирование 
сознания через поиск связи с ощущения-
ми, восприятием, памятью и 
т.д. (Кундозерова 2018). 

Основные определения когнитивных 
процессов представлены не только раз-
ными ученными, но и разными научными 
дисциплинами. Так, например, в физиоло-
гии и зоопсихологии распространено сле-
дующее определение: «термин “когни-
тивные”, или “познавательные”, процессы 
употребляют для обозначения тех видов 
поведения животных и человека, в основе 
которых лежит не условно-рефлекторный 
ответ на воздействие внешних стимулов, 
а формирование внутренних (мысленных) 
представлений о событиях и связях между 
ними» (Зорина 2002, 70). 

Представители когнитивной психоло-
гии также разделяли идею междисципли-
нарного понимания этого термина. Как 
писал один из основателей когнитивной 
психологии Д. Миллер: «Я утверждал, что 
в проекте должны были быть задейство-
ваны, по крайней мере, шесть дисциплин: 
психология, лингвистика, нейронаука, 
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компьютерная наука, антропология и фи-
лософия. В качестве центральных отрас-
лей мне виделись психология, лингвисти-
ка и компьютерная наука, остальные же 
три – в качестве периферических» (Miller 
2003, 143). 

Конкретные когнитивные процессы, 
взятые нами для эмпирического изуче-
ния, заслуживают полноценного описания 
и характеристики, однако в рамках дан-
ной статьи мы ограничимся уточнением 
мнений авторов, изучающих их, с целью 
констатации их трактовки, с нашим по-
ниманием каждого из этих явлений. Та-
ким образом, внимание мы понимаем как 
избирательную направленность на тот 
или иной объект и сосредоточенность на 
нем, углубленность в направленную на 
объект познавательную деятельность 
(Рубинштейн 2005). Память в нашей ра-
боте фигурирует в понимании 
А. Н. Леонтьева, как когнитивный процесс, 
состоящий в запоминании, сохранении, 
восстановлении и забывании приобре-
тенного опыта (Леонтьев 1959). Под вос-
приятием мы понимаем  целостное отра-
жение предметов, ситуаций, явлений, 
возникающих при непосредственном воз-
действии физических раздражителей на 
рецепторные поверхности органов чувств 
(Маклаков 2001). Воображение, в свою 
очередь, представляет собой, «способ-
ность представлять отсутствующий или 
реально не существующий объект, удер-
живать его в сознании и мысленно мани-
пулировать им» (Немов 2003, 659). За-
ключительный из интересующих нас про-
цессов охарактеризовал А. Н. Леонтьев: 
мышление – это «процесс отражения объ-
ективной реальности, составляющий 
высшую ступень человеческого позна-
ния» (Гиппенрейтер, Петухова 1981, 41).  

Таким образом, терминологический 
аппарат, касающийся когнитивных про-
цессов, определен. Но специфика исследо-
вания ставит нас перед необходимостью 
дать характеристику таким часто исполь-
зуемым в нашей работе определениям, 
как «контент» и «идентификация». 

«Контент» в качестве научного терми-
на появился не так давно, и преобладает 
в таких областях знания, как маркетинг, 
экономика, социология и смежных с ними 
дисциплинах. В рамках психологической 
парадигмы можно установить лишь од-
ноименный метод – контент-анализ. 
В рамках данного метода анализируются 
определенные элементы содержания – 
смысловые единицы или формальные 
признаки (Осипов 2009). Мы понимаем 
контент одновременно как цельный ин-
формационный блок, исходя из диффе-
ренциации по природе генерации, либо 
как смысловые единицы, выделяемые при 
качественном и количественном анализе 
каждого отдельного блока. 

Термин, «идентификация» ввиду спе-
цифики исследования также рассматри-
вается нами не в классическом понимании 
психологии, то есть, как механизма пси-
хики, отождествляющего себя с другим 
человеком ввиду определенной необхо-
димости, а с учетом изначальной междис-
циплинарности данного термина, то есть 
он взят нами более широко и подразуме-
вает отождествление «чего-либо» с «чем-
либо» на основании определенных кате-
горий и признаков.  

 

Методология исследования 
 

На основании теоретического обзора, 
приведенного выше, мы сформировали 
батарею тестов, позволяющую произве-
сти комплексную оценку явлений, харак-
теризующих когнитивные процессы в хо-
де идентификации школьниками контен-
та разной этиологии. Она наглядно пред-
ставлена на таблице. 

Мы отмечаем, что для некоторых мето-
дик, согласно инструкции, характерна ка-
чественная интерпретация результатов, 
которая, при всем прочем, может быть 
рассчитана количественно.  

Рассматривая более детально, можно 
резюмировать, что для диагностики вни-
мания мы используем взаимодополняю-
щие методики: тест «Корректурная про-
ба» Б. Бурдона; тест Э. Ландольта; тест 
«Таблица Горбова – Шульте»,  а также  вы- 
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Таблица. Методики диагностики когнитивных процессов 

 

Исследуе-
мый когни-

тивный 
процесс 

Методики диагно-
стики Шкалы методик Шкалы для математиче-

ской статистики 

Вн
им

ан
ие

 
 

Тест «Корректурная 
проба» Б. Бурдона 

(оценка устойчи-
вости и концен-
трации внимания) 

Объём в количестве знаков 
Концентрация в количестве 
ошибок 

Тест Э. Ландольта Оценка объема и 
концентрации 
внимания 

Объём (знаков за 1/5 минут) 
Концентрация (разница в 
ошибках от первой к 5 мину-
те) 

Тест «Таблица Горбова – 
Шульте» 

Оценка переклю-
чения внимания 

В зависимости от расчетов 
позволяет определить почти 
все свойства внимания 

Интегральный показа-
тель развитости внима-
ния 

- Интегральный показатель 
развитости внимания 

П
ам

ят
ь 

 

Шкала памяти Векслера 
(7 субтестов) 

Кратковременная 
и долговременная 
память 
Словесно-
логическая, визу-
альная и ассоциа-
тивная репродук-
ция 

Интегральный показатель 
развития памяти 
Кратковременная память 
Долговременная память 
Способность к репродукции 

Во
сп

ри
ят

ие
 

 

Тест на склонность к 
репрезентативной си-
стеме B. Lewis, R. Pucelik 

Одна из модально-
стей: 
Кинестетическая 
Аудиальная 
Визуальная 
Дигитальная  

Доминирующий вид воспри-
ятия 

Тест на определение 
ведущей модальности 
А. И. Навалихина 
(на базе диссертации) 

Доминирующий вид воспри-
ятия 

Во
об

ра
ж

ен
ие

 
 

Метод трех слов (тест 
Масселона) 

продуктивность 
вербального вооб-
ражения 

Количество, естественность 
предложений (воссоздаю-
щее) 

Методика Вартега «Кру-
ги» 
 

Продуктивность 
невербального во-
ображения 

Количество рисунков, кате-
гории (творческое) 

М
ы

ш
ле

ни
е 

 

Профиль мышления 
(В. А. Ганзен, 
К. Б. Малышев, 
Л. В. Огинец) 

Доминирующий 
тип мышления 

Доминирующий тип мышле-
ния 

Стили мышления, InQ 
(Авторы: R. Bramson, 
A. Harrison, адаптация: 
А. А. Алексеева 

Доминирующий 
стиль мышления 

Доминирующий стиль мыш-
ления 
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числяем интегральный показатель для 
первичного расчета результатов по вы-
борке. 

Для оценки памяти нами взят тест 
«Шкала памяти» Д. Векслера, состоящий 
из 7 субтестов и позволяющий комплекс-
но диагностировать отдельные виды и 
свойства памяти в количественном экви-
валенте. 

Восприятие как наиболее «неудобный» 
когнитивный процесс с точки зрения ко-
личественной диагностики изучается 
нами со стороны ведущей модальности, 
позволяя тем самым рассчитать, в каких 
из полученных групп (аудиалов, визуалов, 
кинестетов) исследуемые явления будут 
наиболее выражены и взаимообуслов-
ленны. Для этого нами используются тест 
на склонность к репрезентативной систе-
ме B. Lewis, R. Pucelik и тест на определе-
ние ведущей модальности А. И. Навалихи-
на. 

Диагностика воображения представле-
на в нашей работе тестом Масселона, ко-
торый позволяет оценить продуктив-
ность вербального воображения, а также 
методикой «Круги Вартега», которая поз-
воляет оценить обратный вид воображе-
ния, невербальное. 

Исходя из специфики исследования, 
диагностика мышления в идентификации 
контента также наиболее полноценно 
представлена в выявлении доминирую-
щего типа и стиля мышления. Для выяв-
ления доминирующего типа мышления 
используется методика «Профиль мыш-
ления» (авторы В. А. Ганзен, К. Б. Малы-
шев, Л. В. Огинец). Диагностика домини-
рующего стиля мышления представлена 
методикой «Стили мышления, InQ». 

Все перечисленные методики, также 
рассчитаны либо имеют адаптацию для 
диагностики рассматриваемой нами воз-
растной группы, а именно учеников 
8 классов в возрасте 14–15 лет. 

Также важно отметить, что используе-
мым методом математико-
статистической обработки является ко-
эффициент корреляции Пирсона,  позво-
ляющий выявить взаимосвязи как между 
отдельными явлениями, так и в сравне-
нии групп явлений. 

 

Заключение 
 

Ввиду представленной выше теорети-
ко-методической основы сформирована 
методология эмпирической части прово-
димого исследования, позволяющая каче-
ственно произвести диагностику и обра-
ботку полученных данных, а также спо-
собствовать репрезентативности и ва-
лидности подобного тестирования.  

 Это позволит изучить особенности ко-
гнитивных процессов школьников и вы-
явить успешные стратегии и паттерны, 
позволяющие им отличать рукотворный 
контент от искусственно сгенерирован-
ного 

Отмечая, что на данном этапе своего 
развития нейросети представляют собой 
лишь инструмент для осуществления тех 
или иных задач, в своей работе мы преду-
сматриваем два вида операторов, которые 
разделяются по степени владения навы-
ками работы с нейросетями. Немаловажно 
и использование двух разных нейросетей, 
одна из которых находится в свободном 
доступе, а другая специально разрабаты-
вается отечественными методистами об-
разовательного процесса для осуществле-
ния сопровождения учебного процесса. 
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Аннотация. Предлагается модель исследования и 
формирования осознанного и ответственного роди-
тельства, включающая в себя семь компонентов:  
1) ценностное отношение к ребенку; 2) знание воз-
растных особенностей и организации детских видов
деятельности, базовых принципов воспитания, эф-
фективных методов и приемов регуляции поведе-
ния ребенка; 3) позитивное, надежное эмоциональ-
ное отношение к ребенку, включающее чувстви-
тельность к его состояниям, способность к сопере-
живанию, эмоциональное принятие и способность
оказать эмоциональную поддержку; 4) позитивное
отношению к самому себе как родителю и позитив-
ный, осознанный образ себя как родителя; 5) прак-
тические умения взаимодействия с детьми; 6) ак-
тивное взаимодействие с социальным окружением,
системой образования в целях реализации возмож-
ностей ребенка в образовании и поддержании его
здоровья; 7) осознанность родительской ответ-
ственности и принятия на себя родительских функ-
ций; осознание принципиальной включенности ро-
дителя в воспитание и уникальности родительско-
детских отношений как модели построения отно-
шений ребенка с миром в целом; приоритета роди-
телей в воспитании, обучении и развитии ребенка.
Особое внимание уделяется анализу практических

родительских компетенций, которые включают в себя: а) методы, приемы, способы взаимо-
действия; (б) умение регулировать поведение ребенка в проблемных ситуациях; (в) умение 
понять состояние и потребности ребенка; (г) умение дать адекватное решение ситуации (в со-
ответствии с потребностью, состоянием ребенка); (д) навыки организации совместной дея-
тельности. Родительская позиция в практике взаимодействия с ребенком рассматривается че-
рез призму внутреннего конфликта долженствования и эмоционального принятия, где выде-
ляются противоречия: между правилом и сопереживанием; между отношением к ребенку и от-
ношением к обществу; между отношением к ребенку и самоотношением к себе как к родителю; 
между отношением к ребенку и самоотношением ребенка к самому себе. Анализируется такие 
сферы родительско-детских отношений, как способы регуляции поведения ребенка, созна-
тельное планирование стратегий воспитания, способность подняться над конкретной ситуа-
цией и увидеть ее через призму личности ребенка, его возраста и индивидуальности, через 
призму родительских и общечеловеческих ценностей.   
Ключевые слова: осознанное, ответственное родительство, ценности, эмоциональное приня-
тие, самоотношение, общество, регуляция поведения 
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Responsible parenting:  
Parent–preschooler interaction skills 
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Abstract. This study introduces a model of research and 
formation of conscious and responsible parenthood which 
includes seven components: 1) value attitude towards the 
child; 2) knowledge of the age characteristics and organiza-
tion of children’s activities, basic principles of education, 
effective methods and techniques for regulating the child’s 
behavior; 3) a positive and reliable emotional attitude to-
wards the child, including sensitivity to his/her conditions,
the ability to empathize, emotional attachment and the abil-
ity to provide emotional support; 4) a positive attitude to-
wards oneself as a parent and a positive conscious image of
oneself as a parent; 5) practical skills of interaction with
children; 6) active interaction with the social environment
and the education system in order to unlock the child’s po-
tential in education and maintain his/her health; 7) aware-
ness of parental responsibility and taking on parental func-
tions; awareness of the fundamental involvement of the
parent in the child’s upbringing and the uniqueness of par-
ent–child relations as a model for building the child’s rela-
tionship with the world as a whole; priority of parents in the
upbringing, training and development of the child.
Particular attention is paid to the analysis of practical paren-
tal competencies, which include: a) methods, techniques, 
ways of interaction; (b) the ability to regulate the child’s be-
havior in problem situations; (c) the ability to understand 
the condition and needs of the child; (d) the ability to offer 
an appropriate solution in a specific situation (in accordance 
with the child’s needs and condition); (e) collaboration 

skills. We consider the parental position in the practice of interaction with the child through the prism 
of the internal conflict of duty and emotional acceptance, highlighting contradictions between the rule 
and empathy, between the attitude towards the child and the attitude towards society, and between 
the attitude towards the child and the child’s self-relation to himself/herself. We also analyze such ar-
eas of parent–child relations as methods of regulating the child’s behavior, conscious planning of up-
bringing strategies, the ability to rise above a specific situation and see it with regard to the child’s 
personality, age and individuality, through the prism of parental and universal values. 
Keywords: responsible parenthood, values, emotional attachment, self-relationship, society, behavior 
regulation 
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Актуальность исследования модели  и 
механизмов формирования осознанного и 
ответственного родительства у совре-
менной популяции родителей детей до-
школьного возраста в контексте просве-
тительской деятельности организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования определяется указом Прези-
дента РФ от 22.11.2023 г. об объявлении 
2024 года в России Годом семьи, запросом 
со стороны общества на реализацию эф-
фективных воспитательных стратегий и 
опирается на Конституцию РФ в части 
статей 7 и 38 об обеспечении государ-
ственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, защиты материнства 
и детства, заботы о детях, и выделении 
воспитания как права и обязанности ро-
дителей. Год семьи объявлен в целях по-
пуляризации государственной политики в 
сфере защиты семьи, сохранения тради-
ционных семейных ценностей и укрепле-
ния института родительства.  

Ответственное родительство характе-
ризуется как социальный феномен, про-
являющийся в отношениях и взаимодей-
ствии с ребенком: в заботе, уважении, 
поддержке, сочувствии, сопереживании 
(Ермихина 2004; Поливанова 2019). Роди-
тельство – сложный многомерный фено-
мен, изучение которого стоит на стыке 
различных наук (Смирнова, Быкова 2000). 
Современный родитель реализует воспи-
тательную позицию в широком диапа-
зоне: от отношения к ребенку как к «про-
екту» (высокорисковому и экономически 
выгодному) до преимущественной ориен-
тации на собственную удовлетворенность 
эмоциональными отношениями с ребен-
ком и фокуса на позитивном, самоактуа-
лизирующемся родительстве.  

Готовность к родительству представ-
ляет собой определенную социальную по-
зицию, совокупность мотивационно-
потребностных, социально-коммуника-
тивных установок и ценностей рождения 
и воспитания детей, приоритетности ро-
дительской сферы в жизненных планах и 
принятие себя в качестве родителя. Кроме 
того, готовность к родительству можно 

рассматривать в расширенном варианте 
как знаниевый вариант основных компо-
нентов родительства (Шаповаленко 
2022). 

Смысл  осознанного  и  ответственного 
родительства (далее ООР) состоит в том, 
что родитель не просто реализует какой-
то минимум  функций  и  удовлетворяет  
потребности ребенка, но понимает, зачем 
и почему он это делает; осознает особен-
ности развития и уникальные  качества 
своего  ребенка  и  осмысленно  строит 
соответствие  между  возрастными зада-
чами  развития  и  конкретной  личностью 
ребенка,  –  то  есть  фактически  выстраи-
вает  родительскую  компетентность, 
в  которую включены педагогические и 
психологические знания  и  умения (Ав-
дулова и др. 2023).  Стратегия работы 
с родителями в системе дошкольного об-
разования должна быть направлена на 
формирование осознанного и ответствен-
ного родительства как принятия роди-
тельской идентичности, повышение ро-
дительской удовлетворенности; обогаще-
ние двух векторов системы взаимоотно-
шений «родитель – ребенок» и «семья – 
образовательная организация», осознание 
родителями взаимосвязи родительских 
функций и благополучия личности ребен-
ка, в том числе в долгосрочной перспек-
тиве. 

Анализ компонентов осознанного и от-
ветственного родительства позволил вы-
делить следующие уровни его реализа-
ции. 
1) На уровне общества – нормы, тради-

ции, правила, ожидания, ценность ро-
дительства. Главное содержание ООР –
формирование гражданина общества.

2) На уровне социальных групп: взаимо-
отношения «родитель – расширенная
семья», «родитель – социальные ин-
ституты (ДОО, организации дополни-
тельного образования и др.)», «роди-
тель – родительское сообщество». На
уровне социальных групп ООР призва-
но обеспечить адаптацию ребенка
в социальных группах в соответствии
с возрастом и реализацию ребенком



Осознанное и ответственное родительство в аспекте практической реализации навыков … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 30 

своих способностей, готовность про-
явить свой потенциал в социальных 
группах. 

3) На уровне межличностном – взаимо-
действие с ребенком, чувствитель-
ность к потребностям ребенка, харак-
тер контроля. На уровне межличност-
ных отношений основной компонент
ООР – развитие навыков саморегуля-
ции у ребенка, удовлетворенности по-
требностей и формирование позитив-
ной, адекватной самооценки.

Данные уровни реализации родитель-
ской позиции могут быть как конфликту-
ющими, так и хорошо согласованными. 
Ориентация на общество и формирование 
у ребенка гражданской позиции могут 
восприниматься родителями как источ-
ник развития ребенка, но могут воспри-
ниматься и как внешние ограничения, как 
внутренний конфликт между ориентаци-
ей на социальные требования и ожидания 
в противовес индивидуальности и лично-
сти ребенка. Принципиальной задачей 
дошкольного образования является орга-
низаций таких форм сотрудничества с се-
мьей и просвещения родителей, когда 
противоречия снимаются интересами ре-
бенка. 

Еще одно противоречие в родитель-
ской позиции, определяющее практиче-
ское взаимодействие с ребенком – соот-
ношение представлений родителя об иде-
альной модели отношений с ребенком и 
собственной, реальной системе отноше-
ний. Это противоречие может быть как 
мотивирующим, так и дезориентирую-
щим. Мотивационный потенциал данного 
противоречия реализуется при следую-
щих условиях: (1) принятие родителем 
идеальной модели, ее внутренняя аргу-
ментированность; (2) позитивное само-
отношение и принятие себя как родителя; 
(3) незначительный разрыв между иде-
альной и реальной моделью, который
представляется как потенциально пре-
одолимый; (4) высокое значение ценно-
сти родительского статуса по отношению
к другим ценностям.

 Доминирующая некоторое время 
тенденция увеличение жесткости границ 
между семьей и системой образования 
сменяется ориентацией на родительскую 
вовлеченность, интенсивное взаимодей-
ствие с образовательными организация-
ми и осознание возможностей «эксплуа-
тации» общества в интересах ребенка, 
особенно на уровне дошкольного образо-
вания. Исследования показывают высо-
кий уровень согласованности представ-
лений родителей и педагогов детских са-
дов о целях и задачах воспитания ребенка, 
его потребностях и условиях развития 
(Абанкина и др. 2019). 

 Согласованность и сотрудничество 
родителей и педагогов, погруженность 
родителей в ребенка не тождественную 
симбиозу или подмене личности ребенка, 
открывает новые возможности формиро-
вания личности. Дошкольное образова-
ние, соответственно, решает задачи по-
вышения воспитательного потенциала 
родителей, поддержки родительских 
инициатив и обеспечения вовлечения се-
мей непосредственно в образовательную 
деятельность. Фактор социальной спло-
ченности семьи и образования, влияя 
напрямую и опосредованно, как показано 
в разных исследованиях, положительно 
сказывается и на поведении детей, и на 
эмоциональном благополучии, и на об-
щем психическом развитии (Абанкина и 
др. 2015; Шаповаленко 2022). 

Осознанное и ответственное роди-
тельство – этап родительства, инте-
гральная двухуровневая психологическая 
характеристика, выражающаяся в цен-
ностной, смысловой, стратегической и 
тактической системе решения задач по 
удовлетворению физиологических и пси-
хологических потребностей ребенка (в 
безопасности, общении, надежных эмоци-
ональных связях) и созданию условий для 
развития, воспитания и образования здо-
ровой, зрелой личности.  

Содержательными характеристиками 
осознанного и ответственного родитель-
ства выступают следующие: 



Т. П. Авдулова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 31 

1. Ценностное отношение к ребенку, по-
нимаемое как личностная, нравствен-
ная и гражданская ответственность
родителей, где ребенок является абсо-
лютной ценностью воспитания, а гу-
манность по отношению к ребенку –
вершина родительской нравственно-
сти (любовь, милосердие, доброта, со-
переживание, альтруизм, готовность
оказывать помощь, понимание ценно-
сти и неповторимости каждого чело-
века, неприкосновенность человече-
ской жизни, умение проявлять терпи-
мость и доброжелательность). Цен-
ностная позиция определяет и мотивы
ООР как стремление дарить любовь,
созидать личность и создавать усло-
вия для развития здоровой, зрелой
личности.

2. Знание возрастных особенностей и ор-
ганизации детских видов деятельно-
сти, базовых принципов воспитания,
эффективных методов и приемов ре-
гуляции поведения ребенка, принци-
пов создания безопасной среды разви-
тия.

3. Позитивное, надежное эмоциональное
отношение к ребенку, включающее
чувствительность к его состояниям,
способность к сопереживанию, эмоци-
ональное принятие и способность ока-
зать эмоциональную поддержку.

4. Позитивное отношению к самому себе
как родителю и позитивный, осознан-
ный образ себя как родителя, включа-
ющий самооценку себя как родителя,
удовлетворенность родительством,
осознание ожиданий общества в от-
ношении родительства.

5. Практические умения взаимодействия
с детьми: (а) методы, приемы, способы
взаимодействия; (б) умение регулиро-
вать поведение ребенка в проблемных
ситуациях; (в) умение понять состоя-
ние и потребности ребенка; (г) умение
дать адекватное решение ситуации
(в соответствии с потребностью, со-
стоянием ребенка); (д) навыки орга-
низации совместной деятельности.

6. Активное взаимодействие с социаль-
ным окружением, системой образова-
ния в целях реализации возможностей
ребенка в образовании и защите, под-
держании его здоровья.

7. Осознанность родительской ответ-
ственности и принятия на себя роди-
тельских функций; осознание принци-
пиальной невыносимости родителя из
воспитания и уникальности родитель-
ско-детских отношений как модели
построения отношений ребенка с ми-
ром в целом; приоритета родителей
в воспитании, обучении и развитии
ребенка.
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Современные подходы к оценке личностных 
результатов образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
Н. В. Бабкина1 

1 Институт коррекционной педагогики 
119121, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, к. 1 

Аннотация. Заложенные в федеральной адаптиро-
ванной образовательной программе для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья
(ФАОП ОВЗ) требования к личностным результатам
ее освоения обусловливают необходимость разра-
ботки соответствующего научно-методического 
обеспечения, в частности инструментария для 
оценки актуального состояния и индивидуальной 
динамики достижения указанных результатов обу-
чающимися каждой нозологической категории.
Цель настоящего исследования – определить общие
и специальные подходы к оценке личностных ре-
зультатов (включая результаты формирования
сферы жизненной компетенции) детей с ОВЗ с уче-
том специфики нозологической категории; обосно-
вать требования к диагностическому инструмента-
рию для оценки индивидуальной динамики дости-
жения личностных результатов обучающимися 

с ОВЗ, осваивающими начальное и основное общее образование. Для достижения поставленной 
цели был проведен анализ отечественных и зарубежных научных исследований по проблеме 
формирования личностных результатов освоения образовательной программы и существую-
щих подходов к их оцениванию; проанализированы разделы ФАОП ОВЗ, регламентирующие 
общие и специальные требования к личностным результатам обучающихся с ОВЗ, в том числе 
в сфере жизненной компетенции; обобщен и систематизирован практический опыт оценива-
ния достижения личностных результатов освоения образовательной программы (72 образова-
тельные организации из 18 регионов Российской Федерации). Определены общие и специфи-
ческие подходы к оценке личностных результатов обучающихся с ОВЗ разных нозологических 
категорий; предложены форматы диагностического инструментария (метод экспертной оцен-
ки, листы мониторинга, наблюдение за поведением ребенка в смоделированной ситуации, те-
стовые задания и др.); разработаны индикаторы сформированности навыков жизненной ком-
петентности, позволяющие выявлять индивидуальную динамику продвижения обучающегося 
с ОВЗ в социальном и личностном развитии, уточнять в зависимости от нее актуальные задачи 
психолого-педагогической помощи. Обсуждаются вопросы участия семьи ребенка с ОВЗ в фор-
мировании сферы жизненной компетенции и оценке достижения личностных результатов об-
разования. Перспектива исследования состоит в разработке диагностических комплектов для 
оценки индивидуальной динамики достижения личностных результатов обучающимися с ОВЗ 
всех нозологических категорий с учетом их индивидуально-типологической специфики и осо-
бых образовательных потребностей. 
Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная 
динамика развития, личностные результаты, жизненная компетенция, адаптированная обра-
зовательная программа, диагностические комплексы 
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Вв 

Modern approaches to assessing personal learning 
outcomes in students with disabilities 

N. V. Babkina1

1 Institute of Special Education 
8/1 Pogodinskaya Str., Moscow 119121, Russia 

Abstract. Requirements to personal learning outcomes out-
lined in the Federal Adapted Education Program for Stu-
dents with Disabilities show a clear need for developing rel-
evant scientific and methodological support, in particular 
tools for assessing the current state and individual dynamics 
of achieving specified outcomes by students of each noso-
logical category. The purpose of this study is to determine 
general and specific approaches to the assessment of per-
sonal outcomes (including the development of the sphere of 
life competence) in children with disabilities, considering 
the specifics of their nosological category; and to substanti-
ate the requirements to the diagnostic tools used to assess 
the individual dynamics of achieving personal outcomes by 
students with disabilities in primary and basic general edu-
cation. For that, we studied Russian and foreign scientific 
research dealing with the personal outcomes of mastering 
an educational program and existing approaches to their 
assessment; analyzed the sections of the Federal Adapted 
Education Program for Students with Disabilities which 
regulate general and specific requirements to personal out-

comes of students with disabilities, including in the area of life competence; and summarized and sys-
tematized the practical experience of assessing the achievement of personal outcomes of mastering 
the educational program (72 educational organizations from 18 Russian regions). We also defined 
general and specific approaches to the assessment of personal outcomes in students with disabilities 
of different nosological categories; offered a range of formats for diagnostic tools (expert assessment 
method, monitoring sheets, observation of the child’s behavior in a simulated setting, test tasks, etc.); 
and developed indicators to assess the maturity of life competence skills, identify the individual dy-
namics of the student’s progress in social and personal development and clarify the current issues of 
psychological and pedagogical assistance depending on it. Also discussed is the involvement of the 
family of a child with disabilities in the development of the child’s sphere of life competence and the 
assessment of how the child achieves his or her personal learning outcomes. As a future prospect, the 
study can be used to develop diagnostic kits for assessing the individual dynamics of achieving per-
sonal outcomes by students with disabilities of all nosological categories considering their individual 
typological specificity and special education needs. 
Keywords: students with disabilities, individual development dynamics, personal outcomes, life com-
petence, adapted educational program, diagnostic complexes 

Введение 
Современная система образования обу-

чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) уделяет особое 
внимание воспитанию детей и подрост-

ков, формированию личностно значимых 
качеств, расширению сферы жизненной 
компетентности (Бабкина 2017; Жук и др. 
2020; Коробейников, Бабкина 2021).   

Заложенные в федеральной адаптиро-
ванной образовательной программе для 
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обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ФАОП ОВЗ) требова-
ния к личностным результатам ее освое-
ния обусловливают необходимость раз-
работки соответствующего научно-
методического обеспечения, в частности 
инструментария для оценки актуального 
состояния и индивидуальной динамики 
достижения указанных результатов обу-
чающимися каждой нозологической кате-
гории. 

Цель настоящего исследования – опре-
делить общие и специальные подходы 
к оценке личностных результатов (вклю-
чая результаты формирования сферы 
жизненной компетенции) детей с ОВЗ с 
учетом специфики нозологической кате-
гории; обосновать требования к диагно-
стическому инструментарию для оценки 
индивидуальной динамики достижения 
личностных результатов обучающимися с 
ОВЗ, осваивающими начальное и основное 
общее образование. 

Материалы и методы 
Методологическими основами иссле-

дования послужили разработанные в Ин-
ституте коррекционной педагогики науч-
но-методические подходы к определению 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (А. Я. Абкович, 
Н. В. Бабкина, И. А. Коробейников, 
О. И. Кукушкина, О. С. Никольская и др.), 
положение о формировании сферы жиз-
ненной компетенции как обязательном 
содержании образования обучающихся 
ОВЗ на всех его уровнях (Н. В. Бабкина, 
Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина, Н. Н. Ма-
лофеев и др.). 

В рамках исследования проведен обзор 
теоретико-методологических и эмпири-
ческих статей по проблеме формирования 
личностных результатов освоения обра-
зовательной программы и существующих 
подходов к их оцениванию; проанализи-
рованы разделы ФАОП ОВЗ, регламенти-
рующие общие и специальные требова-
ния к личностным результатам обучаю-
щихся с ОВЗ, в том числе в сфере жизнен-
ной компетенции. Обобщен и системати-

зирован практический опыт оценивания 
достижения личностных результатов 
освоения образовательной программы на 
основе анализа соответствующих матери-
алов, предоставленных 72 образователь-
ными организациями из 18 регионов Рос-
сийской Федерации.  

Результаты и их обсуждение 
В рамках анализа научных исследова-

ний по проблеме оценки личностных до-
стижений обучающихся с ОВЗ на уровне 
начального и основного общего образо-
вания был рассмотрен ряд современных 
научных публикаций, в которых пред-
ставлены подходы к изучению психосо-
циального развития детей, а также 
к оценке личностных результатов освое-
ния образовательной программы обуча-
ющимися с нормативным развитием (Ба-
сюк 2023; Басюк, Мухачева 2018 и др.) и 
школьниками с ОВЗ отдельных нозологий 
(Абкович 2021; Бабкина 2017; Гостар, Ин-
денбаум 2018; Инденбаум 2024; Мишина и 
др. 2022; Хаустов, Руднева 2016 и др.). Ав-
торы сосредоточивают свое внимание на 
отдельных характеристиках личностного 
развития, значимых для той или иной но-
зологической категории обучающихся, 
в частности: при задержке психического 
развития – на способности к саморегуля-
ции познавательной деятельности и по-
ведения; при расстройствах аутистиче-
ского спектра – на умении адекватно вза-
имодействовать, сотрудничать с другими 
людьми в процессе учебной деятельности 
и повседневной жизни; при тяжелых 
нарушениях речи – на коммуникативных 
умениях; при нарушениях опорно-
двигательного аппарата – на формирова-
нии социально-бытовых навыков; при ум-
ственной отсталости (интеллектуальных 
нарушениях) – на овладении навыками 
самообслуживания, социально-бытовыми 
и социально-коммуникативными навы-
ками и т. д. Подчеркивается, что форми-
рование значимых для личностного раз-
вития навыков является особой образова-
тельной потребностью школьников с ОВЗ 
и требует участия специалистов психоло-
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го-педагогического профиля при осу-
ществлении коррекционно-развивающей 
работы и при взаимодействии с семьей 
ребенка.  

Во всех исследованиях отмечается тео-
ретическая значимость рассматриваемой 
проблемы с точки зрения получения но-
вых сведений о возрастной дифференци-
ации количественных характеристик ка-
чественно различных уровней личностно-
го развития и адаптированности у раз-
личных категорий обучающихся с ОВЗ. 
При этом констатируется недостаток ин-
струментария, валидного для оценки 
личностных достижений детей и под-
ростков с разными вариантами дизонто-
генеза, что не дает возможности осу-
ществлять эту деятельность систематиче-
ски и соотносить полученные результаты 
(Инденбаум 2024). При анализе литера-
турных источников встречались исследо-
вания, в которых используемый инстру-
ментарий не был адаптирован к изучае-
мой категории школьников с ОВЗ, не учи-
тывал их когнитивные возможности, 
нуждался в психометрической проверке. 
Таким образом, можно говорить о том, что 
в научной литературе представлены лишь 
отдельные публикации по проблемам 
оценки личностных образовательных ре-
зультатов обучающихся с ОВЗ, однако 
в целом эти вопросы освещены недоста-
точно. 

Введение обновленных ФГОС началь-
ного и основного общего образования 
обострило противоречие между заложен-
ными в них требованиями к планируемым 
результатам образования в части лич-
ностных результатов и отсутствием еди-
ных измерителей личностных достиже-
ний учащихся. Проведенный анализ нор-
мативных документов, регламентирую-
щих целевые ориентиры в достижении 
личностных результатов образования 
обучающихся с ОВЗ, позволил выделить 
две группы соответствующих планируе-
мых результатов: личностные результаты 
Программы воспитания и результаты 
Программы коррекционной работы в ча-

сти формирования сферы жизненной 
компетенции.  

Целевые ориентиры Федеральной ра-
бочей программы воспитания являются 
едиными для обучающихся с норматив-
ным развитием и с ОВЗ и включают: 
гражданско-патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное воспитание; эсте-
тическое воспитание; физическое воспи-
тание, формирование культуры здоровья 
и эмоционального благополучия; трудо-
вое воспитание; экологическое воспита-
ние; ценности научного познания. Про-
грамма воспитания реализуется в един-
стве учебной, коррекционно-развиваю-
щей и воспитательной деятельности об-
разовательной организации по основным 
направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО.  

В рамках нашего исследования был 
проанализирован практический опыт 
72 образовательных организаций, реали-
зующих ФАОП ОВЗ, в области оценки дан-
ной группы личностных результатов обу-
чающихся. Общим для всех школ оказа-
лось привлечение к оценке классных ру-
ководителей и педагогов-психологов. 
Наиболее распространенными методами 
являются наблюдение и психологическое 
тестирование. Наблюдение, как правило, 
не является структурированным и прово-
дится в свободной форме классными ру-
ководителями. Методики для психологи-
ческого тестирования выбираются педа-
гогом-психологом по собственному 
усмотрению. Среди предлагаемых прак-
тиками эффективных форм оценки лич-
ностных результатов упоминается оценка 
личностного прогресса ученика с исполь-
зованием портфолио. Такой способ позво-
ляет учитывать возрастные особенности 
развития обучающихся с ОВЗ, предпола-
гает активное вовлечение обучающихся и 
их родителей в оценочную деятельность.  

Отдельного упоминания заслуживает 
опыт образовательных организаций Ро-
стовской области, которые используют 
единую информационную систему для 
оценки  личностных  результатов  и их ди- 
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намики, разработанную региональным 
институтом развития образования. Оцен-
ка включает различные методики для 
определения таких параметров, как уро-
вень воспитанности, психоэмоциональное 
состояние, общительность, темперамент, 
коммуникативная толерантность, моти-
вация достижений, творческий потенци-
ал, самооценка уровня сформированной 
гражданской идентичности и др.  

Изучение представленных практиче-
ских разработок показало, что достаточно 
часто используемые методики в неполной 
мере учитывают специфические особен-
ности обучающихся с ОВЗ и их особые об-
разовательные потребности. Оценка ин-
дивидуально-личностных качеств, фор-
мируемых в процессе воспитательной ра-
боты, должна осуществляться с опорой на 
требования ФАОП ОВЗ и современные 
научные представления о школьниках 
с ОВЗ различных нозологических катего-
рий и возрастных групп. В этой связи 
представляется перспективной разработ-
ка диагностического инструментария, 
учитывающего общие направления, за-
данные целевыми ориентирами Про-
граммы воспитания и конкретизирован-
ные применительно к каждой нозологи-
ческой категории обучающихся.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ и 
ФАОП ООО, в содержание образования 
обучающихся с ОВЗ входит формирование 
их сферы жизненной компетенции, кото-
рое осуществляется в процессе коррекци-
онной работы. Следует еще раз подчерк-
нуть, что формирование этой сферы явля-
ется одной из базовых образовательных 
потребностей таких обучающихся (Баб-
кина 2017; Жук и др. 2020). Содержание 
сферы жизненной компетенции распре-
делено по пяти областям (Жук и др. 2020): 
 развитие у ребенка адекватных пред-
ставлений о собственных возможностях и 
ограничениях; 
 овладение социально-бытовыми уме-
ниями, используемыми в повседневной 
жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление кар-
тины мира и ее временно-
пространственной организации; 
 осмысление своего социального 
окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социаль-
ных ролей. 

Продвижение ребенка в овладении 
жизненными компетенциями отражается 
в еще одной группе личностных результа-
тов образования, необходимых для реше-
ния практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социаль-
ных отношений обучающихся с ОВЗ в раз-
личных средах, их адаптацию к изменяю-
щимся условиям социальной и природной 
среды. 

 Оценка этой группы личностных ре-
зультатов осуществляется в процессе 
проведения мониторинговых процедур, 
содержание которых в идеале должно 
быть разработано с учетом типологиче-
ских и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. На прак-
тике в большинстве случаев внутри-
школьный мониторинг инициируется ад-
министрацией образовательной органи-
зации и осуществляется классным руко-
водителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности, ко-
торые обобщаются в конце учебного года 
и представляются в виде характеристики. 

Нами была разработана и апробирова-
на система оценки формирования сферы 
жизненной компетенции на примере обу-
чающихся с задержкой психического раз-
вития (ЗПР) (Бабкина 2017). В качестве 
основного метода оценивания использу-
ется метод экспертной группы. В эту 
группу объединяются все участники об-
разовательного процесса – те, кто обучает, 
воспитывает ребенка и тесно контактиру-
ет с ним. Ее задачей является определе-
ние общей оценки достижений ребенка 
в сфере жизненной компетенции, которая 
обязательно должна учитывать мнение 
семьи,  близких  ребенка.  Также использу- 
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ются листы мониторинга, наблюдение за 
поведением ребенка в смоделированной 
ситуации, тестовые задания. Основой 
оценки продвижения ребенка с ЗПР 
в жизненной компетенции служит анализ 
изменения его поведения в повседневной 
жизни по позициям, относящимся к соот-
ветствующим областям жизненной ком-
петенции.  

Данный подход представляется пер-
спективным и может быть применен для 
оценки личностных достижений обучаю-
щихся с ОВЗ других нозологических кате-
горий. Первым шагом в этом направлении 
является систематизация и выделение 
в каждой области жизненной компетен-
ции укрупненных групп жизненных ком-
петенций – общих для всех нозологий 
обучающихся с ОВЗ и специфических, ха-
рактерных только для рассматриваемой 
нозологической группы. Следующим ша-
гом станет определение по каждой обла-
сти жизненной компетенции конкретных 
представлений, умений и навыков (слу-
жащих индикаторами), необходимых и 
доступных для формирования у школьни-
ков с ОВЗ каждой нозологической катего-
рии. Предложенные индикаторы будут 
определять требуемое содержание в рам-
ках формирования навыка жизненной 
компетенции, а также послужат ориенти-
ром для планируемого результата и кри-
терием оценки сформированности навы-
ка. Такая методическая работа проводит-
ся в настоящий момент педагогическим 
коллективом партнера Института кор-
рекционной педагогики – школы № 2124 
«Центр развития и коррекции» г. Москвы 
под руководством директора к. п. н. 
А. Д. Вильшанской.  

В заключение отметим, что две рас-
смотренные группы личностных резуль-
татов – личностные результаты програм-
мы воспитания и формирование сферы 
жизненной компетентности – имеют пре-
емственные связи, но не идентичны. Пер-
вые характеризуют преимущественно ин-
дивидуально-личностные качества, фор-
мируемые в процессе воспитательной ра-
боты, тогда как вторые отражают форми-

рование жизненных навыков в аспекте 
социального взаимодействия. 

Выводы 
На основании полученных результатов 

можно подвести следующие итоги. 
1. В настоящее время отсутствует диа-

гностический инструментарий, позволя-
ющий оценивать достижение личностных 
результатов обучающимися с ОВЗ раз-
личных нозологических категорий с уче-
том их индивидуально-типологической 
специфики и особых образовательных по-
требностей, важнейшей из которых явля-
ется формирование сферы жизненной 
компетенции.  

2. Анализ научных исследований, про-
водимых в данном направлении, а также 
нормативных документов, регламенти-
рующих целевые ориентиры в достиже-
нии личностных результатов образова-
ния, и практического опыта оценивания 
указанных результатов позволил опреде-
лить общие и специфические подходы 
к оценке личностных результатов обуча-
ющихся с ОВЗ разных нозологических ка-
тегорий. Общим подходом к их оценке яв-
ляется, в частности, разделение личност-
ных результатов образования на две 
группы: личностные результаты про-
граммы воспитания и результаты форми-
рования сферы жизненной компетенции. 
Специфические подходы конкретизиру-
ются содержанием входящих в обе группы 
результатов критериев и индикаторов. 

3. Предложены форматы диагностиче-
ского инструментария (метод экспертной 
оценки, листы мониторинга, наблюдение 
за поведением ребенка в смоделирован-
ной ситуации, тестовые задания и др.), 
позволяющие осуществлять целостную 
оценку развития ребенка в плане лич-
ностного становления и расширения сфе-
ры жизненной компетенции. При этом 
в экспертную группу должны входить не 
только педагоги образовательной орга-
низации и специалисты психологической 
службы, но и родители ребенка с ОВЗ. 

4. Разработка специального инстру-
ментария, включающего диагностические 
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комплекты для каждой нозологической 
категории детей с ОВЗ с учетом их инди-
видуально-типологической специфики и 
особых образовательных потребностей, 
позволит выявлять индивидуальную ди-
намику продвижения обучающегося в со-
циальном и личностном развитии, уточ-
нять в зависимости от нее актуальные за-

дачи психолого-педагогической помощи и 
предупреждать возможные риски школь-
ной и социальной дезадаптации. Совре-
менные подходы к оценке личностных ре-
зультатов образования, кратко изложен-
ные в данной статье, послужат научно-
методической основой при разработке 
указанного инструментария.  
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Аннотация. В статье освещаются основные проблемы 
формирования проектной деятельности как связующе-
го звена между обучением и практическим применени-
ем усвоенных студентом знаний. Рассматриваются
сложности в наставничестве при подготовке высоко-
квалифицированных кадров для промышленности и
развития инженерного образования, являющейся стра-
тегической государственной задачей, приоритетным
направлением развития страны.
Затрагиваются вопросы обучения студентов как специ-

алистов с детства.  Теоретическим основанием взаимосвязи между обучением  и практически-
ми навыками является «Концепция сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся в условиях непрерывности образования».  Автор затрагивает вопросы обучения и 
выявления специалистов, начиная с дошкольного образования, внедрения процесса обучения 
и выделения талантов, способностей, а также сопровождения детей с отсутствием способно-
стей, но наделенных мотивационными навыками. Обсуждается организация детского игрового 
пространства как способ развития творческого и технического развития будущего студента и 
специалиста.  
В статье перечисляются виды проектной деятельности. Рассматриваются вопросы сопровож-
дения и наставничества студентов, скрытых и видимых частей совместной работы сопровож-
дающего и проектанта. Сравнивается реализация функций в результате применения проект-
ной деятельности учебной и профессиональной работы. Изучается связь обучения и примене-
ния усвоенных знаний, творческий подход в работе студента в технических родах деятельно-
сти – от оформления до готового продукта. Обосновывается важность не только умения поль-
зоваться готовыми знаниями, но и самостоятельного их извлечения, формирования конкурен-
тоспособности как способа развития разносторонней личности студента. Дается характери-
стика учащихся, способных к командному мышлению и работе на всех уровнях обучения: от 
детского сада до высшего учебного заведения.  
Статья освещает проектную культуру и мировоззрение как профессионально значимые каче-
ства специалиста, включающие в себя ценностное отношение к проектной деятельности, вла-
дение проектными знаниями и умениями на индивидуально-творческом уровне, стремление 
к преобразованию действительности и совершенствованию своих способностей. 
Цель работы – рассмотрение важности внедрения парциальных программ для подготовки бу-
дущих специалистов: обучение техническим специальностями нынешних воспитанников дет-
ских садов, наставничеству как главному этапу закладки фундаментальных компонентов  при 
становлении личности ребёнка.  
Ключевые слова: практика, специальность, проектная деятельность, наставничество, студент, 
обучение, конкурентоспособность, дошкольное образование 
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Вв 

Mentoring and developing project thinking for students’ 
professional self-determination 

Yu. V. Bakhonskaya1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Building B, 29 Politekhnicheskaya Str., Saint Petersburg 195251, Russia 

Abstract. This article covers the main problems associated with 
using project activities as a link between training and practical 
application of the knowledge acquired by students. It examines 
mentoring difficulties with training highly qualified personnel 
for industries and enhancing engineering education, which is 
a strategic state-level objective and a priority for the country’s 
development. 
Also discussed are the issues of training students as specialists 
since childhood. The theory behind the future link between 
training and practical skills is the ‘Concept for supporting pro-

fessional self-determination in students during continuous education’. We touch on the issues of train-
ing and identifying specialists starting from preschool education, implementing the learning process 
and identifying students with specific talents and abilities, as well as supporting children who have 
motivational skills but lack such abilities. Arrangement of children’s play space is discussed as a way to 
enhance the creative and technical development of a future student and specialist. 
The article also lists project activity types and considers such issues as student support and mentoring 
as well as implicit and explicit aspects of the joint work of the supporter and the designer. It also com-
pares the implementation of functions as a result of the application of project activities of educational 
and professional work. The relationship between learning and the application of the acquired 
knowledge, and a creative approach to the work of a student carrying out technical activities from de-
sign to a finished product is studied as well. We also validate the importance of not only the ability to 
use ready-made knowledge, but also of its independent extraction and the formation of competitive-
ness as a way of developing a versatile personality in a student. We also identify the characteristics of 
students capable of team thinking and work at all levels of training: from a kindergarten to a higher 
education institution. 
This article highlights project culture and worldview as professionally significant qualities of a special-
ist, including a value attitude to project activities, project knowledge and skills at an individual crea-
tive level, and a desire to transform reality and improve one’s abilities. The purpose of this work is to 
consider the importance of introducing partial programs for teaching future specialists: training cur-
rent kindergarten students in technical specialties and mentoring as the main stage laying the founda-
tion for the child’s evolving personality. 
Keywords: practice, specialty, project activities, mentoring, student, training, competitiveness, pre-
school education 

Введение 
Современный этап общественного раз-

вития характеризуется становлением ин-
формационного общества. Человеку при-
ходится жить в быстро меняющихся усло-
виях. Каждое новое поколение имеет все 
меньше возможностей перенять и ис-
пользовать опыт предыдущего. При зна-

чительном сокращении сроков внедрения 
в практику новейших достижений науки и 
техники многие знания, умения и навыки 
быстро устаревают, поэтому современ-
ным обществом востребованы люди, го-
товые и способные жить в ситуациях не-
определенности, то есть умеющие само-
стоятельно мыслить, анализировать, 
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обобщать, делать выбор своей позиции, 
целей и средств самоопределения. 

При более творческом подходе к своей 
жизни, сам смысл создается человеком 
заново. Именно в этом случае человек 
превращается в подлинного субъекта са-
моопределения, а не просто выступает как 
проводник каких-то «высших» смыслов.  

Одной из наиболее сложных и одно-
временно творческих проблем является 
поиск смысла для конкретного самоопре-
деляющегося человека. Но единого, оди-
накового для всех смысла быть не может 
(Пряжников 2007). 

В последние десятилетие эту проблему 
пытаются решать, в частности, через ор-
ганизацию проектной деятельности сту-
дентов. На сегодняшний день проектная 
деятельность представляет огромный ин-
терес для педагогической теории и прак-
тики. Потенциал проектной деятельности 
в развитии личностных качеств был от-
мечен еще Дж. Дьюи. На протяжении до-
статочно длительного периода времени 
он рассматривался преимущественно 
применительно к начальной и средней 
школе. 

В качестве учебной, проектная дея-
тельность служит, прежде всего, разви-
тию личности студентов, усвоению опре-
деленной суммы знаний, умений, навы-
ков, а не получению общественного зна-
чимого продукта, как в профессиональной 
проектной деятельности. Задачей студен-
та является осуществление перехода к са-
мостоятельной профессиональной дея-
тельности за время обучения в вузе. Он 
как бы вступает в другой тип деятельно-
сти: накопления знаний, умения осу-
ществлять проектную деятельность и ор-
ганизовывать её в будущей профессио-
нальной деятельности.  

Проектная деятельность студента но-
сит сложный, многофункциональный ха-
рактер. С одной стороны, его основная за-
дача – приобретение знаний. С другой – 
студент должен подготовить себя к само-
стоятельной профессиональной деятель-
ности после окончания вуза (Панчук 
2004).  

Следовательно, проектная деятель-
ность студентов связывает две стороны 
процесса познания. Она является методом 
обучения, а также средством практиче-
ского применения усвоенных знаний и 
умений в области будущей профессио-
нальной деятельности (Полат 2008). 

 Осуществление проектной деятельно-
сти предполагает непосредственное со-
здание студентами готового продукта, 
который может быть представлен изде-
лием, письменной работой, докладом, 
презентацией и т. д. Работа в основном 
строится по схеме: выполнение студента-
ми предпроектного исследования – про-
ектный поиск – оформление результатов 
проектного поиска или непосредственное 
изготовление изделия. В результате сту-
денты усваивают лично интересные, зна-
чимые сведения, касающиеся только их 
проекта или проблемы; осваивают спосо-
бы и методы проектирования, подходя-
щие только для осуществления индиви-
дуального проекта (Бреднева 2009). 

Несомненными достоинствами описан-
ной организации проектной деятельности 
студентов выступают их творческая 
направленность деятельности, использо-
вание исследовательских методов, про-
блемный характер обучения, приобрете-
ние студентами практического опыта ве-
дения процесса проектирования (Усатая 
2004). 

Материалы и методы 
Умение студентов самостоятельно до-

бывать знания и совершенствовать их го-
раздо важнее прочности приобретаемых 
знаний, потому что современному обще-
ству, производству нужны работники и 
руководители, способные быстро и пра-
вильно решать постоянно возникающие 
конкретные задачи, вести диалог с колле-
гами и партнерами, самостоятельно при-
нимать решения. Поэтому преподавателю 
в своей практике необходимо использо-
вать технологии, отвечающие современ-
ным требованиям. Одной из таких техно-
логий является «Технология предупре-
ждения деформации взаимоотношений» 
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(далее ТПДВ) (Бахонская 2020; Бахонская, 
Юдина 2023). 

 Суть и идея ее заключается в органи-
зации самостоятельной, поисковой, твор-
ческой деятельности учащихся. На наш 
взгляд, возможности использования про-
ектной деятельности в образовательном 
процессе гораздо шире, чем описаны в ис-
следуемых работах.  

Через организацию проектной дея-
тельности возможно не только формиро-
вание готовности к её осуществлению, но 
и развитие конкурентоспособной лично-
сти в целом. Конкурентоспособный спе-
циалист определяется как личность, для 
которой характерны стремление и спо-
собность к высокому качеству, четкость 
целей и ценностных ориентаций, ответ-
ственность, самостоятельность, креатив-
ность, компетентность, системность, кри-
тичность, прогностичность мышления, 
способность ставить и решать все более 
сложные задачи, коммуникабельность, 
адаптивность, умение создавать и рабо-
тать в команде, способность к самоопре-
делению, самоуправлению, самосовер-
шенствованию и творческой самореали-
зации (Андреев 2008). 

Конкурентоспособность современной 
личности во многом определяется уров-
нем сформированности проектной куль-
туры, которая обеспечивает продуктив-
ную профессиональную деятельность 
в любой сфере и во многом определяет её 
востребованность на рынке труда. 
И. А. Зимняя рассматривает проектную 
культуру как основу гармоничного взаи-
модействия человека с природой, обще-
ством и технологической средой, которая 
является общей формой реализации ис-
кусства планирования, прогнозирования, 
созидания, исполнения и оформления 
(Зимняя 1997). Проектная культура – 
профессионально значимое качество спе-
циалиста, включающее в себя ценностное 
отношение к проектной деятельности, 
владение проектными знаниями и умени-
ями на индивидуально-творческом 
уровне, стремление к преобразованию 
действительности и совершенствованию 

своих проектных способностей (Белова 
2007). 

Проектная культура реализуется как 
особый тип мышления и вид проектно-
преобразовательной деятельности чело-
века. При этом проектная деятельность 
рассматривается не только как целена-
правленная рациональная деятельность 
человека по созданию продукта для удо-
влетворения общественных потребно-
стей, но и как средство саморазвития и 
самореализации личности. Следователь-
но, организация проектной деятельности 
студентов вуза помимо практической 
подготовки (формирование специальных 
знаний, умений, навыков, опыта проект-
ной деятельности, проектной компетент-
ности и развития студентов как субъек-
тов преобразовательной деятельности 
(развитие интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-потреб-
ностной сфер личности), должна решать 
задачи по формированию проектной 
культуры (проектное мировоззрение и 
мышление, потребность и высокие моти-
вы этой деятельности и пр.). 

Эффективность решения определенных 
выше задач, стоящих перед процессом и 
результатом проектной деятельности 
студентов в современном вузе, напрямую 
зависит от концептуальных подходов 
к организации данной деятельности.  

Реализация проектной деятельности 
осуществляется на практике в виде не-
прерывного наставничества. Ежегодная 
практика студентов направления психо-
лого-педагогической подготовки Гумани-
тарного института проходит на учебных 
базах Выборгского района. Одна из баз 
практик – детский сад №91 – участник 
Федеральной инновационной площадки 
«ФГБНУ «Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской Академии 
наук» по апробации парциальной про-
граммы «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров». 

Для подготовки к самостоятельному 
проведению практических занятий сту-
денты посещают тематические семинары, 
на которых знакомятся с особенностями 
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реализации программы, раскрывающей 
вопросы значимости и актуальности ро-
бототехники в современном мире. 

В первом семестре студенты-
практиканты изучают особенности рабо-
ты в рамках апробации программы «От 
Фрёбеля до робота…» и осваивают мето-
дику использования игр с логико-
математическим содержанием, использу-
емую во время проведения программы. На 
основании полученных практических 
навыков студенты второго семестра про-
водят самостоятельные занятия по раз-
витию познавательных процессов и логи-
ко-математических представлений с вос-
питанниками ГБДОУ №  91. 

Экономика страны сегодня нуждается 
в модернизации. Поэтому подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для 
промышленности и развитие инженерно-
го образования является стратегической 
государственной задачей, приоритетным 
направлением развития страны. Для вы-
полнения этой задачи необходимо подго-
товить высококвалифицированных спе-
циалистов, ориентированных на интел-
лектуальный труд, способных осваивать 
высокие наукоёмкие технологии, внед-
рять их в производство, самостоятельно 
разрабатывать технологии. Современный 
инженер должен не только осуществлять 
трансфер научных идей в технологию, а 
затем в производство, но и создать всю 
цепочку: исследование – конструирование 
– технология –изготовление – доведение
до конечного потребителя – обеспечение
эксплуатации. Вырастить такого специа-
листа возможно, если начать работу с дет-
ства. Теоретическим основанием такой
работы является Концепция сопровожде-
ния профессионального самоопределения
обучающихся в условиях непрерывности
образования. Концепция разработана
в Центре профессионального образования
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» (авторы: В. И. Блинов,
И. С. Сергеев, при участии Е. В. Зачесовой,
Е. Ю. Есениной, И. В. Кузнецовой и др.).
Она актуализирует и обосновывает необ-
ходимость формирования мотивации

к профессиональной деятельности с до-
школьного возраста. 

В настоящее время в рамках совершен-
ствования системы профориентации и 
подготовки квалифицированных инже-
нерно-технических кадров для высоко-
технологичных отраслей особое значение 
приобретает практическое решение про-
блем, связанных с возвращением массово-
го интереса молодежи к научно-
техническому творчеству. Актуальность 
этой проблемы обусловлена сильнейшим 
дефицитом качественных молодых инже-
нерно-конструкторских кадров для суще-
ствующих и развивающихся отечествен-
ных предприятий; у молодых людей при 
поступлении в вузы, отсутствуют навыки 
практической работы, представления 
о задачах решаемых инженерами и кон-
структорами, результатом чего становит-
ся неосознанный выбор специальности.  

Подготовка детей к изучению техниче-
ских наук – это и обучение, и техническое 
творчество одновременно, что способ-
ствует воспитанию активных, увлеченных 
своим делом людей, обладающих инже-
нерно-конструкторским мышлением. 
Очень важно на ранних шагах выявить 
технические наклонности учащихся и 
развивать их в этом направлении. Это 
позволит выстроить модель преемствен-
ного обучения для всех возрастов – от 
воспитанников детского сада до студен-
тов.  

Подобная преемственность становится 
жизненно необходимой в рамках решения 
задач подготовки инженерных кадров. 
Однако реализация модели дошкольного 
образования с техническим контентом 
требует соответствующих методик, тех-
нологий. И каждая из них должна соот-
ветствовать своему возрасту. Для до-
школьников это техническая пропедевти-
ка, подготовка к школе с учетом требова-
ний ФГОС. Это своего рода подготови-
тельный курс к занятиям техническим 
творчеством в школьном возрасте.  

Инновационные процессы в системе 
образования требуют новой организации 
системы работы в целом. Сегодня обще-
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ству необходимы социально активные, 
самостоятельные и творческие люди, спо-
собные к саморазвитию. Особое значение 
придаётся дошкольному воспитанию и 
образованию. Ведь именно в этот период 
закладываются все фундаментальные 
компоненты становления личности ре-
бёнка. Формирование мотивации к обуче-
нию у дошкольника, а также развитие 
у него любознательности, творчества, 
инициативности и самостоятельности – 
задачи, которые стоят сегодня перед пе-
дагогом в рамках Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Основа любого творчества – детская 
непосредственность. Важно начинать за-
нятия в том возрасте, в котором дети 
ощущают потребность творить гораздо 
острее взрослых, и важно поощрять эту 
потребность всеми силами. Психологам и 
педагогам давно известно, что техниче-
ское творчество детей улучшает про-
странственное мышление и помогает 
в дальнейшем при освоении геометрии и 
инженерного дела, не говоря о том, что на 
фоне интересных занятий с современным 
оборудованием видеоигры и смартфоны 
могут потерять свою привлекательность 
в детских глазах, тем более, что мозг фор-
мируется, когда есть внешние стимулы, и, 
чем больше их будет, тем лучше для моз-
га. Поэтому важно, чтобы дети исследова-
ли мир физически, а не виртуально. 

Объединить теорию и практику воз-
можно, если при организации образова-
тельной деятельности использовать иг-
ровое оборудование. Это будет способ-
ствовать, в том числе, и выявлению ода-
ренных детей, стимулировать их интерес 
и развитие навыков практического реше-
ния актуальных образовательных задач. 
Проекты могут выполняться индивиду-
ально, парно или в группах, и должны 
быть реализованы в течение определён-
ного отрезка времени. 

Результаты и их обсуждение 
Можно выделить несколько видов про-

ектов в соответствии с наиболее значи-
мыми признаками деятельности. 

Первый вид — исполнительский проект. 
Выполняется при непосредственном ру-
ководстве преподавателя, студенты по-
следовательно следуют рекомендациям 
наставника о порядке действий.  Такой 
проект целесообразен на начальном этапе 
проектного обучения. Не менее важно, 
чтобы тема проекта не навязывалась 
взрослыми. В крайнем случае, допустим 
выбор одной из предложенных руководи-
телем тем. Еще лучше, если поиск учащие-
ся будут осуществлять под скрытым ру-
ководством преподавателя. 

Второй вид — конструктивный проект. 
Этот вид проекта возможен, когда студен-
ты способны, обсудив с преподавателем 
тему, проблему или план действий, само-
стоятельно выполнить проект. 

Третий вид — творческий проект. Сту-
денты сами выдвигают идею, разрабаты-
вают план и реализуют его, создав реаль-
ный, новый продукт.  

Выделяют основные стадии работы над 
проектом: 
 организация деятельности: постанов-

ка проблемы, выбор темы, определе-
ние цели, задач, способов сбора и ана-
лиза информации, выбор формы отчё-
та, распределение обязанностей (если 
проект групповой); 

 осуществление деятельности: сбор 
информации, решение промежуточных 
задач, выполнение проекта, формули-
рование вывода; 

 представление результатов деятель-
ности и её оценка. 

Формы представления проекта опреде-
ляются его темой, целью, содержанием, 
замыслом автора и поэтому могут быть: 
 устные (доклад, обзор, отчёт, сообще-

ние, социологический опрос, сравни-
тельный анализ); 

 письменные (брошюра, публикация, 
отчёт, реферат, учебное пособие, под-
борка задач, сборник); 

 наглядно-образные (видеофильм, пре-
зентация, макет, выставка, деловая иг-
ра, коллекция, плакат, оформление ка-
бинета, стенгазета, чертёж).  
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На последнем этапе проектирования 
студент и преподаватель анализируют и 
оценивают результаты деятельности. 
Первый результат скрыт – это эффект от 
включения студента в самостоятельное 
«добывание знаний» и их применение: 
формирование личностных качеств, мо-
тивация, самооценка, результаты соб-
ственной деятельности. Именно эта ре-
зультативная составляющая часто остаёт-
ся вне сферы внимания преподавателя, а к 
оценке предъявляется лишь сам проект. 
Вторая, так называемая видимая часть ре-
зультата, — применение освоенной ин-
формации в деятельности для достиже-
ния поставленной цели. В качестве экс-
пертов могут выступать педагоги, одно-
группники и сам проектант. Групповые 
проекты также могут быть оценены ин-
дивидуально, так как вклад каждого мо-
жет быть различным. Особое внимание 
следует уделять оценке собственной ра-
боты самими студентами (рефлексии). 

Выводы 
Применение метода проектов как ве-

дущего в образовании, а также непрерыв-
ное наставничество по ходу реализации 

программы способствует становлению 
(Искорнева 2006): 
 дидактических функций (знакомство 

студентов с основными технологиче-
скими знаниями, умениями и терми-
нологией; формирование набора базо-
вых сквозных компетенций, обеспечи-
вающих функциональную грамотность 
(языковую, компьютерную, информа-
ционную, правовую, экологическую и 
др.)); 

 образовательной функции (использо-
вание проектной деятельности в обу-
чении школьников состоит в развитии 
личностных качеств, таких как дело-
витость, предприимчивость, ответ-
ственность, выработки навыков ра-
зумного риска и др.); 

 развивающей функции (использова-
ние метода проектов в обучении со-
стоит в том, что студенты осознают 
возможности применения абстракт-
ных знаний и умений для анализа и 
решения практических задач, создаю-
щих условия для формирования и раз-
вития у обучающихся творческих спо-
собностей). 
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Аннотация. Регуляция поведения детей формируется 
в контексте культурных норм, проецируемых в виде 
правил, которые транслируются ребенку взрослыми  
в социальной ситуации развития. Согласно основным 
положениям культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готского, развитие ребенка есть освоение им культур-
ных средств, которые становятся инструментами его 
познания, переживания, общения и поведения. Усвоен-
ные правила формируют паттерны поведения – основы 
социализации ребенка. Задача взрослого заключается 
в том, чтобы правило было усвоено ребенком, однако 
не всегда удается достичь этой цели. Если ребенок 
усвоил паттерны поведения относительно типичных 
для его возраста правил, принятых в культуре, то это 
говорит о его культурной конгруэнтности. В настоящее 
время существует проблема эффективного формиро-
вания паттернов поведения на основе культурных 
норм не только в дошкольном возрасте, но и на после-
дующих этапах онтогенеза. В нашем исследовании мы 
предположили, что эффективность усвоения правил 
связана с пониманием детьми иронии, достаточно ред-
ко используемой в коммуникации детей и взрослых. 

Исследование носит пилотажный характер,  осуществлено с участием 50 детей в возрасте 5 лет. 
Для выявления взаимосвязи указанных нами параметров использовались методика на опреде-
ление культурной конгруэнтности дошкольников (Bayanova, Mustafin 2016) и методика на по-
нимание иронии (Köder, Falkum 2021). Культурная конгруэнтность, согласно структуре мето-
дики,  выражена в ряде факторов, объединяющих правила: безопасность, гигиена, самокон-
троль и послушность (соответствие ожиданиям взрослых). Понимание иронии диагностирова-
лось с помощью методики с предъявлением сюжетных картинок с противоречивой оценкой 
поведения детей взрослыми. К примеру, ребенка хвалят, когда он испачкал одежду. Исследова-
ние показало, что существует тенденция наличия взаимосвязи между культурной конгруэнт-
ностью и пониманием иронии дошкольниками по ряду факторов культурной конгруэнтности. 
С одной стороны, этот результат связан с потенциалом иронии с точки зрения когнитивной 
оценки ребенком ситуации, с другой стороны, результат важен как инициация применения 
иронии как инструмента социализации.   
 

Ключевые слова: ирония, дошкольный возраст, регуляция поведения, культурная конгруэнт-
ность 
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Abstract. Children learn to control their behavior through 
cultural norms. The norms are imposed as rules set by 
adults during social interactions. L. S. Vygotsky’s cultural-
historical theory posits that a child’s development involves 
the acquisition of cultural paradigms as tools of cognition, 
experience, communication, and behavior. These learned 
rules become behavior patterns that form the foundation of 
a child’s socialization. Adults are expected to ensure that 
children internalize these rules, although it is not always 
achievable. When a child successfully adopts these behavior 
patterns and acts in accordance with the cultural expecta-
tions appropriate for their age, they are considered cultural-
ly congruent. Today, the effective development of behavior 
patterns based on cultural norms is challenged, affecting 
preschoolers and older children alike. Our research hypoth-
esizes that the efficiency of rule adoption is linked to chil-
dren’s comprehension of irony, which is rarely used in chil-
dren-adult interactions. The reported research is a pilot 
study. It involved 50 children aged five. To identify the cor-
relation between cultural congruence and comprehension of 
irony in preschoolers, we used the methodology for as-
sessing cultural congruence (Bayanova, Mustafin 2016) and 

understanding irony (Köder, Falkum 2021). According to the methodology, cultural congruency is ex-
pressed in a number of factors shared by the rules. They include safety, hygiene, self-control, and obe-
dience (compliance with the expectations of adults). Comprehension of irony was assessed using story 
telling pictures. They illustrate situations where adults have conflicting assessments of children’s be-
havior, e.g., praising a child for staining their clothes. The study reveals a tendency toward the correla-
tion between cultural congruence and preschoolers’ comprehension of irony based on a number of 
cultural congruency factors. The findings suggest that irony may enhance a child’s cognitive evaluation 
of the situation, while highlighting its potential as a valuable socialization tool. 
 

Keywords: irony, preschool age, behavior control, cultural congruence 
 
 

Введение 
 

В культурно-исторической психологии 
ключевой идеей развития психики явля-
ется знаковая составляющая культуры. 
Л. С. Выготский пишет о том, что культура 
«врастает в психику» знаками, за которы-
ми стоят значения, и знаки становятся 

орудием психического (Выготский 1987). 
Здесь возникает важная задача трансля-
ции знака, поскольку не все, что адресо-
вано, может быть усвоено. На протяжении 
длительной истории культура создавала 
условия эффективного усвоения переда-
ваемого ею содержания, что особенно 
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важно в процессах воспитания и обуче-
ния. Так, появились мифы, сказки, лите-
ратура, искусство, как формы символиза-
ции некоторого транслируемого содер-
жания. Отдельной линией в этом ряду 
средств выступает смеховая культура. Со-
здание юмора, сарказма, иронии имело 
определенные задачи в культуре, о чем 
подробно описано в одной из обзорных 
статей (Веракса, Баянова, Артемьева 
2023).  Обратимся к такой форме смехо-
вой культуры, как ирония, часто исполь-
зуемой во взрослой субкультуре и реже – 
в детской. В иронии скрыт огромный по-
тенциал развития коммуникативной и 
интеллектуальной сторон социализации 
ребенка. Конечно, при упоминании иро-
нии в контексте детства возникает вопрос 
о том, понимают ли дети ироническое вы-
сказывание и если да, то с какого возрас-
та. Ирония проявляется в коммуникации 
и, что наиболее важно, в иронии есть вы-
сказывание, содержащее два смысла, за-
частую противоположных. Эти смыслы 
надо увидеть и определить их скрытое и 
явное значение. О столь непростой спе-
цифичности иронии исследователи до-
школьного детства  Н. Банасик и Б. Бокус 
пишут, что адресату необходимо понять: 
в высказывании существует двойствен-
ность смысла (поверхностного и реально-
го, скрытого) (Banasik, Bokus 2019)  

   Исследователи по-разному определя-
ют возраст, когда ребенок начинает по-
нимать иронию. В некоторых работах по-
казано, что понимание иронии у детей 
проявляется достаточно рано. Так, 
О. Б. Чеснокова и Г. С. Светова отмечают 
ценность иронии в коммуникации ребен-
ка со взрослыми и сверстниками и счита-
ют, что ирония у детей развивается в воз-
расте от 6 до 11 лет. Ирония выступает 
как «рефлексия отношения (соответствие 
идеала и реальности) к коммуникативной 
ситуации или собеседнику», для понима-
ния иронии необходима коммуникатив-
ная компетентность, поскольку это связа-
но с «хорошо развитой способностью по-
нимать интонации, жесты, мимику, что 
является паралингвистическими марке-

рами иронии и позволяет им с большой 
точностью отличить ироническое выска-
зывание от буквального» (Чеснокова, Све-
това 2016, 95).  

Однако есть мнение, что понимание 
иронии есть достижение более позднего 
возраста (Pexman, Glenwright 2007). Ряд 
авторов связывают понимание иронии 
с когнитивной сложностью как производ-
ства, так и декодирования ироничного 
высказывания (Filippova, Astington 2010).    

Другая точка зрения заключается 
в том, что понимать иронию могут дети 
уже в четырехлетнем возрасте. Это, в 
частности, показывают наблюдения за 
канадскими детьми в естественных усло-
виях (Recchia et al. 2010). Этот же возраст 
был подтвержден в части понимания 
иронии и в исследовании польскоязыч-
ных детей, проведенном Н. Банасик сов-
местно с Б. Бокус. Так, в исследовании  
с участием 231 польских детей 4-, 5- и 6-
летнего возраста фиксировали время  от-
ветов на неироничные и ироничные вы-
сказывания и обнаружили, что  время от-
ветов на ироничные высказывания было 
больше, чем на неироничные. Было выяв-
лено, что понимание целенаправленной и 
нецеленаправленной иронии у детей 
4-хлетнего возраста отличаются, а у ше-
стилетних детей различия в истолкова-
нии этих двух типов ироний не значимы.
Авторы утверждают, что польские дети
раньше начинают понимать иронию,
нежели дети из англоязычных стран (Ba-
nasik, Bokus 2019).

При изучении иронии и юмора у детей 
исследователи  обращают внимание на 
структуру коммуникации в ситуации 
смешного, т. е. на то, с кем детям смешнее, 
с кем им нравится шутить и чей юмор де-
тям более понятен.  

К примеру,  в своем исследовании ита-
льяноязычных детей Д. Массаро и соавт. 
предположили, что понимание иронии 
может зависеть от того, кто с кем разго-
варивает. Согласно результатам исследо-
вания, дети лучше понимают иронические 
высказывания, если собеседником явля-
ется взрослый, а не другой ребенок. 
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Например, если автором высказывания 
была мать, а не брат или сестра, ирония 
воспринималась лучше. Авторы объясня-
ют это тем, что взрослые знакомят детей с 
социальными нормами и принципами 
общения; следовательно, дети лучше рас-
познают коммуникативную компетент-
ность взрослых, чем других детей 
(Massaro, Valle, Marchetti 2013). Обращая 
внимание на данный аспект трансляции 
взрослыми социальных норм при под-
держке ироничного высказывания, мы 
построили дизайн исследования, где вы-
двинули гипотезу о том, что существует 
взаимосвязь между пониманием иронии и 
культурной конгруэнтностью, под кото-
рой понимается регуляторная способ-
ность, проявляющаяся в соответствии по-
ведения ребенка типичным для его воз-
раста правилам, принятым в культуре. 

Взаимодействие ребёнка и взрослого 
в старшем дошкольном возрасте связано 
с приобщением ребенка к правилам пове-
дения. За этим процессом стоит трансля-
ция существующих в культуре правил от 
взрослых к детям. Правило задает норму 
поведения, поэтому ситуация, в которой 
есть правило, является нормативной. Чем 
больше ребёнок способен подчинить свое 
поведение культурным правилам, тем бо-
лее конгруэнтным культуре он выступает 
в социальном взаимодействии. Для каж-
дого возраста существуют свои инвари-
антные правила, с которыми взрослый 
знакомит ребенка практически ежеднев-
но и учит следовать им. Это позволяет 
выработать постоянные паттерны пове-
дения, которые обеспечивают конгруэнт-
ность ребенка культуре.  

Материалы и методы 
Исследование носит пилотажный ха-

рактер, участниками его выступили   до-
школьники пятилетнего возраста в коли-
честве 50 детей и 50 родителей этих де-
тей. Проведение диагностики понимания 
иронии проводилось с письменного со-
гласия родителей.  

Методика определения культурной 
конгруэнтности дошкольника предназна-
чена для детей старшего дошкольного 
возраста (Bayanova, Mustafin 2016). Мето-
дика представляет собой чек-лист для 
опроса родителей, включает четыре фак-
тора («послушность, соответствие ожида-
ниям взрослых», «безопасность», «гигие-
на», «самоконтроль») и позволяет опре-
делить степень регуляции поведения до-
школьника относительно типичных для 
его возраста правил на основе оценивае-
мой родителями степени сформированно-
сти у ребенка паттернов поведения.  

Методика на понимание иронии: 
участникам предлагаются  истории, кото-
рые сопровождаются  картинками.  Исто-
рии построены следующим образом: сна-
чала главный герой – родитель рассказы-
вает главному герою – ребенку, чего она 
от него ожидает. Например, мама просит 
мальчика навести порядок в его комнате. 
С помощью вопроса на понимание  прове-
ряется, поняли ли участники ожидания 
родителей, и, если они не понимали, по-
вторяли историю с самого начала. Исто-
рия продолжается, когда главный герой – 
ребенок либо оправдывает, либо наруша-
ет ожидания главного героя – родителя, 
например, мальчик убирает свою комнату 
или оставляет ее в беспорядке. На это ро-
дитель реагирует либо похвалой, либо 
критикой ребенка, используя один из ти-
пов высказываний: буквальную похвалу 
(например: «Это здорово! Ты отлично 
убрался»), буквальную критику (напри-
мер: «Это плохо! Ты так и не убрался!») и 
ироничную критику (при том, что ребе-
нок так и не убрался, родитель говорит 
ему: «Ну молодец! Отлично убрался»). Ре-
бенок должен определить, какую эмоцию 
при этом испытывает родитель: он одоб-
ряет или порицает ребенка независимо от 
своего буквального высказывания. При 
этом ребенку показывается два эмотико-
на: улыбающийся и расстроенный. Ребе-
нок выбирает подходящий, на его взгляд, 
тем самым выражая понимание иронич-
ного подтекста.  
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Результаты и их обсуждение 
Полученные количественные показа-

тели по двум методикам были оценены на 
предмет их корреляционной связи. Так, 
понимание иронии имеет значимую кор-
реляцию с общим показателем культур-
ной конгруэнтности (r = 0,34 при р ≤ 0,05). 
Данный показатель может указывать на 
то, что дети понимающие иронию, 
в большей степени имеют способность 
к регуляции поведения относительно ти-
пичных правил. Далее нами рассчитан ко-
эффициент корреляции относительно от-
дельных факторов, составляющих общий 
показатель культурной конгруэнтности. 
Исследование показало, что фактор «без-
опасность» имеет наиболее высокую кор-
реляционную связь с пониманием иронии 
(r = 0,71 при р ≤ 0,01). В данный фактор 
включены утверждения,  связанные с те-
ми опасными следствиями, которые могут 
повлечь за собой действия ребёнка, нару-
шающего правила. Очевидно, что форми-
рование паттернов поведения, обеспечи-
вающих безопасность, чрезвычайно важ-
но, поэтому родители используют макси-
мальный спектр средств для обеспечения 
безопасного поведения ребенка. В то же 
время дети сензитивны к оценке родите-
лями (пусть и в ироничной форме) своего 
поведения относительно правил безопас-
ности. Наряду с данным фактором пони-
мание иронии связано с фактором «по-
слушность, соответствие ожиданиям 
взрослых» (r = 0,49 при р ≤ 0,01). Данная 
корреляционная связь ожидаема, по-
скольку связана с социальной ситуацией 
развития в дошкольном возрасте, где зна-
чимым субъектом взаимодействия ребен-
ка является взрослый. В этот фактор 
включены утверждения, связанные со 

степенью ориентации ребенка на взаимо-
действие со взрослым и степенью реали-
зации ожиданий взрослого от ребенка 
в отношении способов их взаимодействия 
и коммуникации. В целом, исследование 
показало, что понимание иронии связано 
с культурной конгруэнтностью – с регу-
ляцией поведения ребенка относительно 
типичных для его возраста правил.   

Выводы 
1. При исследовании понимания иронии

обзор ключевых источников показал,
что оно может проявляться уже в че-
тырехлетнем возрасте. Однако пони-
мание иронии зависит от ряда факто-
ров , а именно от типа иронии, где це-
ленаправленную, контекстную иро-
нию, направленную непосредственно
адресату, дети начинают понимать
раньше, чем нецеленаправленную, фо-
новую, направленную на обстоятель-
ства. Раньше дети начинают понимать
ироничную критику, нежели иронич-
ную похвалу. Лучше дети понимают
иронию, высказанную взрослыми,
нежели ровесниками.

2. Понимание иронии имеют культурные
различия, и в тех культурах, где она
поддерживается в коммуникации со
взрослыми, понимание иронии насту-
пает раньше, чем в тех культурах, где
такой традиции не существует.

3. Понимание иронии коррелирует с ре-
гуляцией поведения ребенка, прояв-
ляющейся в культурной конгруэнтно-
сти. Дети, понимающие иронию, про-
являют более высокие значения соот-
ветствия поведения типичным прави-
лам, характерным для дошкольного
возраста.
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Воспитание в организации для детей-сирот: 
особенности и результаты 

И. А. Бобылева1 
1 Центр защиты прав и интересов детей, 

115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 
 

Аннотация. Организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – органи-
зации для детей-сирот) сразу создавались как воспита-
тельные институты. Однако наличие нерешенных про-
блем социальной дезадаптации у их выпускников сти-
мулирует необходимость изучения и развития воспи-
тательной работы в данных организациях. Последние 
годы наука и практика фокусировались на данной об-
ласти. Все Всероссийские Съезды руководителей орга-
низаций для детей-сирот последних трёх лет включали
воспитательную тематику. Проводились мониторинги
воспитательной работы в организациях для детей-
сирот. Тема воспитательной работы в организациях
для детей-сирот включалась в разрабатываемые про-
граммы повышения квалификации для специалистов
социальной сферы. Современные исследования связы-
вают специфику воспитательной работы с необходи-
мостью специальной работы, направленной на разви-
тие потенциала постравматического роста у воспитан-
ников.
Предметом исследования выступили данные опроса
467 заместителей директоров по воспитательной или 
учебно-воспитательной работе организаций для детей-
сирот из 70 субъектов Российской Федерации. На осно-
вании данных анализа: 1) подтверждена тенденция 
увеличения числа организаций для детей-сирот, раз-
вивающих воспитательную работу на основе рабочей 

программы воспитания; 2) определена специфика воспитательной работы в организациях для 
детей-сирот, связанная с  социально-психологическим статусом, возрастом, особенностями 
здоровья воспитанников; 3) выделены ключевые направления и формы воспитательной рабо-
ты в организациях для детей-сирот, факторы, снижающие её эффективность; 4) организации 
для детей-сирот широко опираются на инфраструктурные ресурсы; 5) охарактеризованы ин-
дикаторы оценки результата воспитательной работы. Данная разработка является составной 
частью мероприятия п. 86 «Создание условий в организациях для детей-сирот, приближенных 
к семейным» и п. 88 «Разработка и определение требований к компетенциям специалистов ор-
ганизаций для детей-сирот» Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года (Распоряжение от 23 января 2021 года №122-р.). 
Ключевые слова: воспитательная работа, воспитательная система, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, организации для детей-сирот, воспитанники 
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Upbringing orphans: Specifics and results 
I. A. Bobyleva1

1 Center for the Protection of the Rights and Interests of Children, 
51 Lyusinovskaya Str., Moscow 115093, Russia

Abstract. Organizations for orphans and children without pa-
rental care (hereinafter referred to as organizations for or-
phans) were initially established as educational institutions. 
However, persistent social maladaptation among their gradu-
ates highlights the need for a thorough examination and en-
hancement of upbringing practices within such organizations. 
In recent years, both theoretical studies and practical efforts 
have increasingly focused on this area. Over the past three
years, Russian National Congresses of heads of organizations
for orphans have prominently featured issues related to up-
bringing. Organizations for orphans have been monitored for
upbringing practices and training programs developed for the
teachers of orphans now embrace the aspects of upbringing.
Contemporary research links effective upbringing practices
with targeted efforts to foster post-traumatic growth in stu-
dents. The study analyzed the data from a survey of 467 depu-
ty directors for upbringing, extracurricular activities and
moral and values education of organizations for orphans from
70 regions of Russia. The study found that the number of or-
ganizations for orphans with a structured upbringing pro-
gram is on the increase. It also showed that upbringing prac-
tices in organizations for orphans depend on social, psycho-
logical and medical status of students and their age. The data 
analysis identified the key areas and forms of upbringing and 
factors that reduce their effectiveness. It also revealed that 

organizations for orphans rely heavily on infrastructural resources. Besides, the study outlined the 
indicators of upbringing effectiveness. The reported findings and relevant materials contribute to ini-
tiative 86 ‘Creating family-like conditions in organizations for orphans’ and 88 ‘Development of pro-
fessional requirements to educators working in organizations for orphans’. The initiatives are included 
in the Action Plan developed within the framework of the Decade of Childhood 2018–2027 (Order No. 
122-R, 23 January 2021).
Keywords: upbringing, upbringing system, orphans and children without parental care, organizations 
for orphans, students 

Введение 
Социальная дезадаптация выпускников 

организаций для детей-сирот вызывает 
необходимость изучения и развития вос-
питательной работы в данных организа-
циях. Последние годы наука и практика 
фокусировались на данной области. Так, 
все Всероссийские Съезды руководителей 
организаций для детей-сирот последних 
трёх лет включали воспитательную тема-

тику: организация и содержание воспита-
тельной работы, особенности рабочих 
воспитательных программ, показатели 
эффективности воспитательной работы. 
В 2021 и 2022 годах в Российской Федера-
ции проводились мониторинги воспита-
тельной работы в организациях для де-
тей-сирот (Бобылева 2022; Бобылева 
2023). Разрабатываемые программы по-
вышения квалификации для специали-

Author: 
 

Irina A. Bobyleva 
е-mail: bobylevaia@yandex.ru 
SPIN: 8002-3191 
ORCID: 0000-0002-9736-6847 

Funding: The reported study was 
carried out as part of the state-
commissioned assignment to 
MGPPU No. 073-00037-24-01,  
09 February 2024, for the project 
‘Scientific and methodological 
framework for the content and 
forms of training for orphans and 
children left without parental care, 
development and testing of criteria 
and indicators of the effectiveness 
of upbringing’. 
 

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



 И. А. Бобылева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 57 

стов социальной сферы (руководителей и 
специалистов органов опеки и попечи-
тельства, организаций для детей-сирот) 
включали вопросы, связанные с воспита-
тельной работой в организациях для де-
тей-сирот.  

Современные исследования посвящены 
вопросам специфики воспитательной ра-
боты в организациях для детей-сирот 
(Бобылева 2021; Бобылева 2022; Гумеров, 
Койнов 2020), содержательному анализу 
её основных направлений (Александрова 
2019; Бобылева 2022), критериям оценки 
её результатов (Зарецкий, Рябцев, Ряшина 
2019; Ильясова 2022) и направлений раз-
вития (Пути модернизации 2016). Специ-
фику воспитательной работы исследова-
тели связывают с необходимостью специ-
альной работы, направленной на разви-
тие потенциала постравматического ро-
ста у воспитанников (Меркуль, Волчан-
ская 2021; Семья 2021). 

Особенно интересно мнение практиков 
о воспитательной работе в организациях 
для детей-сирот.  

Материалы и методы 
Цель исследования: выявление особен-

ностей воспитательной работы в органи-
зациях для детей-сирот.  

Предмет исследования: данные опроса 
заместителей директоров по воспита-
тельной или учебно-воспитательной ра-
боте организаций для детей-сирот.  

Для проведения исследования разрабо-
тана форма опроса, включая выявление и 
анализ основных аспектов воспитатель-
ных программ, организации и содержания 
воспитательной работы и её результатов. 

Выборка исследования: 467 заместите-
лей руководителей организаций для де-
тей-сирот. Максимальное число ответов 
получено из Московской области (6,3%), 
Ростовской области (5,1%), Кемеровской 
области (Кузбасс) (4,9%), Красноярского 
края (4,9%), Челябинской области (4,9%). 
Численность воспитанников организаций 
для детей-сирот, принявших участие в ис-
следовании, варьировала от 4 до 373 че-
ловек. В 14 организациях (3%) отсутство-

вали воспитанники со статусом «ребёнок-
сирота, ребёнок, оставшийся без попече-
ния родителей». В 227 организациях 
(49%) были воспитанники, помещённые 
родителями на основании трёхстороннего 
договора (разброс численности таких де-
тей в одной организации составлял от 
1 до 176 человек).  В 173 организациях 
(49%) были дети, временно находящихся 
тут на период реабилитационной работы 
и работы с родителями (разброс числен-
ности таких детей в одной организации 
составлял от 1 до 143 человек). 56% орга-
низаций для детей-сирот находились 
в системе социальной защиты, 42% в си-
стеме образования, 1% в системе здраво-
охранения, 1% затруднились с ответом. 

Обработка и анализ данных осуществ-
лялись методами описательной статисти-
ки. 

Результаты и их обсуждение 
Проведённый анализ представленных 

организациями для детей-сирот сведений 
показал, что во всех организациях для де-
тей-сирот были рабочие программы вос-
питания. В 82% рабочая программа вос-
питания была самостоятельной програм-
мой, в 18% рабочая программа воспита-
ния была частью дополнительной обще-
образовательной программы, реализуе-
мой в организации для детей-сирот. Мо-
ниторинги воспитательной работы, про-
ведённые ФГБУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» в 2021 и 2022 годах, не 
показывали стопроцентное наличие про-
грамм воспитания в организациях для де-
тей-сирот. Это не только подтверждает 
тенденцию увеличения числа организа-
ций, имеющих рабочие программы воспи-
тания, но и показывает роль рабочей про-
граммы воспитания как инструмента раз-
вития воспитательных систем в органи-
зациях для детей-сирот. Отсутствие типо-
вой программы воспитания рассматрива-
ется участниками исследования (в 43% 
ответов) как фактор, влияющий на сни-
жение эффективности воспитательной 
работы. 
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Программы воспитания учитывают 
контингент воспитанников по разным 
параметрам: социально-психологический 
статус, возраст, особенности здоровья. 
Так, 93% организаций, принявших уча-
стие в исследовании, имеют в своих про-
граммах воспитания описание специфики 
воспитательной работы с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, 92% организаций 
имеют описание специфики воспитатель-
ной работы, связанной с возрастом воспи-
танников, 68% организаций – с состояни-
ем здоровья воспитанников, 64% органи-
заций – с девиантным поведением у вос-
питанников.  

Ключевым направлением воспитатель-
ной работы в организациях для детей-
сирот является подготовка к самостоя-
тельной жизни (отмечено в 89% органи-
заций), что отражает главную цель их де-
ятельности. Основными направлениями 
воспитательной работы определены: фи-
зическое развитие и формирование куль-
туры здоровья (84%), духовно-
нравственное воспитание (83%), патрио-
тическое воспитание (82%), трудовое 
воспитание и профессиональное само-
определение (80%), эстетическое воспи-
тание (76%), гражданское воспитание 
(66%), экологическое воспитание (62%). 

Среди форм воспитательной работы 
в организациях для детей-сирот наиболее 
представлены: экскурсии, экспедиции, 
походы (95%), организация предметно-
развивающей среды (85%), волонтёрская 
деятельность (75%), наставничество 
(73%), участие в детских и молодёжных 
общественных объединениях (67%), по-
знавательно-исследовательская деятель-
ность (61%), система детского самоуправ-
ления (54%), вовлечение (участие) биоло-
гической семьи воспитанников в воспита-
тельные мероприятия организации 
(51%), социальное проектирование (48%). 

Основные ценности, формируемые 
у воспитанников организаций для детей-
сирот как результат воспитательной ра-
боты, проранжированы следующим обра-
зом: ценность семьи и семейных тради-

ций (96%), коллективизм, взаимопомощь, 
взаимоуважение, отзывчивость, понима-
ние и сопереживание чувствам других 
людей (96%), ориентация на здоровый и 
экологически целесообразный образ жиз-
ни, безопасный для человека и окружаю-
щей среды, снижающий опасности для че-
ловека, общества и государства (94%), 
уважение истории, культуры и духовных 
традиций своего народа и своего края 
(92%), ценность человеческой жизни, 
прав и свобод человека (90%), уважение 
закона и правопорядка (законопослушное 
поведение) (90%), ориентация на нрав-
ственные ценности в поведении и в оцен-
ке собственных поступков и поступков 
других людей, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, 
своей семьёй и своим Отечеством (90%), 
ценность образования и труда, творчества 
и самореализации; ориентация на осо-
знанный выбор профессии (89%), уваже-
ние исторических, культурных и духовно-
нравственных достижений и ценностей 
многонационального народа РФ, неприя-
тие в межнациональном общении идеоло-
гии национализма, ксенофобии, дискри-
минации (85%), ориентация на благопо-
лучие, процветание, свободу и независи-
мость России, готовность к защите Роди-
ны (84%), ориентация на эстетические 
ценности (80%), осознание этнической и 
национальной принадлежности (73%), 
уважение конфессиональных традиций 
(православие, ислам, иудаизм, буддизм) 
(66%). 

67% организаций для детей-сирот, 
принявших участие в исследовании, 
включают в свои программы описание ре-
сурсов инфраструктуры, партнёров, соци-
ального окружения организации для де-
тей-сирот с учётом возраста, медицинско-
го статуса своих воспитанников. Большая 
часть организаций широко использует 
для проведения воспитательной работы 
имеющеюся инфраструктуру муници-
пального образования, на территории ко-
торого находятся. У 96% организаций 
есть возможность посещения воспитан-
никами культурных мероприятий, орга-
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низованных муниципальным образовани-
ем. 95% организациям территориально 
доступны различные культурно-
образовательные учреждения. 80% орга-
низаций проводят на базе доступных 
культурно-образовательных учреждений 
мероприятия из плана воспитательной 
работы (71% из них на основе соглаше-
ния).  

Выделены внешние факторы, снижаю-
щие эффективность воспитательной ра-
боты в организациях для детей-сирот: 
экономические сложности (в 43% отве-
тов) и отсутствие развитой социальной 
инфраструктуры (в 35% ответов). Как 
фактор, имеющий негативное влияние на 
воспитательную работу, оценено участ-
никами исследования отсутствие меро-
приятий по профессиональному развитию 
сотрудников: отсутствие методических 
материалов / методической литературы 
по воспитательной работе (29%), отсут-
ствие методической поддержки специа-
листов (27%), отсутствие возможности 
обучения специалистов (компетентность) 
(20%). 

99% участников исследования считают, 
что воспитательная работа в их организа-
ции для детей-сирот влияет на благопо-
лучие воспитанников, качество их жизни. 
Рабочие программы воспитания отража-
ют ожидаемые результаты воспитатель-
ной работы, приоритетность которых 
можно расположить в следующем поряд-
ке: сформированные социальные навыки 
(97%), повышение уровня психологиче-
ского здоровья (92%), снижение уровня 
поведенческих нарушений (91%), сфор-
мированность традиционных семейных 
ценностей (91%), рост самостоятельности 
(88%), сформированность позитивного 
образа семьи, в том числе замещающей 
(85%), повышение уровня  эмоциональ-
ной устойчивости и саморегуляции (84%), 
повышение уровня мотивации к школь-
ному обучению и получению профессио-
нального образования (80%), сформиро-
ванность позитивного образа взрослого 
(78%), повышение уровня жизнестойко-
сти (78%), снижение уровня психотрав-

мированности (76%), повышение уровня 
доверия к «значимому другому» (70%), 
повышение уровня эмоционального ин-
теллекта (70%), повышение уровня при-
вязанности к сиблингам (69%), повыше-
ние уровня субъективного благополучия 
(65%), сформированность конструктив-
ных способов совладания со стрессом 
(65%). Данные индикаторы выделены для 
разных областей оценки: позитивные из-
менения в развитии воспитанников, от-
ношение воспитанников себе, отношение 
воспитанников  к другим субъек-
там/объектам.  

68% оценивают результаты воспита-
тельной работы в самостоятельной жизни 
выпускника (долгосрочный результат, 
проявляющийся в ближайшей перспекти-
ве или через несколько лет). 

Важно отметить, что при планировании 
воспитательной работы учитывается 
мнение воспитанников. Для этого в 79% 
организаций для детей-сирот, принявших 
участие в исследовании, после мероприя-
тий собирают обратную связь от участни-
ков, в 69% организаций проводят опросы 
и анкетирования воспитанников, в 56% 
организаций предоставляют выбор уча-
стия или неучастия в воспитательных ме-
роприятиях, в 45% организаций в плани-
рование воспитательной работы включе-
ны органы самоуправления воспитанни-
ков. 

Выводы 
Данные анализа позволили выделить 

специфику воспитательной работы для 
детей-сирот, связанную с социальным 
статусом воспитанников, их возрастом и 
состоянием здоровья.  

Содержание воспитательной работы 
в организациях для детей-сирот форми-
руется по направлениям в соответствии 
с системой отношений к самому себе 
(воспитание самоотношения, в том числе 
воспитание самосознания, эстетическое 
воспитание, физическое воспитание) и 
с системой отношений к окружающим его 
объектам/субъектам (к другим людям – 
этическое (нравственное) воспитание; 
к обществу в целом, к государству – граж-
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данское воспитание; к производству – 
трудовое воспитание; к природе – эколо-
гическое воспитание). Содержание воспи-
тательной работы рассматривается 
в рамках подготовки воспитанников к са-
мостоятельной жизни. 

Организации для детей-сирот широко 
опираются на инфраструктурные ресур-
сы. 

Нуждается в развитии система крите-
риев и показателей эффективности вос-
питательной работы. На наш взгляд, она 
должна включать критерии, связанные 
с качеством воспитательного процесса 

(качество содержания и организации вос-
питательной работы, качество отношений 
к себе и другим субъектам/объектам), 
с качеством условий, в которых реализу-
ется воспитательная работа (как внут-
ренних, так и внешних) и с качеством ре-
зультата воспитательной работы (непо-
средственный результат: степень вовле-
ченности воспитанников в воспитатель-
ные мероприятия; социальный результат: 
позитивные изменения в развитии воспи-
танников; отсроченный результат: соци-
альная адаптация выпускников).  
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Привязанность и особенности самоактуализации 
личности в юношеском возрасте 

А. О. Додул1 
1 Костромской государственный университет,  

156005, Россия, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 
 

Аннотация. Представлено пилотажное исследование, 
которое было проведено летом 2024 г., направленное 
на выявление особенностей самоактуализации и взаи-
мосвязи с привязанностью в юношеском возрасте.
В пилотажном исследовании приняли участие 20 ре-
спондентов юношеского возраста от 18 до 23 лет
(M=20,9), из них 17 девушек и 3 юноши. Так как данное
исследование является пилотажным, нерандомизиро-
ванность респондентов по полу мы принимаем за огра-
ничение исследования. Методический комплекс вклю-

чает: полуструктурированное интервью для определения опыта переезда / смены места жи-
тельства, отношения к возможности смены места жительства для осуществления жизненных 
планов и реализации своих способностей, особенностей восприятия привязанности как ресур-
са и барьера самоактуализации; методику «Экспресс-диагностики ситуативной самоактуализа-
ции личности» (ССЛ) (Т. Д. Дубовицкая); методику «Диагностика самоактуализации личности» 
(А. В. Лазукин, адаптация Н. Ф. Калины, САМОАЛ); опросник «Привязанности к дому» (С. И. Рез-
ниченко, С. К.  Нартова-Бочавер, В. Б. Кузнецова); методику «Самооценка генерализованного 
типа привязанности» («RQ») К. Бартоломью и Л. Хоровитц, адаптация Т. В. Казанцевой; опрос-
ник «ASA-27 («Adult Separation Anxiety Questionnaire»)», адаптация А. А. Дитюк. Результаты пи-
лотажного исследования показали, что существуют корреляционные связи, на основе которых 
можно сделать вывод о том, что привязанность к дому и межличностная привязанность имеют 
связь с некоторыми аспектами самоактуализации в юношеском возрасте. 
Ключевые слова: привязанность, самоактуализация, юношеский возраст, привязанность к ме-
сту 
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Вв 

Attachment and specifics of self-actualization 
in adolescents

A. O. Dodul1 
1 Kostroma State University, 

17/11 Dzerzhinskogo Str., Kostroma 156005, Russia 

Abstract. The paper reports the results of a pilot study con-
ducted in the summer of 2024. It focused on the specifics of 
self-actualization and its relationship with attachment in ado-
lescents. The pilot study involved 20 adolescent respondents 
aged 18 to 23 years old (M=20.9), including 17 girls and 
3 boys. As this is a pilot study, the non-randomized gender
distribution is noted as a limitation. The methodological
toolkit includes a semi-structured interview to explore the
respondents’ experiences with relocation, their attitude to-
ward potential moves for fulfillment and self-actualization, 

and their perspective on attachment as a resource and a barrier to self-actualization. Additionally, the 
toolkit includes two more techniques: Express Diagnostics of Situational Self-Actualization (SSL) de-
veloped by T. D. Dubovitskaya that assesses the degree of self-actualization in different life contexts 
(situations), and Diagnostics of Situational Self-Actualization developed by A. V. Lazukin and adapted 
by N. F. Kalina. The results indicate correlational relationships between attachment to home and in-
terpersonal attachment and certain aspects of self-actualization during adolescence. 
Keywords: attachment, self-actualization, adolescence, place attachment 

Введение 
Юношеский возраст несет в себе начало 

пути к взрослой и самостоятельной жиз-
ни. В данный период жизни происходит 
становление устойчивого самосознания, 
достигается относительная стабильность 
образа «Я», что является главным 
психологическим новообразованием юно-
шеского возраста. Возникает эмансипация 
от взрослых, вследствие чего происходит 
образование системы представлений 
о самом себе, то есть внешний мир 
начинает восприниматься через себя. 

Феномен самоактуализации включает 
в себя психологический рост человека, где 
подразумевается постоянная вовлечен-
ность в развитие способностей. В юно-
шеском возрасте человек концентри-
руется на критическом восприятии ре-
альности, принятии себя, других, окружа-
ющего мира. В фокусе внимания оказы-
ваются задачи достижения автономии, 

независимости, с одной сторо-ны, и по-
строения глубоких межличност-ных от-
ношений – с другой. При этом сохраняется 
естественность и непосредст-венность 
(Соловых 2011). 

Исследования по изучению самоактуа-
лизации относят к гуманистическому 
подходу, где основоположниками являют-
ся А. Маслоу и К. Роджерс. А. Маслоу счи-
тает, что каждый человек имеет стремле-
ние к самоактуализации, что, в свою оче-
редь, является наивысшей потребностью 
человека. Для того чтобы эта потребность 
проявилась, для начала нужно удовлетво-
рить нижележащие потребности, согласно 
иерархии пирамиды потребностей (Соло-
вых 2011). К. Роджерс предлагает идею 
о том, что самоактуализация способствует 
развитию самодостаточности и компе-
тентности человека. Он описывает черты, 
которые характеризуют тенденцию к са-
моактуализации: открытость к опыту, ве-
ра в свой организм, внутренний локус 
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контроля, желание существовать как про-
цесс (Соловых 2011).  

Юношеский возраст сопряжен с дости-
жением независимости от взрослого, 
с возможностью покидания родного дома 
в связи с поступлением в институт или 
в связи с предложением о новом месте ра-
боты. В этой ситуации встает вопрос не 
только об автономности, но и о межлич-
ностной привязанности и привязанности 
к месту, а также их связи с самоактуа-
лизацией личности.  

Понятие привязанности очень много-
гранно и имеет вариативность. Помимо 
изучения привязанности между матерью 
и ребенком и в последующем межлич-
ностной привязанности в целом суще-
ствует и исследования привязаннос-ти 
к месту, что является тоже достаточно 
обширным понятием, которое включает 
себя множество факторов. Так, Дж. Боул-
би, который является основоположником 
теории привязанности, определяет при-
вязанность как эмоциональную связь, ко-
торая объединяет человека с одним или 
несколькими людьми во времени и про-
странстве. Объект привязанности являет-
ся для индивида базой безопасности для 
исследования мира, а также гарантом за-
щищенности и уверенности (Казанцева 
2011). К. Бартоломью и Л. Хоровитц пред-
ложили четырехчленную модель индиви-
дуальных различий в привязанности 
у взрослых, в которой были оставлены 
два первоначальных типа – безопасная и 
тревожно-противоречивая, или, в вариан-
те Бартольмью, озабоченная или сверхво-
влеченная привязанность, а также добав-
лены боязливо-избегающий и отстранен-
но-избегающий типы (Казанцева 2011). 
Модель привязанности состоит из двух 
частей: образ других и образ себя, где, 
в свою очередь, «образ других» является 
представлением об объекте привязанно-
сти, а «образ себя» – восприятием себя. 
Что касается феномена привязанности 
к месту, данная тема исследования мало 
изучена и не имеет однозначного опреде-
ления. Привязанность к месту является 
многомерным конструктом, раскрываю-

щимся через не только территориальный, 
но и личностный, социальный и гендер-
ный аспекты. Она изучается на основе по-
ловых, статусных, ролевых, религиозных, 
этнических  и др. различий, может вклю-
чать в себя привязанность к статусу, к ро-
ли, к принадлежности к той или иной 
группе (семья, соседство, улица, район, 
город, государство и т. д.). Сам феномен, 
в первую очередь, включает в себя эмоци-
ональный компонент, а именно эмоцио-
нальную связь с местом. Связи человека 
с местом также носят когнитивный ха-
рактер, поскольку они включают в себя 
знания, воспоминания и убеждения, кото-
рые придают месту смысл. Привязанность 
к месту может определять поведение че-
ловека в отношении наличия/отсутствия 
интенций изменения места жительства, 
переезда для реализации смысложизнен-
ных целей и задач (Scannell, Gifford  2014). 

Пилотажное исследование, проведен-
ное нами, было направлено на определе-
ние проблемы взаимосвязи привязаннос-
ти и самоактуализации в юношеском воз-
расте. 

Материалы и методы 
В пилотажном исследовании приняли 

участие 20 респондентов юношеского 
возраста от 18 до 23 лет (M=20,9), из них 
17 человек – девушки, 3 человека – юно-
ши. Так как данное исследование являет-
ся пилотажным, нерандомизированность 
респондентов по полу мы принимаем за 
ограничение исследования. 

Методический комплекс включает: по-
луструктурированное интервью для 
определения опыта переезда / смены ме-
ста жительства, отношения к возможнос-
ти смены места жительства для осу-
ществления жизненных планов и реали-
зации своих способностей, особенностей 
восприятия привязанности как ресурса и 
барьера самоактуализации; методику 
«Экспресс-диагностики ситуативной са-
моактуализации личности» (ССЛ) 
(Т. Д. Дубовицкая); методику «Диагности-
ка самоактуализации личности» 
(А. В. Лазукин, адаптация Н. Ф. Калины, 
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САМОАЛ); опросник «Привязанности 
к дому» (С. И. Резниченко, С. К.  Нартова-
Бочавер, В. Б. Кузнецова); методику «Са-
мооценка генерализованного типа привя-
занности» («RQ») К. Бартоломью и Л. Хо-
ровитц, адаптация Т. В. Казанцевой; 
опросник «ASA-27 («Adult Separation 
Anxiety Questionnaire»)», адаптация 
А. А. Дитюк. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные данные описательной ста-

тистики на общей выборке по методике 
«Экспресс-диагностики ситуа-тивной са-
моактуализации личности» говорят о 
следующем (см. таблицу 1): на уровне 
средних значений наблюдается достаточ-
но высокий уровень самоактуа-лизации в 
жизненном контексте. Юно-шеское время 
респондентов направлено на стремление 
к успехам в разных сферах жизни, на по-
иск и приобретение смыслов, закрепление 
своих ценностей. Также это говорит нам 
о проявлении активности, своих способ-
ностей и потенциала.  

Таблица 1. Описательная статистика 
методики «Экспресс-диагностика ситу-
ативной самоактуализации личности» 
Данные описательной 

статистики 
Ситуативная самоак-

туализация 
N 20 

Среднее значение 43,6000 
Стандартное отклонение 7,42258 
Минимум 22,00 
Максимум 53,00 

По методике «Диагностика самоактуа-
лизации личности» (см. таблицу 2) было 
выявлено, что респонденты несут в себе 
ценности самоактуализирующейся лич-
ности, такие как добро, истина, красота, 
жизненность, уникальность, свершение, 
справедливость и т. д. Данные ценности 
создают картину стремления к гармонич-
ному темпу жизни и к здоровым отноше-
ниям с окружающей средой. Межличност-
ные отношения несут в себе естественную 
симпатию, доброжелательность и дове-
рие. Жизнь и любые возможности, кото-
рые она в себе несет, вызывает интерес и 
жажду нового опыта, который не обяза-

тельно может быть напрямую связан 
с удовлетворением своих потребностей, 
то есть важен сам процесс познания 
окружающей среды и бытия. Возможно, 
сама жизненная составляющая частично 
или полностью познается через творче-
ское отношение к окружающему миру. 
Более низкие показатели выявлены по 
шкалам ориентации во времени, авто-
номности и гибкости в общении. Это го-
ворит о том, что построение жизненной 
перспективы является сложным процес-
сом для молодых людей, что, возможно, 
связано с контекстом жизни и высокой 
неопределенностью будущего. Достиже-
ние личностной автономии является не-
прерывным и длительным процессом, 
также связанным со множеством трудно-
стей, которые сложно преодолеть 
в юношеском возрасте, например, дости-
жение финансовой независимости. По-
строение взаимоотношений лежит в зоне 
возрастных потребностей, но в тоже вре-
мя еще присутствует юношеский макси-
мализм, который может препятствовать 
гибкости.  

Данные описательной статистики по 
методике «Привязанность к дому» (см. 
таблицу 3) показывают, что значение по 
данной шкале находится в диапазоне 
средне нормативных значений, что гово-
рит о том, что привязанность к дому 
сформирована, но не является препятст-
вием для самореализации на расстоянии 
от него. Респонденты ценят дом как ис-
точник сил и ресурсов, с радостью воз-
вращаются, при этом рассматривают и 
возможности построения себя вдали от 
него или за его пределами. Это находит 
подтверждение и на уровне анализа отве-
тов на вопросы интервью: «Из плюсов: 
уверенность в местности, помощь род-
ным. Но сепарация – важный механизм 
нашей жизни.  Нужно  искать  и   покорять 
новые горизонты», «Я хочу быть челове-
ком мира и испытать себя в самых разных 
условиях»,  «Плюсы   переезда:   новые   зна- 
комства и возможность для карьерного 
роста. Минусы: нету поддержки от близ-
ких людей,  теряются  многие знакомства 
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Таблица 2. Описательная статистика методики 
«Диагностика самоактуализации личности» 

Шкалы N Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимум Максимум 

Ориентация во времени 20 5,7000 1,92217 3,00 10,50 
Ценности 20 9,7500 1,77334 7,00 14,00 
Взгляд на природу человека 20 6,9750 2,58780 1,50 10,50 
Потребность в познании 20 8,1750 2,93919 1,50 13,50 
Креативность 20 8,8500 2,41214 5,00 13,00 
Автономность 20 6,0000 2,31699 3,00 11,00 
Спонтанность 20 7,1000 2,14966 4,00 12,00 
Самопонимание 20 7,1250 2,91491 1,50 12,00 
Аутосимпатия 20 7,4500 2,50210 4,00 14,00 
Контактность 20 7,0500 2,33903 1,50 10,50 
Гибкость в общении 20 6,5250 2,08045 1,50 10,50 

Таблица 3. Описательная статистика методики «Привязанность к дому» 
Данные описательной статистики Привязанность к дому 

N 20 
Среднее значение 3,1357 
Стандартная отклонения 1,08967 
Минимум 1,00 
Максимум 5,00 

Таблица 4. Описательная статистика методики  
«Самооценка генерализованного типа привязанности» 

Шкалы N Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимум Максимум 

Надеждый тип 20 6,6000 3,36233 1,00 12,00 
Тревожно-противоречивый тип 20 5,9000 3,80996 1,00 12,00 
Отстраненно-избегающий тип 20 5,4000 2,98064 1,00 10,00 
Боязливый тип 20 6,0000 3,56887 1,00 12,00 

Таблица 5. Описательная статистика методики «ASA-27»   
Данные описательной статисти-

ки 
Сепарационная тревога 

N 20 
Среднее значение 39,1500 
Стандартная отклонения 19,34527 
Минимум 6,00 
Максимум 81,00 
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при разъезде» и т. д. При этом респонден-
ты отмечали, что «привязанность может 
тормозить в развитии, не дает уехать и 
попробовать свои силы в другом городе, не 
дает добиться успеха;  а те кто уехал 
сталкиваются с тоской и могут долго 
проходить сепарацию». 

Схожие результаты были получены и 
по методике межличностной привязанно-
сти «Самооценка генерализованного типа 
привязанности» (см. таблицу 4). Все шка-
лы имеют одинаковые усредненные зна-
чения, что говорит нам о гибкости и адап-
тации привязанности к людям, то есть ре-
спонденты не ограничивают себя в поиске 
«собственного-Я» в других отношениях. 

Результаты описательной статистики 
методики «ASA-27» (см. таблицу 5) также 
показывают средние показатели по шкале 
сепарационной тревоги. Сепарационная 
тревога отражает ранее полученные ре-
зультаты по типам межличностной при-
вязанности и привязанности к дому и го-
ворит о том, что большинство респонден-
тов демонстрируют адаптивный тип лич-
ности (мобильность и пластичность), что 
является благоприятным для их самоак-
туализации 

Вторым этапом пилотажного исследо-
вания стало выявление корреляционных 
связей на общей выборке. Анализ показал 
прямую связь привязанности к дому 
с ориентацией во времени (R = 0,47 при 
р ≤ 0,05). Чем выше привязанность к дому, 
тем наиболее понятна картина жизни 
в настоящий момент и экзистенциальная 
ценность жизни «здесь и теперь». Это да-
ет уверенность в себе и в своих дейст-
виях. Дом воспринимается как ресурс, ко-
торый помогает двигаться вперед, невзи-
рая на возможные препятствия на пути 
личностного роста.  

В то же время ситуативная самоактуа-
лизация имеет прямую связь с надежным 
типом привязанности (R = 0,56 при 
р ≤ 0,01). На основе общей выборки можно 
сказать, что наиболее благоприятное и 
активное протекание самоактуализации 
личности характерно для людей с надеж-
ным типом привязанности. Респонденты, 

которые стремятся проявлять свой по-
тенциал, активны, нацелены на успех и 
увлечены происходящим вокруг,  облада-
ют позитивным взглядом на себя и дру-
гих, они уверены, что достойны заботы и 
любви, а партнеры являются для них 
надежными и не угрожающими для их 
личностной целостности.  

Далее респонденты были поделены  на 
группы сопоставления: группа 1 – респон-
денты с низкой привязанностью к дому, 
группа 2 – со средним значением привя-
занности к дому, группа 3 – с высоким 
значением привязанности к дому. Так как 
в группе 3 было всего три человека, кор-
реляционные связи на этой выборке не 
выявлялись. Рассмотрим связи в группах 
1 и 2. Респонденты, у которых низкие по-
казатели привязанности к дому, имеют 
прямую связь с отстраненно-избегающим 
типом привязанности и с гибкостью в об-
щении.  (0,76 < R < 0,84 при р ≤ 0,01). 
В группе с низкими значениями привя-
занности к дому при повышении этого 
показателя наблюдается постепенное по-
вышение способности к аутентичному 
взаимодействию с окружающими и спо-
собности к самораскрытию. Но при этом 
повышается и выраженность отстранен-
но-избегающего типа привязанности, то 
есть присутствует ориентированность на 
позитивную модель себя и негативную 
модель Другого.  

Во группе 2 у респондентов, имеющих 
средние значения привязанности к дому, 
боязливый тип привязанности имеет об-
ратную связь с ориентацией во времени 
(R = -0,96 при р ≤ 0,01), а привязанность 
к дому прямую связь с ориентацией во 
времени, ситуативная самоактуализация 
при этом имеет прямые связи со спонтан-
ностью (R = 0,75 при р ≤ 0,01). Чем наибо-
лее выражен боязливый тип привя-
занности, то есть негативная установка 
к себе и к другим, тем респонденты по-
гружены в прошлые переживания, не уве-
рены в себе, мнительны и имеют завы-
шенные цели для достижения результа-
тов. При этом респонденты наиболее ак-
тивны и стремительны к получению до-
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стижений, если условия для этого имеют 
свободу и легкость, самоактуализация 
воспринимается как образ жизни, а не как 
идея или стремление.  

Таким образом, прямая связь ориента-
ции во времени с привязанностью к дому 
сохраняется только в случае среднего 
уровня выраженности привязанности 
к дому, что является наиболее благопри-
ятным условием для развития личности, 
когда она может сохранять автономию, но 
при этом рассматривать дом и место как 
ресурс совладания с трудностями и ресурс 
достижения высоких личных результатов. 

Выводы 
На этапе пилотажного исследования 

удалось выявить корреляционные связи, 
на основе которых можно сделать вывод 
о том, что привязанность к дому и меж-
личностная привязанность имеют связь с 
некоторыми аспектами самоактуализа-
ции в юношеском возрасте. В рамках ос-
новного этапа исследования будет прове-
ден феноменологический анализ особен-
ностей восприятия привязанности как ре-
сурса и барьера самоактуализации лично-
сти, будет увеличена выборка, и респон-
денты будут рандомизированы по полу 
для выявления не опосредованной полом 
специфики изучаемой связи.  
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Профессиональное самоотношение сотрудников ОВД 
с разным уровнем утомленности  
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпири-
ческого исследования особенностей профессионально-
го самоотношения в контексте изучения утомленности 
сотрудников органов внутренних дел. Предполагали, 
что особенности отношения к себе как профессионалу 
сотрудников взаимосвязаны с их утомленностью, а 
также что существуют различия в выраженности пара-
метров самоотношения и его видов у сотрудников 
с разным уровнем притязаний.  Респондентами высту-
пили 181 сотрудник органов внутренних дел. Исполь-
зовали комплекс методик, включающий опросники 

«Отношение к себе как профессионалу» и «Субъективная оценка уровня утомленности лично-
сти». Установлено, что повышение утомленности сотрудников сопровождается снижением вы-
раженности принятия и представления о себе как профессионале, а также уровня притязаний 
и установки на профессиональное саморазвитие. Показано, что увеличение утомленности со-
относится со снижением величины активности и позитивности профессионального самоотно-
шения, что является индикаторами его изменения в неблагоприятную сторону. Установлено, 
что в группе сотрудников с низким уровнем утомленности доминирующим видом профессио-
нального самоотношения является «активно-позитивное». У обследованных имеют место по-
вышенный уровень притязаний и установки на профессиональное саморазвитие (величина 
активности) в сочетании с принятием себя, а также сформированное позитивное представле-
ние о себе как профессионале (величина позитивности). Сотрудники данной группы предпочи-
тают решать более простые, стандартные задачи, не требующие приложения дополнительных 
сил и способностей. В группе сотрудников с умеренным уровнем утомленности преобладает 
«компенсаторный» вид профессионального самоотношения. Снижение уровня притязаний и 
стремления к профессиональному саморазвитию в силу нарастания утомленности компенси-
руется завышенными представлениями о себе как профессионале в сочетании с удовлетворен-
ностью собой и достигнутыми результатами. В группе сотрудников с повышенным уровнем 
утомленности выражено «пассивное» профессиональное самоотношение. Показатель величи-
ны активности, включая уровень притязаний и установку на профессиональное саморазвитие, 
выражен на пониженном уровне, тогда как величина позитивности (принятие и представление 
о себе как профессионале) выражена на среднем уровне. 
Ключевые слова: профессионал, самоотношение, активность, позитивность, утомленность, 
пассивность, служебная деятельность 
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Relationship between professional self-definition and 
levels of fatigue in officers of internal affairs bodies 

S. V. Dukhnovsky1

1 St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
1 Pilota Pilyutova Str., St. Petersburg 198206, Russia 

Abstract. The reported study examines the relationship be-
tween professional self-definition and fatigue among offic-
ers of internal affairs bodies. The hypothesis of the study 
was that employees’ attitudes toward themselves as profes-
sionals are linked to their levels of fatigue and that these 
attitudes vary according to different levels of professional
expectations. The sample included 181 internal affairs offic-
ers. Among other tools, the data were collected using two
questionnaires: the Attitude Toward Professional Self, and
the Subjective Assessment of Fatigue. The findings reveal 
that higher levels of fatigue are associated with lower levels 

of self-acceptance, less favorable self-perception as a professional, and reduced expectations and aspi-
rations related to professional self-development. Specifically, fatigued respondents were less positive 
and enthusiastic (active) in their professional self-definitions, indicating an unfavorable trend. On the 
opposite, employees with lower levels of fatigue predominantly exhibit an active/positive professional 
self-definition, characterized by high levels of professional expectations and motivation for profes-
sional self-development (activity), self-acceptance, and positive self-image as a professional (positivi-
ty). Along with that, these employees prefer tasks that are less demanding and do not require signifi-
cant effort or additional skills. In contrast, employees with moderate levels of fatigue show a compen-
satory type of professional self-definition. In this group, declining professional expectations and aspi-
rations due to increasing fatigue are offset by inflated self-concept and contentment with oneself and 
personal achievements. Finally, employees with high levels of fatigue predominantly exhibit a passive 
professional self-definition. In this group, both professional expectations and motivation for self-
development are reduced (low activity), while positive aspects, such as self-acceptance and profes-
sional self-image, remain at moderate levels. 
Keywords: professional, self-definition, activity, positivity, fatigue, passivity, law enforcement service 

Введение 
Служебная деятельность, ее эффектив-

ность и качество предполагает позитив-
ное профессиональное самоотношение 
сотрудников органов внутренних дел. 
Особенности самоотношения являются 
индикаторами сформированности пред-
ставлений и принятия себя как професси-
онала сотрудниками, выраженности у них 
установки на профессиональное самораз-
витие, наличия профессионально и лич-
ностно значимых целей, к которым они 
стремятся. Однако решение оперативно-

служебных задач, связанное с повышен-
ной ответственностью, напряженностью 
способствует вовлечению психологиче-
ских ресурсов (интеллектуальных, эмоци-
ональных, физических) сотрудника, что 
выражается в нарастании усталости, 
утомления и в коечном счете утомленно-
сти. В научном плане представляет инте-
рес комплексное рассмотрение професси-
онального самоотношения и его особен-
ностей в контексте утомленности сотруд-
ников органов внутренних дел. В частно-
сти, знание о том, как изменяется самоот-
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ношение с повышением или понижением 
утомленности возможно использовать 
в целях профилактики и превенции дан-
ного явления и его феноменов в служеб-
ной деятельности, а также для формиро-
вания и поддержания активно-
позитивного отношения к себе как про-
фессионалу. Это, в конечном счете, благо-
приятно скажется как на качестве реше-
ния оперативно-служебных задач, так и 
на профессиональном и психологическом 
благополучии сотрудников органов внут-
ренних дел.   

Отметим, что вопросы самоотношения, 
в том числе и профессионального, рас-
сматривались в исследованиях многих ав-
торов (Гапонюк 2011; Герасимов 2010; 
Духновский 2024; Карпинский, Колышко 
2010; Пантилеев 1993; Сарджвеладзе 
2003; Столин 1983 и др.). Проблема утом-
ления, усталости, утомленности также 
раскрывалась в различных работах (Абд-
рахманова и др. 2022; Бодров 2009; Ве-
личковский 2019; Воронков и др. 2019; 
Гридчина 2020;  Духновский, Шелепина 
2024; Красилов и др. 2017;  Куликов 1997 
и др.).  

Несмотря на наличие исследований как 
профессионального самоотношения, так и 
утомлённости субъекта трудовой дея-
тельности, данная проблема нуждается 
в дополнительном эмпирическом анализе 
и обобщении.  В этом плане актуальность 
приобретают следующие вопросы: суще-
ствует ли взаимосвязь особенностей про-
фессионального самоотношения с утом-
ленностью сотрудников органов внут-
ренних? Существуют ли различия в доми-
нирующем виде отношения к себе у со-
трудников с разным уровнем утомленно-
сти? Ответы на поставленные вопросы 
будут представлены в нашем эмпириче-
ском исследовании.      

Основными понятиями в эмпирическом 
исследовании выступили «отношение 
к себе как профессионалу» и «утомлен-
ность». 

Под отношением к себе как профессио-
налу понимаем «процесс познание себя, 
самооценки, саморегуляции и осознания 

себя, выражающийся в уровне притяза-
ний, установке на профессиональное са-
моразвитие и должностное развитие, 
а также представлении и принятии себя 
как профессионала. Укажем, что сочета-
ние уровня притязаний с установкой на 
профессиональное саморазвитие – отра-
жают величину активности в отношении 
себя, тогда как представление и принятия 
субъектом себя как профессионала – ве-
личина позитивности профессионального 
самоотношения» (Духновский 2023, 89). 
Утомленность – это неблагоприятное до-
минирующее состояние сопровождаемое 
субъективным переживаниями ухудше-
ния памяти, внимания, снижением рабо-
тоспособности, профессионального и пси-
хологического благополучия субъекта 
трудовой деятельности (Духновский, Ше-
лепина 2024). 

Отмеченные выше положения послу-
жили обоснованием нашего исследова-
ния, методика и наиболее значимые ре-
зультаты которого будут представлены 
ниже.   

Материалы и методы 
Респондентами выступили 181 сотруд-

ник органов внутренних дел (лица муж-
ского пола – 120 сотрудников, женского – 
61 сотрудник) со стажем служебной дея-
тельности от 2 до 10 лет. 

Гипотезы исследования: 1) особенно-
сти отношения к себе как профессионалу 
сотрудников органов внутренних дел 
взаимосвязаны с их утомленностью; 
2) отношение к себе как профессионалу
различается на каждом уровне утомлен-
ности сотрудника.

В исследовании применяли авторские 
психодиагностические методики: 

1) Опросник «Отношение к себе как
профессионалу» (ОСП), назначение кото-
рого – оценка выраженности содержа-
тельных характеристик (активности ‒ 
пассивности, позитивности ‒ негативно-
сти) в отношении к себе как профессио-
налу, с помощью самооценок тестируемо-
го. Предмет методики – уровень притяза-
ний, представление и принятие себя как 
профессионала, а также установка на 
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профессиональное саморазвитие и долж-
ностное развитие работника (кандидата) 
(Духновский 2021). 

2) Опросник «Субъективная оценка
уровня утомленности личности» (СОУ), 
направленный на выявление неблагопри-
ятного психического состояния, сопро-
вождаемого субъективными переживани-
ями изменений памяти, внимания и рабо-
тоспособности как индикаторов утомлен-
ности в результате интеллектуальной, 
эмоциональной и/или физической 
нагрузки как в повседневной жизни, так и 
профессиональной деятельности (Дух-
новский, Шелепина 2024).  

Использованные опросники соответ-
ствуют основным психометрическим тре-
бованиям, предъявляемым к разработке 
профессиональных психологических те-
стов (Батурин 2015; Фер, Бакарак 2010).   

В качестве методов математической 
статистики в исследовании применяли 
анализ первичных статистик, корреляци-
онный и сравнительный анализ. Обработ-
ка результатов проводилась при помощи 
программного пакета «SPSS 23.0». 

Результаты и их обсуждение 
Для проверки гипотезы о существова-

нии взаимосвязи особенностей професси-
онального самоотношения с показателем 
утомленности сотрудников органов внут-
ренних дел нами был использован корре-
ляционный анализ. Данные представлены 
в табл. 1.  
Таблица 1. Корреляционные связи пока-

зателей шкал опросника «Отношение 
к себе как профессионалу» (ОСП) и пока-
зателем опросника «Субъективная оцен-

ка уровня утомленности личности» 

Шкалы опросника «ОСП» r 
Уровень притязаний -0,40
Установка на профессиональное самораз-
витие  -0,42

Величина активности в отношении к себе -0,41
Представление о себе как профессионале -0,47
Принятие себя как профессионала -0,45
Величина позитивности отношения к себе -0,47
Примечание: коэффициенты корреляции на 
уровне р ≤ 0,01. 

 Наличие значимых корреляционных 
связей показателей профессионального 
самоотношения с показателем «утомлен-
ность», представленных в таблице 1, го-
ворит о следующем. Так, повышение 
утомленности соотносится с понижением 
значений показателей опросника «Отно-
шение к себе как профессионалу». Это го-
ворит о том, что повышение утомленно-
сти сопровождается снижением уровня 
притязаний, установки на профессио-
нальное саморазвитие, принятия и пред-
ставления о себе как профессионале, 
а также величины активности и позитив-
ности как параметров самоотношения. 

Отметим, что наиболее высокие взаи-
мосвязи установлены с величиной пози-
тивности самоотношения и определяю-
щими ее параметрами (принятием и пред-
ставлением о себе как профессионале). 
Коэффициенты корреляции находятся 
в диапазоне от -0,43 до -0,47 при р ≤ 0,01. 
Таким образом, установленные корреля-
ционные связи говорят о том, что чем 
выше утомленность, тем менее благопри-
ятно (позитивно) профессиональное са-
моотношение сотрудников.  

Для проверки гипотезы о наличии раз-
личий в доминирующих видах професси-
онального самоотношения сотрудников с 
разным уровнем утомленности нами был 
проведен сравнительный анализ. На ос-
новании данных, полученных по методи-
ке «Субъективная оценка уровня утом-
ленности личности» (СОУ), обследованная 
выборка была разделена на три группы. 

Первая группа – сотрудники с повы-
шенным уровнем утомленности (34 чело-
века, со стажем службы от 2 до 3 лет). 
Значение показателя утомленности 
в данной группе 65,37±4,1 и при переводе 
в стандартные значения находятся в диа-
пазоне 8 «стэнов».   

Вторая группа – сотрудники с умерен-
ным (средним) уровнем утомленности 
(50 человек, со стажем службы от 5 до 
7 лет). Значение показателя утомленно-
сти в данной группе 42,4±3,9 и при пере-
воде в стандартные значения находится 
в диапазоне 5 «стэнов».    
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Третья группа – сотрудники с низким 
уровнем утомленности (97 человек, со 
стажем службы от 8 до 10 лет). Значение 
показателя утомленности в данной груп-
пе 65,37±4,1 и при переводе в стандарт-
ные значения находится в диапазоне 
8 «стэнов».  

Далее с использованием критерия t-
Стьюдента установлены достоверные 
различия между данными группами по 
шкалам опросника «Отношение к себе как 
профессионалу» и на основании этого вы-
явлен доминирующий вид профессио-
нального самоотношения в каждой из 
них. Результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Выраженность параметров отношения к себе как профессионалу 
у сотрудников с разным уровнем утомленности 

Показатели профессионального самоотно-
шения 

Уровни утомленности (методика «СОУ») 
Низкий Средний Повышенный 

Уровень притязаний 56,6±4,1 35,5±3,1 41,9±3,1 
Установка на профессиональное саморазвитие 58,8±4,3 38,6±4,3 40,2±3,0 
Величина активности в отношении к себе 113,5±9,1 73,1±4,5 82,3±4,7 
Представление о себе как профессионале 55,2±4,5 59,3±4,3 47,6±3,8 
Принятие себя как профессионала 56,3±4,7 58,7±4,2 45,2±4,1 
Величина позитивности отношения к себе 112,5±9,6 119,6±9,1 93,1±8,7 
Примечание: различия достоверны на уровне р ≤ 0,05, значение t-критерия в диапазоне от 1,93 до 
1,95. 

Из таблицы 2, видим, что по мере уве-
личения утомленности от низкого до по-
вышенного уровня идет снижение пока-
зателей профессионального самоотноше-
ния обследованных сотрудников. Уста-
новлено, что в группе сотрудников с низ-
ким уровнем утомленности показатели по 
шкалам опросника «Отношение к себе как 
профессионалу» достоверно выше, чем в 
группе с умеренным и повышенным ее 
уровнем, показатели которых также до-
стоверно отличны друг от друга.  

На основании установленных различий 
в выраженности «величины активности» 
и «позитивности» (опросник «ОСП»), 
представленных в таблице 2, нами были 
выявлены доминирующие виды профес-
сионального самоотношения сотрудников 
с низким, средним и повышенным уров-
нем утомленности. При описании видов 
профессионального самоотношения ис-
пользовали авторскую классификацию 
(Духновский 2023). 

Так, в группе сотрудников с низким 
уровнем утомленности доминирующим 
видом профессионального самоотноше-
ния является «активно-позитивное». По-
казатели величины активности и пози-
тивности по методике «ОСП» находятся на 
повышенном уровне, при переводе сырых 

значений в стандартные находятся в диа-
пазоне 8 стэнов. У данной категории об-
следованных имеют место повышенный 
уровень притязаний и установки на про-
фессиональное саморазвитие (величина 
активности) в сочетании с принятием се-
бя, а также сформированное позитивное 
представление о себе как профессионале 
(величина позитивности). Сотрудники 
данной группы предпочитают решать бо-
лее простые, стандартные задачи, не тре-
бующие приложения дополнительных сил 
и способностей. 

В группе сотрудников с умеренным 
уровнем утомленности преобладает 
«компенсаторный» вид профессионально-
го самоотношения, в котором величина 
активности выражена на низком уровне 
(в диапазоне 3 «стэнов»), а величина по-
зитивности на высоком (в диапазоне 
9 «стэнов»). У обследованных имеет место 
снижение уровня притязаний и стремле-
ния к профессиональному саморазвитию 
(величина активности на низком уровне) 
в силу нарастания утомленности, что 
компенсируется завышенными представ-
лениями о себе как профессионале в соче-
тании с удовлетворенностью собой и до-
стигнутыми результатами (величина по-
зитивности).  
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В группе сотрудников с повышенным 
уровнем утомленности выражено «пас-
сивное» профессиональное самоотноше-
ние. Показатель величины активности, 
включая уровень притязаний и установку 
на профессиональное саморазвитие, вы-
ражен на пониженном уровне (при пере-
воде сырых значений в стандартные 
находятся в диапазоне 4 «стэнов»), тогда 
как величина позитивности (принятие и 
представление о себе как профессионале) 
выражена на среднем уровне (при пере-
воде сырых значений в стандартные 
находятся в диапазоне 6 «стэнов»).   

Таким образом, результаты эмпириче-
ского исследования подтвердили наши 
гипотезы о том, что утомленность со-
трудников органов внутренних дел соот-
носится с особенностями их отношения к 
себе как профессионалу, а также о нали-
чии различий в доминирующих видах 
профессионального самоотношения у со-
трудников с разным уровнем утомленно-
сти. 

Выводы 
1. Установлено, что утомленность со-

трудников взаимосвязана с параметрами 
их отношения к себе как профессионалу. 
Повышение утомленности сопровождает-
ся снижением выраженности принятия и 
представления о себе как профессионале, 
а также уровня притязаний и установки 
на профессиональное саморазвитие. 

2. Показано, что увеличение утомлен-
ности соотносится со снижением величи-
ны активности и позитивности професси-
онального самоотношения, что является 
индикаторами его изменения в неблаго-
приятную сторону.  

3. Установлено, что сотрудники с раз-
ным уровнем утомленности имеют разли-
чия в отношении к себе как профессиона-
лу. Так, у сотрудников с низким уровнем 
утомленности выражено активно-
позитивное профессиональное самоот-
ношение, у обследованных с умеренным 
уровнем утомленности – компенсаторное, 
а у респондентов с повышенным уровнем 
утомленности – пассивное профессио-
нальное самоотношение. 
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Отношение к собственному телу и пищевое поведение 
у молодых людей  

Н. Г. Ермакова1, Е. А. Колпакова1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Образ собственного тела формируется
на протяжении всей жизни человека под воздей-
ствием биологических и социокультурных факто-
ров. Средства массовой коммуникации формируют 
у молодых людей мотивацию следовать стандартам 
красоты как средству достижения успеха в жизни. 
Непринятие образа своего тела, приверженность 
строгим диетам, изнуряющим тренировкам может 
приводить к нарушению пищевого поведения и ме-
таболизма, нарушению репродуктивной функции
у девушек. На формирование нарушения пищевого 
поведения оказывают влияние и особенности реак-
ции на стресс. В связи с этим является актуальным 
проведение исследования особенностей отношения 
к собственному телу, пищевого поведения, спосо-
бов совладания со стрессом у молодых людей. Це-

лью нашего исследования является изучение психологических предпосылок формирования 
нарушений пищевого поведения у молодых людей и создание программы психологической 
профилактики. В исследовании принимали участие 30 юношей и 30 девушек, в возрасте от 
18 до 27 лет, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Применялись методы 
исследования: опросник образа собственного тела (ООСТ) О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи; 
Голландский опросник пищевого поведения (Т. ван Стриен); опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса в адаптации Л. И. Вассермана. По результатам исследования достовер-
но более высокая неудовлетворенность собственным телом отмечалась у девушек. У них 
наблюдался стиль нарушения пищевого поведения по «эмоциогенному» типу (критерий Манна 
– Уитни, U = 288 при p ≤ 0,05), то есть девушки в большей степени, чем юноши, склонны под-
держивать определенный вес путем самоконтроля питания, а также склонны к употреблению
пищи в ответ на негативные эмоции.
В то же время в стрессе девушкам присущи адаптивные способы совладающего поведения:
«Самоконтроль» (U = 304 при p ≤ 0,05), «Планирование решения» (U = 315 при p ≤ 0,05), в то
время как юноши чаще выбирают неадаптивную стратегию «Бегство-избегание». По результа-
там исследования планируется обозначить направленность разработки программы психоло-
гической помощи.
Ключевые слова: образ собственного тела, нарушение пищевого поведения, совладание со 
стрессом, молодые люди, психологическая помощь 
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Body-image and eating behavior in young people 

N. G. Ermakova1, E. A. Kolpakova1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Body image is formed throughout a person’s life 
under the influence of biological and socio-cultural factors.
Mass media motivate young people to follow beauty stand-
ards as a means of achieving success in life. Failure to accept 
one’s body image and adherence to strict diets can lead to 
eating and metabolic disorders, or even reproductive dys-
function in girls. Eating disorders can be triggered by specif-
ic reaction to stress. In this regard, it is important to study 
how young people perceive their body and to explore their
eating behavior and stress coping techniques. The aim of
our study is to examine the psychological prerequisites for 
the development of eating disorders in young people and to 
design a psychological prevention program. The study in-
volved 30 young men and 30 women, aged 18 to 27, study-
ing at universities in Saint Petersburg and Yekaterinburg. 
The following research methods were used: Body Image 

Questionnaire (BIQ) by O. A. Skugarevsky and S. V. Sivukha; the Dutch Eating Behavior Questionnaire 
by T. Van Strien; and Ways of Coping questionnaire developed by R. Lazarus and adapted by 
L. I. Wasserman. The study found that girls tend to be significantly more dissatisfied with their body
than boys (evidenced by Mann-Whitney test). The girls showed eating disorders related to emotional
eating and eating restrictions. This indicates that girls exhibit more self-control over their eating pat-
terns than boys and are more likely to eat in response to negative emotions. At the same time, under
stress, girls tend to use adaptive coping behavior: self-control and solution planning, while boys more
often choose the non-adaptive strategy of escape/avoidance. The results of the study will find an ap-
plication in the development of a psychological support program. It will encourage young people to
accept their body and to master adaptive strategies of coping with stress.
Keywords: body image, eating disorder, coping with stress, young people, psychological support 

Введение 
Психологический феномен «образ те-

ла» представляет собой динамическое об-
разование, которое формируется на про-
тяжении всей жизни человека и изменя-
ется под воздействием биологических и 
физиологических процессов. Образ тела 
образуется в результате процесса самосо-
знания и является частью одним из со-
держательных элементов идентичности 
(Гурылева, Белозерова, Семенова 2016). 
Образ тела включает в себя знания, пред-
ставления и телесный опыт личности, 
формируясь под влиянием различных 

факторов, таких как биологические изме-
нения и физиологические процессы, 
а также социокультурные факторы. 

В современном обществе технологии 
массовой коммуникации и индустрия кра-
соты играют важную роль, напрямую 
влияя на людей в отношении их внешно-
сти. Навязываются идеи о превосходстве 
в обществе людей, чья внешность расце-
нивается как привлекательная, устанав-
ливаются нереалистичные или труднодо-
стижимые стандарты красоты и убежде-
ния о том, что успех и принятие в обще-
стве напрямую зависит от внешнего об-
лика (Дурнева 2015; Grabe, Ward, Hyde 
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2008). Давление общества побуждает мо-
лодых людей стремиться к достижению 
эталонов красоты путем приверженности 
строгим диетам, изнуряющим трениров-
кам и различным ограничениям, что мо-
жет приводить к нарушению метаболиз-
ма, нарушению репродуктивной функции 
у девушек и другим клиническим прояв-
лениям (Ермакова,Туктарова 2024; Fekete, 
Herndier, Sander 2021). Большое значение 
для формирования нарушений пищевого 
поведения имеют и особенности реакции 
на стресс молодых людей, как юношей, 
так и девушек (Иванов, Хохрина 2019). 

Нарушения пищевого поведения 
в настоящее время широко распростране-
ны по всему миру, включая развивающие-
ся страны. Данные по российской популя-
ции свидетельствуют о стремительном 
увеличении распространенности риска 
нарушенного пищевого поведения в не-
клинической популяции (Дурнева 2015; 
Мешкова, Митина, Шелыгин и др. 2023). 
В связи с этим является актуальным про-
ведение исследования особенностей от-
ношения к собственному телу, пищевого 
поведения, способов совладания со стрес-
сом у молодых людей, изучение предпо-
сылок формирования нарушений пищево-
го поведения и обозначение направлен-
ности программы психологической по-
мощи. 

Материалы и методы исследования 
Нами предложена гипотеза о том, что 

отношение к собственному телу и пище-
вое поведение у юношей и девушек имеют 
различия. 

Целью нашего исследования является 
изучение психологических предпосылок 
формирования нарушений пищевого по-
ведения у молодых людей и обозначение 
направленности программы психологиче-
ской помощи. 

Критерии включения респондентов 
в исследование: возраст от 18 до 27 лет, 
обучение в высшем учебном заведении.  

Критерии исключения: возраст младше 
18 и старше 27 лет, отсутствие статуса 

«студент вуза», наличие метаболических 
расстройств, беременность у женщин.  

В исследовании приняли участие 60 ре-
спондентов женского и мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, среди них 
30 юношей и 30 девушек. Средний возраст 
выборки 23,2 года. Участие в исследова-
нии приняли студенты Российского госу-
дарственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена и Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого (СПбПУ) 
г. Санкт-Петербурга, а также Уральского 
федерального университета им. первого 
президента России Б. Н. Ельцина г. Екате-
ринбурга. 

Применялись следующие методы ис-
следования. 

1. «Опросник образа собственного тела
(ООСТ)» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи 
(2006). Опросник направлен на исследо-
вание неудовлетворенности собственным 
телом (оценочный и перцептивный ком-
поненты).  

2. «Голландский опросник пищевого
поведения (DEBQ)» Т. ван Стриен (1986), 
переведен и апробирован Т. Г. Вознесен-
ской. Опросник направлен на выявление 
типов пищевого поведения. Ограничи-
тельный тип – поддержание веса, путем 
самоконтроля в питании. Эмоциогенный 
тип связан с появлением желания есть в 
ответ на негативные эмоции. Экстерналь-
ный тип проявляется в стремлении по-
есть под влиянием внешних стимулов 
(внешний вид или запах еды).  

3. Опросник «Способы совладающего
поведения» Р. Лазаруса в адаптации 
Л. И. Вассермана (1988). Методика пред-
назначена для определения копинг-
стратегий, способов преодолений труд-
ных жизненных ситуаций: 1) конфронта-
ция – решение проблемы через активные 
действия; 2) дистанцирование – снижение 
субъективной значимости события; 3) са-
моконтроль – контроль своих эмоций 
в стрессе; 4) поиск социальной поддержки 
– обращение за поддержкой к другим лю-
дям;     5)    принятие      ответственности –
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принятие ответственности за послед-
ствия ситуации; 6) бегство-избегание – 
избегание стрессовых ситуаций или про-
блем;7) планирование решения проблемы 
– поиск решения проблемы; 8) положи-
тельная переоценка – поиск положитель-
ных аспектов в сложных ситуациях.

Для статистической оценки данных 
в работе применялся U-критерий Манна – 
Уитни. Обработка полученных данных и 
математическая статистика были осу-
ществлены с помощью программы 
Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования 
Нами проведен сравнительный анализ 

показателей юношей и девушек. 
1. Анализ показателей методики

«Опросник образа собственного тела 
(ООСТ)» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи 
(2006) 

Результаты, полученные с помощью 
методики ООСТ, свидетельствуют о том, 
что различия в степени неудовлетворен-
ности собственным телом обнаружены 
(U = 231 при p ≤ 0,05): девушки в большей 
степени испытывают неудовлетворен-
ность собственным телом (см. таблицу 1).  

2. Анализ показателей по методике
«Голландский опросник пищевого поведе-
ния (DEBQ)» 

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования методикой DEBQ, показали до-
стоверно значимые различия: девушки 
чаще используют стиль нарушения пище-
вого поведения по эмоциогенному типу 
(U = 288 при p ≤ 0,05); они в большей сте-
пени склонны употреблять пищу в ответ 
на негативные эмоции (например, раз-
дражение, тревога, гнев) и склонны к пе-
рееданиям. В то же время у девушек зна-
чимо больше показатели по ограничи-
тельному типу (U = 321 при p ≤ 0,05), они 
мотивированы поддерживать определен-
ный вес путем самоконтроля в питании, 
соблюдения диет (см. таблицу 2). 

3. Анализ показателей опросника «Спо-
собы совладающего поведения» 

Анализ результатов, полученных с по-
мощью методики «Способы совладающего 
поведения», показал достоверно значи-
мые различия между девушками и юно-
шами по показателям «самоконтроль» 
(U = 304 при p ≤ 0,05) и «планирование 
решения» (U = 315 при p ≤ 0,05) (см. таб-
лицу 3). По остальным показателями зна-
чимых различий не выявлено. Однако на 
основе анализа средних значений в груп-
пе юношей можно отметить, что они пре-
имущественно выбирают стратегию «бег-
ство-избегание». 

Таблица 1. Средние значения показателей группы девушек и юношей 
по методике «Опросник образа собственного тела (ООСТ)» 

Показатели по методике (ООСТ) Группа девушек, 
N=30 

Группа юношей, 
N=30 

U 
(*  - 

p≤0,05) 
М SD М SD 

Уровень удовлетворенности собственным телом 16,57 10,04 9,1 10,54 231* 

Таблица 2. Сравнение средних значений показателей группы девушек и юношей 
по методике «Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ)» 

Показатели по методике (DEBQ) Группа девушек, 
N=30 

Группа юношей, 
N=30 

U 
(* - p ≤ 
0,05) 

М SD М SD 

Ограничительное 2,71 0,975 2,24 0,945 321* 

Эмоциогенное 2,57 1,021 1,89 0,787 288 * 

Экстернальное 3,04 0,736 2,69 0,645 343 
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Таблица 3. Сравнение средних значений показателей группы девушек и юношей 
по методике «Способы совладающего поведения» 

Показатели по методике Спосо-
бы совладающего поведения 

Группа девушек 
N=30 

Группа юношей 
N=30 

U 
(* - p ≤ 0,05) 

М SD М SD 

Конфронтация 56 9,548 54,03 9,873 422 

Дистанцирование 55,3 9,788 51,53 12,727 347 

Самоконтроль 49,63 7,531 41,73 12,882 304* 

Поиск соц. поддержки 50,83 11,231 47,57 13,106 388 

Принятие ответственности 49,27 9,759 46,57 11,999 395 

Бегство-избегание 57,9 10,314 54,13 11,913 401 

Планирование решения 54,57 11,996 46,6 15,631 315* 

Положительная переоценка 51,3 10,31 48,63 14,445 401 

Обсуждение результатов 
Полученные нами результаты свиде-

тельствуют о том, что девушки в большей 
степени испытывают неудовлетворен-
ность собственным телом, по сравнению 
с юношами, что подтверждается резуль-
татами исследованиями разных авторов. 
S. Grabe, L. M. Ward, J. S. Hyde (2008)
утверждают, что женщины в большей
степени, подвергаются негативному вли-
янию средств массовой информации на
восприятие своего тела, что часто приво-
дит к неудовлетворенности телом. В ис-
следовании R. Pingitore, B. Spring,
D. Garfield (1997) подчеркивается, что
женщины значительно чаще, чем мужчи-
ны, выражают неудовлетворенность сво-
им телом и склонны к диетам и иным ме-
рам по контролю веса. E. M. Fekete,
R. E. Herndier и A. C. Sander, (2021) иссле-
довали женщин в возрасте от 18 до
74 (средний возраст 31,17 лет) и также
отмечают, что женщины ориентируются
на культурные стандарты, пропаганди-
рующие худобу, испытывают недоволь-
ство своим телом и склонны сдержанно
питаться.

В нашем исследовании эмоциогенный 
и ограничительный тип пищевого пове-
дения значимо выше у девушек, чем 

у юношей, что подтверждается в исследо-
вании Е. Н. Леоновой. Автор, изучая типы 
пищевого поведения, отмечала, что: «эмо-
циогенно-ограничительный тип пищево-
го поведения свойствен девушкам, счита-
ющим, что у них есть лишний вес». У них 
отмечалась также «склонность к перееда-
нию для снятия эмоционального диском-
форта и очистительные практики» (Лео-
нова 2017, 179). 

По результатам анализа способов со-
владающего поведения в стрессовых си-
туациях мы выявили, что девушки чаще 
выбирают адаптивные стили совладания 
со стрессом «самоконтроль» и «планиро-
вание решения», в то время как юноши 
выбирают стиль «бегство-избегание», что 
подтверждается в исследовании Я. С. Сун-
цовой. Автор исследовала респондентов 
(25–40 лет) и отмечала, что женщины ча-
ще использовали адаптивные стратегии 
преодоления трудностей: планирование 
решения проблемы, принятие ответ-
ственности и поиск социальной поддерж-
ки. Мужчины склонны использовать стра-
тегии избегания и дистанцирования, 
предполагающие вытеснение из сознания 
стрессовых факторов, а не прямое проти-
востояние им (Сунцова 2014). 
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Подводя итоги можно обозначить, что 
гипотеза о различиях в отношении к соб-
ственному телу, структуре пищевого по-
ведения и стилей совладания со стрессом 
у юношей и девушек подтверждена. На 
основании проведенного исследования 
нам представляется необходимой разра-
ботка программы психологической помо-
щи молодым людям, направленной на 
принятие своего тела и освоение адап-
тивных способов совладания со стрессом. 

Выводы 
1. Девушки в большей степени испыты-

вают неудовлетворенность собственным 
телом по сравнению с юношами, им свой-
ственен эмоциогенный и ограничитель-
ный стили нарушений пищевого поведе-
ния. В то же время девушки чаще исполь-
зуют адаптивные способы совладания со 
стрессом. 

2. Полученные данные делают необхо-
димым продолжение исследования, 
а также поиск превентивных психологи-
ческих мер и программ психологической 
помощи молодым людям для профилак-
тики формирования нарушений пищевого 
поведения. 
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Аннотация. Основная проблематика статьи выражена 
в преодолении противоречия между существующей 
в образовании системой психолого-педагогического
сопровождения и представлениями о его содержании
представителей заинтересованных целевых групп. Для
этого проанализированы исторический, а также куль-
турологические аспекты становления психологической
службы в нашей стране и за рубежом, ее территори-
альная специфика, рассмотрены нормативно-правовые
и научно-методологические основы ее развития. Опи-
сываются этапы развития психологической службы, 

ученые, внесшие особый вклад в ее становление в нашей стране (Л. С. Выготский, М. Я. Басов, 
И. А. Арямов, П. П. Блонский, А. Б. Залкинд, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн, 
И. В. Дубровина, Ю. М. Забродин, М. Р. Битянова, Р. В. Овчарова, В. В. Рубцов, В. Э. Пахальян, 
Е. И. Метелькова). В целях оценки актуального состояния психологической службы проведена 
экспертиза психологической службы в системе образования края, основой которой стали мне-
ния и представления основных целевых групп: представителей органов управления образова-
нием, педагогов, педагогов-психологов, обучающихся и их родителей. Для экспертизы разра-
ботаны критерии и показатели психологической службы. На основе экспертных данных спро-
ектирована модель психологической службы в системе образования. Внедрение модели осно-
вывается на ключевых психологических принципах и опирается на формирование готовности 
к изменениям, представлений о необходимости и актуальности психолого-педагогического 
сопровождения, мотивации к индивидуальному развитию и развитию субъектов образова-
тельных отношений, создание ситуации эмоционального принятия и удовлетворенности от 
деятельности психологической службы, сопричастности к развитию. В статье описаны ключе-
вые механизмы внедрения модели, а также этапы ее апробации. Промежуточное исследование 
внедрения региональной модели психологической службы показывает положительную дина-
мику ее развития. Изменения касаются содержания деятельности психологической службы, 
связанной непосредственно с ее заказчиками и исполнителями, т. е. специалистами системы 
образования: рост психологической компетентности руководителей системы образования, 
формирование готовности к изменениям в деятельности психологической службы, содержа-
тельные изменения в деятельности психологической службы. Положительные изменения до-
казывают ее эффективность.  
Ключевые слова: психологическая служба, психолого-педагогическое сопровождение, психо-
логическая компетентность, безопасная среда, психологическая помощь, модель психологиче-
ской службы, целевые группы 
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Development of psychological services in the education 
system of Krasnoyarsk Krai: A regional model 

E. V. Fedoreeva1

1 Special Education Department of the Ministry of Education of the Krasnoyarsk Territory, 
122 K. Marksa Str., Krasnoyarsk 660017, Russia 

Abstract. The article addresses the challenge of reconciling 
the existing system of psychological and educational support 
with the expectations of relevant stakeholders. It analyses the 
historical and cultural development of psychological services 
in Russia and internationally, considering the territorial spe-
cifics and legal, scientific and methodological foundations of 
these services. The article outlines the stages in the develop-
ment of psychological service and highlights the contributions 
of key figures in this field, including L. S. Vygotsky, 
M. Ya. Basov, I. A. Aryamov, P. P. Blonsky, A. B. Zalkind,
L. I. Bozhovich, D. B. Elkonin, I. V. Dubrovina, M. R. Bityanova,

V. E. Pakhalyan, and E. I. Metelkova. To assess the current state of psychological services in the Kras-
noyarsk education system, we gathered insights from primary stakeholder groups: representatives of
educational authorities, teachers, educational psychologists, students and parents. The assessment
was based on the specifically tailored criteria and indicators of psychological service effectiveness.
Based on expert feedback, we designed a model of psychological service in the education system. The
model is grounded in key psychological principles and emphasizes readiness for change, relevance of
psychological and educational support, motivation for personal development and the development of
stakeholders in education, emotional acceptance and satisfaction with the provided psychological ser-
vices. The article describes the key mechanisms for implementing the model and outlines the stages of
its testing. Preliminary findings indicate positive dynamics in the implementation of the regional mod-
el of psychological support. The improvements directly benefit the clients and practitioners, i.e., stake-
holders in education. Notable advancements include enhanced psychological competence among edu-
cational leaders and a greater willingness to adapt the psychological service, confirming the effective-
ness of the new model.
Keywords: psychological service, psychological and educational support, psychological competence, 
safe environment, psychological assistance, psychological service model, target groups 

Введение 
В настоящее время в стране норматив-

но регламентирована необходимость ка-
чественного психолого-педагогического 
сопровождения. Существует и запрос со 
стороны всех участников образователь-
ных отношений на комплексную психоло-
го-педагогическую поддержку, активное 
участие в создании психологически без-
опасной образовательной среды. Однако 
существующая психологическая служба 
не справляется с возросшей нагрузкой, 
все чаще говорят о недоверии к школьной 
психологической службе, отсутствии или 

низкой квалификации практических пси-
хологов, перекосе в их деятельности на 
отдельные направления, в частности, диа-
гностику, коррекцию познавательной 
сферы, организационные мероприятия, 
оставляя вне поля внимание иные акту-
альные направления. Эти факторы гово-
рят о необходимости изменения и разви-
тия психологической службы в системе 
образования. 

Материалы и методы 
С помощью теоретического анализа 

нами рассмотрен процесс выстраивание 
самого понимания необходимости специ-
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ально организованного процесса психоло-
гического сопровождения или психологи-
ческой поддержки образовательного про-
цесса в контексте общего развития педа-
гогической психологии.  

В нашей стране особый вклад в станов-
ление и развитие системы психолого-
педагогического сопровождения внесли 
такие ученые, как Л. С. Выготский, 
М. Я. Басов, И. А. Арямов, П. П. Блонский, 
А. Б. Залкинд, Л. И. Божович, Д. Б. Элько-
нин, С. Л. Рубинштейн, И. В. Дубровина, 
Ю. М. Забродин, М. Р. Битянова, Р. В. Овча-
рова, В. В. Рубцов, В. Э. Пахальян, Е. И. Ме-
телькова.  

В рамках исторического развития дея-
тельности психологических служб ключе-
вым является понятие сопровождения, 
которое все чаще употребляется в педаго-
гической психологии вместе с гуманиза-
цией образования. С идеей индивидуаль-
ного подхода к ребенку, опоры на его осо-
бенности и возможности появляется тео-
рия педагогической поддержки. Авторы 
данного подхода, О. С. Газман и Н. Н. Ми-
хайлова, говорят о приоритете сопровож-
дения процесса индивидуализации лич-
ности, необходимости поддержки разви-
тия ее «самости» (Михайло-
ва, Юсфин, Касицина 2023). Фактически в 
контексте данной теории сопровождение 
выступает синонимом поддержки (помо-
щи) ребенка. Целый ряд ученых-
психологов рассматривают сопровожде-
ние как процесс (Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 
Н. С. Глуханюк, И. В. Аркусова, Г. В. Бе-
зюлева). Интересна позиция В. А. Сласте-
нина и И. А. Колесниковой, которые опре-
деляют психологическое сопровождение 
и психологическую поддержку как формы 
педагогической деятельности, которые 
действуют в разные возрастные периоды 
жизни школьника (Педагогическая под-
держка 2006).  

Нам ближе мнение М. Р. Битяновой, 
М. М. Семаго и  Н. Я. Семаго о том, что пси-
холого-педагогическое сопровождение – 
это целостная, системно организованная 
деятельность, в процессе которой созда-
ются социально-психологические и педа-

гогические условия для успешного обуче-
ния и развития каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных возможностей и по-
требностей (Битянова 2003; Семаго, Сема-
го 2005). Это понятие в том числе и опре-
деляет основы проектируемой нами мо-
дели психологической службы. 

Результативность образовательного 
процесса зависит от правильно организо-
ванной системы психолого-педагогичес-
кого сопровождения. Мы поддерживаем 
мнение М. Р. Битяновой, что оно должно 
происходить таким образом, чтобы у каж-
дого из его участников появилась воз-
можность так или иначе участвовать 
в выборе маршрута сопровождения. 
А значит, система требует открытости и 
гибкости, индивидуального подхода, осо-
бого формата взаимодействия, выстраи-
вания коммуникаций между всеми субъ-
ектами сопровождения. И тогда критери-
ями успешности процесса психолого-
педагогического сопровождения являют-
ся уровень комфорта ребенка в образова-
тельном процессе, безопасность образо-
вательной среды, в которой он находится, 
вовлеченность в учебную и воспитатель-
ную деятельность.  

В настоящее время в нашей стране си-
стема психолого-педагогического сопро-
вождения сложилась, но ее развитие ко-
торой при этом сопряжено с рядом труд-
ностей. Существуют сложности и проти-
воречия в существующей нормативно-
правовой базе, например, рассогласование 
в ключевых понятиях разных документов, 
отсутствие единых подходов к определе-
нию места психологической службы, це-
лей и задач ее деятельности, к роли педа-
гога-психолога и оценки его деятельно-
сти, к механизмам управления службой.  

Прежде всего нами проведено эмпири-
ческое исследование текущего состояния 
региональной психологической службы 
в системе образования с точки зрения ее 
реальной организации, целей и задач, со-
держания деятельности и результативно-
сти (Федореева, Сафонова 2022; Федоре-
ева 2023а; 2023b). Для этого мы сформу-
лировали и описали критерии оценки де-
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ятельности психологической службы. В 
соответствии с правилами проведения 
экспертизы в образовательной организа-
ции для каждого критерия определен пе-
речень показателей и индикаторов оцен-

ки (см. таблицу 1). С помощью индикато-
ров определялся по каждому показателю 
уровень его выраженности: низкий, сред-
ний, высокий. 

Таблица 1. Критерии исследования психологической службы 
в системе образования 

Критерии психологической 
службы 

Показатели результативности 

Место психологической служ-
бы в общей концепции систе-
мы образования / образова-
тельного учреждения 

Согласованность задач и ожидаемых результатов 
Соответствие целей деятельности психологической службы задачам 
образования 
Согласованность задач системы образования и психологической служ-
бы  
Согласованность целей деятельности психологической службы ожида-
ниям руководителей системы образования 

Эффективность организаци-
онно-управленческих меха-
низмов 

Согласованность желаемого и реального уровня управления 
Эффективность взаимодействия администрации и психологической 
службы 
Управленческие меры и мероприятия по повышению эффективности 
психологической службы 
Обеспеченность межведомственного взаимодействия 
Обеспечение эффективного взаимодействия участников психологиче-
ской службы и педагогов образовательной организации 

Содержание деятельности 
психологической службы 

актуальность деятельности (соответствие всех действий и операций 
поставленным целям и задачам) 
Сопоставление используемых форм и методов деятельности ожидани-
ям получателей помощи 
Конкретность как соответствие всех операций (действий) характеру 
направленности профессиональной деятельности 

Наличие условий для профес-
сионального развития специа-
листов службы 

Возможности сопровождения педагогов-психологов в городе или рай-
оне 
Готовность к изменениям, взаимодействию, развитию 

Уровень профессионализма 
психолога 

Профессиональные дефициты педагогов-психологов 
Способность создавать условия для благоприятной психологической 
атмосферы (психологическая поддержка, доброжелательность, толе-
рантность, взаимопомощь) 
Потребность в повышении квалификации 
Профессиональный оптимизм, активность и самостоятельность дея-
тельности психолога 

Благоприятный психологиче-
ский климат в школьном кол-
лективе 

Уровень информированности о возможности получения психологиче-
ской помощи 
Уровень комфортности нахождения в образовательной организации 
Степень вовлеченности педагога-психолога в жизни образовательной 
организации  
Влияние психологической службы на состояние психологического 
климата, успешность и продуктивность образовательного процесса 
Эмоциональное принятие деятельности психологической службы 
Роль педагога-психолога в жизни и развитии ребенка 

Результативность Удовлетворённость деятельностью психологической службы субъек-
тами образовательного процесса 
Уровень информированности о деятельности психологической службы 
Уровень востребованности психологической службы 
Положительные отзывы от взаимодействия с психологической служ-
бой 
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Экспертиза проведена на основе мне-
ний и представлений участников образо-
вательных отношений, так или иначе свя-
занных с ее деятельностью: специалистов 
органов управления образованием, кури-
рующих деятельность психологических 
служб, педагогов-психологов, педагогиче-
ских работников, обучающихся, родите-
лей обучающихся всех возрастных кате-
горий.  

При проведении экспертизы по заяв-
ленным критериям использовались 
опросные и проективные методы: анке-
тирование, ассоциативный эксперимент, 
а также метод незаконченных предложе-
ний. После разработки и апробации раз-
работанной модели психологической 
службы с целью отслеживания особенно-
стей ее развития проведено контрольное 
исследование 

Выводы 
В целом, результаты анализа констати-

руют уровень ниже среднего по критери-
ям эффективности организационно-
управленческих механизмов, содержания 
деятельности психологической службы, 
наличия условий для профессионального 
развития специалистов и безопасного 
психологического климата в образова-
тельных организациях.  

Содержательно деятельность психоло-
гической службы в крае имеет разрознен-
ный характер, отсутствуют единые прин-
ципы ее деятельности и единые подходы 
к ее функционалу. Психологи ориентиро-
ваны на выявление и коррекцию психоло-
гических проблем при уходе от эксперти-
зы и развития психологической среды, от 
создания психологических условий для 
социализации, адаптации, развития детей, 
от просвещения и поддержки родителей. 
При таком подходе они не могут обеспе-
чить индивидуальный принцип, который 
так ждут дети и родители, в связи с его 
высокой ресурсозатратностью. При суще-
ствующей системе психологи не могут и 
обеспечить психолого-педагогическое со-
провождение образовательного процесса, 
которое ожидают на уровне управления 
образованием, в связи с отсутствием 

в своем профессиональном арсенале раз-
вивающих технологий.  

Анализируя место психологической 
службы в системе образования края, мож-
но говорить о признании психологиче-
ской службы в качестве ресурса, развива-
ющего и поддерживающего образова-
тельный процесс, на среднем уровне. При 
этом мы наблюдаем расхождение декла-
рируемых и реальных ценностей и целей 
психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса, отсут-
ствие ценностно-ориентационного един-
ства среди специалистов службы и ее «за-
казчиков» и «получателей», и, как след-
ствие, противоречия между реализуемы-
ми направлениями деятельности службы 
и ожиданиями детей и их родителей, от-
сутствие конструктивного диалога между 
участниками процесса психологического 
сопровождения, неспособность специали-
стов ориентироваться на современные 
социальные запросы, взаимное неудо-
вольствие и снижение удовлетворённости 
от деятельности у всех сторон процесса. 

Однако, несмотря на признание значи-
мости психологической службы, широкий 
круг ее задач, в состав психологической 
службы относят в основном специалистов 
сопровождения, закрепляя за ними тра-
диционные функции. Комплексные же за-
дачи службы, координация специалистов 
не определяются в реализуемых в насто-
ящее время трудовых функциях приори-
тетными для психологов. Результатив-
ность деятельности психолога выражает-
ся в решении конкретных проблем, а так-
же разных формах снятия напряженности. 
Локус контроля при работе с детьми 
находится на выстраивании разных форм 
взаимодействия, прежде всего, со сверст-
никами. При работе с педагогами и роди-
телями – на выстраивании взаимодей-
ствия с детьми. При этом не учитывается 
значение благополучного психологиче-
ского климата для всех субъектов образо-
вательных отношений, повышения их 
психологической компетентности, что са-
мо по себе будет способствовать норма-
лизации взаимодействия, снижению ин-
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дивидуальных сложностей. Служба в крае 
– отдельная структура, задачи и действия
которой не согласованы с задачами си-
стемы образования и потребностями це-
левых групп.

Результаты исследования стали осно-
вой при проектировании психологиче-
ской службы, направленной на пере-
стройку ее целевых ориентиров, задач, 
функций специалистов, координацию де-
ятельности, приоритетах формирования 
безопасной психологической среды. 

Модель разработана с учетом норма-
тивно-правовой документации, имею-
щихся заделов и задач региональной си-
стемы образования, выявленных дефици-
тов эффективности и представлений о ее 
деятельности целевых групп, непосред-
ственно с ней связанных и состоит из трех 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
блоков: ориентировочно-функциональ-
ного, организационно-деятельностного и 
содержательно-результативного.  

Ключевой особенностью модели стали 
ее приоритетные направления, которые и 
станут основными механизмами измене-
ний: организация и проведение информа-
ционно-просветительских психологиче-
ских мероприятий повышение психологи-
ческой компетентности руководителей 
образовательных организаций, педагогов, 
родителей, психологическое сопровожде-
ние реализации образовательных про-
грамм, реализация программ адресной 
психологической помощи целевым груп-
пам детей, оказание консультативной 
поддержки обучающимся, их родителям и 
педагогам, информирование о маршрутах 
получения психологической помощи, 
обеспечение межведомственного взаимо-
действия, непрерывное повышение про-
фессиональной квалификации и методи-

ческого, технологического сопровожде-
ния специалистов психологических служб.  

Внедрение региональной модели пси-
хологической службы в системе образо-
вания происходит поэтапно. Промежу-
точное исследование внедрения регио-
нальной модели психологической службы 
показывает положительную динамику ее 
развития.  

Изменения касаются содержания дея-
тельности психологической службы, свя-
занной непосредственно с ее заказчиками 
и исполнителями, т.е. специалистами си-
стемы образования: рост психологиче-
ской компетентности руководителей си-
стемы образования, формирование готов-
ности к изменениям в деятельности пси-
хологической службы, содержательные 
изменения в деятельности психологиче-
ской службы. Эффекты на представлениях 
обучающихся и их родителях не столь за-
метны, но и здесь видна положительная 
тенденция. Прежде всего, это наблюдает-
ся на общей информированности о дея-
тельности психологической службы, сте-
пени вовлеченности педагога-психолога 
в жизнь образовательной организации. 
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Семейные отношения как фактор адаптации людей, 
освободившихся из мест лишения свободы  

А. М. Гребенникова1, А. М. Карасаева1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 191186, 

Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В период пребывания в исправи-
тельном учреждении личность человека подвер-
гается серьезным структурным изменениям. 
Осужденному необходимо адаптироваться 
к условиям исправительного учреждения, и чем
дольше он находится в заключении, тем сильнее
закрепляются паттерны его поведения. Без-
условно, формы поведения, которые обеспечи-
вают индивиду комфортное и безопасное суще-
ствование в закрытом учреждении, не могут га-
рантировать аналогичного эффекта на свободе. 
Поэтому, вернувшись на свободу, людям прихо-
дится заново осваиваться в своем месте прожи-

вания, восстанавливать социальные связи и свое положение в обществе. Значительную роль 
в этом процессе играет семья заключенного и ее отношение к сложившейся ситуации. Под-
держка семьи во время пребывания под арестом и после освобождения может существенно по-
влиять на результат адаптации. Удастся ли человеку вновь скорректировать свой образ жизни 
и подстроиться под изменившиеся условия, зависит не только от личностных особенностей 
самого человека, но и от внешних факторов, оказывающих на него влияние. Для адаптации 
бывшего осужденного на свободе необходим психологический ресурс, который может предо-
ставить поддержка семьи, друзей или же достаточная мотивация не возвращаться в тюрьму. 
В настоящее время наибольший интерес для нас представляют именно семейные взаимоотно-
шения как фактор, способный помочь человеку вернуться к прежней жизни после освобожде-
ния и избежать рецидивов. В данной работе проведен сбор и систематизация исследований, 
посвященных проблеме включения бывшего заключенного в семейную социальную среду. 
Также рассмотрены различные факторы, влияющие на адаптацию личности после освобожде-
ния из мест лишения свободы, и затронуты проблемы, с которыми сталкиваются освобожден-
ные люди с точки зрения психологического состояния их семьи и самого индивида. Следую-
щий обзор будет опираться на работы ранее исследовавших эту тему авторов, таких как 
А. Г. Финаева, Т. В. Темаев, А. А. Смолкин и других. 
Ключевые слова: пенитенциарная психология, психология семьи, семья в трудной жизненной 
ситуации, адаптация, ресоциализация 
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Family relations as a factor in the adaptation 
of former prisoners 

A. M. Grebennikova1, A. M. Karasaeva1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. During incarceration, an individual’s per-
sonality undergoes serious structural changes. Con-
victs must adapt to the environment of a correctional 
institution. The longer their prison term is, the more 
their behavior patterns solidify. However, the coping
mechanisms that facilitate survival in a closed institu-
tion may not translate to life outside. Therefore, upon 
release, people have to reintegrate into their commu-
nities, reconnect with people and regain their societal 
status. The effectiveness or reintegration largely de-
pends on family support and their attitude. Family 
support during incarceration and after release signifi-
cantly impacts adaptation outcomes. An individual’s 

ability to adjust to a different lifestyle outside the prison depends not only on their personality traits, 
but also on external factors. Adaptation of former prisoners to freedom requires psychological re-
sources. They can be provided by family, friends, or sufficient motivation not to return to prison. This 
study focuses on family relationships as a vital factor in helping former prisoners transition back to 
their lives and preventing reoffending. The paper provides an overview of existing research on the re-
integration of former prisoners into the social environment of their family. It explores various factors 
affecting adaptation and addresses the psychological challenges facing both released individuals and 
their family. The review references the works by A. G. Finaeva, T. V. Temaev, A. A. Smolkin and other 
experts. 
Keywords: penitentiary psychology, family psychology, family in a difficult life situation, adaptation, 
resocialization 

Введение 
Проблема адаптации касается каждого 

человека в различные моменты жизни. 
Мы все в тот или иной период времени 
попадаем в новые для нас условия, тре-
бующие изменения нашего поведения. 
В данной работе мы рассмотрим такую 
социальную группу, как бывшие заклю-
ченные. Для начала остановимся на ос-
новных проблемах, с которыми сталкива-
ются осужденные после освобождения: 
1. отсутствие места жительства: в случае,
если у осужденного нет собственного ме-
ста проживания, а до заключения он
находился у родственников, тогда на мо-

мент освобождение есть вероятность не-
принятия его родственниками обратно 
в семью и возможность остаться без жи-
лья; 
2. трудности с устройством на работу:
большинство работодателей отказывают-
ся брать на работу человека с судимостью,
что создает проблему для законного зара-
ботка;
3. отсутствие социальной поддержки: вы-
ходя на свободу человек становится от-
вергнутым обществом, так как не каждый
человек готов принять в свое окружение
судимого человека;
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4. низкая осведомленность осужденных
об учреждениях, в которых они могли бы
получить помощь;
5. ухудшение физического и психологиче-
ского здоровья (Бровский 2009).

Совокупность этих трудностей, с кото-
рыми сталкивается бывший осужденный, 
может привести к повторному соверше-
нию преступления и возвращению 
в тюрьму. Чтобы этого не допустить, 
необходимо понять, как можно нивелиро-
вать последствия некоторых трудностей. 
Для этого мы обращаемся к семье как 
к социальному институту, который может 
благоприятно повлиять на адаптацию по-
сле выхода на свободу. Семья может по-
мочь решить проблему с проживанием, 
а также оказать необходимую помощь 
в преодолении возникающих трудностей, 
связанных с непринятием судимого обще-
ством.  

Теоретический обзор 
Опираясь на результаты исследования 

А. Г. Финаевой, проведенного с помощью 
полуструктурированного интервью с со-
трудниками исправительных учрежде-
ний, заключенными и их родственниками, 
можно заключить, что потенциал семьи 
в адаптации осужденного заключается 
в наличие необходимой психологической 
поддержки (Финаева 2012а; 2012b). По 
словам сотрудников исправительного 
учреждения, среди рецидивистов чаще 
всего встречаются люди, не имеющие се-
мью или имеющие отрицательные отно-
шения с семьей. Опираясь на эти данные, 
можно сделать вывод о положительном 
эффекте от пребывания бывших заклю-
ченных в семье. 

Однако А. Г. Финаева отмечает, что не 
в каждом случае поддержка семьи помо-
гает человеку справиться с трудностями 
адаптации. В таких случаях личностные 
особенности человека берут над ним верх 
и приводят к возобновлению делин-
квентного поведения. Стоит сказать, что 
не всегда семья готова прийти на помощь 
попавшему в тюрьму родственнику. Зна-
чение имеет не просто наличие или отсут-
ствие родственных связей, а отношение 

близких к заключенному. Влияние семьи 
на человека в любой момент времени до-
вольно существенно. Однако в кризисные 
моменты семья может оказаться ещё бо-
лее сильным фактором. Она может как 
помочь в тяжёлой ситуации, так и, напро-
тив, усугубить проблему. 

Не каждая семья может принять обрат-
но своего родственника уже в новой роли 
бывшего заключенного. Неприязнь, страх 
и недоверие со стороны родственников по 
отношению к бывшему заключенному 
снижают качество его адаптации и могут 
спровоцировать отказ в соблюдении пра-
вовых норм, приблизив человека к воз-
вращению в тюрьму. Следующие факторы 
влияют на готовность семьи к дальней-
шему взаимодействию с осужденным 
(Финаева 2012а; 2012b): 

1. Количество лет, проведенных в ис-
правительном учреждении. Чем дольше 
члены семьи находятся в разлуке, тем 
больше теряются их связи. С увеличением 
количества лет уменьшается шанс приня-
тия заключенного обратно в семью. 

2. Повторное попадание в исправи-
тельное учреждение. С повторным лише-
нием свободы у родственников снижается 
вера в то, что осужденный изменится, со-
ответственно, и вероятность принятия 
падает. 

3. Делинквентное поведение по отно-
шению к близким до заключения. Если 
осужденный до исправительного учре-
ждения проявлял к своим близким анти-
социальное поведение, в таком случае за-
ключение под стражу станет для его се-
мьи «освобождением». 

4. Степень тяжести преступления. Пре-
ступления против здоровья и жизни че-
ловека являются наиболее тяжкими и 
также воспринимаются окружающими, 
соответственно, чем тяжелее является со-
вершенное преступление, тем труднее бу-
дет семье принять назад осужденного. 

Как упоминалось ранее, отношение 
близких к осужденному имеет не послед-
нее значение. А. Г. Финаева выделяет ряд 
стратегий, которые семья использует по 
отношению к заключенному. Их можно 
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разделить на две группы: сохранение се-
мейной связи и обрывание семейной свя-
зи. Выбор стратегии зависит от вышепе-
речисленных факторов и во многом опре-
деляет исход адаптации заключенного. 

Также существует специфическая кате-
гория заключенных, которую выделяет 
Т. В. Темаев, – пожилые заключенные. Для 
них роль семьи в адаптации является 
неоднозначной.  Во-первых, лишь у 20% 
заключенных третьего возраста есть се-
мьи. Большинство пожилых осужденных 
либо не имели семей, т. к. большую часть 
своей жизни провели в заключении, или 
же давно оборвали с ней связь. В своем 
исследовании Т. В. Темаев делает упор на 
пожилых заключенных, пребывающих 
в исправительном учреждении не первый 
раз. С помощью полуструктурированного 
интервью Т. В. Темаев опрашивает со-
трудников исправительного учреждения 
и заключенных. По мнению работников 
исправительного учреждения, для осуж-
денных семейные связи имеют ключевое 
значение, так как являются источником 
моральной и материальной поддержки. 
Однако самими судимыми это не под-
тверждается. По результатам исследова-
ния Т. В. Темаев делит заключенных на 
четыре группы: 

1. Осужденные, поддерживающие связь
с семьей на протяжении своего пребыва-
ния в заключении, для которых семья 
действительно будет являться хорошим 
стимулом для дальнейшего соблюдения 
режима (20%заключенных). 

2. Осужденные, не имеющие семьи и не
поддерживающие с ней связь. Наиболь-
шее количество рецидивов наблюдается 
именно в этой группе заключенных 
(50%). 

3. Осужденные, находящиеся в граж-
данском браке. Однако их положительная 
посттюремная адаптация подвергается 
сомнению, так как институт семьи по-
прежнему не играет для них значимой ро-
ли. Наличие близких связей обеспечивает 
им хоть и временное, но комфортное про-
живание на воле (20%). 

4. Осужденные, имеющие семью и же-
лающие поддерживать с ней контакт, од-
нако связь разорвана со стороны род-
ственников. Функцию поддержки осуж-
денному семья данного типа не оказывает 
(10%). Таким образом, для данной катего-
рии заключенных семья в большей степе-
ни не является фактором положительной 
адаптации. Чаще всего она не несет како-
го-либо важного значения (Темаев, Смол-
кин 2006; Темаев, Мельникова 2010). 

Исследователи из George Mason Univer-
sity (США) 2019 году опубликовали ре-
зультаты лонгитюдного исследования 
влияния семейных контактов и планиро-
вания после освобождения на поведение 
личности после освобождения (например, 
рецидивы, злоупотребление психоактив-
ными веществами, психические заболева-
ния, социальное функционирование), 
с учетом различий между типом контак-
тов (посещения, телефонные звонки, 
письма) (Folk, Stuewig, Mashek et al. 2019). 
В исследовании приняли участие 507 
взрослых, отбывающих срок в местной 
тюрьме (средний возраст = 32 года, SD = 
10 лет; 70% мужчин; 44,3% чернокожих, 
36,4% белых; 59,5% родителей). Резуль-
таты показали, что более частые контак-
ты с семьей во время заключения пред-
сказывали повышение уровня семейной 
привязанности, что, в свою очередь, пред-
сказывало улучшение психического здо-
ровья в течение первого года после осво-
бождения. Составление планов после 
освобождения, хотя и не было связано 
с частотой контактов, предсказывало 
адаптивное функционирование в обще-
стве в течение первого года после осво-
бождения. 

В 2023 вышла статья, где авторы зада-
лись целью изучить эффективность меро-
приятий, направленных на улучшение 
трудоустройства после освобождения из 
тюрьмы (Connell, Birken, Carver et al. 2023). 
И хоть их исследование не было напря-
мую направлено на изучение семейный 
отношений лиц, освобожденных из тю-
ремного заключения, но тем не менее оно 
показало, что одним из важных факторов 
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поддерживающим в трудоустройстве 
бывших заключенных является семья. 

Обсуждение 
Несмотря на очевидные преимущества 

семейной поддержки, существуют и опре-
деленные трудности, которые могут за-
труднить процесс адаптации: 
1. Трудности в восстановлении отноше-

ний: после длительного отсутствия
контакта между членами семьи может
возникнуть разрыв в отношениях, ко-
торый потребует времени и усилий
для восстановления.

2. Финансовые проблемы: семьи нередко
испытывают финансовые трудности,
что может ограничивать их способ-
ность оказывать полноценную под-
держку бывшему заключенному.

3. Социальные стереотипы и стигмати-
зация: общество зачастую относится к
бывшим заключенным с предубежде-
нием, что может отразиться на отно-
шении членов семьи и усилить чувство
изоляции и отверженности.

4. Недостаток информации и ресурсов:
не все семьи знают о существовании
программ поддержки и реабилитации
для бывших заключенных, что может
затруднять получение необходимой
помощи.

Выводы 
  Семейные отношения играют клю-

чевую  роль  в  процессе социальной адап- 

тации людей, освободившихся из мест 
лишения свободы. Во-первых, наличие 
поддерживающей семьи способствует по-
вышению уровня психологической устой-
чивости. Эмоциональная поддержка со 
стороны близких может помочь бывшим 
заключённым справиться с тревогой и 
депрессией, часто сопровождающими 
адаптационный процесс. 

Во-вторых, крепкие семейные связи 
могут служить своеобразной «защитной 
сеткой» против рецидива. Сильные связи 
с родными способствуют формированию 
положительной мотивации к изменению 
образа жизни и принятию новых соци-
альных норм. Близкие люди могут играть 
важную роль в формировании новых при-
вычек и ценностей, необходимых для 
успешной интеграции в общество. 

Кроме того, взаимопомощь внутри се-
мьи способствует улучшению социально-
го статуса и финансового положения 
освобождённого. Совместное проживание, 
поддержка в трудоустройстве и помощь 
в быту создают условия, способствующие 
более благополучному и стабильному су-
ществованию.  

Таким образом, крепкие семейные от-
ношения не только облегчают процесс 
адаптации, но и способствуют формиро-
ванию более безопасного и устойчивого 
социального окружения для тех, кто пы-
тается начать новую жизнь после заклю-
чения. 
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Особенности рабочей среды как факторы формирова-
ния субъективного благополучия сотрудника 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию, основ-
ной целью которого являлась операционализация 
психосоциальных характеристик рабочей среды, вли-
яющих на субъективное благополучие, вовлеченность 
и когнитивное функционирование человека в органи-
зации. Выборка исследования: онлайн-опрос 800 чело-
век в возрасте от 18 до 70 лет (медиана 38 лет), 70% 
женщин, проживающих в городах РФ.  
Методы: в рамках эмпирического кросс-секционного 
исследования был сформулирован ряд исследователь-
ских вопросов и гипотез на основе обзора исследова-
ний. Используемые методики: 1) «Опросник содержа-
ния работы» Р. Карасека (Job Content Questionnaire); 
2) «Индекс жизненного благополучия» (Five Well-Being
Index (WHO-5) от ВОЗ); 3) «Шкала удовлетворенность
жизнью» (Satisfaction with Life Scale (SWLS) Е. Динера;
4) «Опросник психологического богатства жизни» (The
psychologically rich life questionnaire (PRLQ-17) С. Оиши
и др.); 5) адаптированный опросник «Оценка дизайна
рабочей среды» (Work Design Questionnaire (WDQ)
Ф. Моргенсона); 6) «Шкала настройки работы» в адап-
тации С.А. Маничева и др.; 7) русскоязычная версия
«Job crafting questionnaire (JCQ)» Г. Слемпа; 8) русско-
язычная версия «Career Crafting Assessment» (CCA)
Дж. Ли и др. Анализ проводился при помощи много-
мерного регрессионного анализа методом пошагового
исключения в среде Jasp.
Результаты: комплексное исследование факторов ра-
бочей среды показало, что 26–29% дисперсии субъек-
тивного благополучия в нашем исследовании объяс-
няется дизайном рабочей среды человека. Причем че-
тыре характеристики важны для всех исследованных
аспектов благополучия, а именно: разнообразие задач,

социальная поддержка, обратная связь и удобство рабочего места. Эти аспекты рабочей среды 
являются основными векторами на пути к психоэмоциональному благополучию и здоровью, 
удовлетворенности жизнью сотрудника. Кроме того, проактивный джоб-крафтинг является 
актуальным навыком, способствующим повышению вовлеченности человека в работу, продук-
тивности и эмоционального благополучия на рабочем месте. Важно отметить, что навык про-
активного джоб-крафтинга поддается целенаправленному развитию, а разработанные ранее 
интервенции показывают умеренную эффективность. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для повышения вовлеченности в работу с помощью интервенций по проактивно-
му джоб-крафтингу. 
Ключевые слова: конструирование работы, субъективное благополучие, рабочая среда, психо-
социальная среда, характеристики работы 
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Specific features of the working environment  
as contributors to employee’s subjective well-being 

S. D. Gurieva1, L. V. Mararitsa1, U. A. Udavikhina1

1 St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russia 

Abstract. This article presents research aimed at operation-
alizing the psychosocial features of the work environment 
that influence subjective well-being, engagement, and cogni-
tive functioning within organizations. The study surveyed 
800 people, aged 18 to 70 years (M = 38, 70% women) 
residing in cities across Russia. The respondents were sur-
veyed online. Methods: An empirical cross-sectional design 
was employed, with research questions and hypotheses             
developed based on a comprehensive review of existing 
studies. The following questionnaires were used: the Job 
Content Questionnaire (R. Karasek); the Five Well-Being In-
dex (WHO-5); the Satisfaction with Life Scale (SWLS; 
E. Diener); the Psychologically Rich Life Questionnaire
(PRLQ-17; S. Oishi et al.); an adapted version of Work Design
Questionnaire (WDQ; F. Morgenson); the Work Adjustment
Scale (adapted by S. Manichev et al.); the Russian version of
the Job Crafting Questionnaire’ (JCQ; G. Slemp); the Russian
version of the Career Crafting Assessment’ (CCA; J. Lee et
al.). Multivariate regression analysis, using stepwise exclu-
sion, was conducted using JASP. Results: The results indicate
that the design of the work environment explains 26–29% of
the variance in subjective well-being. Four key factors —
task variety, social support, feedback, and workplace con-
venience — were found to be significant predictors of well-
being across all the studied aspects. These factors of the
work environment are crucial to enhancing employees’ psy-
cho-emotional well-being, health, and life satisfaction. Fur-
thermore, proactive job crafting was identified as an im-
portant skill for improving engagement, productivity, and
emotional well-being in the workplace. This skill is amena-
ble to development, while existing interventions have shown
moderate effectiveness. The findings suggest that proactive
job crafting interventions can be utilized to enhance work
engagement.

Keywords: job crafting, subjective well-being, working environment, psychosocial environment, job 
characteristics 
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Введение 
Исследовательский и практический 

интерес к изучению характеристик рабо-
чей среды, которые могут способствовать 
повышению производительности труда и 
вовлеченности сотрудников, растет 
с каждым годом. Еще со времен знамени-
того Хоторнского эксперимента Элтона 
Мэйо для многих ученых стала очевидна 
значимость изучения условий социально-
психологического климата на рабочем ме-
сте и многих других факторов, оказыва-
ющих влияние на производительность. 
Современные международные исследова-
ния ставят своей задачей комплексное 
изучение психосоциальной среды, разные 
характеристики которой могут оказывать 
разнонаправленное влияние на удовле-
творенность работника условиями рабо-
ты, на вовлеченность и субъективное бла-
гополучие. Под субъективным благополу-
чием авторы понимают многомерный фе-
номен, оцениваемый в их исследовании 
при помощи 3 шкал, представляющих со-
бой разные аспекты: 1) психоэмоцио-
нальное благополучие, которое указывает 
на отсутствие аффективных расстройств 
(Topp 2015); 2) удовлетворенность жиз-
нью (Diener 1985); психологическое бо-
гатство жизни, указывающее на напол-
ненность повседневной и профессиональ-
ной жизни различными событиями и от-
ношение к ним (Oishi 2019).  

Среди подходов к операционализации 
психосоциальной среды можно выделить 
следующие: 
1) Модель характеристик работы (Turner

1965), которая связывает мотивацию и
удовлетворенность работника с харак-
теристиками содержания его работы:
разнообразием навыков, идентифици-
руемостью и значимостью задач, авто-
номией и обратной связью (Parker
2017).

2) Для измерения социально-
психологической среды в сфере обра-
зования К. Тригвелл и М. Проссер
(Trigwell 1991) предложили десять
пунктов, и все они относятся к харак-
теристикам процесса обучения (ясные

цели, четкие объяснения, хорошая 
подготовка, помощь в понимании, со-
здание интереса, актуальность темы, 
возможность задать вопросы, время 
для консультаций, четкие критерии 
оценки, их адекватность).  

3) Еще один подход основывается на мо-
дели дисбаланса усилий и подкрепле-
ния (Siegrist 2004), появившейся отно-
сительно недавно под влиянием роста
угрозы потери сотрудниками работы
в  условиях глобализации экономики.

4) Одной из самых известных является
модель «требования – контроль»
Р. Карасека (Karasek 1979). Данная мо-
дель получила свое развитие, когда к
двум измерениям было добавлено
третье – «поддержка» (Johnson, Hall
1988). На основании этой модели был
разработан «Опросник содержания ра-
боты» (Job Content Questionnaire), ко-
торый доступен в том числе на рус-
ском языке
(https://www.jcqcenter.com).

Современные компании стремятся со-
здавать такие условия труда, которые 
могли бы позволить сотрудникам прояв-
лять гибкость в выполнении своих задач 
и ролей (Grant 2009). Это поспособствова-
ло появлению такого понятия, как «джоб-
крафтинг», что подразумевает под собой 
самостоятельное поведение человека, 
направленное на формирование и изме-
нение им своей работы (Tims 2012; Tims 
2010; Wrzesniewski 2001). Самостоятель-
ность в формировании работником своих 
задач тесно связана с проактивностью 
личности (Bateman 1993), личной иници-
ативой (Frese 2001), гражданским поведе-
нием (Van Dyne 1998) и взятием на себя 
ответственности (Morrison 1999). 

Изучение взаимосвязи и взаимовлия-
ния вышеуказанных факторов в контек-
сте создания благоприятной рабочей сре-
ды представляется актуальным направ-
лением исследований. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования являлась опера-

ционализация психосоциальных характе-

https://www.jcqcenter.com/


Особенности рабочей среды как факторы формирования субъективного благополучия… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 100 

ристик рабочей среды, влияющих на 
субъективное благополучие, вовлечен-
ность и когнитивное функционирование 
человека в организации с учетом как но-
вых условий работы, так и нетрадицион-
ных форм карьеры. 

В рамках эмпирического кросс-
секционного исследования был сформу-
лирован ряд исследовательских вопросов 
и гипотез на основе обзора исследований: 
1) Какие психосоциальные характери-

стики рабочей среды и дизайна рабо-
ты сказываются на субъективном бла-
гополучии сотрудника?

2) Какова роль джоб-крафтинга и карье-
ры, какие характеристики работы пе-
рестают быть важными для субъек-
тивного благополучия сотрудника, ес-
ли учитывать выраженность
крафтинг-поведения?
Выборка и методы исследования

После операционализации феномена
психосоциальной среды второй этап ис-
следования был посвящен эмпирической 
проверке основной идеи модели психосо-
циального дизайна рабочей среды как 
фактора субъективного благополучия со-
трудника в рамках конфирматорного 
кросс-секционного исследования. Авто-
рами было проведено исследование на 
двух выборках с частично пересекающим-
ся набором методик. В связи с тем, что ис-
следование включало большой набор ме-
тодик, и суммарное время их прохожде-
ния представлялось значительным, авто-
рам пришлось реализовывать разные за-
дачи на разных и объединенной выбор-
ках. Выборки собирались через специаль-
ный онлайн-сервис опросов («Anketolog»). 
Спецификой этого сервиса является воз-
можность выбраковки недобросовестно 
заполненных ответов и досбора данных 
до целевых значений, чем объясняются 
круглые значения численности выборок. 
В процессе сбора было отбраковано не бо-
лее 3% ответов, критериями включения 
в выборку были возраст более 18 лет и 
наличие работы. 

Первая выборка составила 500 человек 
в возрасте от 15 до 68 лет (медиана 
38 лет). Гендерное распределение: 64,6% 
женщин. Распределение по городам: 6,8% 
проживают в Санкт-Петербурге, 16,2% 
проживают в Москве, 76,8% проживают 
в других городах России.   

Вторая выборка составила 300 человек 
в возрасте от 14 до 70 лет (медиана 
38 лет). Гендерное распределение: 70% 
женщин. Распределение по городам: 
19,3% проживают в Москве, 7,3% прожи-
вают в Санкт-Петербурге, 73,4% прожи-
вают в других городах России. В связи 
с тем, что выборки были сопоставимы по 
социально-демографическим характери-
стикам, авторы объединили их при ана-
лизе тех методик, которые были предло-
жены обеим выборкам. Анализ проводил-
ся при помощи многомерного регресси-
онного анализа методом пошагового ис-
ключения в среде Jasp. 

Авторами предполагалось, что в модель 
войдут особенности задач и особенности 
социальной среды как предикторы для 
всех аспектов субъективного благополу-
чия работника. Аспекты субъективного 
благополучия оценивались при помощи 
следующих методик:  

1) The World Health Organisation – Five
Well-Being Index (WHO-5) для оценки пси-
хоэмоционального благополучия (Topp 
2015); 

2) Satisfaction with Life Scale (SWLS) для
оценки удовлетворенностью жизнью 
(Diener 1985); 

3) The psychologically rich life question-
naire (PRLQ-17) для оценки психологиче-
ского богатства жизни (Oishi 2019). 

Для оценки дизайна рабочей среды ис-
пользовался адаптированный опросник 
«Work Design Questionnaire» (WDQ), кото-
рый содержит 77 вопросов, позволяющих 
описать 21 характеристику работы (Mor-
geson 2006). Анализ данных по опроснику 
WDQ проводился на первой выборке 
(N=500). 

Для оценки джоб-крафтинга были ис-
пользованы следующие методики: 
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1) шкала крафтинга работы «Шкала
настройки работы» в адаптации
С. А. Маничева и др. (Маничев 2023),
которая опирается на модель требо-
ваний и ресурсов и описывает 4 пове-
дения: увеличение структурных и со-
циальных ресурсов, увеличение слож-
ности и сокращение обременительно-
сти задач (изначально мы планирова-
ли перевод и апробацию оригиналь-
ной шкалы «Job crafting scale (JCS)»
(Tims 2012);

2) русскоязычная версия «Job crafting
questionnaire (JCQ)» (Slemp 2013), по-
строенная на компонентной модели –
типах крафтинга: 1) крафтинг задач,
2) крафтинг отношений, 3) когнитив-
ный крафтинг.

3) русскоязычная версия «Career Crafting
Assessment (CCA)» (Lee 2021): измене-
ние социальных границ и границ за-
дач, использование ресурсов отноше-
ний и осознание положительной роли
карьеры.

Методики сильно коррелировали меж-
ду собой, поэтому авторы не использова-
ли их совместно в одной модели. Анализ 
проводился на той же выборке (N=500). 

Результаты и их обсуждение 
По исследовательскому вопросу № 1 

статистическая обработка полученных 
данных исследования позволила выявить 
три модели с различными факторами. Они 
представлены на рисунке 1, где (+) озна-
чает положительный фактор, (-) – отрица-
тельный фактор. 

В модель с WHO-5 в качестве предикто-
ров вошли 8 из 21 характеристик работы, 
и объяснительная сила этой модели (R²) 
составила 0,261 или 26%. В модель с SWLS 
в качестве предикторов вошли 7 из 21 ха-
рактеристик работы, объяснительная си-
ла этой модели (R²) составила 0,271 или 
27%. В модель с PRLQ-17 в качестве пре-
дикторов вошли 6 из 21 характеристик 
работы, и объяснительная сила этой мо-
дели (R²) составила 0,292 или 29%. 

По исследовательскому вопросу № 2 
статистическая обработка полученных 
данных исследования позволила выявить 
три модели с различными факторами. Они 
представлены на рисунке 2, где (+) озна-
чает положительный фактор, (-) – отрица-
тельный фактор. 

Рисунок 1. Модели предикторов субъективного благополучия сотрудника 
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Рисунок 2. Модели предикторов субъективного благополучия сотрудника 

Авторами предполагалось, что харак-
теристики задач окажутся не такими важ-
ными для благополучия при учете 
крафтинг-поведения, а социальная среда 
останется значимым фактором. В пред-
ставленном исследовании крафтинг-
поведение объясняет 22–26% дисперсии 
субъективного благополучия, даже если 
учитывать крафтинг карьеры и работы 
вместе (N = 800). Добавление крафтинга 
работы (JCS) в качестве предиктора в мо-
дель характеристик работы как фактора 
психоэмоционального благополучия 
(WHO-5) не привело к увеличению объяс-
нительной силы модели: R² составил 
0,267. Однако фактор сложности работы и 
многозадачность перестал входить в мо-
дель. При добавлении крафтинга карьеры 
(CCA) остались пять характеристик рабо-
ты из восьми: сложность работы осталась, 
а автономия в принятии решений, обра-
ботка (большого) объема информации и 
обратная связь ушли. Увеличению объяс-
нительной силы модели не произошло: R² 
составил 0,266, Включение крафтинга ра-
боты (JCQ) привело к незначительному 
увеличению объяснительной силы моде-
ли: R² составил 0,308, при этом пять из 
восьми описанных выше значимых харак-
теристик работы перестали входить в мо-
дель. Остались лишь: сложность работы и 
многозадачность (как отрицательный 
фактор), социальная поддержка, эргоно-

мика, удобство рабочего места. Добавле-
ние крафтинга работы (JCS) в качестве 
предиктора в модель характеристик ра-
боты как фактора психологического бо-
гатства, насыщенности жизни PRLQ-17 
привело к некоторому увеличению объ-
яснительной силы модели: R² составил 
0,341, из модели был исключен только 
фактор обратной связи от других людей, 
при этом две характеристики работы пе-
рестали входить в модель (социальная 
поддержка и автономия в планировании 
задач), а факторы разнообразия задач, их 
важности, обратной связи и эргономики 
остались. 

Выводы 
Комплексное исследование факторов 

рабочей среды показало, что 26–29% дис-
персии субъективного благополучия 
в нашем исследовании объясняется ди-
зайном рабочей среды человека. В целом, 
предположение о важности социальной 
среды подтвердилось: все характеристики 
социальной среды вошли как минимум 
в одну из моделей: важность, значимость 
задач (для других людей), взаимодей-
ствие вне организации, социальная под-
держка и социальная обратная связь. 
К важным особенностям именно задач 
можно отнести лишь разнообразие задач, 
сложность работы, многозадачность и 
необходимость обрабатывать большой 
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объем информации. Мы не предполагали 
включения эргономики как фактора субъ-
ективного благополучия, хотя в рамках 
исследования первого года (интервью), 
многие респонденты рассказывали о важ-
ности условий и отмечали, что их 
крафтинг-поведение начиналось с изме-
нения рабочего места. 

Проведенный анализ вклада проактив-
ного поведения на рабочем месте и вне 
его и психосоциальных характеристик ра-
бочей среды в субъективное благополу-
чие, вовлеченность и когнитивное функ-
ционирование сотрудника на российской 
выборке работающих людей позволяет 
сделать следующие выводы: 

1) Проактивный джоб-крафтинг явля-
ется актуальным навыком, способствую-
щим повышению вовлеченности человека 
в работу, продуктивности и эмоциональ-
ного благополучия на рабочем месте. 
Навык проактивного джоб-крафтинга 
поддается целенаправленному развитию, 
разработанные ранее интервенции пока-
зывают умеренную эффективность. 

2) Когнитивное функционирование со-
трудника имеет свой особый позитивный 
набор уникальных факторов: автономия 
в принятии решений (а не планировании 
задач), и три «выматывающих ментально 
и опустошающих энергетически» факто-
ра: сложность работы (многозадачность), 
обработка большого объема информации 

(информационные перегрузки), высокий 
темп работы (высока скорость обработки 
информации) в дополнении с большим 
объемом внешнего воздействия. Эти три 
фактора истощают психоэмоциональные 
ресурсы работающих людей. 

3) Крафтинг работы и крафтинг карье-
ры могут выступать одним из механиз-
мов, объясняющих связь субъективного 
благополучия и инновационного климата 
организации. Важно отметить, что психо-
логическое богатство жизни вносит 
наибольший вклад в дисперсию 
крафтинг-поведения, какой бы шкалой 
оно ни измерялось, а опросник крафтинга 
работы JCQ оказался больше других свя-
зан со всеми аспектами благополучия. 

4) Крафтинг-поведение на рабочем ме-
сте не является единственным механиз-
мом, который связывает проактивность и 
карьерную успешность человека, необхо-
димо включать другие виды проактивно-
го поведения в предиктивную модель 
успешности. 

Полученные результаты исследования 
могут быть использованы для повышения 
вовлеченности в работу с помощью ин-
тервенций по проактивному джоб-
крафтингу и стимуляций определенного 
типа поведения сотрудников, в частности, 
направленных на развитие ресурсов (как 
рабочих, так и личностных) и повышение 
значимости работы. 
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Особенности автобиографического описания  
трех поколений: сетевого, перестройки и реформ, 

советского 

У. А. Гущина1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 191186, 

Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В настоящее время в силу социальных
изменений усложняется жизнь членов общества, как 
следствие возникает несколько проблем: проблема 
взаимопонимания между поколениями, недостаточ-
ная социализация предыдущих поколений в совре-
менном мире. Целью статьи является изучение осо-
бенностей автобиографического описания у трех по-
колений: сетевого, перестройки и реформ, советского. 
Для ее достижения был использован метод опроса, 
методика Е. Ю. Коржовой «Психологическая автобио-

графия». Для интерпретации полученных результатов были выделены шесть групп: детство, 
личное, семья, потери и политические события. Гипотезой данной работы стало предположе-
ние о том, что автобиографические особенности формируют уникальные для поколения пси-
хологические характеристики. Выборку составили три поколения: сетевое (средний возраст 
19 лет), поколение перестройки и реформ (средний возраст 46 лет) и советское поколение 
(средний возраст 70 лет). Достоверные отличия между группами считались по критериям 
Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни. В результате было выявлено, что для представителей 
всех поколений важным и чаще всего упоминаемым являлись личные и связанные с семьей 
события. При этом значение личных достижений снижается с возрастом, и на первое место вы-
ходит семейные воспоминания как в показателе ретроспекции, так и в антиципации. Детские 
воспоминания особо значимы для поколения перестройки и реформ, а сетевое и советское по-
коления значительно реже их упоминают. Категория потерь в прошлом присутствует у пред-
ставителей всех поколений, однако советские люди не отмечают их в будущем, несмотря на 
возрастные особенности данной группы, что может говорить о табуированности этой темы. 
В целом, упоминается больше положительных событий, нежели отрицательных. Особенно ярко 
проявляется категория «работа» у поколения перестройки. Вероятно, из-за того, что сетевое 
поколение еще не погрузилось в профессиональную деятельность или не воспринимает ее как 
постоянную работу, в которой можно реализоваться, а советское поколение уже закончило 
свою трудовую деятельность. Интерес к политическим событиям особенно преобладает у со-
ветского поколения и практически не проявляется у сетевого.  
Ключевые слова: сравнение поколений, ретроспекция, антиципация, автобиография, значи-
мые события 
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Specifics of autobiographical narrative  
across net generation, perestroika and  

reforms generation, and Soviet generation 

U. A. Gushchina1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Social changes have made life more complex for dif-
ferent members of society leading to challenges such as genera-
tional misunderstandings and insufficient socialization of older 
generations in today’s environment. The article explores the 
specifics of autobiographical discourse across three genera-
tions: the net generation, the perestroika and reforms genera-
tion, and the Soviet generation. Using a survey and the Psycho-
logical Autobiography tool developed by E. Y. Korzhova, we ana-
lyzed the responses by categorizing them into six groups. 
Among them are childhood, personal experiences, family, losses, 

and political events. The hypothesis guiding this study was that autobiographical narratives reflect 
psychological traits specific to each generation. The sample included three generations: the net 
generation (average age 19), the perestroika and reform generation (average age 46), and the Soviet 
generation (average age 70). To identify significant differences between the groups, the statistical 
analysis incorporated Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. The findings revealed that personal 
and family-related events were the most commonly mentioned across all the three generations. At 
the same time, the importance of personal achievements decreases with age, while family memories 
become more central, both in retrospection and anticipation. Childhood memories are especially im-
portant for the perestroika and reform generation, while the net generation and the Soviet generation 
reference them less frequently. The theme of past losses appears in autobiographical narratives of all 
the three generations. However, despite their age, the Soviet generation do not mention losses in rela-
tion to the future, suggesting a possible social taboo surrounding this topic. Overall, positive events 
were more often recalled than the negative ones. The perestroika generation, in particular, highlighted 
work-related experiences. A possible reason is that the net generation have not yet fully immersed it-
self in professional life or perceive their current job as only temporary and not offering professional 
fulfillment, while the Soviet generation have already completed their career. Finally, political events 
were of the most interest to the Soviet generation, while the net generation showed almost no interest 
whatsoever. 
Keywords: generational comparison, retrospection, anticipation, autobiography, significant events 

Введение 
Существует два фактора, которые спо-

собствуют формированию поколений. 
Первый из них – осуществление социали-
зации группы индивидов в постоянно ме-
няющихся внешних условиях окружающе-
го мира, то есть экзогенный уровень фор-
мирования. Второй – эндогенный уро-
вень, представляющий собой попытку са-

моутвердиться среди групп индивидов, 
родившихся в разное время (Пашинский 
2014). Например, более младшее поколе-
ние с помощью способов, отличных от бо-
лее старшего, пытается стать более зна-
чимым, занять доминирующее положе-
ние. В зависимости от первопричин фор-
мирования то или иное поколение имеет 
свои отличительные черты. Автобиогра-
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фия человека является одним из основ-
ных показателей, который характеризует 
эти особенности.  Она отчасти и создает 
их. Поэтому, изучая автобиографию, по-
няв какие события могли поспособство-
вать формированию определенных осо-
бенностей, возможно найти взаимопони-
мание между разными поколениями и 
среди представителей групп той или иной 
исторической общности. Сетевое поколе-
ние выросло в нынешней среде стреми-
тельной цифровизации. Детям времен пе-
рестройки и реформ пришлось, не без 
труда, приспособиться к новой среде бла-
годаря большей гибкости мышления, чем 
у советского поколения, которое осталось 
в прошлом из-за возрастных особенно-
стей и меньшей интеграции в общество 
из-за ухода из трудового коллектива, 
вдовства, развода, отдельного прожива-
ния от близких или их отсутствия. Циф-
ровизация общества становится одной из 
основных причин, которая все больше от-
даляет детей и родителей друг от друга. 
Поэтому важно изучать особенности по-
колений для лучшего взаимодействия 
между историческими группами и внутри 
их.  

Материалы и методы 
Для достижения поставленной цели 

был применен метод опроса, методика 
«Психологическая автобиография» 
Е. Ю. Коржовой. В результате исследова-
ния была выявлена степень значимости и 
перечень наиболее значимых событий 
в прошлом и ожидаемых в будущем у ре-
спондентов трех поколений. Для интер-
претации полученных данных были вы-
делены 6 групп: детство (школьные годы, 
значимые моменты: прогулка с воспита-
телем, поездка с классом, поход), работа 
(устройство-увольнение, происшествия, 
произошедшие на рабочем месте), семья 
(свадьба, рождение детей и их жизненные 
моменты, рождение внуков, совместные 
поездки), личное (обучение в университе-
те, переезд в другой город, страну, квар-
тиру, личные поездки), потери родных и 
близких, политические события (смена 

власти, потеря работы в 90-е годы из-за 
политической обстановки, начало СВО). 

Выборку составило 94 респондента 
трех поколений. 31 представитель сетево-
го поколения (25 женщин; 6 мужчин; 
средний возраст 19 лет), 33 представите-
ля поколения перестройки и реформ 
(17 женщин; 16 мужчин; средний возраст 
46 лет), 30 представителей советского по-
коления (25 женщин; 5 мужчин; средний 
возраст 70 лет). Достоверные различия 
между группами считались по критерию 
Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
Наиболее значимыми событиями как 

прошлого, так и будущего во всех поколе-
ниях являются «семья» и «личное». Одна-
ко в различных исторических общностях 
преобладает воспоминание или ожидание 
и одна или другая категория. Говоря об 
упоминании событий прошлого, поколе-
ния перестройки и реформ (44,93%), 
а также советское (60,76%) значительно 
чаще упоминают о семье, нежели сетевое 
поколение (13,2%). То есть с возрастом 
эта категория все больше и больше при-
обретает важность и заботит людей. Се-
мья является одной из главных ценностей 
в жизни человека (Холин 2019). От нее за-
висит физическое, эмоциональное и соци-
альное развитие индивида на протяжении 
всей жизни (Мустаева, Сизоненко, Юлда-
шева 2016). Физическое состояние зави-
сит от характера устройства быта, эмоци-
ональное от благополучия и атмосферы в 
семье, а социальное от близости отноше-
ний, уровня поддержки, одобрения или же 
безразличия и осуждения. Именно в семье 
формируется личность человека.  

Важно отметить, что особенно важна 
роль семьи для пожилых людей (Мустае-
ва, Сизоненко, Юлдашева 2016). Это мо-
жет быть связано с волнующей пробле-
мой одиночества, из-за изменения соци-
ального статуса, уменьшения контактов 
по разнообразным причинам, таких как 
изменение интересов, смертей и потерь, 
негативных социальных установок в от-
ношении старости и невозможности ак-
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тивного участия пожилых в жизни обще-
ства (Парфенова 2020). Все это особо вли-
яет на значимость семьи в глазах пожи-
лых людей, ведь жизнь вне дома с каждым 
днем становится более скудной. Они часто 
вспоминают (60,76%) и ожидают события 
(61,29%), которые были бы связаны с се-
мьей, и меньше внимания уделяют мо-
ментам, которые связанны с личными до-
стижениями (21,94%) или планами на бу-
дущее (32,26%).  

Люди же средних лет также семью ста-
вят на первый план как упоминания со-
бытий прошлого (44,93%), но меньше, чем 
советское поколение по сравнению с дру-
гими выделенными категориями концен-
трируется на этом, вероятно, из-за актив-
ного и сбалансированного участия в раз-
нообразных сферах жизни: профессио-
нальной, отношений с партнером, финан-
сового благополучия и пр. При том важ-
ность и ценность этого социального ин-
ститута в обществе придает большое зна-
чение этим моментам. Отмечая ожидае-
мые события будущего, поколение пере-
стройки и реформ на первый план стави-
ло категорию личных достижений 
(40,86%), нежели семьи (35,71%). Это 
можно объяснить тем, что это поколение 
уже создало собственную ячейку обще-
ства, воспитало детей, при этом у них 
осталось еще много сил на осуществление 
своих желаний и времени на занятия тем, 
что интересно: путешествия, особое вни-
мание к психологическому и физическому 
здоровью, увлечение, хобби. Скорее всего, 
именно поэтому эта историческая группа 
уделяет значительное внимание событи-
ям категории работы (14,86%), нежели 
остальные. Также это может быть связано 
с тем, что сетевое поколение еще не по-
грузилось в профессиональную деятель-
ность или не воспринимают ее как работу, 
а советское поколение уже закончило 
свою трудовую деятельность.  

Сетевое же поколение еще недостаточ-
но глубоко понимает роль семьи в совре-
менном, постоянно меняющемся мире 
(Холин 2019). Именно поэтому они не так 
много внимания уделяют значимости со-

бытиям этой категории, как в прошлом, 
так и в будущего (21,01%).  

Наименее упоминаемой категорией 
прошлого во всех поколениях является 
детство. Однако поколение перестройки и 
реформ в три раза чаще среди других 
упоминает эти события (9,58%). Возмож-
но, это связано с нахождением этих людей 
в возрасте, соответствующем норматив-
ному кризису, выделенному Э. Эриксоном. 
Волнующим на этом жизненном этапе яв-
ляется переоценка прожитого опыта, бес-
покойство из-за предстоящих или уже 
случившихся физиологических измене-
ний и изменений социального статуса 
в связи с тем, что собственные дети уже 
начали самостоятельную жизнь, а роди-
тели в пожилом возрасте, который требу-
ет большей заботы и внимания со сторо-
ны детей.  

События категории «потерь» редко 
упоминаются в прошлом среди сетевого 
поколения (4,4%) и перестройки и ре-
форм, однако пожилые люди упоминают 
о них гораздо чаще (8,86%). Возможно, это 
связано с наличием большего опыта сре-
ди советского поколения, а также с воз-
растом, где смерть друзей, братьев или 
сестер, коллег, примерно одного возраста 
с ними, является естественным процес-
сом, и, соответственно, волнующим. Пред-
ставители советского поколения в каче-
стве ожидаемых событий отметили лишь 
положительные, и не указали болезни или 
потери близких и друзей-ровесников, хо-
тя данный факт очевиден (Лазебник 
2016), несмотря на то, что для пенсионе-
ров главной осознанной проблемой явля-
ется болезнь, опасение быть в тягость 
близким (Цапко 2017). Все это может го-
ворить о внутренней цензуре или вытес-
нении темы потерь. Представители дру-
гих поколений не так часто вспоминают 
события, связанные с потерей близких 
в прошлом, но и не упускают из виду эту 
тему в будущем.  

В прошлом респонденты всех трех по-
колений практически не вспоминали по-
литические события (сетевое – 0,88%; пе-
рестройки и реформ – 2,29%; советское – 



У. А. Гущина 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 111 

0,92%). А ожидаемые политические собы-
тия этой темы отмечаются в большей 
степени людьми средних лет (5,71%) и 
пожилого возраста (6,45%). Молодые лю-
ди практически упускают из виду эту те-
му (0,71%). Вероятно, это связано с боль-
шим количеством свободного времени на 
пенсии, увеличением пропаганды на по-
литические темы в СМИ на федеральных 
каналах в связи с СВО и президентскими 
выборами. Отмечается, что политическая 
пропаганда ярче всего выражена до и во 
время выборов (Лысенко 2016). А также 
на это может влиять меньшая мобиль-
ность в интернете и социальных сетях, 
что влияет на выбор альтернативной ин-
формации.  

В целом, все три поколения упоминают 
больше положительных событий, нежели 
отрицательных. Это касается и показате-
лей ретроспекции и антиципации. Боль-
шинство исследований утверждают об-
ратное: негативные события запомина-

ются лучше по сравнению с положитель-
ными (Полюхова 2019). Возможно, на по-
лученные результаты повлияли эмоцио-
нальное состояние респондента, табуиро-
ванность этих негативных событий, тем 
самым вытесняя их из своей памяти. Так-
же вероятно, что это поколение не ожида-
ет в будущем неприятных моментов из-за 
нереалистичного виденья своей даль-
нейшей жизни. 

Рассмотрим достоверные различия 
между поколениями, полученные с помо-
щью Критерий Крускала – Уоллиса 
(см. табл. 1). 

По показателям среднего времени ре-
троспекции и антиципации найдены до-
стоверные различия, что говорит о разно-
сти поколений между собой. Для того, 
чтобы определить, между какими именно 
группами присутствуют несоответствия, 
был применен критерий Манна – Уитни 
(см. табл. 2).  

Таблица 1. Различия между группами по критерию Крускала – Уоллиса 
Показатели Сетевое поко-

ление 
Поколение пе-

рестройки и 
реформ 

Советское 
поколение 

Критерий  
Крускала – Уоллиса, 

H 

Р 

Ретроспекция 4,95 16,03 28,63 6,6211 0,04 
Антиципация 4,8 3,41 1,48 8,1098 0,02 

Таблица 2. Различия между группами по критерию Манна – Уитни 
Показатели 

Поколения 
Сетевое поколение Поколение пере-

стройки и реформ 
Критерий Манна 

– Уитни, U
Р 

Ретроспекция 4,95 16,03 1827,5 0,02 
Антиципация 4,8 3,41 1841,5 0,49 

Показатели 
Поколения 

Сетевое поколение Советское поколе-
ние 

Критерий Манна 
– Уитни, U

Р 

Ретроспекция 4,95 28,63 1208,5 0,04 
Антиципация 4,8 1,48 2301,5 0,02 

Показатели 
Поколения   

Поколение пере-
стройки и реформ 

Советское поколе-
ние 

Критерий Манна 
– Уитни, U

Р 

Ретроспекция 16,03 28,63 1304 0,04 
Антиципация 3,41 1,48 2537,5 0,001 

Найдены достоверные различия по по-
казателю ретроспекции между всеми тре-
мя поколениями. Чем старше поколение, 
тем выше этот показатель. Советское по-
коление имеет большой опыт, что влечет 
за собой большое количество событий 
в прошлом. Также можно говорить о вза-
имосвязи того, что чем больше среднее 

время ретроспекции, тем большая реали-
зованность, законченность этих событий 
в настоящем. Именно поэтому в основном 
респонденты отмечали начало или окон-
чание жизненных этапов (рождение, по-
ступление – окончание детского сада, 
школы, университета, работы и рождения 
детей или внуков). Сетевое же поколение 
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не так далеко заглядывает в прошлое. Ве-
роятно, это может быть связано с возрас-
том. Если опираться на теория психосоци-
ального развития Э. Эриксона, можно го-
ворит о том, что данная группа людей 
находится на стыке подростковой (иден-
тификации «Я») и юношеской (главная 
проблема периода «близость-
одиночество) стадии. Поэтому важным 
для них является концентрация или даже 
зацикленность на себе, необходимо по-
нять, чего ты хочешь от профессиональ-
ного мира, от отношений  с партнером, 
каковы их собственные возможности. 
Особенно важно отметить, что это необ-
ходимо решить в настоящее время, смот-
ря в будущее, а не задумываться о про-
шлом. В отличии от представителей дру-
гих поколений, респонденты времен пе-
рестройки и реформ находятся в периоде 
нормативного кризиса среднего возраста, 
где важным является анализ прошлого, 
того, что сделано на данный момент во 
всех сферах жизни. Советское же поколе-
ние, имея на пенсии достаточно много 
свободного времени и сталкиваясь с про-
блемой одиночества, может зачастую об-
ращаться к оценке своего прошлого (Му-
стаева, Сизоненко, Юлдашева 2016).  

По показателю среднего времени анти-
ципации найдены достоверные различия 
между сетевым и советским поколениями, 
а также между поколением перестройки и 
реформ и советским. Разница между эти-
ми поколениями и советскими людьми 
может быть обусловлена возрастными 
особенностями. Пожилые люди задумы-
ваются о смерти и поэтому могут не ду-
мать о далеком будущем. Они испытыва-
ют страх ненужности, заброшенности по-
сле выхода на пенсию, а также боязнь 
различных заболеваний и как следствие 
занять роль обузы для своих детей (Ако-
пян 2014). Именно поэтому советское по-
коление может меньше отмечать ожидае-
мые события, нежели остальные предста-
вители исторических эпох.  

Между сетевым и поколением пере-
стройки и реформ по показателю средне-

го времени антиципации достоверных 
различий найдено не было. Возможно, это 
связано с тем, что сетевое поколение при-
выкло к жизни в постоянно меняющихся 
условиях, а поколение перестройки и ре-
форм смогло приспособиться к ним, имея 
большую гибкость мышления, нежели со-
ветские люди (Наумова, Полякова 2022). 
Именно поэтому они планируют будущее 
недалеко вперед и примерно на одинако-
вое количество времени.  

Вывод 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что для представителей всех поколений 
важным и чаще всего упоминаемым явля-
лись личные и связанные с семьей собы-
тия. При том с возрастом на первое место 
выходят события, связанные с семьей. 
Поколение перестройки и реформ, а также 
советское считают важным этот институт 
как в прошлом, так и в будущем. Детские 
воспоминания особо значимы людей зре-
лого возраста. Категория потерь в про-
шлом присутствует у представителей всех 
поколений, однако советские люди не от-
мечают их в будущем, несмотря на воз-
растные особенности данной группы, что 
может говорить о табуированности этой 
темы. В целом, упоминается больше по-
ложительных событий, нежели отрица-
тельных как в прошлом, так и будущем. 
Однако стоит отметить, что пожилые лю-
ди не ожидают отрицательных событий 
в будущем, несмотря на физиологические 
особенности, сопутствующие их возрасту 
и закономерно предшествующие разного 
рода болезням, потерям и пр. Особенно 
ярко проявляется категория работа у по-
коления перестройки, вероятно, из-за то-
го, что сетевое поколение еще не погру-
зилось в профессиональную деятельность 
или не воспринимает ее как постоянную 
работу, в которой можно реализоваться, 
а советское поколение уже закончило 
свою трудовую деятельность. Интерес 
к политическим событиям особенно пре-
обладает у советского поколения и прак-
тически не проявляется у сетевого. 
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Ожидания  Нижегородской молодежи 
от профессионального образования  

и трудовой деятельности 
О. М. Исаева1 

1 НИУ «Высшая школа экономики»,  
603000,  Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 

 

Аннотация. Цель исследования – изучить ожида-
ния  Нижегородской молодежи   от профессионального 
образования  и трудовой деятельности.
Для исследования была разработана и размещена на
интернет-страницах Министерства молодежной поли-
тики Нижегородской области и подведомственных
Министерству организаций анкета.  В исследовании
приняло участие  13 243 молодых людей в возрасте от
14 до 35 лет, проживающих в Нижегородской области. 
Участие в опросе несовершеннолетних подростков (до
18 лет) проводилось с согласия родителей и опекунов.
Результаты исследования обрабатывались с использо-
ванием методов описательной статистики, частотного
анализа, анализа различий с использованием компью-

терных программ Microsoft Office Excel 2010, IBM SPSS STATISTICS 26. 
Результаты показали, что большая часть респондентов (64,1%) демонстрируют  самостоятель-
ность в выборе места получения дальнейшего после школьной ступени образования.  
Половина респондентов (50,0%) собирается поступать в вузы, примерно  пятая часть  (21,2%) 
– в колледжи и техникумы, стоят перед выбором, пока не определились с ним 22,9% молодых
людей.
Преобладающее число  участников исследования  (81,1%) удовлетворены качеством образова-
ния, получаемого  в Нижегородской области.
Планы Нижегородской молодежи по дальнейшему трудоустройству связаны с намерениями
работать как в бизнесе, так и в государственных органах.
Респондентами отмечаются  следующие топ-5  сложности, с которыми приходится сталкивать-
ся при устройстве на работу: отсутствие опыта работы, несоответствие полученных знаний и
навыков требованиям работодателя, отсутствие подходящих вакансий, неудовлетворительные
условия труда, нежелание работодателя обучать молодых специалистов.
Обнаружены значимые различия между ожиданиями молодежи от профессионального образо-
вания  и трудовой деятельности, проживающими в разных муниципальных округах Нижего-
родской области.
Ключевые слова: молодежь, Нижегородская молодежь, профессиональное образование, тру-
довая деятельность, ожидания 
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Вв 

The expectations of adolescents and young adults of 
 Nizhny Novgorod, Russia, about vocational education 

and work 
O. M. Isaeva1

1 HSE University, 
25/12 Bolshaya Pecherskaya Str., Nizhniy Novgorod 603000, Russia 

Abstract. The reported study explored the expectations of 
Nizhny Novgorod adolescents and young adults about voca-
tional education and work. A questionnaire was developed for 
the study. It was posted on the official website of the Ministry 
of Youth Policy of the Nizhny Novgorod Region and organiza-
tions subordinate to the Ministry.  The study involved 
13,243 young people aged 14 to 35 years old living in the 
Nizhny Novgorod Region. The survey of underage adolescents 
(under 18 years of age) was conducted with the consent of 
their parents or guardians. The results of the study were pro-
cessed with Microsoft Office Excel 2010 and IBM SPSS
STATISTICS 26 using the methods of descriptive statistics,
frequency analysis, and difference analysis. The study results
reveal that the majority of respondents (64.1%) show inde-

pendence in choosing a place for post-school education. Half of the respondents (50.0%) are applying 
to universities, about a fifth (21.2%) to vocational schools, while 22.9% of respondents have not made 
a decision yet. The predominant number of study participants (81.1%) are satisfied with the quality of 
education offered in the Nizhny Novgorod Region. As regards prospective employment, the respond-
ents are going to land jobs in business and public administration. At the same time, they feel that ap-
plying for a job is associated with challenges. Top five of them include: lack of work experience; failure 
to meet the employer expectations about relevant knowledge and skills; non-availability of suitable 
jobs; unsatisfactory working conditions; and employer unwillingness to train young professionals. 
Significant differences in the expectations about vocational education and work were found in adoles-
cents and young adults living in different municipal districts of the Nizhny Novgorod Region. 
Keywords: adolescents, young adults, Nizhny Novgorod adolescents and young adults, vocational edu-
cation, work, expectations 

Введение 
Молодежь – это социально-демографи-

ческая группа, включающая в себя лиц 
в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих 
гражданство Российской Федерации и по-
стоянное место жительства в Российской 
Федерации или проживающих за рубежом 
(Законопроект 2020). 

Основной задачей Правительства Ни-
жегородского региона в сфере молодеж-
ной политики является создание каче-
ственно новой среды для работы с моло-
дежью, которая сможет обеспечить не-

прерывную интеграцию молодых граждан 
в социально-экономическую жизнь реги-
она, сокращение оттока молодежи из ре-
гиона (Отчет губернатора 2024). Для ре-
шения этой задачи необходима переза-
грузка и создание молодежных учрежде-
ний в новом формате открытых про-
странств, инициирующих сетевые регио-
нальные проекты по направлениям моло-
дежной политики с включением в их реа-
лизацию большого количества молодежи 
региона, в том числе проживающих в от-
даленных точках области (Омельченко 
2020; Омельченко, Лисовская 2022). 
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Одна из стратегических целей в страте-
гии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года обо-
значена как цель «обеспечить высокий 
уровень благополучия, пространство для 
всестороннего развития и самореализа-
ции каждого жителя региона, базирующа-
яся на традиционных ценностях и совре-
менных прогрессивных идеях» (Стратегия 
социально-экономического развития Ни-
жегородской области 2024). 

Вопрос самореализации молодежи яв-
ляются одним из важнейших вопросов ре-
гиона. И здесь важно проанализировать и 
намерения молодёжи выбрать траекто-
рию профессионального образования и 
намерения, связанные с выбором траек-
тории профессиональной деятельности.  

Данная статья описывает результаты 
изучения  ожиданий  Нижегородской мо-
лодежи   от профессионального образова-
ния  и трудовой деятельности. 

Материалы и методы 
Исследование ожиданий  Нижегород-

ской молодежи   от профессионального 
образования  и трудовой деятельности 
было проведено онлайн: разработанная 
анкета была размещена на интернет-
страницах Министерства молодежной по-
литики Нижегородской области и подве-
домственных Министерству организаций.  

Все желающие в возрасте 14–35 лет 
могли пройти анкетирование онлайн. Ис-
следование было анонимным, проводи-
лось на добровольной безвозмездной ос-
нове.  

Для анализа были отобраны результа-
ты исследования 13 243 молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в Нижегородской области. Подробная ин-
формация о социально-демографических 
характеристиках участников исследова-
ния представлена в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 2 представлены данные 

о намерениях Нижегородской  молодежи 
относительно получения профессиональ-
ного образования после окончания шко-
лы. 

Таблица 1. Социально-демографи-
ческие характеристики участников 

исследования  (N=13243) 
Характеристики Кол-во 

человек 
% от кол-ва 

респондентов 
Возраст 

14–17 лет 5832 44 
18–24 лет 5310 40,1 
25-29 лет 856 6,5 
30-35 лет 1245 9,4 

Пол 
Мужской 4662 35,2 
Женский 8581 64,8 

Социальный статус/образование 
Школьник 2031 15,3 
Студент колледжа 5036 38 
Студент вуза 2480 18,7 
Аспирант, молодой ученый 54 0,4 
Работающий школьник 115 0,9 
Работающий студент колле-
джа/вуза 

933 7 

Предприниматель 80 0,6 
Самозанятый 104 0,8 
Работающий 2257 17 
Не учится, не работает 52 0,4 
Свой вариант 101 0,8 

Семейное положение 
Не в браке 7205 54,4 
В официальном браке 1587 12 
В гражданском браке 4451 33,6 

Количество детей 
Нет детей 6039 45,6 
Один ребенок 648 4,9 
Двое детей 545 4,1 
Трое и более детей 180 1,4 
Не ответили 5831 44,0 

Условия проживания 
В своей квартире/доме вместе 
с родителями, родственника-
ми 

8207 62 

В своей квартире/доме от-
дельно  
от родителей, родственников 

1664 12,6 

Выплачиваю ипотеку,  
живу в своей квартире/доме 

595 4,5 

Снимаю комнату/квартиру 1493 11,3 
В общежитии 1164 8,8 
Другой вариант 120 0,9 
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Таблица 2.  Планы молодежи по по-
ступлению в вузы и колледжи  

в сравнении по месту проживания (%) 
Место 
проживания 

В вуз В кол-
ледж 

И в вуз,  
и в 

кол-
ледж 

Пока 
не ре-

шил(а) 

в целом 50,0 21,2 5,9 22,9 
г. Нижний Новго-
род 

45,5 20,6 4,9 29,0 

Крупный муни-
ципальный округ 
Нижегородской 
области 

53,3 20,4 5,5 20,7 

Северный муни-
ципальный округ 
Нижегородской 
области 

42,9 22,1 7,8 27,3 

Восточный муни-
ципальный округ 
Нижегородской 
области 

39,6 33,3 7,3 19,8 

Южный муници-
пальный округ 
Нижегородской 
области 

54,2 20,2 5,3 20,2 

Западный муни-
ципальный округ 
Нижегородской 
области 

53,7 19,8 7,1 19,4 

Как видно из таблицы, половина ре-
спондентов (50%) планируют поступать 
в высшие учебные заведения, одна пятая 
(21%)  собирается получать  среднее про-
фессиональное образование,  около 6% 
думают и о вузе, и о колледже как о воз-
можных местах получения дальнейшего 
образования, при этом 22,9% молодежи 
пока не определились с выбором. 

Планируют поступать только в вуз 
школьники крупных муниципальных 
округов, южных и западных округов Ни-
жегородской области. В колледже полу-
чать дальнейшее профессиональное обра-
зование намереваются прежде всего 
школьники восточных муниципальных 
округов области. А в состоянии выбора 
находятся чаще жители Нижнего Новго-
рода и северных муниципальных округов 
области. 

Значительно чаще по сравнению с дру-
гими вариантами, школьники, учащиеся – 
студенты колледжей и студенты вузов 

указывали на то, что выбор места обуче-
ния – это их личное решение (64,1 % ре-
спондентов разных возрастных категорий 
сообщили об этом), и только 26,1 % сооб-
щили, что данное решение принимали 
совместно с родителями (таблица 3). 

Таблица 3. Кто повлиял на решение 
о выборе вуза/колледжа?  (в сравнении 

по образованию/статусу, %) 
Группа Это полно-

стью мой вы-
бор, моё же-

лание 

Выбирал(а) 
вуз/колледж 

вместе с роди-
телями 

в целом 64,1 26,1 
школьник 65,7 20,8 
студент колледжа 62,5 25,9 
студент вуза 63,7 30,1 

В целом, все респонденты, получающие 
на данный момент образование в Ниже-
городской области (и школьники, и уча-
щиеся колледжей,  и студенты вузов), 
удовлетворены качеством обучения в вы-
бранных учреждениях (таблицы 4 и 5). 

Таблица 4. Удовлетворенность каче-
ством образования 

 (в сравнении по возрасту, %) 
Возрастная группа Удовлетворен Не удовле-

творен 
в целом 81,1 13,7 
14–17 лет 82,7 11,3 
18–24 лет 79,4 16,2 

Таблица 5. Удовлетворенность каче-
ством образования  (в сравнении по об-

разованию/статусу, %) 
Группа Удовлетворен Не удовле-

творен 

в целом 81,1 13,7 

школьник 74,9 17,1 

студент колледжа 82,2 13,0 

студент вуза 83,6 12,6 

Сразу после окончания обучения боль-
шинство участвующих в исследовании 
молодых людей и девушек планируют 
устроиться (или уже устроились) на 
первую работу. Часть молодежи имеет ее 
уже во время обучения в колледже/вузе. 
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При анализе причин сложностей, с ко-
торыми приходится молодежи сталки-
ваться при устройстве на работу, чаще 
других отмечались следующие: отсут-
ствие опыта работы, несоответствие по-
лученных знаний и навыков требованиям 
работодателя, отсутствие подходящих ва-
кансий, неудовлетворительные условия 
труда, нежелание работодателя обучать 
молодых специалистов.  

На проблему отсутствия опыта работы 
при трудоустройстве чаще указывали мо-
лодые люди 18–24 лет; на проблему несо-
ответствия полученных знаний и навыков 
требованиям работодателя – молодые 
люди 25–29 лет; на проблему отсутствия 
подходящих вакансий – молодые люди 
18–35 лет; говорили про неудовлетвори-
тельные условия труда молодые люди 
в возрасте 25–29 лет; проблему нежела-
ния работодателя обучать молодых спе-
циалистов озвучивали молодые люди 18–
35 лет. Жители Нижнего Новгорода чаще 
жителей других регионов области выби-
рали все вышеперечисленные проблемы 
(см. таблицы 6 и 7, рисунок 1). 

Таблица 6. Проблемы при устройстве 
на работу (топ-5)  

(в сравнении по возрасту, %) 
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в целом 51,6 15,6 22,7 18,1 18,3 
14–17 лет 38,4 7,9 17,7 11,2 11,9 
18–24 лет 64,4 21,7 26,9 23,1 23,8 
25-29 лет 55,7 26,5 27,0 27,8 21,5 
30-35 лет 56,5 18,6 25,1 22,3 23,0 

В числе наиболее привлекательных 
мест работы молодежь, принявшая уча-
стие в исследовании, указала на государ-
ственные организации, однако не менее 
значительное количество респондентов 
указали на наличие сложностей при вы-
боре работы (таблица 8). 

Рисунок 1. Проблемы при устройстве 
на работу (топ-5) (%) 

Таблица 7. Проблемы  при устройстве 
на работу (топ-5)  (в сравнении по об-

разованию/статусу, %) 
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в целом 51,6 15,6 22,7 18,1 18,3 

студент 
колледжа 

60,8 15,9 28,2 20,1 20,1 

студент вуза 72,4 21,9 27,6 24,0 27,3 

аспирант 42,6 20,4 24,1 38,9 16,7 

работаю-
щий 

56,8 23,0 25,6 24,0 22,2 

Таблица 8. Планируемое место работы 
(планируемой работы)  

(топ-4) (в сравнении по возрасту, %) 
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в целом 15,3 26,4 12,0 28,0 
14–17 лет 12,3 12,8 18,0 40,8 
18–24 лет 19,6 23,7 11,3 26,8 
25-29 лет 10,4 55,6 4,0 8,6 
30-35 лет 9,1 59,8 2,1 8,1 

В коммерческих компаниях чаще рабо-
тают (или планируют работать) молодые 
люди 18–24 лет, студенты вузов, жители 
Нижнего Новгорода; в государственных 
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организациях – молодые люди 25–35 лет, 
жители некрупных муниципальных окру-
гов области, особенно северных и южных; 
свой бизнес чаще имеют (планируют) мо-
лодые люди 14–17 лет, жители Нижнего 
Новгорода, крупных муниципальных 
округов области, западного МО. 

Затруднились ответить на вопрос о ме-
сте работы (планируемом месте работы) 
в основном молодые люди 14–17 лет, жи-
тели Нижнего Новгорода, крупных муни-
ципальных округов области (таблица 9). 
Таблица 9. Планируемое место работы 
(планируемой работы)  (топ-4) (в срав-

нении по образованию/статусу, %) 
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в целом 15,3 26,4 12,0 28,0 
студент 
колледжа 

14,0 17,7 15,5 36,5 

студент 
вуза 

24,1 16,8 11,2 27,7 

Аспирант 3,7 50,0 5,6 9,3 
работаю-
щий 

9,7 57,0 4,2 8,2 

Выводы 
Проведенное исследование позволило 

сформировать видение молодежи  Ниже-
городской области  относительно  профес- 

сионального образования  и трудовой де-
ятельности в регионе. Было обнаружено, 
что возраст и место проживания молодых 
девушек и юношей влияют на ее форми-
рование. 

Большая часть респондентов проде-
монстрировала самостоятельность в вы-
боре места получения дальнейшего после 
школьной ступени образования.  

Половина респондентов собирается по-
ступать в вузы, одна пятая – в колледжи и 
техникумы, около трети  респондентов, 
стоящих перед выбором, пока не опреде-
лились с ним. 

Преобладающее число  участников ис-
следования  удовлетворены качеством 
образования в Нижегородской области.  

Планы Нижегородской молодежи по 
дальнейшему трудоустройству связаны 
с намерениями работать как в бизнесе, 
так и в государственных органах.  

При этом молодежь, получившая про-
фессиональное образование и  вышедшая 
на  путь поиска первого места работы, со-
общает о наличии следующих сложно-
стей, с которыми приходится сталкивать-
ся при устройстве на работу: отсутствие 
опыта работы, несоответствие получен-
ных знаний и навыков требованиям рабо-
тодателя, отсутствие подходящих вакан-
сий, неудовлетворительные условия тру-
да, нежелание работодателя обучать мо-
лодых специалистов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования гендерных особен-
ностей виктимности подростков из семей ми-
грантов. Цель исследования заключалась в вы-
явлении особенностей виктимности характер-
ных для мальчиков-подростков и девочек-
подростков из семей мигрантов.  
В ходе эмпирического исследования использова-
лась «Методика исследования склонности к вик-
тимному поведению» О. О. Андронниковой и
«Опросник ролевой виктимности» М. А. Одинцо-
вой. Для определения значимости различий 

в выборках был использован критерий Хи-квадрат Пирсона.  Выборку исследования составили 
122 подростка из семей мигрантов стран Центральной Азии и Закавказья, а именно 58 девочек 
и 64 мальчика. 
Исследование склонности к виктимному поведению позволило установить, что значимые раз-
личия выявлены в выраженности склонности к агрессивному виктимному поведению у маль-
чиков-подростков из семей мигрантов. Мальчики-подростки оказываются в рискованных си-
туациях в результате собственного агрессивного поведения, враждебности и провокаций. Де-
вочки-подростки обнаружили склонность к активному (самоповреждающему) поведению и 
зависимому (пассивному) виктимному поведению. У девочек-подростков виктимность возни-
кает в результате активного взаимодействия, обращения к окружающим с просьбами и вопро-
сами. Кроме того, для девочек-подростков из семей мигрантов характерна установка на беспо-
мощное поведение, потребность в перекладывании ответственности за принятие решений на 
окружающих, поиск поддержки и сочувствия у окружающих.  
Исследование особенностей ролевой виктимности подростков из семей мигрантов позволило 
установить, что у девочек-подростков, в сравнении с мальчиками, выражена склонность к реа-
лизации игровой роли жертвы, то есть девочки-подростки склонны пользоваться внешними 
ресурсами для разрешения трудных ситуаций, для них характерна демонстрация эмоций и пе-
реживаний для получения помощи от окружающих.   
Таким образом, в результате математической обработки данных были обнаружены следующие 
гендерные особенности виктимности подростков из семей мигрантов: для мальчиков-
подростков характерна склонность к агрессивному виктимному поведению; девочкам-
подросткам свойственна выраженность активного (самоповреждающего) и зависимого (пас-
сивного) виктимного поведения. 
Ключевые слова: виктимность, ролевая виктимность, гендерные особенности, подростки-
мигранты, игровая роль жертвы, социальная роль жертвы 
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Gender-specific features of propensity for victim behavior 
in adolescents from migrant families 

I. U. Kaiipbekova1

1 Nizhnevartovsk State University, 
56 Lenina Str., Nizhnevartovsk 628605, Russia 

Abstract. The article presents the results of an empirical 
study of gender-specific features of propensity for victim be-
havior in adolescents from migrant families. The study sought 
to identify victim behavior features typical of male and female 
adolescents from migrant families. 
The methods included the Victim Behavior Propensity Ques-
tionnaire (O.O. Andronnikova) and the Role Victim Behavior 
Propensity Questionnaire (M.A. Odintsova). The Pearson Chi-
square non-parametric criterion was used to determine the 
significance of differences between the samples. The partici-
pants were 122 adolescents from migrant families from Cen-
tral Asia and the South Caucasus: 58 females and 64 males. 

The study revealed significant differences in the degree of propensity for aggressive victim behavior 
among male adolescents from migrant families. In other words, male adolescents find themselves in 
risky situations as a result of their own aggressive behavior, hostility and provocations. Female ado-
lescents showed a tendency towards active (self-harming) and dependent (passive) victim behavior. In 
female adolescents, propensity for victim behavior arises as a result of active interaction — such as 
seeking help and asking questions. Further, female adolescents from migrant families tend to exhibit 
helpless behavior and a need to delegate decision-making to others. They also search for support and 
sympathy from others. 
The study of the victim role characteristics of adolescents from migrant families revealed that female 
adolescents, as compared to male adolescents, are more prone to adopting the victim role in social in-
teractions — i.e., female adolescents are more likely to rely on external resources to resolve difficult 
situations, often expressing emotions and distress in order to receive assistance from others. 
The mathematical analysis of the data identified the following gender-specific features of propensity 
for victim behavior in adolescents from migrant families: male adolescents tend to exhibit aggressive 
victim behavior, while female adolescents are characterized by a propensity for active (self-injurious) 
and dependent (passive) victim behavior. 
Keywords: propensity for victim behavior, role victim behavior, gender-specific features, adolescent 
migrants, victim role, social victim role 

Введение 
На конец 2023 года число детей-

мигрантов в образовательных учрежде-
ниях России составило более 181 тысячи 
человек. Статус мигранта делает ребенка 
уязвимым для рисков, поступающих как 
извне, так и обусловленных личностными 
особенностями самих детей-мигрантов. 
Так, О.О. Андронникова отмечает, что 
стремление соответствовать социальным 
ожиданиям может снижать уровень пси-

хологического благополучия личности, 
что обусловливает риск возникновения 
виктимного поведения. Виктимное пове-
дение – это вид отклоняющегося поведе-
ния, которое выражается в различных 
формах (агрессивное, некритичное, пас-
сивное и т. д.) (Андронникова 2017).  

Изменение социальной реальности для 
подростков из семей мигрантов связано 
с новыми требованиями к поведению, 
внешнему виду, однако данные требова-
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ния различны по отношению к мальчикам 
и девочкам. Это обусловлено социокуль-
турными ожиданиями от представителей 
различного пола. Для обозначения социо-
культурных аспектов пола используется 
термин «гендер», не включающий биоло-
гические, физиологические и психофи-
зиологические характеристики. Восприя-
тие личностью своего гендера зависит 
культуры, особенностей менталитета, 
значимости для социума тех или иных ха-
рактеристик представителей того или 
иного пола (Клецина 2022). 

В каждой культуре существуют соб-
ственные представления о мужественно-
сти и женственности. Взрослея, ребенок 
формируется под воздействием устано-
вок, которые связаны с его принадлежно-
стью к тому или иному полу. В традици-
онных культурах мужской гендер связан 
с доминированием, лидерством, тогда как 
женский с красотой, покорностью (Кле-
цина 2022). 

О. О. Андронникова рассматривает ген-
дер как «социальный конструкт, который 
развивается в процессе социализации 
субъекта и усваивается в виде комплекса 
стереотипов поведения, включающих 
восприятие себя и окружающего мира, 
идентификацию социальной реальности» 
(Андронникова 2013, 32). 

Гендерная социализация ребенка про-
исходит под воздействием установок ро-
дителей на реализацию ребенком муж-
ской или женской роли. Для успешной 
гендерной социализации ребенку необхо-
димо сформировать мнение о себе как 
о представителе того или иного пола. Так, 
в процессе взросления, несмотря на то, 
что существуют и единые для обоих полов 
правила и требования, мальчики и девоч-
ки усваивают специфические способы по-
ведения, отражающие ожидания общества 
от них как от мужчин и женщин. Эти ожи-
дания влияют как на формирование 
одобряемого обществом поведения, так и 
на становление отклоняющегося, в част-
ности виктимного поведения (Андронни-
кова 2017).  

К. Н. Аракелян определяет виктимность 
как комплекс личностных свойств, сфор-
мировавшихся под воздействием наслед-
ственных, биологических, социальных, 
психологических факторов, которые в бу-
дущем могут способствовать становле-
нию неадаптивного или малоадаптивного 
поведения. Виктимность проявляется 
в виктимном поведении (Аракелян 2014). 
А. А. Реан определяет виктимное поведе-
ние как «поведение жертвы, то есть такое 
поведение личности, которое значитель-
но повышает риски субъекта стать жерт-
вой преступления». Кроме того, А. А. Реан 
подчеркивает, что виктимное поведение 
также включает в себя неспособность за-
щищаться и дать отпор обидчику, и может 
принимать как активные, так и пассивные 
формы (Реан 2015, 1).  

В своем исследовании К. Н. Аракелян 
относит принадлежность к тому или ино-
му гендеру как фактор риска формирова-
ния виктимности. Кроме того, в работе 
подчеркивается, что у девушек чаще про-
является склонность к реализации пас-
сивного и зависимого виктимного пове-
дения, тогда как юношей предрасполо-
женность к самоповреждающему и само-
разрушающему поведению (Аракелян 
2014).  

В исследованиях А. Гершона и 
Дж. Р. Левеского отмечается, что мужчины 
чаще становятся жертвами преступлений, 
связанных с физическим насилием, тогда 
как женщины чаще становятся жертвами 
изнасилований и домашнего насилия 
(Gershon et al. 2008, Levesque 1994).   

Таким образом, гендерные особенности 
играют значительную роль в становлении 
виктимного поведения, в общем, и харак-
тера виктимного поведения, в частности.  

Виктимное поведение также обуслов-
лено социокультурными особенностями, 
этнической принадлежностью. К особен-
ностям виктимного поведения подрост-
ков из семей мигрантов можно отнести 
предрасположенность к агрессивному, 
гиперсоциальному, самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению (Гагай, 
Кайипбекова 2019). Кроме того, было 



Гендерные особенности виктимности подростков из семей мигрантов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 125 

установлено, что для подростков из семей 
мигрантов более характерно обращение 
к виктимному стилю преодоления кон-
фликтных ситуаций, в том числе и на поч-
ве межкультурных различий. Они более 
остро, в сравнении с подростками не-
мигрантами, воспринимают конфронта-
цию и чаще прибегают к вербальной и 
физической агрессии. Кроме того, было 
установлено, что подростки-мигранты из 
разных регионов имеют различную вы-
раженность ролевой виктимности. Так, 
подростки стран Центральной Азии 
склонны к реализации социальной роли 
жертвы, тогда как подростки из стран За-
кавказья – игровой роли жертвы 
(Кайипбекова 2022).  

Таким образом, подростки из семей ми-
грантов относятся к группе риска в отно-
шении возможности реализации ими вик-
тимного поведения. Кроме того, особен-
ности виктимности отличаются у под-
ростков из семей мигрантов в зависимо-
сти от региона, из которого они прибыли.  

На сегодняшний день имеются иссле-
дования выраженности виктимности 
у мужчин-мигрантов и женщин-
мигрантов, однако они по большей части 
посвящены изучению криминалистиче-
ских аспектов и описанию жертв уже со-
стоявшихся преступлений. Необходи-
мость описания гендерных особенностей 
виктимности подростков из семей ми-
грантов с целью дальнейшей организации 
профилактики правонарушений, буллин-
га, социальной дезадаптации обусловила 
цель исследования.  

Материалы и методы 
Цель данного исследования заключа-

лась в выявлении особенностей виктим-
ности характерных для мальчиков-
подростков и девочек-подростков из се-
мей мигрантов. 

В исследовании приняли участие под-
ростки из семей мигрантов, обучающиеся 
в школах Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. В выборку исследова-
ния вошли 122 подростка, а именно 58 де-
вочек-подростков и 64 мальчика-

подростка из стран Центральной Азии и 
Закавказья. 

Для реализации цели эмпирического 
исследования использовались диагности-
ческие методики «Методика исследова-
ния склонности к виктимному поведе-
нию» О. О. Андронниковой (Андронникова 
2004.) и «Опросник ролевой виктимно-
сти» М. А. Одинцовой (Одинцова 2012). 
«Методика исследования склонности 
к виктимному поведению» позволяет 
определить как общий уровень предрас-
положенности к виктимному поведению, 
так и модель его проявления: агрессив-
ное; активное; инициативное; пассивное; 
некритичное. «Опросник ролевой вик-
тимности» определяет выраженность иг-
ровой или социальной роли жертвы.  

Поскольку в исследовании распределе-
ние признаков после проверки на нор-
мальность по критерию Колмогорова – 
Смирнова отличались от нормального, 
был использован критерий Хи-квадрат 
Пирсона (Благинин, Торчило 2006). 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительный анализ выраженности 

склонности к виктимному поведению 
у девочек-подростков и мальчиков-
подростков из семей мигрантов позволя-
ет говорить о достоверных различиях 
(χ² = 36,05; р < 0,001) (таблица 1).  

Анализ выраженности каждой отдель-
ной шкалы методики позволяет конста-
тировать, что мальчики-подростки из се-
мей мигрантов склонны к проявлению 
агрессивности и враждебности по отно-
шению к окружающим. Для них характер-
ны провокации, нападения, оскорбления 
нарушение норм и правил, вспыльчивость 
и эмоциональность. Их агрессия может 
быть как направленной на конкретные 
группы людей или отдельные личности, 
так и не иметь четкой персонификации.  

Девочки-подростки из семей мигран-
тов склонны проявлять активное и зави-
симое виктимное поведение. Для них 
свойственно проявление одной из двух 
позиций: подстрекатель; самопричини-
тель.   Подстрекатель    создает    ситуации  
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Таблица 1. Гендерные особенности вы-
раженности виктимного поведения 

у подростков из семей мигрантов 

Тип вик-
тимного 
поведе-
ния 

Количество обследуемых 
χ2 – 
Пир-
сона 

Девочки Мальчики 
Итого 

Аб
с. ч.
 

От
н.

 
ч.

 

Аб
с. ч.
 

От
н.

 
ч.

 
Агрес-
сивный 10 28 48 30 58 

36,05 

Актив-
ный 26 18 10 18 36 

Инициа-
тивный 15 14 13 14 28 

Пассив-
ный 29 23 17 23 46 

Некри-
тичный 33 30 28 31 61 

Реализо-
ванная 
виктим-
ность 

20 22 25 23 45 

Всего 133 (49%) 141 (51%) 274 
100% 

опасности для себя через сознательное 
или неосознанное провоцирование агрес-
сии окружающих. Самопричинитель нано-
сит себе вред осознанно или по неосто-
рожности игнорируя риски и потенци-
альные угрозы. 

Также у девочек-подростков из семей 
мигрантов более выражена, в сравнении 
с мальчиками, склонность к зависимому 
виктимному поведению. Данное поведе-
ние выражается в беспомощности и не-
способности оказать сопротивление. Дан-
ные девочки-подростки нуждаются в по-
мощи и поддержке со стороны окружаю-
щих. Кроме того, они могут занимать 
жертвенную позицию для перекладыва-
ния ответственности за себя на других 
людей, получения сочувствия и внимания.  

Далее были проанализированы осо-
бенности ролевой виктимности у дево-
чек-подростков и мальчиков-подростков 
из семей мигрантов (таблица 2).  Было 
установлено, что у девочек-подростков из 
семей мигрантов выражена склонность 
реализации игровой роли жертвы.  

Рассчитанное эмпирическое значение 
(χ²эмп = 6,8) (табл. 2) превышает мини-
мальное согласно таблице критических 
значений (χ²крит. = 6,0). Полученные дан-
ные дают основание говорить о наличии 
достоверных различий (p = 0,05) в прояв-
лении склонности к ролевой виктимности 
у девочек-подростков и мальчиков-
подростков из семей мигрантов.  

Так, девочки-подростки склонны при-
бегать к использованию внешних ресур-
сов для преодоления трудностей, к пре-
увеличению своих переживаний для по-
лучения помощи и поддержки окружаю-
щих. Кроме того, у девочек-подростков 
с выраженной игровой ролью жертвы об-
наруживается склонность к инфантиль-
ному и манипулятивному поведению. Иг-
ровая роль жертвы также связана с нали-
чием рентных установок, то есть готовно-
стью получать выгоду от окружающих. 
Таблица 2. Гендерные особенности ро-
левой виктимности подростков из се-

мей мигрантов 

Типы роле-
вой вик-
тимности 

Количество обследуемых 
χ2 – 
Пир-
сона 

Девочки Мальчики 

Итого 

Аб
с. ч.
 

От
н.

 
ч.

 
Аб

с. ч.
 

От
н.

 
ч.

 

Игровая 
роль 33 26 18 25 51 

6,8 

Социаль-
ная роль 17 22 26 21 43 

Гипервик-
тимность 12 14 16 14 28 

Всего \ 62 (51%) 60 (49%) 122 
100% 

Выводы 
В результате исследования было уста-

новлено, что мальчики-подростки из се-
мей мигрантов в большей степени, 
в сравнении с девочками, склонны к по-
паданию в опасные ситуации через соб-
ственные агрессивные действия.  

Девочки-подростки из семей мигран-
тов,  в  свою  очередь,  демонстрируют  го- 
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товность к реализации инициативного и 
зависимого виктимного поведения, то 
есть они провоцируют опасные ситуации 
без нападок, но через собственную актив-
ность или склонность к самоповрежде-
нию. Кроме того, девочки обнаружили 
склонность к реализации игровой роли 
жертвы, что указывает на наличие у них 
рентных установок.  

Таким образом, мальчики-подростки из 
семей мигрантов оказываются в ситуации 
опасности через собственную несдержан-
ность, склонность к доминированию, ан-
тиобщественное поведение, тогда как де-
вочки-подростки из семей мигрантов 
рискуют оказаться в роли жертвы благо-
даря потребности во внимании, помощи, 
поддержке.  
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Формирование адаптивных инструментов для  
психологической диагностики рискового поведения 
детей-мигрантов в условиях современного обучения 

А. И. Калашников1, Р. А. Валиев1, В. Г. Каримова1 
1 Уральский государственный педагогический университет, 

620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26 
Аннотация. Проблематика исследования направле-
на на выявление особенностей взаимодействия
в рамках профессиональной деятельности педагогов
с детьми-мигрантами, оказавшимися в новой среде
с отличающимися ценностями, нормами и культу-
рой, что может повлиять на их поведение и адапта-
цию. Диагностика детей-мигрантов позволяет вы-
явить потенциальные проблемы и разработать не-
обходимые программы адаптации в новой образова-
тельной среде. Таким образом, психологическая диа-
гностика рискового поведения детей-мигрантов яв-
ляется важным инструментом для профилактики и 
создания персонализированных подходов к под-
держке данной группы детей в процессе их адапта-
ции в новой среде. Исследование основано на ре-
зультатах фокус-групп и углубленных интервью 
с участниками тестирования, включая детей ми-
грантов и педагогов. Полученные данные указыва-
ют, что доля учащихся, относящихся к данной кате-
гории, варьируется от 25% до 50% в зависимости от
расположения образовательных учреждений. Педа-
гоги акцентируют внимание на необходимости про-
ведения предварительной работы с родителями и
детьми для снижения негативного восприятия и
формирования мотивации к участию в тестирова-
нии, что может быть связано с низким уровнем вла-
дения русским языком. Это обстоятельство порож-
дает трудности в понимании тестовых вопросов и
способствует применению случайных ответов.
С целью адаптации традиционных методов обследо-
вания к специфическим условиям детей-мигрантов
предлагается использование невербальных тестов,
на основе которых разрабатываются визуальные
формы оценивания. Главной целью работы является
выявление и создание вербального контента для ви-
зуальных образов вопросов диагностической мето-
дики, что обеспечит аутентичность и унификацию 
показателей. В рамках исследования выделены три 

наиболее значимых вопроса по каждой шкале, проведен контент-анализ и кластерный анализ для 
формирования структурных компонентов визуального образа вопросов. В результате отобрано 
66 вопросов для перевода их в визуальную форму, что повысит доступность методики для целевой 
аудитории. Полученные результаты подчеркивают важность адаптации методологических подхо-
дов к специфическим условиям работы с детьми-мигрантами, что способствует более точному вы-
явлению их психологической устойчивости и личностных качеств.  
Ключевые слова: рисковое поведение, склонность к риску, факторы риска, диагностика рискового 
поведения, дети-мигранты  
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Creating adaptive tools for the psychological testing 
of risky behavior in migrant children  

in the context of modern education 

A. I. Kalashnikov1, R. A. Valiev1, V. G. Karimova1

1 Ural State Pedagogical University, 
26 Kosmonavtov Ave., Ekaterinburg 620017, Russia 

Abstract. The article seeks to identify the specific features of 
teachers’ interaction with migrant children. Migrant children 
find themselves in a new environment with unfamiliar values, 
rules and culture, which can affect their behavior and adapta-
tion. Psychological testing of risky behavior in migrant chil-
dren is an important tool that can be used to prevent potential 
problems and develop personalized approaches to support mi-
grant children in the process of their adaptation to the new 
environment.  
The study involved focus group interviews and in-depth inter-
views with migrant children and teachers. The data obtained 
indicate that the share of migrant children in an educational 
institution varies from 25% to 50%, depending on the location 
of the institution. Teachers stress the need for preliminary 
work with parents and children to reduce negative perceptions 
of psychological testing and encourage children to participate 
in it — this need may stem from a low level of Russian lan-
guage proficiency among migrants, as poor language skills cre-
ate difficulties in the understanding of the test questions and 
promote random answers. In order to adapt traditional testing 
methods for migrant children, we propose the use of non-
verbal tests that can be the basis for the development of visual 
forms of assessment. The main purpose of the work is to iden-
tify and create verbal content for visual images of the test 
questions, which will ensure the authenticity and unification of 
indicators and scores.  
We identified three most significant questions in each of the 
scales, and carried out content analysis and cluster analysis to 
form structural components of the visual image of the test 
questions. As a result, 66 questions were selected to be trans-
lated into the visual form in order to increase the accessibility 
of the methodology for migrant children.  
The obtained results highlight the importance of adapting test-
ing methods for the specific conditions of working with mi-
grant children, which contributes to a more accurate identifi-
cation of their psychological stability and personality traits.  
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Введение 
В последнее время перед Российским 

обществом обострились вопросы, связан-
ные с миграционными процессами, кото-
рые находят свое отражение, в том числе, 
и в социально-педагогической сфере. 
А. А. Нестерова, ссылаясь на зарубежных 
авторов, отмечает, что миграция приво-
дит детей к дистрессу в связи с покидани-
ем привычной социокультурной среды, 
вхождением в новую культурную и язы-
ковую среду. Проведенное автором иссле-
дование показывает, что дети мигрантов 
сталкиваются с проблемой освоения язы-
ка, демонстрируют потребность в под-
держке процессов их идентификации, 
в психологической поддержке, связанной 
с эмоциональной депривацией, пережи-
ванием горя и т. п. (Нестерова 2018). Со-
гласно данным Института демографии 
НИУ ВШЭ и Центра этнополитических и 
региональных исследований, более 20% 
выходцев из Средней Азии и Закавказья 
используют в качестве языка семейного 
общения русский, около половины в рав-
ной степени как русский, так и родной 
язык (Смирнова 2024). В связи с этим 
поднимаются поднимает вопросы о рис-
ковом поведении детей-мигрантов и воз-
можностях его диагностики.  

Теоретический анализ литературы по 
проблеме рискового поведения показал, 
что в науке в большей степени внимание 
уделяется рискованному поведению под-
ростков, юношей и молодежи. Почти нет 
работ, рассматривающих наличие, осо-
бенности, структуру рискового поведения 
детей более младших возрастов. При этом, 
как отмечает О. С. Чаликова, знание лич-
ностных предикторов рискового поведе-
ния облегчает работу психологических 
служб образовательных учреждений, 
в том числе содействует профилактике 
ситуаций риска и формированию риско-
логической компетентности (Чаликова 
2020). 

В научной литературе рискованное по-
ведение в целом может пониматься как 
поведение в ситуации риска здоровья и 
жизни субъекта, сопряженное с добро-

вольным его принятием, продиктованное 
стремлением к достижению цели и балан-
су положительных и отрицательных ис-
ходов, субъективно воспринимаемых как 
значимые (Авдулова 2013). 

В. А. Петровский рассматривал риск че-
рез идею неадаптивности, как активность 
субъекта навстречу угрозе и предпочте-
ние действий, исход которых заранее не 
известен и может быть неблагоприятен 
для субъекта («жажда острых ощуще-
ний») (Солнцева, Смолян 2007). В связи 
с этим к характеристикам рискованного 
поведения можно отнести: доброволь-
ность риска, наличие цели, баланс субъ-
ективно значимых положительных и от-
рицательных исходов, неопределенность 
исхода.  

А. В. Смирнов, проведя теоретический 
анализ пишет, что различные направле-
ния по-разному подходят к вопросу рис-
кового поведения. Например, в социоло-
гическом направлении рассматриваются 
вопросы эпидемиологии различных форм 
рискового поведения, оценки ущерба и 
степени социальной опасности рискового 
поведения, влияние рискового поведения 
школьников на культуру и социум. В пси-
хологии личности раскрываются вопросы 
личностных особенностей, диспозиций, 
свойств, состояний и процессов. В диагно-
стическом направлении деятельность 
направлена как на выявлении детей, по-
тенциально склонных стать инициатора-
ми или жертвами различных форм риско-
вого поведения, так и на создание эффек-
тивного инструментария для диагности-
ки склонности к рисковому поведению 
(Смирнов 2022). 

Исследователи отмечают, что рисковое 
поведение может иметь не только де-
структивную, но и конструктивную тен-
денцию. Авторы подчеркивают развива-
ющий аспект рискового поведения. Так, 
например, И. С. Кон пишет, что рисковое 
поведение способствует развитию чело-
века, познанию и самопознанию (Шиляе-
ва 2019). О. Ренн подчеркивает значи-
мость риска для развития личности и из-
менения человеческих ценностей (Ша-
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болтас 2014). Принятие риска является 
частью жизнестойкости и способствует 
развитию за счет ассимиляции опыта, 
в противовес стремлению к безопасности 
и комфорту (Леонтьев, Рассказова 2006). 
Поведение, основанное на риске, опреде-
ляют как предпосылку лидерства (Черед-
ниченко, Тельных 2004). Р. Шафер пишет, 
что риск тесно связан с принятием не-
определенности, так как всегда существу-
ет неопределенность в успехе или неуда-
чи (Schaefer 1978). Склонность к риску, по 
мнению И. Ф. Шиляева, может проявлять-
ся как в деструктивной (опасно для здо-
ровья и жизни, препятствие для открытия 
своего настоящего «Я»), так и в конструк-
тивной (способствует самореализации, 
самораскрытию) формах (Шиляева 2019). 
О. С. Чаликова предполагает, что смелость 
как черта личности, интернальность 
в сфере неудач – адаптивные варианты 
рискового поведения, а беспечность и 
экстремальность в сфере здоровья обу-
словливают менее адаптивные поведение 
(Чаликова 2020). Риск может являться 
смыслом и целью деятельности, напри-
мер, для убеждения окружающих в отсут-
ствии страха или для поиска новых и 
сильных ощущений. Риск становится спо-
собом утверждения своего «Я» (Авдулова 
2013). 

Опираясь на вышеизложенное, можно 
сказать, что рискованное поведение: 
(1) может способствовать развитию, са-
мопознанию, познанию, изменению чело-
веческих ценностей, принятию неопреде-
ленности; (2) являться предпосылкой ли-
дерства; (3) быть способом утверждения
своего «Я», поиска признания; (4) являть-
ся способом получить «острые ощуще-
ния», пережить чувства.

Исследователи выделяют разные фор-
мы рискованного поведения: аддиктив-
ное поведение (алкоголизм, наркомания, 
интернет-зависимость, адреналинома-
ния), формы деструктивного поведения, 
не связанные с аддикциями (буллинг, рас-
стройства пищевого поведения, суицид, 
вандализм, уход из дома и бродяжниче-
ство), поведение, связанное с деструктив-

ным характером социальных групп и объ-
единений (вовлечение в организации экс-
тремистского содержания, скулшутинг, 
вовлечение в деструктивные культы). 

А. В. Смирнов к наиболее выраженным 
формам относит: снижение уровня сома-
тического здоровья школьников как ре-
зультат образа жизни, адренолиноманию, 
различные формы расстройства пищевого 
поведения, буллинг в школе, интернет-
среде и социальных сетях, межэтнические 
конфликты в школе и проблемы адапта-
ции мигрантов к учебному процессу и 
школьной среде, а затем уже алкоголизм, 
интернет- и компьютерную аддикцию, 
а также гаджет-зависимость (Смирнов 
2022). 

В науке принято выделять два основ-
ных подхода к пониманию и изучению 
факторов риска: личностный и ситуатив-
ный. Личностный предполагает поиск 
устойчивых индивидуальных особенно-
стей и качеств человека, которые опреде-
ляют специфику переживаний, мышле-
ния, поведения. Ситуативный подход изу-
чает внешние ситуативные факторы, 
определяющие специфику психологиче-
ского функционирования человека (Ша-
болтас 2014). 

К первой группе факторов можно отне-
сти: особенности формирования личности 
ребенка (жизненные приоритеты, само-
оценка, мотивы поведения) (Фахрадова, 
Разварина, Смолева 2017); высокую агрес-
сивность и завышенную самооценку, низ-
кую тревожность, низкую ригидность и 
низкую фрустрированность (Шиляева 
2019); возможность реализовать свое 
фантастическое «Я», избегание ответ-
ственности (Шиляева 2011); недооценку 
последствий своих действий, стремление 
продемонстрировать взрослость и само-
стоятельность, стремление пережить 
сильные эмоции, стремление лучше по-
нять себя (Авдулова, Витковская 2013). 

Ко второй группе факторов можно от-
нести: информационное влияние рефе-
рентной группы, нормативное влияние 
аффилированных групп, материально-
бытовые условия (Фахрадова, Разварина, 
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Смолина 2017); неблагоприятную семей-
ную ситуацию и безнадзорность (Кова-
линская, 2017).  

В рамках исследования была поставле-
на задача адаптации уже имеющейся ме-
тодики диагностики рискового поведения 
для диагностики детей-мигрантов.  

Отметим, что одной из основных про-
блем такой адаптации является различ-
ные варианты в знании русского языка, 
которые часто возникают в среде мигран-
тов. Как следствие, возникает угроза 
адекватности результатов диагностиче-
ских процедур в отношении обучающихся 
мигрантов при использовании имеющей-
ся методики, повышается вероятность 
снижения надежности и валидности по-
лучаемых данных.  

С целью выявления «дефицитов и зон 
риска» методики диагностики рискового 
поведения у обучающихся-мигрантов на 
первом этапе работы были проведены 
фокус-группы с региональными операто-
рами и педагогами и глубинное интервью 
с обучающимися и педагогами. 

Материалы и методы 
В выборку вошли региональные опера-

торы и педагоги. Участникам задавались 
открытые вопросы, для возможности от-
крытого обсуждения дефицитов методи-
ки и ее зон риска в работе с данными ка-
тегориями обучающихся. План фокус-
групп включал себя следующие темы: 
(1) необходимость проведения диагно-
стики рискованного поведения с детьми-
мигрантами; (2) достоинства и недостат-
ки методики для работы с обучающими-
ся-мигрантами; (3) направления доработ-
ки методики для работы с обучающими-
ся-мигрантами. Полученные данные
предполагалось сопоставить с результа-
тами проведенных ранее фокус-групп,
направленных на выявление дефицитов и
зон риска применения методики оценки
рискованного поведения. Для анализа
данных использовался качественный
контент-анализ. Большинство педагогов
ответило утвердительно по вопросу необ-
ходимости проводить данную методики

с данной группой детей. В качестве при-
чин педагоги выделили следующие: ме-
тодика позволяет выявить особенности 
развития детей-мигрантов (50% ответов); 
дети-мигранты так же, как и все дети 
подросткового возраста, могут быть под-
вержены негативному влиянию среды 
(67% ответов). Сильными сторонами про-
ведения методики педагоги отмечают ее 
способность выявлять факторы риска и 
факторы защиты, в том числе у детей-
мигрантов. В качестве минусов методики 
педагоги пишут о необходимости в сопро-
вождающем при проведении, сложность 
с восприятием информации, в связи с чем 
обучающимся-мигрантам может потребо-
ваться помощь. В качестве рекомендаций 
педагоги отмечают необходимость внести 
изменения в методику и в сопровождение 
прохождения методики. 

Результаты и их обсуждение 
Цель нашего исследования заключа-

лась в выявлении, отборе и создании сло-
весных описаний визуальных образов для 
вопросов методики диагностики рисково-
го поведения.  

Для разработки графического варианта 
опросника выделили три наиболее зна-
чимых вопроса через расчет максималь-
ной дисперсии пунктов в каждой шкале. 
Чтобы создать визуальные стимулы для 
трех форм методики диагностики риско-
вого поведения детей-мигрантов необхо-
димо было выделить 141 вопрос. Многие 
вопросы всех трех форм показали высо-
кие значения дисперсии внутри шкал и 
были включены в подготовку материалов 
каждой формы. В результате общее коли-
чество вопросов, требующих перевода из 
формата стандартной методики диагно-
стики рискового поведения в визуальную 
форму, составило 66 вопросов. 

На первом этапе исследования была 
собрана информация от респондентов 
о том, как они визуализируют ключевые 
вопросы методики. В общей сложности 
для 66 вопросов было зафиксировано 
13728 словесных описаний визуальных 
образов этих вопросов. Общее количество 
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слов, содержащихся в описаниях, состави-
ло 164736, что в среднем соответствует 
12 словам на каждое описание. 

На следующем этапе анализа каче-
ственные данные, собранные в виде сло-
весных описаний визуальных образов, 
подвергались контент-анализу. Процесс 
включал отбор на основе частоты упоми-
наний, а также преобразование данных 
в количественные показатели и их после-
дующую классификацию в определённые 
категории. 

На третьем этапе исследования вер-
бальные единицы визуальных образов 
анализировались с использованием кла-
стерного анализа по методу Варда. При-
менялась метрика манхэттенского рас-
стояния для выявления общей структуры 

визуального образа, соответствующего 
вербальной формулировке вопроса. На 
основе полученной структуры также 
формировалось словесное описание сю-
жета рисунка, связанного с каждым во-
просом. Для каждого вопроса на основе 
структурных компонентов была описана 
основная сюжетная линия. 

Выводы 
Таким образом, результаты исследова-

ния позволили разработать графические 
формы опросника в контексте методики 
диагностики рискового поведения, что 
в перспективе может способствовать по-
вышению эффективности диагностики и 
улучшению понимания вопросов целевой 
аудиторией. 
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Ценность семьи младших школьников когорт 
2006-2014 г.г. рождения 
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Аннотация. Ценности семьи являются приоритетным 
направлением внутренней политики современной Рос-
сии, когда обучение подрастающего поколения акцен-
тировано системой воспитания. Изучение аксиосферы 
позволяет моделировать макро- (культура, обще-
ственное мнение, социальные институты, в том числе 
семья) и микропсихологические (индивидуальные, 
возрастные и др.) условия формирования личности
учащихся. Метод временного запаздывания, являю-
щийся модификацией лонгитюдного метода и метода 
когорт, позволил проанализировать систему ценно-
стей младших школьников 10-летнего возраста (2006–
2014 годов рождения) на протяжении 9 лет. Эмпириче-
ской базой исследования выступили пятиклассники 
МБОУ СОШ № 36 г. о. Самары в количестве 763 ученика 
(из них 366 девочки и 397 мальчики, М = 10,5; 

Sd = 0,51). В исследовании использовались методы дискриптивной статистики и структурно-
параметрической идентификации в среде STATISTICA 10.0, а также однофакторный дисперси-
онный анализ ANOVA. Диагностическим инструментом выступал тест аксиологической 
направленности личности (АНЛ 4.4). На протяжении 9 лет ценность семьи активно формирует-
ся (нормативные значения шкалы АНЛ) по всей выборке в диапазоне: 29,07% в 2017 г. и 
45,33% в 2018 г.; сформирована на высоком уровне в диапазоне: 25,32% в 2023 г. и 48,84% 
в 2017 г. Кризис ценности семьи у девочек отмечается в 2021 г., 2022 г. и 2023 г. и у мальчиков 
в 2018 г., 2021 г. и 2023 г. В каждом поперечном срезе отмечаются корреляции ценности семьи 
с другими ценностями. У мальчиков обнаружена прямая взаимосвязь ценности семьи с ценно-
стью креативности в 2016 г., 2021 г. и 2024 г.; с ценностью достижений в 2016 г., 2017 г., 2022 г. 
и 2024г. (при тенденции снижения коэффициентов корреляции τ в постпандемийный период); 
с ценностью индивидуальности в 2017 г. и коллектива в 2023 г. У девочек ценность семьи кор-
релирует с ценностями коллектива в 2016 г. и индивидуальности в 2021 г. и 2024 г.; с ценно-
стью достижений в 2017 г., 2021–2023 г. (при тенденции снижения коэффициентов корреля-
ции τ на протяжении всего исследования); с материальными ценностями, появившимися 
в постпандемийный период, снижающимися с 2021 г. по 2023 г. и уступившими место взаимо-
связи с ценностью креативности в 2024 г. Дисперсионный анализ позволил выявить факторы, 
влияющие на формирование ценности семьи у мальчиков и девочек когорт 2006–2014 годов 
рождения, что позволит скорректировать работу по психологическому обеспечению образова-
тельного процесса. 
Ключевые слова: ценность семьи, аксиосфера, метод временного запаздывания, младшие 
школьники 10-летнего возраста 

Сведения об авторах: 
 

Александр Васильевич Капцов 
e-mail: avkaptsov@mail.ru 
SPIN: 1469-9079 
ORCID: 0000-0002-7999-6546 
Галина Александровна Мишакова  
e-mail: galami@list.ru 
ORCID: 0009-0007-9002-1188 

© Авторы (2024). 
Опубликовано Российским госу-
дарственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 



Ценность семьи младших школьников когорт 2006-2014 г.г. рождения 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 137 

The value of family in cohorts  
of primary school children born in 2006–14 

A. V. Kaptsov1, G. A. Mishakova2

1 Moscow City Pedagogical University (Samara Branch Campus), 
76 Stara-Zagora Str., Samara 443081, Russia 

2 Center for Educational Development of the Samara City District 
96 Stara-Zagora Str., Samara 443084, Russia 

Abstract. The domestic policy of modern Russia prioritizes 
family values, and Russia’s education system specifically
stresses the moral and values education of the younger gener-
ation. The study of the values dimension makes it possible to 
model macro- (culture, public opinion and social institutions 
— including the family) and micro-psychological (individual, 
age-related, etc.) conditions for the development of students’
personality. We used the time lag method — which is a modifi-
cation of the longitudinal method and the cohort method — to 
analyze the values system of primary school children aged 
10 years (born in 2006–14) over a nine-year period. The sam-
ple included 763 5th-grade students of General Education 
School No. 36 of Samara: 366 girls and 397 boys (M = 10.5, Sd 
= 0.51). We used the Axiological Orientation of Personality 
Test (ANL 4.4), descriptive statistics and structural parametric 

identification in the STATISTICA 10.0 software, and one-factor analysis of variance ANOVA. For the 
nine years, the value of family was actively developing (normative values of the ANL scale) in the en-
tire sample in the following range: 29.07% in 2017 and 45.33% in 2018. The value was highly devel-
oped in the following range: 25.32% in 2023 and 48.84% in 2017. The crisis of the value of family in 
girls was identified in 2021, 2022 and 2023, and in boys, in 2018, 2021 and 2023. In each cross-
section, we identified correlations of the value of family with other values. In boys, the value of family 
showed a direct correlation with: the value of creativity in 2016, 2021 and 2024; the value of achieve-
ment in 2016, 2017, 2022 and 2024 (with a downward trend in the correlation coefficients τ in the 
post-pandemic period); the value of individuality in 2017; and the value of the group in 2023. In girls, 
the value of family correlated with: the value of the group in 2016; the value of individuality in 2021 
and 2024; the value of achievement in 2017 and 2021–23 (with a downward trend in the correlation 
coefficients τ throughout the entire study); and material values that emerged in the post-pandemic 
period, were decreasing from 2021 to 2023 and were replaced with the correlation with the value of 
creativity in 2024. The analysis of variance allowed us to identify factors influencing the development 
of the value of family in boys and girls of the cohorts born in 2006–14, which will make it possible to 
adjust the psychological support of the educational process. 
Keywords: value of family, axio-sphere, values sphere, method of time lag, primary school children, 
10 years old 

Введение 
Приоритетным направлением внут-

ренней политики России является воспи-
тание подрастающего поколения в соот-
ветствии с ценностями, традициями и 

культурой нашей родины. Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС 2010), «Концепция государ-
ственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» 
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(Концепция 2014), «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» (Стратегия 2015) 
ориентированы на воспитание «у молодо-
го поколения ценностного отношения 
к семье на основе гармонизации духовных 
и нравственных ценностей <…> россий-
ской культуры» (Груздова, Стенякова 
2018, 2). Педагогическая наука призвана 
решать актуальные социальные задачи. 
Так, кардинальные перемены в обще-
ственном пространстве нашей страны 
нашли отражение и в изменившейся си-
стеме ценностей граждан. Исследования 
базовых ценностей последних лет выяви-
ло ориентацию больше половины взрос-
лых россиян на индивидуалистические 
ценности, причем «отмечается тенденция 
к приросту лиц с проиндивидуалистиче-
ской ориентацией за счет более молодых 
поколений и снижение доли привержен-
цев ценностей социальной направленно-
сти» (Магун и др. 2015, 92). Е. В. Воронина 
отмечает «сложные процессы трансфор-
мации семейного образа жизни, девальва-
ция духовных ценностей семьи, нивели-
рование традиционных семейных устоев – 
замена системы «семьецентризма» с ори-
ентацией на ценности долга, ответствен-
ности, рождение и воспитание детей на 
систему «эгоцентризма» с ценностями 
индивидуализма, независимости, личных 
достижений, что выражается в ослабле-
нии внутрисемейных взаимоотношений, 
межпоколенной связи, увеличении числа 
разводов (Воронина 2012, 43). 

Т. Д. Марцинковская и Н. С. Полева от-
мечают, что среди ценностных ориента-
ций современной молодежи и подростков 
«приоритетными являются карьера, соб-
ственность и социальные роли, а вторич-
ными — личностные качества, учеба и се-
мейные роли, что, по-видимому, отражает 
общие для всех подростков эталоны и 
установки, связанные с реальными цен-
ностями современного российского обще-
ства» (Марцинковская, Полева 2017, 33) и 
объективные социокультурные условия 
взросления в постиндустриальном обще-
стве под влиянием информационной сре-

ды. Е. Е. Данилова  отмечает возрастную 
специфику мотивационных предпочтений 
школьников: «Младшие школьники ори-
ентированы на различные материальные 
блага, приобретение новых качеств и спо-
собностей; младшие подростки – на мате-
риальные блага, саморазвитие, стремле-
ние к признанию, взаимопониманию <…> 
современные школьники всех возрастов 
больше ориентированы на родителей и 
потребности семьи, чем на сверстников» 
(Данилова 2022, 7). 

По мнению В. В. Терещенко, «взросле-
ние растущего ребенка является меха-
низмом онтогенеза, социогенеза и субъ-
ектогенеза, в котором прослеживается 
взаимосвязь между гармоничным и дис-
гармоничным взрослением субъекта вза-
имодействия <…>  Существуют индивиду-
альные, типологические и возрастные 
особенности структуры взросления (как 
совокупности его субъективных и объек-
тивных характеристик, включающей 
формирование в онтогенезе у ребенка об-
раза взрослости) и динамики (как каче-
ственных изменений характера взросле-
ния вследствие осознания и преодоления 
ребенком “кризиса” взросления». Одной 
из задач взросления в младшем школьном 
возрасте является формирование «в под-
ростничестве образа взрослости, его осво-
ение, реализация» (Терещенко 2024, 121). 

С начала 1990-х годов в аксиологии 
«ценностные ориентации» актуализиро-
вались в понятие «ценностное отношение 
личности», позволяющего, с точки зрения 
М. С. Кагана, точнее выразить суть данно-
го феномена (Каган 1997). Персонифика-
ция системы ценностей позволяет учиты-
вать как макро- (культура, общественное 
мнение, социальные институты, в том 
числе семья), так и микропсихологиче-
ские (индивидуальные, возрастные и др.) 
условия формирования учащихся. «По 
мнению Д. В. Каширского, ценностная 
сфера школьников начинает формиро-
ваться с одиннадцатилетнего возраста и в 
дальнейшем проходит период как взле-
тов, так и падений (Карпушина, Капцов 
2009) <…> Эмпирические исследования 
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с помощью методики АНЛ 4.4 показали, 
что достаточно надежно личностные цен-
ности диагностируются уже с десятилет-
него возраста» (Капцов 2023, 421). Дан-
ный возраст является сензитивным пери-
одом формирования системы ценностей 
подростка, когда интериозирированные 
ранее семейные и общекультурные цен-
ности экстериоризируются совместно 
с индивидуальными ценностями лично-
сти (Капцов 2013). 

Согласно В. Н. Дружинину, формирова-
ние семейных ценностей начинается 
с раннего детства. О. Г. Груздова и 
Н. Е. Стенякова отмечают у современных 
младших школьников следующие особен-
ности ценностного отношения к семье: 
 «пониманием сопричастности к семье, 

которое выражается в почитании ро-
дителейи предков; 

 потребностью в рождении и воспита-
нии детей как главной функции семьи; 

 желанием передавать и умножать 
культурные традиции семьи; 

 эмоциональной отзывчивостью на 
чувства, переживания и заботы членов 
семьи» (Груздова, Стенякова 2018, 5). 

Материалы и методы 
Метод временного запаздывания, яв-

ляющийся модификацией лонгитюдного 
метода и метода когорт, позволил про-
анализировать систему ценностей млад-
ших школьников 10-летнего возраста 
2006–2014 годов рождения на протяже-
нии 9 лет. Эмпирической базой исследо-
вания выступили пятиклассники МБОУ 
СОШ№ 36 г. о. Самары в количестве 
763 ученика (из них 366 девочки и 397 
мальчики, М = 10,5; Sd = 0,51). В исследо-
вании использовались методы дескрип-
тивной статистики и структурно-
параметрической идентификации в среде 
STATISTICA 10.0, а также однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA. Диагно-
стическим инструментом выступал тест 
аксиологической направленности лично-
сти (АНЛ4.4). 

Результаты и их обсуждение 
Динамика ценности семьи современ-

ных подростов на протяжении 9 лет, 
начиная 2016г. и до настоящего времени, 
оцененная методом временного запазды-
вания представлена в таблице 1.

Таблица 1. Выраженность ценности семьи детей 
когорт 2006–2014 годов рождения 

Уровни Девочки, % Мальчики, % Общая выборка, % 
Н В n Н В n Н В n 

2016 27,65 34,04 47 27,27 34,09 44 27,47 34,07 91 
2017 16,28 48,84 43 27,91 48,84 43 22,09 48,84 86 
2018 25 32,5 40 22,86 28,58 35 24 30,67 75 
2019 31,11 40 45 22,92 31,25 48 26,88 35,48 93 
2021 35 22,5 40 31,04 29,31 58 32,65 26,53 98 
2022 34,62 23,07 52 25 40 60 29,46 32,14 112 
2023 35 25 40 25,64 25,64 39 30,38 25,32 79 
2024 30,51 40,68 59 30 31,43 70 30,23 35,66 129 
Всего 29,39 33,33 363 26,58 33,64 397 27,89 33,59 763 

Примечание: Н – низкий уровень, В – высокий уровень, n – количество учащихся 

На протяжении 9 лет ценность семьи 
(далее ЦС) активно формируется (норма-
тивные значения шкалы АНЛ) по всей вы-
борке в диапазоне: 29,07% в 2017 г. и 
45,33% в 2018 г.; сформирована на высо-
ком уровне в диапазоне: 25,32% в 2023 г. 
и 48,84% в 2017 г. Ценность семьи макси-
мальных значений достигает в 2017 г. 

у 83,72% девочек, из которых 48,84% 
имеют высокий уровень данной ценности 
(табл. 1). Уже в 2018 г. ЦС пятиклассниц 
снижается на 8,7% при росте норматив-
ных значений ценности и снижении вы-
соких. В 2019 г. снижение ценности семьи 
у девочек продолжается еще на 6,1% при 
увеличении показателей высокого уров-
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ня. В постпандемийный период ЦС снижа-
ется еще на 3,9% в женской выборке при 
преобладании нормативных значений (от 
42,5% в 2021 г. до 40% в 2023 г.). Только 
в 2024 г. показатели ценности семьи де-
вочек приближаются к уровню 2019 г. 
(табл. 1) при доминировании высокого 
уровня. Так, кризис ЦС отмечается 
в 2021 г., 2022 г. и 2023 г. в женской вы-
борке и в 2018 г., 2021 г. и 2023 г. в муж-
ской. Ценность семьи для мальчиков пла-
номерно возрастает в допандемийный 
период от 72,73% в 2016 г. до 77,08% 
в 2019 г., причем в 2017 г. за счет преоб-
ладания высокого уровня у 48,84% дан-
ной выборки. После пандемии ЦС у пяти-
классников снижается и до настоящего 
времени не достигла прежних значений. 
Максимальные показатели ценности се-
мьи у мальчиков в постковидный период 
отмечаются в 2022 г. (75% выборки при 
40% высокого уровня ценности) и посте-
пенно снижаются до 70% в 2024г. (при 

доминировании нормативных значений 
у 38,57% выборки). В целом, по когортам 
показатели ценности семьи выражены от 
67,35% респондентов в 2021 г. до 77,91% 
в 2017 г. при доминировании высокого 
уровня лишь в 2017 г. (48,84%) и 2023 г. 
(36,66%). Допандемийные показатели ЦС 
до настоящего времени по всей выборке 
не достигнуты. Самые низкие показатели 
ценности семьи отмечаются у пятикласс-
ников когорт в 2021 г. и 2023 г. Снижение 
ЦС отмечается, начиная с 2018г. Причины 
данной динамики следует искать как на 
макро-, так и на микропсихологическом 
уровнях учащихся. 

Остановимся подробнее на индивиду-
альных ценностных отношениях лично-
сти пятиклассников. В таблице 2 приве-
дены значимые корреляции ценности се-
мьи учащихся 10-летнего возраста с дру-
гими показателями аксиосферы с 2016 по 
2024 гг. мониторинга. 

Таблица 2. Взаимосвязи ценности семьи с другими ценностями детей когорт 
2006–2014 года рождения в возрасте десяти лет  

(статистически значимые корреляции) 
Состав выбор-
ки и год диа-

гностики 

Ценность 
креативности 

Коллектив-
ные ценности 

Ценность 
достижений 

Ценность ин-
дивидуально-

сти 

Материаль-
ные ценности 

М 2016 0,48 0,55 
Д 2016 0,47 
К 2016 0,54 0,58 
М 2017 0,60 0,48 
Д 2017 0,64 
К 2017 0,72 0,57 
М 2021 0,50 
Д 2021 0,54 0,50 0,50 
К 2021 0,53 0,54 0,59 
М 2022 0,50 
Д 2022 0,46 0,45 
К 2022 0,53 0,59 
М 2023 0,42 
Д 2023 0,45 0,43 
К 2023 0,49 0,48 0,54 
М 2024 0,45 0,46 
Д 2024 0,42 0,42 
К 2024 0,55 0,52 0,46 

Примечание: М – мальчики, Д – девочки, К – когорта учащихся данного года диагностических измере-
ний
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В качестве инструмента математиче-
ской статистики для когорт мальчиков и 
девочек конкретного года измерений ис-
пользовался коэффициент корреляции 
Кендалла τ при p < 0,05. Для повышения 
мощности измерения для выборок с до-
статочным количеством респондентов 
(для когорты каждого года) использовал-
ся коэффициент корреляции Пирсона r 
при p < 0,05. В каждом поперечном срезе 
отмечаются корреляции ценности семьи с 
другими ценностями. У девочек ценность 
семьи коррелирует с ценностями коллек-
тива в 2016 г. и индивидуальности 
в 2021 г. и 2024 г.; с ценностью достиже-
ний в 2017 г., 2021–2023г. (при тенденции 
снижения коэффциентов корреляции τ на 
протяжении всего исследования); с мате-
риальными ценностями, появившимися 
в постпандемийный период, снижающи-
мися с 2021 г. по 2023 г. и уступившими 
место взаимосвязи с ценностью креатив-
ности в 2024 г. (табл. 2). В 2016 г. у пяти-
классниц ценность семьи имела гумани-
стическую направленность, с 2017 г. по 
2023г . исключительно прагматическую, и 
только в 2024 г. на статистически значи-
мом уровне проявились обе направленно-
сти вместе.  

У мальчиков обнаружена прямая взаи-
мосвязь ценности семьи с ценностью кре-
ативности в 2016 г., 2021 г. и 2024 г.; 
с ценностью достижений в 2016 г., 2017 г., 
2022 г. и 2024 г. (при тенденции снижения 
коэффициентов корреляции τ в постпан-
демийный период); с ценностью индиви-
дуальности в 2017 г. и коллектива 
в 2023 г. В 2021 г. и 2023 г. пятиклассни-
ков на статистически значимом уровне 
отличает гуманистическая направлен-
ность ценности семьи, а в 2017 г. и 2022 г. 
– прагматическая, в 2016 г. и 2024 г. обе
направленности представлены в равных
долях. Анализ ценности семьи по всей вы-
борке показывает смещение в сторону
прагматической направленности с 2017 г.,
и только 2022 г. наряду с прагматической

проявляется и гуманистическая. Стати-
стически значимые взаимосвязи ценности 
семьи респондентов с ценностями гума-
нистической (креативности и ценности 
коллектива) и прагматической (достиже-
ний, материального благополучия и ин-
дивидуальности) направленности харак-
теризуют семейные ценности и традиции 
учащихся. Преобладание ценности дости-
жений и индивидуальности можно рас-
сматривать как возрастную особенность 
пятиклассников и признак начинающего-
ся подросткового кризиса при благопри-
ятном внутрисемейном климате.  

 Дисперсионный анализ позволил вы-
явить факторы, влияющие на формирова-
ние ценности семьи у мальчиков и дево-
чек когорт 2006–2014 годов рождения, 
что позволяет корректировать работу по 
психологическому обеспечению образо-
вательного процесса. 

Выводы 
Макро- (культура, общественное мне-

ние, социальные институты, в том числе 
семья) и микропсихологические (индиви-
дуальные, возрастные и др.) условия 
формируют ценностное отношение лич-
ности учащихся к окружающей действи-
тельности. Начиная с 2018 г. по всей вы-
борке отмечается снижение ценности се-
мьи, причем самые низкие показатели 
выявлены у пятиклассников в 2021 г. и 
2023 г., и допандемийные показатели ЦС 
до настоящего времени не достигнуты. 
Младших школьников десятилетнего воз-
раста за последние 9 лет отличает преоб-
ладание прагматической направленности 
ценности семьи, различно проявляющее-
ся у мальчиков и девочек. 
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Неблагоприятная  семейная среда 
и отчуждение детей 

В. С. Карапетян1 
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3750010, Республика Армения, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, д. 17 

Аннотация. Сегодня практически во всех странах,
особенно из-за социально-экономического кризи-
са, зарубежной работы, нестабильной обстановки, 
множества разводов, увеличения числа стихий-
ных бедствий и т. д. наблюдается ухудшение по-
ложения детей, которое оказывает определенное
негативное влияние на мироощущение и поступ-
ки подрастающего поколения. Хотя законода-
тельные инициативы и документы правового ре-
гулирования, касающиеся семьи и семейных от-

ношений, регулярно изменяются и обновляются, продолжает расти количество отчужденных 
детей. В статье анализируется феномен отчуждения детей в детско-родительских отношениях. 
Проблема отчуждения детей в семье сегодня очень актуальна для Армении  и многих других 
стран мира. В качестве причин отчуждения детей в статье рассматриваются отсутствие у роди-
телей родительских навыков, неуважение родителей друг к другу перед детьми, отсутствие 
прав и обязанностей со стороны членов семьи, пренебрежение детьми в связи с карьерным ро-
стом родителей, финансовые трудности и т. д.  Отдельно анализируется роль в процессе от-
чуждения детей социальных сетей, компьютерных игр, финансовых возможностей Интернета 
и огромного количества информации, порождающих когнитивный диссонанс и межличност-
ные конфликты. Приводятся данные исследования, которое проводилось в школах нескольких 
регионов Армении в 2023-2024 годах, среди 278 отчужденных детей в возрасте 7–18 лет. Ис-
пользовались методы интервью и тестирования: методика диагностики межличностных от-
ношений Р. Жиля, диагностический опросник тревожности Спилбергера и Ханина, опросник 
эмоционального интеллекта Н. Холла и диагностический опросник рефлексивности Карпова. 
Результаты показывают, что отчужденные дети 11-12 лет и старше часто находят себе друзей 
среди таких же отчужденных детей. Поэтому им необходима помощь в формате социально-
психологических тренингов, вовлекающих и отдельного ребенка, и его референтную группу. 

Ключевые слова: семья, дети, родители, отчуждение, отчужденный ребенок 
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Unfavourable family environment 
and alienation of children 
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Abstract.  Today, almost all countries are faced with 
the social and economic crisis, work abroad, instability,
multiple divorces, an increase in the number of natural 
disasters, etc., which puts children in a precarious posi-
tion and has a certain negative impact on the attitudes 
and actions of the younger generation. Although legis-
lative initiatives and legal documents regulating family
and family relations are regularly changed and updat-
ed, the number of estranged children continues to
grow. This article analyzes the phenomenon of aliena-

tion of children in child–parent relations. Today, the problem of alienation of children in families is 
very relevant for Armenia and many other countries of the world. Among the drivers listed here is the 
lack of parental skills among parents, disrespect of parents for each other in front of their children, 
lack of rights and obligations on the part of family members, neglect of children due to parents’ career 
growth, financial difficulties, etc. Particular attention is given to the role played by social networks, 
computer games, making money on the Internet and a huge amount of information that generates cog-
nitive dissonance and interpersonal conflicts in the alienation of children. This article presents the da-
ta of a study conducted in schools in several regions of Armenia in 2023–2024 among 278 alienated 
children aged 7–18. The interview and testing methods used include the method of diagnosing inter-
personal relationships by R. Gilles, the diagnostic anxiety questionnaire by Spielberger and Khanin, 
emotional intelligence questionnaire by N. Hall and Karpov’s diagnostic reflexivity questionnaire. The 
results show that alienated children aged 11–12 and older often make friends with children who are 
alienated too. Therefore, they need help such as socio-psychological trainings involving both an indi-
vidual child and his/her reference group. 
Keywords: family, children, parents, alienation, alienated child 

Семья как ячейка общества и научная 
проблема представляет собой историко-
социальный феномен. Семья – это сфор-
мировавшаяся ячейка общества, которую 
изучают различные науки. Она изучалась 
с момента зарождения человеческого 
мышления. По определению древнегрече-
ского философа и мыслителя Аристотеля, 
семья – это основной тип общественных 
отношений человека, это первоначаль-
ный зародыш, из которого образовалось 
государство. Чтобы понять проблему раз-
вития ребенка в условиях современной 
семьи, возможно, необходимо обратиться 
к традиционной семье или, как часто го-

ворят, семье прошлого, современной се-
мье сегодня и семье будущего.  

Семья как историко-культурная кате-
гория у разных народов имела свои сте-
реотипы с точки зрения этнокультуры. 
Например, обнаруженный в результате 
сегодняшних раскопок каменное соору-
жение армянской шенгавитской культуры 
(IV–II тыс. до н. э.), которое располагалось 
в центре главного помещения и собирало 
рядом с собой членов семьи, называется 
очагом, что на армянском языке является 
синонимом слов «семья» и «огонь». Дру-
гими словами, для армян семья – это еще 
и огонь, источник тепла и света и для ре-
бенка. В основах веры всех религий семья 
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представлена как носительница духовных 
ценностей. Эти ценности сохранились и 
передавались из поколения в поколение. 
Дети также стали в той или иной степени 
носителями этой системы ценностей. 
В наше время существуют и традицион-
ные семьи, которым сложно адаптиро-
ваться к современным изменениям. 
Например, представители небольшого 
числа народов, проживающих в Армении – 
езиды, малакцы, курды, ассирийцы – 
именно благодаря сохранению семейных 
традиций сохраняют свой тип нацио-
нальности. У них крепкие семейные связи, 
практически отрезанные от внешних вли-
яний и перемен.  

Сегодняшние семьи в этом открытом 
обществе несут как положительное, так и 
отрицательное влияние независимо от 
своей воли. Когда мы говорим «семья», 
мы в первую очередь понимаем связь 
между двумя людьми, супругами. Созда-
вая эту связь, все пары представ-ляют 
свою жизнь как долгие годы совместной 
жизни. Однако, живя вместе, строя жизнь 
друг с другом, они перестают быть в роли 
любящей пары, и на них налагаются 
определенные права и обязанности. Дру-
гими словами, они также обязаны выпол-
нять функцию формирова-ния семьи и 
поддержания здоровой атмосферы. В этих 
отношениях у каждого возникает пробле-
ма утверждения себя как полноправного 
члена вновь образовавшейся семьи. Люди 
с разным психофизиологическим строе-
нием оказы-ваются в одном кругу и начи-
нают «менять» друг друга. 

Часто дань отдается и негативным 
влияниям. Например, один из них никогда 
не любит опаздывать, другой всегда не 
чувствует времени и везде опаздывает. 
Казалось бы, незначительная проблема со 
временем превращается в конфликтную 
ситуацию. Высказывания вроде «Ладно, 
почему ты меня не понимаешь?», «Ты все 
это делаешь, чтобы меня рассердить и 
вытащить из постели» и т. д.  все чаще 
звучат в разговоре, свидетелем которого 
является ребенок. В процессе форми-
рования, становления и укрепления семьи 

ребенок также занимает свое особое ме-
сто. Главное место в семье занимают 
межличностные отношения. Чем крепче 
семья, чем адекватнее родители, тем 
больше пользы получает ребенок. Чем 
больше конфликтов и неуважения друг 
к другу в семье, тем больше игнорируются 
интересы ребенка. Члены семьи и их дети 
постоянно находятся в когнитивном дис-
сонансе: с одной стороны, национальные 
привычки, с другой — внешние влияния, 
постоянно сталкивающиеся друг с другом. 
Дети сильнее ощущают эти последствия и 
сталкиваются с большим количеством 
конфликтов: с одной стороны, поведение 
родителей и стремление им подражать, 
с другой стороны, взаимодействие 
со сверстниками из разных семей и с раз-
ной ориентацией в системе ценностей. 
Ребенок иногда сопротивляется родите-
лям, если не явно, то по-своему, потому 
что его питают ценности, импортирован-
ные от сверстников, то есть из чужой се-
мьи.  

В результате всего этого практически 
во всех странах, особенно из-за социаль-
но-экономического кризиса, зарубежной 
работы, нестабильной обстановки, мно-
жества разводов, увеличения числа сти-
хийных бедствий, доступа к различной 
информации, активности социальных се-
тей и многих других причин, фонды без-
заботного детства подрываются, и это 
оказывает определенное негативное вли-
яние на мироощущение и поступки под-
растающего поколения. Хотя законода-
тельные инициативы и документы пра-
вового регулирования, касающиеся семьи 
и семейных отношений, регулярно изме-
няются и обновляются, количество 
неудавшихся браков и отчужденных де-
тей продолжает расти. Некоторые дети 
отделены от семьи, первого звена форми-
рования их моральных и правовых ценно-
стей. Увеличивается число бродячих и 
нищих детей. Нередко случаи, когда ребе-
нок не получает достаточного внимания, 
заботы, должного образования и воспита-
ния в присутствии родителей. Эти явле-
ния особенно проявляются в случае вне-
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домовой работы родителей. Возможно, 
именно эти причины послужили основа-
нием для разговоров о психологическом 
отчуждении детей. Мы часто слышим сло-
ва типа «Наши родители нас не понима-
ют…». Несмотря на то, что родители удо-
влетворяют все их основные потребности, 
детям кажется, что родители не знают, 
что им нужно. То есть отсутствует мыс-
ленная связь между родителями и детьми. 
Удивительно то, что в результате многих 
мер государства и политического обще-
ства в Армении увеличивается число бро-
дячих и отчужденных детей.  

Мы считаем, что отчуждение родите-
лей и детей в основном происходит из-за 
нарушения честного общения между дву-
мя сторонами. В результате отсут-ствия 
у родителей родительских навыков раз-
рыв «родитель – ребенок» увеличивается 
по мере взросления ребенка. Именно по-
этому мы пытаемся обсудить феномен 
развития ребенка в семье с противопо-
ложной стороны. То есть рассмотреть 
процессы, нарушающие развитие ребенка 
вследствие отчуждения. Отчуждение — 
это следствие, и важно найти эти причин-
но-следственные связи. Изучение причин 
отчуждения и выявление их может стать 
возможностью формирования новой пси-
хики детей и стимулирования их разви-
тия в более устойчивой морально-
психологической атмосфере. Такими при-
чинами могут быть полное отсутствие 
у родителей родительских навыков, не-
уважение родителей друг к  другу перед 
детьми, отсутствие прав и обязанностей 
со стороны членов семьи, пренебрежение 
детьми в связи с карьерным ростом роди-
телей, финансовые трудности и т. д.  

Одним из основных источников отчуж-
дения детей, растущих в современных се-
мьях, является доступность социальных 
сетей, компьютерных игр, финансовых 
возможностей Интернета и огромного ко-
личества информации. Из-за постоянной 
«занятости» вместо того, чтобы прово-
дить время друг с другом, разговаривать 
и понимать эмоции друг друга, каждый 
член семьи большую часть дня проводит 
перед компьютером или с телефоном 

в руке. Когнитивный диссонанс, межлич-
ностный конфликт и отчуждение возни-
кают среди членов семьи в результате ум-
ственной усталости, постоянного напря-
жения, бессонницы и малой физической 
нагрузки.  

Таким образом, при изучении отчужде-
ния ребенка в семье учитывались роль 
каждого члена семьи, межличност-ные 
отношения ребенка с ним и их послед-
ствия для ребенка. Исследование прово-
дилось в школах нескольких регионов 
Армении в 2023-2024 годах, среди 
278 отчужденных детей в возрасте 7–18 
лет. Ниже приведены некоторые данные, 
полученные в результате исследования 
(см. таблицу 1).  
Таблица 1. Основные взаимоотношения 
между членами семей отчужденных детей 

Отчужденные 
лица 

Отношения членов семьи 

До 7 лет Наличие недостаточной эмоцио-
нальной связи «ребенок – роди-

тель» и «ребенок – ребенок» 
7–14 лет Семейные конфликты, практи-

чески ежедневные разногласия 
членов семьи по отношению к 

несовершеннолетним 
14–16 лет Межличностные конфликты и 

результат: «Нас никто не пони-
мает…» 

16–18 и стар-
ше 

Низкий уровень материальной 
неудовлетворенности в семье, 
из-за чего школьники не посе-
щают занятия, вынуждены вы-
полнять любую работу и посте-

пенно отчуждаются от семьи. 

С целью изучения возрастных и меж-
личностных отношений отчужден-ного 
ребенка со сверстниками и взрослыми 
нами было организовано интер-вью  це-
лью выяснить на практике адекватность 
наиболее часто проявляющихся межлич-
ностных отношений ситуации, эмоцио-
нальным переживаниям и рефлексивным 
способностям. По результатам интервью 
были использованы методика межлич-
ностных отношений Рене Жиля (Райго-
родский 1998), диагностический опрос-
ник тревожности Спилбергера и Ханина, 
опросники эмоционального интеллекта Н. 
Холла (Ильин 2001) и диагностический 
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опросник рефлексивности Карпова (Кар-
пов 2003). 

Методика Рене Жиля  очень популярна 
для изучения межличностных отношений 
и применяется в возрасте от 4 до 12 лет, а 
в некоторых случаях и старше. В таблице 
2 показаны связи разных показателей, да-
лее в таблицах 3-5 показаны связи других 
методик. 

Таблица 2. Результаты методологии Рене 
Жиля с прямыми и обратными связями 

Отноше-
ние к мате-
ри 

прямая 
зависи-
мость 

0,341651 обратная 
зависи-
мость 

0,155394 

Отноше-
ние к отцу 

прямая 
зависи-
мость 

0,288421 обратная 
зависи-
мость 

0,152853 

Отноше-
ние к отцу 
и матери 

прямая 
зависи-
мость 

0,33659 обратная 
зависи-
мость 

0,081954 

Отноше-
ние к брату 
и сестре 

прямая 
зависи-
мость 

0,033864 обратная 
зависи-
мость 

0,137116 

Отноше-
ние к ба-
бушкам и 
дедушкам 

прямая 
зависи-
мость 

-0,12849 обратная 
зависи-
мость 

0,080264 

Отноше-
ние к другу 

прямая 
зависи-
мость 

-0,12637 обратная 
зависи-
мость 

-0,44137

Отноше-
ние к учи-
телю 

прямая 
зависи-
мость 

0,138985 обратная 
зависи-
мость 

0,183651 

Любопыт-
ство 

прямая 
зависи-
мость 

-0,05395 обратная 
зависи-
мость 

0,158008 

Домини-
рование 

прямая 
зависи-
мость 

0,024825 обратная 
зависи-
мость 

-0,15082

Общитель-
ность 

прямая 
зависи-
мость 

0,158232 обратная 
зависи-
мость 

-0,18581

Изоляция прямая 
зависи-
мость 

0,130085 обратная 
зависи-
мость 

-0,02213

Поведение 
в соответ-
ствии с соц. 
нормами 

прямая 
зависи-
мость 

0,218034 обратная 
зависи-
мость 

-0,24677

Таблица 3. Прямые и обратные корреля-
ции компонентов эмоционального интел-

лекта у отчужденных детей до 12 лет 

Таблица 4. Связь между ситуативной и 
личностной тревогой 

Таблица 5. Диагностический опросник 
Карпова. Результаты с прямыми ссылками 

и ссылками обратной связи 

* дробные части округляются; заштрихованные номера 
 

вопросов указаны, имеющие прямой смысл.

Теперь давайте проведем дальнейший 
анализ, разделив ответы. Таким образом. 
максимальное значение прямого значе-
ния — 7. В нашем примере средний ре-
зультат составляет буквально 74 на одно-
го отчужденного ребенка. Если показать 
это по числовой оси, то получим следую-
щее изображение. 

Фактически, [15-45] соответствует 
низкому уровню, [45-75] относится 
к среднему уровню, а [75-105] – высокому 
уровню. 

В аналогичном порядке мы можем 
разделить на диапазоны данные 
с обратной значимостью, с высокими, 
средними и низкими результатами 
в следующем порядке. В аналогичном по-
рядке мы можем разделить на диапазоны 
данные с обратной значимостью, с высо-
кими, средними и низкими результатами 
в следующем порядке. И наоборот, дан-
ные [105-75] соответствуют низкому 
уровню, [75-45] относятся к среднему 
уровню, а [45-15] промежуточному уров-
ню – высокому уровню (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Диапазоны значений 

Таким образом, получается, что в юном 
возрасте, хотя дети и связаны 
с симпатичным членом семьи, после 11–
12 лет ребенок находит такого же, как он, 
бродячего ребенка из почти похожих се-
мей, чтобы действовать смелее и делить-
ся с другими в их повседневных отноше-
ниях. В рамках использованной методики 

видно, что компоненты данного явления 
(эмоциональный компонент или рефлек-
сивность) также можно считать достаточ-
ными по порядку разработки анкеты, од-
нако связь одного компонента с другими 
вполне очевидна. Это означает, что соци-
ально-психологические тренинги должны 
быть организованы отдельно по каждому 
компоненту. Подчеркивается, что контак-
ты бродячих детей носят преимуще-
ственно эмоциональный характер, но они 
видят свои отношения с другими бродя-
чими детьми, а значит, желательна орга-
низация психологической деятельности    
c референтной группой бродячих детей. 
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Аннотация. Введение. В современных условиях разви-
тия научной мысли остаётся дискуссионным вопрос
о выявлении единого подхода к понятию «человече-
ский капитал субъектов образования». Цель исследо-
вания – определение ключевых подходов к понятию 
«человеческий капитал субъектов образования» с ак-
центом на те исследования, в которых охарактеризо-
вано влияние эпохи цифровизации на данный процесс.  
Материалы и методы. В основу нашего теоретическо-
го исследования положен анализ основных положений
работ отечественных авторов и зарубежных экспертов,
согласно которым цифровые технологии, с одной сто-
роны, расширяют возможности человека и увеличива-
ют его человеческий капитал, с другой стороны, вы-
свечивают морально-этические проблемы, связанные 
с ускоренным технологическим прогрессом в обще-
стве. В ходе исследования было изучено более семиде-
сяти работ, посвященных многоаспектному анализу 
человеческого капитала как феномена современности. 
Были отобраны работы согласно следующим критери-
ям: релевантность описываемых подходов современ-

ному понятию человеческого капитала, дата выхода публикации (публикации за последние 
десять лет), наличие идентификатора DOI, др. Приоритетными методами исследования яви-
лись обобщение и систематизация полученных результатов исследования. 
Результаты. В контексте нашего исследования были выделены экономический (Т. Шульц, 
Г. Беккер как основатели данного подхода), психологический (М. В. Ермолаева, Д. В. Дубовский; 
В. Г. Пичугин), социологический (П.А. Амбарова; Г.Е. Зборовский,), здоровьесберегающий 
(В. В. Прохорова, О. В. Медведева; Я. Лю, Ш. Хуо) и когнитивный подходы (сотрудники Казан-
ского филиала «Федерального научного центра психологических и междисциплинарных ис-
следований»). Наиболее перспективные исследования в сфере цифровой экономики, на наш 
взгляд, – это исследования О. Г. Каратаевой и Л. А. Битковой. Эти исследователи утверждают, 
что в современных условиях развития экономической и психологической наук объектом вни-
мания в образовании должен стать не компетентностный подход, а готовность индивида обу-
чаться в течение всей жизни в сочетании с соблюдением корпоративной культуры образова-
тельной организации.  
Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в эпоху цифровиза-
ции акцент в формировании человеческого капитала ставится на становление профессиональ-
но-значимых качеств субъектов образования, среди приоритетных выделяют адаптивность, 
способность к обучению в течение всей жизни, креативность и др. 
Ключевые слова: человеческий капитал, субъекты образования, цифровизация 
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Diversification of approaches to the concept of 
‘human capital of subjects of education’  

in the context of digitalization 

A. S. Kats1, E. N. Kostrov1 

1 Kazan Branch, Federal Scientific Center of Psychological and Interdisciplinary Research, 
Building 4, 9 Mokhovaya Str., Moscow 125009, Russia 

Abstract. Introduction. Today there is no unified approach to 
the understanding of the concept of ‘human capital of subjects 
of education’. The article seeks to identify the main approaches 
to this concept with an emphasis on those studies that describe 
the impact of digitalization.  
Materials and Methods. Our study is a theoretical research that 
examines the main approaches available in Russian and for-
eign studies on the topic. According to the analyzed works, dig-
ital technologies, on the one hand, expand human capabilities 
and increase human capital, and, on the other hand, highlight 
the moral and ethical problems associated with accelerated 
technological progress in society. We analyzed over seventy 
works that provide a multidimensional analysis of human capi-
tal as a phenomenon of modernity. The works were selected 
based on a number of criteria: the relevance of the described 
approaches to the modern concept of human capital, the date 
of publication (publications over the past ten years), the pres-
ence of the DOI identifier, etc. The main research methods 
used in our study include generalization and systematization. 
Results. We identified the economic (proposed by T. Schultz, 
G. Becker), the psychological (M. V. Ermolaeva, D. V. Dubovsky;

V. G. Pichugin), the sociological (P. A. Ambarova; G. E. Zborovsky,), the ‘health-saving’
(V. V. Prokhorova, O. V. Medvedeva; Ya. Liu, Sh. Huo) and the cognitive approaches (the researchers of
the Kazan Branch of the Federal Scientific Center of Psychological and Interdisciplinary Research) to
the concept in question. In our view, studies by O.G. Karataeva and L.A. Bitkova are the most promising
in the field of digital economy — these scholars argue that, in today’s conditions of the development of
economic and psychological sciences, education should focus not on the competence-based approach,
but on an individual’s willingness to commit to lifelong learning in combination with compliance with
the corporate culture of an education institution.
Conclusions. The results allow us to conclude that in the era of digitalization the emphasis in the devel-
opment of human capital is placed on the development of professionally significant qualities of sub-
jects of education, and that adaptability, lifelong learning ability, creativity, etc. are among the priori-
ties.
Keywords: human capital, subjects of education, digitalization 

Введение 
В современных условиях развития 

научной мысли вопрос о выявлении еди-
ного подхода к понятию «человеческий 
капитал субъектов образования» все еще 

остается открытым, поскольку данный 
феномен современности является слож-
ным для изучения, и некоторые критерии, 
которыми измеряется этот концепт 
(например, культурная конгруэнтность, 
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гуманность и др.), невозможно опреде-
лить. Это обусловлено тем, что данные 
критерии представляют собой абстракт-
ные понятия, для которых методики диа-
гностики ещё не разработаны, так как 
дифференцировать степень сформиро-
ванности этих критериев весьма пробле-
матично.  

Если рассматривать человеческий ка-
питал как внутренние ресурсы и те жиз-
ненные «активы» личности, которые она 
приобретает в течение всей жизни, то в 
формировании человеческого капитала 
обучающихся в вузе превалирует скорее 
личностный компонент, т. е. цели, ценно-
сти, смыслы личности, а также её лич-
ностные качества (эмпатия, толерант-
ность, коммуникативность, адаптивность, 
организованность, гуманность и др.), бла-
годаря которым обучающийся в вузе мо-
жет успешно коммуницировать с другими 
субъектами образования. Следовательно, 
развитие человеческого капитала проис-
ходит тогда, когда личность социализи-
рована и может устанавливать многомер-
ные связи с представителями студенче-
ского и педагогического коллектива. Ис-
ходя из этого следует: формирование че-
ловеческого капитала ориентировано, 
прежде всего, на аккумулирование духов-
ного богатства личности, заключающего-
ся в наличии у индивида сформирован-
ных личностных качеств, необходимых 
для ее успешной социализации. 

Актуальность проведения исследова-
ний в сфере формирования человеческого 
капитала субъектов образования обу-
словлена тем, что первостепенное значе-
ние для развития образовательной орга-
низации имеет «человеческий» фактор. 
В период перехода страны на цифровую 
экономику, когда рабочая сила заменяет-
ся инструментами автоматизации во всех 
сферах жизнедеятельности, важно сохра-
нить гуманистическую составляющую 
личности, её направленность на комму-
никацию, сотрудничество и взаимодей-
ствие внутри коллектива. В связи с этим 
учёными-экспертами в этой области акту-
ализируется вопрос о «цифровом нера-

венстве», в результате которого произо-
шло разделение на «цифровых абориге-
нов», в совершенстве владеющих цифро-
выми технологиями, и «цифровых ми-
грантов», которые недостаточно грамот-
но владеют цифровыми технологиями 
для осуществления профессиональной 
деятельности (Левина 2019). Отметим, 
что цифровая компетентность – это один 
из ведущих критериев сформированности 
человеческого капитала в эпоху цифрови-
зации. 

Целью нашего исследования явилось 
определение ключевых подходов к поня-
тию «человеческий капитал субъектов 
образования» с акцентом на те исследо-
вания, в которых охарактеризовано влия-
ние эпохи цифровизации на данный про-
цесс.  

Материалы и методы 
Методологической основой нашего ис-

следования составили труды отечествен-
ных авторов и зарубежных авторов, со-
гласно которым цифровые технологии 
одновременно расширяют возможности 
человека, увеличивают его человеческий 
капитал и создают морально-этические 
проблемы, вызванные ускоренным тех-
нологическим прогрессом в обществе. 
В ходе исследования был проведен кон-
тент-анализ более семидесяти работ, по-
священных многоаспектному анализу че-
ловеческого капитала как феномена со-
временности, и были отобраны публика-
ции за последние десять лет, которые со-
ответствовали определенным критериям: 
релевантность описываемых подходов 
современному понятию человеческого 
капитала, актуальность, наличие иденти-
фикатора DOI и др. Ключевые методы 
нашего исследования – это обобщение и 
систематизация полученных результатов 
исследования. 

Результаты и их обсуждение 
В контексте нашего исследования были 

выделены экономический (Т. Шульц, 
Г. Беккер), психологический (М. В. Ермо-
лаева, Д. В. Дубовский; В. Г. Пичугин), со-
циокультурный (П. А. Амбарова, Г. Е. Збо-
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ровский), здоровьесберегающий 
(В. В. Прохорова, О. В. Медведева; Я. Лю, 
Ш. Хуо) и когнитивный подходы (сотруд-
ники (сотрудники Казанского филиала 
«Федерального научного центра психоло-
гических и междисциплинарных исследо-
ваний»). 

Рассмотрим каждый из заявленных 
подходов в ракурсе развития личности 
обучающихся в вузе.  

К. Г. Маркс видел наибольший потен-
циал в человеке и его рабочей силе. Он 
предложил формулу кругооборота денеж-
ного капитала: «денежный капитал− про-
изводственный капитал − товарный ка-
питал – денежный капитал». К. Г. Маркс 
утверждал, что высококвалифицирован-
ный труд – более затратный по части 
вложений, но и более прибыльный, по-
этому следует «инвестировать» именно 
в потенциально-способных и одарённых 
личностей, которые могут принести при-
быль организации (Маркс 2001). 

Т. Шульц и Г. Беккер – основатели тео-
рии человеческого капитала – полагали, 
что «инвестировать» надо преимуще-
ственно в сферы образования и здраво-
охранения, поскольку данные сферы 
наиболее тесно связаны с поэтапным 
формированием и развитием личности 
обучающегося в вузе и относятся к систе-
ме взаимодействия «человек – человек» 
(Shultz 2010). Следовательно, в ракурсе 
экономического подхода человек рас-
сматривается не только как источник 
прибыли, но и как удачная «инвестиция».  

C позиции психологической науки че-
ловеческий капитал, с одной стороны, 
рассматривается как совокупность потен-
циальных способностей личности (жизне-
способность, работоспособность, способ-
ность к инновациям, способность к обуче-
нию). С другой стороны, человеческий ка-
питал можно исследовать в контексте 
сформированности личностных качеств и 
характеристик, которые детерминируют 
успешность личности в будущей профес-
сии. Если обучающиеся вузов приобретут 
данные способности, то они смогут гибко 
адаптироваться к изменяющимся услови-

ям труда. М. В. Ермолаева и Д. В. Лубов-
ский изучали психологический капитал 
как совокупность устойчивых психологи-
ческих качеств личности: удовлетворен-
ность трудом, повышенная мотивация к 
профессиональной деятельности, сопро-
тивляемость стрессу и выгоранию (Ермо-
лаева, Лубовский, 2020).  

В. Г. Пичугин выделил личностно-
психологический и социально-
психологический аспекты человеческого 
капитала. Личностно-психологический 
аспект, по мнению автора, заключается в 
том, что личность человека определяется 
его индивидуальными психологическими 
характеристиками: способностями, цен-
ностями, стремлениями, установками, 
темпераментом, жизненным опытом, ду-
ховным развитием, моральными чертами. 
Но именно в ходе взаимодействия и 
в процессе трудовой деятельности лич-
ность раскрывается и приобретает свою 
индивидуальность. В ходе изучения соци-
ально-психологического аспекта челове-
ческого капитала было установлено, что 
в течение жизни у человека расширяются 
социальные контакты, он становится ча-
стью социальной группы, успешно социа-
лизируется в обществе/сообществе (Пи-
чугин, 2021). 

В контексте социокультурного подхода 
понятие «человеческий капитал» опреде-
ляется как степень образовательной 
успешности/неуспешности. 

Ключевой идеей в статье П. А. Амбаро-
вой и Г. Е. Зборовского является «транс-
фер человеческого капитала учащейся 
молодёжи» в противовес «образователь-
ной общности». Если образовательная 
общность – это единство целей и меха-
низмов субъектов образования для до-
стижения успешности в учебно-
профессиональной деятельности, то 
трансфер человеческого капитала связан 
с изменением сферы деятельности, места 
проживания и обусловлен несовпадением 
ожиданий субъектов образования с ре-
альными условиями профессиональной 
деятельности (Амбарова, Зборовский 
2021). В данном контексте неуспешность 
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трансфера человеческого капитала пони-
мается как психологическая и компетент-
ностная неготовность субъектов образо-
вания переходить на следующий уровень 
образования, в результате чего некоторые 
субъекты образования предпочитают 
«академическому» треку профессиональ-
ный трек, чтобы быстрее перейти к про-
фессиональной деятельности. Переход к 
успешности трансфера внутри системы 
образования предполагает консолидацию 
усилий преподавателей, руководителей 
образовательной организации, родителей 
и будущих работодателей. 

В фокусе внимания здоровьесберегаю-
щего подхода капитал здоровья как пер-
вооснова человеческого капитала, по-
скольку здоровый человек априори рабо-
тоспособен, продуктивен и имеет пози-
тивный рабочий настрой. В результате 
межстранового исследования (Россия, Ки-
тай) состояния здоровья обучающихся 
в вузе было установлено, что состояние 
здоровья обучающихся в вузе соотносится 
с их эффективностью. В Китае, как и 
в России, капитал здоровья как основа че-
ловеческого капитала является нацио-
нальным приоритетом. В глобальном 
смысле исследования состояния здоровья 
населения Китая включают определения 
средней продолжительности жизни жи-
телей Китая. В личностном аспекте иссле-
дуются риски для здоровья отдельно-
взятого жителя, и разрабатываются ин-
дивидуальные программы для укрепле-
ния здоровья (Прохорова, Медведева 
2019; Liu, Huo 2024).  

Сотрудники Казанского филиала «Фе-
дерального научного центра психологи-
ческих и междисциплинарных исследова-
ний» разрабатывают теоретико-
методологические основы когнитивного 
подхода к определению человеческого 
капитала. Когнитивность заключается 
в способности личности обрабатывать 
(«оцифровывать») большой объем ин-
формации на основе активизации инди-
видуальных, когнитивных механизмов 
познания. В этом случае знания являются 
метаресурсами личности, благодаря кото-

рым личность способна к эффективной 
регуляции когнитивных процессов. 
Наиболее перспективные исследования в 
сфере цифровой экономики, на наш 
взгляд, – это исследования О. Г. Каратае-
вой и Л. А. Битковой (Khoruzhy et al. 2013). 
Исследователи определили, что в совре-
менных условиях развития экономиче-
ской и психологической наук акцент в об-
разовании делается не на компетентност-
ный подход, а на готовность обучаться 
в течение всей жизни в сочетании с со-
блюдением корпоративной культуры об-
разовательной организации.  

Четвёртая промышленная революция 
привела к увеличению человеческих воз-
можностей и расширенному доступу 
к экономическим благам. Вместе с тем по-
явились и морально-этические проблемы, 
связанные с ускоренным технологиче-
ским развитием. К ним относятся: всё 
возрастающее цифровое «неравенство», 
заключающееся в разной степени владе-
ния цифровыми технологиями; не всегда 
безопасное сохранение персональных 
данных в сети Интернет; фейки, кибер-
буллинг и др. Альтернативным решением 
данных проблем может быть управление 
человеческим капиталом на основе циф-
ровизации экономических систем.  

Учёные-эксперты (Габдуллин 2018; Ку-
дина и Сухарёва 2020) в своих теоретиче-
ских обзорах о феномене «человеческий 
капитал» поясняют, что в современных 
условиях развития научной мысли не 
сформировалось единого подхода к опре-
делению этого феномена, поскольку про-
блемное поле исследования ещё не упо-
рядочено. Задача учёных-экспертов – си-
стематизировать имеющиеся данные 
о человеческом капитале с целью сфор-
мировать целостное видение данного 
концепта.  

Выводы 
Полученные в ходе исследования ре-

зультаты позволяют сделать вывод о том, 
что в эпоху цифровизации акцент в фор-
мировании человеческого капитала дела-
ется на становлении профессионально-
значимых качеств субъектов образования, 
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приоритетными среди которых считаем 
адаптивность, способность к обучению 
в течение всей жизни, креативность, со-
блюдение корпоративной культуры обра-
зовательной организации и др. Исследо-
вания в сфере человеческого капитала 
позволили установить тенденцию гума-
низации образования, т. е. ориентирован-

ность на раскрытие личности студентов. 
Следовательно, в современную эпоху 
цифровизации наиболее значимым явля-
ется гуманистический потенциал лично-
сти. На наш взгляд, человек отличается от 
автоматизированного инструмента имен-
но умением проявлять свои чувства и со-
переживать другому человеку.  
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Развитие личностного потенциала подростков 
 с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях воспитательной организации
Л. А. Казакова1 

1 Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, 
432011, Россия, г. Ульяновск, пл. Ленина д. 4/5  

 

Аннотация. Человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья в подростковом возрасте сталкивается 
с влиянием различных природных и общественных
факторов, что отражается на его биологическом и со-
циальном развитии. Если подросток с ограниченными 
возможностями здоровья имеет негативный опыт со-
циализации, то целью семейного и социального воспи-
тания должна стать консолидация усилий семьи и 
школы, направленная на создание и реализацию усло-
вий, способствующих приобретению навыков социаль-
ной адаптированности и индивидуализации.
Целью исследования является описание особенностей
развития личностного потенциала подростков  с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях вос-
питательной организации.
Развитие личностного потенциала подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья изучается с по-
зиции психологии и педагогики; для диагностики осо-
бенностей развития личностного потенциала подрост-
ков  с ограниченными возможностями применялись:
тест СЖО (автор Д. А. Леонтьев, адаптированная версия
теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL); проек-
тивная  методики «Что – Почему – Как»; метод экс-
пертного наблюдения.
В исследовании принимали участие подростки в воз-
расте от десяти до пятнадцати лет с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и сохранным интел-
лектом, учащиеся школ-интернатов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.  
Результаты эмпирического исследования демонстри-
руют, что в структуре личностного потенциала под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья слабо развиты как составляющие само-
определения, так и составляющие совладающего поведения; эмоции и смысло-жизненные 
ориентации не обязательно проецируются в деятельность, реализующую устойчивое поведе-
ние. Это ставит перед образовательными организациями, обучающими школьников с особыми 
образовательными потребностями, задачу по разработке и реализации специальных целена-
правленных программ, целью которых  является развитие личностного потенциала.  
Представленные в статье материалы позволяют использовать их с целью усиления и усовер-
шенствования воспитательного компонента федеральных адаптированных образовательных 
программ в контексте урочной и внеурочной деятельности.  
Ключевые слова: подростковый возраст, особые образовательные потребности, эмоциональ-
ная сфера, эмоциональная устойчивость, ценностные ориентации, личностный потенциал 
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Developing the personal potential of adolescents 
with disabilities at an educational institution 

L. A. Kazakova1

1 Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, 
4/5 Lenina Sq., Ulyanovsk 432011, Russia 

Abstract. An adolescent with disabilities faces various natu-
ral and social factors that affect his or her biological and so-
cial development. If such an adolescent has a negative expe-
rience of socialization, family and school should join their 
efforts in order to create conditions for the acquisition of 
social adaptation and individualization skills by the adoles-
cent. 
This study seeks to describe the specific features of the de-
velopment of personal potential in adolescents with disabil-
ities at an education institution. 
The author considers the development of personal potential 
of adolescents with disabilities from the standpoint of psy-
chology and pedagogy. The following methods were used to 
identify the specific features of the development of personal 
potential of adolescents with disabilities: the Purpose in Life 
Test (PIL) adapted by D.A. Leontyev, the ‘What — Why —
 How’ projective technique, and the method of expert ob-
servation. 
The study involved adolescents aged 10 to 15 years with 
musculoskeletal disorders and preserved intelligence who 
study at boarding schools for students with disabilities. 
The empirical study demonstrates that both self-
determination and coping behavior are poorly              devel-
oped in the structure of the personal potential of adoles-
cents with disabilities. Such adolescents’ emotions and life-
meaning orientations are not always projected into activi-
ties that implement sustainable behavior. This requires ed-
ucation institutions that teach adolescents with special edu-
cational needs to create special programs aimed at develop-
ing personal potential in such adolescents. 

The materials presented in the article can be used to strengthen and improve special-needs federal 
educational programs in terms of in-class and extracurricular activities. 
Keywords: adolescence, special educational needs, emotional sphere, emotional stability, value orien-
tations, personal potential 

Введение 
Социально-политические процессы, 

происходящие в мире и в нашей стране, 
ускорение ритма жизни, разнообразие 
культурных предпочтений молодого по-
коления приводит к тому, что человек в 
современном мире существует в ситуации 

неопределенности, сталкивается с боль-
шим числом угроз социального и природ-
ного характера; это, в конечном счете, 
влияет на его психическое и эмоциональ-
ное состояние, определяет тип его реак-
ций на трудности и способы их преодоле-
ния.  
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По мнению Д. А. Леонтьева (Леонтьев 
2019), ведущим психологическим кон-
структом, помогающим молодому челове-
ку успешно решать жизненные проблемы, 
является личностный потенциал.  

Комплексные исследования детства на 
этапе подросткового возраста акценти-
руют внимание ученых на том, что у под-
ростков в настоящее время недостаточно 
развиты навыки самостоятельности, гиб-
кости, креативности, целенаправленности 
поведения. Перечисленные выше особен-
ности будут свойственны и подросткам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, о чем свидетельствуют научные ис-
следования последних десятилетий (Ель-
кина, Гиро 2019; Малышев, Абдулаев 
2015)   

В настоящее время человек с ограни-
ченными возможностями здоровья явля-
ется участником различных социальных 
процессов, в том числе на равноправной 
основе с остальными людьми включается 
в образовательную, профессиональную и 
трудовую сферы жизнедеятельности.  

Ведущим социальным институтом, вы-
полняющим функцию целенаправленного 
развития человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, введения его 
в культуру общества, интеграции в соци-
ум, передачи социального опыта, восста-
новления утраченных или несформиро-
ванных физиологических, психологиче-
ских и социальных навыков на этапе дет-
ства, является образование (Леванова, 
Мудрик 2019).   

 Поэтому актуальным для психоло-
го-педагогической науки в целом и де-
фектологической науки в частности ста-
новится разработка теоретических и 
практических основ развития личностно-
го потенциала подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья  как одна 
из задач социального воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья с учётом современной социокультур-
ной ситуации и внедрения в образова-
тельный процесс усовершенствованных 
федеральных адаптированных образова-
тельных программ.     

Материалы и методы 
Личностный потенциал подростков 

с ограниченными возможностями здоро-
вья изучается  на основе синтеза идей 
о личности, потенциальных возможностях 
человека, деятельности, социальной сре-
де, воспитании в рамках научной школы 
Д. А. Леонтьева, А. Г. Асмолова, А. В. Муд-
рика. Для диагностики особенностей раз-
вития личностного потенциала подрост-
ков с ограниченными возможностями 
применялись: тест СЖО (автор Д.А. Леон-
тьев, адаптированнаяй версия теста 
«Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL); 
проективная  методики «Что – Почему – 
Как»; метод экспертного наблюдения.  

В исследовании принимали участие 
подростки с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, ученики школ-
интернатов для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  (воз-
раст 12–16 лет) с сохранным интеллек-
том. Выборка состояла из 40 респонден-
тов, среди них 24 подростка мужского по-
ла и 16 подростков женского пола.  

Результаты и их обсуждение 
Анализируя научную литературу, мы 

пришли к выводу о том, что понятие 
«личностный потенциал» рассматривает-
ся с междисциплинарной точки зрения 
как целостное единство философских, пе-
дагогических и психологических атрибу-
тивных характеристик и имеет ряд опре-
делений: 
а) система изменяющихся характеристик 
и особенностей личности, способствую-
щая эффективности в различных видах 
деятельности; 
б) сложное психолого-педагогическое яв-
ление, сочетающее взаимосвязанные пси-
хологические особенности и нравствен-
ные качества личности, социально-
ценностные мотивы, устойчивые способы 
поведения, позволяющие эффективно ис-
пользовать в жизни природные способно-
сти. 

По литературным данным, выделяют 
следующие структурные элементы лич-
ностного потенциала: 
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 мотивационный (отвечает за приня-
тие на себя ответственности за про-
цесс решения жизненных задач); 

 ориентационный (создает теоретиче-
ский знаниевый базис о поведении и 
саморегуляции); 

 операциональный (ориентирован на 
использование способов социализации 
и социальной деятельности с учетом 
ЗУНов и компетенций); 

 волевой (создает условия для внут-
ренней управленческой деятельности 
и самоконтроля); 

 оценочный (выполняет оценивающую 
функцию по отношению к жизнедея-
тельности человека на предмет соот-
ветствия определенным образцам) 
(Леонтьев 2019; Низовских 2014). 

Педагогические составляющие разви-
тия личностного потенциала подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья могут быть продемонстрированы 
следующим образом. 

Методологические основания форми-
рования и развития личностного потен-
циала подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья представлены, во-
первых, философско-антропологическим 
подходом, ориентирующим исследование 
на развитие ценностно-смысловой сферы 
личности как опоры для становления ав-
тономности, индивидуальности и незави-
симости; во-вторых, системно-
деятельностный подход позволяет  трак-
товать личностный потенциал подростка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья как деятельность человека по саморе-
гуляции своего поведения, а также как 
внешнюю педагогическую деятельность, 
направленную на оказание подростку 
с ограниченными возможностями здоро-
вья индивидуальной помощи в становле-
нии личностной индивидуальности; в-
третьих, интегральный подход описывает 
условия, при которых успешно и резуль-
тативно будет протекать формирование и 
развитие личностного потенциала под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья (Кулагина 2018; Ниязбаева 
2019).  

Наполняемость и соотношение струк-
турных элементов личностного потенци-
ала подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья отличается от ана-
логичных элементов их здоровых сверст-
ников, о чем свидетельствуют данные, 
представленные в таблице 1.  

Результаты эмпирического исследова-
ния демонстрируют, что в структуре лич-
ностного потенциала подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья 
слабо развиты как составляющие само-
определения, так и составляющие совла-
дающего поведения; эмоции и смысло-
жизненные ориентации не обязательно 
проецируются в деятельность, реализую-
щую устойчивое поведение (см. таблицу 
2).  

Таблица 1. Исследование смысложизнен-
ных ориентаций у обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата 
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M 98,2 25,5 26,1 23,3 20,7 41,7 
S 9,8 4,1 2,99 3,2 2,35 3,9 

Таблица 2. Шкала ценностных ориентаций 
подростков нарушениями опорно-

двигательного аппарата  
Название 
ценности 

Ранг ценности у 
подростков с осо-
быми образова-

тельными потреб-
ностями  мужского 

пола 

подростков с осо-
быми образова-

тельными потреб-
ностями  женского  

пола 
Здоровье 1 1 
Активная, дея-
тельная жизнь 

5 4 

Интересная 
работа 

8 8 

Красота при-
роды и искус-
ства 

7 5 

Наличие хо-
роших и  вер-
ных друзей  

2 2 

Самоконтроль 6 3 
Смелость в 
отстаивании 
своих интере-
сов 

3 7 

Твердая воля 4 6 
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Системно-деятельностный подход 
можно рассматривает одновременно, и 
как методологическую основу, и как орга-
низационный механизм формирования и 
развития личностного потенциала под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья в воспитательном процессе с ис-
пользованием комплексных, тематиче-
ских и индивидуализированных программ 
воспитания и программ коррекционной 
работы (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Уровни развития эмоцио-
нального интеллекта подростков с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 
Группа подростков Уровни развития эмоционального 

интеллекта 
Высокий 
(5-6 бал-

лов) 

Средний 
(3-4 бал-

ла) 

Низкий 
(0-2 бал-

ла) 
Подростки с осо-
быми образова-

тельными потреб-
ностями  мужского 

пола (n=24) 

5,0±0 
(n=3) 

3,33±0,52 
(n=12) 

1,11±0,66 
(n=9) 

Подростки с осо-
быми образова-

тельными потреб-
ностями  женского  

пола (n=16) 

5,33±0,58 
(n=5) 

3,4±0,55 
(n=7) 

1±0,82 
(n=4) 

Целью педагогов при развитии лич-
ностного потенциала подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья мо-
жет стать помощь обучающему с ограни-
ченными возможностями здоровья в уве-
личении психологической энергии на 
каждом возрастном этапе развития и 
научение распределению своих внутрен-
них ресурсов для достижения целей жиз-
ни.      

Экспертное наблюдение за подростка-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья на протяжении учебного года 
в школе-интернате для обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоро-
вья показало, что в их поведении прояв-
ляются эмоциональная и психическая не-
устойчивость, нежелание самостоятельно 
включаться в деятельность и решать 
жизненные проблемы; отсутствие моти-
вации к продолжению образования и по-
лучению профессии; отсутствие автоно-
мизации. Это в совокупности является 
признаками недостаточного  развития 
личностного потенциала за счет неактив-
ности саморегуляционных механизмов 
поведения.  

Выводы 
Таким образом, особенности развития 

личностного потенциала подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья характеризуются изменением струк-
туры и соотношения компонентов лич-
ностного потенциала; медленным  накоп-
лением количественных и качественных 
характеристик; нестабильностью и быст-
ротой при смене поведения в нестандарт-
ной или незнакомой ситуации.  

Все перечисленное выше ставит перед 
образовательными организациями, обу-
чающими школьников с ограниченными 
возможностями здоровья, задачу по раз-
работке и реализации специальных целе-
направленных программ, целью которых 
является развитие личностного потенци-
ала.  

Представленные в статье материалы 
позволяют использовать их с целью уси-
ления и усовершенствования воспита-
тельного компонента федеральных адап-
тированных образовательных программ в 
контексте урочной и внеурочной дея-
тельности.  
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Апробация краткосрочной онлайн-программы 
обучения проактивному конструированию  

работы/учебы (джоб-крафтингу) 
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Аннотация. Одной из современных практик управления 
благополучием работника или обучающегося является
джоб-крафтинг, или проактивное конструирование ра-
боты. Доказана связь проактивного реструктурирования 
рабочих задач, отношений и смыслов с профилактикой 
выгорания, увеличением вовлеченности сотрудника, его 
креативности и продуктивности. Аналогичные тенден-
ции прослеживаются и в сфере образования: проактив-
ная реализация студентами потребностей в автономии,
принадлежности и компетентности способствует их
академической успеваемости и благополучию.
Начинают появляться программы обучения джоб-
крафтингу, однако исследования их результативности
указывают на слабый краткосрочный эффект и отсут-
ствие долгосрочных эффектов. Нами были проанализи-
рованы программы обучения проактивному конструи-
рованию работы, их содержательная структура и мето-
дологическая основа, а также данные об основных барь-
ерах, препятствующих освоению навыков джоб-
крафтинга.  
Была разработана новая онлайн программа обучения
джоб-крафтингу, включающая обязательные элементы
предшествующих программ и учитывающая их ограни-
чения.  Основными индивидуальными барьерами 
в освоении джоб-крафтинга являются слабая выражен-
ность у человека такого личностного свойства, как про-
активность, а также снижение со временем мотивации 
к внедрению джоб-крафтинга в своей рабочей или учеб-
ной жизни.  
Авторская программа состояла из трех еженедельных 
групповых зум-сессий, длящихся 80 минут. Кроме этого, 
в нее были включены домашние задания, представляю-

щие собой работу в парах между групповыми занятиями по определенному алгоритму. Целью 
домашних заданий было более тщательное обсуждение индивидуальных изменений, а также 
взаимная эмоциональная поддержка и сопровождение. Содержание программы было дополне-
но большим блоком по развитию проактивности в контексте работы или учебы, а также разде-
лом, направленным на развитие представления о своей работе как о том, что можно рекон-
струировать с учетом персональных целей и ценностей. 
Апробация программы происходила на нескольких группах работающих и обучающихся людей. 
Обсуждаются специфические сложности внедрения подобных программ и предложения по 
усовершенствованию их содержания, организационных и методических аспектов реализации. 
Ключевые слова: проактивность, проактивное конструирование работы, настройка работы, 
джоб-крафтинг, обучение, мягкие навыки 

Сведения об авторах: 
 

Татьяна Валерьевна Казанцева 
е-mail: tatakaz@mail.ru 
SPIN: 7829-4813 
Scopus AuthorID: 57192421057 
ResearcherID: A-7935-2016/ 
ORCID: 0000-0002-2540-2976 
Лариса Валерьевна Марарица 
е-mail: larisamararitsa@mail.ru 
SPIN: 9307-0838 
Scopus AuthorID: 57215417699 
ResearcherID: H-9637-2014 
ORCID: 0000-0003-3858-5369 
 

Тамара Александровна Кинунен 
е-mail: kinunen@yandex.ru 
SPIN: 2095-9946 
ResearcherID: IXN-0418-2023 
ORCID: 0009-0002-7107-099X 
 

Финансирование: грант РНФ  
22-18-00452 «Психосоциальный 
дизайн рабочей среды как фактор 
субъективного благополучия 
сотрудника и инновационного 
потенциала организации». 

© Авторы (2024). 
Опубликовано Российским госу-
дарственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Апробация краткосрочной онлайн-программы обучения проактивному конструированию … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 164 

Approbation of a short-term online training program for 
proactive work/study design (job crafting) 

T. V. Kazantseva1, L. V. Mararitsa1, T. A. Kinunen1

1 St. Petersburg State University, 
7–9 Universitetskaya Emb., Saint-Petersburg 199034, Russia 

Abstract. Job crafting, or proactive work design, is a modern 
practice of managing the employee’s or student’s well-being. 
Earlier research established that proactive restructuring of
work tasks, relationships and meanings is associated with
burnout prevention along with increased employee engage-
ment, creativity and productivity. Similar trends can be traced
in education: proactive fulfilment by students of their needs
for autonomy, belonging and competence improves their aca-
demic performance and well-being. 
Job crafting training programs are now emerging, but studies
show that short-term effects of such programs are weak and 
long-term effects are non-existent. In our study, we analyzed 
proactive work design training programs (their content struc-
ture and methodological basis) and the data on the main barri-
ers to mastering job crafting skills. We developed a new online 
job crafting training program, which includes mandatory ele-
ments of existing programs and takes into account their limita-
tions. We also identified the main individual barriers to mas-
tering job crafting: weak personal proactivity and a decrease in 
motivation over time to implement job crafting in one’s work 
or study. 
Our program consisted of three weekly group zoom sessions
lasting 80 minutes each. In addition, it included homework
that involved pair work between group sessions according to a
certain algorithm. The homework was aimed at a more thor-
ough discussion of individual changes; it also was intended to
ensure mutual assistance and emotional support. The program
was supplemented by a large section on the development of
proactivity in the context of work or study, and a section aimed
at developing the idea of one’s work as something that can be 
redesigned taking into account personal goals and values. 
The program was tested in several groups of employees and 
students. The article discusses specific difficulties in the im-
plementation of such programs and puts forward recommen-

dations for improving their content, organization and methodology. 
Keywords: proactivity, proactive work redesign, job crafting, training program, soft skills 
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Введение 
В научной литературе появляется все 

больше данных о том, что счастье и пози-
тивные эмоции работающего человека 
делают его более продуктивным (напр., 
Bellet et al. 2024). Одной из современных 
практик управления благополучием ра-
ботника (или обучающегося) становится 
джоб-крафтинг – проактивное конструи-
рование работником своих рабочих задач, 
социального окружения и отношения 
к работе таким образом, который соот-
ветствовал бы его ценностям, способно-
стям и интересам. На настоящий момент, 
однако, программы вмешательств, 
направленные на джоб-крафтинг, не яв-
ляются первым выбором для борьбы 
с эмоциональным выгоранием у сотруд-
ников. Как правило, работа с выгоранием 
на индивидуальном уровне идет с исполь-
зованием методов управления стрессом, а 
не с применением методов устранения 
причин стресса, его профилактики (Cohen 
et al. 2023). 

В то же время доказана связь проак-
тивного реструктурирования рабочих за-
дач, отношений и смыслов с профилакти-
кой выгорания, увеличением вовлеченно-
сти сотрудника, его креативности и про-
дуктивности (Oprea et al. 2019). Анало-
гичные тенденции прослеживаются и 
в сфере образования: проактивная реали-
зация студентами потребностей в авто-
номии, принадлежности и компетентно-
сти способствует их академической успе-
ваемости и благополучию (Mülder et al. 
2022).  

Учитывая эти факты, ученые и практи-
ки в разных уголках мира активно разра-
батывают программы обучения джоб-
крафтингу, однако исследования их ре-
зультативности указывают либо на сла-
бый краткосрочный эффект, либо на от-
сутствие долгосрочных эффектов. Нами 
были проанализированы программы обу-
чения проактивному конструированию 
работы, их содержательная структура и 
методологическая основа, а также данные 
об основных барьерах, препятствующих 
освоению навыков джоб-крафтинга (Ка-

занцева, Кинунен 2023). Основными ин-
дивидуальными барьерами в освоении 
джоб-крафтинга являются слабая выра-
женность у человека такого личностного 
свойства, как проактивность, а также 
снижение со временем мотивации к внед-
рению джоб-крафтинга в свою рабочую 
или учебную жизнь. 

Материалы и методы 
Была разработана новая онлайн про-

грамма обучения джоб-крафтингу, вклю-
чающая обязательные элементы предше-
ствующих программ и учитывающая их 
ограничения.  Авторская программа со-
стояла из трех еженедельных групповых 
зум-сессий, длящихся по 80 минут. Для то-
го чтобы усилить эффект присутствия и 
интерактивность обучения, участников 
просили не выключать камеры, коммен-
тировать и задавать вопросы голосом, 
нажимать на кнопки реакций. Активность 
стимулировалась работой в парах в от-
дельных сессионных залах. 

Кроме этого, в программу были вклю-
чены домашние задания, представляю-
щие собой работу в парах между группо-
выми занятиями по определенному алго-
ритму. Пары формировались стабильные 
на весь период обучения. Целью домаш-
них заданий было более тщательное об-
суждение индивидуальных изменений, а 
также взаимная эмоциональная поддерж-
ка и сопровождение участниками друг 
друга. В целях апробации программа была 
реализована в четырех группах работаю-
щих или обучающихся людей численно-
стью от 5 до 10 человек. Осуществлялась 
диагностика крафтинг-поведения, удо-
влетворенности работой и проактивности 
участников до и после прохождения тре-
нинга. 

Результаты и их обсуждение 
 За теоретическую основу была взята 

трехкомпонентная теория, предложенная 
собственно разработчиками понятия «job-
crafting» (Wrzesniewski et al. 2013), кото-
рые предполагали следующие типы (ком-
поненты) творчества на рабочем месте: 
1) крафтинг задач (видоизменение рабо-
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чих задач), 2) крафтинг социальных от-
ношений; 3) когнитивный крафтинг (из-
менение человеком образа мыслей о сво-
ей работе, поиск новых смыслов). 

Содержание программы было усилено 
большим блоком по развитию проактив-
ности в контексте работы или учебы, а 
также разделом, направленным на разви-
тие представления о своей работе/учебе 
как о том, что можно реконструировать 
с учетом персональных целей и ценно-
стей, подстроить под себя. 

Процесс обучения новым навыкам опи-
рался на принципы теории социального 
научения: 1) ролевое моделирование 
(предоставлялись примеры эффективного 
(проактивного) поведения); 2) вербаль-
ное убеждение, обратную связь, поддерж-
ку со стороны других людей; и 3) опыт до-
стижения целей, например, опыт, в кото-
ром большая цель разбивается на кон-
кретные и достижимые шаги  (Bandura 
1997). Кроме того, программа обучения 
базировалась на идее о том, что человек 
мотивирован самостоятельно поставлен-
ными целями и действует для их дости-
жения. Поэтому методика обучения 
включала следующие шаги: «понять ме-
ханизм – поставить цель – сделать – про-
анализировать». 

Структура первой зум-сессии состояла 
из следующих блоков:  
1. Самодиагностика профессионального

благополучия и удовлетворенности
своей работой или учебой.

2. Обсуждение целей тренинга: «поме-
нять работу, не меняя место работы».

3. Задание в парах на изучение моделей
проактивного поведения на рабочем
месте (сортировка цитат из реальных
интервью успешных людей).

4. Обсуждение поведенческих моделей
в общем кругу, общее в них и различия.

5. Знакомство с теорией и компонентами
джоб-крафтинга и с идеей о том, что в
любой, даже регламентированной ра-
боте можно найти несколько степеней
свободы, чтобы настроить ее под себя.

6. Групповое обсуждение различий про-
активного и реактивного поведения,

работа с метафорой проактивного че-
ловека как того, кто может «нарисо-
вать мишень вокруг стрелы». 

7. Изучение базовых навыков проактив-
ных людей, которые будут закреп-
ляться на тренинге: навык формули-
ровки позитивных целей, умение вы-
брать фокус для изменений, умение
находить ресурсы и видеть возможно-
сти для изменений, ставить экспери-
менты в поиске решения проблемы.

8. Индивидуальное упражнение на само-
мониторинг: поиск нескольких аспек-
тов своей работы или учебы, которые
хотелось бы изменить.

9. Обсуждение разницы между позитив-
ной и негативной мотивацией, форму-
лировкой негативной и позитивной
цели. Отработка навыка на нескольких
примерах.

10. Назначение домашнего задания, кото-
рое включало в себя обсуждение в па-
рах реальных примеров своего проак-
тивного поведения в прошлом или
настоящем, а также формулирование
позитивной цели на ближайшее буду-
щее относительно работы или учебы.
Участники обменивались контактами
со своим партнером и получали ссылку
на алгоритм формулирования пози-
тивной цели.

Вторая зум-сессия состояла из следую-
щих элементов: 
1. На основе выполненного домашнего

задания в общем кругу участники пар
рассказывают о примерах проактивно-
го поведения своих партнеров в сфере
профессиональной жизни. Задача
группы – оценить эти примеры на про-
активность и откликнуться. Цель это-
го этапа – задействовать механизм
множественной позитивной обратной
связи и усилить чувство самоэффек-
тивности каждого участника, закре-
пить понимание проактивности, рас-
ширить представление о конкретных
примерах ее проявления.

2. Обсуждение фокуса изменений и пози-
тивной цели, выбранной партнером.
Таким образом закрепляется навык
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формулирования позитивной цели и 
усиливается мотивация для ее дости-
жения. 

3. Психологическая разминка: разбира-
ем, как известные пословицы может
трактовать проактивный и реактив-
ный человек. Цель этого этапа – де-
монстрация идеи о том, что управле-
ние изменениями – это управление
отношением.

4. Обсуждение препятствий на пути к до-
стижению позитивной цели.

5. Знакомство с механизмом «маленьких
шагов» и «быстрых побед» для про-
движения к своей цели и управления
мотивацией.

6. Знакомство с концепцией движения
к цели как серии экспериментов. Зада-
ча этого этапа – пробудить интерес
к действию и снять страх ошибки. За-
действуется механизм «поведенческой
активации».

7. Работа в парах – обсуждение с партне-
ром следующего шага к своей цели
(«быстрой победы») и планирование
эксперимента.

8. Работа в парах – обсуждение возмож-
ных барьеров и способов их преодо-
леть.

9. Назначение домашнего задания: по-
мочь партнеру реализовать свой экс-
перимент, и обсудить его перед следу-
ющей групповой встречей.

Третья зум-сессия задумывалась как
интегрирующая опыт запуска изменений 
участниками своего профессионально-
го/учебного пути. 

Участники оценивали свои успехи, об-
менивались опытом с участниками груп-
пы, обсуждали препятствия к проактив-
ности и способы их корректировки, за-
крепляли идею авторства своей профес-
сиональной судьбы, усиливали чувство 
самоэффективности. 

Апробация программы происходила на 
нескольких группах работающих и обуча-
ющихся людей. Была собрана обратная 
связь от участников о сильных и слабых 
аспектах программы. В перспективе пла-
нируется количественная оценка полу-

ченного сдвига на основе анализа данных 
опросных методов до и после обучения, а 
также сравнения с данными контрольной 
группы, не проходившей данное обучение. 
Это позволит оценить эффективность 
разработанной интервенции. 

Выводы 
Подводя итоги разработки и внедрения 

данной программы, отметим, что мы 
столкнулись с определенными сложно-
стями, которые необходимо иметь в виду 
при реализации онлайн-программ: отсут-
ствие у участников необходимых техни-
ческих навыков для работы в программе 
Zoom, психологическая неготовность об-
суждать с кем-либо сложные аспекты сво-
ей профессиональной жизни, сопротивле-
ние изменениям, непонимание концепта 
«проактивность», неумение перенести 
полученные знания в свою жизнь, отвле-
чение от процесса, невключенность. 
Участников необходимо заранее преду-
преждать, что не следует планировать ра-
бочие дела на время занятий, необходимо 
освободить время для всех трех зум-
сессий, освещая цели и логику занятий. 
Возможно, оптимальным решением будет 
очный формат проведения встреч. 

Сильными сторонами данной програм-
мы, по отзывам участников, являются ее 
актуальность, краткость, насыщенность и 
индивидуальный подход. Особо подчер-
кивалась возможность работать в паре и 
получать поддерживающую обратную 
связь от тренера, партнера и группы. Так-
же, отмечалась возможность работать над 
теми целями, которые участники сформу-
лировали самостоятельно.  

В данной программе удалось уделить 
внимание главному препятствию к освое-
нию крафтинг-поведения – проактивно-
сти. Последовательно отрабатывались 
навыки, свойственные проактивной мо-
дели поведения в профессиональной сфе-
ре: формулирование позитивных целей, 
выбор приоритетного фокуса для измене-
ний, способность видеть возможности для 
изменений, управлять мотивацией и про-
двигаться к осуществлению целей.   
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Взаимосвязь аутентичности личности и образов 
родителей: психосемантический анализ 
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101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Аннотация. В данной статье рассматривается характер 
взаимосвязи субъективного восприятия образов роди-
телей и аутентичности личности при помощи методов 
психосемантики. Приводится краткий обзор подходов к 
пониманию соотношения аутентичности личности и со-
циума по С. К. Нартовой-Бочавер. Опираясь на теорию 
Ч. Осгуда, выделенные подходы и проведенные ранее 
исследования, авторы выдвинули две гипотезы: 
1) оценка образов родителей имеет качественные ха-
рактеристики силы, оценки и активности; 2) большей
выраженности аутентичности личности способствуют
как выраженно положительные оценки, так и выражен-
но отрицательные оценки образов родителей.
Методы. Выборка исследования составила 154 респон-
дента (96 женщин и 58 мужчин, М возраст = 23,3 года), сбор
данных осуществлялся методом интернет-опроса. Субъ-
ективные образы матери и отца изучались при помощи
Адаптированной версии семантического дифференциа-
ла детско-родительских отношений М. В. Дерюгиной
(2013), уровень аутентичности респондентов позволили
определить Московский опросник аутентичности (Нар-

това-Бочавер и др. 2021) и Краткая версия опросника аутентичности Керниса – Голдмана (Нар-
това-Бочавер и др. 2021). Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи сле-
дующих методов: описательные статистики, эксплораторный факторный анализ, корреляци-
онный анализ (критерий Спирмена).  
Результаты. В результате психосемантического исследования образов родителей были выде-
лены три основные категории оценки отца и матери: «Отчуждение» ↔ «Встреча», «Вседозво-
ленность» ↔ «Дисциплина» и «Дисгармония» ↔ «Гармония». Выделенные факторы согласуют-
ся с результатами проведенных ранее исследований. Корреляционный анализ полученных 
шкал с компонентами аутентичности личности обнаружил некоторые значимые взаимосвязи. 
Так, общий уровень аутентичности и ее компонент «осознанность» положительно связаны 
с субъективно воспринимаемой «Встречей» и «Гармоничностью» в образе матери. Аутентичное 
поведение обратно пропорционально образу «Дисциплины» обоих родителей, но положитель-
но коррелирует с «Гармоничностью» образа матери. Образ «Встречи» матери также положи-
тельно связан с аутентичным отношением. Связь аутентичности с образом отца обнаружена не 
была. Таким образом, обе гипотезы исследования нашли свое подтверждение. 
Ключевые слова: личность, субъект, образы родителей, аутентичность личности, семантиче-
ский анализ, психосемантика 
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The relationship between personality authenticity and 
parental images: psychosemantic analysis 

A. B. Khalikova1, E. V. Cojuhari1 

1 National Research University Higher School of Economics, 
20 Myasnitskaya Str., Moscow 101000, Russian Federation 

Abstract. This article examines the relationship between the 
subjective perception of parental images and the authenticity 
of the individual using psychosemantics methods. A brief 
overview of approaches to understanding the relationship be-
tween the authenticity of the individual and society according 
to S.K. Nartova-Bochaver is provided. Based on the theory of 
Ch. Osgood, the identified approaches and previous studies, 
the authors put forward two hypotheses as follows: 1) the as-
sessment of parental images has the qualitative characteristics 
of strength, evaluation and activity; 2) greater expression of 
the authenticity of the individual is facilitated by both strongly 
positive assessments and strongly negative assessments of pa-
rental images. Methods. The study sample consisted of 
154 respondents (96 women and 58 men, M age = 23.3 years), 
with data collected using an online survey. Subjective images 
of mother and father were studied using the adapted version 
of the semantic differential of parent–child relations by 
M. V. Deriugina (2013). The level of authenticity of respond-
ents was determined by the Moscow Authenticity Question-
naire (Nartova-Bochaver, Reznicenko, Irkhin, 2021) and the 
brief version of the Kernis–Goldman Authenticity Question-

naire (Nartova-Bochaver, Korneev, Reznicenko, 2021). Data was statistically processed using the fol-
lowing methods: descriptive statistics, exploratory factor analysis and correlation analysis (Spireman 
criterion). Results. As a result of the psychosemantic study of the images of parents, three main cate-
gories for assessing the father and mother were identified: ‘Alienation’ ↔ ‘Meeting’, ‘Permissiveness’ 
↔ ‘Discipline’ and ‘Disharmony’ ↔ ‘Harmony’. The identified factors are consistent with the results of 
previous studies. Correlation analysis of the obtained scales with the components of personality au-
thenticity revealed some significant relationships. Thus, the overall level of authenticity and ‘con-
sciousness’ as its component are positively related to the subjectively perceived ‘Meeting’ and ‘Har-
mony’ in the image of the mother. Authentic behavior is inversely proportional to the image of ‘Disci-
pline’ of both parents, but positively correlates with the ‘Harmony’ of the mother’s image. The image of 
the ‘Meeting’ of the mother is also positively related to the authentic attitude. No connection was found 
between authenticity and the image of the father. Thus, both hypotheses of the study were confirmed. 
Keywords: personality, subject, parental images, personal authenticity, semantic analysis, psycho-
semantics 

Введение 
На сегодняшний день все большую по-

пулярность набирают вопросы связи 
аутентичности не только в интерперсо-
нальном, но и в социальном пространстве, 

в том числе в контексте детско-
родительских отношений. 

В этом контексте существующие под-
ходы предполагают различные формы со-
отношения аутентичности личности и со-
циума (Нартова-Бочавер, 2011). 
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 Личностно-ориентированный под-
ход (А. Вуд, Г. Баррет-Леннард и др.) – 
трехкомпонентная черта личности: 
аутентичная жизнь, отсутствие приня-
тия внешнего влияния, самоотчужде-
ние. Социум представляет угрозу под-
линности. 

 Экзистенциальный подход (М. Кер-
нис и Б. Голдман) – осознанность, не-
предвзятость, аутентичное поведение 
и отношения. Аутентичность не про-
тивопоставляется социальному миру.  

 Двухфакторная модель – внутренняя 
аутентичность (отсутствие самоот-
чуждения и принятия внешнего влия-
ния, непредвзятость, осознанность и 
поведение) и внешняя аутентичность 
(аутентичная жизнь и отношения 
с другими).  

Проведенные ранее исследования по-
казывают, что для оценки детско-
родительских отношений значимые пре-
имущества демонстрирует метод семан-
тических дифференциалов (СД), посколь-
ку он позволяет, выстраивая семантиче-
ское пространство стимула, сопоставлять 
и систематически описывать представле-
ния о детско-родительских отношениях 
у разных групп респондентов (Серкин 
2016). Например, при помощи униполяр-
ного личностного СД были выделены 
представления подростков о своих мате-
рях как об общительных, умных, опытных, 
открытых, организованных, трудолюби-
вых и красивых (Курбонова и др. 2019). 
Сопоставлены представления о родитель-
ской и собственной будущей семье 
у юношей и девушек разных националь-
ностей: будущую супружескую семью ре-
спонденты описывают в более позитив-
ном ключе, в описаниях девушек преоб-
ладают эмоциональных характеристики, а 
образы семьи респондентов осетинской 
национальности, по сравнению с русски-
ми, в большей степени ориентированы на 
ценности традиционной культуры (Алма-
зова и др. 2015). Сравнение образов роди-
телей у девушек из полных и неполных 
семей при помощи личностного СД и ас-
социативного эксперимента позволило 

определить значимую роль отца в форми-
ровании собственных образов девушек, а 
также ожиданий и представлений о буду-
щих партнерах, супружеских и гендерных 
ролях (Латышева 2018). 

Целью исследования являлось опреде-
ление характера взаимосвязи образов ро-
дителей и аутентичности личности. В ка-
честве гипотез были выдвинуты два 
предположения: оценка образов родите-
лей имеет качественные характеристики 
силы, оценки и активности; большей вы-
раженности аутентичности личности спо-
собствуют как выраженно положитель-
ные оценки, так и выраженно отрица-
тельные оценки образов родителей. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

154 респондента, среди которых 96 жен-
щин и 58 мужчин в возрасте от 18 до 
35 лет, что соответствует юношескому и 
первому зрелому возрасту. Выборка явля-
ется относительно сбалансированной по 
численности, полу и возрастным характе-
ристикам, средний возраст участников 
составил 23,3 года. Опрос проводился 
в онлайн-формате с использованием 
платформы Google Forms, а респонденты 
были набраны случайным образом через 
привлечение заинтересованных лиц в со-
циальных сетях. 

Опрос проводился с использованием 
трех методик: Адаптированная версия се-
мантического дифференциала детско-
родительских отношений (по М. В. Дерю-
гиной) (Дерюгина 2013), Московский 
опросник аутентичности (Нартова-
Бочавер и др. 2021), Краткая версия 
опросника аутентичности Керниса – Гол-
дмана (Нартова-Бочавер и др. 2021). 

Результаты и их обсуждение 
Для выделения семантических струк-

тур образов родителей был проведен экс-
плораторный факторный анализ на об-
щей выборке. Трехфакторное решение 
позволяло охватить 68,6% объясняемой 
дисперсии, в связи с этим были получены 
три категории оценки образов родителей:  
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1. «Отчуждение» ↔ «Встреча» (55,05%) –
фактор, объясняющий степень близости и
теплоты с родителем;
2. «Вседозволенность» ↔ «Дисциплина»
(9,95%) – категория, включающая степень
строгости и авторитарности образа роди-
теля;
3. «Дисгармония» ↔ «Гармония» (3,59%)
– категория, поясняющая степень бескон-
фликтности, простоты взаимодействия
с родителем.

Факторы, полученные в ходе анализа, 
подтверждают гипотезу 1 о наличии ка-
чественных характеристик силы (Фактор 
2), оценки (Фактор 3) и активности (Фак-
тор 1).  

Выделенные нами категории соответ-
ствуют классической Осгудовской теории 
о присутствии оценки, силы и активности 
в восприятии феноменов и полученным 
результатам автора использованной ме-

тодики. В исследовании Дерюгиной (Де-
рюгина 2013) были получены схожие по 
смыслу факторы: Понимающие — Непо-
нимающие (Ф3), Принимаемые — Отвер-
гаемые (Ф1), Добрые — злые (Ф3), Добро-
вольные — Вынужденные (Ф3), Целост-
ные — Разрозненные (Ф2), Светлые — 
Темные (Ф3, Ф1), Главные — Второсте-
пенные (Ф1), Близкие — Далекие (Ф1), 
Легкие — Трудные (Ф3).  

По каждой выделенной категории бы-
ли определены факторные баллы каждого 
респондента в отдельности для образа 
матери и образа отца. Таким образом, мы 
имеем шесть показателей в интервальной 
шкале. Данные шесть шкал были прокор-
релированы с показателями аутентично-
сти с использованием непараметрическо-
го критерия Спирмена. Результаты кор-
реляционного анализа показаны на ри-
сунке.

Рисунок. Результаты корреляционного анализа

Выявлена значимая прямая корреля-
ция показателя аутентичности со катего-
риями «Встречи – Отчуждения» (р = 0,003; 
r = 0,245) и «Гармоничности» (p < 0,005; r 
= 0,394) образа матери. Чем более выра-
жена категория «Гармоничность» и 
«Встреча» в образе матери, тем более вы-
ражен уровень аутентичности, а также 
компонента аутентичности – осознан-
ность (r = 0,249; r = 0,289). Отсутствует 
значимая связь показателя общей аутен-
тичности с образами отца.  

Аутентичное поведение имеет слабо-
выраженную, но значимую прямую связь 
с «Гармоничностью» образа матери 
(р = 0,048; r = 0,173), а также слабовыра-
женную значимую обратную связь с обра-
зом «Дисциплины» обоих родителей (p = 
0,047; r = -0,174). Аутентичное отношение 
прямопропорционально взаимосвязано 
с образом «Встречи» с матерью.  

Значимая корреляция общего показа-
теля аутентичности наблюдается со сте-
пенью «Встречи – отчуждения» и «Гармо-
ничности» образа матери, но не со степе-
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нью «Дисциплины». Возможно, фактор 
восприятия дисциплинирующей матери 
является обрамляющим, задающим рам-
ки, но не определяющим содержание ра-
мок. Данную роль, скорее выполняют об-
разы «Гармоничности» и «Встречи» с ма-
терью, что объясняет их значимое влия-
ние на аутентичность.  

Фактор «Дисциплины» обоих родите-
лей имеет обратную связь со степенью 
аутентичности поведения: чем более вы-
ражен образ «Дисциплины», тем менее 
выражен показатель аутентичности пове-
дения. Данную закономерность исследо-
ватели объясняют тем, что образ «Дисци-
плины» родителя является обрамляю-
щим, задающим некую структуру предпи-
санного поведения личностей. Наличие 
такой структуры, предположительно, не 
дает возможности лабильному поведе-
нию, которое проявляется как аутентич-
ное поведение. 

Таким образом, гипотеза 2 нашла свое 
подтверждение. 

Выводы 
1. В восприятии образа родителей выде-

ляются три дихотомических критерия:
«Отчуждение» ↔ «Встреча», «Вседоз-
воленность» ↔ «Дисциплина», «Дис-
гармония» ↔ «Гармония».

2. Выявлена связь образов родителей и
выраженности показателя аутентич-
ности: чем выше показатели по кате-
гории «Гармоничность» и «Встреча»
в образе матери, тем выше степень
аутентичности личности. Связь аутен-
тичности личности с выраженностью
категории «Дисциплина» в образе отца
обратнопропорциональна: чем выше
показатели по категории «Дисципли-
ны», тем ниже выраженность аутен-
тичности поведения личности.
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Взаимосвязь особенностей личности  и  характера  
профессиональной мотивации в юношеском возрасте 

Г. Р. Хузеева1,2 

1 Российский государственный гуманитарный университет, 
125047, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6 

2 Московский педагогический государственный университет, 
119991, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1 

Аннотация. В данной работе рассматривается про-
блема взаимосвязи особенностей  идентичности и 
профессиональной мотивации в юношеском возрасте.
Представлены результаты исследования структуры и
содержания личностной и социальной идентичности,
особенностей временной перспективы, жизнестойко-
сти и таких особенностей профессиональной мотива-
ции, как содержание и структура интересов юношей и
девушек, а также динамика развития профессиональ-
ной мотивации в процессе профессионального обуче-
ния у студентов разных курсов и разных специально-

стей. Обнаружено, что у 45% выборки в структуре идентичности представлена профессио-
нальная идентичность, что соответствует возрастным характеристикам и ведущей деятельно-
сти в юношеском возрасте. Обнаружена связь широты сферы интересов у юношей и девушек 
с такими параметрами личности, как восприятие собственного прошлого, принятие себя, со-
держание идентичности. Широта сферы интересов положительно связана с принятием себя 
(0,439**), принятием своего прошлого (0,341*), а также выделением в структуре идентичности 
навыков и умений (0,580*). В структуре профессиональной мотивации преобладают такие ка-
рьерные ориентации, как стабильность места работы, интеграция стилей жизни и служение. 
Обнаружена взаимосвязь характера профессиональной мотивации и параметров жизнестойко-
сти и саморуководства. Юноши и девушки  значимо различаются характером профессиональ-
ной мотивации. Динамика развития профессиональной мотивации у студентов и их взаимо-
связи  с особенностями личности отражают возрастные задачи в юношеском возрасте. Студен-
ты второго и четвертого курса значимо различаются характером профессиональной мотива-
ции.  У студентов второго курса более выражены карьерные ориентации «Вызов» и «Предпри-
нимательство», у студентов четвертого курса более выражены карьерные ориентации «Про-
фессиональная компетентность» и «Интеграция стилей жизни». Обнаружены значимые разли-
чия в характере профессиональной мотивации и их связи с личностными особенностями у сту-
дентов разных куров обучения по психолого-педагогическим направлениям. 
В целом, характер профессиональной мотивации связан с такими факторами, как особенности 
идентичности, половая принадлежность, этап профессионального обучения, а также профиль 
профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: профессиональная мотивация в юношеском возрасте, личностная и социаль-
ная идентичность, временная перспектива, жизнестойкость 
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The relationship between personality traits and  
the nature of professional motivation in adolescence 

G. R. Khuzeeva1,2 
1 Russian State University for the Humanities, 
6 Miusskaya Square, Moscow 125047, Russia 

2 Moscow State Pedagogical University, 
1/1 Malaya Pirogovskaya Str., Moscow 119991, Russia 

Abstract. This paper considers relationship between the charac-
teristics of identity and professional motivation in adolescence. 
We present the results obtained by the study of the structure 
and content of personal and social identity, the properties of 
time perspective, resilience and such features of professional 
motivation as the content and structure of interests of boys and 
girls, as well as the dynamics of professional motivation devel-
opment during vocational training in students of different 
courses and specialties. It was found that in 45% of the sample, 
professional identity is represented in the identity structure, 
which corresponds to age characteristics and leading activities 

in adolescence. The relationship between the breadth of interests of boys and girls with such personal-
ity parameters as the perception of their own past, self-acceptance and the content of identity was es-
tablished. The breadth of interests is positively associated with self-acceptance (0.439**), acceptance 
of one’s past (0.341*), as well as with highlighting the structure of skills and abilities (0.580*) in one’s 
identity. The structure of professional motivation is dominated by such career orientations as job sta-
bility, integration of lifestyles and service. A relationship is found between the nature of professional 
motivation and resilience and self-management parameters. Young men and women differ significant-
ly in the nature of professional motivation. The dynamics of the development of professional motiva-
tion in students and their relationship with personality traits reflect age-associated tasks in adoles-
cence. Second- and fourth-year students differ significantly in the nature of professional motivation. 
Second-year students have more pronounced career orientations of ‘challenge’ and ‘entrepreneurship’, 
while fourth-year students have more distinct career orientations of ‘professional competence’ and 
‘integration of lifestyles’. Significant differences were found in the nature of professional motivation 
and their relationship with personality traits in students majoring in technical and humanitarian spe-
cialties. In general, the nature of professional motivation is determined by such factors as identity 
characteristics, gender, stage of professional training and professional focus. 
Keywords: professional motivation in adolescence, personal and social identity, time perspective, har-
diness 

Введение 
Проблема самоопределения в период 

юношества является крайне актуальной 
в современном транзитивном обществе 
(Марцинковская 2018; Гребенникова 
2022). Формирование профессиональной 
мотивации во многом определяет харак-
тер и динамику формирования професси-
ональной идентичности  и профессио-

нальных компетенций в процессе получе-
ния профессионального образования 
(Юрченко, Кончаловская 2022). Иерархия 
мотивов и ценностной сферы, формиро-
вание  целостной идентичности, само-
определение выступают основными до-
стижениями юношества и закладывают 
основы самореализации в различных сфе-
рах жизни, включая профессиональную 
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деятельность (Шнейдер 2007). Особенно-
сти личности определяют, прежде всего, 
индивидуальный стиль жизнедеятельно-
сти, включая особенности становления 
профессиональной мотивации и профес-
сиональной идентичности юношей и де-
вушек (Хузеева 2016).  

Целью данного исследования является 
изучение взаимосвязи особенностей лич-
ности  и  характера  профессиональной 
мотивации в юношеском возрасте, дина-
мики становления сферы интересов и 
профессиональной мотивации у студен-
тов психолого-педагогических специаль-
ностей. 

В рамках данного исследования были 
выделены следующие задачи: 
 определить особенности личности 

у юношей и девушек; 
 определить особенности профессио-

нальной мотивации и динамику про-
фессиональной мотивации у студентов 
разных курсов обучения; 

 определить характер связей особенно-
стей личности и профессиональной 
мотивации у студентов психолого-
педагогических специальностей. 

Материалы и методы 
Исследование проведено на выборке 

155 респондентов 18–23 лет, студентов 
ФГБОУ ВО «Московского педагогического 
государственного университета», из них 
48 юношей и 107  девушек. Cтатистиче-
ский анализ результатов исследования 
осуществлялся по критерию U Манна – 
Уитни, использовался коэффициент кор-
реляции Пирсона 

Методики исследования: 
 Методика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере «Якоря карье-
ры» Э. Шейна в адаптации В. Э. Вино-
куровой и В. А. Чикер (Головей и др. 
2015); 

 «Карта интересов» А. Е. Голомштокп 
(Головей и др. 2015);  

 Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд) 
(Марцинковкая 2015); 

 Методика «Успешный человек» (мо-
дификация методики «Кто Я») (Мар-
цинковкая 2015); 

 Опросник временной перспективы Ф. 
Зимбардо в адаптации Е .Т. Соколовой, 
О. В. Митиной и др. (Марцинковкая 
2015);  

 Тест жизнестойкости (С. Мадди, 
в адаптации Д. А. Леонтьева). 

Результаты и их обсуждение 
В структуре идентичности у юношей и 

девушек 18–23 лет преобладают личност-
ные характеристики (77%). Социальные  
характеристики составляют 23%. Лич-
ностная идентичность включает характе-
ристики внешности («красивая», «сим-
па»), способности в сфере познания («ум-
ная», «эрудированный»), деятельности 
(«ответственный», «трудолюбивый») и 
коммуникации («общительная», «отлич-
ная подруга»), а также личностные пред-
почтения. Для юношеского возраста ха-
рактерно самопринятие и преобладание 
в структуре идентичности положитель-
ных характеристик. Амбивалентные 
определения составляют 21 % от всех са-
моопределений. Наряду с такими опреде-
лениями, как «ответственный», «творче-
ский», «помогающий», встречаются такие, 
как «ленивый», «быстро устающий», 
«прокрастинатор» и т. д.  

Содержание социальной идентичности 
представлено через категории возраста, 
категорию человека, принадлежность се-
мье, социальные роли, место проживания, 
будущую профессиональную принадлеж-
ность. В структуре идентичности у 45% 
представлена профессиональная иден-
тичность, что соответствует возрастным 
характеристикам юношества и соответ-
ствует ведущей деятельности 

В структуре идентичности у юношей и 
девушек особое место занимает само-
определение через характеристики вир-
туального пространства. Юноши чаще 
определяют свою принадлежность к он-
лайн-играм, Интернет субкультурам, чем 
девушки. 
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Современные студенты  обладают вы-
сокой, устойчивой самооценкой, уверены 
в себе. Для студентов психолого-
педагогических специальностей характе-
рен высокий уровень самоуверенности и 
саморуководства.  Выявлен низкий уро-
вень выраженности параметров внутрен-
ней конфликтности. У 47% всех респон-
дентов выявлен низкий, либо средний 
уровень жизнестойкости. У 53% – высо-
кий уровень жизнестойкости.  

Изучение связи особенностей профес-
сиональной мотивации и особенностей 
личности выявило следующие особенно-
сти. Обнаружена связь широты сферы ин-
тересов у юношей и девушек с такими па-
раметрами личности, как восприятие соб-
ственного прошлого, принятие себя, со-
держание идентичности. Широта сферы 
интересов положительно связана с при-
нятием себя (0,439**), принятием своего 
прошлого (0,341*), а также выделением 
в структуре идентичности навыков и 
умений (0,580*).  

  Обнаружены некоторые различия 
в характере связей особенностей сферы 
интересов и особенностей личности 
у юношей и у девушек. У девушек отмеча-
ется положительная связь между степе-
нью дифференцированности идентично-
сти и наличием профессиональных ка-
честв в структуре идентичности и образе 
успешности. У юношей, чем выше пара-
метры негативного прошлого, тем выше 
параметры  фаталистического настояще-
го, параметры позитивного прошлого по-
ложительно связаны с  гедонистическим 
настоящим. Связей сферы интересов 
с выраженностью перспективы будущего 
не обнаружено. 

Юноши и девушки значимо различают-
ся по параметрам идентичности и сфере 
интересов. У девушек значимо выше по-
казатели широты интересов, принятия 
себя и дифференцированности идентич-
ности, чем у юношей. Также у девушек 
отмечается более выраженная значи-
мость ценностей профессиональной дея-
тельности в образе успешности. 

Стремление к стабильности работы яв-
ляется ведущей карьерной ориентацией 
у студентов психолого-педагогических 
специальностей. При этом второй по зна-
чимости карьерной ориентацией для сту-
дентов психолого-педагогических специ-
альностей выступает стремление к инте-
грации стилей жизни, что соответствует 
основной задаче возраста. 

Изучение динамики изменения про-
фессиональной мотивации показало, что 
студенты разных курсов обучения значи-
мо различаются характером и направлен-
ностью карьерных ориентаций. У студен-
тов второго курса более выражены карь-
ерные ориентации «Вызов» и «Предпри-
нимательство». У студентов третьего кур-
са более выражена карьерная ориентация 
«Стабильность работы», а у студентов 
четвертого курса более выражены карь-
ерные ориентации «Профессиональная 
компетентность» и «Интеграция стилей 
жизни». Студенты разных курсов обуче-
ния различаются по параметрам выра-
женности временной перспективы, осо-
бенностями ценностной сферы и направ-
ленности личности.  Характер связей 
между особенностями карьерных ориен-
таций и особенностями личности разли-
чаются у студентов второго, третьего и 
четвертого курсов. 

Студенты мужского и женского пола 
значимо различаются характером профес-
сиональной мотивации. Для студентов 
мужского пола более выражена професси-
ональная мотивация «Вызов», а для сту-
дентов женского пола – «Стабильность 
места работы». 

Выводы 
Таким образом, особенности развития 

личности в юношеском возрасте связаны 
с характером и динамикой профессио-
нальной мотивации в процессе професси-
онального обучения. Как показали ре-
зультаты исследования, в условиях тран-
зитивного общества юноши и девушки 
направлены на решение возрастных задач 
самоопределения и построения целост-
ной, принимаемой идентичности. Особен-
ности динамики профессиональной моти-
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вации отражают динамику решения задач 
личностного развития. Характер профес-
сиональной мотивации связан с такими 
факторами, как особенности идентично-

сти, половая принадлежность, этап про-
фессионального обучения, а также про-
филь профессиональной деятельности.  
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Родительская оценка пребывания ребенка  
в интернете в связи с восприятием особенностей 

личностной идентичности детей 

Д. С. Клак1, Н. В. Зверева1, М. В. Зверева1 
1 Научный центр психического здоровья, 

115522, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34 

Аннотация. В ХХI веке, в современной социальной ситу-
ации развития необходимо учитывать изменившиеся
условия жизни и детей, и взрослых в связи со всеобщей 
цифровизацией и широким применением интернета. 
Родители могут быть обеспокоены или, напротив, весь-
ма удовлетворены возможностью пребывания соб-
ственных детей в интернете, в цифровой среде. Извест-
но, что родительские представления не всегда полно-
стью отражают объективную картину, однако опрос, ан-
кетирование помогают в расширении информации для
специалистов об отношении старшего поколения к со-
временной цифровой среде обитания детей. В ФГБНУ
НЦПЗ была разработана пилотная версия такой анкеты 
для оценки родителями пребываниях их детей (здоро-
вых, нормотипичных и особенных) в интернете. Пред-
ставлены материалы опроса родителей, у которых есть 
дети школьного возраста, касательно их отношения 
к пребыванию детей в интернете. Кроме отношения
к интернет-среде детей, родителям предлагалось оце-
нить личностные особенности своих детей. Для этого
был использован соответствующий родительский
опросник LoPF-Q 6–18  PR, адаптируемый в отделе ме-
дицинской психологии. Таким образом, в статье проана-

лизировано соотношение родительского взгляда на личностную идентичность детей (по дан-
ным опросника LoPF-Q 6-18 PR) и отношения к интернет-активности детей со стороны родите-
лей. Выборка составила 49 родителей (родственников) детей от 6 до 18 лет, из них 21 – маль-
чики, 28 – девочки, возраст родителей от 29 до 54 лет. Оба примененных инструмента являют-
ся новыми для выборки, поэтому применялись разные варианты математической оценки – и 
описательная статистика, и кластеризация, а там, где было возможно, оценивалась достовер-
ность различий. Общая оценка данных с точки зрения показателей особенностей личностной 
идентичности, согласно LoPF-Q 6–18 PR, позволила выделить своеобразие становления пара-
метров идентичности, сопоставимое с родительской оценкой опасности–безопасности пребы-
вания в интернете. Существенными параметрами, разводящими испытуемых по кластерам, 
оказались время пребывания за сматрфоном/компьютером, играми у детей младшей группы, 
а для младших подростков фокус разделения сместился в сторону времени общения в интер-
нете и проявлений тревожности родителей по поводу интернет-пребывания ребенка. Обсуж-
даются ограничения результатов и возможные пути продолжения исследования.   
Ключевые слова: дети школьного возраста, родители, интернет, цифровая среда, личностная 
идентичность, LoPF-Q 6-18 PR 
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The attitude of parents to their child’s use  
of the Internet in connection with their perception 

of the child’s personal identity 

D. S. Klak1, N. V. Zvereva1, M. V. Zvereva1 

1 Scientific Center for Mental Health, 
34 Kashirskoe Hwy, Moscow 115522, Russia 

Abstract. In the 21st century, universal digitalization and wide-
spread use of the Internet transformed the living conditions of
both children and adults. Children’s use of the Internet may be 
both a source of concern and a source of satisfaction for their 
parents. It is known that parents’ ideas and attitudes do not al-
ways fully reflect the reality — that is why surveys are especially
important for collecting information about the attitude of the
older generation to the modern digital environment, which con-
stitutes a ‘habitat’ for today’s children.
The article examines the attitude of parents to the Internet use
by their school-age children in connection with the parents’ per-
ception of the specific features of their children’s personal identi-
ty. We used a pilot version of a questionnaire developed by the
Scientific Center for Mental Health (SCMH) to identify how par-
ents perceive the use of the Internet by their children (both neu-
rotypical and special). We also used the parental questionnaire 
LoPF-Q 6-18 PR adapted in the Department of Medical Psycholo-
gy of the SCMH to identify the parents’ perceptions of the specific
features of their children’s personal identity. These question-
naires allowed us to analyze the relationship between the par-
ents’ attitudes towards their children’s online activity (the SCMH
questionnaire) and the parents’ perceptions of their children’s 
personal identity (LoPF-Q 6-18 PR).  

The sample included 49 adults (parents or other relatives) aged 29 to 54 years and having children 
aged 6 to 18 years (among children, 21 were male and 28 were female). Both questionnaires were new 
to the sample, that is why we used different versions of mathematical assessment — both descriptive 
statistics and clustering. Where possible, the reliability of differences was assessed.  
The analysis of the data showed that the parental assessment of the danger/safety of the Internet use 
by their children is correlated with the parents’ perceptions of their children’s personal identity pa-
rameters. The significant parameters that divided the subjects into clusters were: the time spent on 
smartphone/computer and games (for the youngest children), and the time spent communicating on 
the Internet and the level of parental anxiety about the child’s Internet use (for adolescents aged 10–
12).  
The article contains discussion of the results and the prospects of future study.  
Keywords: school-age children, parents, Internet, digital environment, personal identity, LoPF-Q 6-18 
PR 
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Введение 
В последние годы тема пребывания ре-

бенка в интернете, жизни в цифровом ми-
ре, ожидания плюсов и минусов развития, 
с одной стороны, будоражит умы родите-
лей и специалистов, а с другой стороны 
становится чем-то обыденным, рутин-
ным, соответствующим современному 
витку развития цивилизации как реаль-
ная социальная ситуация развития. Суще-
ствуют не всегда обоснованные опасения 
о негативном влиянии пользования ин-
тернетом, цифровизации вообще на раз-
витие высших психических функций че-
ловека, прежде всего мышления, внима-
ния, памяти, восприятия.  Одновременно 
есть информация о позитивном влиянии 
цифрового мира, облегчающего процессы 
обучения (не нужно все запоминать, глав-
ное – знать, где найти и как искать). (Мас-
лова 2013; Мадыгин 2015; Солдатова и др. 
2017; Каменская, Томанов 2022). Все эти 
проблемы и вопросы становятся еще бо-
лее острыми, когда мы обращаемся к ро-
дительскому (а не абстрактно к обще-
ственному и социальному) восприятию 
собственного ребенка (здорового и не 
очень) в цифровом пространстве. Это ста-
новится еще более актуальным, если учи-
тывать сложности родительского воспри-
ятия поведения, интересов и жизни соб-
ственных детей (Степанов и др. 2020; 
Янак 2021; Комбу, Монгуш 2022). 

В ФГБНУ НЦПЗ в 2024 г. была разрабо-
тана пилотная версия анкеты-опросника, 
касающейся оценки родителями пользо-
вания интернетом их детьми. Важным яв-
ляется то обстоятельство, что изучался 
широкий возрастной диапазон (от 6 до 
18 лет, т. е. весь период школьного обуче-
ния), не было ограничений по полу и со-
стоянию психического здоровья (были 
только небольшие ограничения) детей, не 
было требований к возрасту родителей 
или других родственников-респондентов. 
Обследование проводилось через гугл-
формы с июня по июль 2024,  ссылка 
направлялась конкретным родителям, 
ранее включенным в исследовательские 
проекты НЦПЗ или через сайт НЦПЗ, уча-

щихся МГППУ и др. Опросник дополнялся 
тестом на родительское восприятие со-
стояния личностной идентичности у ре-
бенка (G. Mazreku, K.Goth и др., перевод 
Н. В. Зверевой, М. В.  Зверевой, Д. С. Клак) 
(Mazreku et al. 2023). Это позволило более 
точно оценить родительское восприятие 
психического здоровья ребенка и попы-
таться определить соотношение вариан-
тов личностной идентичности и способов 
(ограничений, опасений, видов конкрет-
ных цифровых опытов в интернете) 
у мальчиков и девочек с позиций их роди-
телей. 

Как упоминалось выше, родители не 
всегда точны в своих представлениях и 
восприятии собственных детей, но такое 
сопоставление позволяет найти опреде-
ленные соотношения или даже потенци-
альные связи ограничений и иных вари-
антов пользования интернетом и инди-
видуально-личностных особенностей де-
тей. Очевидно, что при этом значение 
имеют и независимые переменные пола и 
возраста детей, а также возраста родите-
лей. Все это определило цель пилотажно-
го исследования как анализ родительской 
оценки пребывания ребенка в интернете 
в связи с восприятием ими особенностей 
личностной идентичности собственных 
детей. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

49 родителей и родственников детей        
6–18 лет, средний возраст респондентов 
40,5 лет, среди них: 38 мам, 8 пап, 1 отчим, 
1 сестра, 1 тетя, возрастной разброс ре-
спондентов – от 29 до 54 лет. Подтвер-
жденные родителями соматические или 
психические заболевания имеют 10 детей, 
из них  трое детей имею инвалидность. 

В ходе исследования испытуемые де-
лились на следующие группы: 
 по возрасту родители были разделены 
на 3 группы: 1 – группа родителей, воз-
раст которых на момент исследования со-
ставлял от 29 до 39 лет; 2 – группа роди-
телей, возраст которых 40–49 лет; 3 – 
группа родителей, возраст которых пре-
вышает 50 лет; 
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 по полу ребенка: 28 девочек и 21 маль-
чик, средний возраст детей – 11,2 лет; 
 по классу обучения (возрасту) ребенка 
были исследованы 3 группы: 1 – группа 
детей, обучающихся на момент проведе-
ния исследования в начальных классах 
школы (1–4 классы), всего 24 человвека 
(11 мальчиков); 2 – группа детей, обуча-
ющихся в средних классах (5–9 классы), 
всего 21 (8 мальчиков);  3 – группа детей, 
обучающихся в старших классах                 
(10–11 классы) или же поступившие на 
первые курсы среднего профессионально-
го учебного заведения (1-2 курсы), всего 
4 детей (2 мальчика); 
 по результатам, полученным в ходе ис-
следования по методике LoPF-Q 6–18 PR, 
где родителям предлагается ответить на 
36 вопросов по балльной системе от 1 до 
4 (где 1 означает полное несоответствие, 
а 4 – полное соответствие описанию); за-
тем результаты переводятся в Т-баллы ,и 
итоги меньше 60 Т-баллов оценивались 
как отсутствие проявления симптоматики 
по указанным критериям, 60–79 Т-баллов 
– наличие личностного расстройства по
критерию, более 80 Т-баллов – наличие
патологического состояния, связанного
с отмеченным критерием;
 по результатам опроса: родительские
ответы были разделены по положитель-
ным и отрицательным ответам на вопро-
сы о боязни родителя использования ре-
бенком интернета и о наличии на устрой-
стве у ребенка функции «Родительский
контроль».

Результаты и их обсуждение 
В настоящем сообщении приведены ре-

зультаты сопоставления родительских 
представлений о возможном особенном 
развитии личностной идентичности у их 
детей и родительского же отношения 
к пребыванию ребенка в цифровой среде 
(интернете). Таким образом, представлен 
анализ родительской анкеты в связи 
с возрастом детей и родителей, видами 
ограничения, вариантами проведения 
времени в цифровой среде и т. п. Также 
представлено пилотажное сопоставление 

полученных в анкете данных с материа-
лами опросника LoPF-Q 6–18 PR. 

Сопоставление проводится по следую-
щим линиям: частота особенного отно-
шения пребывания ребенка в цифровой 
среде при наличии ряда индивидуально-
личностных особенностей (по материа-
лам LoPF-Q 6–18 PR,). Эти материалы 
представлены в таблице 1. 

Из 13 показателей опросника LoPF-Q 6-
18 PR были выбраны на данном этапе 
только 6, включая общий балл. По опи-
санной выше схеме внутри каждого из 
этих факторов результаты детей были 
разделены на те, что свидетельствуют 
о норме, расстройствах личности (РЛ) или 
более грубых вариантах патологии пси-
хики в контексте формирования иден-
тичности. Как следует из таблицы, роди-
тели больше обращают внимание на тех 
детей, результаты оценки которых по 
LoPF-Q 6–18 PR указывают на возможное 
личностное расстройство. Также можно 
обратить внимание на то, что девочек 
с РЛ по общему показателю больше, чем 
мальчиков.  

Второй аспект сопоставления – есть ли 
связь родительских особенностей отно-
шения к пребыванию ребенка в цифровой 
среде с независимыми переменными (пол 
и возраст детей) и с показателями лич-
ностного родительского опросника LoPF-
Q 6–18 PR. Отметим, что выборка неболь-
шая по объему, и полученные данные но-
сят ориентирующий для дальнейших ис-
следований характер. Для обнаружения 
связи между показателями оценки роди-
телями пребывания детей в интернете и 
оценки родителями идентичности ребен-
ка был использован иерархический кла-
стерный анализ. Для каждой из выделен-
ных возрастных групп была проведена 
отдельная кластеризация. Кластеризация 
проводилась методом внутригрупповой 
связи, и были выделены отдельные два 
кластера. Для выявления значимой раз-
ницы между кластерами в каждой воз-
растной категории был проведен непара-
метрический анализ Манна – Уитни. Ре-
зультаты представлены в таблице ниже.
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Таблица 1. Процентное соотношение половозрастных характеристик участников 
исследования в связи с параметрами личностной идентичности и отношения  

родителей к интернет-пользованию у детей 

Уровень лич-
ностной иден-

тичности 

Пол Возраст детей (лет) Возраст родителей Родительский 
контроль 

Страх перед 
интернетом 
у родителей 

М Д 6–10 
лет 

11–14 
лет 

15–18 
лет 

До 29 
лет 

40–49 
лет 

50+ 
лет есть нет да нет 

Общий балл по LoPF-Q 6–18 PR 

норма 20,4 24,4 14,3 20,4 8,2 8,2 28,6 4,1 24,5 20,4 8,2 36,7 
РЛ 14,3 28,6 14,3 20,4 22,4 22,4 18,4 2 28,6 14,3 22,4 20,4 
патология 8,2 4,1 8,2 2 8,2 8,2 6,1 4,1 8,2 4,1 8,2 4,1 
Идентификация по LoPF-Q 6–18 PR 
норма 16,3 16,3 16,3 14,3 4,1 4,1 10 4,1 18,4 14,3 4,1 28,6 
РЛ 20,4 30,6 18,4 20,4 22,4 22,4 24,5 2 32,7 18,4 22,4 28,6 
патология 6,1 10,2 6,1 8,2 12,2 12,2 8,2 2 10,2 6,1 12,2 4,1 
Самонаправленность по LoPF-Q 6–18 PR 
норма 28,6 42,8 26,5 32,6 18,4 18,4 34,7 6,1 42,8 28,6 18,4 53,1 
РЛ 14,3 12,2 14,3 8,2 18,4 18,4 16,3 2 16,3 10,2 18,4 8,2 
патология 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 
Эмпатия по LoPF-Q 6–18 PR 
норма 12,2 26,5 18,4 18,4 4,2 4,2 24,5 4,1 22,4 16,3 4,2 34,7 
РЛ 28,6 28,6 26,5 12,2 28,6 28,6 26,5 2 34,7 22,4 28,6 26,5 
патология 2 2 2 0 2 2 4,1 4,1 4,1 0 2 0 
Привязанность по LoPF-Q 6–18 PR 
норма 20,4 30,6 30,6 18,4 10,2 10,2 28,6 4,1 32,6 18,4 10,2 38,8 
РЛ 14,3 24,5 12,2 22,4 20,4 20,4 18,4 4,1 22,4 16,3 20,4 18,4 
патология 8,2 2 6,1 2 6,1 6,1 6,1 0 6,1 4,1 6,1 4,1 

Таблица 2 Непараметрический анализ 
кластеров по каждой возрастной груп-

пе по критерию Манна – Уитни 
Возраст 
детей 

Параметр оцен-
ки 

Значимость 
критерия 

Значе-
ние 

6–10 лет 

Время, прове-
денное ребенком 
за смартфоном 0,001 103,000 
Количество и 
частота выкла-
дывания фото-
графий в соцсети 0,033 88,000 
Время, затрачи-
ваемое ребенком 
на игры 0,006 96,000 
Привязанность 0,01 93,500 

11–14 
лет 

Время, затрачи-
ваемое ребенком 
на игры 0,01 2,500 
Характер обще-
ния ребенка в 
сети 0,002 0,000 
Отношение ро-
дителей к играм 0,017 42,000 
Тревога у роди-
теля из-за отсут-
ствия интернета 
у ребенка 0,027 40,500 

15–18 
лет нет различий между кластерами 

Различия по кластерам родителей де-
тей возрастной группы 6–10 лет отмеча-
ются по следующим параметрам анкеты: 
«Время, проведенное ребенком за смарт-
фоном», «Количество и частота выклады-
вания фотографий в соцсети», «Время, за-
трачиваемое ребенком на игры», а также 
по параметру опросника LoPF-Q 6-18 PR 
«Привязанность». С увеличением возрас-
та, то есть в возрастной группе 11–14  лет, 
уменьшается количество статистически 
значимых различий по параметрам анке-
тирования и опросника. К возрасту 
15–18 лет различия не отмечаются вовсе. 
Важно отметить, что выборка по возрасту 
не была представлена однородно, поэто-
му полученные данные можно рассматри-
вать как предварительные, требующие 
дальнейшей проверки при увеличении 
выборки и возрастном выравнивании.  

Выводы 
Выполненное на небольшой выборке 

пилотное исследование родительской 
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оценки пребывания ребенка в цифровой 
среде (пользование интернетом, компью-
тером, смартфоном, участие в социальных 
сетях, онлайн играх и т. п.) в сопоставле-
нии с некоторыми личностными особен-
ностями (параметры идентичности) не 
позволяет сделать окончательных выво-
дов, но предварительные итоги таковы: 

при оценке родительских представле-
ний об участии детей в цифровой среде 
значение имеют и возраст родителей, и 
возраст самих оцениваемых детей; 

комплексная диагностика личностных 
особенностей детей в свете пользования 
интернет-средой является обязательным 
условием исследования темы «родители 
о детях в интернете»; 

следует дополнительно исследовать 
детей с риском личностной патологии на 
предмет   других   особенностей   развития 

в контексте родительских представлений 
о позволительных и запрещаемых вари-
антах работы в цифровой среде. 

Исследование имеет ограничения, свя-
занные как с размером выборки, так и 
с незавершенностью разработки анкеты-
опросника (в дальнейшем предполагается 
факторный анализ на большей выборке). 

Можно предполагать, что дальнейшее 
применение комплексной оценки ребенка 
по родительским представлениям будет 
востребовано, и особенное внимание бу-
дет уделено расширению выборки, вклю-
чению в комплекс диагностики  ребенка 
в цифровой среде не только родитель-
ской, но и собственно детской позиции. 
В этом видится эвристичность продолже-
ния исследования. 

Выражаем благодарность всем участ-
никам исследования. 
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Организация информационно-просветительской 
деятельности по уходу за пожилыми людьми  

с когнитивными нарушениями в семье  

А. Е. Кочетков1, М. М. Мельникова1 
1 Новосибирский государственный педагогический университет, 

630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28 

Аннотация. Рост продолжительности жизни на 
фоне общего демографического старения порожда-
ет большое количество социальных и экономиче-
ских проблем, важное место среди которых занима-
ет здравоохранение в сфере когнитивного здоро-
вья. Согласно статистике Всемирной организации 
здравоохранения, в 2019 году по всему миру насчи-
тывалось около 57 млн. человек, страдающих вы-
раженными когнитивными нарушениями. Специа-
листы прогнозируют увеличение этого числа до 
152 млн. к 2050 г. (Global Population 2021). Наличие 
и прогрессирование когнитивных нарушений у по-
жилого человека кардинально меняет качество 
жизни всей его семьи, поскольку требует ежеднев-
ной физической и психоэмоциональной нагрузки, 

больших финансовых затрат, отражается на социальной стороне жизни. Плюс ко всему, род-
ственники зачастую являются неподготовленными людьми, не обладающими должными ком-
петенциями, вследствие чего могут быть неспособны оказывать необходимую заботу. Таким 
образом, помимо развития сферы социальной помощи данной категории населения, возникает 
необходимость в проведении информационно-просветительской деятельности среди членов 
семьи пожилого человека с когнитивными нарушениями. Для оценки эффективности реализа-
ции информационно-просветительской деятельности по вопросам когнитивных нарушений 
в пожилом возрасте авторами настоящего исследования пройдено специальное обучение 
в рамках проекта «Школа неформального ухода за гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми», реализуемого на базе ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», 
а также проведен опрос среди других людей, прошедших данное обучение. Выборка родствен-
ников пожилых людей, имеющих когнитивные нарушения, составила свыше 30% от общего 
числа опрошенных. Результаты исследования продемонстрировали высокий уровень осведом-
ленности по различным аспектам проблемы когнитивных нарушений в пожилом возрасте. 
В свою очередь, респонденты отметили, что прохождение подобного обучения способствует 
снижению уровня стресса у лиц, занимающихся уходом. Тем самым обучение обеспечивает по-
вышение качества жизни пожилых людей с когнитивными нарушениями за счет более гра-
мотных действий со стороны членов семьи, которые при наличии требующихся знаний, уме-
ний и навыков способны поддерживать наиболее комфортный психологический климат для 
себя и своих пожилых родственников. 
Ключевые слова: когнитивные нарушения, пожилые люди, информационно-просветительская 
деятельность, члены семьи, родственники, обучение, уход 
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Organizing educational and awareness-raising 
activities related to caring for cognitively  

impaired older adults at home  

A. E. Kochetkov1, M. M. Melnikova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, 
28 Vilyuiskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia 

Abstract. The increase in life expectancy against the back-
ground of general demographic aging gives rise to a large
number of social and economic problems. Cognitive 
healthcare occupies an important place among such problems. 
According to the World Health Organization, there were about 
57 million people worldwide suffering from severe cognitive 
impairment in 2019. Experts predict an increase in this num-
ber to 152 million by 2050 (Global Population 2021). The on-
set and progression of cognitive impairment in an elderly per-
son radically changes the quality of life of his or her entire 
family, as it requires daily physical and psycho-emotional ef-
forts, entails large financial costs and affects social life. In ad-
dition, family members are often untrained people who do not 
have the necessary competencies, which may make them una-
ble to provide proper care. This makes it necessary to sup-

plement the social support of cognitively impaired elderly people with educational and awareness-
raising activities for their family members. The authors sought to assess the effectiveness of educa-
tional and awareness-raising activities related to cognitive impairment in older adults. To that end, the 
authors completed special training within the project School of Informal Care for Elderly Citizens and 
Disabled People delivered by the Novosibirsk Regional Gerontology Center, a state-owned social care 
organization. The authors also conducted a survey among other people who completed this training. 
Relatives of elderly people with cognitive impairment constituted over 30% of the total number of re-
spondents. The study demonstrated that the respondents have a high level of awareness of various 
aspects of cognitive impairment in older adults. Further, the respondents noted that taking part in 
such training helps to reduce the stress level of caregivers. The authors conclude that the training en-
sures better quality of life of elderly people with cognitive impairment as a result of more competent 
efforts of their family members who, with proper knowledge and skills, are able to maintain the most 
comfortable psychological climate for themselves and their elderly relatives. 
Keywords: cognitive impairment, elderly people, educational and awareness-raising activities, family 
members, relatives, training, care 

Введение 
При обозначении рассматриваемой 

симптоматики, в клинических рекомен-
дациях от Минздрава РФ приведена сле-
дующая характеристика: «Когнитивные 
расстройства (или также когнитивные 
нарушения) – это субъективное и/или 
объективно выявляемое ухудшение ко-
гнитивных функций (внимания, памяти, 

речи, восприятия, праксиса, управляющих 
функций) по сравнению с исходным ин-
дивидуальным и/или средними возраст-
ными и образовательными уровнями 
вследствие органической патологии го-
ловного мозга и нарушения его функции 
различной этиологии, влияющее на эф-
фективность обучения, профессиональ-
ной, социальной и бытовой деятельно-
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сти» (Когнитивные расстройства. Клини-
ческие рекомендации 2021, 13). 

Проблема когнитивных нарушений 
(далее КН) в первую очередь актуальна 
для людей, перешедших границу пожило-
го возраста. Классификация возрастов, 
принятая Всемирной организацией здра-
воохранения, разделяет пожилой возраст 
(60–74 года), старческий возраст (75–90 
лет) и долгожительство (после 90 лет). 
Названные категории объединены схо-
жими жизненными проблемами. В первую 
очередь это касается психофизических 
ограничений по причине наличия опре-
деленных заболеваний (Всемирный до-
клад о старении и здоровье 2016). 

Применительно к тяжелым КН упо-
требляется термин деменция, под кото-
рым экспертами понимается «синдром 
выраженного мультифункционального 
нарушения когнитивных функций, влия-
ющий на память, мышление, поведение, 
способность выполнять повседневные 
действия и социальную активность» 
(Старчина, Захаров 2021, 119). Таким об-
разом, происходит утрата больным неза-
висимости в повседневной жизни, про-
грессирует социальная, профессиональ-
ная и бытовая дезадаптация, из-за чего 
возникает постоянная необходимость 
в постороннем уходе. 

Болезнь пожилого человека меняет 
жизнь его ближайшего окружения, глав-
ным образом – его родственников, оказы-
вающих уход. Они вовлечены в повсе-
дневное общение с ним и тем самым со-
ставляют основу социальной среды паци-
ента. От них в первую очередь зависит са-
мочувствие и безопасность больного. Од-
новременно члены семьи пожилого чело-
века с КН сами испытывают ряд социаль-
но-психологических проблем. 

Уход за пожилыми людьми с деменци-
ей сопровождается постоянным стрессом 
и требует обеспечения членами семьи 
удовлетворения жизненно важных по-
требностей больного. Ухаживающим при-
ходится справляться с прогрессирующим 
снижением когнитивных способностей, 
коммуникативных и функциональных 

умений близкого человека. Сочетание же 
физического и когнитивного ухудшения 
делает уход за человеком с деменцией 
весьма обременительным. Такая нагрузка 
чревата эмоциональным выгоранием. 
В исследовании K. Джолин, проводившем-
ся в Нидерландах в течение двух лет сре-
ди 192 членов семей пожилых людей с КН, 
76 участников сообщили о симптомах по-
тенциальной депрессии при том, что из-
начально у них не была диагностирована 
клиническая депрессия или тревожное 
расстройство. После прохождения специ-
ального обследования на наличие суици-
дальных мыслей у девяти опекунов 
(11,8% от общей выборки) они были под-
тверждены. Вместе с этим в общей кар-
тине присутствовали симптомы депрес-
сии и тревоги, которым сопутствовало 
более низкое чувство компетентности 
(Joling 2018). 

Нередко вопросы ухода могут провоци-
ровать внутрисемейные конфликты. Так, 
М. В. Альшанская и соавт. выделяют три 
вида конфликтов в семьях, осуществляю-
щих уход за больным родственником: 

1. конфликты до поставленного диа-
гноза, возникающие из-за разногласий по 
обеспечению ухода: происходят по при-
чине того, что практически ни одна из по-
падающих в такую ситуацию семей не ин-
формирована должным образом о КН 
в пожилом возрасте, не знает об этапах и 
специфике их проявлений; 

2. конфликты на почве распределения
обязанностей: заключаются в трудностях 
при определении того, что больной может 
выполнять самостоятельно, а где ему тре-
буется помощь; проявляются в ситуациях, 
когда все обязанности падают только на 
одного члена семьи, при занятости рабо-
той или учебой, в связи с чем некому за-
ниматься уходом, а также при неосведом-
ленности о мерах социальной поддержки, 
которыми можно воспользоваться; 

3. конфликты по поводу лечения боль-
ного и оказания ему помощи, когда род-
ственники не владеют информацией о не-
обходимых медикаментах и их влиянии, 
не знают, как правильно ухаживать за 
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больным, что отражается непосредствен-
но на нем (Альшанская, Макушина, Алек-
сандрова и др. 2019). 

КН на стадии деменции ухудшают 
связь пожилого человека с внешним ми-
ром. Он испытывает сложности с запоми-
нанием только что сказанного, не пони-
мает того, чего от него хотят или что у не-
го спрашивают. Свое же настроение или 
самочувствие больной передает особым 
образом, не всегда понятным его попечи-
телям. Он может быть особенно чувстви-
телен к критике в свой адрес, эмоцио-
нально-нестабилен и проявлять агрессию 
в ответ на кажущееся ему недопустимым 
(оскорбительным или представляющим 
опасность) поведение окружающих. Если 
же страдающий КН способен осознавать 
происходящее с ним, то он может чув-
ствовать себя обузой для окружающих, 
особенно если это подкрепляется соот-
ветствующим отношением (ухаживающие 
выражают недовольство, ругаются из-за 
проявлений болезни, отстраняются и 
т. д.). Тем самым создаются предпосылки 
для развития у пациента депрессии и 
ухудшения общего самочувствия с усу-
гублением состояния когнитивной сферы. 
Именно поэтому родственники пожилого 
человека с КН должны уметь правильно 
с ним взаимодействовать, чтобы избежать 
возможных рисков ухудшения состояния 
пациента, его ухода в себя с сопротивле-
нием оказываемой помощи. Однако на се-
годняшний день существуют исследова-
ния, демонстрирующие низкий уровень 
владения необходимыми знаниями и 
умениями среди неспециалистов. 
В 2022 году сотрудниками фонда помощи 
людям с деменцией и их семьям «Аль-
црус» было проведено исследование осве-
домленности населения о признаках де-
менции и отношения к ней. Выборка со-
ставила 1606 человек трудоспособного 
возраста (от 16 до 60 лет). 74% респон-
дентов заявили о том, что не знают, как 
себя нужно вести с человеком, у которого 
наблюдается характерная для деменции 
симптоматика (Альцрус 2022). 

Все вышеперечисленное говорит об ак-
туальности информационной кампании 
по теме КН среди населения. Заниматься 
этой деятельностью призваны учрежде-
ния социального обслуживания, которые 
обеспечивают бесплатный доступ нужда-
ющимся к профессиональной помощи. 
В свою очередь родственники пожилого 
человека с КН имеют возможность полу-
чить от квалифицированных специали-
стов все требующиеся знания, умения и 
навыки для поддержания максимально 
благоприятных условий для всех членов 
семьи, насколько это возможно, и сниже-
ния уровня стресса, связанного с неуве-
ренностью насчет правильности ухода. 
Таким образом, целью нашего исследова-
ния выступило определение степени эф-
фективности информационно-просвети-
тельской деятельности по вопросам КН 
для членов семьи пожилого человека. 

Материалы и методы 
Настоящее исследование было прове-

дено в рамках подготовки выпускной ква-
лификационной работы по теме «Медико-
социальная работа с пожилыми людьми, 
имеющими когнитивные нарушения, 
в условиях геронтологического центра». 
В качестве практической базы выступило 
Государственное автономное учреждение 
социального облуживания Новосибирской 
области «Новосибирский областной ге-
ронтологический центр» (далее ГАУСО 
НСО НОГЦ). Для организации эффектив-
ного домашнего ухода и обучения навы-
кам обслуживания граждан, нуждающихся 
в постороннем уходе (в том числе и при 
КН), учреждением реализуется программа 
под названием «Школа неформального 
(родственного) ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами». Слуша-
телями школы являются специалисты по 
социальной работе (или получающие 
среднее профессиональное и высшее об-
разование по данному профилю), род-
ственники пожилых людей с КН и иные 
лица (волонтеры). Общее количество 
опрошенных составило 30 человек. Мето-
дом исследования был выбран анкетный 
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опрос в формате онлайн с использовани-
ем сервиса Google Forms. 

Результаты и их обсуждение 
Половину респондентов составили сту-

денты бакалавриата направления «Соци-
альная работа» от НГПУ и НГТУ. Во вто-
рую половину вошли две категории: род-
ственники/опекуны, осуществляющие 
уход за пожилым человеком, и члены во-
лонтерских организаций (см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №1: «К какой из перечис-
ленных категорий Вы себя относите?» 

В качестве одной из задач анкетирова-
ния стояла проверка знаний о КН, полу-
ченных в процессе обучения. Для ее ре-
шения был разработан блок вопросов 
о ключевых аспектах проблемы КН в по-
жилом возрасте. В первую очередь всем, 
кто взаимодействует с пожилыми людь-
ми, должны быть известны признаки КН 
для своевременного обращения к специа-
листам и оказания медико-социальной 
помощи. Респондентами было названо 
большое число признаков КН, среди кото-
рых доминировали нарушения памяти, 
речи, расстройство внимания, проблемы 
с ориентацией в пространстве и времени 
(см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №2: «Какие признаки ко-

гнитивных нарушений Вы знаете?» 
 (в %) 

Для проверки знаний о методах диа-
гностики КН в анкету был включен во-
прос, в вариантах ответов на который, 

помимо общепризнанных тестов и шкал, 
помещены диагностические инструмен-
ты, применяющиеся при других расстрой-
ствах. Большинство респондентов сумели 
безошибочно выделить правильные ва-
рианты, поскольку в процессе обучения 
методы диагностики КН были представ-
лены и разъяснен порядок их применения 
(см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №3: «Какие тестовые ме-
тодики применяются при диагностике 

когнитивных нарушений?» (в %) 
Далее респонденты должны были 

назвать методы профилактики и лечения 
КН, которые им известны. Результаты 
продемонстрировали высокую степень 
осведомленности по данному вопросу 
у прошедших обучение. Упомянуто боль-
шое количество медикаментозных и не-
медикаментозных методов (см. рису-
нок 4). 

Рисунок 4. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №4: «Какие методы про-
филактики и лечения когнитивных 

нарушений Вы знаете?» (в %) 
Не менее важно знать, какие конкрет-

ные виды помощи оказывают специали-
сты по социальной работе. Благодаря 
этому можно выстроить оптимальное 
распределение обязанностей между спе-
циалистами и членами семьи пожилого 
человека с КН. Ответы позволяют утвер-
ждать, что роль социального работника 
здесь весьма значительна (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №5: «Какие функции вы-

полняет социальный работник при 
оказании помощи пожилым людям 

с когнитивными нарушениями?» (в %) 
Во время обучения специалистами 

учреждения перечислялся перечень норм 
и правил взаимодействия с пожилым че-
ловеком, страдающим КН, который пол-
ностью отразился в ответах респондентов 
(см. рисунок 6). 

Рисунок 6. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №6: «Перечислите основ-
ные правила общения с пожилым че-

ловеком, имеющим когнитивные 
нарушения» (в %) 

Обучение затрагивало проблему психо-
логической нагрузки при уходе за пожи-
лым человеком с КН. В свою очередь, 
участниками анкетирования были выска-
заны способы снижения стресса в данной 
ситуации (см. рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Ответы респондентов на во-
прос анкеты №7: «Что, по Вашему мне-
нию, способно снизить уровень психо-
логической нагрузки у членов семьи 
пожилого человека с когнитивными 

нарушениями при уходе за ним?» (в %) 
В итоге, все респонденты высказались 

о пройденном обучении как о полезном и 
эффективном методе информационно-

просветительской работы в сфере КН 
в пожилом возрасте. В качестве рекомен-
даций по улучшению фигурировали уве-
личение числа выездных мероприятий 
для большего охвата, проведение работы 
с молодежью для формирования ответ-
ственного отношения к здоровью с ран-
них лет, выход на большие площадки, 
в том числе телевидение и интернет-
ресурсы, а также создание памяток в виде 
брошюр и буклетов. 

Выводы 
Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что программы обучения по 
уходу за пожилыми людьми с КН, реали-
зуемые ГАУСО НСО НОГЦ, обладают боль-
шой эффективностью. Результаты анке-
тирования продемонстрировали высокий 
уровень осведомленности по различным 
аспектам проблемы КН в пожилом воз-
расте. В свою очередь, респондентами бы-
ло отмечено, что прохождение подобных 
программ способствует снижению уровня 
стресса у лиц, занимающихся уходом. Тем 
самым, обучение обеспечивает повыше-
ние качества жизни пожилых людей с КН 
за счет более грамотных действий со сто-
роны ближайшего окружения, а входящие 
в него, будучи проинструктированными, 
имеют возможность применять различ-
ные доступные для них методы работы. 

Информационно-просветительская 
кампания по теме КН должна выходить на 
широкие площадки, охватывающие боль-
шую аудиторию и пропагандировать здо-
ровый образ жизни. Весьма желательно 
привлечение к работе с пожилыми людь-
ми молодежи при помощи волонтерских 
организаций. Вместе с тем стоит уделять 
внимание укреплению внутрисемейных 
отношений и, в частности, связям между 
молодым и старшим поколением. Так, мо-
лодые люди смогут сформировать ответ-
ственное отношение к жизни и здоровью 
с ранних лет, что внесет серьезный вклад 
в профилактику большого числа заболе-
ваний, а пожилые люди будут вовремя 
получать требующуюся им помощь и под-
держку от своих близких. 
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Сиблинговая позиция в становлении субъектности 
обучающихся студентов 

Е. И. Колесникова1 

1 Самарский государственный технический университет, 
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

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. 
Ключевые слова: пол, различия, семья, сиблинг, стадии становления субъектности, структура 
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The role of sibling position in the development 
of agency in students 

E. I. Kolesnikova1

1 Samara State Technical University 
244 Molodogvardeyskaya Str., Samara 443100, Russia 

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-
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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-



Е. И. Колесникова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 198 

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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Аннотация. Актуальность настоящего исследо-
вания определяется стрессогенностью актёрской
профессии, причины которой связаны с масштаб-
ной эмоциональной затратностью в процессе сце-
нического перевоплощения. В современном мире 
это усугубляется и возрастающей профессиональ-
ной конкуренцией, нестабильностью профессио-
нальной занятости и т. д. Это определяет необхо-
димость изучения и воспитания стрессоустойчи-
вости у современных начинающих актеров.
В представленном исследовании приняли участие
163 человека: студенты-актеры Института совре-
менного искусства (Москва, 2–3 курс, N = 76), 
ГИТИСа (Москва, 4 курс, N = 67) и Ивановского 
колледжа культуры (Иваново, 2 курс, N = 20). 
В исследовании использовалась методика много-
факторного исследования личности Р. Кеттела 
16 PF и опросник «Способы совладающего пове-
дения» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации 
Т. Л. Крюковой. В качестве основного метода ана-
лиза данных был использован корреляционный
анализ. Результаты настоящего исследования
подтверждают выводы многочисленных преды-
дущих работ о специфических особенностях лич-

ности актёра: выраженная смелость, предприимчивость, готовность к риску и сотрудничеству 
с людьми, а также чувствительность, артистичность, эмоциональность и художественное вос-
приятие мира. Обнаружено, что у студентов-актёров наиболее выраженной стратегией совла-
дания со стрессом является «бегство-избегание», проявляющееся в отрицании и уклонении от 
проблемы, склонности погружаться в фантазии и отсутствии попыток деятельностного разре-
шения проблемной ситуации. Результаты корреляционного анализа показали, что выбор сту-
дентами-актерами определенных копинг-стратегий в поведении связан с эмоциональной 
устойчивостью: студенты-актеры, обладающие высокой эмоциональной устойчивостью, реже 
используют копинг-стратегии, ориентированные на стабилизацию эмоционального состояния, 
и направлены, скорее, на преодоление проблемы. Частота использования стратегии «бегство-
избегания» не связана с личностными характеристиками респондентов. Результаты обсужда-
ются в контексте актерской педагогики и возрастающей потребности включения в образова-
тельный процесс профессиональных психологов, специализирующихся на особенностях актер-
ской деятельности. Изучение стресса у студентов актерских вузов имеет прямое практическое 
значение для повышения качества обучения, профессионализма и психологического благопо-
лучия в творческой сфере.  
Ключевые слова: стресс, стратегии совладания со стрессом, творческие учебные заведения, 
студенты-актёры, психология актёрской деятельности 
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Coping strategies in acting students 

E. V. Kolyvanova1, T. A. Lykova1,  A. V. Petrakova1

1 Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research, 
Building 4, 9 Mokhovaya Str., Moscow 125009, Russia 

Abstract. The acting profession is stressful due to high emo-
tional costs associated with actor transformations for role.
The stress is aggravated by such modern factors as profes-
sional competition, job instability, etc. Hence the importance 
of studying and developing stress resistance in today’s acting 
students. Our study involved 163 respondents: acting stu-
dents of the Institute of Contemporary Art (Moscow, 2nd–3rd

years of study, N = 76), Russian Institute of Theatre Arts
(Moscow, 4th year of study, N = 67) and Ivanovo Vocational
School of Culture (Ivanovo, 2nd year of study, N = 20). The
methods included the Sixteen Personality Factor Question-
naire (16PF) by R.B. Cattell and the Ways of Coping Question-
naire by R. Lazarus and S. Folkman adapted by T.L. Kryukova. 
Correlation analysis was used as the main method of data 
analysis. The results confirm the findings of numerous earlier 
works that established such personality traits of actors as 
pronounced courage, enterprise, readiness to take risks and 
cooperate with people, sensitivity, artistic expression, emo-
tionality, and artistic perception of the world. It was also 
found that ‘escape-avoidance’ is the most pronounced strate-
gy of coping with stress in acting students — it is manifested
in denial and evasion of the problem. The correlation analysis
showed that the choice of certain coping strategies by acting
students is largely associated with their emotional stability. 
Acting students with high emotional stability are less likely to 

use coping strategies aimed at stabilizing the emotional state, and more likely, the strategies aimed at 
solving the problem, while the opposite is true for acting students with low emotional stability. 
The study of stress in students of acting programs has direct practical significance for improving the 
quality of education, professionalism and psychological well-being in the creative sphere. 
Keywords: stress, stress coping strategies, performing arts training, acting students, psychology of act-
ing 

Введение 
В творческих высших учебных заведе-

ниях, где готовят будущих актеров, зна-
чительная часть педагогических воздей-
ствий направлена на формирование и 
развитие у студентов специфических черт 
личности, способствующих, с одной сто-
роны, так называемой «актёрской пла-
стичности», а с другой – вносящих опре-
делённую дисгармоничность в существо-
вание актёра как человека в социальной, 

бытовой среде (Собкин, Лыкова, Собкина 
2021). Здесь проявляется противоречие: 
актеры, владеющие различными психо-
техниками, направленными на управле-
ние своими эмоциональными состояния-
ми, в обыденной жизни не используют их, 
прибегая вместо этого к деструктивным 
способам совладания со стрессом (упо-
требление алкоголя, психоактивных ве-
ществ и др.), что зачастую приводит 
к драматическим последствиям, извест-
ным по множеству мемуаров, сообщений 
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из СМИ. В современном мире к факторам, 
повышающим стрессогенность профессии 
«актёр театра и кино», следует отнести 
возрастающую профессиональную конку-
ренцию, нестабильность занятости и, как 
следствие, дохода (Лыкова, Петракова 
2023). В связи с этим представляется ак-
туальным обратить внимание на особен-
ности стрессоустойчивости актеров еще 
в студенческие годы. Изучение данной 
темы может представлять интерес не 
только для психологической науки, но и 
для педагогической практики обучения 
студентов-актеров. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

163 человека: студенты-актеры Институ-
та современного искусства (Москва,                  
2–3 курс, N = 76), Российского института 
театрального искусства – ГИТИС (Москва, 

4 курс, N = 67) и Ивановского колледжа 
культуры (Иваново, 2 курс, N = 20). 

Респондентам было предложено запол-
нить личностный опросник Кеттелла 
16 PF (Капустина 2006) и «Опросник спо-
собов совладания» Лазаруса и Фолкман 
(Lazarus, Folkman 1984) в адаптации 
Т. Л. Крюковой (Крюкова, Куфтяк 2010). 
Полученные результаты были обработа-
ны с помощью корреляционного анализа 
(коэффициент корреляции Спирмена). 

Результаты и их обсуждение 
Приступая к обсуждению результатов, 

обратимся к усредненному профилю сту-
дентов-актеров по личностному опросни-
ку Р. Б. Кеттелла 16 PF. В процессе анализа 
результатов особенно выделяются пока-
затели по шкалам H (смелость) и I (чув-
ствительность), превышающие норма-
тивные средние значения 4–7 стенов (см. 
рис. 1). 

Рисунок 1. Средние значения по шкалам опросника Р. Б. Кеттелла

Шкала H (смелость) характеризует че-
ловека, как социабельного, упорного, ак-
тивного и готового к риску. Высокие зна-
чения по шкале I (чувствительность) сви-
детельствуют о выраженности таких лич-

ностных качеств, как впечатлительность, 
артистичность и художественное воспри-
ятие мира (Капустина 2006). Сопоставляя 
полученные результаты с работами про-
шлых лет, обратим внимание, что выде-
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ленные шкалы отмечаются как наиболее 
устойчивые характеристики, свойствен-
ные актерам разных поколений (Собкин, 
Лыкова, Петракова 2023).  

Следует отметить, что высокие значе-
ния по шкале H (смелость) отражают го-
товность человека взаимодействовать 
с людьми в незнакомых ситуациях, спо-
собность находить неординарные реше-
ния и выдерживать эмоциональные 
нагрузки. Эти качества являются важны-
ми для представителей актерской про-
фессии в связи с особенностями условий 
их профессиональной деятельности: игра 
и съемки в различных обстоятельствах, 
взаимодействие с режиссером и коллега-
ми. Вместе с этим выраженное эстетиче-
ское чувство, склонность к эмпатии и 
эмоциональность (шкала I) находят вы-
ражение в процессе художественного пе-
ревоплощения и эмоционального взаимо-
действия со зрителями.  

Учитывая отличительные черты актер-
ской профессии и ее высокую стрессоген-
ность уже на этапе обучения, нам пред-
ставляется важным обратить внимание на 
особенности копинг-стратегий у студен-
тов-актеров.  

Анализ результатов показывает, что 
только одна копинг-стратегия находится 
за пределами нормального диапазона – по 
стратегии «бегство-избегание» получены 
высокие значения. Данная копинг-
стратегия характеризуется реагировани-
ем на возникающие трудности по типу 
уклонения, например, отрицанием или 
отвлечением от проблемы (Крюкова, 
Куфтяк 2007).  

Заметим, что применение стратегии 
«бегство-избегание» особенно эффектив-
но в краткосрочных перспективах при 
стрессогенных условиях, так как позволя-
ет быстро снизить эмоциональную 
напряженность. Как уже отмечалось, про-
фессия актера тесно связана с высокой 
эмоциональной нагрузкой и различными 
стресс-факторами, поэтому выраженность 
такого типа совладающего поведения мо-
жет свидетельствовать о частой необхо-

димости быстро регулировать уровень 
эмоционального дискомфорта.  

Вместе с тем необходимо учитывать и 
отрицательные последствия выраженно-
го предпочтения стратегии «бегство-
избегание». Отсутствие длительного эф-
фекта от данного способа совладающего 
поведения и продуктивного разрешения 
проблемной ситуации может привести к 
повышенной раздражительности, погру-
жению в фантазии, перееданию и другим 
неконструктивным формам поведения 
(Крюкова, Куфтяк 2007).  

Представляется интересным сопоста-
вить полученные результаты с предыду-
щими исследованиями. Так, в одной из 
наших предыдущих работ, выполненной 
на материале обследования профессио-
нальных актеров с помощью опросника 
«Стратегии совладания со стрессом», бы-
ли выявлены низкие значения по про-
блемно-ориентированным копинг-
стратегиям «принятие ответственности» 
и «планирование решения проблемы», 
в то время как остальные способы совла-
дающего поведения были выражены на 
среднем уровне (Лыкова, Петракова 
2023). Таким образом, можно говорить об 
определенной тенденции: как среди сту-
дентов-актеров, так и среди актеров-
профессионалов мало распространены 
проблемно-ориентированные копинг-
стратегии. При этом, если студенты 
склонны выбирать более простой способ 
в виде избегания неприятных эмоций, то 
профессиональные актеры могут исполь-
зовать различные копинг-стратегии, од-
нако в меньшей степени они обращены 
именно к решению ситуации. 

Для выявления взаимосвязей между 
личностными характеристиками и пред-
почитаемыми копинг-стратегиями был 
проведен корреляционный анализ значе-
ний по опроснику Кеттелла 16 PF и 
опроснику стратегий совладания. 

Среди результатов корреляционного 
анализа (см. табл. 1) обращают на себя 
внимание отрицательные связи шкалы С 
(эмоциональная стабильность) с копинг-
стратегиями «самоконтроль», «поиск со-
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циальной поддержки», «планирование 
решения проблемы» и «положительная 
переоценка». 

Таблица 1. Корреляционные связи 
шкалы опросника Кеттелла 16 PF C 

(эмоциональная стабильность)  
и копинг-стратегий 

Копинг-стратегии Шкала С (эмоциональ-
ная стабильность) 

Значи-
чи-

мость 
Самоконтроль -0,265 0,0001 
Поиск социальной 
поддержки -0,253 0,0001 

Планирование ре-
шения проблемы -0,278 0,0001 

Положительная 
переоценка -0,259 0,0001 

В целом шкала С характеризует способ-
ности человека управлять своими эмоци-
ями и настроением, находить им адекват-
ное объяснение и социально применимое 
выражение. Данная шкала также может 
быть интерпретирована в рамках психо-
аналитического подхода как «сила Я». 
(Рукавишников, Соколова 2019). Отметим, 
что положительный полюс шкалы С (эмо-
циональная стабильность) характеризует 
человека как устойчивого, эмоционально 
зрелого, работоспособного, спокойного, а 
отрицательный – как импульсивного, пе-
ременчивого в настроении, находящегося 
под влиянием чувств, раздражительного 
(Капустина 2006).  

Копинг-стратегии, связанные со шка-
лой С, преимущественно относятся к эмо-
ционально-ориентированному типу («са-
моконтроль», «поиск социальной под-
держки», «положительная переоценка»), 
за исключением проблемно-
ориентированной стратегии «планирова-
ние решения проблемы». Наличие значи-
мых отрицательных корреляций между 
данными стратегиями и шкалой эмоцио-
нальной стабильности (шкала С) выявля-
ет достаточно ожидаемый результат: сту-
денты-актеры, обладающие средним и 
высоким уровнем общей стрессоустойчи-
вости, реже прибегают к копинг-
стратегиям как специальным действиям, 
направленным на совладание со своими 
эмоциями в проблемной ситуации. Можно 

предложить, что они справляются само-
стоятельно за счет личной эмоциональ-
ной зрелости, умения выражать свои эмо-
ции адекватным образом. И наоборот, ре-
спонденты с низким уровнем эмоцио-
нальной устойчивости оценивают боль-
шее количество ситуаций как угрожаю-
щие и, соответственно, склонны чаще 
прибегать к использованию различных 
копинг-стратегий, в первую очередь, 
направленных на стабилизацию эмоцио-
нального состояния. 

С одной стороны, полученный резуль-
тат может быть рассмотрен как общая 
тенденция, отражающая неспецифиче-
скую (свойственную не обязательно толь-
ко актерам) связь личностных особенно-
стей и предпочитаемых копинг-стратегий. 
С другой стороны, поскольку описанные 
взаимосвязи получены нами именно на 
выборке студентов-актеров, можно пред-
ложить интерпретацию в контексте про-
фессиональной актерской деятельности.  

В более ранних исследованиях, посвя-
щенных особенностям личности студен-
тов-актеров (Собкин 1984), низкий пока-
затель по шкале С рассматривался как ха-
рактерный для этой профессиональной 
группы и способствующий сценическому 
перевоплощению. Однако в современных 
реалиях общая стрессоустойчивость и 
способность к зрелым эмоциональным 
реакциям (высокие значения по шкале С) 
следует оценивать в большей степени как 
позитивные для актеров в связи с воз-
росшей, по сравнению с предыдущими го-
дами, профессиональной конкуренцией, 
нестабильным характером занятости 
в профессии, выраженным эмоциональ-
ным характером деятельности.  

Вместе с тем необходимо учесть и по-
лученные нами результаты о достаточно 
высокой распространенности стратегии 
«бегство-избегание» среди студентов-
актеров. В совокупности можно предло-
жить следующую модель реагирования на 
стрессовые ситуации: либо будущие акте-
ры справляются с личными и профессио-
нальными стрессами самостоятельно, за 
счет ресурса своей эмоциональной устой-
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чивости (силы Я), либо, там, где это ока-
зывается невозможным, они выбирают 
стратегию избегания.  

Полученные нами результаты могут 
быть полезны при организации психоло-
гического сопровождения обучения ак-
терской деятельности, в профессиональ-
ном психологическом консультировании 
студентов-актеров. 

Выводы 
Полученные результаты позволяют 

сделать следующие выводы:  
1. В настоящем исследовании на выборке

студентов-актеров обнаружены такие
выраженные личностные характери-
стики как смелость, предприимчи-
вость, готовность к риску и сотрудни-
честву с людьми, чувствительность,
артистичность, эмоциональность и ху-
дожественное восприятие мира. Эти
личностные качества также отмечают-
ся в ряде предыдущих работ и просле-

живаются на выборках актеров разных 
поколений.  

2. Наиболее выраженной копинг-
стратегий у студентов-актеров явля-
ется «бегство-избегание», проявляю-
щееся в отрицании и уклонении от
проблемы, склонности погружаться
в фантазии и отсутствии попыток дея-
тельностного разрешения проблемной
ситуации. Предпочтение данной стра-
тегии, способствующей быстрому
снижению эмоционального диском-
форта, может быть обусловлено высо-
кой стрессогенностью актерской про-
фессии в сочетании с учебной дея-
тельностью.

3. Показано, что студенты-актеры, обла-
дающие высокой эмоциональной
устойчивостью, реже используют ко-
пинг-стратегии, ориентированные на
стабилизацию эмоционального состо-
яния, их поведение в большей степени
направлено, скорее, на преодоление
проблемы.
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Семейные ценности как ресурс психологической 
безопасности студентов, обучающихся  

на новых территориях РФ 
И. В. Кондакова1, Ю. С. Степанова1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
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Аннотация. Психологическая безопасность – одно из
важных условий для возможности роста и эффективно-
го развития человека, а также для сопротивляемости 
негативным психологическим воздействиям. В напря-
женной социальной среде, характерной для новых тер-
риторий России, достаточно часто встречаются разно-
образные психологические воздействия, к которым 
студенты должны быть готовы. И именно к семье, к ее 
поддержке и устойчивости обращаются студенты, когда 
сталкиваются с необходимостью восполнить собствен-
ные ресурсы. Поэтому семья рассматривается как один 
из важных ресурсов поддержания состояния психоло-
гической безопасности. При этом исследователи отме-
чают противоречивость ценности семьи для современ-
ной молодежи. Часто в качестве образца встречаются
представления как о хаотичной, так и о сплоченной се-
мье. С точки зрения функций семьи на первый план вы-
ходит психотерапевтическая функция с сохранением
личной автономии, в то время как родительская функ-
ция не является значимой в иерархии ценностей совре-
менных студентов. Поэтому актуальным является
определение ресурсной роли семейных ценностей для
студентов из новых регионов России.
Статья посвящена анализу эмпирических данных, полу-
ченных на выборке студентов, обучающихся в Запо-
рожской области. Респондентами выступили 1034 че-
ловека, из которых 558 девушек и 476 юношей. Мето-
дики исследования: шкала субъективного благополу-

чия; индексы принятия агрессивного, аддиктивного, самоповреждающего и суицидального, 
рискованного, делинквентного поведения как нормативного и принятия идей экстремизма, 
национализма, ксенофобии, фашизма; индекс поддержки семейных ценностей. Сравнительный 
анализ показал, что семейные ценности статистически значимо важнее для девушек, чем для 
юношей. Интегральный индекс психологической безопасности студентов, обучающихся на но-
вых территориях России, был получен с помощью факторизации уровня субъективного благо-
получия и индексов девиантного поведения, а также принятия идей экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии и фашизма. Для выявления значимости семейных ценностей как ресурса 
психологической безопасности использовался регрессионный анализ, результаты которого 
показали, что семейные ценности являются значимым ресурсом для девушек, но не выполня-
ют ресурсную роль для юношей. Результаты исследования важно учитывать при составлении 
программ психолого-педагогического сопровождения состояния психологической безопасно-
сти студентов, обучающихся на новых территориях России. 
Ключевые слова: семейные ценности, ресурс, студенты, новые территории РФ, психологиче-
ская безопасность 
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Family values as a resource of psychological safety  
in students studying in the new territories of Russia 

I. V. Kondakova1, Yu. S. Stepanova1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Psychological safety is one of the important condi-
tions for the possibility of growth and effective development
of a person, as well as for resistance to negative psychologi-
cal influences. In the tense social environment that is typical 
of the new territories of Russia, various psychological influ-
ences are quite common, and students should be prepared 
for them. And it is to the family, to its support and stability 
that students rely on when they face the need to replenish 
their own resources. Therefore, the family is considered as
one of the important resources for maintaining a state of
psychological safety.  
At the same time, the researchers note the contradictory 
nature of the family value among modern youth. There are 
often depictions of both a chaotic and close-knit family as 
ideal. In terms of family functions, the psychotherapeutic 
function with preservation of personal autonomy takes 
precedence, while the parental function is not significant in 
the hierarchy of values for modern students. Therefore, it is 
important to determine the resource role of family values 
for students from new territories of Russia.  
The article presents an analysis of empirical data collected 
from a sample of students enrolled in educational institu-
tions in the Zaporozhye region. The sample consisted of
1,034 individuals, of which 558 were female and 476 were
male. Research methods: a scale of subjective well-being;
indices of acceptance of aggressive, addictive, self-harming 
and suicidal, risky, delinquent behavior as normative and 

acceptance of ideas of extremism, nationalism, xenophobia, fascism; index of support for family values. 
Comparative analysis has shown that family values are more significant for women than for men. The 
integral index of psychological safety of students from the new territories of Russia was obtained by 
factoring the level of subjective well-being and indices of deviant behavior, as well as acceptance of 
ideas of extremism, nationalism, xenophobia and fascism. To identify the importance of family values 
as a resource for psychological safety, regression analysis was used. The results showed that family 
values are a significant resource for women but do not fulfil a resource role for men. It is essential to 
consider the results of this study when developing programs for the psychological and pedagogical 
support of the state of students' psychological safety in the new territories of Russia. 
Keywords: family values, resource, students, new territories of the Russian Federation, psychological 
safety 
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Введение 
Современная молодежь является одним 

из важных объектов психологического 
воздействия, это связано с ее значитель-
ной ролью в определении дальнейшего 
пути развития государства и общества. 
Состояние психологической безопасности 
данной группы является существенным 
условием эффективного функционирова-
ния общества в целом и социальных ин-
ститутов в частности.  

Все воздействия, будь они позитивные 
или деструктивные, приводят к измене-
нию личности, к формированию опреде-
ленного характера, ценностей, которые 
молодежь усваивает и интериоризирует, 
а затем и проявляет в поведении, в опре-
деленном выборе. Поэтому важно, какое 
именно воздействие наиболее часто и 
сильно будет оказываться на современ-
ную молодежь. Для совладания с данными 
воздействиями и сохранения состояния 
психологической безопасности студенты 
прибегают к различным ресурсам: и лич-
ностным, и средовым. Наиболее часто 
именно на образовательную среду и се-
мью ложится большая часть нагрузки по 
профилактике деструктивного поведения 
в информационной и социальной среде, 
а также по помощи тем, кто подвергся де-
структивному воздействию. 

Психологическая безопасность рас-
сматривается как состояние личности, ха-
рактеризующее ее защищенность, и внут-
ренний ресурс противостояния любым 
неблагоприятным внешним воздействи-
ям (Баева 2016). В качестве одного из 
важных ресурсов поддержки состояния 
психологической безопасности выступает 
семья. Семья является основной ячейкой 
любого общества и играет жизненно важ-
ную роль в обеспечении прочной и счаст-
ливой среды, руководстве, защите детей и 
содействии гармоничному социальному 
развитию (Riaz, Begum, Khan 2022). Семья 
помогает восстановить состояние без-
опасности и защищенности, выполняет 
множество функций по защите и созда-
нию благоприятной комфортной среды 
для роста и развития человека (Стрижева 

2018). Три основных института, опреде-
ляющих развитие человеческого потен-
циала, начиная с детства, – это семья, си-
стемы образования и здравоохранения. 
При этом определяющим социальным ин-
ститутом является семья, а системы обра-
зования и здравоохранения лишь содей-
ствуют ей в выполнении определенных 
функций (Калачикова, Груздева 2021). 

Концепция устойчивости семьи широко 
изучалась на протяжении десятилетий. 
В рамках этой концепции устойчивость 
семьи – это способность семьи как функ-
циональной системы противостоять 
невзгодам и стрессу и преодолевать их. 
Транзакционные процессы между члена-
ми семьи, а также проблемы, с которыми 
сталкиваются отдельные члены семьи, 
влияют на функционирование семьи как 
единого целого. Родители, их навыки и 
способы взаимодействия с детьми, их 
программы воспитания могут создавать 
каскады устойчивости, которые перете-
кают в различные системы, начиная с се-
мейной. Выявлено, что положительные 
эмоции родителей значительно улучшают 
устойчивость семьи (Brassard 2023).  

Если семья не выполняет свою ресурс-
ную роль, или это происходит в крайне 
ограниченном объеме, то личность меня-
ется. На первый план тогда могут выхо-
дить такие черты, как безразличие к соб-
ственной и чужой человеческой жизни, 
стремление к псевдоцелям и поиск рефе-
рентной группы. Такие люди могут быть 
крайне уязвимы к любому деструктивно-
му воздействию, особенно с целью вовле-
чения их в противоправную, экстремист-
скую или террористическую деятельность 
(Тащева 2010). В особенности это может 
быть актуально для студентов, обучаю-
щихся на новых территориях России, где 
информационное и социальное воздей-
ствие на молодежь достаточно обширно. 

Отношения в семье во время взросле-
ния человека закладывают ценностное 
отношение к семье во взрослости. Совре-
менная семья, кроме нормативных кризи-
сов, также несет и дополнительную 
нагрузку из-за ненормативных кризисов, 
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связанных с воздействиями на уровне 
государства. Современную социально 
напряженную ситуацию можно рассмат-
ривать как ненормативный кризис, с ко-
торым сталкиваются все семьи, соответ-
ственно, ему они и должны противосто-
ять. Любой кризис сказывается на функ-
ционировании семьи, а функционирова-
ние семьи, в свою очередь, на состоянии 
каждого ее члена. Напряженная социаль-
ная ситуация, возрастающая вместе с ней 
неопределенность приводят к повыше-
нию уровня тревожности, что сказывается 
на состояниях безопасности, благополу-
чия и здоровья молодежи. Также неопре-
деленность приводит к тому, что многие 
молодые люди не спешат создавать семьи, 
ведь это позволяет им быть более мо-
бильными, легче принимать решения 
в сложной ситуации, когда несешь ответ-
ственность только за себя.  

Выявлено, что представления о спло-
ченности семьи у современной молодежи 
противоречивы: с одной стороны, респон-
денты заявляли о типе отношений в ро-
дительской семье как о хаотичном, но 
с другой стороны, сплоченном (Берсирова 
2023). Это говорит о той напряженной си-
туации, в которой находятся современные 
семьи уже достаточное количество лет, 
что может отчасти способствовать тому, 
что молодежь не хочет создавать соб-
ственные семьи.  

Эти данные подтверждает исследова-
ние Г. А. Халиковой, Е. О. Мазурчук и 
Н. И. Мазурчук, в котором выявлено от-
сутствие приоритета семейной жизни 
у современных студентов. Для них харак-
терны искаженные представления о бра-
ке, о семье и ролевых взаимодействиях, 
о семейных ценностях. Семья рассматри-
вается как психотерапевтическая группа, 
самым важным для студентов является 
возможность получить поддержку у су-
пруга, разрядить свои негативные эмо-
ции, разделить радость. При этом доста-
точное количество респондентов ориен-
тированы на личную автономию и неза-
висимость будущего супруга. Получается, 
что современная молодежь готова предо-

ставить и стремится получать эмоцио-
нальные отношения, но другие стороны 
семейной жизни должны быть четко раз-
делены. Функции родительства также 
слабо представлены в ценностях совре-
менной молодежи (Халикова, Мазурчук, 
Мазурчук 2022). При этом для современ-
ных взрослых семья является одной из 
ведущих ценностей в жизни (Калачикова, 
Груздева 2021). 

Таким образом, качество семейных от-
ношений, отсутствие или присутствие 
в ней насильственных элементов может 
служить показателем ее опасно-
сти/безопасности для общества. Соответ-
ственно, семья и ее ценность для совре-
менной молодежи выступают не только 
как ресурс, но и как диагностический кри-
терий уязвимости или сопротивляемости 
внешним негативным воздействиям (Та-
щева 2010). 

Материалы и методы 
Целью исследования является выявле-

ние ресурсной роли семейных ценностей 
для поддержания состояния психологиче-
ской безопасности у студентов, прожива-
ющих на новых территориях РФ. 

Респондентами выступили 1034 чело-
века, обучающихся на территории Запо-
рожской области, из них 558 (53,97%) де-
вушек и 476 (46,03%) молодых людей. 
Для оценки психологической безопасно-
сти студентов были использованы мето-
дики оценки субъективного благополучия 
(А. Перуэ-Баду, Г. Мендельсон и Ж. Шиша, 
в адаптации М. В. Соколовой) (Соколова 
1996); оценки индексов принятия агрес-
сивного, аддиктивного, самоповреждаю-
щего и суицидального, рискованного, де-
линквентного поведения как норматив-
ного и принятия идей экстремизма, наци-
онализма, ксенофобии, фашизма. С целью 
определения показателей семейных цен-
ностей юношей и девушек использовался 
индекс поддержки семейных ценностей. 
Оценка индексов осуществлялась с помо-
щью методики, разработанной Федераль-
ным институтом оценки качества образо-
вания (Опросник ценностных ориентаций 
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2022) и адаптированной для обучающих-
ся вузов и колледжей.  

Для обработки данных применялись 
методы описательной статистики,               
t-критерий Стьюдента с применением
критерия Левена, регрессионный анализ,
а также факторный анализ по методу
главных компонент. В ходе математико-
статистической обработки данных ис-
пользовалось программное обеспечение
IBM SPSS Statistics 27.

Результаты и их обсуждение 
Интегральный показатель психологи-

ческой безопасности студентов, обучаю-
щихся в напряженных социокультурных 
условиях, был получен с помощью факто-
ризации структурных компонентов пси-
хологической безопасности: субъективно-
го благополучия, а также принятия ад-
диктивного, самоповреждающего, агрес-
сивного, делинквентного, рискованного 
поведения как нормативного и принятие 
идей экстремизма, национализма, ксено-
фобии и фашизма (Баева, Лактионова, 
Кондакова и др. 2024). Значения инте-
грального показателя психологической 
безопасности интерпретируются следую-
щим образом: чем выше показатель, тем 
ниже уровень психологической безопас-
ности, и наоборот.   

Сравнительный анализ показателя 
поддержки семейных ценностей у юно-
шей и девушек был осуществлен с приме-
нением t-критерия Стьюдента (см. табли-
цу 1).  

Таблица 1. Сравнительный анализ 
 поддержки семейных ценностей 

у юношей и девушек 
Показатели Юноши Девушки 

Индекс семейных ценно-
стей 

4,75 ± 
1,69* 

4,98 ± 
1,46* 

Примечание: * – ρ ≤ 0,05. 

Установлено, что девушки обладают 
большими показателями индекса под-
держки семейных ценностей, чем юноши, 
что свидетельствует о большей значимо-
сти семейных ценностей для девушек. По-
лученные данные согласуются как с ис-
следованием С. А. Ильиных, в котором бы-

ло установлено, что девушки чаще, чем 
юноши, выбирают семью в качестве ос-
новной смысложизненной ценности 
(мужчины – 58%, женщины – 79,9%) 
(Ильиных 2012), так и с имплицитным 
представлением о большей значимости 
семьи для девушек по сравнению с юно-
шами. Данный факт можно объяснить и 
социокультурными особенностями вос-
питания девушек и юношей в России: на 
женщин возлагается большая ответ-
ственность за внутреннее благополучие 
семьи, чем на мужчин. 

С целью определения семейных ценно-
стей как ресурса психологической без-
опасности юношей и девушек из новых 
регионов России был осуществлен регрес-
сионный анализ. Нами были получены 
две регрессионные модели, в которых 
в качестве зависимой переменной высту-
пала психологическая безопасность, а 
в качестве независимой – индекс под-
держки семейных ценностей (см. таблицу 
2).  

Таблица 2. Семейные ценности  
как ресурс психологической безопасно-

сти юношей и девушек  
из новых регионов России 

Ресурсы β ρ R2 F 
Юноши 

Принятие семей-
ных ценностей – 0,041 0,161 0,004 

1,973 
ρ ≥ 

0,05 
Девушки 

Принятие семей-
ных ценностей – 0,111 0,000 0,032 

18,61
8 

ρ ≤ 
0,001 

Параметры полученной регрессионной 
модели не позволяют установить влияние 
поддержки семейных ценностей на пси-
хологическую безопасность юношей 
(F = 1,973, ρ ≥ 0,05; R2 =0,004). Вероятно, 
для установления влияния семейных 
ценностей на психологическую безопас-
ность юношей необходимо включение 
других ресурсов психологической без-
опасности в регрессионную модель. Ре-
грессионная модель для девушек, кото-
рые обучаются в особых социокультурных 
условиях (F = 18,618, ρ ≤ 0,001; R2 = 0,032), 
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позволяет установить положительное 
влияние принятия семейных ценностей 
на их психологическую безопасность 
(β = 0,111, ρ ≤ 0,001). Соответственно, 
поддержка семейных ценностей позволя-
ет девушкам снизить принятие девиант-
ных форм поведения, идей экстремизма, 
фашизма, ксенофобии и национализма, а 
также способствует увеличению субъек-
тивного благополучия. 

Выводы 
Психологическая безопасность студен-

тов – важная характеристика состояния 
личности в напряжённой социальной сре-
де, позволяющая молодежи расти и раз-
виваться. Напряженная социальная среда, 
в которой происходит обучение студентов 
на новых территориях России, способ-
ствует частому обращению к ресурсам 
личности, в связи с чем становится ак-

туальным поиск возможных ресурсов, 
способствующих поддержанию состояния 
психологической безопасности. 

Было выявлено, что семейные ценно-
сти являются важным ресурсом психоло-
гической безопасности для девушек из 
новых регионов России, но не для юно-
шей. Это может быть объяснено социо-
культурными особенностями воспитания 
девушек и юношей, а также разными 
иерархиями смысложизненных ценно-
стей. Полученные результаты важно учи-
тывать при подготовке программ психо-
лого-педагогического сопровождения 
психологической безопасности студентов 
из новых регионов России. Проведенное 
исследование дополняет данные о ре-
сурсной роли семьи и ее ценности для че-
ловека в разных социальных обстоятель-
ствах. 
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Аннотация. В современном обществе исследование
проблем семьи имеет важное значение, особенно 
в Год семьи в России. В данной работе рассматрива-
ется роль семьи в жизни военнослужащего, выпол-
няющего воинский долг в условиях специальной во-
енной операции (СВО) на Украине. Подчёркивается 
значение поддержки военнослужащим СВО и их бли-
жайшим родственникам, поскольку сотрудники си-
ловых ведомств, выполняя сложную и напряжённую 
профессиональную деятельность, должны быть уве-
рены, что их семье и ближайшему окружению окажут 
необходимую помощь и поддержку в сложной жиз-
ненной ситуации, это, безусловно, является залогом 

успехов и победы над врагом. Также представлены основные варианты реализации психологи-
ческой помощи: это индивидуальное консультирование, групповая работа, психокоррекцион-
ная и психопрофилактическая деятельность. В сложных кризисных ситуациях человек обраща-
ется за психологической помощью, более того, семейное консультирование востребовано как 
для детей, так и для взрослых. Профессиональная деятельность психологов предполагает реа-
лизацию практических действий в условиях современной социокультурной и геополитической 
ситуации в современном мире.  
Обстоятельства, угрожающие здоровью и жизни военнослужащих, безусловно, являются при-
чиной отрицательных психических состояний, характеризующихся преобладанием хрониче-
ских или острых негативных эмоциональных переживаний, в том числе раздражительности, 
тревоги, страха, вины, отчаяния, горя и др. в отдельных случаях формируется посттравматиче-
ское стрессовое расстройство, к которому необходимо особое внимание специалистов помога-
ющих профессий.  
В данной работе показано, что в городе Новосибирске медицинскими психологами организо-
ваны приёмы в каждой медицинской организации, в том числе в психиатрической больнице, 
в детском психоневрологическом диспансере и в госпитале участников и ветеранов военных 
действий. Главная задача нового направления работы ‒ это психологическая помощь ветера-
нам спецоперации и их родственникам. 
В Новосибирской области также организована психологическая помощь и поддержка детям из 
семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, областным центром 
диагностики и консультирования составлен алгоритм сопровождения детей участников СВО, 
которые обучаются в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных организациях 
среднего и высшего образования. 
В работе также отмечается, что пройти психологическое обследование и получить психологи-
ческую помощь либо психотерапию рекомендуется всем военнослужащим, участникам специ-
альной военной операции, их родственникам и всем, кто пережил войну. 
Ключевые слова: личность военнослужащего, семья военнослужащего, психологическая по-
мощь, посттравматическое стрессовое расстройство, психологическое консультирование 
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Psychological assistance to the participants of the Special 
Military Operation (SVO) and their families 
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Abstract. In modern society, the study of family problems is 
important, especially in the Year of Family announced in
Russia. The paper examines the role of family in the life of 
servicemen performing military duty in the Special Military 
Operation (SVO) in Ukraine. The author highlights the im-
portance of supporting the military personnel taking part in
the SVO and their immediate relatives. Servicemen perform
difficult and strenuous professional tasks and must be sure 
that their family and immediate environment will receive 
the necessary help and support in a difficult life situation — 
this is certainly the key to success and to the victory over 
the enemy. The author also describes the main options for 
the implementation of psychological assistance: individual 

counseling, group work, psycho-corrective activities and psycho-prophylactic activities. In difficult cri-
sis situations, an individual seeks psychological help. Further, family counseling is in demand among 
both children and adults. Psychologists’ work involves the implementation of practical actions in the 
modern socio-cultural and geopolitical situation.  
Circumstances threatening the health and life of military personnel are certainly the cause of negative 
mental states characterized by the predominance of chronic or acute negative emotional experiences, 
including irritability, anxiety, fear, guilt, despair, grief, etc. In some cases, military personnel develop 
post-traumatic stress disorder, which requires special attention from specialists in helping profes-
sions. 
It was found that medical psychologists have appointments in every healthcare organization of Novo-
sibirsk, including the psychiatric hospital, the children’s neuropsychiatric clinic and the hospital for 
participants and veterans of military operations. Psychological assistance to the veterans of SVO and 
their relatives is a major task in the new conditions.  
In Novosibirsk Region, psychological assistance and support is also provided to children whose par-
ents participate in SVO. The Regional Center for Diagnostics and Counseling has compiled a psycholog-
ical assistance algorithm for SVO participants’ children who attend preschool education institutions, 
general education schools, vocational schools and universities.  
The author puts forward a recommendation that all military personnel, participants of SVO, their rela-
tives and all those who survived the war should undergo a psychological examination and receive psy-
chological help or therapy.  
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2024 год согласно указу Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на объявлен Годом семьи. Российская се-
мья ‒ это не только основа общества и 
государства, это духовное явление и осно-
ва нравственности. В рамках реализации 
данного указа особенно актуально оказы-
вать всестороннюю поддержку и помощь 
российским семьям.  

В обществе людей всегда было принято 
оказывать помощь и поддержку нуждаю-
щемуся. Тем не менее, понятие психоло-
гической помощи как специфического со-
циального института появилось сравни-
тельно недавно, во второй половине два-
дцатого столетия.  Целью профессиональ-
ной деятельности специалиста-психолога 
является психологическая помощь людям. 
В сложных кризисных ситуациях человек 
обращается за психологической помощью, 
более того, семейное консультирование 
востребовано как для детей, так и для 
взрослых. Профессиональная деятель-
ность психологов предполагает реализа-
цию практических действий в условиях 
современной социокультурной и геопо-
литической ситуации в современном ми-
ре.   

В «Новейшем психологическом слова-
ре» В. Б. Шапаря психологическая помощь 
определяется, как «область практическо-
го применения психологии, ориентиро-
ванная на повышение социально-
психологической компетенции людей» 
(Шапарь 2009, 521).  Психологическая по-
мощь может быть адресована как отдель-
ной личности, так и группе лиц либо ор-
ганизации. 

Мы полагаем, что составными компо-
нентами психологической помощи может 
быть эмоциональная, смысловая и экзи-
стенциальная поддержка личности или 
группе лиц в сложной жизненной ситуа-
ции.   

Известно, что важнейшими методами 
осуществления помощи являются инди-
видуальное консультирование и группо-
вая работа, кроме того, допустимы пси-
хокоррекционная и психопрофилактиче-
ская деятельность. 

Можно выделить несколько видов пси-
хологической помощи:  
‒ психологическая диагностика (обнару-
жение проблемы и иных психологических 
показателей); 
‒ психологическая профилактика (преду-
преждение развития какой-либо пробле-
мы); 
‒ психопросвещение (обучающие лекции, 
тренинги либо семинары); 
‒ консультирование (помощь личности, 
которая находится в рамках психологиче-
ской нормы, в процессе адаптации к но-
вым условиям); 
‒ психологическая терапия ‒ клиническое 
направление, цель которого ‒ лечение 
расстройств психики, восстановление 
психического здоровья и т. д. 
‒ психологическая коррекция ‒ возвра-
щение нормы личностных характеристик, 
либо эмоционального состояния челове-
ка.   

В профессиональной деятельности 
психолога так же, как и в нескольких дру-
гих профессиях, имеют место определён-
ные требования, правила и принципы, ко-
торые реализуются в обязательном по-
рядке. Мы имеем в виду этическую сторо-
ну деятельности психолога. Соблюдение 
определённых принципов нужно для того, 
чтобы психологическая помощь была 
наиболее эффективной, профессиональ-
ной и социально приемлемой. В научных 
работах по этой теме ведётся обсуждение 
ситуаций, в том числе, например, как 
необходимо вести себя консультанту, ес-
ли его пациент планирует совершить про-
тивоправный поступок; если речь идёт об 
абьюзивных отношениях в семье и дру-
гие. В зарубежных государствах за несо-
блюдение этических норм можно ли-
шиться диплома психолога, а также прав 
на ведение дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Наиболее важные этические принципы 
работы психолога отмечаем следующие:  
1) Анонимность, которая означает, что

сведения, которые сообщает клиент
психологу не могут быть переданы без
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его разрешения, другим лицам, это ка-
сается также родственников и друзей.  

2) Безоценочное и доброжелательное от-
ношение к клиенту; имеется в виду со-
вокупность правил профессионально-
го поведения, обращённого на то, что-
бы человек чувствовал себя по воз-
можности комфортно и спокойно.

3) Запрет на советы, поскольку клиент,
приняв совет психолога, будет поверх-
ностно относиться к происходящему и
станет лишь пассивным исполните-
лем, что не способствует развитию его
личности.

4) Уважительное отношение психолога
к ценностным ориентациям клиента,
невзирая на принятые в обществе
нормы, что позволяет клиенту ис-
кренне и открыто общаться со специа-
листом.

5) Разъединение профессиональных и
личных отношений, в любой ситуации
психолог должен поступать исключи-
тельно в интересах клиента (Алёшина
2000).

Боевые действия в условиях специаль-
ной военной операции на Украине, кото-
рые угрожают здоровью и жизни челове-
ка, безусловно, являются экстремальной 
ситуацией, к которой необходима слож-
ная адаптация не только участников (ве-
теранов), но и членов их семей.  К каждой 
категории граждан необходим индивиду-
альный подход, который требует высоко-
го профессионализма специалистов в об-
ласти психического здоровья, участвую-
щих в организации восстановительного 
процесса. 

Обстоятельства, угрожающие здоровью 
и жизни близких людей или сослуживцев, 
безусловно, являются причиной отрица-
тельных психических состояний, характе-
ризующихся преобладанием хронических 
или острых негативных эмоциональных 
переживаний, в том числе, раздражитель-
ности, тревоги, страха, вины, отчаяния, 
горя и др. в отдельных случаях формиру-
ется посттравматическое стрессовое рас-
стройство, к которому необходимо особое 

внимание специалистов помогающих 
профессий.  

Появляющиеся в данных состояниях 
эмоциональные реакции могут достигать 
высокой степени интенсивности и оказы-
вать дезорганизующее влияние на проте-
кание когнитивных процессов, осложняя 
процесс адаптации личности. Сильные 
негативные эмоции, в том числе паника, 
страх, ужас, отчаяние и др., препятствуют 
адекватному восприятию окружающей 
действительности, верному оцениванию 
ситуации, мешая также принятию взве-
шенных решений, определению адекват-
ного выхода из кризисной ситуации. Ин-
тенсивный стресс оказывает влияние на 
многие жизненные функции, такие как 
питание, сексуальное поведение, содей-
ствуют формированию зависимого или 
суицидального поведения. Военнослужа-
щие, участвующие в специальной военной 
операции, имеющие психическую травма-
тизацию и нуждающиеся в реабилитации, 
особенно восприимчивы к изменениям 
привычного жизненного уклада и могут 
проявлять острую реакцию на совершаю-
щиеся события мирной жизни, а срывы 
психоэмоционального функционирования 
могут случаться у них неожиданно.  

Таким образом, результатом боевого 
стресса становятся продолжительные ли-
бо острые негативные эмоциональные 
состояния, осложняющие жизнедеятель-
ность личности, а также поведенческие 
проблемы. Эти изменения в поведении 
имеют психологические основы, которые 
связаны с нехваткой личностных ресурсов 
для преодоления стресса или с чрезмер-
ностью дезадаптирующего влияния экс-
тремальной ситуации на психику военно-
служащего. Психологи отмечают, что по-
сттравматическое стрессовое растройство 
и боевая психическая травма могут про-
являться по-разному, в зависимости от 
темперамента личности: это либо агрес-
сия, либо подавленность. Военнослужа-
щий может или часами сидеть, неподвиж-
но глядя в стену, либо громко кричать, че-
го-то  требовать;  также  у  всех,  кто  пере- 
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жил посттравматическое стрессовое рас-
стройство, диагностируется расстройство 
сна. Военнослужащий либо совсем не 
спит, либо постоянно просыпается от 
кошмарных снов, кричит по ночам. Появ-
ляется нехарактерная мимика, спазмы и 
тики на лице. Можно также увидеть немо-
тивированные движения ног и рук, по-
дёргивание плечами и т. п. Движения не 
определяются какой-либо мотивацией, 
они происходят самопроизвольно. 

Всё вышеизложенное делает очень ак-
туальной не только медицинскую, но и 
психологическую помощь участникам и 
ветеранам специальной военной опера-
ции, а также их родственникам.  К специа-
листам помогающих профессий (психоло-
гам, педагогам, медикам и др.) имеются 
определённые требования, в частности, 
профессиональная компетентность в во-
просах оказания психологической и пси-
хотерапевтической помощи, специфики 
выстраивания профессионального обще-
ния с военнослужащим, у которого диа-
гностировано стрессовое расстройство, и 
т. д. 

На наш взгляд, специалистами помога-
ющих профессий должно быть организо-
вано комплексное сопровождение участ-
ников боевых действий и членов их семей, 
обеспечение социальной адаптации, со-
действие в трудоустройстве, оказание 
психологической и психотерапевтической 
помощи. К сожалению, психологов, кото-
рые могут работать с боевой психической 
травмой, в Российской Федерации не хва-
тает. 

Несмотря на то, что необходимость по-
лучения психологической и медицинской 
помощи военнослужащим специальной 
военной операции и их родственникам 
является весьма явной и очевидной, к со-
жалению, имеет место определённое не-
доверие и отсутствие положительной мо-
тивации обращения за психологической 
помощью. 

Недоверие вызывается различными 
внутренними и внешними причинами. 

Если конкретный человек не понимает, 
что ему нужна психологическая помощь, 

мы говорим о внутренней причине. Куль-
турные традиции приобретения психоло-
гической помощи в нашей стране лежат в 
основе внешних причин. Если изучить 
этот вопрос в историческом аспекте, су-
щественную и главную психологическую 
помощь наши соотечественники тради-
ционно получают от родственников и 
друзей, учитывая коллективный уклад 
жизни в России. Безусловно, такой метод 
будет весьма эффективным, если среди 
родственников сложились тёплые и доб-
рожелательные отношения, но современ-
ную реальность, к сожалению, можно оха-
рактеризовать отдельным проживанием, 
отчуждением родственников друг от дру-
га, и в таких условиях человек может 
остаться наедине со своей проблемой. 

Мужчины предпочитают наиболее по-
пулярный способ приобретения психоло-
гической помощи ‒ употребление алко-
гольной продукции со знакомыми и с дру-
зьями. 

Также в обществе зачастую отсутствует 
осведомлённость о том, какие услуги мо-
жет оказать психолог, о методах, которые 
используются психологами для коррек-
ции эмоционального состояния и каких 
результатов можно добиться с их помо-
щью. 

Кроме того, внутренней причиной яв-
ляется недопонимание необходимости 
в получения психологической помощи, 
т. е. отрицание психологической травмы 
либо проблемы. Психика выстраивает 
своеобразную защиту от непереносимых 
эмоциональных волнений, с одной сторо-
ны, но, с другой стороны, если отрицать 
реальность, то это может привести к тя-
жёлым последствиям. 

Также многие военнослужащие следу-
ют принципам, которые внушили им 
с детства: «Нельзя выносить сор из избы», 
«Мужчины не жалуются и не плачут», 
«Просят помощь только слабые люди» и 
т. п.  Эти с юных лет усвоенные постулаты 
не позволят попросить о помощи, даже 
когда в этом есть острая необходимость. 
Военнослужащему сложно признавать, 
необходимость психологической помощи, 
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а затем сложно выразить доверие незна-
комому человеку. Важно донести до по-
страдавшего, что даже у самых сильных и 
волевых людей время от времени «может 
сесть батарейка». 

Очевидно, что человек может иметь 
ряд причин, чтобы с недоверием отно-
ситься к психологической помощи и под-
держке, и многие военнослужащие и их 
родственники нуждаются в том, чтобы 
у них создать мотивацию для обращения 
к психологам (Васечко, Кононова 2016).   

Психологическая готовность к приня-
тию поддержки и помощи ‒ это такое со-
стояние личности военнослужащего, ко-
торое характеризуется присутствием же-
лания повлиять на сложившуюся ситуа-
цию, либо решить появившуюся пробле-
му. 

В Новосибирской области более трёх-
сот участников специальной военной 
операции получили психологическую по-
мощь. По поручению Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина в Сибирском 
федеральном округе создана сеть кабине-
тов медицинского и психологического 
консультирования. Ветераны специаль-
ной военной операции и их родственники 
в них могут получить специализирован-
ную помощь. Военнослужащий, который 
длительное время находился на линии 
соприкосновения, в зоне ведения боевых 
действий, видел то, с чем он не сталкивал-
ся в мирной жизни и, соответственно для 
того, чтобы восстановить психическое 
здоровье, необходимо получить психоло-
гическую помощь, чтобы психическое за-
болевание не развивалось дальше. Дан-
ные кабинеты психологической помощи 
созданы в нашей стране и, в том числе 
в Новосибирской области, для того чтобы 
у психолога была возможность не только 
консультировать обратившихся граждан, 
но и организовать коррекционную работу 
с каждым конкретным пациентом. 
С 2023 года кабинеты медицинского и 
психологического консультирования бы-
ли открыты в Новосибирской области, и 
на данный момент в нашем регионе 
функционирует уже свыше 60 кабинетов, 

в том числе 27 ‒ районах НСО.  В городе 
Новосибирске медицинскими психолога-
ми организованы приёмы в каждой меди-
цинской организации, в том числе в пси-
хиатрической больнице, в детском психо-
неврологическом диспансере и в госпита-
ле участников и ветеранов военных дей-
ствий. Главная задача нового направле-
ния работы ‒ это психологическая по-
мощь ветеранам спецоперации и их род-
ственникам. 

К медицинскому психологу в прошлом 
году для медицинского либо психологи-
ческого консультирования обратились 
10 000 новосибирцев, в том числе 300 ве-
теранов спецоперации и члены их семей. 
Самое главное, чтобы помощь была ока-
зана вовремя, а не с опозданием.  

Также в Новосибирске организованы 
различные некоммерческие организации, 
в частности НК «ВолонтёрСиб», в которой 
волонтёры-психологи, работая под экс-
пертным контролем опытных профессио-
налов, оказывают экстренную помощь 
в кризисных и чрезвычайных ситуациях, 
способствуют социальной адаптации лич-
ности военнослужащего, оказывают пси-
хологическую поддержку нуждающимся 
новосибирским участникам СВО, органи-
зуют консультирование, обучение и тре-
нинговую работу с земляками. Далее при-
ведём пример кризисной ситуации, с ко-
торой практически столкнулись добро-
вольцы. Ветеран СВО, находящийся в гос-
питале, озвучил следующую ситуацию: 
идея отправиться в зону боевых действий 
на Украину принадлежала супруге нашего 
героя, которая предложила пойти на вой-
ну, т. к. он получал сравнительно неболь-
шую заработную плату, а за участие 
в спецоперации положены денежные 
компенсации. На войне он сильно трав-
мировался, получил контузию и ранение, 
его здоровье в госпитале сложно подда-
валось восстановлению, прогнозы были 
неутешительные. На беседе с психологом 
данный клиент вёл себя грубо и вызыва-
юще, называл всех женщин «продажными 
тварями» и даже попытался ударить пси-
холога, который хотел оказать психоло-
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гическую помощь. Он возненавидел свою 
супругу и всех женщин в обществе, не 
имеющих к нему никакого отношения. 
Налицо психическая травматизация лич-
ности военнослужащего, которую необхо-
димо было срочно корректировать, так 
как если не оказать своевременно психо-
логическую помощь, то он станет соци-
ально опасной личностью и в семье будет 
демонстрировать агрессивное поведение. 

С курсантами 2 курса факультета сил 
специального назначения Новосибирско-
го военного института войск националь-
ной гвардии РФ в рамках изучения дисци-
плины «Психология и педагогика» орга-
низован ряд мероприятий совместно с не-
коммерческой организацией «Волонтёр-
Сиб», и курсанты НВИ совместно с коман-
дирами также принимали активное уча-
стие в волонтёрской деятельности. 

Тревога, страх, вина выжившего, пост-
травматическое стрессовое расстройство, 
малопонятные планы на будущее ‒ 
наиболее часто встречающиеся вопросы, 
с которыми работают добровольцы. 

Психологическая помощь участникам 
специальной военной операции и членам 
их семей осуществляется по следующим 
направлениям: 
‒ личные консультации с психологом; 
‒группа психологической поддержки для 
женщин, у которых близкие находятся на 
СВО; 
‒группа психологической поддержки для 
лиц, переживших утрату. 

В Новосибирской области также орга-
низована психологическая помощь и под-
держка детям из семей военнослужащих, 
участвующих в специальной военной опе-
рации. Областным центром диагностики и 
консультирования составлен алгоритм 
сопровождения детей участников СВО, 
которые обучаются в дошкольных, обще-
образовательных, профессиональных ор-
ганизациях среднего и высшего образова-
ния. 

Дети (совершеннолетние и несовер-
шеннолетние) участников и ветеранов 
специальной военной операции, военно-
служащих, получивших травму или по-
гибших, безусловно, также нуждаются 
в корректном индивидуальном подходе и 
психологической помощи. 

Стрессовые состояния у обучающихся 
отражаются на когнитивных процессах 
личности (память, внимание, мышление, 
речь и др.), на её эмоциональном состоя-
нии (тревожность, усталость, раздражи-
тельность), а также в поведенческих про-
явлениях (девиантное поведение, агрес-
сивность, повышение либо снижение ак-
тивности). Данные проблемы, отмечае-
мые педагогами, родителями и психоло-
гами, указывают на необходимость адрес-
ной индивидуальной либо коллективной 
психологической помощи, организации 
профилактических мероприятий. 

В результате обследования психологи-
ческого состояния студентов – детей 
участников СВО, целесообразно выделить 
три группы: 
1) без признаков стрессового состояния;
2) имеющие проявления неблагоприят-

ного состояния и нуждающиеся в пси-
холого-педагогическом внимании;

3) нуждающиеся в реабилитации.
Работа с детьми из семей военнослу-

жащих СВО организуется педагогическим 
коллективом образовательной организа-
ции, где психологи являются организато-
рами данного взаимодействия. 

Таким образом, пройти психологиче-
ское обследование и получить психологи-
ческую помощь либо психотерапию реко-
мендуется всем военнослужащим – участ-
никам специальной военной операции, их 
родственникам и всем, кто почувствовал 
и испытал обстрелы. Война, безусловно, 
оставляет след в психике любого челове-
ка. Хорошо, что психологическая помощь 
может вернуть пострадавшего человека 
к нормальной мирной жизни.  
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Сопровождение при обучении в средних профессио-
нальных учебных заведениях 
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Аннотация. В современном мире потребность в высо-
коквалифицированных рабочих постоянно растет, од-
нако молодежь не стремится реализовывать себя в ра-
бочих профессиях. Поэтому для привлечения выпуск-
ников 9 класса в средние учебные заведения необходи-
мо как проводить профориентационную работу, так и 
создавать максимально благоприятные условия для 
освоения рабочей профессии. 
Данное исследование направлено на подтверждение 
гипотезы о том, что применение в средних профессио-
нальных учебных заведениях сопровождения при обу-
чении способствует снижению сожалений о неисполь-
зованных возможностях, связанных с профессиональ-
ным выбором, а также повышает уровень внутренней 
мотивации и интерес к избранной рабочей профессии. 
В исследовании приняли участие 60 юношей в возрасте 
15-17 лет. Использовались опросники: Карта интересов

А. Е. Голомштока, Метод мотивационной индукции (ММИ) Ж. Нюттена, «Методика направлен-
ности учебной мотивации» по Т. Д. Дубовицкой. 
На начальном этапе исследования проведен сравнительный анализ показателей в двух груп-
пах: первая группа – 30 человек, направление «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений», вторая группа – 30 человек, направление «Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)». Результаты показали, что интерес к профессии и уровень внутренней мотива-
ции выше у обучающихся второй группы, а обучающихся, сожалеющих о выборе профессии, 
больше в первой группе. В итоге было принято решение о необходимости проведения сопро-
вождения с обучающимися первой группы в течение первого года обучения. 
На завершающем этапе сопровождения  обучающиеся первой группы повторно отвечали на 
вопросы опросников. Выявлены значимые изменения: усилился интерес к будущей професси-
ональной деятельности (p < 0,001); «ушли» сожаления о выборе рабочей профессии (p < 0,01); 
повысился уровень внутренней мотивации (p < 0,01).  
Сделан вывод: внедрение сопровождения в процесс обучения в среднем профессиональном 
учебном заведении: помогает нейтрализовать сожаления, появляющиеся у обучающихся на 
этапе адаптации; способствует повышению интереса к профессии; способствует формиро-
ванию внутренней мотивации к обучению. Сопровождение при обучении содействует увели-
чению желания стать высококвалифицированным рабочим и реализоваться в избранной рабо-
чей профессии. 
Ключевые слова: сопровождение при обучении, средние профессиональные учебные заведе-
ния, рабочая профессия, внутренняя мотивация, интерес, сожаления о профессиональном вы-
боре 
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Abstract. Despite a growing demand for highly skilled manual 
workers, young people increasingly show reluctance to pursue
vocational careers. Addressing this issue requires attracting 
ninth-grade school leavers to secondary vocational education 
institutions through effective career guidance and creation of 
supportive educational environment. The study hypothesized 
that providing educational support to vocational students would 
reduce the career regret, while simultaneously enhancing inter-
nal motivation and interest in their chosen field. The study in-
volved 60 male participants, aged 15 to 17, who were surveyed
using the following questionaries: the Map of Interests by
A. E. Golomshtok, the Method of Motivational Induction (MMI) 
by J. Nutten, and the Motivation for Learning Assessment Tool 
by T. D. Dubovitskaya. Initially, two groups of 30 students each, 
enrolled in the training program ‘Construction and Operation of 
Building and Structures’ and ‘Electric and Gas Welding’, were 
compared. The group studying welding exhibited higher interest 

in their chosen career and greater internal motivation, while the construction students reported high-
er levels of regret about their career choice. Based on these findings, additional career-oriented sup-
port was recommended for the construction students in the first year of study. At the final stage of the 
study, the same tools were used to reassess the first group of students. The results indicated signifi-
cant improvements, including increased interest in their future careers (p<0.001), a reduction in ca-
reer-related regret (p<0.01), and enhanced internal motivation (p<0.01). To conclude, career-oriented 
support for vocational students is effective in reducing career regret, boosting internal motivation for 
learning, and fostering a stronger desire to pursue a skilled trade and build a vocational career.  
Keywords: career-oriented support during training, secondary vocational education institutions, voca-
tional career, internal motivation, interest, career regret 

Введение 
В современном обществе прослежива-

ется потребность в высококвалифициро-
ванных рабочих, обладающих средним 
профессиональным образованием, кото-
рое можно получить в техникумах и кол-
леджах – средних профессиональных 
учебных заведениях. Однако молодежь не 
стремится реализовывать себя в рабочих 
профессиях, трудовая деятельность кото-
рых связана с физическим трудом. Поэто-

му для привлечения выпускников 9 клас-
са в средние профессиональные учебные 
заведения необходимо не только прово-
дить мощную профориентационную ра-
боту, но и создавать максимально благо-
приятные условия для освоения рабочей 
профессии (Лукина 2015).  

Особый подход актуален на начальном 
этапе обучения. Обширный поток инфор-
мации, предварительно полученный из 
разных источников и предоставляющий 
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собой не всегда полные, а порой и проти-
воречивые сведения о сущности рабочей 
профессии и перспективах реализации 
в ней, может способствовать формирова-
нию сожалений о профессиональном вы-
боре у обучающихся. При этом возможные 
предположения о сложности освоения бу-
дущей профессии и проблемах во взаимо-
действии с окружающими на этапе адап-
тации могут способствовать снижению 
внутренней мотивации и интереса к обу-
чению (Лукина 2016).     

Материалы и методы 
Нами предложена гипотеза о том, что 

применение в средних профессиональных 
учебных заведениях сопровождения при 
обучении способствует снижению сожа-
лений о неиспользованных возможностях, 
связанных с профессиональным выбором, 
а также повышает уровень внутренней 
мотивации и интерес к избранной рабо-
чей профессии.  

Цель исследования – изучение психо-
логических особенностей обучающихся 
среднего профессионального учебного за-
ведения и определение направленности 
сопровождения на создание благоприят-
ных условий при освоении избранной ра-
бочей профессии.  

Исследование проводилось на базе 
среднего учебного заведения. Согласно 
классификации профессий Е. А. Климова 
(Климов 2003), специальность «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и соору-
жений» и профессия «Сварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)» со-
ответствуют типу профессий «Человек – 
Техника», когда взаимодействие человека 
осуществляется с техническими объекта-
ми. Труд работника ориентирован на про-
изводство, применение и обслуживание 
машин, механизмов и различных кон-
струкций. 

В исследовании приняли участие 
60 человек (юноши) – обучающиеся пер-
вого курса в возрасте от 15 до 17 лет. Из 
них 30 человек обучаются по специально-
сти «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений», а 30 человек – по 

профессии «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)». 

На начальном этапе исследования были 
использованы опросники:  
1. «Карта интересов» А. Е. Голомштока,
позволяющий провести анализ интересов
и определить их соответствие избранно-
му типу профессиональной деятельности
(Голомшток 2014).
2. «Метод мотивационной индукции
(ММИ)» Ж. Нюттена, под редакцией
Д. А. Леонтьева. Это вариант метода неза-
конченных предложений, направленный
на изучение временных границ через ана-
лиз целей, выраженных испытуемым.
«Начало каждого из предложений (моти-
вационные индукторы) стимулируют
к перечислению конкретных объектов,
к которым испытуемый стремится или
старается избежать (позитивные или
негативные целевые объекты). Предпола-
гается, что они виртуально содержатся
в сознании индивида и оказывают влия-
ние на его поведение» (Нюттен 2004, 397).
3. «Методика направленности учебной
мотивации» по Т. Д. Дубовицкой направ-
лена на диагностику уровня развития
внутренней мотивации учебной деятель-
ности. Состоит из 20 суждений. Предло-
жены варианты ответов в виде «Да» или
«Нет», которые записываются в специ-
альном бланке. Чем выше сумма, тем вы-
ше уровень внутренней мотивации
(0–5 баллов – низкий уровень внутренней
мотивации; 6–14 баллов – средний уро-
вень внутренней мотивации; 15–20 бал-
лов – высокий уровень внутренней моти-
вации). 0–10 баллов – внешняя мотива-
ция; 11–20 баллов – внутренняя мотива-
ция.

Для сравнения различий между двумя 
выборкам использовался метод статисти-
ческой обработки результатов – 
U-критерий Манна – Уитни.

Результаты и их обсуждение 
Проведен сравнительный анализ пока-

зателей двух групп обучающихся по 
направлениям «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» (первая 



Сопровождение при обучении в средних профессиональных учебных заведениях 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 226 

группа) и «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» (вторая группа). 

1. Анализ показателей опросника «Кар-
та интересов» А. Е. Голомштока» (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ по-
казателей интереса к профессиям типа 
«Человек-Техника» в первой и второй 
группах по U-критерию Манна – Уитни 
Наименова-

ние 
Среднее U-

крите-
рий 

Уровень 
значи-

мости, р 

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

Вт
ор

ая
 

гр
уп

па
 

Интерес 
к профессии  

11,17 13,13 257 0,03 

Результаты анализа показали, что на 
начальном этапе вхождения в профессию 
интерес к профессиональной деятельно-
сти значимо выше у обучающихся второй 
группы.  

Результаты анкетирования демонстри-
руют, что у многих обучающихся второй 
группы родители получали образование 
в этом же учебном заведении или обла-
дают рабочей профессией «Сварщик». На 
наш взгляд, информация, полученная от 
родителей, дает четкое представление 
о содержании профессии и позволяет 
проявить интерес к будущей профессио-
нальной деятельности.  

2. Анализ показателей опросника «Ме-
тод мотивационной индукции (ММИ)» (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2. Сравнительный анализ по-
казателей сожаления о профессио-
нальном выборе в первой и второй 

группах по U-критерию Манна – Уитни 
Наименование Среднее U-

крите-
рий 

Уровень 
значи-

мости, р 

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

Вт
ор

ая
 

гр
уп

па
 

Сожаления 
о неиспользован-
ных возможностях  

6,53 5,23 340,5 0,51 

Результаты анализа показали, что на 
начальном этапе вхождения в профессию 
сожаления о неиспользованных возмож-
ностях в профессиональном выборе при-

сутствует в обеих группах, однако значи-
мых значений не выявлено. 

Важно отметить, что в первой группе 
выявлено больше обучающихся, сомне-
вающихся в правильности своего профес-
сионального выбора и сожалеющих, что 
не смогли поступить в десятый класс; вы-
брали учебное заведение за «компанию 
с другом»; не смогли поступить в другое 
среднее учебное заведение и т. п.  

3. «Методика направленности учебной
мотивации» (см. таблицу 3). 
Таблица 3. Сравнительный анализ пока-
зателей уровня развития внутренней мо-

тивации к обучению в первой и второй 
группах по U-критерию Манна – Уитни 

Наименова-
ние 

Среднее U-
крите-

рий 

Уровень 
значи-

мости, р 

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

Вт
ор

ая
 

гр
уп

па
 

Уровень раз-
вития внут-
ренней моти-
вации к обу-
чению 

9,77 11,40 378 0,54 

Результаты анализа показали, что на 
начальном этапе вхождения в профессию 
у большинства обучающихся прослежива-
ется низкий уровень внутренний мотива-
ции к обучению и, как следствие, преоб-
ладание внешней мотивации над внут-
ренней. 

Важно отметить, что в первой группе, 
по сравнению со второй, выявлено значи-
тельно больше обучающихся с низким и 
средним уровнем внутренней мотивации 
к обучению избранной рабочей профес-
сии. 

Для подтверждения выдвинутой гипо-
тезы о роли сопровождения при обучении 
в среднем профессиональном учебном за-
ведении была разработана и проведена 
программа сопрождения в группе обуча-
ющихся по специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». 

Задачи сопровождения: 
1. Проведение диагностических меро-

приятий и выявление причин возник-
новения проблем в обучении;



Е. П. Кораблина, Н. Л. Лукина 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 227 

2. Поиск действенных способов профи-
лактики и преодоления проблем;

3. Осуществление информационной под-
держки.

«Технология Сопровождения построена
на основе внедрения тесной профессио-
нальной взаимосвязи и диалога между 
мастером производственного обучения, 
преподавателем специальных дисциплин 
и штатным психологом. У каждого из при-
веденных персоналий свои функции, но 
каждый из них является главным в опре-
деленной точке процесса профессиональ-
ного обучения» (Кораблина, Лукина 2024, 
3). 

В процессе сопровождения преподава-
тель специальных дисциплин и мастер 
производственного обучения совместно 
со штатным психологом разработали 
единый способ взаимодействия с обуча-
ющимися, позволяющий в любой ситуа-
ции обеспечить помощь в создании пози-
тивного настроя на обучение. Необходимо 
постоянно помнить о чувстве психологи-
ческого комфорта, строить процесс обу-
чения таким образом, чтобы беспрепят-
ственно возникала возможность для каж-
дого обучающегося в выражении своей 
точки зрения в рамках изучаемого мате-
риала. Важно учитывать актуальность 
в  реализации социальной потребности, 
заключающейся в создании благоприят-
ных условий для коммуникации обучаю-
щихся со сверстниками и преподавателя-
ми (Кораблина и др. 2022). Преподаватель 
специальных дисциплин и мастер произ-
водственного обучения не только прово-
дят теоретические и практические заня-
тия в традиционной форме, но и широко 
используют интерактивные формы обу-
чения (ролевые игры, конкурсы, экскур-
сии, приглашают гостей, просматривают и 
обсуждают видеоролики и другие мате-
риалы по изучаемой теме и т. п.). Интер-
активный формат способствует пробуж-
дению интереса к будущей профессио-
нальной деятельности, эффективному 
усвоению материала, обучению работе в 
команде, формированию профессиональ-
ных навыков и позитивному настрою на 

обучение так как занятия проходят 
в дружеской обстановке (Кораблина, Лу-
кина 2024). Штатный психолог проводит 
индивидуальные и групповые беседы 
с обучающимися и использует дополни-
тельный опросник «Учебная мотивация» 
Г. А. Карповой, направленный на диагно-
стику мотивов учебной деятельности, 
а также тест «Определение ведущего мо-
тива» И. В. Белозеровой, выявляющий ве-
дущий мотив профессиональной мотива-
ции. Штатный психолог определяет воз-
можные причины возникновения про-
блем в обучении. Например, некоторые 
обучающиеся не обладают достаточной 
информацией о сущности избранной ра-
бочей профессии и возможности реализа-
ции в ней, с трудом находят своё место 
в новом коллективе и т. п.   

В качестве информационной поддерж-
ки обучающимся предоставляется допол-
нительная информация о нюансах из-
бранной рабочей профессии, разнообраз-
ных возможностях реализации в ней, ве-
личине заработной платы квалифициро-
ванного рабочего и т. п.  

На завершающем этапе сопровождения 
(завершение обучения на первом курсе) 
в группе проведено повторное диагности-
рование, результаты которого представ-
лены в таблице 4.  

Таблица 4. Сравнительный анализ по-
казателей в группе обучающихся по 

направлению «Строительство и  
эксплуатация зданий и сооружений»  

по U-критерию Манна – Уитни 
Наименование Среднее 

(первая 
группа) 

U-
крите-

рий 

Уровень 
значи-

мости, р 

Н
ач

ал
ь-

ны
й 

эт
ап

 

За
ве

рш
а-

ю
щ

ий
 э

та
п 

Интерес к про-
фессии  

11,17 15,77 163,5 0,00004 

Сожаления о не-
использованных 
возможностях  

6,53 2,90 266 0,006 

Уровень разви-
тия внутренней 
мотивации 
к обучению 

9,77 14,11 234 0,002 
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В результате проведенной работы про-
изошли изменения показателей: усилился 
интерес к будущей профессиональной де-
ятельности (p < 0,001); снизилось сожале-
ние о выборе учебного заведения и рабо-
чей профессии (p < 0,01); повысился уро-
вень внутренней мотивации (p < 0,01).  

Произошедшие изменения в отноше-
нии к будущей рабочей профессии поло-
жительно сказались на атмосфере в кол-
лективе обучающихся, учебной деятель-
ности в целом и желании продолжать 
обучение по избранной рабочей профес-
сии. 

Выводы 
Исследование позволило продемон-

стрировать, что проведение сопровожде-
ния в процесс обучения в среднем профес-
сиональном учебном заведении: 

1. помогает нейтрализовать сожа-
ления о профессиональном выбо-
ре, появляющиеся у обучающихся
на этапе адаптации;

2. способствует повышению инте-
реса к избранной рабочей про-
фессии благодаря применению
интерактивных форм обучения и
созданию позитивной, комфорт-
ной атмосферы;

3. способствует формированию
внутренней мотивации к обуче-
нию, направляющей на желание
развиваться в избранной профес-
сиональной деятельности, закре-
питься в рабочей профессии и ре-
ализоваться в качестве высоко-
квалифицированных рабочих.

Литература 
Голомшток, А. Е. (2014) Карта интересов. [Электронный ресурс]. URL: 

https://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html (дата обращения: 27.07.2024)  
Климов, Е. А. (2003) Психология профессионала: избранные психологические труды. Воронеж, 

МОДЭК, 454 с. 
Кораблина, Е. П., Лукина, Н. Л. (2024) Технология сопровождения, направленная на повышение 

мотивации к освоению рабочей профессии. Мир науки. Педагогика и психология, т. 12, № 1, 
с. 8.  

Кораблина, Е. П., Акиндинова, И. А., Баканова, А. А. и др. (2022) Психологическое консультирова-
ние: практическое пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 222 с. 

Лукина, Н. Л. (2015) Психологические исследования выбора рабочих профессий. Вестник граж-
данских инженеров, № 5 (52), с. 343–350. 

Лукина, Н. Л. (2016) Мотивация выбора профессий подростками больших и малых городов Рос-
сии (на примере Санкт-Петербурга и Балахны). Мир образования – образование в мире, 
№ 1 (61), с. 282–288. 

Нюттен, Ж. (2004) Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Издательство Смысл, 
608 с. 

References 
Golomshtok, A. E. (2014) Karta interesov [Map of interests]. [Online]. Available at: 

https://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html (accessed 27.07.2024). (In Russian) 
Klimov, E. A. (2003) Psikhologiya professionala: izbrannye psikhologicheskie Trudy [Psychology of the 

professional: selected psychological works]. Voronezh: MODEK Publ, 454 p. (In Russian) 
Korablina, E. P., Lukina, N. L. (2024) Tekhnologiya soprovozhdeniya, napravlennaya na povyshenie 

motivatsii k osvoeniyu rabochej profession. Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya — World of Sci-
ence. Pedagogy and psychology, no. 12 (1), p. 8. (In Russian) 

Korablina, E. P., Akindinova, I. A., Bakanova, A. A. et al. (2022) Psikhologicheskoe konsul'tirovanie: prak-
ticheskoe posobie dlya vuzov [Psychological counseling: a practical guide for universities]. Moscow: 
Yurayt Publ., 222 p. (In Russian) 

Lukina, N. L. (2015) Psikhologicheskie issledovaniya vybora rabochikh professij [Psychological studies 
of the choice of working professions]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov — Bulletin of Civil Engi-
neers, no. 5 (52), pp. 343–350. (In Russian) 

https://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
https://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
https://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html


Е. П. Кораблина, Н. Л. Лукина 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 229 

Lukina, N. L. (2016) Motivatsiya vybora professij podrostkami bol'shikh i malykh gorodov Rossii (na 
primere Sankt-Peterburga i Balakhny) [Motivation for the choice of professions by teenagers in 
large and small cities of Russia (on the example of St. Petersburg and Balakhna)]. Mir obrazovaniya 
– obrazovanie v mire — The world of education – education in the world, no. 1 (61), pp. 282–288. (In
Russian)

Nyutten, Zh. (2004) Motivatsiya, deistvie i perspektiva budushchego. [Motivation, action and future per-
spective]. Moscow: Izdatel'stvo "Smysl" Publ., 608 p. (In Russian) 



Е. Ю. Коржова, О. Н. Тузова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 230 

УДК 316.6               DOI 10.33910/herzenpsyconf-2024-7-32 

Подготовка студентов-психологов к работе 
с опекунскими семьями, находящимися  

на разных этапах жизненного цикла 

Е. Ю. Коржова1, О. Н. Тузова1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Опекунская семья как семья, находящаяся
в трудной жизненной ситуации, нуждается не только  
в социальной защите государства, но и специально ор-
ганизованной психологической помощи. Основными 
особенностями таких семей являются: ее состав, кото-
рый представлен либо многодетностью, либо ограни-
чен опекуном и опекаемым; половозрастные характе-
ристики членов семьи, когда опекунами чаще являются
бабушки своих несовершеннолетних внуков. Жизнен-
ная ситуация опеки характеризуется утратой родитель-
ского звена, что несет психологическую травматизацию
всем членам опекунской семьи. Нерешенные задачи го-
ря препятствуют развитию как отдельной личности,
так и семье в целом. С этими особенностями опекунской 
семьи приходится сталкиваться в работе психологам, 
педагогам, сотрудникам органов опеки.  Следует отме-
тить, что часто специалисты не обладают нужными 
знаниями и не владеют психолого-педагогическими 
приемами для оказания эффективной помощи данной 
категории граждан. В данной статье описывается опыт 
подготовки  бакалавров по направлению 44.03.02 «Пси-
холого-педагогическое образование», направленность 
(профиль) «Психология образования» к работе с опе-
кунскими семьями, находящимися на разных этапах 
жизненного цикла. Для достижения поставленной цели 

на первом этапе был разработан тест-опросник, который выявлял степень осведомленности 
студентов-психологов об особенностях опекунской семьи и уровень их психологической го-
товности к осуществлению психолого-педагогического сопровождения семьи в трудной жиз-
ненной ситуации. На втором этапе  была разработана и апробирована дисциплина «Психология 
семьи», в которой большой раздел посвящен психологии опекунской семьи. Также в программу 
производственной практики включены задания, направленные на психолого-педагогическое 
взаимодействие с опекунскими семьями. На третьем этапе был проведен повторный замер для 
выявления эффективности предложенной подготовки. В исследовании приняли участие 
60 студентов-психологов очной и заочной формы обучения, которые по завершению обучения 
показали высокие теоретические знания и практические навыки, необходимые для работы 
с опекунскими семьями. На основании полученных результатов разработана программа повы-
шения квалификации для педагогов-психологов, сотрудников органов опеки. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая подготовка, студенты-психологи, опекунские се-
мьи, опекуны, опекаемые, жизненный цикл семьи 
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Teaching psychology students to work with foster families 
at different stages of foster families’ life cycle 

E. Yu. Korjova1, O. N. Tuzova1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. A foster family is a family in a difficult life situation, 
and it needs both the social protection of the state and specially
organized psychological assistance. Foster families are distin-
guished by their composition (either a large family or a family 
consisting of a foster parent and a foster child) and by gender 
and age of family members (foster parents are more often 
grandmothers of their underage grandchildren). The life situa-
tion of foster family is characterized by the absence of parents,
which causes psychological trauma to all members of foster fam-
ily. Unresolved grief hinders the development of both the indi-
vidual and the family as a whole. It is often the case that special-
ists have neither the necessary knowledge nor psycho-
pedagogical skills to provide effective assistance to foster fami-
lies. The article describes the experience of teaching undergrad-
uate students (Education Psychology program) to work with 
foster families at different stages of such families’ life cycle. The 
study involved 60 full-time and part-time psychology students. 
We started with creating a self-designed questionnaire and us-
ing it to measure the awareness of psychology students about 
the peculiarities of the foster family and assess their psychologi-
cal readiness to provide psycho-pedagogical support to families 
in difficult life situations. Then we created and tested the course 
Family Psychology, in which a large section is devoted to foster 
family psychology. We also included psycho-pedagogical inter-

action with foster families in the students’ internship program. Finally, we repeated the questionnaire 
survey to identify the effectiveness of the proposed training. Upon completion of the course, the stu-
dents who took part in the study showed solid theoretical knowledge and practical skills required for 
working with foster families. Based on the results, we created a professional development program for 
teacher-psychologists and employees of government bodies working with foster families. 
Keywords: psychological and pedagogical training, psychology students, foster families, foster parents, 
foster children, family life cycle 

Введение 
Организация психолого-педагогичес-

кого сопровождения опекунской семьи 
является сложным процессом, требующим 
слаженной работы различных специали-
стов. В настоящее время в нашей стране 
отсутствуют единые требования к работе 
с подобной категорией семей. При этом 
согласно сведениям по форме федераль-

ного статистического наблюдения № 103-
РИК «Сведения о выявлении и устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», на конец 2022 года 
по всем регионам РФ, представленным на 
сайте Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, 34456 детей устроены на 
воспитание в семьи граждан. Из них 
оформлены по договору безвозмездной 
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опеки и оставлены в кровных семьях 
14796 детей (42,9%), а 5 426 (15,8%) де-
тей переданы посторонним гражданам. 
11711 детей переданы на возмездную 
форму опеки (попечительства): из них 
11651 ребенок (33,81%) оформлены по 
договору о приемной семье и 60 детей 
(0,17%) – по договору о патронатной се-
мье. Численность усыновленных детей 
составила 223 ребенка (7,32%). Всего за 
указанный период на учете в органах опе-
ки находились 170603 ребенка, передан-
ных на безвозмездную форму опеки (по-
печительства). Как видно из приведенной 
статистики, наибольшее количество де-
тей устроены в семьи родственников, и 
часто эту ответственность берут бабушки. 
Для оказания помощи нужна подготовка 
достаточно большого количества специа-
листов, в которых имеется ощутимый де-
фицит.   

В разных регионах имеется свой опыт и 
делаются различные акценты при оказа-
нии помощи опекунским семьям. Так, в 
диссертационном исследовании А. В. Мах-
нач делает акцент на изучение жизнеспо-
собности замещающей семьи.  Для реше-
ния практико-ориентированных задач ав-
тор разработал принцип соответствия об-
ластей функционирования замещающей 
семьи типу замещающей семьи и компо-
нентному составу ее жизнеспособности 
(Махнач 2019). Группа ученых из Санкт-
Петербурга провела большое исследова-
ние, где в русле ситуационного подхода 
описала психологические особенности 
опекунской семьи и предложила модель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния (Коржова и др. 2020). Авторы 
Н. Г. Верхозин и Е. Г. Копалкина отмечают 
увеличение вторичного сиротства в г. Ир-
кутске и поднимают вопрос о роли специ-
алистов органов опеки при решении дан-
ной проблемы (Верхозин, Копалкина 
2023). Жизненная ситуация опеки связана 
с утратой родительского звена, в связи 
с чем неизменно встает вопрос о необхо-
димости работы с горем со всеми членами 
опекунской семьи (Тузова, Кардакова 
2015; Енькова 2023). Также важным во-

просом при психолого-педагогическом 
сопровождении опекунской семьи являет-
ся проблема получения образования 
детьми-сиротами, находящимися под 
опекой (Коржова, Тузова 2023). Помимо 
очерченного круга задач, следует при-
знать, что опекунская семья нуждается 
в психолого-педагогической помощи не 
только в периоды опеки и попечитель-
ства, но и на этапе постопеки (Коржова и 
др. 2024) Для решения такого многообра-
зия задач нужна особая подготовка спе-
циалистов. 

Цель данной работы состояла в разра-
ботке и апробации обучающей программы 
для подготовки студентов-психологов 
к работе с опекунскими семьями, находя-
щимися на разных этапах жизненного 
цикла.  

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе 

Мурманского арктического университета 
в 2023-2024 учебном году. В исследовании 
приняли участие 60 студентов-
психологов очной и заочной формы, обу-
чающихся по направлению 44.03.02 «Пси-
холого-педагогическое образование», 
направленность (профиль) «Психология 
образования». 

 Для выявления уровня подготовки 
студентов-психологов к работе с опекун-
скими семьями, находящимися на разных 
этапах жизненного цикла, использовался 
авторский тест-опросник «Опекунская се-
мья – это…». Тест-опросник содержит во-
просы, позволяющие оценить степень 
осведомленности студентов о психологи-
ческих характеристиках опекунской се-
мьи, существующих подходах и методах 
работы, а также выявить уровень психо-
логической, теоретической и практиче-
ской готовности в субъективных оценках 
студентов. 

Подготовка студентов-психологов 
к работе с опекунскими семьями целена-
правленно осуществлялась в рамках дис-
циплины «Психология семьи». В содержа-
ние дисциплины помимо тем, связанных 
с научными представлениями о совре-
менной семье, были включены темы, ко-
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торые углубляют теоретические знания 
о психологических особенностях опекун-
ских семей. В теме «Психология замеща-
ющей семьи» рассматривается социаль-
ное сиротство как проблема современного 
общества, описывается подготовка кан-
дидатов в замещающие родители, мотивы 
усыновления, изучаются модели сопро-
вождения замещающих семей. В теме 
«Особенности семьи с кровнородственной 
формой опеки» раскрываются психологи-
ческие особенности семьи, осуществляю-
щей кровную опеку. На основе новых 
научных данных демонстрируются осо-
бенности взаимоотношений в системе 
«опекун – опекаемый». Затрагиваются со-
циально-психологические, педагогиче-
ские, правовые и др. проблемы опекун-
ской семьи. Тема «Психологическое со-
провождение опекунской семьи» готовит 
студентов для осуществления практиче-
ской работы. Анализируются виды сопро-
вождения, особенности социально-
психологического и психолого-
педагогического сопровождения опекун-
ской семьи, особенности работы с детьми, 
воспитывающимися в семьях с кровно-
родственной опекой. Идет подготовка 
к консультированию опекунов старшей 
возрастной группы и формирование у бу-
дущих психологов навыков разработки 
программ психологического сопровожде-
ния. Полученные теоретические знания 
отрабатывались на практических заняти-
ях данной дисциплины, а также в ходе 
производственной практики. Производ-
ственная практика проходила на базе 
Центра психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи г. Мурманска. 
В ходе прохождения практики студентам 
предлагается провести комплексную диа-
гностику членов опекунских семей (не 
менее 5 семей) с применением методик: 
«Семейная генограмма», М. Боуэн; «АСВ» 
Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис; Доминирую-
щее состояние (ДС-8), Л. В. Куликов;  
«Опросник жизненных ориентаций», Е. Ю. 
Коржова; «Кто Я?», М. Кун, Т. Макпарт-
ленд; «Шкала субъективного благополу-
чия, Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Ма-

нуйлов. На основании полученных ре-
зультатов студентам необходимо прове-
сти индивидуальное консультирование 
членов опекунских семей, а так же разра-
ботать план профилактических и пси-
хокоррекционных мероприятий в зависи-
мости от выявленных проблем и потреб-
ностей респондентов. 

Итоговый контроль проводится в виде 
устного экзамена. В билетах содержится 
теоретический вопрос и кейс-задание. 
Также студенты повторно отвечали на 
тест-опросник «Опекунская семья – это…» 

Методы качественной и количествен-
ной обработки данных: контент-анализ, 
φ*-критерий Фишера. Для обработки ста-
тистических данных использовался ста-
тистический пакет SPSS Statistics версии 
23. 

Результаты и их обсуждение 
В начале подготовки студентов-

психологов к работе с опекунскими семь-
ями была проведена оценка уровня осве-
домленности и их субъективная оценка 
психологической готовности. Анализ пер-
вичных результатов показал не высокий 
уровень знаний (см. таблицу). Как прави-
ло, студенты слышали про такую форму 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Однако 
только 10% респондентов понимают спе-
цифику семей, осуществляющих кровную 
опеку. 90% респондентов отметили низ-
кую теоретическую и практическую  го-
товность к работе с такими семьями, хотя 
психологическая готовность присутствует 
в 50% случаев. Контент-анализ ответов 
выявил, что в качестве недостающих ком-
петенций студенты чаще всего отмечали 
недостаток теоретических знаний о пси-
хологических особенностях членов опе-
кунских семей, отсутствие опыта кон-
сультирования и незнание специфики ор-
ганизации психолого-педагогического со-
провождения опекунских семей.  

На заключительном этапе студенты-
психологи показали понимание психоло-
гии опекунов и опекаемых, необходи-
мость взаимодействия различных специ-
алистов   для   организации   эффективной 
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Таблица. Результаты подготовки 
 студентов-психологов к работе с опе-
кунскими семьями до и после внедре-

ния программы дисциплины 
 «Психология семьи» 

Исследуемые 
показатели 
готовности 

До внед-
рения 

програм-
мы (%) 

После 
внедре-
ния про-
граммы 

(%) 

φ*-
крите-

рий Фи-
шера 

Общая осве-
домленность об 
опекунских 
семьях 

75 100 φ*=1,8, 
p<0,01 

Теоретическая 
готовность 

10 90 φ*=2,8, 
p<0,001 

Практическая 
готовность 

10 90 φ*=2,8, 
p<0,001 

Психологиче-
ская готовность 

50 100 φ*=2,1, 
p<0,01 

помощи, способность организовать про-
цесс психолого-педагогической помощи, 
высокую психологическую готовность. 
Достоверность различий в результатах до 
и после внедрения программы подтвер-
ждены с помощью φ*-критерий Фишера. 
Контент-анализ ответов на экзамене по-
казал уверенное профессиональное пове-
дение при решении кейс-заданий, при от-
ветах студентов на тест-опросник отмеча-
ется структурированность, четкость, ло-
гичность в предъявлении знаний об осо-
бенностях опекунских семей. Студенты 
отмечали, что они готовы не только 
к проведению психодиагностики, но и по-
нимают суть психоконсультирования, их 
не пугает взаимодействие с семьей на 
психопрофилактических   и   психокоррек- 

ционных занятиях. Они понимают необ-
ходимость и готовы вести психопросвети-
тельские мероприятия. 

Выводы 
Подготовка психологов является одной 

из важных задач в современном обществе. 
Перед молодыми специалистами встают 
новые вызовы, к ним предъявляются вы-
сокие требования, общество ожидает уви-
деть высокопрофессиональных специали-
стов. Однако не всегда после обучения 
в вузе молодому специалисту удается са-
мостоятельно справиться со всеми зада-
чами. В этой связи возрастает роль вуза, 
которая должна заключаться не только 
в традиционной теоретической подготов-
ке, но и в оперативном реагировании на 
изменения ситуации. Наше исследование 
показало, что подготовка студентов-
психологов к работе с опекунскими семь-
ями, находящимися на разных этапах 
жизненного цикла, возможна в рамках 
существующего учебного плана, при кор-
рекции рабочей программы дисциплины 
с дополнение тем по проблемам опекун-
ства и внесения уточняющих заданий 
в программу практики. Однако в этом 
случае преподаватель дисциплины дол-
жен обладать всеми компетенциями пси-
холога-практика, иметь собственный 
опыт работы с опекунскими семьями, де-
монстрировать личную вовлеченность в 
решении проблем опекунов и детей-
сирот. 
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Особенности мотивации трудовой деятельности 
педагогов с профессиональным выгоранием  

О. В. Кружкова1, Д. Д. Шевалдина1 
1 Уральский государственный педагогический университет, 

620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26  

Аннотация. Проблема профессионального выгорания
педагогов распространена по всему миру. В разных 
странах фиксируется процент «выгоревших» педагогов 
от 3–5% до 65–75%. Подобная статистика подчеркивает 
актуальность исследования феномена профессиональ-
ного выгорания, его контекстуальных причин, психоло-
гических предикторов, а также его влияния как на пси-
хологическое благополучие педагога, так и на качество 
выполняемой им деятельности. Целью представленно-
го исследования стало выявление взаимосвязи мотива-
ции трудовой деятельности педагогов с уровнем их
профессионального выгорания, поскольку именно мо-
тивационные факторы играют существенную роль 
в реализации трудовых функций и тех психологических 
усилий, которые затрачиваются личностью для осу-
ществления профессионального труда. В исследовании 
приняли участие 1054 педагога образовательных орга-
низаций различного профиля и уровня образования. 
Диагностика осуществлялась с применением методики 
диагностики мотивации профессиональной деятельно-
сти К. Замфир в модификации А. Реана, а также опрос-
ник Maslach Burnout Inventory в адаптации Н. Е. Водопь-
яновой. В результате обнаружено, что у 19,8% педаго-
гов, принявший участие в исследовании, сформированы
все три симптома выгорания: эмоциональное истоще-
ние, деперсонализация и редукция личных достижений.
Сравнение «выгоревших» педагогов с остальной вы-
боркой позволило обнаружить статистически значимые 

различия в мотивации профессиональной деятельности по двум показателям: внутренняя и 
внешняя положительная мотивации выше в условно нормативной группе педагогов (t=-7,8 при 
р<0,001 и t=-2,5 при р=0,012 соответственно). Проведение корреляционного анализа Пирсона 
дифференцировано в каждой из групп педагогов (с учетом их состояния по показателям про-
фессионального выгорания) показывает различия во взаимосвязях между мотивацией профес-
сиональной деятельности и симптомам выгорания. В группе «выгоревших» педагогов наблю-
даются только обратные статистически значимые взаимосвязи всех симптомов выгорания 
с внутренней мотивацией. В условно нормативной группе присутствуют обратные взаимосвя-
зи эмоционального истощения и редукции профессиональных достижений с внутренней моти-
ваций, обратная взаимосвязь редукции профессиональных достижений с внешней положи-
тельной мотивацией и прямая взаимосвязь между эмоциональным истощением и внешней от-
рицательной мотивацией. Полученные результаты могут быть использованы для профилак-
тической работы в психологическом сопровождении образования. 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, мотивация профессиональной деятельности, 
педагог, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных достиже-
ний 
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Work motivation in teachers with professional burnout 
O. V. Kruzhkova1, D. D. Shevaldina1

1 Ural State Pedagogical University,
26 Kosmonavtov Ave., Yekaterinburg 620017, Russia 

Abstract. Professional burnout of teachers is a widespread 
problem all over the world. The percentage of ‘burned-out’ 
teachers ranges from 3–5% to 65–75% in different countries. 
These statistics highlight the importance of studying profes-
sional burnout, its contextual causes, psychological predic-
tors, and its impact on both the psychological well-being of 
a teacher and the quality of the teacher’s work. As motiva-
tional factors play an essential role in the performance of job 
duties and in making the psychological efforts required to 
carry out professional activity, our study seeks to identify the 
relationship between the work motivation of teachers and the 
level of their professional burnout. The study involved 1 054 
teachers working at education institutions of different spe-
cializations and levels of education. The methods included the 
Work Motivation Inventory by C. Zamfir (adapted by A. Rean) 
and the Maslach Burnout Inventory (adapted by 
N. Vodopyanova). It was found that 19.8% of teachers who
took part in the study had all three symptoms of burnout: 
emotional exhaustion, depersonalization and reduction of 
personal achievements. Comparison of ‘burned-out’ teachers 
with the rest of the sample revealed statistically significant 
work motivation differences in two indicators: the internal 
and external positive motivation is higher in the conditionally
normative group of teachers (t=-7.8 at p<0.001 and t=-2.5 at
p=0.012 respectively). We conducted Pearson correlation
analysis separately in each of the groups of teachers (the
teachers were divided into groups based on their professional 

burnout scores) and found differences in the interrelations between work motivation and burnout 
symptoms. In the group of ‘burned-out’ teachers, there are only inverse statistically significant correla-
tions of all burnout symptoms with internal motivation. In the conditionally normative group, there is 
inverse correlation of emotional exhaustion and reduction of professional achievements with intrinsic 
motivation, there is inverse correlation of reduction of professional achievements with external posi-
tive motivation, and there is direct correlation between emotional exhaustion and external negative 
motivation. The obtained results can be used for preventive work in the framework of psychological 
support in education. 
Keywords: professional burnout, work motivation, teacher, emotional exhaustion, depersonalization, 
reduction of professional achievements 

Введение 
Проблема профессионального выгора-

ния педагогов распространена по всему 
миру, многие страны переживают об ухо-
де педагогов из профессии, что суще-
ственно влияет на будущее поколение, 

ведь многие ценности закладываются не 
только в семье, но и перенимаются от пе-
дагогов. Кроме того, в случае частой сме-
ны учителей в образовательных органи-
зациях обучающиеся могут столкнуться 
с проблемой непонимания материала, так 
как у каждого педагога свой подход.  
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Нежелание оставаться в профессии ча-
сто связано с профессиональным выгора-
нием. Фиксируется процент «выгорев-
ших» педагогов от 3–5% до 65–75%. Ис-
следования были проведены в развитых и 
развивающих странах, а также рассмотре-
ны различные культурные особенности, 
пол и возраст педагогов, и выявлено, что 
с данной проблемой на сегодняшний день 
столкнулись большинство стран: от Ита-
лии и до Китая (Agyapong, Brett-MacLean, 
Burback et al. 2023; Chen, Ntim, Zhao et al. 
2023). Подобная статистика подчеркивает 
актуальность исследования феномена 
профессионального выгорания, его кон-
текстуальных причин, психологических 
предикторов, а также его влияние как на 
психологическое благополучие педагога, 
так и на качество выполняемой им дея-
тельности.  

Так как от эмоционального состояния 
педагога зависит психологическая обста-
новка в классе, получаемые знания и мо-
тивация обучающихся, важно понимать, 
какие есть возможности для снижения 
уровня профессионального выгорания, а 
также что стимулирует педагогов к эф-
фективной деятельности. Немаловажную 
роль играет атмосфера в коллективе, чув-
ство общности с коллегами, признание 
заслуг руководством, а также адекватное 
распределение времени для полноценно-
го отдыха (Деревянченко 2021). Но, к со-
жалению, это удается далеко не всем, так 
как помимо большого объема работы, ча-
сто руководство и родители обучающихся 
не дают возможности быть педагогом 
только в образовательной организации: 
чаты в мессенджерах чаще всего требуют 
ответов нон-стоп вне зависимости от 
времени суток, свои вопросы родители 
стараются решать не в рабочее время, а 
когда им удобно, то есть вечером, плюс 
большой объем бумажной работы, кото-
рый педагог также берет к себе домой, 
подготовка к занятиям, внеклассные ме-
роприятия обучающихся после заверше-
ния уроков, и, как итог, педагогическая 
деятельность по времени протекает зна-

чительно дольше, чем просто рабочий 
день педагога.  

Исходя из выше сказанного, на сего-
дняшний день необходимо иметь пони-
мание, что можно сделать, для увеличе-
ния мотивации к рабочей деятельности, 
как повлиять на педагогов, чтобы они 
оставались в профессии, а также снизить 
процент профессионального выгорания 
для сохранения знаний и культурных 
ценностей будущего поколения (Shimony 
et al. 2022).  

Целью представленного исследования 
стало выявление взаимосвязи мотивации 
трудовой деятельности педагогов с уров-
нем их профессионального выгорания, 
поскольку именно мотивационные фак-
торы играют существенную роль в реали-
зации трудовых функций и тех психоло-
гических усилий, которые затрачиваются 
личностью для осуществления професси-
онального труда. 

Материалы и методы 
Исследование было организовано 

с применением дистанционной диагно-
стики через Яндекс формы в весенне-
летний период 2024 г. Выборкой исследо-
вания стали 1054 педагога системы 
начального, среднего, среднего професси-
онального, высшего и дополнительного 
образования. Распределение по полу 
в выборке соответствует особенностям 
представленности в педагогической про-
фессии представителей полов в РФ 
(Пиньковецкая 2022) – 93% женщины, 7% 
мужчины. Средний возраст участвовав-
ших в исследовании педагогов 
45,4±12,5 лет. 

Исследование проводилось с использо-
ванием демографической анкеты и ряда 
психодиагностических методик: 
- опросник Maslach Burnout Inventory
в адаптации Н. Е. Водопьяновой (Водопь-
янова, Старченкова 2017), который диа-
гностирует три симптома профессио-
нального выгорания: эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию и редукцию
профессиональных достижений;
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- методика диагностики мотивации
профессиональной деятельности К. Замп-
фир в модификации А. А. Реана (Реан 
1999), диагностирующая внутреннюю мо-
тивацию профессиональной деятельно-
сти, внешнюю положительную и внеш-
нюю отрицательную мотивацию. 

В ходе обработки данных применялись 
следующие методы математико-
статистической обработки: описательная 
статистика (частотный анализ и стати-
стические показатели), сравнительный 
анализ (t-критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок), корреляционный ана-
лиз (коэффициент Пирсона). 

Результаты и их обсуждение 
Анализируя результаты диагностики 

педагогов по выраженности симптомов 
профессионального выгорания, можно 
утверждать, что эмоциональное истоще-
ние сформировано у 40 % педагогов и 
только у 25,8% этот синдром не выявлен; 
деперсонализация сформирована у 74,5% 
педагогов, у 7,8% данный симптом не вы-
явлен; сформированной редукцией про-
фессиональных достижений характеризу-
ется 35,3% педагогов, у 33,6 указанный 
симптом профессионального выгорания 
не обнаружен (рисунок 1). 

Рисунок 1. Распределение педагогов, 
участвовавших в исследовании, 

по уровням выраженности симптомов 
профессионального выгорания 

При этом у 19,8% педагогов, опрошен-
ных в ходе исследования, все три симпто-
ма профессионального выгорания пред-
ставлены на высоком уровне, то есть про-
являются в комплексе. Именно данную 
группу педагогов в дальнейшем мы будем 

рассматривать как подвыборку педагогов 
со сформированным профессиональным 
выгоранием, т.е. «выгоревших». 

Анализ мотивации принявших участие 
в исследовании педагогов показал, что 
наиболее выраженной является внутрен-
няя мотивация профессиональной дея-
тельности (рисунок 2). 

Рисунок 2. Средние значения по выра-
женности мотивации профессиональ-

ной деятельности педагогов 
При этом наихудший мотивационный 

тип (внутренняя мотивация<внешняя по-
ложительная мотивация<внешняя отри-
цательная мотивация) присутствует 
только у 8,1% исследованных педагогов. 

Сравнение педагогов без сформиро-
ванного комплексного профессионально-
го выгорания и «выгоревших» показало 
наличие различий в их показателях моти-
вации профессиональной деятельности 
(таблица 1). 
Таблица 1. Результаты сравнительного 

анализа в контрастных группах  
педагогов 

Вид моти-
вации 

t-
кр

ит
ер

ий
 

Ст
ью

де
нт

а

Ур
ов

ен
ь 

зн
а-

чи
м

ос
ти

 

Среднее и стандартное 
отклонение в подвы-

борках 
Педагоги без 
комплексно-
го професси-

онального 
выгорания 

«Выго-
ревшие» 
педагоги 

Внутрен-
няя 

7,81 <0,00
1 

4,46±0,74 3,94±0,91 

Внешняя 
положи-
тельная 

2,53 0,012 3,89±0,77 3,74±0,78 

Внешняя 
отрица-
тельная 

-1,64 0,134 3,55±1,18 3,68±1,02 

Таким образом, «выгоревшие» педаго-
ги характеризуются меньшим уровнем 
внутренней и внешней положительной 
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мотивации, чем их коллеги без выражен-
ного комплексного профессионального 
выгорания. В подвыборке «выгоревших» 
педагогов все мотивационные виды пред-
ставлены относительно равнозначно, 
в том числе внешняя отрицательная мо-
тивация. 

Проведенный корреляционный анализ 
в контрастных по сформированности 
профессионального выгорания группах 
педагогов также показал различия 
в структуре взаимосвязей симптомов вы-
горания и видов мотивации профессио-
нальной деятельности (таблица 2). 
Таблица 2. Корреляционные связи син-
дромов профессионального выгорания 

и мотивации профессиональной дея-
тельности в контрастных группах  

 педагогов 
Синдромы 
професси-
онального 
выгорания 

Показатели мотивации профессио-
нальной деятельности 

Внутрен-
няя моти-

вация 

Внешняя 
положи-
тельная 

мотивация 

Внешняя 
отрица-
тельная 

мотивация 
Педагоги без комплексного профессионального выгора-
ния 
Эмоцио-
нальное 
истощение 

r = -0,111** 
p = 0,001 

r = 0,024 
p = 0,492 

r = 0,077* 
p = 0,024 

Деперсона-
лизация 

r = -0,063 
p = 0,068 

r = 0,027 
p = 0,437 

r = 0,047 
p = 0,170 

Редукция 
профессио-
нальных 
достижений 

r = -0,305** 
p < 0,001 

r = -0,110** 
p = 0,001 

r = 0,112 
p = 0,737 

«Выгоревшие» педагоги 
Эмоцио-
нальное 
истощение 

r = -0,245** 
p < 0,001 

r = -0,076 
p = 0,276 

r = 0,023 
p = 0,737 

Деперсона-
лизация 

r = -0,145* 
p = 0,036 

r = -0,081 
p = 0,243 

r = 0,074 
p < 0,287 

Редукция 
профессио-
нальных 
достижений 

r = -0,152* 
p = 0,028 

r = -0,054 
p = 0,436 

r = 0,100 
p = 0,150 

Примечание: * - уровень значимости р<0,05; ** - 
уровень значимости р<0,01. 

В группе педагогов без комплексного 
профессионального выгорания выражен-
ная внутренняя мотивация является зна-
чимым сдерживающим фактором для 
формирования двух симптомов професси-
онального выгорания: эмоционального 
истощения и редукции профессиональ-
ных достижений. Также для редукции 

профессиональных достижений ингиби-
тором выступает внешняя положительная 
мотивация труда педагога. В то же время 
наличие внешней отрицательной мотива-
ции может создавать условия для разви-
тия эмоционального истощения. Симптом 
деперсонализации не показал взаимосвя-
зи с показателями мотивации профессио-
нальной деятельности педагогов в дан-
ной группе. 

В группе «выгоревших» педагогов об-
наружены взаимосвязи всех трех симпто-
мов профессионального выгорания толь-
ко с показателем внутренней мотивации, 
которая является существенным ингиби-
тором для развития эмоционального ис-
тощения, деперсонализации и редукции 
профессиональных достижений. Однако 
выраженность внутренней мотивации 
в данной группе педагогов существенно 
ниже, чем в группе условно нормативной. 
Иные виды мотивации не имеют стати-
стически значимых взаимосвязей с симп-
томами профессионального выгорания 
для группы «выгоревших». 

Исходя из вышесказанного, можно за-
метить, что негативное внешнее давление 
со стороны среды, выраженное и воспри-
нятое педагогами в виде внешней отри-
цательной мотивации, на начальном эта-
пе может приводить к эмоциональному 
истощению и способствовать профессио-
нальному выгоранию педагогических ра-
ботников. В то же время выраженные 
внутренняя и внешняя положительная 
мотивации профессиональной деятельно-
сти могут сдерживать развитие профес-
сионального выгорания педагога. Осо-
бенно это касается внутренней мотива-
ции, которая работает значимым ингиби-
тором для проявления всех трех симпто-
мов выгорания даже при высоком уровне 
их сформированности. 

Выводы 
В результате было обнаружено, что 

профессиональное выгорание и его от-
дельные симптомы имеют широкое рас-
пространение в выборке педагогов. «Вы-
горевшие» педагоги обладают средним 
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уровнем выраженности всех трех видов 
мотивации профессиональной деятельно-
сти, однако значимым ингибитором для 
развития всех симптомов профессиональ-
ного выгорания является только внут-
ренняя мотивация профессиональной де-
ятельности. В то же время в условно нор-
мативной группе педагогов дополнитель-

ным опционным ингибитором выступает 
внешняя положительная мотивация. Ре-
зультаты данного исследования позволя-
ют сформировать рекомендации по про-
филактике профессионального выгора-
ния педагогов через развитие их мотива-
ционных ресурсов.  
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К вопросу  субъективного благополучия 
педагогов-репетиров  

Н. Г. Крылова1 

1 Костромской государственный университет, 
156005, Россия, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17 

Аннотация. В статье представлен результат исследо-
вания, направленного на изучение феномена психоло-
гического благополучия и сравнение выраженности
психологического благополучия у педагогов-
репетиторов, занимающихся репетиторством в фор-
мате личных встреч и в формате онлайн обучения 
с учащимся, и у педагогов, не занимающихся репети-
торской деятельностью.  В исследовании использова-
лись: «Шкала психологического благополучия Рифф»
(RPWB), адаптированная Лепешинским (2007) и  ме-
тоды математической статистики, а именно коэффи-

циент корреляции Пирсона и U-критерий критерий Манна – Уитни. 
Выборка исследования: в 49 педагогов-репетиторов г. Костромы, это  мужчины и женщины 
в возрасте 24–64 лет, занимающиеся репетиторской деятельностью от трех и более лет. Кон-
трольная группа была сформирована из педагогов, не занимающихся репетиторской деятель-
ностью, ее состав представлен и  мужчинами и женщинами, 48 человек, возраст 25–67 лет. 
Были выявлены значимые различия в группах педагогов-репетиторов и педагогов, не занима-
ющихся репетиторской деятельностью, по шкалам  «личностный рост», «цель в жизни», а так 
же «управление окружающими». По данным шкалам получены высокие показатели в группе 
педагогов-репетиторов, а в группе педагогов, не занимающихся репетиторской деятельностью, 
показатели продемонстрировали средние значения. Следует отметить, что педагоги-
репетиторы показали и высокий уровень целенаправленности в своей деятельности. Таким 
образом, можно сказать, что в среде репетиторов уровень психологического благополучия до-
статочно высок, что может быть связано с рядом факторов, например, изначально высоким 
уровнем доверия к себе, нацеленностью на успех, возможностью более самостоятельно плани-
ровать и управлять своей профессиональной активностью. Описанные результаты могут по-
мочь в изучении феномена репетиторства и моделировании траектории профессионального 
развития педагогов. 
Ключевые слова: педагоги, педагоги  репетиторы, субъективное благополучия, факторы субъ-
ективного благополучия педагогов 
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Subjective well-being of private tutors 
N. G. Krylova1 

1 Kostroma State University, 
17 Dzerzhinskogo Str., Kostroma 156005, Russia 

Abstract. The reported study explores psychological well-being 
and compares the levels of psychological well-being in private 
tutors teaching face-to-face or online and traditional classroom 
teachers. The research utilized the Riff Psychological Well-Being 
Scale (RPWB) adapted by Lepeshinsky (2007) along with statis-
tical methods including the Pearson correlation coefficient and 
the Mann-Whitney U-test. The sample consisted of 49 private
tutors (aged 24–64, male and female) from Kostroma, Russia,
each with at least three years of tutoring experience. The control
group of 48 individuals (aged 25–67, male and female) con-
tained teachers who did not engaged in tutoring. The analysis 

revealed significant differences between the two groups on such scales as ‘personal growth’, ‘purpose 
in life’, and ‘managing others’. Private tutors scored higher on these scales as compared to traditional 
classroom teachers who showed average scores. In particular, tutors exhibited stronger goal-
orientation in their professional lives. These findings suggest that private tutors experience a higher 
level of psychological well-being. The factors behind it are numerous and include higher self-
confidence, a stronger focus on success, and greater autonomy in planning and managing their profes-
sional activities. These results contribute to the understanding of tutoring as a profession and may in-
form the design of professional development programs for educators. 
Keywords: teachers, private tutors, subjective well-being, factors of subjective well-being of teachers 

Введение 
Проблема изучения субъективного 

благополучия продолжает интересовать 
исследователей и практиков в  области 
психологии, сохраняя при этом много во-
просов: А. В. Воронина, Е. Е. Бочарова, 
М. В. Соколова, В. А. Хащенко и др. Среди 
зарубежных исследователей большой 
вклад в изучение проблематики субъек-
тивного благополучия внесли М. Аргайл, 
М. Селигман, Э. Динер и др. 

 Как правило, психологическое благо-
получие трактуется учеными  как некий 
базовый конструкт, который позволяет 
подойти к пониманию особенностей лич-
ностной системы  восприятия и оценки 
качества своего функционирования, а 
также потенциалов каждого человека, 
в том числе и в сфере собственной про-
фессиональной деятельности (Хащенко 
2012). Н. Брендбёрн трактует субъектив-

ное благополучие как удовлетворенность 
собой, своей жизнью,  ощущение счастья, 
своеобразный баланс между воздействи-
ем негативных и позитивных факторов на 
человека (Аргайл 2003). 

 Профессиональная сфера чрезвычайно 
важна и значима для работающего взрос-
лого человека. Субъективное благополу-
чие в профессиональной сфере, являясь 
элементом системного субъективного 
благополучия личности, и может демон-
стрировать отношение профессионала 
к своей профессии, определять  жизнен-
ную позицию по отношению к ней (Боча-
рова 2008). 

Изучение субъективного благополучия 
у педагогов приобретает особый интерес 
исследователей  (Митина 1998). Это мо-
жет быть связано с тем, что существуют 
множество факторов, затрудняющих  пси-
хологическое благополучие у педагогов: 
высокая интенсивность вовлечения педа-
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гогов в коммуникацию с учениками, кол-
легами, родительским сообществом; 
сложность и многообразие решаемых ими 
профессиональных задач;  высокая сте-
пень  ответственности и  «социального 
контроля» общества за качеством профес-
сиональной деятельности и т. д. Возмож-
но, стремясь к психологическому благо-
получию, «спасаясь» из-под удара профес-
сионального выгорания, педагоги «ухо-
дят» в пространство репетиторства, что 
может быть связано с увеличением спроса 
на дополнительные образовательные 
услуги и высокой востребованностью пе-
дагогов-репетиторов. Сегодня можно го-
ворить о формировании новой професси-
ональной группы специалистов в обще-
стве – педагоги-репетиторы, субъектив-
ное благополучие которых может тракто-
ваться как состояние, когда специалист 
получает удовлетворение от выбранного 
им предмета изучения, отношений с уче-
никами, от доступности реализации своих 
услуг в формате онлайн или офлайн, а 
также других факторов, которые оказы-
вают влияние на его профессиональную 
деятельность.  

Репетиторство с каждым годом стано-
вится всё более востребованным. Сегодня 
практика обращения к репетиторам как 
к специалистам, помогающим компенси-
ровать образовательные дефициты, очень 
популярна. Данные Российской академии 
народного хозяйства при президенте РФ 
(РАНХиГС) информируют, «…что каждый 
четвертый российский родитель нанима-
ет ребенку репетитора. А рынок частных 
уроков в России уже давно превысил 
100 млрд руб. в год». С чем можно связы-
вать активность включения в «теневое 
образование» педагогов (термин М. Брея, 
«теневое образование» как отражение-
тень официальной государственной обра-
зовательной системы (Брей 2007)). Бла-
гополучие педагогов является наиваж-
нейшим фактором, от которого может за-
висеть долгосрочность и устойчивость 
работы в данной профессии. 

 Важно учитывать, что общее субъек-
тивное благополучие напрямую может 

влиять на удовлетворенность от профес-
сиональной деятельности и стимулиро-
вать личность специалиста к дальнейше-
му профессиональному развитию. 

Нас интересовал вопрос о возможности 
выделения критериев психологического 
благополучия педагогов-репетиторов, 
в связи с чем было высказано предполо-
жение, что в качестве таковых могут вы-
ступить и объективная успешность  педа-
гога-репетитора, отражающееся в его ста-
тусе физического и социально-
психологического здоровья, а также субъ-
ективное переживание педагогом репети-
тором чувства счастья и удовлетворения 
собственной жизнью.  

Компоненты, входящие в состав кате-
гории субъективного благополучия, вза-
имосвязаны между собой и  входят в еди-
ную систему, оказывая взаимное влияние. 
По мнению Л. В. Карапетян, психологиче-
ское благополучие формируется под воз-
действием как внешних, так и внутренних 
факторов (Карапетян 2018) (табл. 1). 

Таблица 1. Психологическое благопо-
лучие и факторы, влияющие на него 

Факторы, влияющие 
на психологическое 

благополучие  
/ Внутренние 

Факторы, влияющие 
на психологическое 

благополучие 
/Внешние 

удовлетворенность 
профессиональных ин-
тересов 

материальный доход 

насыщенность профес-
сионального общения 

состояние здоровья 

удовлетворенность по-
требности в безопасно-
сти 

соотносимость лич-
ностных и социальных 
ценностей 

реализованность инте-
ресов 

самоотношение, само-
оценка, реалистичность 
притязаний 

Психологическое благополучие, как по-
казывает исследование Е. В. Астапенко, 
изучавшего психологическое благополу-
чие как фактор развития личности 
в предпринимательской среде, имеет 
определенную связь с четкостью целей 
предпринимателей и с успешностью реа-
лизации их жизненных планов. Предпри-
нимательская активность педагога-
репетитора в образовательном простран-
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стве позволяет рассмотреть это положе-
ние и применительно к этой профессио-
нальной группе специалистов. 

Материалы и методы 
Проведенное нами исследование было 

направленно на изучение выраженности 
психологического благополучия у двух 
групп педагогов, а именно сравнение вы-
раженности психологического благополу-
чия  у педагогов-репетиторов, занимаю-
щихся репетиторством в формате личных 
встреч и в формате онлайн обучения 
с учащимся, и у  педагогов, не занимаю-
щихся   репетиторством. В исследовании 
приняли участие 49 педагогов репетито-
ров, г. Кострома, это  мужчины и женщи-
ны в возрасте 24–64 лет, занимающиеся 
репетиторской деятельностью от трех до 
десяти лет. Контрольная группа  была 
сформирована из педагогов, которые ни-
когда не занимались репетиторской дея-
тельностью, ее состав представлен и муж-
чинами и женщинами, 48 человек, возраст 
25–67 лет.  

Использовалась методика «Шкала пси-
хологического благополучия Рифф» 
(RPWB), адаптированная Лепешинским 
(2007). Использовались методы матема-
тической статистики: коэффициент кор-
реляции Пирсона и критерий Манна – 
Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
    Анализ полученных результатов по 

методике «Шкала психологического бла-
гополучия Рифф» (RPWB) показал нали-
чие значимых различий по  шкалам: 
«личностный рост», «управление окру-
жающими» и «цель жизни» (табл. 2). 

Таблица 2. Различия по шкалам субъ-
ективного благополучия  

Шкалы р 
«Личностный рост» 0,00073 

«Управление окружающими» 0,00014 
«Цель в жизни» 0,004 

Можно сделать вывод, что были зафик-
сированы высокие показатели субъек-
тивного благополучия в группе педаго-
гов-репетиторов. В группе педагогов, не 

занимающихся репетиторской деятельно-
стью, числовые показатели зафиксирова-
ны на среднем уровне. Возможно, что 
сложные условия и вызовы среды могут 
вызывать и обратный эффект, способ-
ствуя процессу психологического взрос-
ления и укрепления психологического 
благополучия. Это позволяет  проинтер-
претировать факт того, что педагоги, не 
занимающиеся репетиторской деятельно-
стью, смогли продемонстрировать сред-
ние значения по шкалам «Цель жизни», 
«Личностный рост» и «Самопринятие», 
в ситуации сохранения  сложных и 
напряженных условий своей профессио-
нальной деятельности переосмысляя соб-
ственные жизненные ценности, свое ме-
сто и себя  в профессии; вероятно именно 
это и позволяет им сохранять свое психо-
логического благополучие (Астапенко 
2023). 

Высокий уровень стремления к лич-
ностному росту, демонстрируемый педа-
гогом-репетитором, подтверждает, что 
ими «взят курс» на саморазвитие, измене-
ния и совершенствование своего «Я» 
в пространстве «теневого образования». 
Педагоги-репетиторы в ходе исследова-
ния отмечали также  высокий уровень це-
ленаправленности своей жизнедеятель-
ности, четкость и определенность своих 
целей в профессиональной сфере, указы-
вая, что цели постоянно присутствуют 
в их жизни, и они основываются на своих 
убеждениях определяя целевые ориенти-
ры. Выраженность общих показателей по 
шкале «психологического благополучия» 
в группе педагогов-репетиторов показы-
вает, что репетиторы имеют высокую 
степень ориентированности на полноту 
своей самореализации и самоосуществле-
ния в реальных жизненных условиях, 
в стремлении найти оптимальную форму 
и систему поведения, которая позволит 
им соответствовать социально-ролевым 
ожиданиям и успешно реализовывать 
собственные идеи, личностный и профес-
сиональный потенциал, сохраняя соб-
ственную индивидуальность. 
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 Возможно, данные показатели также 
связаны со склонностью репетиторов 
к высокой и даже «смелой» оценке своих 
возможностей, потенциала и недооценке 
компетентности в области адекватной 
оценки и анализа ситуацию в «своем де-
ле».  

Высокий уровень показателей педаго-
гов-репетиторов по шкале «положитель-
ного отношения к другим» может гово-
рить о наличии доверительных отноше-
ний как с учениками, так и их родителя-
ми. Педагоги-репетиторы считают, что 
могут качественно осуществлять кон-
троль активности своих подопечных, за-
ботясь о  благополучии последних, «все 
у них под контролем». Педагоги-
репетиторы могут демонстрировать эмо-
циональную привязанность к обучаю-
щимся и заинтересованность в успехе по-
следних, проецируя этот успех на и на се-
бя, поясняя это тем, что были четко подо-
бранные  методы обучения, использова-
лась оригинальная система педагогиче-
ской поддержки, были смоделированы 
«ситуации  успеха» для обучающихся и 
т. д. 

Полученные в ходе нашего исследова-
ния данные показывают, что  в группе пе-
дагогов-репетиторов продемонстрирован 
достаточно  высокий  уровень  психологи- 

ческого благополучия, что может быть 
связано: с высоким уровнем доверия к се-
бе, ориентированностью на успех, воз-
можностью самостоятельно планировать, 
выбирать и определять меру своей про-
фессиональной активности, с наличием 
расширенных возможностей для самопре-
зентации и воплощения собственных про-
ектов. В ходе дальнейшего исследования 
предполагается увеличение выборки, а 
также использование методик, которые 
позволят выделить ряд личностных ка-
честв, оказывающих влияние на развитие 
ощущения субъективного благополучия.  

Выводы 
Итак, педагоги-репетиторы показали 

высокий уровень своего стремления 
к личностному росту, который может 
свидетельствовать о их  направленности 
на саморазвитие и продуктивность в  их 
профессиональной деятельности.  В це-
лом, можно сказать, что  в среде репети-
торов уровень психологического благопо-
лучия достаточно высок, что может быть 
связано и с высоким уровнем доверия 
к себе, ориентированностью на успех, а 
также возможностью самостоятельно 
планировать и определять меру своей 
профессиональной активности в  новом 
образовательном пространстве. 
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Способы совладания со стрессом у студентов вуза 
с разным уровнем тревожности 

Д. А. Кузьмина1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р.  Мойки, д. 48 

Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следования способов совладания со стрессом у сту-
дентов с разным уровнем тревожности. Изучались та-
кие способы совладания со стрессом, как копинг-
стратегии, использование различных стилей саморе-
гуляции, развитие жизнестойкости. Гипотеза иссле-
дования состояла в том, что существуют взаимосвязи
между проявлением тревожности и показателями
способов совладания со стрессом. Выборку исследова-
ния составили 100 студентов первого курса психоло-

го-педагогического направления обучения очной и заочной формы РГПУ им. А. И. Герцена 
в возрасте от 18 до 49 лет. Средний возраст выборки составляет 21,84 лет, стандартное откло-
нение 5,46. В исследовании использовались следующие методики: 
1) «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой;
2) опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса С. Фолкман;
3) «Шкала тревоги» Спилбергера – Ханина;
4) «Тест жизнестойкости» С. Мадди.
Было установлено, что взаимосвязи между проявлением тревожности и показателями спосо-
бов совладания со стрессом различаются в зависимости от уровня ситуативной и личностной
тревожности. Студенты с высоким уровнем ситуативной тревожности достоверно чаще при-
меняют копинг-стратегии типа конфронтации и бегства-избегания. Респонденты с низким
уровнем ситуативной тревожности самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на измене-
ние условий, выдвижение и достижение цели у них в большой степени осознанно, а основным
стилем саморегуляции поведения для них является «моделирование». Данный стиль позволя-
ет выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в будущем.
При низком и среднем уровне личностной тревожности респонденты предпочитают справ-
ляться со стрессом за счет применения таких стилей саморегуляции, как «моделирование» и
«оценивание результатов». У них наблюдается гибкость регуляторных процессов, что позволя-
ет им адекватно реагировать на быстрое изменение ситуации и успешно решать проблемы,
даже находясь в ситуации риска. Кроме того, хорошо развитая жизнестойкость также способ-
ствует снятию внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях. Восприятие стресса стано-
вится менее значимым.
Ключевые слова: стиль саморегуляции, копинг-стратегии, жизнестойкость, личностная тре-
вожность, ситуативная тревожность 
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Вв 

Ways of coping with stress in university students 
with different levels of anxiety 

D. A. Kuzmina1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The article presents the results of a study of stress 
coping methods in students with different levels of anxiety. The 
following stress coping methods were studied: coping strategies, 
the use of various self-regulation styles, and the development of 
resilience. The hypothesis of the study was that there are rela-
tionships between anxiety and stress coping methods. The study 
sample consisted of 100 full-time and part-time 1st-year stu-
dents of Herzen University aged 18 to 49 years. The mean age of 
the sample was 21.84 years, the standard deviation was 5.46. 
The following methods were used in the study: 

1) The Behavior Self-Regulation Style Questionnaire by V.I. Morosanova,
2) The Ways of Coping Questionnaire by R. Lazarus and S. Folkman,
3) The State-Trait Anxiety Inventory by C. Spielberger (adapted by Yu. Khanin), and
4) the Hardiness Test by S. Maddi.
It was found that the relationship between the level of anxiety and the indicators of stress coping
methods depends on the level of situational and personal anxiety. Students with a high level of situa-
tional anxiety reliably more often use coping strategies, such as confrontation and escape-avoidance.
Students with a low level of situational anxiety are independent and respond to changing conditions
flexibly and adequately; to a large extent, such students set and achieve goals consciously; and ‘model-
ing’ is the main style of behavior self-regulation in such students. This style makes it possible to identi-
fy significant conditions for achieving goals both in the current situation and in the future. Students
with low and average levels of personal anxiety prefer to cope with stress by using such self-regulation
styles as ‘modeling’ and ‘evaluation of results’. They demonstrate flexibility of regulatory processes,
which allows them to adequately respond to rapid changes in the situation and successfully solve
problems even in a risky situation. In addition, well-developed resilience also helps relieve internal
tension in stressful situations, as stress is perceived to be less significant.
Keywords: self-regulation style, coping strategies, hardiness, personal anxiety, situational anxiety 

Введение 
Проблеме стресса уделяется большое 

внимание как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе. В качестве примера 
можно привести исследование стресса как 
явления, способного осложнить взаимо-
действие с окружающей средой и приве-
сти к нарушению баланса и целостности 
организма. Стресс также рассматривается 
с разных сторон: как процесс, способству-
ющий стабилизации состояния организ-
ма, а также как процесс, посредством ко-
торого происходит адаптация к новым 
ситуациям (Айштейн 1998). 

Основоположник учения о стрессе Ганс 
Селье определил стресс как «…универ-
сальную реакцию организма на различ-
ные по своему характеру раздражители» 
(Селье 1968, 258). 

Стоит отметить, что Р. Лазарус также 
разделял физиологическую и психологи-
ческую стороны стресса. Если физиологи-
ческий стресс проявляется при контакте 
с существующем триггером, то психоло-
гический или эмоциональный стресс 
формируется на основании личного опы-
та человека, когда он сам определяет сло-
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жившуюся ситуацию как опасную (Лаза-
рус 1970). 

Одну и ту же ситуацию люди могут 
воспринимать по-разному. Для одного че-
ловека она будет достаточно травматич-
ным событием, другой же будет относить-
ся к происходящему вполне нейтрально. 

К основным факторам, способствую-
щим стрессу студентов, можно отнести 
плохую успеваемость, а также период эк-
заменов (Газиева 2018). 

Для того чтобы успешно справляться со 
стрессовыми нагрузками, человеку важно 
развивать стрессоустойчивость, то есть 
способность к адекватному реагированию 
на различные стрессовые факторы. 

С. А. Анохина и А. М. Анохин описывают 
стрессоустойчивость следующим образом: 
«Возрастающий объем стрессоров требует 
разработки условий, концепций и моде-
лей ценностного отношения к здоровью, 
позволяющих повысить стрессоустойчи-
вость личности и дающей ей возможность 
осуществлять деятельность с минимизи-
рованными психологическими и социаль-
ными деструкциями» (Анохина, Анохин 
2014, 36). 

Стрессоустойчивость способствует 
проявлению эффективных действий в си-
туации стресса (Бодров 2006). 

Таким образом, можно сказать, что 
стрессоустойчивость имеет отношение не 
только к понятию стресса, но также свя-
зана и с копинг-поведением. 

С. Фолкман и Р. Лазарус указывают на 
важность психологических факторов 
в процессе корректировки поведения 
в стрессовой ситуации (Folkman, Lazarus 
1980). 

Целью данного исследования стало 
изучение основных способов совладания 
со стрессом (применение копинг-
стратегий, использование стилей саморе-
гуляции, развитие жизнестойкости) 
у студентов при проявлении тревожности. 
Гипотеза исследования состояла в том, 
что существуют взаимосвязи между про-
явлением тревожности и показателями 
способов совладания со стрессом. 

Материалы и методы 
Выборку исследования составили 

100 студентов 1-го курса психолого-
педагогического направления обучения 
очной и заочной формы РГПУ 
им. А. И. Герцена в возрасте от 18 до 
49 лет. Средний возраст выборки состав-
ляет 21,84 лет, стандартное отклонение 
5,46. 

В исследовании использовались: 
«Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой; опросник «Способы со-
владающего поведения» Р. Лазаруса, 
С. Фолкмана; «Шкала тревоги» Спилбер-
гера – Ханина; «Тест Жизнестойкости» 
Мадди. 

Для статистической обработки резуль-
татов применялся непараметрический 
критерий Краскела – Уоллиса. 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 представлены достоверные 

различия показателей способов совлада-
ния со стрессом у респондентов с разным 
уровнем ситуативной тревожности по ме-
тодике Спилбергера – Ханина. 

Состояние ситуативной тревожности 
отличается разной степенью продолжи-
тельности во времени, а также силой воз-
действия стрессовой ситуации на респон-
дентов. Они могут испытывать эмоцио-
нальное напряжение, беспокойство и 
нервозность. Из таблицы 1 следует, что 
респонденты с высоким уровнем «ситуа-
тивной тревожности» достоверно чаще 
применяют копинг-стратегии конфрон-
тации, бегства-избегания, а также приня-
тия ответственности. Это означает, что 
респонденты этой группы склонны при-
нимать на себя ответственность за свои 
действия, предпринимая попытки разре-
шения проблемной ситуации, но выражая 
при этом излишнюю эмоциональность и 
порывистость в поведении. Как следствие, 
наблюдаются сложности в планировании 
дальнейших действий для достижения 
лучшего результата. Исходя из этого,
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Таблица 1. Достоверные различия показателей способов совладания со стрессом 
у респондентов с разным уровнем ситуативной тревожности 

Показатели способов совладания со 
стрессом 

Средний ранг показателя Критерий Крас-
кела – Уоллиса 

Уровень ситуативной тревожности 
H P Низкий 

N=20 
Средний 

N=53 
Высокий 

N=27 
Стиль «Моделирование» 67,58 48,94 40,91 10,37 0,0056 
Самостоятельность 67,03 49,35 40,52 10,04 0,0066 
Общий уровень саморегуляции 71,50 47,61 40,61 14,20 0,0008 
Конфронтация 43,78 46,68 62,98 7,02 0,0299 
Принятие ответственности 33,98 51,17 61,43 10,39 0,0055 
Бегство-избегание 37,10 47,07 67,17 13,98 0,0009 
Жизнестойкость 75,50 50,64 31,70 26,21 0,0000 
Вовлеченность 73,23 50,67 33,33 21,76 0,0000 
Контроль 74,60 50,25 33,15 23,53 0,0000 
Принятие риска 71,40 51,36 33,33 19,99 0,0000 

можно объяснить и частое использование 
стратегии бегства-избегания, так как она 
позволяет человеку отключиться от нега-
тивных эмоций, вызванных трудностями. 
Чаще всего эти стратегии принято счи-
тать непродуктивными, но, несмотря на 
это, они могут принести сиюминутную 
пользу, если того потребует ситуация. Эта 
группа респондентов анализирует при-
чинно-следственные связи между собы-
тиями, на что указывает выбираемая ре-
спондентами копинг-стратегия принятие 
ответственности. Однако слишком частое 
использование этой стратегии может 
привести к излишней самокритике, чув-
ству вины или неудовлетворенности со-
бой. В отличие от двух других групп, ре-
спонденты с низким уровнем ситуатив-
ной тревожности проявляют больше са-
мостоятельности в решении проблем и 
имеют более развитый общий уровень 
саморегуляции, а основным стилем само-
регуляции поведения для них является 
«моделирование». Данный стиль позволя-
ет выделять значимые условия достиже-
ния целей, как в текущей ситуации, так и 
в будущем. В этой группе наблюдается 
полное соответствие планов с получен-
ными результатами своей деятельности. 
Кроме того, у респондентов с низким 
уровнем ситуативной тревожности хоро-
шо развиты показатели жизнестойкости, 
что, в свою очередь, также способствует 
снятию внутреннего напряжения в стрес-

совых ситуациях. Восприятие стресса ста-
новится менее значимым. 

В таблице 2 представлены достоверные 
различия показателей способов совлада-
ния со стрессом у респондентов с разным 
уровнем личностной тревожности по ме-
тодике Спилбергера – Ханина. 

Свойство личностной тревожности ха-
рактеризуется склонностью восприни-
мать целый спектр ситуаций как потен-
циальную угрозу. Респонденты с высоким 
уровнем личностной тревожности пред-
почитают использовать следующие ко-
пинг-стратегии: «конфронтация», «само-
контроль», «принятие ответственности» 
«бегство-избегание». Поскольку каждая 
из стрессовых ситуаций может вызывать 
выраженную тревогу, то в данном случае 
вероятно проявление отрицательных 
сторон выбираемых копинг-стратегий. 
В качестве примера проявления отрица-
тельных сторон можно отметить сверх-
контроль поведения или чрезмерную от-
ветственность. Респонденты в группах 
с низким и средним уровнем личностной 
тревожности предпочитают справляться 
со стрессом за счет применения таких 
стилей саморегуляции, как «моделирова-
ние» и «оценивание результатов». Даже 
в стрессовых ситуациях у респондентов 
можно наблюдать гибкость регуляторных 
процессов. Таким образом, это даёт им 
возможность проявлять адекватную ре-
акцию при резкой смене обстоятельств. 
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Таблица 2. Достоверные различия показателей способов совладания со стрессом 
у респондентов с разным уровнем личностной тревожности 

Показатели способов совладания со 
стрессом 

Средний ранг показателя 
Критерий Крас-
кела –Уоллиса 

Уровень личностной тревожности 
H P Низкий 

N=12 
Средний 

N=47 
Высокий 

N=41 
Стиль «Моделирование» 67,58 62,21 32,07 29,32 0,0000 
Стиль «Оценивание результатов» 58,42 55,85 42,05 6,23 0,0444 
Гибкость 62,83 56,33 40,21 9,61 0,0082 
Общий уровень саморегуляции 67,75 58,90 35,82 18,76 0,0001 
Конфронтация 38,33 46,69 58,43 6,01 0,0496 
Самоконтроль 30,79 45,67 61,80 13,14 0,0014 
Принятие ответственности 25,08 43,00 66,54 24,98 0,0000 
Бегство-избегание 22,25 40,63 70,09 35,66 0,0000 
Жизнестойкость 88,25 58,27 30,55 43,11 0,0000 
Вовлеченность 80,96 59,40 31,38 35,52 0,0000 
Контроль 87,08 57,62 31,63 39,35 0,0000 
Принятие риска 83,79 54,57 36,09 27,00 0,0000 

Выводы 
Исходя из полученных результатов 

можно сделать следующий вывод: спосо-
бы совладания со стрессом у студентов 
различаются в зависимости от уровня 
тревожности. У студентов с высоким 
уровнем ситуативной и личностной тре-
вожности могут проявляться отрицатель-
ные стороны выбираемых копинг-

стратегий. Ведущими стилями саморегу-
ляции у студентов являются моделирова-
ние и оценивание результатов. 

Таким образом, гипотеза о существова-
нии взаимосвязей между способами со-
владания со стрессом и проявлением тре-
вожности у студентов подтвердилась. 
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Ценностные ориентации в карьере студентов 
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Аннотация. Образовательный процесс в современном
вузе обладает большим потенциалом для старта карье-
ры. Молодые люди имеют возможность не только близ-
ко познакомиться со своей будущей профессией или 
специальностью, но и проникнуть в ее смыслы, осо-
знать, в какой степени выбранная профессия отвечает 
личностным ценностям, целям, потребностям, оценить
ее привлекательные и нежелательные аспекты. Целью
проведенного исследования стало выявление взаимо-
связи между ценностными ориентациями студентов
в области будущей карьеры и основными видами дея-
тельности, в которых развиваются необходимые про-
фессиональные компетенции. Акцент был сделан на 
ключевые виды деятельности: учебную и проектную, 
в которых задействованы большинство студентов. 
В исследовании, проведенном в период 2023–2024 гг., 
приняли участие 121 студент четвертого курса факуль-
тета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
В результате исследования было установлено, что сту-
денты управленческих специальностей по-разному вос-
принимают ценность учебной и проектной деятельно-
сти. С одной стороны, студенты в большей степени ори-

ентируются на ценности «социальное партнерство» и «жизнестойкость» в учебной деятельно-
сти и в работе над проектами. Однако,  с другой стороны, ценности «принадлежности» и «ко-
операция», «инновационная активность» воспринимаются студентами противоречиво. При-
надлежность и кооперация, по их мнению, представляют большую ценность в учебной дея-
тельности, а ценность инновационной активности видят больше в проектной деятельности. 
Ценности, связанные с академическим и функциональным знанием, воспринимаются студен-
тами на низком и среднем уровнях. Корреляционный анализ между ценностными ориентаци-
ями студентов в учебной и проектной деятельности и ценностными ориентациями в области 
карьеры (согласно теории Э. Шейна «Якоря карьеры») показал низкий уровень взаимосвязей. 
Студенты практически не связывают ценность участия в разных видах деятельности учебного 
процесса с построением своей карьеры. Те студенты, у которых ярко выражена карьерная ори-
ентация «Менеджмент», видят для себя ценность учебной деятельности.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, карьера, карьерные предпочтения, «якоря карье-
ры», студенты управленческих специальностей, профессиональные ценности, учебная дея-
тельность, проектная деятельность 
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Abstract. The study in a modern university has a major po-
tential for starting a career. Young people have the opportuni-
ty not only to learn their future profession, but also to pene-
trate into its meanings, realize to what extent it meets their 
personal values, goals and needs, and evaluate its attractive 
and undesirable aspects. Our article seeks to identify the rela-
tionship between students’ value orientations in the field of
future career and the main educational activities that develop
the necessary professional competencies. We specifically fo-
cus on the learning activity and the project-based activity,
which constitute two main types of activity and involve the 
majority of students. The study was conducted in 2023–24 
and involved 121 4th-year students of the Faculty of Manage-
ment of the Higher School of Economics (Nizhny Novgorod 
Campus). It was found that management students have differ-
ent perceptions of the value of the learning and project-based 
activities. Management students are more focused on the val-
ues of ‘social partnership’ and ‘resilience’ in both learning ac-
tivity and project-based activity, while the values of ‘belong-
ing’ and ‘cooperation’ are perceived to have greater signifi-
cance in learning activities, and the value of ‘innovative activi-
ty’, in project-project activities. The values associated with 

academic and functional knowledge are perceived by students at low and intermediate levels. Correla-
tion analysis showed a low level of correlation between students’ value orientations in learning and 
project-based activities and their value orientations in the field of career (according to E. Shane’s theo-
ry of ‘career anchors’). Students practically do not associate the value of participating in various learn-
ing activities with building their career. Those students who have a pronounced career orientation 
‘management’ recognize the value of learning activities. 
Keywords: value orientations, career, career preferences, career anchors, management students, pro-
fessional values, learning activities, project-based activities 

Введение 
Высшее образование воспринимается 

современными молодыми людьми как 
старт карьеры, как возможность проник-
нуть в смыслы будущей профессии, про-
яснить ее привлекательные и нежела-
тельные стороны. Конкурентоспособ-
ность молодого специалиста складывает-
ся из нескольких элементов: профессио-
нальная подготовка, социальный опыт и 

навык построения собственной карьеры 
(в смысле управляемого перемещения на 
рынке труда). Основной задачей высших 
учебных заведений является обеспечение 
качественной профессиональной подго-
товки (Михайлова, Сухенко 2022). Кроме 
того, в процессе обучения у студентов 
формируется ценность будущей профес-
сии, складывается понимание, в какой 
степени выбранная профессия отвечает 
личностным целям, мотивам, потребно-
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стям (Иванова, Кайнышев 2023). Однако 
все отчетливее наблюдается тенденция 
снижения ценности участия в образова-
тельной деятельности у студентов, что 
приводит не только к снижению качества 
получаемого профессионального образо-
вания, но и к разочарованию в будущей 
профессии, потере ее ценности.  

В настоящее время существует множе-
ство определений и классификаций цен-
ностей, составленных по разным основа-
ниям. Наиболее часто используется под-
ход М. Рокича, который определяет цен-
ностные ориентации как направленность 
личности, составляющую основу мотива-
ции и отражающую отношение человека 
к себе, к другим людям, к окружающему 
миру. Ценности выступают в качестве 
ориентиров в жизни личности. Ценност-
ные ориентации становятся «критериями 
оценивания» личностью окружающей 
действительности, установления степени 
значимости событий и явлений, целей и 
средств, приемлемых для их достижения 
(Шевелева 2020). Предложенное М. Роки-
чем деление ценностей на терминальные 
– ценности-цели (конечные смыслы, ко-
торых человек хочет достичь) и инстру-
ментальные – ценности-средства (то, что
может применятся в качестве средства
для достижения цели, тип поведения)
нашло отражение в других классифика-
циях ценностей (К. Кленке, Б. Позднер,
Т. Парсонс и др.)  (Кабалина, Решетникова
2014).

В рамках нашего исследования интерес 
представляет модель базовых ценностей 
профессионального образования, разра-
ботанная В. И. Блиновым, Е. Ю. Есениной, 
И. С. Сергеевым В ней авторы говорят 
о базовых ценностях как о целевых ори-
ентирах, сформулированных в виде ре-
зультатов обучения, как об основании для 
выбора приоритетов – «прорывных» и 
вспомогательных направлений; как 
о возможности консолидации общества, 
т.  к. принятые обществом ценности «со-
здают ощущение единства в пространстве 
и во времени» (Блинов, Есенина, Сергеев 
2019, 7); как мотиваторах, задающих 

внутренний смысл жизни и получения 
профессии. Подчеркивая дихотомичный 
характер профессиональных ценностей, 
авторы выделили следующие пары: 
 функциональная грамотность – акаде-

мические знания; 
 трансляция – освоение образователь-

ного контента; 
 общедоступность – элитарность; 
 партнерство – автономность (или от-

крытость – закрытость); 
 кооперация – конкуренция (или ко-

мандность – соревновательность) 
(Блинов, Есенина, Сергеев 2019, 7). 

Анализ содержания предложенных ди-
хотомий позволил сформулировать и 
конкретизировать ценностные ориента-
ции учебной и проектной видов деятель-
ности, в которых, в основном, заняты сту-
денты управленческих специальностей: 
 профессионализм – возможность мак-

симально реализовать свои таланты и 
инновационную активность; 

 социальное партнерство – возмож-
ность брать ответственность за себя, 
других людей и общий результат 
в рамках выполнения какого-либо за-
дания; 

 жизнестойкость – возможность дости-
гать поставленных целей самостоя-
тельно, своим способом, независимо от 
других; 

 функциональная грамотность – спо-
собность освоения инструментов, 
с помощью которых могут быть до-
стигнуты цели, приняты решения; 

 ценность принадлежности – возмож-
ность оставаться в привычной обста-
новке своей учебной группы (коллек-
тива) или территории университета 
(организации); 

 кооперация – гармоничность отноше-
ний во всех сферах жизни; 

 образовательный контент – возмож-
ность постоянного получения нового 
опыта и решения сложных задач; 

 социальная активность – возможность 
быть полезным другим людям, уни-
верситету или обществу в целом. 
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Личностные ценности в области карье-
ры представлены Э. Шейном как «карьер-
ные якоря» – установки в карьерных ори-
ентациях. Они мотивируют на карьерные 
выборы в течение всей жизни, задают и 
помогают удерживать направление раз-
вития карьеры (Кожевина 2017). Их со-
держание включает систему побуждений 
к профессиональной деятельности в виде 
мотивов, интересов, ценностей, потребно-
стей и т. п. Согласно Э. Шейну, карьерные 
якоря являются элементом Я-концепции 
личности (Шевелева 2020).  

Материалы и методы исследования 
Эмпирическое исследование проводи-

лось на базе факультета менеджмента 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на бака-
лаврской образовательной программе 
«Управление бизнесом». В процессе  реа-
лизации программы кроме учебной дея-
тельности  на протяжении последних 
14 лет активно используется проектная 
деятельность на первых трех курсах обу-
чения. Поэтому именно эти виды дея-
тельности рассмотрены нами как основ-
ные в процессе подготовки к будущей 
профессии и выходе на рынок труда (Са-
винова, Михайлова 2022). Если цель учеб-
ной деятельности ориентирована на по-
лучение необходимых академических 
знаний в области менеджмента, то про-
ектная деятельность больше ориентиро-
вана на получение функциональных зна-
ний путем создания среды для професси-
ональной социализации студентов, раз-
вития и обогащения профессионального и 
жизненного опыта, развития компетен-
ций, необходимых для повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда 
(Савинова, Шубнякова 2017). 

Исследование проводилось в период 
2023–2024 гг. 

В исследовании приняли участие  сту-
денты четвертого курса образовательной 
программы – 121 человек.  

Цель исследования: выявить взаимо-
связи между ценностными ориентациями 
студентов в области будущей карьеры и 
основными видами деятельности (учеб-

ной и проектной), в которых развиваются 
необходимые профессиональные компе-
тенции.  

Задачи исследования: 
1. Выявить ценностные ориентации сту-

дентов в учебной и проектной   видах
деятельности в процессе получения
профессионального образования.

2. Выявить ценностные ориентации сту-
дентов в области их будущей карьеры.

3. Выявить корреляционные связи меж-
ду ценностными ориентациями сту-
дентов учебной и проектной деятель-
ности, которые являются основными
в процессе профессиональной подго-
товки, и ценностными ориентациями
в области своей карьеры.

Методы исследования:
1. Опрос студентов, проведенный на ос-

нове авторской анкеты, составленной
в логике модели базовых ценностей
профессионального образования, раз-
работанной В. И. Блиновым, Е. Ю. Есе-
ниной, И. С. Сергеевым (Блинов, Есе-
нина, Сергеев 2019).

2. Методика диагностики ценностных
ориентаций в карьере «Якоря карье-
ры» (Э. Шейн, перевод и адаптация
В. А. Чикер, В. Э. Винокурова).

3. Статистическая обработка данных эм-
пирического исследования с помощью
корреляционного анализа.

Результаты и их обсуждение 
Анализ ценностных ориентаций 

в учебном и проектном видах деятельно-
сти показал, что студенты в большей сте-
пени проявляют ориентацию на «соци-
альное партнерство» и «жизнестойкость». 
В проектной деятельности ценность со-
циального партнерства подтверждает 
максимальное количество студентов 
(45%), поскольку смыслообразующим 
элементом данного вида деятельности 
является способность и готовность сту-
дента не только ответственно относится 
к собственному функционалу в проектной 
команде, но и быть заинтересованным 
в достижении общекомандного результа-
та. В свою очередь, почти половина сту-
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дентов (47%) отмечают ценность жизне-
стойкости, как способности выстраивать 
индивидуальную стратегию успеха в ре-
шении различного спектра задач в учеб-
ной деятельности.  

Результаты исследования показали 
противоречивое восприятие студентами 
ценностей «принадлежности» и «коопе-
рация», «инновационная активность» 
применительно к разным видам деятель-
ности. По мнению студентов, ориентация 
на принадлежность и кооперацию успеш-
но реализуется в рамках учебной дея-
тельности (37% и 35% соответственно 
отметили высокую ценность), однако сту-
денты дают низкую оценку возможности 
удовлетворения данных ценностных ори-
ентаций в проектной деятельности (39% 
и 29% соответственно – низкая ценность). 
Принцип организации участия студентов 

в проектах подразумевает разнообразие 
выполняемых проектов и состава проект-
ных команд, что может нарушать целост-
ность привычной для студентов обста-
новки и механизмов взаимодействия. При 
этом около трети студентов подчеркива-
ют ценность «инновационной активно-
сти» в проектной деятельности, что кор-
релирует с приоритетными целями реа-
лизации проектов в рамках образова-
тельного процесса.  Важно отметить, что 
ценность учебной и проектной видов дея-
тельности в тех аспектах, которые непо-
средственно связаны с получением зна-
ний и развитием профессиональных ком-
петенций («профессионализм», «образо-
вательный контент», «функциональная 
грамотность»), воспринимается студен-
тами как средняя или низкая (см. табли-
цу). 

Таблица. Ценностные ориентации студентов в учебной 
и проектной деятельности вуза, % 

Показатели Учебная деятельность Проектная деятельность 
Низкая 
ценность 

Средняя 
ценность 

Высокая 
ценность 

Низкая 
ценность 

Средняя 
ценность 

Высокая 
ценность 

1.Профессионализм 41,2 47,1 11,8 43,1 27,5 23,5 
2. Инновационная
активность

41,2 27,5 23,5 17,6 35,3 35,3 

3. Социальное парт-
нерство

21,6 37,3 39,2 19,6 29,4 45,1 

4. Жизнестойкость 25,5 27,5 47,1 25,5 33,3 33,3 
5.Функциональная
грамотность

37,3 29,4 25,5 41,2 21,6 25,5 

6.Ценность принад-
лежности

27,5 35,3 37,3 39,2 25,5 25,5 

7.Социальная актив-
ность

45,1 23,5 23,5 39,2 23,5 25,5 

8.Образовательный
контент

35,3 33,3 29,4 23,5 35,3 33,3 

9.Кооперация 25,5 31,4 35,3 29,4 27,5 27,5 

Результаты корреляционного анализа 
относительно взаимосвязи ценностей 
в проектной и учебной деятельности по-
казали, что большая часть ценностей сту-
дентов в данных видах деятельности не 
совпадает. Отрицательная связь наблюда-
ется между такими ценностями, как 
«профессионализм», «образовательный 
контент», «инновационная активность» 
в учебной и проектной деятельности, что 
означает высокую ценность данных ас-
пектов для студента в одной сфере дея-

тельности и одновременно низкую зна-
чимость в другой. Подобные результаты 
могут свидетельствовать о том, что в вос-
приятии студентов существует серьезное 
различие между целями учебной и про-
ектной деятельности, а также точками 
профессиональной реализации, развития, 
возможностей и принципов новаторства 
в каждом из обозначенных видов дея-
тельности. В свою очередь, такие ценно-
сти, как «социальное партнерство», «цен-
ность принадлежности», «социальная ак-
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тивность» и «кооперация» коррелируют 
положительно. Предполагаем, что данные 
ценности связаны с характеристиками 
личности и поэтому проявляются во всех 
областях ее жизнедеятельности.  

Анализ корреляций между ценностны-
ми ориентациями студентов в учебной и 
проектной деятельности и ценностными 
ориентациями в области карьеры пока-
зал, что в сознании студентов ценности 
карьеры и учебного процесса практически 
не связаны. Наблюдается взаимосвязь не-
которых аспектов ценности учебной дея-
тельности и управления карьерой у сту-
дентов, с проявленной карьерной ориен-
тацией «менеджмент». В учебной дея-
тельности данная категория студентов 
ориентируется на «профессионализм», 
«социальное партнерство», «жизнестой-
кость» и «инновационную активность». 
Из чего следует вывод, что соответствие 
направления обучения в вузе карьерным 
ориентациям студента определяет цен-
ность для него учебной деятельности. 
Анализ также показал, что участие в про-
ектах студенты не рассматривают, как 
элемент построения карьеры. Мы предпо-
лагаем, что расхождение между ценно-
стями, связанными с проектной деятель-
ностью, и карьерными ценностями сту-
дентов может быть обусловлено ситуа-
тивным характером проектов. В то время 
как проектная деятельность часто ориен-
тирована на краткосрочные цели и кон-
кретные задачи, построение карьеры 
представляет собой долгосрочную стра-
тегию, требующую последовательного 
планирования  и  оценки.  Еще одним фак- 

тором, определяющим отсутствие взаи-
мосвязи ценностных ориентаций студен-
тов в образовательном процессе и постро-
ении карьеры, является низкая степень 
осознанности студентами своих карьер-
ных ценностей и, как следствие, неспо-
собность к адекватной оценке роли учеб-
ной и проектной деятельности в процессе 
построения собственной карьеры. Сту-
денты воспринимают учебный процесс 
как отдельный этап, не формирующий их 
будущую профессиональную деятель-
ность.  

Выводы 
Проведенное исследование позволило 

выявить основные аспекты ценностных 
ориентаций студентов в учебной и про-
ектной деятельности в рамках образова-
тельного процесса в вузе, а также конста-
тировало отсутствие взаимосвязи между 
ценностными ориентациями студентов 
в учебной и проектной деятельности и 
ценностными ориентациями в построе-
нии их карьеры. В частности, проектная 
деятельность, ведущей целью которой 
является реализация в практической 
форме полученных знаний и навыков, не 
рассматривается студентами как подго-
товка к выходу на рынок труда и отрица-
тельно коррелирует с ценностными ори-
ентациями в карьере. В ходе исследования 
также было выявлено, что у студентов, 
чей тип карьерных установок совпадает 
с направлением их обучения, наблюдается 
значительная корреляция между ценно-
стями, связанными с учебной деятельно-
стью и карьерными устремлениями. 
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Особенности репрезентации причинно-следственных 
связей в поликодовых текстах конфликтной  

направленности 

М. Н. Лату1 

1 Пятигорский государственный университет,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9 

Аннотация. Сегодня поликодовость и полимодаль-
ность стали характерными особенностями общения 
в виртуальном пространстве сети Интернет, что
предоставляет широкий спектр возможностей для
коммуникантов в выборе кодов и средств подачи ин-
формации. Широкое распространение при этом полу-
чили графико-вербальные и другие разновидности 
поликодовых текстов, структурно включающие вер-
бальные и иконические элементы. В их содержании 
актуализируются различные типы логико-
семантических отношений, посредством которых со-
относятся отдельные смысловые компоненты транс-
лируемых сообщений, которые могут выражаться как 
вербально, так и иконически. В настоящей работе рас-
сматривается актуализация причинно-следственного
логико-семантического отношения в мемах и демоти-
ваторах конфликтного содержания. Ввиду поликодо-
вого характера и смысловой специфики рассматрива-
емых текстов актуализация данного типа отношения 
в их содержательном пространстве обладает рядом 
особенностей. Вышесказанное связано с их суггестив-
ным потенциалом и спецификой оказываемого воз-

действия на потенциального адресата. Особо значимым в связи с этим является тот факт, что 
сообщение в данных текстах конструируется автором в рамках дихотомии «Свой – Чужой». 
Анализируются особенности корреляции, а также вербальной и иконической репрезентации 
смысловых компонентов, соотносимых с причиной и следствием. Отмечается, что причинно-
следственная связь в конфликтных поликодовых текстах может репрезентироваться как в со-
ставе вербального компонента, так и быть выраженной имплицитно, подразумеваться из кон-
текста. Смысловые компоненты, выражающие причину и следствие, могут репрезентироваться 
вербально, иконически или имплицитно в зависимости от специфики моделируемой автором 
ситуации, их актуализация во многом обусловлена конструированием сообщения в рамках ди-
хотомии «Свой – Чужой», конфликтной направленностью содержания, спецификой приписы-
ваемых ситуативных ролей. Рассматривается интенциональность, связанная с актуализацией 
данного отношения в данных текстах. Причинно-следственная связь в рассматриваемых кон-
фликтных поликодовых текстах реализуется в случаях, когда автор намеренно стремится 
обосновать необходимость, оправдать актуализируемые действия и мнения или когда стре-
мится проиллюстрировать их последствия для представителей противоположного полюса, 
в том числе с целью моделирования определенных эмоций у адресата. 
Ключевые слова: поликодовый текст, причинно-следственная связь, вербальный компонент, 
иконический компонент, смысловой компонент, конфликт, воздействие, интенциональность 
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Representation of cause-and-effect relationships 
in polycode texts of conflict nature 

M. N. Latu1

1 Pyatigorsk State University 
9 Kalinina Ave., Pyatigorsk 357532, Russia 

Abstract. Today, polycodeness and polymodality have become 
characteristic features of communication in the virtual space, 
which provides a wide range of opportunities for communica-
tors in choosing codes and means of presenting information. 
Graphic-verbal and other types of polycode texts, which struc-
turally include verbal and iconic elements, have become wide-
spread. The content of polycode texts actualizes various types of 
logical-semantic relations between individual semantic compo-
nents of transmitted messages — these components can be ex-
pressed both verbally and iconically. This paper examines the
actualization of the cause-and-effect logical-semantic relation-
ship in memes and demotivators having conflict content. As the
texts under consideration have a polycode nature and semantic
specificity, the actualization of the cause-and-effect relationship 
in their content space has a number of features. This is associat-
ed with their suggestive potential and the specificity of their im-
pact on the potential addressee. Of particular importance in this 
regard is the fact that the message in these texts is constructed 

by the author within the framework of the Us-Them dichotomy. The author analyses the features of 
correlation between semantic components associated with cause and effect, and the features of verbal 
and iconic representation of such components. It is shown that the cause-and-effect relationship in 
conflict polycode texts can be both a part of the verbal component and expressed implicitly (i.e., im-
plied from the context). Semantic components expressing cause and effect can be represented verbal-
ly, iconically or implicitly depending on the specifics of the situation modeled by the author. Their ac-
tualization is largely conditioned by the construction of the message within the framework of the Us-
Them dichotomy, the conflict nature of the content, and the specifics of the ascribed situational roles. 
The author considers the intentionality associated with the actualization of the cause-and-effect rela-
tionship in these texts. The cause-and-effect relationship in conflict polycode texts is realized in cases 
when the author deliberately seeks to substantiate the necessity of something, justify the actualized 
actions and opinions, or seeks to illustrate their consequences for representatives of the opposite pole, 
including for the purpose of modeling certain emotions in the addressee. 
Keywords: polycode text, cause-and-effect relationship, verbal component, iconic component, seman-
tic component, conflict, impact, intentionality 

Введение 
Поликодовость и полимодальность 

стали характерными особенностями со-
временного общения в виртуальном про-
странстве сети Интернет, что предостав-
ляет широкий спектр возможностей для 
коммуникантов в выборе кодов и средств 
подачи информации. Поликодовый текст 
является «сложным текстовым образова-

нием, в котором вербальные и икониче-
ские элементы образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональ-
ное целое, нацеленное на комплексное 
прагматическое воздействие на адресата» 
(Анисимова 2016, 15). Последнее приоб-
ретает особую значимость в контексте 
возникновения и функционирования по-
ликодовых текстов конфликтного содер-
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жания, в которых могут получать выра-
жение деструктивные смыслы (Алимура-
дов, Гукосьянц 2022). Данным текстам 
свойственна реализация в их содержа-
тельном пространстве дихотомии «Свой – 
Чужой», что оказывает непосредственное 
влияние на их особенности (Тагильцева, 
Бабикова 2022). В рамках данной оппози-
ции понятия и смыслы, соотносимые 
с полюсом «Свой», традиционно репре-
зентируются с положительной стороны, 
тогда как таковые, соотносимые с полю-
сом «Чужой», оцениваются негативно как 
чуждые и представляющие потенциаль-
ную угрозу (Жданова 2004; Кислякова, 
Соломина 2011). В самом содержании со-
общения могут быть выделены составля-
ющие, представляющие собой смысловые 
компоненты различных категорий, 
например, «Субъект», «Действие», «Харак-
теристика» и др. (Тагильцева 2023), кото-
рые соотносятся посредством разных ти-
пов логико-семантических связей, напри-
мер, партитивного, тождества, локализа-
ции, атрибутивного, посессивного, ин-
струментального и др. (Осипов 2011; Ле-
вит 2023). Одним из них является при-
чинно-следственное отношение, отража-
ющее связь между двумя событиями, яв-
лениями, феноменами, первый из кото-
рых выступает причиной, а второй – след-
ствием, выступающим в качестве непо-
средственного результата указанной при-
чины. Специфике реализации данной свя-
зи в конфликтных графико-вербальных 
поликодовых текстах (мемов и демотива-
торов ксенофобского характера, а также 
посвященных войне полов) и посвящена 
настоящая работа.  

Результаты и их обсуждение 
Ввиду поликодового характера и смыс-

ловой специфики рассматриваемых тек-
стов актуализация данного типа отноше-
ния в их содержательном пространстве 
обладает рядом особенностей. Вышеска-
занное связано с их суггестивным потен-
циалом и спецификой оказываемого воз-
действия на потенциального адресата. 
Особо значимым в связи с этим является 

тот факт, что сообщение в данных текстах 
конструируется автором в рамках дихо-
томии «Свой – Чужой». При этом необхо-
димо отметить, что данный тип отноше-
ния репрезентируется не во всех текстах 
данной направленности, что указывает на 
определенную интенциональность автора 
при его актуализации. Так, транслируя 
определенные инструкции, автор не все-
гда стремится их объяснить. Как показали 
результаты анализа, языковыми марке-
рами (вербализаторами) данной связи 
в анализируемых текстах выступают сою-
зы и предлоги «потому что», «из-за», «по-
этому», «поскольку», «ибо». В качестве 
причины могут выступать смысловые 
компоненты сообщения разных катего-
рий, среди которых «Характеристика», 
«Действие», «Феномен», соотносимые 
с полюсом «Свой» или «Чужой», они же 
могут выступать и в качестве следствия, 
также соотносимого с одним из данных 
полюсов дихотомии в зависимости от за-
мысла автора и моделируемой им ситуа-
ции.      

Так, причинно-следственная связь реа-
лизуется в случаях, когда автор, актуали-
зируя в содержании поликодового текста 
представителя полюса «Свой» и его по-
ступки, выбор, точку зрения, которые со-
относятся с системой ценностей деструк-
тивного характера, в том числе в отноше-
нии представителя полюса «Чужой», 
намеренно моделирует причину, соответ-
ствующую его убеждениям и/или указан-
ной системе ценностей с целью обоснова-
ния необходимости, оправдания или обе-
ления данных действий и мнений, тем са-
мым оказывая манипулятивное воздей-
ствие на потенциального адресата. При 
этом смысловые компоненты, представ-
ляющие собой причину и непосредствен-
ный результат, а также причинно-
следственная связь между ними, могут 
выражаться только вербально. В качестве 
примера можно привести следующий по-
ликодовый текст, где вербальная часть 
представлена утверждением «Я выбираю 
[лексема, для выражения идеологемы], 
потому что другие [лексема, представля-
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ющая собой номинацию представителя 
полюса «Свой»] заслуживают всех эмоци-
ональных и экономических ресурсов, кото-
рые могли бы достаться [лексема, обо-
значающая представителя полюса «Чу-
жой»]», сопровождаемая изображением 
двух субъектов полюса «Свой», демон-
стрирующих дружеские отношения, 
в иконической части.  

При этом в силу того, что рассматрива-
емые поликодовые тексты характеризу-
ются лаконичностью и использованием 
ограниченного набора вербальных и ико-
нических средств при трансляции смыс-
лов, маркер связи может быть выражен не 
вербально, а имплицитно, подразумевать-
ся даже когда причина и следствие выра-
жены только вербально. Примером может 
служить поликодовый текст, вербальная 
часть которого представлена высказыва-
нием «[лексема, обозначающая предста-
вителя полюса «Чужой»] имеет много ма-
сок. Берегись, [лексема, обозначающая 
представителя полюса «Свой»]!», сопро-
вождаемая изображением оскаленной па-
сти чудовища, держащего несколько ма-
сок с веселыми дружелюбными лицами. 
В данном контексте причинно-следствен-
ная связь между двумя предложениями 
выражена имплицитно: «…имеет много 
масок» (поэтому) «берегись …!». Приписы-
ваемая представителю полюса «Чужой» 
«двуличность» наряду с резко контрасти-
рующими изображениями лиц в икониче-
ской части подразумевает наличие таких 
характеристик, как лицемерие, хитрость и 
коварство, которые указываются как при-
чина для опасений и необходимости бе-
речь себя представителю полюса «Свой».  

Как показывает анализ, причинно-
следственные связи нередко актуализи-
руются в рассматриваемых поликодовых 
текстах, отражающих моделируемое ав-
тором взаимодействие представителей 
обоих полюсов дихотомии. Необходимо 
отметить, что в рассматриваемых текстах 
актуализируемые действия субъектов 
обоих полюсов в данном случае представ-
ляют собой физическое или моральное 
воздействие в отношении друг друга. 

Данные тексты нередко имеют формат 
комикса, структурно включающий после-
довательность логически связанных 
изображений, посредством которых автор 
раскрывает взаимодействие представи-
телей полюсов дихотомии и моделируе-
мую им ситуацию в динамике ее развития. 
При этом как причина, так и следствие 
могут репрезентироваться посредством 
разных семиотических кодов, а связь 
между ними выражаться имплицитно, ис-
ходя из общего контекста. Значимой 
в данном контексте оказывается актуали-
зация автором конкретных ситуативных 
ролей, которые автор приписывает пред-
ставителям полюсов дихотомии: защит-
ника и жертвы для полюса «Свой» и 
агрессора и наказанного для полюса «Чу-
жой». Таким образом, взаимодействие вы-
страивается в рамках моделируемой  ав-
тором транзакции: защитник (представи-
тель полюса «Свой») – наказанный (пред-
ставитель полюса «Чужой»), в соответ-
ствии с которой второй совершает угро-
жающие, негативно оцениваемые автором 
и не соответствующие его системе ценно-
стей поступки, представляемые им как 
причина для действий представителя по-
люса «Свой». В качестве примера можно 
привести поликодовый текст, стилизо-
ванный под «Настенькины комиксы», где 
изображаемому представителю полюса 
«Чужой» в иконической части приписыва-
ется высказывание «Да, я [лексема, обо-
значающая действие, не соответствующее 
системе ценностей полюса «Свой»]». Они 
тоже люди». Далее в иконической части 
иллюстрируется физическое воздействие 
представителя полюса «Свой» на предста-
вителя полюса «Чужой» с использованием 
оружия, сопровождаемого фразой первого 
«ибо не [табуированная лексема, исполь-
зуемая с отрицательной частицей «не» 
в значении «не нужно/нельзя»]».  

Также в качестве причины автором мо-
гут представляться действия, приписыва-
емые им представителю полюса «Чужой» 
и представляющие физическое или мо-
ральное воздействие на представителя 
полюса «Свой» (применение силы или ре-
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чевая агрессия) в рамках транзакции 
агрессор (представитель полюса «Чужой») 
– жертва (представитель полюса «Свой»),
которая предшествует действиям пред-
ставителя полюса «Свой». В связи с чем
обе транзакции выстраиваются в логиче-
скую цепочку. В данном контексте авто-
ром моделируется ситуация, когда пред-
ставитель полюса «Свой» сперва изобра-
жается в роли жертвы несправедливого,
согласно автору, воздействия, а затем
в роли защитника, действия которого
представляются в качестве ответной
справедливой, по мнению автора, реакци-
ей, которые при этом в действительности
не являются соразмерными; представи-
тель полюса «Чужой» в этом случае сперва
представляется в роли агрессора, а затем
наказанного. В качестве иллюстрации
можно привести поликодовый текст,
структурно состоящий из двух картинок и
транслирующий сообщение с черным
юмором; на первой картинке представле-
но изображения представителей полюсов
«Свой» и «Чужой» в образах персонажей
компьютерной игры «Mortal Kombat», где
второй высказывает требование по отно-
шению к первому в составе вербального
компонента «Эй, [лексема, обозначающая
представителя полюса «Чужой»]! Твое ме-
сто на кухне»; на второй картинке изоб-
ражен представитель полюса «Свой», ко-
торый варит части тела второго персона-
жа в большом чане; ниже представлено
высказывание «Минздрав предупреждает:
[лексема, обозначающая идеологему] опа-
сен для вашего здоровья».           

Также причинно-следственная связь 
репрезентируется в случаях, когда автор 
наряду с действиями представителя по-
люса «Свой» актуализирует в икониче-
ской части их результат с целью иллю-
страции последствий физического или 
морального воздействия для представи-
теля полюса «Чужой», в том числе вслед-
ствие их более ранних действий,  и  психо- 

логического воздействия на идеологиче-
ских оппонентов, их устрашения. Так, 
в двух примерах, рассмотренных нами 
выше, результат указанного воздействия 
иллюстрируется посредством таких ико-
нических элементов, как открытая рана, 
кости. В анализируемых текстах в икони-
ческой части в связи с этим также актуа-
лизируются изображения слез, синяков, 
глаз в виде крестиков, языков пламени, 
неестественных поз после удара или па-
дения на земле и др. При этом в отдель-
ных случаях само действие может не быть 
актуализировано вербально или икониче-
ски, но подразумеваться, исходя из изоб-
ражаемого результата.  

Выводы 
Таким образом, причинно-следствен-

ная связь в конфликтных поликодовых 
текстах может репрезентироваться как 
в составе вербального компонента, так и 
быть выраженной имплицитно, подразу-
меваться из контекста. Смысловые ком-
поненты, выражающие причину и след-
ствие, могут репрезентироваться вер-
бально, иконически или имплицитно в за-
висимости от специфики моделируемой 
автором ситуации, их актуализация во 
многом обусловлена конструированием 
сообщения в рамках дихотомии «Свой – 
Чужой», конфликтной направленностью 
содержания, спецификой приписываемых 
ситуативных ролей. Причинно-
следственная связь в рассматриваемых 
конфликтных поликодовых текстах реа-
лизуется в случаях, когда автор намерен-
но стремится обосновать необходимость, 
оправдать или обелить действия и мне-
ния представителя полюса «Свой», моде-
лировать сочувствие у адресата или когда 
стремится проиллюстрировать их послед-
ствия для представителей противопо-
ложного полюса, в том числе с целью 
устрашения, в связи с чем она может но-
сить манипулятивный характер. 
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Моральная ответственность и субъективное  
благополучие студентов психолого-педагогического и 

экономического направлений обучения 
Е. Ю. Лежнева1, Е. К. Веселова1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В статье представлены результаты срав-
нительного и корреляционного анализа показателей 
моральной ответственности, эмпатии и субъективно-
го благополучия у студентов экономического (N = 42) 
и психолого-педагогического (N = 37) направлений 
обучения. Применялись следующие психодиагности-
ческие методики: опросник И. Г. Тимощука (диагно-
стика уровня морально-этической ответственности);
методика И. М. Юсупова (оценка способности к эмпа-
тии); методика О. Ф. Потемкиной (оценка социально-
психологических установок личности). Субъективное
благополучие изучалось с помощью спектра психоло-
гического здоровья (Mental Health Continuum C. Keyes) 
в адаптации Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева. 
Результаты показали, что в группе студентов психоло-
го-педагогического направления значимо более вы-
ражены такие показатели моральной ответственно-
сти, как «альтруистические эмоции», «суммарная мо-

рально-этическая ответственность» и показатель «эмпатия с детьми». Это указывает на то, что 
студенты психолого-педагогического направления по сравнению со студентами экономиче-
ского направления более склонны к альтруистическим эмоциям, имеют более выраженную 
морально-этическую ответственность в целом и обладают более выраженной эмпатией 
с детьми.  
Показано также, что корреляционные взаимосвязи между показателями субъективного благо-
получия и моральной ответственности имеют различный характер в группах студентов психо-
лого-педагогического и экономического направлений обучения. В группе студентов психолого-
педагогического направления получены прямые значимые корреляционные взаимосвязи 
между показателями субъективного благополучия, общей моральной ответственностью и вы-
раженностью «эмпатии с незнакомыми и малознакомыми людьми». Это означает, что субъек-
тивное благополучие этой группы студентов непосредственно связано с выраженностью у них 
таких профессионально важных качеств, как общая моральная ответственность и эмпатия.    
В группе студентов экономического направления получены прямые взаимосвязи показателей 
субъективного благополучия с такими показателями, как «рефлексия на морально-этические 
ситуации (конфликты, коллизии)» и «экзистенциальная ответственность». Прямой характер 
этих взаимосвязей указывает на то, что большая степень выраженности показателей экзи-
стенциальной ответственности и рефлексии на морально-этические ситуации, которые можно 
рассматривать как профессионально важные качества специалистов экономических профес-
сий, напрямую связана с более высоким субъективным благополучием у студентов-
экономистов.  
Ключевые слова: морально-этическая ответственность, субъективное благополучие, студенты 
экономического направления обучения, студенты психолого-педагогического направления 
обучения, эмпатия, социально-психологические установки личности 
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Moral responsibility and subjective well-being:  
A comparative analysis of economics students and 

educational psychology students  

E. U. Lezhneva1, E. K. Veselova1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The article presents the results of a comparative and 
correlational analysis of indicators of moral responsibility, em-
pathy and subjective well-being among economics students 
(N = 42) and educational psychology students (N = 37). The fol-
lowing methods were used: The Moral and Ethical Responsibil-
ity Questionnaire (I.G. Tymoshchuk), The Ability to Empathize 
Questionnaire (I.M. Yusupov), The Individual Socio-
Psychological Attitudes Questionnaire (O.F. Potemkina), and the 
Mental Health Continuum instrument to measure subjective 
well-being (developed by C. Keyes, adapted by E.N. Osin and 
D.A. Leontiev).
The results showed that educational psychology students have 
significantly higher scores of such moral responsibility indica-
tors as ‘altruistic emotions’, ‘total moral and ethical responsibil-
ity’ and ‘empathy with children’. This suggests that educational 
psychology students, as compared to economics students, are 
more likely to experience altruistic feelings, have a stronger 
sense of moral and ethical responsibility, and show greater em-

pathy with children. 
It was also found that educational psychology students and economics students differ in terms of the 
correlations between the indicators of subjective well-being and those of moral responsibility. In edu-
cational psychology students, significant positive correlations were found between the indicators of 
subjective well-being, general moral responsibility and expression of empathy with strangers and 
passing acquaintances. This means that the subjective well-being of educational psychology students is 
closely linked to the development of their professionally important qualities — such as general moral 
responsibility and empathy, which are essential for their future careers. 
In economics students, direct correlations were found between the indicators of subjective well-being 
and the indicators ‘reflection on moral and ethical situations (conflicts, collisions)’ and ‘existential re-
sponsibility’. The direct correlations suggest that high scores of existential responsibility and reflec-
tion on moral situations (these indicators can be considered to be professionally important qualities 
for economists) are directly linked to higher subjective well-being in economics students. 
Keywords: moral and ethical responsibility, subjective well-being, economics students, educational 
psychology students, empathy, socio-psychological attitudes of individual 

Введение 
Современный человек, стремясь к до-

стижению благополучия, как правило, ру-
ководствуется финансовыми, экономиче-
скими мотивами: социальный статус мо-
жет быть повышен за счет улучшения 

собственного финансового положения. 
Выраженность в общественном сознании 
идей индивидуального и карьерного ро-
ста беспокоит представителей гумани-
тарных областей знания, так как данной 
сфере отводится ключевая роль в воспи-
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тании молодого поколения и преодоле-
нии духовного кризиса (Алексин 2018). 

Говоря о воспитании молодого поколе-
ния, следует понимать, что пребывание 
молодого человека в вузе является за-
ключительным промежутком периода, 
в течение которого можно сформировать 
желательные, социально приемлемые 
ценности (Бахтина и др. 2020). Необходи-
мость формирования данных ценностей 
определяется тем, что современный чело-
век сталкивается с различными негатив-
ными переживаниями, возникающими 
в ответ как на глобальные процессы и то 
непостоянство, которое является след-
ствием данных процессов, так и на оценку 
собственного социального статуса и 
уровня благополучия. В оценке данных 
процессов и своего статуса, благополучия 
важную роль играют психологические 
особенности человека (Овчинникова 
2019). 

Как было указано выше, в процессе об-
разования могут быть сформированы 
ценности, способствующие развитию об-
щества. Данное представление находит 
отражение и в том, что одной из ключе-
вых задач образования выступает обеспе-
чение кадрового потенциала сотрудника-
ми, которые способны качественно вы-
полнять трудовые функции в современ-
ных условиях деятельности. Последнее 
указывает на то, что будущим профессио-
налам необходимы не только знания, 
навыки и практический опыт в професси-
ональной деятельности, но и личностные 
свойства, эмоциональная устойчивость, 
мотивационная направленность, которые 
бы способствовали адаптации выпускни-
ков к профессиональной деятельности 
(Евстифеева и др. 2018). В связи с этим 
обнаружение тех личностных особенно-
стей, которые способствуют адаптации 
к профессиональной деятельности, ее ка-
чественному выполнению и развитию 
общества, становится как никогда акту-
альным. При этом особое внимание сле-
дует уделять моральной ответственности 
как необходимому условию качественной 
реализации профессиональной деятель-

ности в независимости от содержания по-
следней. 

Моральная ответственность является 
особым состоянием субъекта, которое 
связано с ситуацией выбора и имеет пси-
хологическую составляющую. В психоло-
гии ответственность в общем виде рас-
сматривается как контроль над деятель-
ностью человека с опорой на принятые 
нормы и правила. Психологической со-
ставляющей ответственности выступает 
сознательное предпочтение определенно-
го поведения. Последнее позволяет 
утверждать, что моральная ответствен-
ность является важнейшей формой внут-
ренней саморегуляции. В качестве компо-
нентов моральной ответственности могут 
быть выделены: 

1. рациональный компонент, который
представлен знанием индивидом опреде-
ленных норм, принятых в обществе, а 
также пониманием последствий соверша-
емых поступков; 

2. эмоциональный компонент, который
включает в себя чувства, переживаемые 
человеком в ситуации выбора между соб-
ственными потребностями и ожиданиями 
окружающих; 

3. волевой компонент, который непо-
средственно связан с актом выбора и 
осуществления действий, требующих во-
левых усилий.   

Задействование данных компонентов 
позволяет личности разворачивать соб-
ственную активность в соответствии с со-
циальными нормами и правилами (Алек-
син 2018). 

При этом следует понимать, что чув-
ства, которые переживаются человеком 
при реализации активности в соответ-
ствии моральной ответственностью, чаще 
расцениваются как негативные: вина, 
обида, фрустрация (Алексин 2018). Соот-
ветственно, моральная ответственность 
может быть связана с субъективным бла-
гополучием человека. 

Субъективное благополучие – это образ 
своей жизни и места самого человека 
в ней, который является осознаваемой ча-
стью психологического благополучия. 
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Субъективное благополучие является 
продуктом рефлексии человека. При вы-
соком уровне субъективного благополу-
чия наблюдаются позитивное отношение 
человека к своей личности и жизни, ощу-
щение счастья и удовлетворенности (Са-
мохвалова 2021). В исследованиях 
П. П. Фесенко (2005) и Е. Е. Бочаровой 
(2005) было показано, что субъективное 
благополучие связано с ценностями чело-
века: при субъективном благополучии 
особую значимость обретают ценности 
любви, творчества и семейной жизни, в то 
время как при субъективном неблагопо-
лучии центральное место занимает цен-
ность материально обеспеченной жизни. 
Исследователи делают вывод о том, что 
при нравственно-деловой направленно-
сти субъективно благополучных у субъ-
ективно неблагополучных людей наблю-
дается эгоистически-престижная направ-
ленность.    

Моральной ответственности отводится 
весьма большое значение в профессио-
нальной деятельности. При этом, если от-
носительно студентов гуманитарных 
направлений, в частности, психологиче-
ских, имеется четкое представление о том, 
насколько значимыми являются показа-
тели, связанные с верой в человека и его 
ресурсы (Пилишвили и др. 2021), то отно-
сительно студентов экономических 
направлений данное представление оста-
ется недостаточно сформированным. Со-
ответственно, трудность представляет 
определение роли моральной ответ-
ственности в реализации профессиональ-
ной деятельности и субъективном благо-
получии. 

В результате более ранних исследова-
ний (Самохвалова и др. 2021) было про-
демонстрировано, что наиболее высоким 
уровнем субъективного благополучия об-
ладают студенты педагогического и гу-
манитарного направлений. Общими для 
студентов факторами субъективного бла-
гополучия выступают те, которые связа-
ны со студенческой средой (например, 
мотивация учебной деятельности, готов-

ность к инновациям, микроклимат сту-
денческой среды).  

Важно отметить, что в достижении 
субъективного благополучия главен-
ствующая позиция отводится внутренним 
факторам, что в контексте профессио-
нального становления и перехода непо-
средственно к реализации профессио-
нальной деятельности является более 
значимым: именно особенности личности, 
ее моральной сферы будут определять 
качество выполняемой работы, возмож-
ность использования профессиональной 
деятельности и ее результатов в развитии 
общества и достижении субъективного 
благополучия отдельным человеком. 
Опираясь на представление о том, что 
именно моральная ответственность 
должна быть задействована в достижении 
студентами-будущими профессионалами 
субъективного благополучия, нами было 
реализовано эмпирическое исследование, 
целью которого стало выявление особен-
ностей моральной ответственности сту-
дентов психолого-педагогического и эко-
номического направлений, связанных 
с субъективным благополучием.  

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие сту-

денты 1 и 2 курсов: 42 студента экономи-
ческих направлений (19 юношей и 23 де-
вушки в возрасте от 18 до 26 лет, средний 
возраст составил 19,91 лет) и 37 студен-
тов гуманитарных направлений (15 юно-
шей и 22 девушки в возрасте от 18 до 
31 года, средний возраст 22,17 года). Ме-
тодиками исследования стали:    
1. Опросник ДУМЭОЛП – диагностика
уровня морально-этической ответствен-
ности личности И. Г. Тимощука;
2. Спектр психологического здоровья
(Mental Health Continuum C. Keyes) в адап-
тации Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева;
3. Методика «оценка способности к эмпа-
тии» И. М. Юсупова;
4. Социально-психологические установки
личности О. Ф. Потемкиной.

При обработке данных использовались 
непараметрические методы математико-
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статистической обработки данных: U-
критерий Манна – Уитни и коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты и их обсуждение 
В результате сравнительного анализа 

получены значимые различия показате-
лей морально-этической ответственности 
по методике И. Г. Тимощука и эмпатии по  
методике И. М. Юсуповав группах студен-
тов экономического и психолого-
педагогического направлений обучения. 
Результаты отражены в таблице 1.  

Таблица 1. Достоверные различия по-
казателей морально-этической ответ-

ственности и эмпатии у педагогов-
психологов и экономистов 

Показатели 

Средние ранги 

U p 

П
ед

аг
ог

и-
пс

их
ол

ог
и 

(N
=3

7)
 

Эк
он

ом
и-

ст
ы

 
(N

=4
2)

 

Выраженность 
альтруистиче-
ских эмоций 

45,82 34,87 561,5 0,031 

Морально-
этическая от-
ветственность 
(суммарный 
балл) 

47,72 33,20 491,5 0,005 

Эмпатия 
с детьми 49,18 31,92 437,5 0,001 

Согласно полученным данным, у сту-
дентов психолого-педагогического 
направления более выражены показатели 
«альтруистические эмоции» (U = 561,5), 
«суммарный балл (морально-этическая 
ответственность)» (U = 491,5) и «эмпатия 
с детьми» (U = 437,5): студенты психоло-
го-педагогических направлений более 
склонны к альтруистическим эмоциям, 
имеют более выраженную морально-
этическую ответственность и обладают 
более выраженной эмпатией с детьми.  

При сравнении показателей субъек-
тивного благополучия статистически до-
стоверных различий между группами сту-
дентов психолого-педагогического и эко-
номического направлений установлено не 
было. 

Затем с целью определить, какие пока-
затели моральной ответственности сту-
дентов более тесно связаны с показате-
лями субъективного благополучия сту-
дентов различных направлений, нами 
был проведен корреляционный анализ. 
Статистически достоверные взаимосвязи 
отображены в таблицах 2 и 3.   

Таблица 2. Корреляционные взаимо-
связи между показателями морально-
этической ответственности, эмпатии и 
компонентами субъективного благопо-
лучия в группе психологов-педагогов 

Показатели мораль-
но-этической ответ- 
ственности и эмпа-

тии 

Компоненты субъективного 
благополучия по методике 

C. Keyes 

Эм
оц

ио
на

ль
-

но
е 

ге
до

ни
-

ст
ич

ес
ко

е 
Со

ци
ал

ьн
ое

 
эв

де
м

он
ич

е-
ск

ое
 

П
си

хо
ло

ги
че

-
ск

ое
 э

вд
ем

о-
ни

че
ск

ое
 

Су
м

м
ар

ны
й 

ба
лл

 

Морально-этическая 
ответственность 
(суммарный балл) 

0,330
* 0,275 0,303 0,367

* 

Эмпатия с незнако-
мыми или малозна-
комыми людьми 

0,440
* 

0,331
* 

0,366
* 

0,431
* 

Примечание: * – р ≤ 0,05. 

Согласно данным, представленным 
в таблице 2, в группе студентов психоло-
го-педагогического направления установ-
лены статистически достоверные прямые 
взаимосвязи между показателями «сум-
марный балл (морально-этическая ответ-
ственность)» и показателями «эмоцио-
нальное гедонистическое благополучие», 
«суммарный балл (благополучие)». Также 
установлены статистически достоверные 
прямые взаимосвязи между показателями 
«эмпатия с незнакомыми или малознако-
мыми людьми» и всеми показателями 
благополучия.  

Аналогичный корреляционный анализ 
был осуществлен в группе студентов эко-
номического направления обучения. Дан-
ные представлены в таблице 3.      

В группе студентов экономического 
направления выявлены статистически 
достоверные прямые взаимосвязи между 
показателями «рефлексия на морально-
этические ситуации (конфликты, колли-
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зии)», «экзистенциальная ответствен-
ность» и всеми показателями благополу-
чия. Также были установлены статисти-
чески достоверные прямые взаимосвязи 
между показателями «альтруистические 
эмоции», «суммарный балл (морально-
этическая ответственность)» и показате-
лями «Эмоциональное гедонистическое 
благополучие», «психологическое эвде-
моническое благополучие», «суммарный 
балл (благополучие)».  

Таблица 3. Взаимосвязи показателей 
морально-этической ответственности, 
эмпатии и субъективного благополу-
чия в группе студентов-экономистов 

Показатели мораль-
но-этической ответ-
ственности и эмпа-

тии 

Компоненты субъективного 
благополучия по методике 

C. Keyes 

Эм
оц

ио
на

ль
-

но
е 

ге
до

ни
-

ст
ич

ес
ко

е 
Со

ци
ал

ьн
ое

 
эв
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ск

ое
 

П
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Су
м

м
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Рефлексия на мораль-
но-этические ситуа-
ции (конфликты, кол-
лизии) 

0,386
* 

0,311
* 

0,315
* 

0,373
* 

Экзистенциальная 
ответственность 

0,337
* 

0,407
* 

0,363
* 

0,400
* 

Альтруистические 
эмоции 

0,418
* 0,120 0,418

* 
0,330
* 

Морально-этическая 
ответственность 
(суммарный балл) 

0,368
* 0,237 0,335

* 
0,323
* 

Эмпатия с животными 0,238 0,304
* 0,183 0,242 

Эмпатия со стариками 0,178 0,158 0,343
* 0,246 

Эмпатия с детьми 0,252 0,365
* 

0,306
* 

0,318
* 

Эмпатия с незнако-
мыми или малознако-
мыми людьми 

0,294 0,435
* 

0,320
* 

0,361
* 

Примечание: * – р ≤ 0,05. 

Также установлены статистически зна-
чимые прямые взаимосвязи между пока-
зателями «эмпатия с детьми», «эмпатия 
с незнакомыми или малознакомыми 
людьми» и показателями «социальное эв-
демоническое благополучие», «психоло-
гическое эвдемоническое благополучие», 
«суммарный балл (благополучие)».    

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, позволяют заключить, что сту-

денты психолого-педагогического нап-
равления в большей степени обладают 
качествами моральной ответственности, а 
именно склонностью к альтруистическим 
эмоциям и проявлениям эмпатии 
с детьми. Несмотря на то, что данные ка-
чества согласуются с требованиями к спе-
циалистам в данной области и могли бы 
способствовать повышению уровня субъ-
ективного благополучия студентов, до-
стоверных различий по показателям бла-
гополучия между группами студентов 
установлено не было. Более того, взаимо-
связи показателей моральной ответ-
ственности с показателями субъективно-
го благополучия в группах студентов пси-
холого-педагогического направления ме-
нее тесные, по сравнению с взаимосвязя-
ми в группе студентов экономического 
направления. Полученные данные не со-
гласуются с результатами исследования 
А. Г. Самохваловой и др. (Самохвалова 
2021), что указывает на необходимость 
дальнейшей разработки проблемы связи 
показателей морально-этической ответ-
ственности и субъективного благополу-
чия студентов. 

Особой важностью, на наш взгляд, об-
ладают результаты, позволяющие гово-
рить об общих для групп студентов взаи-
мосвязях между суммарным показателем 
моральной ответственности и субъеатив-
ным благополучием: было показано, что 
независимо от направления обучения 
с показателями благополучия прямо вза-
имосвязан общий показатель морально-
этической ответственности, а также эм-
патия с незнакомыми или малознакомы-
ми людьми. Данные качества важны для 
успешной реализации профессиональной 
деятельности в любом направлении, что 
подчеркивает важность развития этих ка-
честв у студентов всех направлений обу-
чения.         

Выводы 
Результаты, полученные в ходе иссле-

дования, позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. моральная ответственность является
особенностью личности, способствующей 
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качественной реализации профессио-
нальной деятельности специалистами; 

2. морально-этические особенности яв-
ляются важным внутренним фактором 
в достижении студентами различных 
направлений субъективного благополу-
чия как позитивного образа собственной 
жизни и своего места в ней; 

3. для студентов психолого-
педагогического направления по сравне-
нию со студентами экономического 
направления более характерны альтруи-
стические эмоции и эмпатия с детьми; 

4. независимо от направления обуче-
ния достижению благополучия могут спо-
собствовать эмпатия с незнакомыми или 
малознакомыми людьми и общая мораль-
но-этическая ответственность.      

Исследование внутренних факторов 
субъективного   благополучия   студентов,  

которые бы способствовали и качеству 
профессиональной деятельности, в даль-
нейшем имеет большое значение для раз-
вития как отдельной личности, так и для 
общества в целом. В качестве направле-
ния дальнейших исследований может 
быть предложено рассмотрение показа-
телей моральной ответственности во вза-
имосвязи с не менее важной психологиче-
ской переменной – монетарными уста-
новками. Данная переменная предлагает-
ся нами в связи с тем, что помимо благо-
получия профессиональная деятельность 
современного специалиста направлена и 
на получение материальных благ. Соот-
ветственно, отношение к деньгам должно 
способствовать эффективной реализации 
профессиональной деятельности на благо 
общества независимо от сферы реализа-
ции.  
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Образ семьи в представлениях  
мужчин и женщин – руководителей 

Н. Б. Лисовская1, Г. Ю. Иконникова1, С. Б. Пашкин1 
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191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В результате трансформации традицион-
ной семьи с ее четко прописанными ролевыми пози-
циями стало признаваться право людей на экспери-
ментирование в личной жизни, их право на самореа-
лизацию и осуществление индивидуальной жизнен-
ной стратегии. Неоднозначность и неопределенность 
влияния карьерной успешности на супружеские от-
ношения требует не только проработки стратегий и 
тактик поддерживающего отношения со стороны пси-
хологов, но и тщательного теоретического и эмпири-
ческого изучения. Целью исследования является  изу-
чение особенностей образа семьи у мужчин и женщин
руководителей. Объект исследования: 30 мужчин и 30
женщин с высоким профессиональным статусом. В ка-
честве метода сбора эмпирических данных были ис-
пользованы: авторская анкета «Распределение ролей 
в семье и удовлетворенность семейными отношения-
ми»; методика «Характер взаимодействия супругов 
в конфликтной ситуации». В качестве методов обра-
ботки были использованы:  t-критерий Стьюдента для 
определения статистической значимости различий 
средних величин, факторный анализ. Все расчеты
производились при помощи статистического пакета
Statistica (version 10). Проведенный анализ дает осно-
вание утверждать, что образ семьи у женщин и муж-
чин – руководителей различный: в семьях женщин-
руководителей большую часть работы по дому вы-

полняет она, в семьях мужчин-руководителей нагрузки на семейные обязанности распределя-
ются  преимущественно поровну. Женщины-руководители более конфликтны в своих семьях, 
чем мужчины-руководители, у них больше претензий к своим спутникам жизни, чем у мужчин-
руководителей, но все равно они принимают ценности мужа. В  целом, руководители характе-
ризуют свои браки как удачные и удовлетворены семейными отношениями, что может харак-
теризовать и женщин-руководителей и мужчин-руководителей как семейно-успешных лично-
стей. Специфика образа семьи у мужчин и женщин – руководителей объясняется различием 
в переменных,  характеризующих распределение ролей в семье, удовлетворенности семейны-
ми отношениями и показателями конфликтности в семье.  
Ключевые слова: семья, образ семьи, семейные отношения, роли в семье, руководители 
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The image of the family among males and females 
 in managerial positions 

N. B. Lisovskaya1, G. Yu. Ikonnikova1, S. B. Pashkin1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The transformation of the traditional family with its 
clearly defined role positions led to the recognition of the right
of individuals to experiment in their personal lives, the right to 
self-realization, and the right to an individual life strategy. Ca-
reer success has an ambiguous and uncertain impact on marital 
relations, which requires not only the development of strategies 
and tactics of a supportive relationship by psychologists, but al-
so a thorough theoretical and empirical study. Our study inves-
tigates the image of the family among males and females in
managerial positions. The sample included 30 men and
30 women with a high professional status. The following meth-
ods were used to collect empirical data: The Distribution of
Roles in the Family and Satisfaction with Family Relationships
Questionnaire developed by one of the authors and The Nature
of Interaction Between Spouses in a Conflict Situation Test. The 
following processing methods were used: Student’s t-test to de-
termine the statistical significance of differences in mean values, 
and factor analysis. All calculations were made using the Statis-
tica software package (version 10). The results show that the 
image of the family is different in males and females in manage-
rial positions: in the families where the woman has a managerial 
position, she does most of the housework, while in the families
where the man has a managerial position, family responsibilities
are distributed mostly equally. Women managers are more
prone to conflict behavior in the family and have more com-
plaints about their life partners than men managers, but still ac-
cept their husbands’ values. In general, managers of both gen-

ders characterize their marriages as successful and are satisfied with family relationships, which can 
characterize both women managers and men managers as individuals who are successful in their fami-
ly life. The differences in the family image between men and women managers is explained by the dif-
ference in the variables characterizing the distribution of roles in the family, satisfaction with family 
relationships, and conflict in the family. 
Keywords: family, family image, family relationships, family roles, managerial position 

Введение 
В результате трансформации традици-

онной семьи с ее четко прописанными ро-
левыми позициями начало признаваться 
право людей на экспериментирование 
в личной жизни, их право на самореали-
зацию и осуществление своей индивиду-
альной жизненной стратегии, при этом 

сама ценность семьи продолжает оста-
ваться одним из основных приоритетов 
в сознании людей. 20 марта 2024 года 
в Российской академии образования со-
стоялся круглый стол на тему «Семья 
в структуре ценностей молодежи и подго-
товка к семейной жизни». Академик РАО 
С. Б. Малых отметил особую важность и 
актуальность проводимого круглого сто-
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ла, особенно в свете Года семьи, объяв-
ленного президентом России: «Общество 
обращает большое внимание на институт 
семьи, защиту традиционных семейных 
ценностей, что очень важно для развития 
государства».   

 «Семья и труд – это те сферы, которые 
сопровождают человека на протяжении 
всей сознательной жизни, при этом сте-
пень включенности в каждую из них мо-
жет варьироваться. Трансформации про-
исходят и в сфере трудовых отношений. 
Работник может полностью посвятить се-
бя карьере, приняв осознанное решение 
никогда не иметь ни семью, ни детей, ли-
бо пытаться сочетать выполнение обяза-
тельств в двух самых важных сферах жиз-
ни – в семье и на работе» (Кабайкина, Су-
щенко 2018, 155). В то же время  резуль-
таты масштабного эмпирического иссле-
дования, проведенного в восьми регионах 
разных федеральных округов России, по-
казали, что в структуре жизненных цен-
ностей молодежи семья занимает первое 
место,  и подавляющее число респонден-
тов считает наличие семьи обязательным 
условием счастья (Реан 2017). 

Женщины успешно справляются 
с «мужскими» задачами, ставя вопрос уже 
не о роли супругов, а об их вкладе в се-
мейное благополучие (Калачикова, Груз-
дева 2019). Можно проследить переход от 
традиционной модели семейных отноше-
ний к партнерской модели взаимоотно-
шения супругов, где соблюдается статус-
ное равенство перед вопросами быта и 
внесемейной жизни (Авраменко  2020; 
Стоянов  2022). 

В современном обществе прослежива-
ется тенденция изменения жизненных 
стратегий женщин в сторону профессио-
нального самоопределения для успешной 
самореализации личности (Ромашова, Се-
реда 2017), значительная часть молодых 
людей откладывает создание семьи на 
потом (Кучмаева 2019; Москвичева, Реан, 
Костромина, Гришина, Зиновьева 2019) 

Ожидания молодых людей относитель-
но того, как они будут совмещать работу и 
семью в будущем, также играют роль 

в выборе карьеры. Молодые женщины 
учитывают семейные обязанности при 
выборе профессии (Badgett, Folbre 2003). 
Исследования ожиданий молодых людей 
в отношении совмещения карьеры с по-
иском партнера и рождением детей пока-
зывают, что  помимо личностных факто-
ров, ценностей, установок на развитие ка-
рьерных интересов влияют  демографиче-
ские факторы, барьеры, возможности и 
поддержка (Tharenou 2003).  

Материалы и методы 
Целью настоящего исследования явля-

ется изучение особенностей образа семьи 
у мужчин и женщин – руководителей. 

В исследовании приняло участие 60 че-
ловек, средний возраст которых 37 лет, 
30 мужчин и 30 женщин с высоким про-
фессиональным статусом. В первую груп-
пу вошли мужчины-руководители в коли-
честве 30 человек, возраст которых от 
24  до 60 лет. Во вторую группу вошли 
женщины-руководители в количестве 
30 человек, возраст которых от 25  до 55. 
В исследовании использовались следую-
щие эмпирические методы:  авторская 
анкета «Распределение ролей в семье и 
удовлетворенность семейными отноше-
ниями»; методика «Характер взаимодей-
ствия супругов в конфликтной ситуации» 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я.Гозман). 

В качестве методов обработки были 
использованы:  t-критерий Стьюдента для 
определения статистической значимости 
различий средних величин, факторный 
анализ. Все расчеты производились при 
помощи статистического пакета Statistica 
(version 10). 

Результаты и их обсуждение 
Особенности образа семьи у женщин и 

мужчин – руководителей выявлялись 
с помощью анкеты «Распределение ролей 
в семье и удовлетворенность семейными 
отношениями» и методики «Характер 
взаимодействия супругов в конфликтной 
ситуации». Полученные результаты отра-
жают пропорцию распределения ролей 
в семье между супругами и их удовлетво-
ренность семейными отношениями, а 
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также конфликтные темы и общий уро-
вень конфликтности в семье.  
Таблица 1.  Достоверность различий по 
анкете «Распределение ролей в семье и 

удовлетворенность семейными отно-
шениями» и методике «Характер взаи-
модействия супругов в конфликтной 

ситуации» 

Показатель 
Ж

ен
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 р
ук

о-
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ди
те

ли
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Роль женщины в семье пре-
обладает 

2,13 1,1 5% 

Удовлетворенность семей-
ными отношениями в сфере 
первичного социального 
контроля 

7,2 6,1 5% 

Конфликты в семье по пово-
ду проявления стремления 
к автономии 

-0,47 -0,14 5% 

Конфликты в семье по пово-
ду нарушения ролевых ожи-
даний 

-0,3 -0,04 5% 

Конфликты в семье по пово-
ду рассогласования норм 
поведения 

-0,54 -0,16 5% 

Конфликты в семье по пово-
ду проявления ревности 

-0,82 -0,34 1% 

Конфликты в семье по пово-
ду расхождения отношений 
к деньгам  

-0,375 -0,08 5% 

Средний балл конфликтно-
сти в семье 

-0,42 -0,01 5% 

Из приведенных в таблице 1 данных 
видно, что роль женщины в семье у жен-
щин-руководителей преобладает над ро-
лью женщины в семье у мужчин-
руководителей (показатель у женщин-
руководителей выше, чем у мужчин-
руководителей). При этом выявлены до-
стоверные различия по показателю удо-
влетворенности семейными отношения-
ми в сфере первичного социального кон-
троля, который преобладает у женщин, 
так как женщина быстрее приспосаблива-
ется к сложившейся ситуации, чем муж-
чина, и женщина-руководитель готова 
жить по правилам мужа охотнее, чем 
мужчины-руководители по правилам же-
ны. Что касается конфликтности в семье, 
то у женщин-руководителей, по их описа-

ниям, семьи наиболее конфликтны, чем 
у мужчин-руководителей. Это связано и 
с гендерными различиями между мужчи-
ной и женщиной. Наиболее актуальны 
конфликты в семьях женщин-
руководителей, по сравнению с семьями 
мужчин-руководителей, – это  конфликты 
по поводу проявления стремления к авто-
номии, по поводу нарушения ролевых 
ожиданий, по поводу рассогласования 
норм поведения, проявления ревности и 
расхождения отношений к деньгам. Жен-
щины-руководители больше стремятся 
к автономии, чем мужчины-руководители, 
им больше не хватает свободы в семье.  

Сравнительный анализ по показателям 
анкеты «Распределение ролей в семье и 
удовлетворенность семейными отноше-
ниями» респондентов-руководителей вы-
явил, что результаты мужчин и женщин – 
руководителей можно оценить по боль-
шинству параметров удовлетворенности 
семейными отношениями как выше сред-
него показателя. Это свидетельствует, 
в свою очередь, о позитивной оценке сво-
ей успешности в браке и об удовлетво-
ренности семейными отношениями. Од-
нако существуют некоторые различия 
в средних показателях, характеризующих 
распределение семейных обязанностей и 
удовлетворенность семейными отноше-
ниями. В семьях мужчин-руководителей 
на них – мужей – возлагается большая до-
ля обязанностей, чем в семьях женщин-
руководителей. Это можно объяснить, 
с одной стороны, желанием респондентов 
преувеличить свою значимость в семье. 
С другой стороны, это можно объяснить 
тем, что у руководителей ответственная 
должность, больший спрос, что, в свою 
очередь, накладывает отпечаток на лич-
ность и благотворно влияет на семейную 
жизнь, поэтому и в семейной жизни муж-
чины-руководители более активны и от-
ветственны.   

Степень удовлетворенности семейны-
ми отношениями отражается в терпимо-
сти партнеров по браку друг к другу, что, 
в свою очередь, сказывается на степени 
конфликтности. Распределение  показа-
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телей конфликтных ситуаций у респон-
дентов двух групп по степени проявления 

конфликтности в семейных отношениях 
представлено в таблице 2. 

Таблице 2. Ранжирование значимости конфликтных ситуаций у женщин и муж-
чин руководителей на основе средних значений респондентов  

двух групп 
Женщины руководители Мужчины руководители 

Ранго-
вое зна-

чение 

Показатель Среднее 
значе-

ние 

Ранго-
вое зна-

чение 

Показатель Среднее 
значение 

1 Проявление ревности -0,82 1 Проявление ревности -0,34 
2 Рассогласование норм поведе-

ния 
-0,54 2 Вопросы связанные с воспи-

танием детей 
-0,21 

3 Проявление стремления к ав-
тономии 

-0,47 3 Проявление стремления 
к автономии 

-0,14 

4 Расхождение отношения 
к деньгам 

-0,38 4 Рассогласование норм пове-
дения 

-0,1 

5 Вопросы связанные с воспита-
нием детей 

-0,34 5 Расхождение отношения 
к деньгам 

-0,08 

6 Нарушение ролевых ожиданий -0,3 6 Нарушение ролевых ожида-
ний 

-0,01 

7 Проявление доминирования 
одного из супругов 

-0,2 7 Проявление доминирования 
одного из супругов 

0,06 

Наиболее конфликтной ситуацией су-
пружеской жизни у женщин и мужчин – 
руководителей является ситуация прояв-
ления ревности. На втором месте по кон-
фликтности у женщин-руководителей си-
туация рассогласования норм поведения. 
На последнем месте по степени кон-
фликтности и у женщин-руководителей, и 
у мужчин-руководителей ситуация доми-
нирования одного из супругов. Так как и 
женщины-руководители, и мужчины-
руководители преимущественно оценили 
свой брак как удачный, этот результат 
можно объяснить тем, что в благополуч-
ных семьях должны быть четко отрегули-
рованы правила и нормы, по которым жи-
вет семья. На втором месте у женщин-
руководителей конфликты по поводу рас-
согласования норм поведения супруга, а 
у мужчин-руководителей этот же кон-
фликт на четвертом. Это можно объяс-
нить  гендерными особенностями. Муж-
чины не умеют хитрить, им свойственно 
высказывать напрямую все, что их беспо-
коит, поэтому их поведение порой может 
быть неадекватным. Женщины же, напро-
тив, более гибки в общении и могут варь-
ировать свое поведение в зависимости от 
значимости для себя ситуации. Разные 
ранги у респондентов получил конфликт 
по поводу воспитания детей: у мужчин-

руководителей он занимает второе место, 
у женщин – пятое. Причиной этому может 
служить общепринятый стандарт, кото-
рый указывает на то, что женщина боль-
ше проводит времени с ребенком и боль-
ше занимается его воспитанием.  

В ходе статистической обработки дан-
ных, характеризующих образ семьи. вы-
делились два фактора для женщин-
руководителей и три фактора для муж-
чин-руководителей. 

Факторная структура показателей об-
раза семьи у женщин-руководителей 
представлена в таблице 3. 

Первый фактор имеет наибольший вес 
(6,17). Этот фактор биполярный. В него с 
положительным весом вошла переменная 
45 (семейные обязанности возлагаются 
на жену) и с  отрицательными – перемен-
ные 50 (удовлетворенность семейными 
отношениями в хозяйственно-бытовой 
сфере (здоровье)), 51 (удовлетворенность 
семейными отношениями в хозяйственно-
бытовой сфере (уют и покупки)), 52 (удо-
влетворенность семейными отношения-
ми в эмоциональной сфере), 53 (удовле-
творенность семейными отношениями в 
сфере духовного (культурного) общения), 
54 (удовлетворенность семейными отно-
шениями в сфере первичного социального 
контроля), 56 (общая удовлетворенность 
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семейными отношениями), 57 (оценка 
успешности брака). Этот фактор можно 
назвать «Неравномерность в распределе-
нии семейных обязанностей» или «Акту-
альные сферы семейной жизни». 

Во второй фактор (вес 3,23) с положи-
тельными нагрузками вошли переменные 
58 (конфликты в семье по поводу отно-
шения к родственникам и друзьям), 60 

(конфликты в семье по поводу стремле-
ния к автономии) и 66 (средний балл 
конфликтности супружеской пары). Этот 
фактор получил название «Взаимодей-
ствие супругов».  

Факторная структура показателей об-
раза семьи у мужчин-руководителей 
представлена в таблице 4. 

Таблица 3. Факторная структура представлений об образе семьи 
у женщин руководителей 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 
семейные обязанности возлагаются на жену 0,669758 
удовлетворенность семейными отношениями в хозяйственно-
бытовой сфере (здоровье) 

-0,743667 

удовлетворенность семейными отношениями в хозяйственно-
бытовой сфере (уют и покупки) 

-0,614629 

 удовлетворенность семейными отношениями в эмоциональной сфере  -0,859076 
удовлетворенность семейными отношениями в сфере духовного 
(культурного) общения 

-0,692288 

 удовлетворенность семейными отношениями в сфере первичного 
социального контроля 

-0,612730 

общая удовлетворенность семейными отношениями -0,861395 
оценка успешности брака -0,830320 
конфликты в семье по поводу отношения к родственникам и друзьям 0,714891 
конфликты в семье по поводу стремления к автономии 0,720188 
средний балл конфликтности супружеской пары 0,675782 
Вес: 6,173537 3,226754 

Таблица 4. Факторная структура представлений об образе семьи 
 у мужчин руководителей 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
семейные обязанности распределяются поровну, но боль-
шая часть зависит от мужа 

0,705713 

 семейные обязанности возлагаются на жену 0,753689 
воспитательная сфера семейной жизни -0,616734 
общая удовлетворенность браком -0,822521 
 оценка успешности брака -0,757480 
конфликты в семье по поводу проявления стремления к 
автономии 

-0,684683 

конфликты в семье по поводу нарушения ролевых ожида-
ний 

0,650147 

конфликты в семье по поводу рассогласования отношения к 
деньгам 

0,645395 

средний бал конфликтности супружеской пары 0,669556 
Вес: 5,191920 3,528451 2,287289 

Первый фактор имеет вес 5,19. В дан-
ный фактор с отрицательными весами 
вошли переменные 48 (воспитательная 
сфера семейной жизни), 56 (общая удо-
влетворенность браком), 57 (оценка 
успешности брака) и 60 (конфликты в се-
мье по поводу проявления стремления 
к автономии). Этот фактор получил 

название «Официальные отношения су-
пругов». 

Второй фактор (вес 3,53) является по-
лярным. Его положительный полюс пред-
ставлен переменными 61 (конфликты 
в семье по поводу нарушения ролевых 
ожиданий), 65 (конфликты в семье по по-
воду рассогласования отношения к день-
гам) и 66 (средний бал конфликтности 
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супружеской пары). Данный фактор мож-
но назвать как «Актуальные семейные 
неурядицы». 

Третий фактор имеет факторную 
нагрузку 2,29. Данный фактор с положи-
тельными весами вошли переменные 
44 (семейные обязанности распределяют-
ся поровну, но большая часть зависит от 
мужа) и 45 (семейные обязанности возла-
гаются на жену). Этот фактор назван 
«Распределение семейных обязанностей». 

Из полученных результатов факторно-
го анализа ясно видно, что образ семьи 
у женщин-руководителей можно охарак-
теризовать по параметрам: 1) неравно-
мерность в распределении семейных обя-
занностей или актуальные сферы семей-
ной жизни; 2) взаимодействие супругов. 
А во второй группе респондентов – у муж-
чин-руководителей – образ семьи можно 
охарактеризовать через: 1) официальные 
отношения супругов; 2) актуальные се-
мейные неурядицы; 3) распределение се-
мейных обязанностей. 

Сравнивая факторные структуры, по-
лученные в двух выборках, можно заме-
тить, что женщины и мужчины – руково-
дители вкладывают различный смысл 
в понятие «образ семьи». Для женщин-
руководителей образ семьи раскрывается 
через представления о том, что главная 
роль в жизни семьи принадлежит жен-
щине, а также через представления об ак-
туальных сферах семейной жизни и через 
взаимодействие супругов по поводу лич-
ного общения.  

У мужчин-руководителей образ семьи 
представлен, прежде всего, официальны-
ми отношениями, семейными неурядица-
ми по поводу нарушения ролевого пове-
дения супруги и  недовольства в распре-
делении материальных благ, а также об-
раз семьи характеризуется у мужчин-
руководителей через распределение се-
мейных обязанностей. 

В то же время можно отметить ряд об-
щих моментов в образе семьи у обеих 
групп респондентов. Так, семейные отно-
шения и у мужчин-руководителей, и 
у женщин-руководителей раскрываются 

через взаимодействие супругов, проявля-
ющееся в конфликтных ситуациях, и че-
рез распределение инструментальных 
обязанностей в семье. 

Было также выявлено, что между муж-
чинами-руководителями и женщинами-
руководителями существуют достовер-
ные различия в формальных данных – 
в показателях количества детей и стажа 
работы. Эти данные указывают на все 
большее желание женщин достигать вы-
соких статусных позиций в профессио-
нальной деятельности. А для достижения 
значимых результатов в профессиональ-
ной деятельности нужно время и силы, 
поэтому женщины-руководители зача-
стую останавливаются на рождении одно-
го ребенка. Приход женщин к власти ста-
новится возможным благодаря перелому 
стереотипного мышления в сознании об-
щества. В настоящее время у женщин 
больше перспектив добиться успехов 
в трудовой деятельности. Женщины до-
казали, что они могут быть не только эф-
фективными служащими, но и талантли-
выми управленцами, руководителями. 

Результаты респондентов по показате-
лю удовлетворенности семейными отно-
шениями, браком в целом и среднему 
баллу конфликтности в семье дают осно-
вание утверждать, что у мужчин и жен-
щин – руководителей успешные браки. 
У женщин-руководителей среднее значе-
ние показателя удовлетворенности се-
мейными отношениями 0,68, удовлетво-
ренности браком 7,87, конфликтности 
0,42. У мужчин руководителей среднее 
значение удовлетворенности семейными 
отношениями 0,64, удовлетворенности 
браком 7,83, конфликтности 0,01. 

Выводы 
Проведенный анализ представлений об 

образе семьи у женщин и мужчин – руко-
водителей дает основание утверждать, 
что образ семьи у них различный: в семь-
ях женщин-руководителей большую часть 
работы по дому выполняет она, в семьях 
мужчин-руководителей нагрузки распре-
деляются  преимущественно поровну. 
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Женщины-руководители более кон-
фликтны в своих семьях, чем мужчины-
руководители. В целом, руководители ха-
рактеризуют свои браки как удачные и 
удовлетворены семейными отношениями. 

Образ семьи для женщин-
руководителей складывается из пред-
ставлений о том, что главную роль в се-
мье выполняет жена. Для мужчин-
руководителей брак строится, прежде 
всего, через официальные зарегистриро-
ванные отношения с супругой, а после 
определяется разграничением обязанно-
стей между мужем и женой. Семьи муж-
чин-руководителей представляют собой 
более традиционный семейный уклад, где 
женщина – хранительница очага, а муж-

чина – добытчик и кормилец семьи, и, со-
ответственно, где женщина должна под-
чиняться мужу. В семьях женщин-
руководителей картина иная: женщины 
не противятся выполнять традиционные 
семейные функции, но они конфликтуют 
с мужем по поводу отстаивания большей 
свободы для себя и независимости в се-
мье.  

Специфика образа семьи у мужчин и 
женщин – руководителей объясняется 
различием в переменных,  характеризую-
щих распределение ролей в семье, удо-
влетворенность семейными отношения-
ми и конфликтность в семье. 
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Личные границы и социо-эмоциональный интеллект 
в подростковом возрасте 

К. А. Лосев1, О. Г. Пархоменко1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Большую роль в развитие подростка,
формировании его представлений о себе играют такие 
психические образования, как личные границы и со-
цио-эмоциональный интеллект. В последние годы 
психологи уделяют значительное внимания их изуче-
нию и факторам, способствующим их развитию в под-
ростковом возрасте. Накоплено достаточно научной
литературы, изучающей личные границы личности и
социо-эмоциональный интеллект по отдельности. Од-
нако остается малоизученной взаимосвязь этих двух 
психических феноменов, которая могут содержать 
в себе полезные данные для специалистов, работаю-
щих с подростками. 
В статье представлены результаты эмпирического ис-
следования особенностей суверенности личных гра-

ниц и психологического пространства, социального и эмоционального интеллекта у учащихся 
6–9 классов. Основной целью исследования было изучение взаимосвязей между личными гра-
ницами и социо-эмоциональным интеллектом. В исследовании использованы психодиагно-
стические методики для изучения компонентов суверенности личных границ (суверенность 
тела, территории, вещей и т. д.), эмоционального (сопереживание, эмпатия, экспрессивность и 
др.) и социального (социальное осознание и навыки) интеллекта. Были рассмотрены следую-
щие гипотезы: показатели личных границ и социо-эмоционального интеллекта коррелируют 
положительно; существуют значимые различия между подростками разных возрастов и между 
мальчиками и девочками по показателям личных границ и социо-эмоционального интеллекта. 
В ходе исследования гипотезы в целом были подтверждены и раскрыты. 
Для всех исследуемых подростков характерны значения суверенности границ выше среднего, 
большая часть которых варьируются от нормальной суверенности до сверхсуверенности. Были 
обнаружены значимые различия по показателям сопереживания несчастью и негативной экс-
прессивности у учащихся разных классов и положительные корреляции этих показателей 
с возрастом. Также было выявлено, что для мальчиков были характерны более высокие пока-
затели суверенности тела и территории, а для девочек – суверенности ценностей и привычек, 
а также эмоционального интеллекта. 
Результаты исследования могут быть полезны для психологов и педагогов при взаимодей-
ствии с подростками, а также учтены при создании развивающих программ, проведению тре-
нингов, занятий и уроков с целью развития социальных навыков, эмпатии, личных границ.  
Ключевые слова: личные границы, суверенность психологического пространства, эмоцио-
нальный интеллект, социальный интеллект, подростки 
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Personal boundaries and socio-emotional intelligence 
in adolescence 

K. A. Losev1, O. G. Parkhomenko1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Personal boundaries and socio-emotional intelligence 
are psychological constructs that play an important role in the
development of an adolescent. They also influence the formation 
of the adolescent’s ideas about him- or herself. In recent years, 
psychologists have paid considerable attention to the study of
these constructs and the factors contributing to their develop-
ment in adolescence. There are ample studies that focus sepa-
rately on personal boundaries and socio-emotional intelligence.
However, the relationship between these two phenomena re-
mains poorly understood, and studying such relationship may 
yield useful data for those working with adolescents. 
The article presents the results of an empirical study that fo-
cused on the specific features of personal boundaries, psycho-
logical space and socio-emotional intelligence in school students 
of grades 6–9. The main purpose of the study was to investigate 

the relationship between personal boundaries and socio-emotional intelligence. We used psychologi-
cal surveys to study various components of the sovereignty of personal boundaries (sovereignty of the 
body, territory, things, etc.) and investigate emotional (empathy, expressivity, etc.) and social (social 
awareness and social skills) intelligence. 
The following hypotheses were considered: scores of personal boundaries and socio-emotional intelli-
gence correlate positively; and there are significant differences between adolescents of different ages 
and between male and female adolescents in terms of personal boundaries and socio-emotional intel-
ligence. In general, the study confirmed the hypotheses and provided detailed data on them. 
All the adolescents who took part in the study are characterized by higher-than-average scores of per-
sonal boundaries sovereignty, with most of the respondents falling in the range between normal sov-
ereignty and overconfidence. We found significant differences in the scores of empathy with unhappi-
ness and negative expressivity in students of different grades, and we also found a positive correlation 
of these indicators with age. Further, it was found that male adolescents are characterized by higher 
scores of body and territory sovereignty, and female adolescents, by higher scores of the sovereignty 
of values and habits and higher scores of emotional intelligence. 
The results of the study can be used by psychologists and teachers when interacting with adolescents. 
The results may also be taken into account when creating educational programs and conducting train-
ings, classes and lessons in order to develop social skills, empathy and personal boundaries. 
Keywords: personal boundaries, sovereignty of psychological space, emotional intelligence, social in-
telligence, adolescents 

Введение 
В подростковом возрасте как развитый 

социальный и эмоциональный интеллект, 
так и гибкие личные границы неразрывно 
связаны с формированием важных для 
человека психических образований, таких 
как Я-концепция, самосознание, рефлек-

сия, а также принимают активное участие 
в ведущем для подростка виде деятельно-
сти – общении со сверстниками. В то же 
время взаимоотношение этих двух психи-
ческих феноменов не становилось пред-
метом научного интереса, из-за чего мало 
изучено. В связи с востребованностью 
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тренингов и курсов, направленных на 
развитие эмоциональности, сплочённости 
и социальных навыков, формирование 
личных границ, существующие соотноше-
ния между этими двумя психическими 
феноменами могут представлять интерес 
для психологов, помочь им в составлении 
рекомендаций и коррекционно-
развивающих программ, в групповой ра-
боте с подростками. В этом заключается 
актуальность исследования, представ-
ленного в этой статье. 

Рассматривая отдельно психический 
феномен личных границ, следует отме-
тить другое неразрывно с ним связанное 
понятие – психологическое пространство, 
представляющее собой субъективно зна-
чимый фрагмент бытия, выделяемый из 
окружающего мира и определяющий ак-
туальную деятельность человека. Личные 
границы в таком случае выступают как 
ограждение психологического простран-
ства. В рамках своей концепции суверен-
ности психологического пространства 
С. К. Нартова-Бочавер предлагает обозна-
чить способность человека контролиро-
вать, защищать и развивать свое психоло-
гическое пространство, а также актуаль-
ное состояние личностных границ, поня-
тием «суверенность». Разное состояние 
суверенности определяет разную готов-
ность человека взаимодействовать 
с разными сферами жизни (Нартова-
Бочавер 2017). В ходе изучения особенно-
стей суверенности у подростков были 
найдены гендерные различия в области 
приложения личных границ: для мальчи-
ков характерно формирование высокой 
суверенности своего тела, территории и 
личных вещей, в то время как девочки 
выделялись тенденции отстаивать свои 
вкусы, ценности, свободу действий (Са-
фонова, Тихонова 2017). 

Установление здоровых, гибких лич-
ных границ и, соответственно, нормаль-
ной суверенности является важным фак-
тором в развитии личности подростка. 
Так, в исследованиях О. Н. Капиренковой и 
С. П. Новиковой указывается на то, что де-
привированность суверенности психоло-

гического пространства сочетается с не-
сформированностью ценностей личност-
ной зрелости, осознанности себя и внут-
ренней гармонии, повышенной социаль-
ной тревожностью (Капиренкова, Нови-
кова 2015). Исследование Я. К. Смирновой 
с привлечением детей, воспитывающих 
в детских домах, выявило связь низкого 
уровня суверенности с снижением уровня 
субъективного контроля, ощущения кон-
тролируемости, мотивации, преобладани-
ем внешнего локуса контроля. Такие под-
ростки испытывали проблемы построе-
нием представлений о себе в будущем 
(Смирнова 2013). 

Социальный и эмоциональный тоже 
оказывают влияние на развитие подрост-
ка. Как раз в этот период возникают такие 
новообразования, как самосознание, са-
моопределение, способность к рефлексии 
и, как отмечают психологи, их формиро-
вание тесно связано с социальным и эмо-
циональным компонентами интеллекта 
(Юдина 2017). Уровень развития социо-
эмоционального интеллекта положи-
тельно влияет на формирование личност-
ных и метапредметных учебных навыков, 
таких как самопрезентация, публичные 
выступления, концентрация внимание на 
предмете изучения, соотнесение своих 
действия с планируемым результатом, 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата (Кочетова 2021; 
Сильченкова и др. 2019). Ю. А. Кочетова 
в процессе изучения связи эмоционально-
го интеллекта и «гибких навыков» (soft 
skills) на выборке 80 учащихся старших 
классов обнаружила высокую корреляцию 
эмоционального интеллекта с уровнем 
владения навыками коммуникации и «soft 
skills», а также с уровнем развития крити-
ческого мышления и показателями само-
регуляции. Также ею были исследованы 
гендерные различия в проявлении эмо-
ционального интеллекта: общий эмоцио-
нальный интеллект, эмоциональная осве-
домлённость, эмпатия и распознавания 
эмоций выше у девочек, и это различие 
сохраняется в течение всего подростково-
го периода; для девочек характерна 
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направленность выражения эмоций во 
внешний мир, а у мальчиков – во внут-
ренний (Кочетова 2021).  

В рамках изучения социального и эмо-
ционального интеллекта вследствие их 
тесной связи и совпадении части психиче-
ский функций часто встаёт вопрос об об-
щем социо-эмоциональном интеллекте. 
Часть психологов всё же разделяют эти 
два психических образования, в то время 
как другие считают разделение лишь 
формальным в связи с отсутствие единой 
моделей и методологии (Батурин, Матве-
ева 2009). В связи с этим далее в нашей 
статье при необходимости описать эти 
концепции как один фактор развития 
личности будет использован термин «со-
цио-эмоциональный интеллект». 

Материалы и методы 
Целью исследования было обозначено 

выявление соотношения между личными 
границами и социо-эмоциональным ин-
теллектом среди подростков. В исследо-
вании приняли участие 112 учащихся             
6–9 классов средней образовательной 
школы, 58 девочки и 54 мальчика. Были 
сформулированные следующие гипотезы: 
показатели личных границ и социо-
эмоционального интеллекта коррелиру-
ют положительно; существуют значимые 
различия между подростками разных 
возрастов и между мальчиками и девоч-
ками по показателям личных границ и со-
цио-эмоционального интеллекта. При вы-
боре методик для изучения личных гра-
ниц и социо-эмоционального интеллекта 
подростков мы опирались на анализ 
научной литературы, а также возраст ис-
пытуемых. Таким образом, для нашего ис-
следования были выбраны следующие 
методики:  

1. Опросник «Суверенность психологи-
ческого пространства – 2010» 
С. К. Нартовой-Бочавер – для изучения 
личных границ. Методика предназначен 
для диагностики сохранности личност-
ных границ и его компонентов у подрост-
ков старше 11 лет и взрослых (Нартова-
Бочавер 2017).  

2. Опросник эмоционального интел-
лекта К. Барчард в адаптации 
Г. Г. Князева, Л. Г. Митрофановой, О. М. Ра-
зумниковой. Методика предназначена для 
изучения эмоционально интеллекта че-
ловека. Опросник адаптирован для детей 
старше 11 лет и включает 68 вопросов 
(Князев и др. 2012). 

3. Шкала социального интеллекта
tromsø в модификации В. Ю. Семенова и 
А. Д. Наследова. Данный опросник 
направлен на изучение социального ин-
теллекта детей и подростков 7–16 лет 
(Наследов, Семенов 2015).  

При статистической обработке резуль-
татов использовались описательная ста-
тистика, критерий Шапиро – Уилка, 
H-критерий Крускалла – Уоллиса,
U-критерий Манна – Уитни и коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение 
Полученные в ходе исследования ре-

зультаты обработаны и проанализирова-
ны по выборке в целом и по выборкам 
мальчиков и девочек отдельно. Особенно-
сти суверенности психологического про-
странства и социо-эмоционального ин-
теллекта оценивались и анализировались 
отдельно по каждой шкале, что предо-
ставляет возможность представить кар-
тину более детально. 

Суверенность психологического про-
странства подростка. В ходе исследова-
ния было обнаружено, что значения суве-
ренности личных границ у подростков 
варьируются сильно (21 ± 19), но в преде-
лах, обозначенных автором методики 
средних значений (от -5 до 35). Также 
можно выделить большую группу под-
ростков с чрезмерным уровнем суверен-
ности (около 20 человек). Сравнение по-
казателей разных шкал суверенности 
личного пространства у мальчиков и у де-
вочек выявили различия, которые были 
обнаружены в других исследованиях (Са-
фонова, Тихонова 2017): показатели шкал 
суверенности физического тела и терри-
тории выше у мальчиков, в то время как 
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суверенность привычек – у девочек (см. 
рис. 2). 

Рисунок 1. Сравнение мальчиков и де-
вочек по шкалам методики «Суверен-

ность психологического пространства – 
2010» 

Интересным представляется и сравне-
ние подростков по возрастным отличиям. 
На рис. 2 можно увидеть, как результаты 
учащихся 7-го класса резко выделяются 
на фоне остальных. Это может говорить 
об особенностях конкретно этих семи-
классников, т. к. без него по большинству 
шкал суверенности прослеживается тен-
денция к возрастанию суверенности. 

Рисунок 2. Сравнение учащихся разных 
классов по шкалам методики «Суве-

ренность психологического простран-
ства – 2010» 

Эмоциональный интеллект. Большин-
ство подростков по всем шкалам опрос-
ника Бачард результаты приближены к 
средним возрастным значениям. Таким 
образом, у опрашиваемые учащиеся обла-
дают сформированным для их возраста 
эмоциональным интеллектом (см. рис. 3). 
Сравнение показателей шкалам у мальчи-
ков и у девочек выявило различия: по 
большинству шкалам у девочек более вы-
сокий результат, чем у мальчиков (Коче-
това 2021).  

При сравнении подростков разных воз-
растов по показателям эмоционального 
интеллекта по большей части не было 
найдено каких-либо закономерностей, 
помимо шкал негативной экспрессивно-

сти и эмпатии, в которых просматривает-
ся тенденция к уменьшению значений 
с возрастом (см. рис. 4), хотя литература 
описывает возрастание уровня эмпатии 
с возрастом (Кочетова 2021). 

Рисунок 3. Сравнение мальчиков и де-
вочек по шкалам методики «Опросник 

эмоционального интеллекта»  
К. Барчард 

Рисунок 4. Сравнение учащихся разных 
классов по шкалам методики «Опрос-

ник эмоционального интеллекта»  
К. Барчард 

Социальный интеллект. Исследование 
по шкалам tromsø в модификации 
В. Ю. Семенова и А. Д. Наследова выявили 
средний уровень развития социального 
интеллекта у испытуемых подростков, 
большинство полученных результатов 
распределены на уровне «средний» по 
данной методике (30 ± 5 для социальной 
осознание, 38 ± 5 для социальных навы-
ков). Сравнение средних значений у маль-
чиков и у девочек не выявил значимых 
различий, как и сравнение средних значе-
ний учащихся разных классов. 

Сравнительный анализ суверенности 
психологического пространства, эмоцио-
нального и социального интеллектов 
учащихся разных классов с помощью кри-
терия Крускалла – Уолесса выявил следу-
ющие значимые различия между класса-
ми: по шкале суверенности социальных 
связей; по шкалам негативной экспрес-
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сивности, сопереживанию несчастью и 
эмпатии по методике эмоционального 
интеллекта Барчард (см. табл. 1). 
Таблица 1. Сравнительный анализ раз-

ных классов по H-критерию 

Названия шкал 
Эмпирические 
значения кри-

терия 

Уровень 
значимости 

Суверенность соци-
альных связей 1,467 0,032* 

Негативная экс-
прессивность 31,300 0,003** 

Сопереживание не-
счастью 32,767 0,017* 

Эмпатия 34,567 0,001*** 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; * – p<0,001; данные 
округлены до тысячных; в таблице представлены шка-
лы, в которых были найдены значимые различия 

Перед проведением сравнительного и 
корреляционного анализа вся группа 
(112 респондентов) и группы мальчиков и 
девочек по отдельности (54 и 58 респон-
дентов соответственно) были проверены 
на нормальность распределения пере-
менных по критерию Шапиро – Уилка. По 
результатам статистической обработки 
большая часть результатов шкал исполь-
зуемых методик не соответствовали нор-
мальному распределению, вследствие че-
го для сравнительного анализа был ис-
пользован критерий Манна – Уитни, а для 
корреляционного – коэффициент Спир-
мена. 

Сравнительный анализ суверенности 
психологического пространства, эмоцио-
нального и социального интеллектов 
мальчиков и девочек подросткового воз-
раста, участвовавших в нашем исследова-
нии, с помощью критерия Манна – Уитни 
показал наличие ранее нами указанных 
значимых различий по шкалам: суверен-
ность физического тела, территории и 
привычек; позитивная и негативная экс-
прессивность, принятие решений на осно-
ве эмоций, сопереживание радости и не-
счастью. Также значимое различие по по-
лу было обнаружено в шкале социального 
осознания методики tromsø (см. табл. 2). 

В ходе корреляционного анализа с ис-
пользование непараметрического теста 
Спирмена были найден ряд корреляций, 
связанных с полом и возрастом, а также 

между показателями личными границами 
и социо-эмоциональным интеллектом. 
Таблица 2. Сравнительный анализ вы-

борок «девочки» и «мальчики»  
по U-критерию 

Названия шкал 
Эмпирические 
значения кри-

терия 

Уровень 
значимости 

Суверенность физи-
ческого тела 

1188,5 0,013* 

Суверенность тер-
ритории 

1227,0 0,023* 

Суверенность при-
вычек 

1974,5 0,045* 

Позитивная экс-
прессивность 

2324,5 0,00007*** 

Негативная экс-
прессивность 

2239,0 0,0005*** 

Принятие решений 
на основе эмоций 

1987,5 0,039* 

Сопереживание ра-
дости 

2087,5 0,008** 

Сопереживание не-
счастью 

2230,5 0,001*** 

Социальное осозна-
ние 

1969,0 0,05* 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; * – p<0,001; данные 
округлены до тысячных; в таблице представлены шка-
лы, в которых были найдены значимые различия 

На рис. 5 представлены результаты 
корреляционного анализа шкал опросни-
ков личных границ, социального и эмоци-
онального интеллектов с полом. Важно 
уточнить, что отрицательная корреляция 
отображает соотношение с женским по-
лом, положительная корреляция – с муж-
ским. Как мы и предполагали раннее, су-
веренность физического тела и террито-
рии связаны с мужским полом, в то время 
как суверенность привычек, экспрессив-
ность, сопереживание, принятие решений 
на основе эмоций и социальное осознание 
связанны с женским полом.  

Рисунок 5. Корреляционная плеяда 
«Соотношение суверенности и социо-
эмоционального интеллекта с полом» 
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Стоит отметить, что авторы модифика-
ции шкалы социального интеллекта об-
ращали внимание на особенность шкалы 
социальной осознанности: она включает 
в себя чувственное восприятие в социаль-
ной ситуации, считывание вербальных и 
невербальных сигналов, в том числе эмо-
циональных (Наследов, Семенов 2017). 
В  связи с этим склонность именно дево-
чек к более высоким показателям по этой 
шкале соответствует теоретическим по-
строениям. 

Корреляционный анализ также показал 
сильную отрицательную корреляцию 
с возрастом таких шкал опросника, как 
негативная экспрессивность (p < 0,01), со-
переживание несчастью (p < 0,01) и эмпа-
тия (p < 0,001). В связи с противоречием 
результатов корреляции эмпатии и воз-
раста литературным данным (Кочетова 
2021) эти результаты мы склонны объяс-
нить особенностями конкретной выбор-
ки, на которой проводилось исследование. 
Высокий уровень значимости этой корре-
ляции (p < 0,001) может указывать на су-
ществование ещё одного фактора, кото-
рый мог бы влиять на уровень развитости 
эмпатии и зависеть от возраста, поэтому 
этот вопрос требует дополнительного 
изучения. 

На рис. 6 и 7 представлена часть ре-
зультатов корреляционного анализа шкал 
суверенности и социо-эмоционального 
интеллекта. Как выяснилось, шкала соци-
альной осознанности отрицательно кор-
релирует со всеми шкалами опросника 
С. К. Нартовой-Бочавер. Помимо этого, 
шкала суверенности ценностей отрица-
тельно коррелирует с такими шкалами 
опросника К. Барчард, как позитивная и 
негативная экспрессивность, сопережи-
вание счастью и несчастью, а также при-
нятие решений на основе эмоций. Были 
найдены и положительные корреляции: 
внимание к эмоциям с суверенностью 
психологического пространства (p < 0,05), 
физического тела (p < 0,05) и привычек 
(p < 0,01); эмпатия с суверенностью мира 
вещей (p < 0,01); социальные навыки с су-
веренностью привычек (p < 0,05). Таким 

образом, нельзя сказать, что суверенность 
личных границ исключительно положи-
тельно коррелирует с социо-
эмоциональным интеллектом, но и нель-
зя сказать обратного – их соотношения 
сложнее и требуют дополнительных ис-
следований. 

Рисунок 6. Корреляционная плеяда 
«Соотношение суверенности и соци-

альной осознанности». Условные обо-
значения – см. рис. 5 

Рисунок 7. Корреляционная плеяда 
«Соотношение суверенности и эмоцио-
нального интеллекта». Условные обо-

значения – см. рис. 5. 

Выводы 
В целом, результаты исследования по-

казывают среднее значение суверенности 
психологического пространства и социо-
эмоционального интеллекта в данной 
выборке. Была подтверждена гипотеза 
о существовании значимых различий 
между мальчиками и девочками в под-
ростковом возрасте по показателям лич-
ных границ и социо-эмоционального ин-
теллекта. Для мальчиков характерны бо-
лее высокие показатели суверенности фи-
зического тела и территории, для девочек 
– ряд показателей эмоционального ин-
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теллекта, социального осознания и суве-
ренности привычек. 

Гипотеза о существовании различий по 
возрасту также была подтверждена. Не-
смотря на то, что отрицательная корре-
ляция возраста и эмпатии не соответству-
ет теоретическим источникам и требует 
дополнительного уточнения причин по-
добного результата, отрицательная кор-
реляция возраста с результатами по шка-
лам сопереживание несчастью и негатив-
ной экспрессивности может быть изучена 
на предмет связи, к примеру, 
с переживаниями старшеклассников по 
поводу каких-либо их проблем. 

Показатели личных границ и социо-
эмоционального интеллекта, как показа-

ло исследование, могут коррелировать 
как положительно, так и отрицательно, 
что зависит от особенностей соотноше-
ний каждых отдельных из шкал. Таким 
образом, мы можем подтвердить нашу ги-
потезу лишь частично. 

Важно отметить, что данная тема изу-
чена мало, поэтому содержит в себе боль-
шие возможности для исследования и по-
исков. Роль как личных границ, так и со-
цио-эмоционального интеллекта велика в 
развитии, поэтому изучение взаимовлия-
ний этих двух феноменов может расши-
рить инструментарий воздействий для 
формирования здоровой личности чело-
века. 
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Практики использования цифровых технологий и 
академическая успешность школьников:  

гендерный аспект 

В. Ф. Луговая1, Ю. Л. Проект1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Использование цифровых технологий
стало неотъемлемой частью повседневной деятельно-
сти современных школьников. Развернувшаяся поле-
мика о влиянии практик использования гаджетов на 
психическое и социальное развитие детей и подрост-
ков не позволяет сделать однозначных выводов о его 
характере. Вместе с тем актуальность изучения взаи-
мосвязи цифрового поведения школьников и характе-
ра их учебной активность остается неизменно высо-
кой. Настоящее исследование посвящено изучению
гендерной специфики взаимосвязи практик использо-
вания цифровых технологий и академической успеш-
ности школьников. В исследовании приняли участие 
241 школьник, включая 117 мальчиков и 124 девочки 
в возрасте от 12 до 15 лет (M = 13,6; S = 0,58). Практи-
ки использования цифровых технологий изучались 
с помощью опросников форм использования мобиль-
ных устройств, склонности к фаббингу и шкалы само-
оценки вовлеченности в использование смартфона. 
Также оценивался возраст, в котором у школьника по-
явился собственный гаджет. Академическая успеш-
ность измерялась на основе оценок школьной успева-
емости, пропусков занятий, а также с помощью мето-
дик измерения академического выгорания и отчужде-
ния от учебы. Как показали результаты исследования,
интенсивность использования цифровых технологий
становится значимым фактором не академической 

успеваемости, а скорее переживаний в учебной деятельности. Исследование продемонстриро-
вало, что девочки превосходят мальчиков в интенсивности использования гаджетов для раз-
ных целей и в разных контекстах. Вместе с те, связь академической успеваемости с различны-
ми паттернами использования гаджетов выражена в большей степени у мальчиков, тогда как 
у девочек эти паттерны связаны с академическим выгоранием и отчуждением от учебы. Так, 
мальчики, склонные к фаббингу, характеризуются более низкой успеваемостью по гуманитар-
ным и общественным предметам. Результаты исследования подчеркивают значимость учета 
гендерной специфики в формировании конструктивных паттернов цифрового поведения 
школьников. 
Ключевые слова: цифровые практики, школьники, мобильные устройства, учебная деятель-
ность, академическая успешность, гендер 
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Digital technology practices and academic performance 
of school students: A gender perspective 

V. F. Lugovaya1, Yu. L. Proekt1
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Abstract. Digital technologies have become an integral part of 
the daily life of modern schoolchildren. The debates about the
impact of gadget use on the mental and social development of 
children and adolescents yielded no definitive conclusions so 
far, which means that it is still highly relevant to study the rela-
tionship between the digital behavior of schoolchildren and 
their learning activity. The article is devoted to the gender spe-
cifics of the relationship between digital technology practices
and academic performance of schoolchildren.  
The sample included 241 schoolchildren: 117 males and
124 females aged 12 to 15 years (M=13.6; S=0.58). Digital tech-
nology practices were investigated using questionnaires of mo-
bile device usage patterns and phubbing behavior, and a self-
rated gadget engagement scale. The age at which a student got 
his or her own gadget was also taken into account. Academic 
performance was measured based on school grades, the number 
of missed classes and methods to determine academic burnout 
and alienation from study.  
The results showed that the intensity of digital technology use 
becomes a significant factor not for academic performance, but 
rather for emotions regarding learning activities. The study 
found that female students use gadgets more intensively for dif-
ferent purposes and in different contexts as compared to males.
However, the correlation of different patterns of gadget use with
academic performance is more pronounced in males, whereas in
females these patterns are associated with academic burnout
and alienation from study. Specifically, male students prone to 

phubbing are characterized by lower academic performance in humanities and social sciences.  
The results of the study highlight the importance of taking into account gender differences when en-
couraging constructive patterns of digital behavior in schoolchildren. 
Keywords: digital technology practices, school students, mobile devices, learning activities, academic 
performance, gender 

Введение 
Стремительное развитие цифровых 

технологий в XXI веке стало одним из 
наиболее существенных вызовов для лю-
дей, занятых воспитанием и обучением 
подрастающего поколения. Становится 
очевидным существенное опережение 
в освоении технологий младшими поко-

лениями по отношению к старшим, что 
принципиально меняет занимаемые ро-
левые позиции участников образователь-
ных отношений. Родители и педагоги те-
ряют ранее незыблемую позицию ключе-
вых авторитетов и хранителей ценной 
информации. Дети приобретают широкие 
возможности в самообразовании и, более 
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того, формируют отличные от старшего 
поколения ценности и подходы к обуче-
нию, что может порождать межпоколен-
ческие конфликты в образовательной 
среде (Бородина 2020).  

Современные дети и подростки широко 
используют цифровые инструменты для 
решения задач в многоцелевых жизнен-
ных контекстах, что влечет за собой раз-
витие автономности, прагматических 
установок в познании, многозадачности 
(Солдатова и др. 2022). Цифровые техно-
логии становятся значимым инструмен-
том обучения, расширяя арсенал эффек-
тивных педагогических методов и прие-
мов (Белолуцкая и др. 2023). В то же вре-
мя накоплен значительный исследова-
тельский материал, свидетельствующий 
о негативных последствиях чрезмерного 
использования цифровых технологий 
школьниками (van der Schuur et al. 2015). 
Так, было показано, что склонность 
к многозадачности связана с формирова-
нием поверхностного восприятия инфор-
мации, снижением концентрации внима-
ния, когнитивного контроля, социоэмо-
ционального функционирования и каче-
ства учебной деятельности в целом (van 
der Schuur et al. 2015). Проблемное ис-
пользование смартфонов проявляется 
в снижении эффективности образова-
тельной деятельности, учебной мотива-
ции и психоэмоциональных проблемах. 
Вместе с тем исследования указывают на 
разнонаправленные эффекты вовлечения 
детей и подростков в использование циф-
ровых технологий (Proekt et al. 2017; 
Siddiq, Scherer 2019). В частности, про-
блемные формы использования цифро-
вых технологий проявляются в игровой 
зависимости у мальчиков и мужчин, тогда 
как девочки и женщины более подверже-
ны зависимости от социальных сетей (Su 
et al. 2020). В то же время связь гендерной 
специфики вовлеченности школьников 
в использование цифровых технологий и 
их образовательной деятельности изуче-
на в меньшей степени, особенно на рос-
сийских выборках. Как показал метаана-
лиз, осуществленный W. Su с коллегами, 

проявление гендерных различий оказы-
вается чувствительным к странам, в кото-
рых проводятся исследования (Su et al. 
2019). В связи с вышесказанным целью 
настоящего исследования стало изучение 
гендерной специфики взаимосвязи прак-
тик использования цифровых технологий 
и академической успешности российских 
школьников. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

241 обучающийся средней школы, вклю-
чая 117 мальчиков и 124 девочки в воз-
расте от 12 до 15 лет (M = 13,6; S = 0,58). 
Исследование было проведено на базе 
общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области. 

В качестве методов исследования были 
задействованы опросник форм использо-
вания мобильных устройств, отражающий 
ключевые цели использования гаджетов 
школьниками, русскоязычная адаптация 
шкалы фаббинга E. Karadağ, измеряющая 
склонность к фаббингу и зависимость от 
смартфона, шкала самооценки пользова-
теля мобильных устройств, а также шка-
лы академического выгорания и отчуж-
дения от учебы Е. Н. Осина. Для оценки 
качества учебной деятельности школьни-
ков также были зафиксированы их акаде-
мические оценки за последнюю четверть, 
общее количество пропусков занятий и 
количество пропусков занятий по болез-
ни. Также были собраны данные о воз-
расте школьника, в котором он стал обла-
дателем собственного гаджета, и функци-
ональности гаджета, которым он владеет 
в настоящий момент. Школьники были 
разделены на группы с низкой, средней и 
высокой вовлеченностью в использова-
ние цифровых технологий.  

Статистический анализ осуществлялся 
путем сравнительного анализа с исполь-
зованием непараметрической статистики: 
сравнения с использованием критерия 
Манна – Уитни и критерия Крускала – Уо-
лисса, корреляционного анализа с ис-
пользованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, факторного анали-
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за. Обработка эмпирических данных была 
произведена с помощью программы Statis-
tica 8.0 (StatSoft). 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 приведены средние значе-

ния и стандартные отклонения по харак-
теристикам цифрового поведения школь-
ников. Результаты сравнительного ана-
лиза с использованием критерия Круска-
ла – Уолисса показали, что среди мальчи-
ков с различным уровнем вовлеченности 
в использование цифровых технологий 
обнаруживаются различия в интенсивно-
сти их использования в школе (H = 7,72; 
p = 0,02) и вне школы (H = 8,79; p = 0,01), а 
также по уровню технологичности акту-
ального гаджета (H = 5,84; p = 0,05).  

Среди девочек также обнаруживаются 
достоверные различия в интенсивности 
использования технологий в школе (H = 
8,86; p = 0,01) и вне ее (H = 8,00; p = 0,02). 
В то же время девочки с разным уровнем 
вовлеченности в использование цифро-
вых технологий отличаются по зависимо-
сти от смартфона (H = 7,93; p = 0,02). По-
лученные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что функциональность га-
джетов, которыми пользуются мальчики, 
играет значимую роль в формировании 
вовлеченности в использование техноло-
гий. Другими словами, расширение техно-

логических возможностей способствует 
интересу к их освоению, тогда как упро-
щенные и устаревшие модели гаджетов 
становятся условием низкой вовлеченно-
сти в использование технологий, возмож-
ного переключения интереса школьника 
на другие области познания и деятельно-
сти. У девочек, впрочем, вовлеченность 
в использование технологий не связана 
с характером используемых устройств, 
что согласуется с ранее полученными 
данными о большей ориентации девочек 
на социальные взаимодействия при ис-
пользовании цифровых технологий (Su et 
al. 2020), которая, в свою очередь не тре-
бует высокой функциональности гадже-
тов.  

Вместе с тем между девочками и маль-
чиками обнаружены достоверные разли-
чия в показателях интенсивности исполь-
зования технологий вне школы 
(U = 4871,5; p < 0,0001), склонности 
к фаббингу (U = 5461,5; p = 0,001) и зави-
симости от смартфона (U = 5597,5; p = 
0,002). По всем этим показателям девочки 
превосходили мальчиков. Это может сви-
детельствовать о большей уязвимости 
девочек перед рисками проблемного ис-
пользования технологий. 

Таблица 1. Описательные статистики характеристик цифрового поведения 
в исследуемых группах (условные обозначения: Д – девочки; М – мальчики) 

Характеристики цифрового поведения 

Уровни вовлеченности в использование 
цифровых технологий 

Низкий средний высокий 
Д М Д М Д М 

Интенсивность использования технологий в 
школе 

43,80 
(11,03) 

23,17 
(12,70) 

36,60 
(12,80) 

38,01 
(11,65) 

41,65 
(17,69) 

38,25 
(15,01) 

Интенсивность использования технологий вне 
школы 

53,00 
(9,82) 

47,67 
(20,37) 

49,68 
(15,30) 

43,88 
(15,55) 

56,35 
(15,09) 

52,54 
(13,46) 

Склонность к фаббингу 36,48 
(13,07) 

38,07 
(35,22) 

38,15 
(12,58) 

32,03 
(13,23) 

41,15 
(20,42) 

36,99 
(16,91) 

Зависимость от смартфона 36,00 
(8,49) 

34,50 
(28,23) 

40,12 
(20,66) 

32,12 
(20,41) 

49,81 
(31,08) 

40,21 
(25,09) 

Возраст владения первым гаджетом 8,00 
(2,00) 

6,17 
(0,98) 

7,50 
(1,93) 

7,55 
(2,06) 

7,19 
(1,81) 

7,00 
(2,00) 

Технологичность актуального гаджета 4,20 
(0,84) 

3,33 
(1,21) 

3,98 
(0,68) 

3,83 
(0,79) 

4,19 
(0,52) 

4,18 
(0,67) 
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Самооценка вовлеченности в использование 
технологий 

2,60 
(0,89) 

2,20 
(0,84) 

5,88 
(0,95) 

5,72 
(1,11) 

8,70 
(0,74) 

8,43 
(0,63) 

Таблица 2. Описательные статистики характеристик успешности учебной 
деятельности в исследуемых группах (условные обозначения: 

 Д – девочки; М – мальчики) 

Характеристики успешности учебной дея-
тельности 

Уровни вовлеченности в использование 
цифровых технологий 

Низкий средний высокий 

Д М Д М Д М 
Общая академическая успеваемость 4,26 

(0,59) 
4,01 

(0,61) 
4,36 

(0,40) 
4,02 

(0,42) 
4,31 

(0,42) 
3,89 

(0,39) 

Успеваемость по физической культуре 4,60 
(0,55) 

4,17 
(0,75) 

4,56 
(0,65) 

4,63 
(0,49) 

4,49 
(0,69) 

4,50 
(0,58) 

Успеваемость по STEM-дисциплинам 4,06 
(0,52) 

3,89 
(0,65) 

4,23 
(0,48) 

3,89 
(0,47) 

4,19 
(0,44) 

3,77 
(0,46) 

Успеваемость по гуманитарным и обществен-
ным дисциплинам 

4,36 
(0,69) 

4,07 
(0,59) 

4,42 
(0,39) 

4,05 
(0,44) 

4,38 
(0,43) 

3,91 
(0,40) 

Общее количество пропусков занятий  134,20 
(79,41) 

110,00 
(81,04) 

146,51 
(96,19) 

150,57 
(106,49) 

152,46 
(96,83) 

127,64 
(81,72) 

Количество пропусков занятий по болезни 57,80 
(72,24) 

61,50 
(42,67) 

62,40 
(67,42) 

76,05 
(78,09) 

64,65 
(69,06) 

59,71 
(65,07) 

Академическое выгорание 22,40 
(14,36) 

28,00 
(9,06) 

26,35 
(10,91) 

20,22 
(9,41) 

29,14 
(13,19) 

26,46 
(11,10) 

Отчуждение от учебы 30,60 
(9,71) 

30,67 
(14,73) 

34,73 
(12,77) 

32,46 
(15,25) 

42,59 
(14,05) 

41,36 
(14,75) 

Сравнение характеристик академиче-
ской успешности исследуемых школьни-
ков показало, что вовлеченность в ис-
пользование цифровых технологий слабо 
связана с показателями академической 
успешности (см. табл. 2). Так, ни по одно-
му из показателей академической успева-
емости и пропусков занятий не выявлено 
достоверных отличий между группами 
с разным уровнем вовлеченности в ис-
пользование цифровых технологий и сре-
ди девочек, и среди мальчиков. При этом 
обращают внимание высокие значения 
стандартного отклонения по показателям 
пропусков занятий, что характеризует 
выраженную гетерогенность групп и мо-
жет свидетельствовать о наличии допол-
нительных факторов, определяющих ака-
демическую успеваемость и посещаемость 
занятий.   

В то же время выявлены достоверные 
различия между группами с разным уров-
нем вовлеченности в использование циф-

ровых технологий среди девочек по от-
чуждению от учебы (H = 12,24; p = 0,002), 
а среди мальчиков по отчуждению от уче-
бы (H = 8,71; p = 0,01) и академическому 
выгоранию (H = 10,26; p = 0,006). Таким 
образом, с ростом вовлеченности в ис-
пользование цифровых технологий 
у школьников вне зависимости от пола 
отмечается более высокий уровень от-
чуждения от учебы, смыслоутраты 
в учебной деятельности, переживание 
учебного процесса как чуждого от их са-
мости. Вместе с тем мальчики, вовлечен-
ные в использование цифровых техноло-
гий, ощущают наряду с отчуждением от 
учебы и академическое выгорание, про-
являющееся в восприятии учебных тре-
бований как чрезмерных, а своего ресурс-
ного обеспечения для их исполнения как 
недостаточного. 

В завершении анализа данных были 
изучены корреляционные связи между 
исследуемыми показателями. Так, в груп-
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пе девочек выявлены достоверные пря-
мые связи между отчуждением от учебы и 
склонностью к фаббингу (r = 0,38; 
p = 0,00001), самооценкой вовлеченности 
в использование цифровых технологий 
(r = 0,42; p = 0,000001), интенсивностью 
использования технологий в школе 
(r = 0,31; p = 0,0003) и вне ее (r = 0,28; 
p = 0,002). Академическое выгорание об-
разовало прямые связи с интенсивностью 
использования технологий в школе 
(r = 0,18; p = 0,05) и вне школы (r = 0,21; 
p = 0,02), а возраст с функциональностью 
актуального гаджета (r = 0,27; p = 0,003) и 
возрастом, в котором у школьницы по-
явился свой первый гаджет (r = 0,23; 
p = 0,009). Таким образом, можно гово-
рить о деструктивных тенденциях в эмо-
циональном отношении к обучению и 
придании ему смысла у девочек, вовле-
ченных в использование цифровых тех-
нологий, тогда как академическая успева-
емость оказывается не связанной с циф-
ровым поведением школьниц. 

В группе мальчиков самооценка вовле-
ченности в использование технологий 
прямо связана с отчуждением от учебы 
(r = 0,23; p = 0,01) и академическим выго-
ранием (r = 0,23; p = 0,01), в то время как 
успеваемость по физической культуре об-
ратно связана с интенсивностью исполь-
зования технологий в школе (r = -0,23; 
p = 0,01), успеваемость по гуманитарным 
и общественным дисциплинам обратно 
связана со склонностью к фаббингу       
(r = -0,18; p = 0,05), а количество пропус-
ков по болезни обратно связано с функ-
циональностью актуального гаджета 
школьника (r = -0,22; p = 0,02). Результаты 
корреляционного анализа свидетель-
ствуют о более выраженном опосредова-
нии академической успешности мальчи-
ков практиками их цифрового поведения. 
Так, у мальчиков, характеризующихся ин-
тенсивным использованием цифровых 
технологий в школе, наблюдается более 
низкая успеваемость по физической куль-
туре, что может быть связано с их недо-
статочной физической активностью. Ин-
тересно, что часто болеющие мальчики 

владеют более простыми и устаревшими 
моделями гаджетов, что может косвенно 
свидетельствовать о социально-
экономическом статусе их семьи. В то же 
время нарушения коммуникации, связан-
ные с игнорированием собеседника по-
средством гаджетов, в большей степени 
проявляются у учеников, слабо успеваю-
щих по гуманитарным и общественным 
дисциплинам, призванным формировать 
конструктивные представления о челове-
ке и социуме. Общим и для девочек, и для 
мальчиков является нарушение в эмоци-
онально-смысловом компоненте отноше-
ния к обучению при выраженной вовле-
ченности в использование цифровых тех-
нологий.  

Выводы 
Насыщенность жизненной среды со-

временного школьника цифровыми тех-
нологиями является ключевым элемен-
том социальной ситуации его развития. 
Как показали результаты исследования, 
эффекты вовлеченности в их использова-
ние в учебной деятельности школьников 
носят выраженный гендерный характер. 
В исследовании было показано, что де-
вочки превосходят мальчиков в интен-
сивности использования гаджетов для 
разных целей и в разных контекстах. Во-
влечение в использование цифровых тех-
нологий мальчиков связано с техноло-
гичностью устройств, которыми они вла-
деют, тогда как проявление у девочек во-
влеченности в использование цифровых 
технологий сопровождается ростом зави-
симости от гаджетов. Вместе с тем связь 
академической успеваемости с различны-
ми паттернами использования гаджетов 
выражена в большей степени у мальчи-
ков, тогда как у девочек эти паттерны 
связаны с академическим выгоранием и 
отчуждением от учебы. Так, мальчики, 
склонные к фаббингу, характеризуются 
более низкой успеваемостью по предме-
там социально-гуманитарного цикла. Ре-
зультаты исследования подчеркивают 
значимость учета гендерной специфики 
в формировании конструктивных паттер-
нов цифрового поведения школьников. 
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Роль художественных и литературных образов  
в экзистенциальной психологии на примере выбора 

студентов-психологов 

М. В. Макарова1 

1 Санкт-Петербургский государственный университет,  
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9 

Аннотация. В статье рассматривается проблема ис-
пользования художественных и литературных обра-
зов в качестве инструмента для исследования глу-
бинных экзистенциальных переживаний. Подчерки-
ваются сложности, возникающие при изучении экзи-
стенциальной психологии, связанные с субъективно-
стью, абстрактностью понятий и отсутствием четких 
причинно-следственных связей. В качестве решения 
предлагается использовать эстетический опыт, кото-
рый является отражением глубинных эмоций, ценно-
стей, смыслов и субъективного опыта как автора про-
изведения, так и воспринимающего субъекта. Цель 
исследования – проанализировать выбор произведе-

ний искусства, отражающих такие экзистенциальные данности, как конечность жизни, одино-
чество, свобода и ответственность, смысл и бессмысленность. В исследовании приняли участие 
студенты второго и третьего курсов бакалавриата, а также первого курса магистратуры фа-
культета психологии СПбГУ (56 работ). Выбор произведения искусства не был ограничен: это 
мог быть как классический (изобразительное искусство, архитектура, музыка, литература, те-
атральная постановка), так и современный вид искусства (кинематография, мультипликация, 
перформанс). Показана связь выбора объектов искусства с экзистенциальными данностями, 
вовлеченность и предпочтения студентов, активно взаимодействующих с материалом. Худо-
жественные и литературные образы играют ключевую роль в экзистенциальной психологии, 
предоставляя доступ к сложным психологическим понятиям, создавая безопасное простран-
ство для рефлексии и открывая новые возможности для глубокого анализа человеческого 
опыта в рамках образовательного процесса. Исследование представляет ценный материал, 
позволяющий проанализировать взаимосвязь между экзистенциальными концептами и выбо-
ром студентами объектов искусства. Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки эффективных методов обучения и развития самосознания студентов. 
Ключевые слова: экзистенциальная психология, данности существования, эстетический опыт, 
художественные и литературные образы, выбор, студенты-психологи 
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The role of artistic and literary imagery in existential 
psychology: A case study of choices made  

by students of psychology 
M. V. Makarova1

1 St. Petersburg State University, 
7–9 Universitetskaya Emb., Saint Petersburg 199034, Russia 

Abstract. This article examines the use of artistic and literary 
imagery as a tool for exploring profound existential experienc-
es. It addresses the challenges of studying existential psychol-
ogy, such as its inherent subjectivity, abstract concepts, and 
the difficulty of establishing cause-and-effect relationships. 
The proposed approach is to utilize aesthetic experiences — 
works of art that reflect deep emotions, values, and meanings 
— offering insight into the subjective experiences of both the 
creator and the perceiver. The aim of the study is to analyze 
the selection of artworks that reflect ultimate concerns such as 
death, freedom, isolation, and meaninglessness. The research 
involved undergraduate students in their 2nd and 3rd years, as 
well as first-year master’s students, from the Faculty of Psy-
chology at St. Petersburg State University (56 works in total). 

The chosen artworks were diverse, encompassing both classical (visual arts, architecture, music, liter-
ature, theatre) and contemporary forms (cinema, animation, performance). The study examines the 
connection between the students’ choice of art objects and their engagement with existential themes, 
highlighting how these works resonate with their personal involvement and preferences. Artistic and 
literary imagery plays a key role in existential psychology by providing a gateway to complex psycho-
logical concepts, creating a safe space for reflection and offering new avenues for a deeper exploration 
of human experience within the educational environment. The findings of the study offer valuable in-
sights into the relationship between existential concepts and students’ engagement with art. The find-
ings may inform the development of effective methods of teaching and foster self-awareness in educa-
tional settings. 
Keywords: existential psychology, ultimate concerns, aesthetic experience, artistic and literary 
images, choice, students of psychology 

Введение 
Экзистенциальная психология, ориен-

тированная на изучение глубинных ас-
пектов человеческого бытия, таких как 
смысл существования, свобода, конеч-
ность жизни, одинокость, сталкивает ис-
следователей с рядом сложностей, кото-
рые делают ее изучение на практике 
настоящим вызовом. Эти понятия крайне 
субъективны и связаны с внутренним ми-
ром человека, что затрудняет их объек-
тивное измерение и эмпирическое иссле-
дование. Референты основных понятий 

носят абстрактный философский смысл, 
который трудно операционализировать. 
В области экзистенциальной психологии 
не всегда возможно установить четкие 
каузальные связи между факторами, по-
скольку многие аспекты человеческого 
бытия являются и противоречивыми, и 
взаимосвязанными. Наиболее эвристич-
ным для изучения экзистенциальной те-
матики видится экспериментальный ди-
зайн (например, метод прайминга), одна-
ко по-прежнему существует методологи-
ческая сложность, связанная с междисци-
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плинарным пересечением таких наук, как 
философия, психология, антропология. 
Таким образом, разработка релевантной 
методологии и инструментов для эмпи-
рических исследований является пер-
спективной задачей (Гришина 2012).   

Важно отметить, что несмотря на вы-
шеуказанную сложность, изучение пред-
метного поля экзистенциальной психоло-
гии остается актуальным направлением 
для понимания глубинных аспектов чело-
веческой природы, становления личности, 
духовного поиска и аутентичности 
(1816 публикаций за 2023 год в поиско-
вой системе elibrabry.ru). Развитие новых 
методов и подходов, учитывающих спе-
цифику данной области, может помочь 
преодолеть указанные ограничения и 
внести свой вклад в понимание экзистен-
циальной природы человека. Одним из 
таких способов, на наш взгляд, является 
«выход» в культуру и искусство, которые 
отражают не только переживание авто-
ром связи с более широким экзистенци-
альным контекстом, но и чувствитель-
ность воспринимающего эти смыслы 
субъекта.    

Изучение эстетического опыта и пере-
живаний личности предоставляет уни-
кальную возможность для погружения 
в ее внутренний мир и понимания чело-
веческого существования. Эстетическое 
восприятие действительности помогает 
человеку не просто выжить, а обогатиться 
и утончить своё отношение к миру, что 
способствует его утверждению в нем (Са-
мохвалова 1996). «Душевное событие» и 
способность к усилению понимания свое-
го переживания позволяет личности об-
наружить новые ракурсы собственной 
жизни, возвыситься над обыденностью и 
повседневностью (Рубинштейн 2012).  

В одном из направлений исследований 
эстетического опыта, предложенного 
П. Сильвиа и Э. Нусбаум, данный кон-
структ рассматривается как необычное 
состояние – «эстетический озноб», как по-
теря ощущения времени и отрешенности 
от окружающих (Silvia, Nusbaum 2011). 
В этом контексте мы можем обратиться 

к понятию вершинного переживания по 
А. Маслоу: внезапное ощущение счастья, 
полноты существования, связанности и 
единства всех вещей. Эти моменты пре-
дельного восторга (экстаза) характери-
зуются чувством открывающихся безгра-
ничных горизонтов, потерей ощущения 
пространства и времени, ощущением себя 
одновременно и более могущественным, 
и более беспомощным, чем когда-либо 
ранее, чувством восторга и трепета 
(Maslow 1970). Такие переживания вызы-
ваются интенсивными и вдохновляющи-
ми событиями, например, закатом или 
музыкальным произведением. Здесь 
наблюдается непосредственная связь 
вершинных переживаний и эстетических. 
Экзистенциальный опыт вершинных пе-
реживаний даёт человеку ощущение 
высших смыслов своего существования и 
характеризуется разрушением привычно-
го ощущения себя в пространстве и вре-
мени; интенсивностью и запоминаемо-
стью опыта; его уникальностью (Гришина 
2018).  

Эстетические эмоции, в отличие от ба-
зовых эмоций, связанных с выживанием и 
благополучием индивида, не являются 
утилитарными. Иными словами, они не 
связаны с планами, целями или биологи-
ческими потребностями личности (Scher-
er 2005). Телесные проявления, помимо 
уже упомянутого эстетического озноба, 
проявляются в виде мурашек по коже, 
слезящихся глаз, дрожания, плача и т. д. 
Эстетические эмоции охватывают весь 
спектр аффективного возбуждения и спо-
собны вызвать сильные физиологические 
реакции. Они различаются по эмоцио-
нальной реакции в разное время на одни 
и те же события; по интенсивности эмо-
циональной вовлечённости, которая сама 
по себе является фактором эстетического 
наслаждения и симпатии (Шестова 2021).   

В теории И. Шиндлера и соавторов 
(Schindler et al. 2017) об эстетических 
эмоциях можно найти близкие к экзи-
стенциальной психологии характеристи-
ки. Их можно обобщить и сопоставить (см. 
таблицу).  
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Таблица. Соответствие эстетических  эмоций и экзистенциальных  переживаний 
Эстетические эмоции Экзистенциальные переживания 

Возникают, когда объект или событие оцениваются 
как предельно сложные и новые; они создают ощу-
щение присутствия чего-то большего, чем ты есть 

Трасцендирование (К. Ясперс, К. Гольдштейн) и самот-
рансцендирование (В. Франкл), которые связаны с выхо-
дом за пределы наличной ситуации, способности размыш-
лять в терминах возможного и абстрактного 

Испытываются в момент встречи с объектом искус-
ства  

Аутентичность (Р. Мэй, И. Ялом) предполагает прожива-
ние подлинных чувств, реальное чувствование во время 
прямого контакта с искусством, возможность испытывать 
глубокие эмоции и переосмысливать свои собственные 
переживания в ответ на художественный образ  

Вызываются зрением, слухом, когнитивной обработ-
кой полученного стимула 

Интенциональность (Э. Гуссерль), бытие-в-мире 
(М. Хайдеггер) описывают непрерывное взаимодействие 
человека с миром через его органы чувств и когнитивные 
процессы, через которые человек ощущает и понимает 
мир 

Переплетаются с эстетическим суждением  Свобода и ответственность (Э. Фромм) и ценности 
(В. Франкл) отражают динамический процесс, в котором 
ценностно-смысловая регуляция является ключевым фак-
тором, определяющим оценку и эмоциональную реакцию 
на произведение искусства, способности свободно интер-
претировать и приписывать ей свой смысл  

 Кроме того, неутилитарность эстети-
ческих эмоций порождает собственную 
функцию и смысл. Проблематика роли 
эмоций в преодолении субъективной не-
определенности разрабатывалась О. Ти-
хомировым, в частности в теории регуля-
тивных динамических систем (Бабаева и 
др. 2009). Данный критерий – преодоле-
ние кризиса неопределенности – также 
объединяет оба направления: экспери-
ментальную эстетику, в рамках которой 
рассматриваются эстетические эмоции, и 
экзистенциальную психологию. 

Таким образом, изучение переживания 
эстетических эмоций позволяет прибли-
зиться к пониманию экзистенциального 
опыта и вершинного переживания лично-
сти.  

Материалы и методы 
Целью исследования является анализ 

выбора объектов искусства студентами по 
изучаемым конструктам данностей суще-
ствования: конечности жизни, одиноче-
ству, свободе и ответственности, смысла и 
бессмысленности (Ялом 1980). Виды ис-
кусства были разделены на категории, 
основанные на формах выражения: зри-
тельные образы (изобразительное искус-
ство, архитектура), звуковые образы (му-
зыка), слово (литература), а также худо-
жественное отражение реальности (театр, 
кино, мультипликация). Фактически, по-

иск и анализ произведений искусства 
опосредовался чувствительностью к эк-
зистенциальной тематике и эстетической 
привлекательностью.  

На семинарских и практических заня-
тиях по дисциплине «Экзистенциальная 
психология» студентам 2-го и 3-го курсов 
бакалавриата, а также студентам 1-го кур-
са магистратуры Факультета психологии 
СПбГУ было предложено (задание) вы-
брать любое произведение искусства, ко-
торое отражает экзистенциальную со-
ставляющую по данностям бытия. Сбор и 
презентация работ проходили в период 
с декабря 2022 по декабрь 2023 года. Для 
анализа было отобрано 56 работ, которые 
(а) соответствовали требованиям зада-
ния, (б) были корректно представлены, 
(в) были соотнесены с основными поня-
тиями экзистенциальной психологии, (г) 
имели личностный смысл и вызывали эс-
тетическое переживание студента (или 
группы студентов), презентующего рабо-
ту. Далее проходила экспертная оценка 
выбора и дискуссия относительно пред-
ставленных работ. При отборе работ учи-
тывался частотный компонент, то есть 
количество повторных работ в каждой 
презентации – всего 14 презентаций по 
каждой данности существования. Более 
широкий контекст дисциплины, а именно 
задачи курса с использованием этого за-
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дания, предполагал: развитие самосозна-
ния студентов, повышение эмоциональ-
ной зрелости, развитие критического 
мышления, повышение социальной от-
ветственности.   

Результаты и обсуждение 
Конфронтация с конечностью жиз-

ни. Из представленных по этой теме работ 
50% (7 ед.) являлись объектами изобра-
зительного искусства. Абсолютным фаво-
ритом в этом жанре выступила картина 
«Смерть и жизнь» (нем. Tod und Leben), 
австрийского художника Г. Климта (1911). 
Литературные произведения и кинемато-
графия упоминаются меньше. Особый ин-
терес вызвал немецкий кинофильм «До-
стучаться до небес» (Knockin' On Heaven's 
Door, 1997) (3 упоминания). Из отече-
ственной литературы были представлены 
два произведения: «Преступление и нака-
зание» Ф. М. Достоевского (4 упоминания) 
и стихотворение С. А. Есенина «К покой-
нику» (3 упоминания). Основные теоре-
тические концепты были определены 
в опоре на идеи таких экзистенциальных 
мыслителей, как Ф. Ницше и М. Хайдеггер. 
Практические аспекты экзистенциальной 
психотерапии концептуализировались 
через взгляды И. Ялома. Студенты под-
черкивали значимость выбранного мате-
риала в связи с глубинными переживани-
ями, которые актуализировали «размыш-
ления о жизни, смерти и их взаимосвязи». 
Выбранные образы «затрагивают темы 
смерти, жизни, поиска смысла и преодоле-
ния жизненных испытаний», «поднимают 
вопросы о вине, ответственности, свобо-
де воли и существовании Бога»; «вызыва-
ют грусть, тоску и размышления о смер-
ти и утрате».  

Конфронтация с одинокостью. Для 
отражения этой данности бытия студен-
ты чаще всего выбирали объекты изобра-
зительного искусства – картину картину 
«Полуночники» Э. Хоппера (1942) (4 упо-
минания), а также кинематографического 
– экранизацию романа Ф. С. Фицджераль-
да «Великий Гэтсби» (2013, реж. Б. Лур-
ман) (3 упоминания). Среди литератур-

ных произведений, отвечающих теме 
одинокости, студенты выбирали поэзию 
А. Ахматовой, М. Лермонтова, А. Блока 
(3 упоминания). Теоретическое обоснова-
ние переживания экзистенциального 
одиночества базировалось на представ-
лениях П. Тиллиха об экзистенциальной 
тревоге и мужестве противостояния ей. 
Студенты отмечали, что «одиночество 
воспринимается как глубоко личный 
опыт, связанный с чувством отчуждения 
и непонимания». Необходимо подчерк-
нуть, что студенты испытывают трудно-
сти в дифференциации видов изоляции 
(по И. Ялому): интрапсихической, интер-
психической и экзистенциальной. Это 
свидетельствует о сложности понимания 
глубинных причин одиночества, а также 
о необходимости дальнейшего исследо-
вания этого феномена. 

Конфронтация со свободой. В этом 
блоке ведущим жанром выступила кине-
матография (60%), в которой на первое 
место вышел американский кинофильм 
«Общество мертвых поэтов» (Dead Poets 
Society, 1989) (3 упоминания). Фильм «вы-
зывает чувство вдохновения и ощущение 
возможности самореализации и освобож-
дения от социальных ограничений». На 
втором месте – литературные произведе-
ния, в частности, роман Ф. М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» (3 упоми-
нания). Отмечается, что «тяжелый и тре-
вожный сюжет вызывает сопереживание 
герою, размышления о границе между сво-
бодой и ответственностью», а также 
«эстетика романа погружает читателя 
в атмосферу безысходности и отчаяния, 
но также в некую красоту беспощадной 
правды о человеке». Именно по этой дан-
ности бытия были представлены необыч-
ные жанры: перфоманс «Ритм 0», М. Аб-
рамович (1974) «о границах свободы и бес-
предела», и скульптура «По-
рыв»/«Свобода» З. Фрудакиса (Zenos 
Frudakis) о «символизации порыва души 
к самовыражению и освобождению от 
оков». Положения о свободе и ответствен-
ности в работах Ж.-П. Сартра и Э. Фромма 
легли в основу интерпретации человече-
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ского способа существования в указанных 
образах.     

Конфронтация с бессмысленностью. 
Жанровое соотношение в этом блоке по-
чти полностью соответствует предыду-
щему: большинство студентов выделило 
кинематографию и литературу. Кинема-
тография представлена в основном зару-
бежными лентами, в частности, амери-
канским фильмом «Барби» (Barbie, 2023), 
который вызывал «размышления о смысле 
жизни в идеальном мире, о том, как до-
стичь счастья и реализовать свои меч-
ты» (3 упоминания). Отечественный ки-
нематограф был представлен коротко-
метражной лентой «Всё как он сказал» 
(2021), который ставил «вопросы о смысле 
жизни в условиях безысходности, о том, 
как найти смысл в обыденности и как 
жить с невозможностью изменить ситу-
ацию». Абсолютное большинство студен-
тов выбрало для анализа отечественную 
литературу: «Исповедь» Л. Н. Толстого «о 
духовном кризисе и поиске смысла» (4 упо-
минания); была выделена идея смысла 
жизни «маленького человека» условиях 
несправедливости и безысходности 
в произведениях «Станционный смотри-
тель» А. С. Пушкина, «Шинель» Н. В. Гого-
ля, «Смерть чиновника», А. П. Чехова. Кон-
цепция смысла жизни В. Франкла и лого-
терапия оказали наиболее влияние на 
структуру анализа этой данности бытия 
студентами.  

Необходимо отметить, что ряд произ-
ведений искусства устойчиво упоминался 
в связи с каждой экзистенциальной про-
блемой. В изобразительном искусстве – 
это работы бельгийского художника-
сюрреалиста Рене Магритта; в литературе 
– произведение Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» и поэзия
М. Ю. Лермонтова; в кинематографе –
фильм режиссера П. Уира «Общество
мертвых поэтов» (Dead Poets Society,
1989). Эти эстетические объекты отража-
ют моральные, нравственные, духовные и
исторические измерения экзистенциаль-
ных переживаний, на которые обращали
внимание студенты при выборе и после-

дующем анализе. Во-первых, это уникаль-
ное внутреннее пространство и реаль-
ность главных героев (противоречие, 
борьба, тоска, поиск). Во-вторых, пере-
осмысление нормативных ценностей 
(двойственность, кризис, условности, об-
щественные нормы). В-третьих, одино-
кость и безысходность (отчуждение, от-
чаяние, непонимание Другим, индивиду-
альность). В целом, эти произведения ис-
кусства вызывают глубокие экзистенци-
альные переживания, заставляя зрителя 
или читателя задуматься о смысле жизни, 
о человеческом существовании, о свободе 
и ответственности. Эстетика экзистенци-
ализма в искусстве остаётся актуальной 
зоной осмысления человеческого бытия 
(Акиндинова 2019). В обратной связи и 
дискуссии с обучающимися было отмече-
но, что использование художественных и 
литературных образов в экзистенциаль-
ной психологии обогащает понимание че-
ловеческого существования, помогает 
лучше осознать себя и мир вокруг, а также 
способствует глубокому исследованию 
человеческого опыта и смысла жизни. 

Заключение 
Использование художественных и ли-

тературных образов является важным ас-
пектом в экзистенциальной психологии 
по нескольким причинам. Во-первых, ху-
дожественные образы, символы и мета-
форы могут быть использованы для пере-
дачи сложных психологических понятий, 
эмоций и переживаний, которые часто 
сложно выразить словами. Литературные 
произведения и работы изобразительного 
искусства могут служить «зеркалом» 
внутреннего мира. Во-вторых, символы и 
метафоры очень точно отражают глубин-
ные аспекты человеческого существова-
ния: смысл жизни, свобода, ответствен-
ность, смертность. Они также раскрывают 
эмоциональные аспекты процесса осу-
ществления бытия человека, в более уз-
ком смысле – происходит интеграция 
опыта в жизненную историю, что позво-
ляет сохранять устойчивость и целост-
ность личности. В-третьих, изучение эк-



М. В. Макарова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 308 

зистенциальной психологии на основе 
использования литературных и художе-
ственных образов создает безопасное 
пространство для обсуждения сложных 
тем и обеспечивает студентам возмож-
ность выражать свои чувства без страха 
осуждения.  

Созвучие эстетического и экзистенци-
ального переживания в поисковой страте-
гии студентов показало потенциал и от-
крыло новые возможности для глубинно-
го анализа. Восприятие личностью пре-
красного и духовного порождает процес-
сы рефлексии, эмпатии, развивает спо-
собности обращать внимание на особен-
ные аспекты своей повседневности. Эмо-
циональные переживания от «встречи» 

с экзистенциальным в искусстве пред-
ставляют собой событие – и духовное, и 
душевное событие. Перспективами иссле-
дования данной области может быть 
сравнение различных художественных и 
литературных произведений для выявле-
ния общих тем и символов, а также разли-
чий в их восприятии и воздействии на че-
ловеческую психику. Кроме того, возмо-
жен анализ влияния восприятия художе-
ственных произведений на эмоциональ-
ное состояние людей (например, в ситуа-
ции прайминга экзистенциально ориен-
тированного дизайна исследования), об-
разов и тем, которые могут иметь 
наибольший терапевтический эффект. 
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Аннотация. Современный российский университет,
решая задачу конкурентоспособности своих выпуск-
ников, находится в сфере действия двух глобальных 
векторов – интернационализации образования и ин-
дивидуализации профессиональной подготовки сту-
дента. В образовательной среде университета актуа-
лизируется запрос на развитие системы наставниче-
ства, выполняющей функции конкретизации суще-
ствующих образовательных программ в соответствии
с профессиональной подготовкой студента, с одной
стороны, с другой – быстрой адаптации студента
к меняющимся условиям жизни за счет возможности
влиять на его личностное развитие, систему ценно-
стей. Адекватное образовательным потребностям
студентов осуществление учебно-воспитательного
процесса в университете требует целенаправленной
подготовки педагогов к наставнической деятельно-
сти. Целью данного исследования является выявле-
ние представлений студентов и преподавателей 
о личности современного наставника студентов. Ме-
тодом опроса были получены данные о предпочти-
тельных личностных особенностях, значимых про-
фессиональных достижениях, технологиях взаимо-

действия с коллегами и студентами наставника в российском университете международного 
профиля в представлениях 54 преподавателей и 53 студентов. Получены различия в представ-
лениях студентов и преподавателей о личности наставника. Наиболее значимые различия вы-
явлены на основе психолингвистического анализа относительно качеств «эмпатия» и «терпе-
ние» (приоритетны в личности наставника для преподавателей) и «доброта» и «коммуника-
бельность» (приоритетны для студентов). Выявлены личностные особенности наставника 
студентов, практически одинаково значимые и для преподавателей, и для студентов: «стрессо-
устойчивость», «ответственность», «открытость», «честность» и др. В перечень «несовпадаю-
щих» представлений о личностных особенностях наставника вошли «лояльность», «современ-
ность, интерес к современной культуре», «смекалка», «находчивость», «оригинальность» (зна-
чимые для студентов); «широкий кругозор», «исследовательские навыки», «тайм-менеджмент» 
(значимые для преподавателей). На основе статистического и психолингвистического анализа 
представлений студентов и преподавателей о личности наставника в российском университе-
те возможна реализация профессиографического подхода в отношении преподавателей, зани-
мающихся наставнической деятельностью, или проходящих профессиональный отбор на 
должность наставника студентов. 
Ключевые слова: наставник, студент, социальные представления, образование, личность, 
профессиографический подход, профессиограмма 
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Ideas of students and teachers about the personality 
of a mentor at a Russian university 

E. N. Makhmutova1, M. A. Ivanchenko1, A. A. Chuganskaya2 

1 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) 
of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 

76 Vernadsky Ave., Moscow 119454, Russia 
2 Informatics and Management Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences 
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Abstract. Modern Russian universities are affected by two 
global trends — internationalization of education and in-
dividualization of professional training. Universities show 
a demand for a mentoring system that could perform two 
functions: first, tailor the existing educational programs to 
the training of each individual student; and second, help 
the student quickly adapt to changing conditions through 
influencing the student’s personal development and value
system. In order to ensure professional and values educa-
tion that corresponds to the educational needs of universi-
ty students, teachers should undergo dedicated training to
prepare for mentoring work.  
The purpose of this study is to identify the ideas of stu-
dents and teachers about the personality of a modern 
mentor. We used a survey to obtain data on a mentor’s 
preferred personal qualities, professional achievements 
and the manner of interaction with colleagues and stu-
dents on international relations programs. The sample in-
cluded 54 teachers and 53 students.
We used psycholinguistic analysis to find that the most
significant differences between students’ and teachers’
ideas about the personality of a mentor are connected with
the qualities of ‘empathy’ and ‘patience’ (prioritized by 
teachers), and ‘kindness’ and ‘sociability’ (prioritized by 

students). It was found that ‘stress tolerance’, ‘responsibility’, ‘openness’, ‘honesty’, etc. are the per-
sonal qualities of a mentor that are almost equally significant for both teachers and students. It was 
also found that some qualities of a mentor are considered important only by teachers (‘broad-
mindedness’, ‘research skills’, ‘time management’) or only by students (‘loyalty’, ‘modernity, interest in 
modern culture’, ‘savviness’, ‘resourcefulness’, ‘originality’).  
The results can be used to compile a recommended list of professional and psychological requirements 
(professiogramma) for teachers engaged in mentoring activities or undergoing professional selection 
for the position of a mentor. 
Keywords: mentor, student, social representations, education, personality, psychological require-
ments, professiogramma 
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Введение 
Отечественная история института 

наставничества в сфере образования 
насчитывает более ста лет с различной 
интенсивностью научного и прикладного 
интереса к наставнической деятельности. 
Актуальность исследований проблем 
наставничества возросла в последнее де-
сятилетие, «сформировалось общее пони-
мание того, что система наставничества 
может стать инструментом повышения 
качества образования, механизмом созда-
ния эффективных социальных лифтов, 
одним из катализаторов для «технологи-
ческого рывка» российской экономики» 
(Блинов и др. 2019, 5). В психологическом 
плане запрос на осуществление наставни-
ческой деятельности возникает в связи 
с неготовностью обучаемого к самостоя-
тельному усвоению знаний, к обретению 
заложенных в образовательной програм-
ме профессиональных навыков и умений. 
Наставник сопровождает обучаемого 
в процессах социального и профессио-
нального самоопределения. «Педагогиче-
ское наставничество заключается в орга-
низации образовательного движения, ко-
торое строится на постоянном рефлек-
сивном соотнесении достижений (насто-
ящих и прошлых) с интересами и устрем-
лениями (образом будущего)» (Антонова, 
Кругликова 2023, 24). Личность настав-
ника становится ориентиром становления 
личности наставляемого, его деятельно-
сти и системы социальных отношений. 
Пролагая путь в развитии внешних связей 
обучаемого и его внутреннего мира, 
наставник осуществляет «инвестицию 
в будущее, которая может принести зна-
чительные результаты в карьерном и 
личностном росте» (Елисеева и др. 2023, 
86). 

При детальном рассмотрении личност-
ных особенностей современного настав-
ника студентов в российском университе-
те их можно традиционно отнести к трем 
категориям – когнитивные, эмоциональ-
но-волевые и поведенческие. Такое раз-
деление облегчает профессиографическое 
структурирование наставнической дея-

тельности. «Нацеленность на практиче-
ский результат и индивидуальный харак-
тер взаимодействия являются важными 
особенностями наставничества, что объ-
ясняет его эффективность» (Фетисов, 
Горбунова 2023,127). Анализ зарубежной 
литературы показывает контекстную 
близость профессиографического подхода 
к наставнической деятельности и мето-
дологии отбора и совершенствования 
профессиональных навыков коучей: ме-
тоды решения проблем, стратегии обще-
ния и способы построения прочных от-
ношений оказываются аналогично акту-
альными (Rogers 2021; Peterson, Passmore 
2024). Как наставник, так и коуч направ-
ляют свою профессиональную деятель-
ность на улучшение результатов обуче-
ния студентов, поддержание процесса по-
лучения знаний и освоения навыков, по-
могая студентам достигать своих образо-
вательных целей (Smith, Brown 2024).     

Материалы и методы 
Выборку исследования составили 

54 преподавателя и 53 студента гумани-
тарного направления подготовки универ-
ситета международного профиля. Мето-
дика исследования состояла из опросни-
ка, включающего социо-демографические 
показатели и ответы на полуструктури-
рованные вопросы. Респондентам было 
предложено написать пять и более лич-
ностных особенностей, которые, на их 
взгляд, важно иметь современному 
наставнику студентов. Полученные дан-
ные для общей выборки респондентов 
(107 человек) составили 151 личностное 
качество, представленное одним словом 
или выражением. 

Анализ данных проводился с помощью 
статистической программы SPSS 11.0. Для 
статистической оценки использовались 
коэффициент корреляции Пирсона и кри-
терий Х². 

Отдельной задачей была оценка тек-
стовой информации с помощью сервисов 
семантического анализа текстов (Семан-
тический анализ текста 2024). Этим ин-
струментом были обработаны данные 
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текстов описания личностных качеств 
наставников в выборках студентов и пре-
подавателей.  

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты были проана-

лизированы статистически и качественно. 
В статистическом анализе гипотезы со-

стояли в том, что, во-первых, существуют 
значимые корреляции по большинству 
личностных признаков наставника 
в группах студентов и преподавателей, во-
вторых, существуют значимые различия 
в группах студентов и преподавателей 
в оценке ряда личностных качеств 
наставника.  Первая гипотеза о наличии 
корреляции была проверена на основе 
подсчета коэффициента Пирсона и оказа-
лась значимой. Полученные данные пока-
зали значимость взаимосвязи результа-
тов оценки личностных показателей сре-
ди студентов и преподавателей (р = 0,01; 
r = 0,618).  Такой результат обусловлен 
общим полем представлений участников 
образования в педагогической коммуни-
кации.   

Вторая гипотеза о различии в группах 
студентов и преподавателей как незави-
симых выборках проверялась на основе 
критерия Х². Были получены значения 
Х² = 334 при уровне значимости p = 0,005. 
Данный результат позволяет говорить 
о тенденции различий у студентов и пре-
подавателей за счет разности и степени 
дифференцированности тех качеств, ко-
торые требуются от наставника. И это 
подразумевает необходимость качествен-
ного разбора того, что берется за основу 
субъектного видения каждого из участ-
ников педагогического взаимодействия. 
Для решения этой задачи мы обратились 
к качественной оценке семантической со-
ставляющей описания наставника.  

 Общий объем личностных особенно-
стей современного наставника студентов 
университета, выделенных и студентами, 
и преподавателями, составил 151 каче-
ство, при этом в подгруппе студентов ли-
дерами по частоте стали: «умение», «спо-
собность», «интерес», «открытость», «от-

ношению», «позитивный». Среди препо-
давателей наиболее часто использовались 
такие личностные качества: «умение», 
«способности», «студентам», «готов-
ность», «желание», «интерес», «подход», 
«знаниями». Полученные результаты для 
корпусов слов, описывающих качества 
наставника, были представлены в виде 
облаков слов, сформированных в онлайн 
сервисах (Wordscloud 2024). 

Рисунок 1. Облако слов из ответов 
преподавателей о личных качествах 

наставника 

Рисунок 2. Облако слов из ответов 
студентов о личных качествах 

наставника 
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Далее был проведен анализ ответов и 
получены различия в представлениях 
студентов и преподавателей о личности 
наставника. Наиболее значимые различия 
выявлены на основе психолингвистиче-
ского анализа относительно качеств «эм-
патия» и «терпение» (приоритетны 
в личности наставника для преподавате-
лей) и «доброта» и «коммуникабель-
ность» (приоритетны для студентов). Вы-
явлены личностные особенности настав-
ника студентов, практически одинаково 
значимые и для преподавателей, и для 
студентов: «стрессоустойчивость», «от-
ветственность», «открытость», «чест-
ность» и др. В перечень «несовпадающих» 
представлений о личностных особенно-
стях наставника вошли «лояльность», 

«современность, интерес к современной 
культуре», «смекалка», «находчивость», 
«оригинальность» (значимые для студен-
тов); «широкий кругозор», «исследова-
тельские навыки», «тайм-менеджмент» 
(значимые для преподавателей). 

Выводы 
На основе статистического и психо-

лингвистического анализа представлений 
студентов и преподавателей о личности 
наставника в российском университете 
возможна реализация профессиографиче-
ского подхода в отношении преподавате-
лей, занимающихся наставнической дея-
тельностью или проходящих профессио-
нальный отбор на должность наставника 
студентов.  
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Проявления творческих способностей  
у дошкольников в процессе выполнения заданий 

на цифровом интерактивном оборудовании 
А. С. Мальцева1,2 

1 Южно-Уральский государственный университет, 
454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76 

2 ООО «СтендАп Инновации»,  454091, Россия, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 16 
 

Аннотация. Статья посвящена проблематике иссле-
дования и развития креативности детей старшего до-
школьного возраста в контексте цифровизации обра-
зования. В рамках исследования на базе программного 
обеспечения образовательного комплекса «Интерак-
тивный пол Magium» разработана игра («Карта сокро-
вищ»), направленная на выявление уровня креативно-
сти в индивидуальной и совместной деятельности.
Этапы совместной деятельности в игре предполагает 
взаимодействие в паре. Задача детей – за определен-
ное время (10 минут для каждого этапа) создать карту 
местности из предложенного набора «карточек». Про-
граммное обеспечение позволяет фиксировать ряд ко-
личественных параметров в процессе индивидуальной
и совместной деятельности. Например, количество за-
полненных клеток игрового поля, количество уни-
кальных игровых карточек и др. Выполнение игрового
задания (построение «карты») и подсчет количествен-

ных параметров игровой деятельности ребенка осуществляется на основе распознавания дви-
жений и геометрических фигур с применением технологий искусственного интеллекта. Диа-
гностика креативности осуществлялась с помощью «Теста творческого мышления» 
Э. П. Торренса. Результаты, полученные с помощью теста Торренса, сопоставлялись с коли-
чественными параметрами деятельности детей в разработанной игре «Карта сокровищ» с по-
мощью коэффициента корреляции r-Спирмена. В исследовании приняли участие 47 детей 
в возрасте 6–7 лет, воспитанники подготовительной группы детского сада. Исследование пока-
зало наличие корреляции между показателями креативности по тесту Торренса: беглостью, 
гибкостью и оригинальностью (rs от 0,43 (p <  0,05) до 0,62 (p < 0,01). Соответственно, данные 
показатели оказались связаны с частично идентичным набором поведенческих проявлений, 
зафиксированных в процессе диагностической игры. На этапе индивидуальной продуктивной 
деятельности выявлены взаимосвязи показателей креативности (беглость, гибкость и ориги-
нальность) с показателями игровой продуктивности: количество использованных ребенком 
в процессе выполнения задания игровых карточек и количество заполненных клеток на игро-
вом поле. Беглость и оригинальность, кроме того, оказались взаимосвязаны с проявлениями, 
характеризующими качество выполнения игрового задания – количество верно соединенных 
игровых карточек. Оригинальность по тесту Торренса коррелирует процентом уникальных 
карточек, которые использовал ребенок в процессе игры. Для показателей разработанности, 
абстрактности названия и сопротивления замыканию не выявлено значимых корреляционных 
взаимосвязей с количественными показателями разработанной игры «Карта сокровищ». Пред-
полагается возможность применения разработанной игры в качестве инструмента диагности-
ки творческих способностей. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, креативность, творческие способности, диагностика, 
цифровое образовательное оборудование, цифровизация образования 

Сведения об авторе: 
 

Алиса Сергеевна Мальцева 
е-mail: maltcevaas@susu.ru 
SPIN: 5079-1321 
Scopus AuthorID: 57199403359  
ORCID: 0000-0001-9315-9843 
 

Финансирование: исследование 
выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда №23-
18-01059, https://rscf.ru/project/23-
18-01059/  
© Автор (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frscf.ru%2Fproject%2F23-18-01059%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frscf.ru%2Fproject%2F23-18-01059%2F&cc_key=


Проявления творческих способностей у дошкольников в процессе выполнения заданий … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 317 

Вв 

Behavioral markers of creative abilities in preschool 
children performing tasks on interactive  

digital equipment 
A. S. Maltseva1,2 

1 South Ural State University, 
76 Lenina Ave., Chelyabinsk 454080, Russia 
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16 Zwillinga Str., Chelyabinsk 454091, Russia 

Abstract. The article focuses on researching and encouraging 
creativity in pre-school children in the context of education 
digitalization. The author used the software The Interactive 
Floor Magium to develop a game (The Treasure Map) aimed at 
measuring creativity in individual and joint activities. The 
stages of joint activity in the game involved interaction in 
pairs. The children’s task was to create a map of the area from 
the proposed set of ‘cards’ within a certain time (10 min. for 
each stage). The software recorded a number of quantitative 
parameters in the process of individual and joint activities — 
e.g., the number of filled cells on the playing field, the number
of unique game cards, etc. The software relied on the recogni-
tion of movements and geometric shapes through artificial in-
telligence when processing the performance of the game task
(constructing the ‘map’) and calculating the quantitative pa-
rameters of a child’s game activity. Creativity was measured
by The Torrance Tests of Creative Thinking (P. Torrance). The
results obtained using the test were compared with the quan-
titative parameters of children’s activity in The Treasure Map
game using the r-Spearman correlation coefficient. The study

involved 47 children aged 6–7 years from a kindergarten pre-school group. The study showed a corre-
lation between creativity indicators according to the Torrance test: fluency, flexibility and originality 
(rs from 0.43 at p<0.05 to 0.62 at p<0.01). Accordingly, these indicators were found to be correlated 
with a partially identical set of behavioral manifestations recorded during The Treasure Map game. At 
the stage of individual activity, the study identified correlations between the indicators of creativity 
(fluency, flexibility and originality) and the indicators of gaming productivity (the number of game 
cards used by the child, the number of filled cells on the playing field). In addition, fluency and origi-
nality were found to be correlated with manifestations characterizing the quality of the game task per-
formance (the number of correctly connected game cards). Originality according to the Torrance test 
correlates with the percentage of unique cards that the child used during the game. There were no sig-
nificant correlations between the indicators of elaboration, abstractness of the name and resistance to 
closure of the Torrance test and the quantitative indicators of The Treasure Map game.  
The author assumes that the game may be used to measure creative abilities. 
Keywords: preschool age, creativity, psychological measurement, digital educational equipment, edu-
cation digitalization  
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Введение 
Креативность наряду с критическим 

мышлением, навыками коммуникации и 
кооперации признается ключевой компе-
тенцией, необходимой для эффективного 
ответа личности на вызовы современного 
мира.  

Несмотря на большое разнообразие 
определений, можно выделить ряд общих 
тенденций в понимании содержания и 
сущности феномена креативности. Во-
первых, креативность связывают со спо-
собностью человека создавать новый 
продукт в процессе реализации своего 
творческого потенциала. Во-вторых, со-
зданный продукт должен обладать некой 
ценностью, полезностью в условиях опре-
деленного социального и культурного 
контекста. Кроме того, креативность рас-
сматривается как динамичный системный 
феномен, который проявляется во взаи-
модействии личности со средой: матери-
альной, социальной, культурной. В кон-
цепции «Одаренные дети: экология твор-
чества» подчеркивается необходимость 
определения и создания таких парамет-
ров среды, которые будут способствовать 
возможности реализации творческого по-
тенциала и интеграции талантливой лич-
ности (Грязева-Добшинская 2013). Систе-
матизируя различные подходы, М. Родс 
предложил модель, включающую четыре 
аспекта креативности – творческий про-
цесс, личностные характеристики, твор-
ческий продукт и внешние условия, вли-
яющие на личность (Kanlı 2020).  Соответ-
ственно, в контексте развития и диагно-
стики креативности целесообразно при-
менять методы, учитывающие систем-
ность феномена. 

В обзорах отечественных и зарубежных 
исследований авторы обращают внима-
ние на возрастающий интерес к пробле-
матике как развития, так и диагностики 
креативности (Шумакова 2021), в том 
числе у детей дошкольного возраста. Это 
связанно с классическим представлением 
о старшем дошкольном возрасте как сен-
ситивном периоде развития воображения 

и творческого потенциала ребенка (Вы-
готский 2011; Дружинин 2008). 

В контексте развития креативности 
в дошкольном возрасте подчеркивается 
роль личности педагога, создания особой 
обогащенной образовательной среды, ор-
ганизации разнообразных форм деятель-
ности, в том числе с целью развития субъ-
ектности ребенка в свободной продук-
тивной деятельности 

В контексте диагностики креативности 
в дошкольном возрасте исследователи 
обращают внимание, с одной стороны, на 
существование различных подходов к ис-
следованию, с другой стороны, на ограни-
чения, которые связаны именно с воз-
растными особенностями. Наиболее по-
пулярной диагностической методикой 
считается тест творческого мышления 
Э. П. Торренса (Петрова, Щебланова 2019; 
Баянова, Хаматвалеева 2022). Торренс 
предложил систему подходов к определе-
нию креативности, на основе которой мо-
гут быть описаны направления в диагно-
стике, в том числе для дошкольников 
(Лубовский 2004): 1) определение новиз-
ны решения как критерия креативности; 
2) понимание в категориях познаватель-
ной сферы; 3) описание процессуальных
характеристик творчества; 4) дифферен-
циация уровней творчества; 5) креатив-
ность как характеристика личности, про-
тивопоставляющаяся конформности и
проявляющаяся в жизнетворчестве.

В условиях цифровизации образования 
актуальным становится изучение влия-
ния цифровых технологий на развитие 
способностей и личности ребенка. Нет 
единства мнений в определении качества 
этого влияния. Цифровые технологии 
рассматриваются как новые средства опо-
средования (Рубцова 2019). В исследова-
ниях описываются положительные эф-
фекты применения цифровых технологий 
в образовательной деятельности: повы-
шение продолжительности концентрации 
внимания и вовлеченности детей, разви-
тие мотивации, мышления, самостоя-
тельности, повышение качества и скоро-
сти усвоения материала. При этом дости-



Проявления творческих способностей у дошкольников в процессе выполнения заданий … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 319 

жение положительных эффектов зача-
стую связывают с включенностью взрос-
лого, педагога или родителя, в процесс 
взаимодействия с цифровым устройством, 
а не с самим по себе применением цифро-
вых технологий. Чаще всего в подобных 
исследованиях речь идет об оценке эф-
фективности и специфики влияния кон-
кретных приложений, имеющих узкую 
предметную направленность или наце-
ленных на закрепления конкретных зна-
ний или навыков. 

В современных условиях применение 
в образовательном процессе разнообраз-
ных технологий даже на базовом уровне 
необходимо для дальнейшей успешной 
адаптации детей дошкольного и младше-
го школьного возраста к «цифровым эко-
системам» (Рабинович и др. 2021). Для 
эффективной реализации этой цели необ-
ходимо соблюдать ряд условий, в том 
числе: экологичность для детского воз-
раста, встраивание в естественные формы 
деятельности, возможность интерактив-
ного взаимодействия с технологиями, ре-
ализация индивидуального и микрогруп-
пового формата, специфичная мотивация, 
проектный исследовательский подход.  

Материалы и методы 
С учетом различных подходов к диа-

гностике и, соответственно, развитию 
креативности, в том числе в дошкольном 
возрасте, и ценности интеграции в этот 
процесс цифровых технологий в рамках 
данного исследования на базе программ-
ного обеспечения интерактивного обра-
зовательного комплекса «Интерактивный 
пол Magium» (ООО «СтендАп Инновации») 
была разработана игра «Карта сокровищ». 
При создании игры мы опирались на 
представления Э. П. Торренса о показате-
лях креативности: продуктивности, гиб-
кости, оригинальности, разработанности. 
Учитывались обозначенные другими ав-
торами требования к диагностике креа-
тивности и творческих способностей для 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста: 

– Свободная, непринужденная, эмоцио-
нально комфортная и привлекатель-
ная для детей атмосфера (Дружинин
2008);

– особая, непривычная, новая для детей
обстановка. А. В. Ассовская с соавтора-
ми предлагают, как минимум, прово-
дить исследование в другом помеще-
нии, или по-новому рассадить детей.
В. Г. Грязева-Добшинская указывает на
необходимость создания особых про-
странств (персональных и надперсо-
нальных), способствующих проявле-
нию способностей и персонализации
творческой личности (Грязева-
Добшинская 2013);

– продуктивная игровая деятельность
в основе диагностической процедуры
(Анищенкова 2010);

– возможность свободы выбора, само-
стоятельности, автономности (Сева-
стьянова 1996).

Игровая задача детей – построить кар-
ту местности, используя «карточки» 
с элементами ландшафта, и спрятать на 
получившейся карте сундук с сокровищем 
за определенное время. Карточки пред-
ставляют собой квадратные картинки 
с различным сочетанием элементов 
ландшафта: луг, лес, дорога водоем. Дети 
выбирают «карточки» и размещают их на 
игровом поле размером 5х6 клеток. «Кар-
точки» и игровое поле являются элемен-
тами игрового интерфейса и проецируют-
ся на поверхность пола. Дети выбирают и 
размещают «карточки» на игровом поле, 
выкладывая на пол в соответствующем 
месте реальный физический объект – 
объемную цветную геометрическую фи-
гуру. 

Игра состоит из двух этапов. На первом 
этапе каждый ребенок создает свою карту 
независимо от партнера. У каждого ре-
бенка в наборе 22 карточки. Второй этап 
предполагает взаимодействие в паре и 
совместное построение карты из общего 
набора карточек (56 штук). В завершении 
каждого   этапа  дети  «прячут сокровище» 
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на получившейся карте. Программное 
обеспечение позволяет фиксировать 
большое количество параметров в про-
цессе индивидуальной и совместной дея-
тельности. Например, количество запол-
ненных клеток игрового поля, количество 
уникальных игровых карточек, соотно-
шение количества выложенных карточек 
на индивидуальном и совместном этапе 
игры, количество «правильных» соедине-
ний «карточек», количество соединений 
своих «карточек» с «карточками» партне-
ра и др.  

Дети играют в свободном режиме. В иг-
ре задано всего два ограничения/правила: 
1) на каждый этап дается 10 минут, 2)
карточки должны соединяться идентич-
ными гранями – количество граней с раз-
ными элементами ландшафта на каждой
карточке варьирует от 1 (карточка, у ко-
торой все грани одинаковые) до 4 (на всех
гранях изображены разные элементы
ландшафта)

Выполнение игрового задания (постро-
ение «карты») и подсчет количественных 
параметров игровой деятельности ребен-
ка осуществляется на основе распознава-
ния движений и геометрических фигур 
с  применением технологий искусствен-
ного интеллекта. После окончания игры 
система формирует pdf-документ для 
каждого ребенка с полученными им коли-
чественными показателями игры. 

Исследование проводилось на базе 
МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска». В ис-
следовании приняли участие 47 детей 
в возрасте 6–7 лет, воспитанники подго-
товительных групп детского сада. 

Диагностика креативности осуществ-
лялась с помощью «Теста творческого 
мышления Э. П. Торренса». Результаты, 
полученные с помощью теста Торренса, 
сопоставлялись с количественными пара-
метрами деятельности детей в диагно-
стической игре «Карта сокровищ» с по-
мощью коэффициента корреляции             
r-Спирмена.

Результаты и их обсуждение 
Перед описанием и интерпретацией 

взаимосвязей показателей теста Торренса 
и количественных показателей, получен-
ных в результате прохождения детьми 
игры «Карта сокровищ», рассмотрим спе-
цифику взаимосвязей показателей теста 
Торренса (беглость, гибкость, оригиналь-
ность, разработанность, сопротивление 
замыканию, абстрактность названия) 
в данной выборке. Исследование показало 
наличие значимых корреляции между по-
казателями креативности по тесту Тор-
ренса: беглостью и гибкостью (rs = 0,43, 
p < 0,05), беглостью и оригинальностью 
(rs = 0,62, p < 0,01), гибкостью и ориги-
нальностью ( rs = 0,50, p < 0,01). Такие по-
казатели креативности, как беглость, гиб-
кость и оригинальность, в данной выбор-
ке представляют единую недостаточно 
дифференцированную систему. 

Наличие перекрестных корреляций 
между основными показателями креа-
тивности частично объясняет то, что да-
лее в исследовании были выявлены до-
статочно похожие группы корреляций от-
дельных показателей теста Торренса 
с показателями разработанной игры. Да-
лее последовательно будут описаны кор-
реляции с показателями, полученными на 
индивидуальном этапе и этапе совмест-
ной деятельности, а также с показателя-
ми, описывающими соотношение этих ко-
личественных показателей. 

На этапе индивидуальной деятельно-
сти выявлены взаимосвязи:  
 беглости, гибкости и оригинальности 

теста Торренса со следующими пока-
зателями разработанной игры: 1) ко-
личество использованных ребенком 
впроцессе выполнения задания игро-
вых карточек (rs = 0,35, p < 0,05, 
rs = 0,36, p < 0,05 и rs = 0,53, p < 0,01); 2) 
количество заполненных клеток на 
игровом поле (rs = 0,37, p < 0,05, 
rs = 0,36, p < 0,05 и rs = 0,54, p < 0,01). 
Обозначим их «показателями игровой 
продуктивности»; 



Проявления творческих способностей у дошкольников в процессе выполнения заданий … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 321 

 беглости и оригинальности с показа-
телем количества верно соединенных 
игровых карточек (rs = 0,39, p < 0,05 и 
rs  = 0,58, p < 0,01). Обозначим его «по-
казателем качества/точности выпол-
нения задания»; 

 оригинальности с долей уникальных 
карточек, которые ребенок использо-
вал во время игры (rs = 0,35, p < 0,05). 
Обозначим его «показателем стремле-
ния к разнообразию». 

Для остальных показателей теста Тор-
ренса (разработанность, абстрактность 
названия и сопротивление замыканию) не 
было выявлено значимых взаимосвязей 
с количественными показателями, полу-
ченными в процессе разработанной игры. 

 На этапе совместной деятельности не 
выявлено значимых корреляций с показа-
телями беглости, гибкости оригинально-
сти, разработанности. 

Выявлены корреляции компонентов 
креативности по тесту Торренса и отно-
сительных показателей индивидуальной 
и совместной деятельности в игре «Карта 
сокровищ»: 
 беглость и оригинальность коррели-

руют с показателем качества/точности 
выполнения задания, то есть количе-
ством верно соединенных игровых 
карточек (rs = 0,39, p < 0,05 и rs = 0,58, 
p < 0,01). 

 оригинальность со следующими пока-
зателями: 1) показателями игровой 
продуктивности – количеством ис-
пользованных ребенком в процессе 
выполнения задания игровых карто-
чек (rs = 0,37, p < 0,05), количеством за-
полненных клеток на игровом поле 
(rs = 0,38, p < 0,05); 2) показателем 
стремления к разнообразию, то есть 
процентом уникальных карточек, ко-
торые ребенок использовал во время 
игры (rs = 0,52, p < 0,01); 

 гибкость с показателем стремления 
к разнообразию (rs = 0,38, p < 0,05). 

Выводы 
В исследовании выявлено, что у до-

школьников креативность скорее пред-
ставляет целостную сложно дифференци-
руемую характеристику. Практически все 
компоненты тесно связаны между собой, 
что позволяет предположить возмож-
ность развития творческого потенциала 
в дошкольном возрасте с помощью разно-
образных методов и подходов. То есть, 
развивая один компонент в этом возрасте, 
мы будем оказывать системное общее 
влияние на все составляющие данной 
компетенции.  

Определены особенности выполнения 
игровых заданий, разработанных на циф-
ровом интерактивном оборудовании, ко-
торые коррелируют с различными ком-
понентами креативности. Они были диф-
ференцированы на три группы показате-
лей: «показателями игровой продуктив-
ности», «показатели качества/точности 
выполнения задания» и «показатели 
стремления к разнообразию». Корреля-
ции именно с этими особенностями дея-
тельности при выполнения игрового за-
дания могут быть связаны со спецификой 
концепции креативности, положенной 
в основу методики Э. П. Торренса. 

Параметры креативности по-разному 
связаны с количественными показателя-
ми деятельности детей на этапах индиви-
дуальной и совместной игры. Особенно 
ценной, на наш взгляд, является взаимо-
связь относительных характеристик вы-
полнения задания на индивидуальном и 
групповом этапе с показателями беглости, 
оригинальности и гибкости.  

Таким образом, креативность в до-
школьном возрасте, выступая как целост-
ная характеристика, связана со способно-
стью ребенка сохранять и повышать каче-
ство результата при переходе от индиви-
дуальной к совместной деятельности  

Кроме того, мы предполагаем возмож-
ность применения разработанной игры 
«Карта сокровищ» в качестве инструмен-
та диагностики творческих способностей 
в дошкольном возрасте. 
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Особенности семейной социограммы у подростков 
в зависимости от сиблинговой позиции  

и от количества детей в семье 
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Аннотация. Исследования роли сиблингов в жизни
человека не теряют своей актуальности. С изменени-
ем социокультурной ситуации меняются представле-
ния об особенностях личности, связанных с сиблинго-
вой позицией и с количеством сиблингов в семье. Це-
лью данной работы стало изучение положения под-
ростков с различным количеством сиблингов и раз-
личной сиблинговой позицией в семейной системе.
Исследование проводилось с помощью проективной
методики «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис). В исследовании участвовали 77 под-
ростков из 6–8 классов средней общеобразовательной 
школы г. Санкт-Петербурга.  
В результате было показано, что единственные дети 
в семье имеют более близкую дистанцию с обоими 
родителями, достоверно более частое наложение их 
кругов с кругами их родителей, что может свидетель-

ствовать о симбиотических, созависимых отношениях, достоверно чаще включают в семейную 
систему домашних питомцев, но при этом имеют с ними достаточно большую дистанцию. Под-
ростки, имеющие одного сиблинга, более дистанцированы от всех членов семьи, не имеют 
наложения кругов с кругами их сиблингов, хотя встречается наложение их кругов с кругами 
родителей, что может свидетельствовать о недостаточной дифференциации семейных подси-
стем, самыми близкими по дистанции располагают домашнего питомца, который, вероятно, 
выполняет функцию замещения недостающих эмоционально близких отношений. Подростки, 
имеющие двух и более сиблингов, имеют близкую дистанцию с обоими родителями и ближай-
шим сиблингом, причем дистанция с отцом является наименьшей по сравнению с остальными 
подростками, что может свидетельствовать о включенном отцовстве в многодетных семьях; не 
имеют наложения кругов с кругами их родителей, хотя встречается наложение их кругов с кру-
гами сиблингов, прародителей или семейной системы в целом, что может свидетельствовать 
о  четкой дифференциации семейных подсистем – родительской и сиблинговой; редко вклю-
чают в семейную систему домашних питомцев, что может говорить о том, питомцы не имеют 
функции замещения недостающих эмоционально близких отношений. 
Ключевые слова: сиблинги, сиблинговая позиция, социограмма семьи, семейная система, под-
ростки 
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Family sociogram in adolescents depending on their  
sibling position and the number of children in the family 

A. V. Myakota1,2, N. V. Solntseva1
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Abstract. The role of siblings in human life remains an im-
portant research topic. Socio-cultural transformations cause
changes in the ideas about personality traits related to the sib-
ling position and the number of siblings in the family. The article 
investigates the place which adolescents with different numbers 
of siblings and different sibling positions have in the family sys-
tem. The study was conducted using the projective technique
Family Sociogram (E.G. Eidemeiller, V. Justickis). The sample in-
cluded 77 adolescents —students in grades 6–8 of a general ed-
ucation secondary school in Saint Petersburg. It was found that
only children have a closer distance with both parents, and their 
circles significantly more frequently overlap with their parents’ 
circles (which may indicate a symbiotic, codependent relation-
ship). Only children significantly more often include pets in the 
family system, but at the same time have a quite large distance 
with them. Adolescents with one sibling are more distanced 
from all family members, and their circles do not overlap with 

those of their siblings, although there are occasional overlaps of their circles with the circles of their 
parents, which may indicate insufficient differentiation of family subsystems. Adolescents with one 
sibling put a pet at the closest distance — the pet probably performs the function of replacing emo-
tionally close relationships that are missing. Adolescents with two or more siblings have a close dis-
tance with both parents and the nearest sibling, and their distance with the father is the smallest com-
pared to the other groups of adolescents, which may indicate an involved fatherhood in large families. 
Adolescents with two or more siblings do not have overlapping circles with their parents, although 
their circles may overlap with those of siblings, grandparents or the family system as a whole, which 
may indicate a clear differentiation between the parent and sibling family subsystems. Adolescents 
with two or more siblings rarely include pets in the family system, which may indicate that pets do not 
have the function of replacing emotionally close relationships which are missing. 
Keywords: siblings, sibling position, family sociogram, family system, adolescents 

Введение 
Исследования роли сиблингов в жизни 

человека не теряют своей актуальности, 
несмотря на уже достаточно долгий пери-
од их изучения (Адлер 1998; Фрейд 2016; 
Винникот 2015). Более того, с изменением 
социокультурной ситуации меняются 
представления об особенностях личности, 

связанных с сиблинговой позицией и 
с количеством сиблингов в семье (Карне-
ева 2016). У. Тоумен полагал, что отноше-
ния с сиблингами в определенном смысле 
даже важнее отношений с родителями, 
так как представляют собой опыт «гори-
зонтальных» отношений, в отличие от 
практически всегда «вертикальных» дет-
ско-родительских (Варга 2001). 
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Если А. Адлер отмечал, что порядок 
рождения (позиция) ребенка в семье име-
ет решающее значение для его дальней-
шего развития, то по мнению К. Г. Юнга 
гораздо более значимым, чем порядок 
рождения ребенка в семье, является се-
мейная атмосфера, созданная родителями 
(Колесникова 2017).  

Исследования последних лет говорят 
о том, что в современной ситуации разви-
тия, ориентированной на гуманистиче-
ский поход в воспитании детей и на осо-
знанное и включенное родительство, 
происходит нивелирование различий 
между старшими и младшими сиблинга-
ми, а все большее значение имеет количе-
ство детей в семье  (Силина, 2013). 

Материалы и методы 
Целью данной работы стало изучение 

положения подростков с различным ко-
личеством сиблингов и различной 
сиблинговой позицией в семейной систе-
ме. Для достижения данной цели исполь-
зовалась проективная методика «Семей-
ная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис). 

В исследовании участвовало 77 под-
ростков 12–15 лет, учащиеся 6–8 классов 
общеобразовательной школы г. Санкт-
Петербурга (38 мальчиков и 39 девочек). 
Для изучения положения в семейной си-
стеме подростков с различным количе-
ством сиблингов респонденты были объ-
единены в три группы: не имеющие 
сиблингов – 21 подросток, имеющие од-
ного сиблинга – 29 подростков, имеющие 
двух и более сиблингов – 27 подростков. 
Для изучения положения в семейной си-
стеме подростков с различной сиблинго-
вой позицией респонденты были объеде-
ны в четыре группы: не имеющие сиблин-
гов – 21 подросток, старшие сиблинги – 
23 подростка, средние сиблинги – 15 под-
ростков, младшие сиблинги – 13 подрост-
ков.  

Для определения достоверности раз-
личий между группами использовался U-
критерий Манна – Уитни φ*угловое пре-
образование Фишера. 

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим особенности семейной со-

циограммы у подростков в зависимости 
от их сиблинговой позиции. 

Общим для всех подростков, вне зави-
симости от сиблинговой позиции, являет-
ся порядковый номер рисования соб-
ственного круга (все подростки рисуют 
свой круг первым или вторым). Собствен-
ный круг является по величине третьим 
у единственных детей и старших сиблин-
гов и четвертым у средних и младших 
сиблингов, что может отражать суще-
ствующую семейную иерархию.  

У всех подростков дистанция с мамой 
меньше, чем дистанция с папой. Мама яв-
ляется психологически более близкой, 
чем отец. В исследовании Л. В. Скоровой и 
Т. А. Герасимчук показано, что независимо 
от типа семей у матерей существует более 
тесная эмоциональная связь с детьми 
(Скорова, Герасимчук 2015). 

При этом единственные дети в семье 
имеют наименьшую дистанцию с родите-
лями (7 мм с мамой и 10,7 мм с папой), а 
младшие сиблинги наибольшую (16 мм 
с мамой и 20 мм с папой). Данные разли-
чия являются достоверно значимыми 
(Uэмп= 71, p < 0,05). Средние сиблинги по 
данным параметрам близки к единствен-
ным детям (7 мм с мамой и 11,8 мм с па-
пой) и достоверно отличаются от млад-
ших сиблингов (Uэмп= 51, p < 0,05). 

Среди подростков, имеющих сиблин-
гов, наименьшую дистанцию до ближай-
шего сиблинга имеют старшие сиблинги 
(12,7 мм), наибольшую младшие 
(17,8 мм). Старшие сиблинги имеют сход-
ную достаточно близкую дистанцию как 
с родителями, так и с ближайшим сиблин-
гом. Средние сиблинги имеют наиболее 
близкую дистанцию с родителями, осо-
бенно с мамой, и чуть более далекую 
с ближайшим сиблингом. Младшие 
сиблинги наиболее дистанцированы от 
всех членов семьи. Полученные результа-
ты противоречат традиционным пред-
ставлениям о младших детях как об име-
ющих наиболее тесную эмоциональную 
связь с родителями, и о средних как 
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о наиболее выпадающих из поля внима-
ния родителей. 

Если рассмотреть количество слияний 
кругов, говорящих о симбиотических или 
созависимых отношениях, то 43% един-
ственных детей изображают пересечение 
собственного круга с родительскими и 
прародительскими кругами или наложе-
ние кругов всех членов семьи друг на дру-
га. Такое расположение кругов достовер-
но реже встречается у подростков, имею-
щих сиблингов, вне зависимости от 
сиблинговой позиции (старшие сиблинги 
φ*эмп= 5,805, p < 0,01, средние сиблинги 
φ*эмп= 3,557, p < 0,01, младшие сиблинги 
φ*эмп= 6,053, p < 0,01).  Но у средних 
сиблингов пересечение их кругов с круга-
ми других членов семьи встречается чаще 
(20%), чем у старших сиблингов или 
младших сиблингов (φ*эмп= 2,249, 
p < 0,01). Можно предположить, что в си-
туации отсутствия сиблингов подросток 
труднее сепарируется от родителей и 
дольше сохраняет с ними тесную эмоцио-
нальную связь. Многочисленные исследо-
вания подтверждают, что в семьях с един-
ственным ребенком часто проявляется 
гиперопека родителей, формирующая за-
висимость и тревожный тип привязанно-
сти у ребенка (Антонова 2023).  

61% единственных детей включают 
в семейную систему домашних питомцев, 
что достоверно отличается от всех под-
ростков, имеющих сиблингов (старшие 
сиблинги φ*эмп= 4,794, p < 0,01, средние 
сиблинги φ*эмп= 4,95, p < 0,01, младшие 
сиблинги φ*эмп = 7,057, p < 0,01). Можно 
предположить, что единственные дети 
в семье испытывают неудовлетворенную 
потребность в близком горизонтальном 
общении, и домашний питомец выступает 
как объект замещения.  Это согласуется 
с данными о том, что чем выше частота 
появления младшего сиблинга, тем 
меньше частота появления домашнего 
питомца, и наоборот (Федорович 2015).    

Наибольшую дистанцию с домашним 
питомцем имеют средние сиблинги 
(27 мм), а наименьшую старшие (8,75 мм) 
и младшие (10 мм), причем у старших и 

младших сиблингов домашний питомец 
является самым близким существом в се-
мейной системе. Наибольшая дистанция 
с домашним питомцем у среднего сиблин-
га говорит об удовлетворенной потребно-
сти в близких контактах, тогда как для 
старших и младших сиблингов домашний 
питомец выступает в качестве объекта 
замещения недостающих эмоционально 
близких отношений.  

Рассмотрим особенности семейной со-
циограммы у подростков в зависимости 
от количества сиблингов в семье. 

Как уже говорилось ранее, у всех под-
ростков дистанция с мамой меньше, чем 
дистанция с папой. При этом единствен-
ные дети в семье и подростки из много-
детных семей имеют более близкую ди-
станцию с обоими родителями, чем под-
ростки, имеющие одного сиблинга, при-
чем в многодетных семьях дистанция 
с отцом наименьшая (9,8 мм). Данные 
различия являются достоверными 
(Uэмп= 144,5, p < 0,05) и могут свидетель-
ствовать о более включенном осознанном 
отцовстве в многодетных семьях, что со-
гласуется с современными исследования-
ми об ориентации отцов на выстраивание 
с детьми доверительных отношений 
(Чернова 2020). 

Среди подростков, имеющих сиблин-
гов, более близкую дистанцию с ближай-
шим сиблингом имеют дети из многодет-
ных семей (11,4 мм), более далекую под-
ростки, имеющие одного сиблинга 
(16 мм). То есть подростки, имеющие двух 
и более сиблингов, имеют близкие отно-
шения как с родителями, так и с сиблин-
гами. Это согласуется с данными исследо-
ваний о том, что в многодетных семьях 
нет сомнений в авторитете родителей 
(Маленова 2008), а между братьями и 
сестрами доминируют близкие отноше-
ния. Подростки, имеющие одного сиблин-
га, более дистанцированы от всех членов 
семьи. Можно предположить, что наличие 
одного сиблинга связано и чувством рев-
ности и соперничества за внимание роди-
теля, и, как следствие, с увеличением ди-
станции от всех членов семьи.   
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Если рассмотреть количество слияний 
с кругами других членов семьи, то такое 
расположение кругов достоверно реже 
встречается у подростков, имеющих одно-
го и двух и более сиблингов, по сравне-
нию с единственными детьми в семье 
(имеющие одного сиблинга φ*эмп= 4,688, 
р < 0,01, двух и более сиблингов φ*эмп= 
3,734, р < 0,01). При этом у подростков, 
имеющих двух и более сиблингов, нало-
жение их кругов может быть с кругами 
сиблингов, прародителей или всей семей-
ной системы в целом, но не встречается 
наложение с родительскими кругами, что 
может свидетельствовать о четком разде-
лении родительской и сиблинговой се-
мейных подсистем, тогда как у подрост-
ков, имеющих одного сиблинга, выявлено 
наложение их кругов с кругами родителей 
и не встречается наложение с кругами 
сиблингов, что может свидетельствовать 
о недостаточной дифференциации семей-
ных подсистем.  

Как было сказано ранее, 61% един-
ственных детей включают в семейную си-
стему домашних питомцев, что достовер-
но отличается от всех подростков, имею-
щих сиблингов (одного сиблинга φ*эмп= 
5,438, p < 0,01, и двух и более сиблингов 
φ*эмп= 5,112, p < 0,01). Подростки, имею-
щие сиблингов, не различаются по пока-
зателям включения домашнего питомца 
в семейную систему. 

Наибольшая дистанция с домашним 
питомцем выявлена у подростков, имею-
щих двух и более сиблингов (25,3 мм), и 
у подростков, не имеющих сиблингов 
(17,8 мм). Данная дистанция достоверно 
отличается от дистанции у подростков, 
имеющих одного сиблинга (Uэмп= 5, 
p < 0,05), у которых дистанция с питомцем 
наименьшая (6,8 мм), причем она меньше, 
чем дистанция со всеми остальными чле-
нами семьи. В исследовании Е. А. Федоро-
вич, А. Я. Варга, О. В. Митиной выявлено, 
что при наличии домашнего питомца со-
циальная компетентность детей повыша-
ется только при условии возникновения 
привязанности ребенка к этому животно-
му.  Общение с питомцем снижает тревогу, 

создает новые эмоциональные связи (Фе-
дорович, Варга, Митина 2015). Можно 
предположить, что функцию восполнения 
близких отношений домашние питомцы 
выполняет для подростков, имеющих од-
ного сиблинга. У единственных детей, не-
смотря на высокую частоту встречаемо-
сти домашнего питомца в семейной со-
циограмме, достаточно большая дистан-
ция говорит скорее о том, что данный пи-
томец присутствует, но не выполняет 
в полной мере ту функцию, которую мог 
бы в силу отсутствия к нему близкой при-
вязанности со стороны подростка.  

Выводы 
Все подростки вне зависимости от 

сиблинговой позиции:  
 в первую очередь (реже во вторую) ри-

суют собственный круг в семейной си-
стеме;  

 рисуют собственный круг третьим или 
четвертым по величине, что может от-
ражать существующую семейную 
иерархию;  

 имеют более близкую дистанцию 
с мамой, чем с папой, то есть мама яв-
ляется психологически более близкой, 
чем отец.  

Единственные дети в семье:  
 имеют более близкую дистанцию 

с обоими родителями по сравнению 
с подростками, имеющими сиблингов; 

 имеют достоверно более частое нало-
жение их кругов с кругами их родите-
лей, прародителей или семейной си-
стемы в целом, чем подростки, имею-
щие сиблингов, что может свидетель-
ствовать о симбиотических отношени-
ях, затрудняющих процесс сепарации;  

 достоверно чаще включают в семей-
ную систему домашних питомцев, но 
при этом имеют с ними достаточно 
большую дистанцию, что может гово-
рить о том, что питомец не выполняет 
в полной мере функцию замещения 
недостающих эмоционально близких 
отношений в силу недостаточной при-
вязанности к нему со стороны под-
ростка.  
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Старшие сиблинги:  
 имеют достаточно близкую дистанцию 

с родителями, и самую близкую ди-
станцию с ближайшим сиблингом, что 
говорит о доверительных эмоцио-
нально близких отношениях; 

 имеют наименьшую дистанцию с до-
машним питомцем, которого включа-
ют в семейную систему нечасто, но ес-
ли указывают, то этот питомец явля-
ется самым близким для них суще-
ством в семейной системе. 

Средние сиблинги:  
 имеют очень близкую дистанцию с ро-

дителями, такую же, как единственные 
дети, и достаточно близкую с ближай-
шим сиблингом; 

 используют наложение их кругов 
с  кругами других членов семьи чаще, 
чем старшие и младшие сиблинги, что 
дает основание предположить в ряде 
случаев наличие тесных эмоциональ-
ных симбиотических связей в семье; 

 достаточно редко включают в семей-
ную систему домашних питомцев, ко-
торых располагают удаленно, что мо-
жет говорит о том, питомцы не имеют 
функции замещения эмоционально 
близких отношений в силу их удовле-
творенности имеющимися контактами 
в семье. 

Младшие сиблинги: 
 имеют наибольшую дистанцию с ро-

дителями и ближайшими сиблингами, 
то есть наиболее дистанцированы от 
всех членов семьи, по сравнению 
с единственными детьми, старшими и 
средними сиблингами;  

 самыми близкими по дистанции рас-
полагают домашнего питомца, кото-
рый, вероятно, выполняет функцию 
замещения недостающих эмоциональ-
но близких отношений. 

Подростки, имеющие одного сиблинга:  
 более дистанцированы от всех членов 

семьи, чем подростки не имеющие 
сиблингов или имеющие двух и более 
сиблингов;     

 не имеют наложения кругов с кругами 
их сиблингов, хотя встречается нало-

жение их кругов с кругами родителей, 
прародителей или семейной системы 
в целом, что может свидетельствовать 
о недостаточной дифференциации ро-
дительской и сиблинговой семейных 
подсистем; 

 рисуют свой круг третьим по вели-
чине, то есть идущим сразу после ро-
дителей, что может говорить о нали-
чии конкуренции с сиблингом; 

 самым близким по дистанции распола-
гают домашнего питомца, который, 
вероятно, выполняет функцию заме-
щения недостающих эмоционально 
близких отношений. 

Подростки, имеющие двух и более 
сиблингов: 
 чаще рисуют свой круг четвертым по 

величине, что может отражать суще-
ствующую семейную иерархию: чем 
больше детей в семье, тем сильнее 
ощущается иерархичность семейной 
системы; 

 имеют близкую дистанцию с обоими 
родителями и ближайшим сиблингом, 
причем дистанция с отцом является 
наименьшей по сравнению с подрост-
ками, не имеющими сиблингов и име-
ющими одного сиблинга, что может 
свидетельствовать о включенном от-
цовстве в многодетных семьях; 

 не имеют наложения кругов с кругами 
их родителей, хотя встречается нало-
жение их кругов с кругами сиблингов, 
прародителей или семейной системы 
в целом, что может свидетельствовать 
о четкой дифференциации родитель-
ской и сиблинговой семейных подси-
стем; 

 достаточно редко включают в семей-
ную систему домашних питомцев, ко-
торых располагают удаленно, то есть 
можно говорить о том, что питомцы не 
имеют функции замещения недоста-
ющих эмоционально близких отноше-
ний. 

Общий вывод: 
Наибольшие различия существуют 

межу единственными детьми в семье и 
подростками, имеющими сиблингов. 
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У подростков, имеющих сиблингов, го-
раздо больше различий связано с количе-

ством имеющихся сиблингов, чем 
с сиблинговой позицией.    
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Особенности эмоционально-волевой сферы и  
детско-родительских отношений правонарушителей 

К. В. Нефедова1, А. М. Карасаева1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Согласно исследованиям, эмоционально-
волевая сфера правонарушителей имеет определен-
ную специфику, во многом детерминирующую их об-
раз жизни и принимаемые решения. Иногда эта спе-
цифика формируется еще в пренатальном периоде, и
в контексте ретроспективного анализа рассматрива-
ется как совокупность врожденных особенностей. Од-
нако без влияния определенных внешних факторов 
всегда существует вероятность, что биологические 
особенности не получат развития, в то время как не-
значительные на первый взгляд черты характера под 
влиянием среды могут, обостряясь, трансформиро-
ваться в акцентуации и психопатии, и в сочетании 

с предрасполагающими жизненными обстоятельствами приводить к нарушению закона их но-
сителем. Криминогенные свойства, проявляющиеся у правонарушителей, часто коренятся в их 
детско-родительских отношениях. Негативные эмоциональные переживания, такие как страх, 
тревога и неуверенность, могут стать катализаторами для совершения правонарушений. Кро-
ме того, отсутствие положительного примера со стороны родителей может привести к форми-
рованию негативных моделей поведения у подростков. 
Исследования показывают, что подростки, выросшие в семьях с высоким уровнем конфликт-
ности, чаще совершают правонарушения. В таких семьях дети не получают необходимой эмо-
циональной поддержки и не учатся конструктивным способам разрешения конфликтов, что 
увеличивает вероятность девиантного поведения. 
В этом докладе была поставлена задача провести теоретический обзор исследований связи 
эмоционально-волевой сферы и детско-родительских отношений у правонарушителей. Также 
мы рассмотрим исследования зависимости предрасположенности к конкретным правонару-
шениям от определенной модели воспитания в семье и прошлого преступника в целом, видо-
изменение и формирование расстройств личности под воздействием специфических событий, 
пережитых в детстве.  
Это позволит определить сочетание врожденных и органических особенностей с внешними, 
наиболее вероятно приводящее к формированию криминогенных черт личности, более того, 
выявить конкретную сферу правонарушений, наиболее вероятную для выбора потенциальным 
преступником. Таким образом, открывается возможность создания единого инструментария 
с наибольшей вероятностью определяющего человека, склонного к пренебрежению нормами, 
установленными законодательством. 
На основании данного обзора в дальнейшем планируется проведение эмпирического исследо-
вания с целью разработки программы коррекции противоправного поведения в неблагопо-
лучных семьях.  
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, детско-родительские отношения, правонару-
шитель, преступник, клиническая психология, криминальная психология, стиль воспитания 
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The emotional and volitional sphere and 
child-parent relationships of offenders 

C. V. Nefedova1, A. M. Karasaeva1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. According to research, the emotional and volitional 
sphere of offenders has certain characteristics that largely de-
termine their lifestyle and decisions. In some instances, these 
characteristics may develop before birth and, in retrospect, can 
be seen as a set of innate features. However, there is always
a possibility that biological factors will not fully develop without
certain external influences. At the same time, some seemingly 
insignificant personality traits under the influence of environ-
mental factors can escalate and lead to psychopathy which, 
combined with predisposing circumstances, can lead to law vio-
lations. The criminogenic characteristics of offenders are often 
rooted in their childhood experiences. Specifically, fear, anxiety 
and insecurity can act as catalysts for criminal behavior. In addi-
tion, the absence of positive role models from parents can lead 

to the development of negative behaviors in adolescents.  
Studies show that teenagers from families with high levels of conflict are more likely to commit offenc-
es. In such families, children do not receive the emotional support they need and do not learn how to 
resolve conflicts constructively, which increases the likelihood of deviant behavior.  
This report presents a theoretical review of research literature on the relationship between the emo-
tional and volitional sphere and parent-child relationships among offenders. We also examine availa-
ble studies on how particular parenting models and an offender’s background affect the predisposition 
to certain offenses. Further, we focus on the studies on the modification and development of personali-
ty disorders under the influence of specific childhood experiences.  
The literature review will make it possible to identify the combination of intrinsic and extrinsic factors 
that most likely leads to the development of criminogenic personality traits. It will also make it possi-
ble to identify a specific area of criminal activity that a potential offender is likely to engage in. This 
information can then be used to create a method that will, with high accuracy, identify individuals who 
are prone to violate legal rules.  
Based on this literature review, we are going to conduct an empirical study in order to develop a pro-
gram aimed at preventing illegal behavior in dysfunctional families. 
Keywords: emotional-volitional sphere, child-parent relationships, offender, criminal, clinical psy-
chology, criminal psychology, parenting style 

Введение 
При описании совершенных правона-

рушений зачастую используются терми-
ны, определяющие их мотивы в настоя-
щем времени: бытовое преступление, ко-
рыстное и т. д. Это позволяет точнее со-
ставить портрет преступника на этапе 

расследования, однако никоим образом не 
способствует предотвращению дальней-
ших аналогичных прецедентов, поскольку 
не предполагает путей коррекции и ми-
нимизации риска возникновения подоб-
ного стимула в дальнейшем. Именно по-
этому представляется необходимым об-
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ращение к более раннему опыту правона-
рушителя, для того чтобы обнаружить 
настоящую причину, а не следствие. 
В данной статье будут освещены особен-
ности формирования эмоционально-
волевой сферы преступников под влияни-
ем их семейных отношений в детстве.  

Теоретический обзор 
До сих пор существуют семьи, климат 

которых создает предпосылки для фор-
мирования личности преступника 
(Mizdran 2023). В настоящее время не 
остается сомнений в том, что детско-
родительские отношения играют не по-
следнюю, если не сказать ключевую, роль 
в становлении человека. Сложно переоце-
нить влияние этого опыта на дальнейшую 
жизнь во всех ее сферах. И конечно, пра-
вонарушители – не исключение. Напро-
тив, многие исследования демонстриру-
ют, что, возможно, именно специфика 
столь далекого прошлого преступника 
является определяющей для его настоя-
щего и будущего.  

Существует совокупность особенностей 
детско-родительских отношений, кото-
рые в сочетании со спецификой конкрет-
ного человека и влиянием микросоциаль-
ной среды, а также других факторов, 
в частности потенциально небезопасной 
жизненной ситуации, могут с высокой до-
лей вероятности приводить к криминали-
зации личности.  

В результате анализа исследования 
А. В. Гриненко, В. Д. Потапова и Е. В. Цвет-
ковой (Гриненко и др. 2023) на эту тему 
можно выделить три уровня, на которых 
семья влияет на формирование потенци-
ального правонарушителя: эмоциональ-
ный, материальный и социальный. Что 
касается первого, значение имеют и те 
аффекты, которые транслируют родите-
ли, и те, которые формируются в резуль-
тате этого у детей. Как было выявлено 
большим числом исследований, в том 
числе М. А. Фотиной и Т. В. Шамовской 
(Фотина, Шамовская 2022), а также 
Д. И. Кечил и А. А. и О. В. Истоминых (Ис-
томин и др. 2022), в большинстве случаев 

в поведении старших наблюдается непо-
следовательность (в основном со стороны 
матери) и враждебность (со стороны от-
ца).  

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в неблагополучных семьях, ока-
зывающих влияние на дальнейшую кри-
минализацию людей, выросших в них, 
распространены такие типы воспитания, 
как авторитарный, эмоционально-
отчужденный, гипоопекающий и непо-
следовательный. Согласно вышеуказан-
ным исследованиям, мать в таких соци-
альных ячейках чаще воспринимается как 
более эмоционально близкая и лояльная, 
но неавторитетная, а отец как жестокий и 
враждебный, но доминантный и подчи-
няющий. Периодически какая-либо эмо-
циональная окраска отношений детей и 
родителей в целом отсутствует, посколь-
ку в фокусе последних внимания оказы-
ваются вопросы, не связанные с воспита-
тельным процессом. В результате, «агрес-
сивное, жестокое поведение родителей по 
отношению к детям формирует у них 
агрессивное поведение. Впоследствии это 
может приводить к совершению правона-
рушений, а подобная модель родитель-
ских отношений переносится в собствен-
ную семью» (Фотина, Шамовская 2022, 
112). Таким образом, на эмоциональном 
уровне формируются паттерны, которые 
зацикливаются и становятся сценарными.  

Говоря о материальном обеспечении, 
также становится очевидно, что в боль-
шинстве случаев для преступников харак-
терно детство, прошедшее в неблагопо-
лучных, недостаточных для нормальной 
жизни, условиях. Постоянное пребывание 
в нестабильной, периодически потенци-
ально опасной для здоровья и жизни си-
туации не может не отражаться на состо-
янии ребенка. А. В. Гриненко, В. Д. Пота-
пов и Е. В. Цветкова указывают в своем 
исследовании на то, что проживание 
в крайне ограниченном пространстве в 
том числе сказывается на невозможности 
ограничить демонстрацию конфликтов и 
образа жизни родителей.  
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Также уровню финансового достатка 
в   семье   отводится  роль определяющего  
позицию ребенка в социуме критерия. 
«Родители зачастую не могут купить под-
ростку ту одежду, которую носят другие 
дети, у подростка отсутствуют личные 
вещи, которые есть у его знакомых. Это 
может вызвать издевательства со сторо-
ны одноклассников, что является причи-
ной конфликтов в группе, приводит к не-
желанию ходить в школу и подталкивает 
к проведению времени на улице или 
в иных антиобщественных местах» (Гри-
ненко и др. 2023, 270).  

Обсуждение 
В результате анализа отечественных и 

иностранных исследований можно сде-
лать вывод о том, что большинство уче-
ных так или иначе приходят к единому 
заключению: люди, выросшие в неблаго-
получных семьях и проведшие детство 
в неблагоприятных условиях в совокуп-
ности с личностными особенностями и 
влиянием жизненных обстоятельств 
имеют более высокую предрасположен-
ность к совершению правонарушения. Та-
кое прошлое отражается на человеке на 
всех уровнях, включая органический: 
«У  жертв насилия выведены из строя 
структуры мозга, отвечающие за распо-
знавание самого себя и восприятие себя. 
Они плохо воспринимают ощущения 
в своем теле, плохо реагируют на стрессо-
вую ситуацию, часто впадают в гнев либо 
отключаются» (Мороз, Зарина 2022, 182). 
В результате именно это может стать как 
предпосылкой, так и прямой детерминан-
той совершения преступления: «как пра-
вило, доминирующими мотивами явля-
ются самоутверждение, ревность, непри-

язненное отношение к себе» (Svetovtsov 
2021, 6).  

Актуальность подобных исследований 
заключается в том, что «знание психоло-
гических особенностей семей несовер-
шеннолетних преступников позволит 
проводить своевременную коррекцион-
ную работу как с семьей, так и с ребенком 
по профилактике криминального поведе-
ния» (Дикусар 2020, 34). Также это позво-
лит составлять более корректный психо-
логический портрет преступника при 
проведении расследования и предприни-
мать дальнейшие меры по предотвраще-
нию дальнейших прецедентов.  

Выводы 
Исследования показывают, что нару-

шения эмоционально-волевой сферы и 
негативные детско-родительские отно-
шения являются важными факторами, 
способствующими совершению правона-
рушений.  Понимание этих факторов име-
ет решающее значение для разработки 
эффективных мер профилактики и реаби-
литации.  

Необходимо проводить дальнейшие ис-
следования для более глубокого понима-
ния взаимосвязи между эмоционально-
волевой сферой, детско-родительскими 
отношениями и правонарушениями.  Осо-
бое внимание следует уделить изучению: 
1) влияния различных типов родитель-
ского стиля на развитие личности и
склонность к правонарушениям; 2) роли
генетических факторов в формировании
эмоционально-волевой сферы и склонно-
сти к правонарушениям; 3) эффективно-
сти различных методов психотерапии для
коррекции эмоционально-волевой сферы
и снижения риска правонарушений.
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Психодиагностика критического мышления 
 как составляющей метакогнитивной регуляции 

А. В. Обласова1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Актуальность исследования критическо-
го мышления связана с высокой востребованностью 
данного качества в современном мире: с необходимо-
стью совершения выбора сталкивался ежедневно 
каждый человек во все времена, но только в последнее 
время с развитием информационных технологий про-
странство вариантов выбора стало необычайно широ-
ким. Умение совершать правильный выбор не только
способствует профессиональному становлению и
улучшению жизни на качественном уровне, но и
предотвращает возможность стать жертвой информа-
ционного мошенничества и терроризма. Человек 
с развитым критическим мышлением видит больше 

вариантов при совершении выбора и способен их оценивать с максимальной выгодой для себя 
и собственного благополучия. Исследованиями критического мышления занимаются психоло-
ги и педагоги, но  этому феномену по-прежнему не найдено однозначного места среди психо-
логических структур. Однако его важность для благополучия личности признана, и возникает 
необходимость измерения для последующего развития и коррекции. Определение критиче-
ского мышления связано с характеристиками рефлективности, регулируемости и осознанно-
сти, что одновременно отсылает и к метакогнитивной природе явления. 
Психодиагностические возможности исследования критического мышления ограничены, од-
нако уже существуют стандартизированные методы измерения (Тест критического мышления 
Старки), в том числе и в адаптации для русскоязычных респондентов. 
В статье рассмотрена авторская методика измерения уровня критического мышления, предпо-
лагающая качественный анализ ответов испытуемых, что повышает большую вариативность 
результата, в отличие от тестовых методов. Рассмотрены шкалы опросника, приведены ре-
зультаты пилотной апробации авторского опросника на основе взаимосвязей с показателями 
теста критического мышления Старки. В исследовании были использованы методы контент-
анализа, методы статистической обработки данных: коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, анализ средних значений, коэффициент внутренней согласованности Альфа Крон-
баха. Всего приняли участие 211 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 
Данную методику измерения критического мышления можно использовать в работе психолога 
на индивидуальных консультациях, при работе с группой и при решении задач профессио-
нальной деятельности и образования. В деятельности педагога данная методика поможет сде-
лать акцент на конкретных задачах при планировании занятий. 
Ключевые слова: эм критическое мышление, метакогнитивная регуляция, метакогнитивный 
опыт, оценка достоверности информации, оценка неполноты информации, аргументация, при-
нятие решений, самостоятельность позиции 
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Psychological measurement of critical thinking 
as a component of metacognitive regulation 

A. V. Oblasova1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Critical thinking is in high demand in the modern 
world. People have always faced the daily need to make choices,
but only recently the development of information technology 
has made the range of options unusually wide. The ability to 
make the right choice not only contributes to professional suc-
cess and improves the quality of life, but also prevents an indi-
vidual from becoming a victim of information fraud and terror-
ism. An individual with developed critical thinking sees more 
options when making a choice, is able to evaluate them and 
choose the one with the maximum benefit. Critical thinking is 
studied by psychologists and education scholars, but its place 
among psychological structures is still to be found. However, the 
importance of critical thinking for one’s well-being has been es-

tablished, which makes it important to measure critical thinking for the purpose of its development 
and improvement. The definition of critical thinking is associated with such characteristics as reflexivi-
ty, controllability and awareness, which points to the metacognitive nature of the phenomenon.  
Psychological instruments for studying critical thinking are limited, but there are already standardized 
measurement methods (e.g., Starkey Critical Thinking Test), including their adaptations for Russian-
speaking respondents. 
The article discusses the author’s self-designed questionnaire for measuring the level of critical think-
ing. It involves a qualitative analysis of the respondents’ answers, which increases the variability of 
results as compared to test methods. The article presents the results of a pilot testing of the author’s 
questionnaire based on the relationships with the indicators of the Starkey Critical Thinking Test. 
The presented questionnaire for measuring critical thinking may be used by psychologists in individu-
al consultations, when working with a group, and when solving problems of professional activity and 
education. In the work of a teacher, the questionnaire will help to focus on specific tasks when plan-
ning lessons. 
Keywords: critical thinking, metacognitive regulation, metacognitive experience, assessment of infor-
mation reliability, assessment of information incompleteness, argumentation, decision-making, inde-
pendence of position 

Введение 
Насыщенная информационная среда 

заставляет современного человека посто-
янно сталкиваться с необходимостью со-
вершения выбора: анализом информации, 
рассуждениями об истинности или лож-
ности информации, необходимостью при-
нятия решений о доверии или недоверии 
информационному источнику. Сделанный 
выбор при этом может стать решающим 
в вопросах благополучия как отдельной 

личности, так и общества в целом. В связи 
с этим становятся актуальными исследо-
вания критического мышления, помога-
ющие пролить свет на сущность явления, 
поскольку именно оно помогает совер-
шать человеку правильный выбор и ми-
нимизировать риски личностного благо-
получия. 

Критическое мышление недостаточно 
ясно определено в современном научном 
знании, однако есть возможность выде-
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лить его основные характеристики. 
Д. Халперн предлагает рассматривать 
критическое мышление как познание, ха-
рактеризующееся обоснованностью, кон-
тролируемостью и целенаправленностью 
(Халперн 2000). Н. Дауд и З. Хусин утвер-
ждают, что критическое мышление есть 
сознательные усилия с целью отделения 
правдивых утверждений от неправдивых 
(Daud, Husin 2004). Исследователи под-
черкивают необходимость наличия изна-
чального противоречия, которое запуска-
ет процесс критического мышления. 
Д. Клустер считает, что критическое 
мышление самостоятельно, требует ин-
формации для анализа, начинается с по-
становки проблемы, требует аргумента-
ции и социально по своей природе (Вар-
шавер 2005). Р. Пауль предлагает рас-
сматривать критическое мышление как 
«мышление о мышлении с целью улуч-
шить свое мышление» (Paul 2012). Вслед 
за Р. Паулем Е. А. Ходос и А. В. Бутенко 
также рассматривают такой тип мышле-
ния как комплекс метакогнитивных уме-
ний (Бутенко, Ходос 2002). По мнению 
Р. Энниса, критическое мышление ре-
флексивно и ведет к принятию решения 
(Ennis 2011). В целом, по приведенным 
выше и другим определениям критиче-
ского мышления можно предположить, 
что для критического мышления свой-
ственны в первую очередь рефлексив-
ность и регуляция мыслительной дея-
тельности – это также и свойства мета-
когниций или когниций второго порядка. 
В концепции М. А. Холодной критическое 
мышление может быть отнесено к мета-
когнитивному опыту личности, состоя-
щему из нескольких уровней: непроиз-
вольный интеллектуальный контроль, 
произвольный интеллектуальный кон-
троль, метакогнитивная осведомлен-
ность, открытая познавательная позиция 
(Холодная 2024). Возможная метакогни-
тивная природа критического мышления 
дает возможность оценивать его разви-
тость именно с позиции сформированно-
сти метакогниций, а также при разработ-
ке новых диагностических методик ис-

пользовать опыт исследований мета-
когнитивной регуляции (Обласова 2022). 

Таким образом, целью исследования 
становится разработка и апробация мето-
дики измерения уровня критического 
мышления с опорой на концепцию мета-
когнитивной регуляции. Объект – моло-
дые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
предмет – уровень критического мышле-
ния.  

Материалы и методы 
Для измерения уровня критического 

мышления был разработан авторский 
опросник, предполагающий качествен-
ный анализ ответов респондентов. 
Опросник представляет собой 10 вопро-
сов-описаний неоднозначных ситуаций из 
разных сфер: профессиональной, бытовой, 
требующей финансовой грамотности, 
умения анализировать факты, оценивать 
их подлинность и пр. Респондентам пред-
лагается выбрать один из предложенных 
вариантов ответа или предложить соб-
ственный вариант решения ситуации. Од-
нако предложенные для выбора варианты 
ответа не могут в полной мере разрешить 
ситуацию, они слишком категорично оце-
нивают ситуацию. Предполагается, что 
человек с развитым критическим мышле-
нием будет вынужден так или иначе 
предложить свой способ решения ситуа-
ции, поскольку предложенные варианты 
ответа не смогут раскрыть для него суть 
проблемы.  

Для примера рассмотрим одну из ситу-
аций опросника.  

«Двое светил французской медицины, 
доктора Филип Ивен и Бернард Дебре, 
провели сенсационное расследование, ре-
зультатом которого стала шокирующая 
книга “Путеводитель по 4000 медикамен-
там: полезных, бесполезных и опасных”. 
Оказалось, что половина лекарств, прода-
ющихся на французском фармацевтиче-
ском рынке, вообще нельзя назвать ле-
карствами. Еще 20% — сомнительные 
препараты, которые трудно переносятся 
пациентами или вызывают тяжелые 
осложнения. И еще 5% — это чистый яд. 
Насколько серьезен может быть вред, 
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наносимый этими препаратами? Вот не-
сколько примеров вреда “простых” лекар-
ственных препаратов: 1. Лекарства от 
гриппа, вызывающие суицидальные мыс-
ли; 2. Жаропонижающие, которые приво-
дят к внутренним кровотечениям; 3. Вак-
цины, делающие детей умственно отста-
лыми. Эти опасные лекарства продаются 
в аптеках свободно, без рецепта.  

Каково Ваше мнение? 
1. без лекарственных препаратов не-

возможно вылечить ни одно заболевание; 
2. лекарственные препараты – яд и спо-

соб корпораций обогатиться за счет стра-
ха человека перед смертью, все болезни 
можно вылечить традиционными спосо-
бами; 

3. в статье недостаточно информации
о вреде изученных препаратов; 

4. не задумывался (-ась) об этом;
5. Ваш  вариант»
Как видно из примера, ситуация, кото-

рая предложена для анализа, изначально 
носит провокационный характер, по-
скольку хоть и содержит научные данные, 
но также в тексте содержатся оценочные 
характеристики типа «светила медици-
ны», «чистый яд» и пр. Варианты ответа 
для выбора предлагают либо проявить 
конформизм («без лекарственных препа-
ратов невозможно вылечить ни одно за-
болевание»), либо нон-конформизм («ле-
карственные препараты – яд…»), либо ин-
дифферентность («в статье недостаточно 
информации…», «не задумывался об 
этом»). И только в случае выбора соб-
ственного варианта ответа возможно вы-
сказать собственную критическую пози-
цию и аргументировать ее, то есть проде-
монстрировать критическое мышление. 

Обработка ответов респондентов про-
изводится путем контент-анализа их от-
ветов и распределением в категориях: 
«оценка неполноты информации, инфор-
мационный поиск», «оценка достоверно-
сти/недостоверности информации», «са-
мостоятельность (собственная позиция)», 
«аргументация», «решение, вывод». Ре-
зультат обработки опросника – сумма 
баллов по каждой из шкал. 

Для проведения пилотажного исследо-
вания и подтверждения работоспособно-
сти авторского опросника был выбран 
стандартизированный Тест критического 
мышления Старки (в адаптации 
Е. Л. Луценко) (Луценко 2014). У респон-
дентов также уточнялся возраст и субъ-
ективная оценка критического мышления 
по шкале от 1 до 10, где 1 – низкий уро-
вень критического мышления, а 10 – вы-
сокий уровень критического мышления. 
Испытуемые приводили собственное 
определение критического мышления, 
которое подвергалось контент-анализу 
с подсчетом количества называемых ха-
рактеристик критического мышления для 
оценки широты понимания ими критиче-
ского мышления вообще. 

Исследование проводилось онлайн. Для 
обработки ответов опросника был ис-
пользован метод контент-анализа. Для 
математической обработки данных был 
использован коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена и коэффициент Альфа 
Кронбаха для проверки внутренней со-
гласованности шкал опросника. В иссле-
довании приняли участие 211 человек 
в возрасте от 18 до 35 лет.  

Результаты и их обсуждение 
Субъективно критическое мышление 

респонденты оценивают выше среднего 
(М = 7,15) (Таблица). Показатель критиче-
ского мышления по тесту Старки варьи-
руется от 7 до 25 баллов из 27 возможных, 
М = 18,53, что тоже выше среднего значе-
ния. В среднем респонденты называют 
одну-две характеристики критического 
мышления (М = 1,48), максимальное чис-
ло – пять.  По шкалам опросника было 
присвоено от 0 до 6 баллов из 10 возмож-
ных, с наибольшим весом представлены 
шкалы «Аргументация» (М = 0,34) и «Ре-
шение, вывод» (М = 0,33), с наименьшим 
весом – «Оценка неполноты информации, 
информационный поиск» (М = 0,11) и 
«Оценка достоверности/недостоверности 
информации» (М = 0,09). При проверке 
внутренней согласованности шкал опрос-
ника методом Альфа Кронбаха были по-
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лучены удовлетворительные данные 
о надежности (более 0,8). 

Таблица. Описательные статистики 

Показатель M S Min Max 
Оценка неполноты ин-
формации, информаци-
онный поиск 0,11 0,37 0 2 
Оценка достоверно-
сти/недостоверности 
информации 0,09 0,32 0 2 
Самостоятельность (соб-
ственная позиция) 0,24 0,56 0 3 
Аргументация 0,34 0,77 0 6 
Решение, вывод 0,33 0,66 0 4 
Субъективная оценка 
критического мышления 7,15 1,42 1 10 
Широта представлений 
о критическом мышлении 1,48 0,83 0 5 
Уровень критического 
мышления (Старки) 

18,5
3 3,60 7 25 

Согласно результатам корреляционно-
го анализа, были выявлены достоверно 
значимые взаимосвязи уровня критиче-
ского мышления по тесту Старки и шкал 
авторского опросника критического 
мышления (см. рисунок). Так, при высо-
ком уровне критического мышления ре-
спонденты имеют высокие значения по 
шкале «Оценка неполноты информации, 
информационный поиск» (r = 0,168 при 
p < 0,05), что означает, что при ответе на 
ситуации опросника они предполагали, 
что необходимо уточнить указанную ин-
формацию, поскольку ее недостаточно 
для совершения выбора, в частности ука-
зывали источник, в котором требуется 
информацию уточнить. Обнаружена так-
же взаимосвязь со шкалой «Оценка досто-
верности/недостоверности информации» 
(r = 0,186 при p < 0,05): респонденты с вы-
соким уровнем критического мышления 
по Старки чаще подвергали истинность 
информации в ситуациях опросника про-
верке достоверности, сомневались в ее 
правдивости. Взаимосвязь уровня крити-
ческого мышления выявлена со шкалой 
«Решение, вывод» (r = 0,14 при p < 0,05), 
что означает, что молодежь с высоким 
уровнем критического мышления чаще 
в своих ответах предлагала собственное 
решение ситуации и делала обоснован-
ный выбор того или иного решения по 

итогам анализа. Со шкалами «Самостоя-
тельность (собственная позиция)» и «Ар-
гументация» достоверно значимые взаи-
мосвязи не были выявлены, что может 
быть связано с тем, что тест Старки, где 
необходимо выбрать правильный ответ 
из предложенных, как раз не предполага-
ет по своей сути проверку таких характе-
ристик мышления, как аргументация и 
обоснование собственной позиции. Одна-
ко с этими шкалами были выявлены до-
стоверно значимые взаимосвязи с показа-
телем широты представлений о критиче-
ском мышлении: чем больше характери-
стик критического мышления испытуе-
мые называли в своем определении, тем 
больше они показывали баллов в шкалах 
«Самостоятельность (собственная пози-
ция)» (r = 0,145 при p < 0,05), «Аргумента-
ция» (r = 0,221 при p < 0,05) и «Решение, 
вывод» (r = 0,15 при p<0,05). Полученные 
данные могут подтверждать предположе-
ние о том, что критическое мышление 
имеет взаимосвязи с метакогнитивными 
структурами, ведь получается, что более 
многообразные представления о крити-
ческом мышлении взаимосвязаны с само-
стоятельностью позиции и полнотой ар-
гументации. 

Рисунок. Взаимосвязь уровня критиче-
ского мышления по результатам теста 
Старки и авторской опросной методики 

В процессе обработки результатов бы-
ло также выявлено, что с возрастом уро-
вень критического мышления растет 
(r = 0,16 при p < 0,05), что и ранее под-
тверждалось в исследованиях (Климанова 
2016). Субъективная оценка критического 
мышления выше при высоких показате-
лях критического мышления по тесту 
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Старки (r = 0,3 при p < 0,05): респонденты 
адекватно оценивают собственное крити-
ческое мышление, что может также под-
твердить его метакогнитивную природу. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что авторский опросник 
имеет достоверно значимые взаимосвязи 
с баллом критического мышления по те-
сту Старки, т. е. может быть использован 
в практике, чтобы оценить конкретные 
составляющие критического мышления, 
такие как: оценка неполноты информа-
ции, оценка достоверности/ недостовер-
ности информации, принятие решения и 
совершения выбора. Шкалы «Аргумента-
ция» и «Решение, вывод» требуют допол-
нительного уточнения в будущих иссле-
дованиях, отсутствие достоверно значи-
мых взаимосвязей может быть результа-
том разности характеристик, измеряемых 
методиками. 

Выводы 
Авторская методика измерения крити-

ческого мышления позволяет измерить 

умения оценивать неполноту информа-
ции и осуществлять информационный 
поиск, проверять информацию на досто-
верность, делать выводы по результатам 
анализа ситуаций и принимать решения – 
это показатели критического мышления, 
которые одновременно могут рассматри-
ваться и как составляющие метакогни-
тивного опыта. Данную методику измере-
ния критического мышления можно ис-
пользовать в работе психолога на инди-
видуальных консультациях, при работе 
с группой и при решении задач професси-
ональной деятельности и образова-
ния.  деятельности педагога данная мето-
дика поможет сделать акцент на конкрет-
ных задачах при планировании занятий. 
На следующем этапе исследования пред-
полагается подтверждение гипотезы 
о метакогнитивной природе критическо-
го мышления путем поиска взаимосвязей 
с показателями метакогнитивной регуля-
ции. 
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению
взаимосвязей мотивации вступления в брак и показа-
телей отношения к неопределенности у современной 
молодежи. Толерантность к неопределенности как 
черта личности представляет собой тенденцию вос-
принимать неопределенные ситуации как желатель-
ные, видя в них источник развития и возможность 
приобретения нового опыта. В качестве гипотезы ис-
следования нами выдвинуто предположение, что мо-
тивация вступления в брак связана с тем, как юноши и 
девушки относятся к неопределенности, жизненным 
вызовам. В исследовании принимали участие 60 ре-
спондентов, из них 30 юношей и 30 девушек в воз-
расте 20–25 лет. Для сбора эмпирических данных бы-
ли использованы следующие методики исследования: 

«Шкала общей толерантности к неопределенности» Д. МакЛейна в адаптации Е. Н. Осина; 
опросник толерантности к неопределенности Т. В. Корниловой, «Мотивы вступления в брак», 
разработанная С. И. Голодом, тест оценки готовности к семейной жизни И. Ф. Юнда. Анализ по-
лученных данных производился при помощи коэффициента корреляции Спирмена. Получен-
ные результаты позволили сделать вывод о том, что положительное отношение юношей и де-
вушек к неопределенности (высокая толерантность) способствует выбору более осознанных 
мотивов вступления в брак, создания брачного союза. Негативное отношение к неопределен-
ности, низкая способность ее выдерживать (речь идет об интолерантности, индивидуальной и 
межличностной), напротив, способствует тому, что юноши и девушки основывают свое реше-
ние о вступлении в брак на чувстве одиночества или факторе случайности. На основании полу-
ченных результатов были разработаны практические рекомендации.  
На основании данного обзора в дальнейшем планируется проведение эмпирического исследо-
вания с целью разработки программы коррекции противоправного поведения в неблагопо-
лучных семьях.  
Ключевые слова: мотивация вступления в брак, молодежь, отношение к неопределенности, 
толерантность к неопределенности, психология семьи
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Correlation between motivation for marriage and  
attitudes towards uncertainty among the youth of today 

A. A. Ozerina1,2,3, I. M. Nikolaeva2 

1 Russian Academy of Education, 
8 Pogodinskaya Str., Moscow 119121, Russia 

2 Moscow Institute of Psychoanalysis, 
Bldg. 14, 34 Kutuzovskiy Ave., Moscow 121170, Russia 

3 Volgograd State Medical University, 
1 Pavshikh Bortsov Square, Volgograd 400131, Russia 

Abstract. This study aims to explore the relationship between 
motivation for marriage and attitudes towards uncertainty 
among young adults. Tolerance for uncertainty, as a personal 
trait, refers to a tendency to view uncertain situations positively, 
as opportunities for growth and learning. We hypothesize that 
motivation for marriage may be related to how individuals cope 
with uncertainty and life challenges. The study involved 60 par-
ticipants, with 30 males and 30 females aged 20–25. To gather 
data, we used the ‘General Tolerance for Uncertainty Scale’ by 
D. McLane, adapted by E.N. Osin, the ‘Tolerance for Uncertainty
Questionnaire’ by T.V. Kornilova, the ‘Motives for Marriage’ 
questionnaire developed by S.I. Golod and the ‘Family Readiness 
Assessment’ test by I.F. Yunda. Shapiro–Wilk test was used to 
check the normality of the sample distribution. Data analysis 
was carried out using the Spearman correlation coefficient. The 

results showed that a positive attitude towards uncertainty (high tolerance) leads to a more conscious 
choice of marriage motives and the creation of a stable marriage. A negative attitude towards uncer-
tainty and a low tolerance for it, on the other hand, result in decisions driven by the feelings of loneli-
ness and chance. Based on these results, practical recommendations were developed. 
Keywords: motivation for marriage, youth, attitude to uncertainty, tolerance to uncertainty, family 
psychology 

Введение 
В современном обществе исследование 

мотивов вступления молодежи в брак 
становится все более значимым в связи 
с тем, что развитие института семьи пре-
терпевает серьезные изменения: растет 
число молодых мужчин и женщин, не же-
лающих создавать семью, увеличивается 
количество разводов, происходит деста-
билизация института семьи. Современное 
изучение аспектов создания брачного со-
юза проводится в психологии в русле си-
стемного подхода, позволяющего рас-
сматривать семью как систему. Наиболь-
ший интерес при этом представляет 
внутренняя определенность брака, 

в частности мотивация вступления в брак, 
выступая одной из актуальных областей 
научного знания в сфере психологии се-
мьи. 

Проблема изучения мотивации вступ-
ления молодежи в брак находит отраже-
ние в работах Е. В. Волченковой (Волчен-
кова 2014), И. С. Голода (Голод 1998), 
Е. Н. Касаркиной (Касаркина, Антипова 
2019), Г. В. Старшенбаума (Страшенбаум 
2019) и др. Исследователи отмечают, что 
формирование мотивации вступления 
в брак является длительным процессом, 
в котором молодые люди, опираясь на 
свои ценности, установки, постепенно ак-
тивизируют свою деятельность в направ-
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лении построения совместности с целью 
удовлетворения своих жизненных по-
требностей в браке.  

В авторской классификации Е. В. Вол-
ченковой основной мотивацией вступле-
ния молодежи в брак являются «любовь, 
взаимная симпатия, общность взглядов и 
интересов, боязнь одиночества, продол-
жение рода, “бегство” от родителей, сле-
дование традиции, материальная выгода, 
сексуальный комфорт, вынуждающие об-
стоятельства (прежде всего, скорое появ-
ление ребенка), жалость, сострадание, 
месть» (Волченкова 2014, 31). Е. В. Вол-
ченкова дифференцирует мотивы вступ-
ления в брак по степени осознанности, 
содержанию, объекту направленности, 
возможному влиянию на удовлетворен-
ность брачным союзом в будущем, отме-
чая, что чем более высокой является сте-
пень зрелости взглядов и установок на 
брак, тем выше и социальная зрелость 
преобладающих мотивов личности (Вол-
ченкова 2014). 

Большинство психологических иссле-
дований посвящено изучению взаимосвя-
зи мотивации вступления в брак с удо-
влетворенностью семейной жизнью (Го-
лод 1998), где авторы выделяют мотив 
любви как ведущий при заключении бра-
ка, но при этом не обеспечивающий его 
стабильности в будущем, поскольку мо-
лодые люди сталкиваются с неопреде-
ленностью и рядом трудностей, встреча-
ющихся уже в первый год совместной 
жизни. 

В данной работе фокусом внимания яв-
ляется изучение взаимосвязи мотивации 
вступления в брак и показателей отноше-
ния к неопределенности у современной 
молодежи. Неопределенность как отсут-
ствие однозначности обнаруживается 
в жизни современной молодежи во мно-
гих аспектах: межличностная коммуника-
ция, осуществление задач профессио-
нальной и учебной деятельности, ситуа-
ции принятия жизненно важных реше-
ний, в частности решения о вступле-
нии  в брак. Переживая неопределенность, 
юноши и девушки могут относиться к ней 

как положительно, проявляя необходи-
мую степень толерантности, так и нега-
тивно, испытывая сильную тревогу и бес-
покойство.  

Толерантность к неопределенности как 
черта личности представляет собой тен-
денцию воспринимать неопределенные 
ситуации как желательные, видя в них ис-
точник развития и возможность приобре-
тения нового опыта. Толерантность к не-
определенности свидетельствует о том, 
что человек не испытывает повышенной 
тревоги в ситуациях, характеризующихся 
неопределенностью, он способен активно 
и продуктивно действовать, эффективно 
справляться с возникающим напряжени-
ем, противостоять трудностям современ-
ного мира, испытывать интерес в иссле-
довании неизвестного.  

С точки зрения экзистенциального 
подхода (Асмолов 2016), перед каждым 
человеком в повседневной жизни встает 
некоторая дилемма: выбирать неизмен-
ность, воспроизводя прошлое, стремясь 
сохранить статус-кво, или же двигаться 
навстречу неизвестности будущего, что 
несет в себе непредсказуемость и риск. 
Данные альтернативы не являются экви-
валентными, так как, выбирая неизвест-
ность, человек расширяет возможности 
нахождения новых смыслов, а выбор 
неизменности способствует их ограниче-
нию. 

Введение понятия «толерантность 
к неопределенности» в научную психоло-
гию обусловлено необходимостью объяс-
нения специфики поведения личности 
в неопределенных ситуациях, а именно 
того, что мотивирует человека принимать 
ситуацию неопределенности или избегать 
ее. Вопросами толерантности личности 
к неопределенности занимались А. Г.  Ас-
молов (Асмолов 2016), К. Вульф, А. И. Гу-
сев, В. П. Зинченко, О. А. Кондрашихина, 
Т. В. Корнилова, Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин, 
И. Д. Осипов и др. (Bhavana, Roopa 2015). 
Исследователи подчеркивают, что при-
знание человеком неопределенности и 
толерантность к ней выступает условием 
и признаком его психологической зрело-
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сти и здоровья. Вместе с тем необходимо 
отметить, что, несмотря на имеющиеся 
исследования, на сегодняшний день ока-
зывается недостаточно изученной взаи-
мосвязь таких аспектов, как мотивация 
вступления в брак и особенности отноше-
ния к неопределенности у современных 
юношей и девушек. 

Проблема исследования обусловлена 
имеющимся противоречием между необ-
ходимостью изучения специфики взаимо-
связи мотивации вступления в брак с от-
ношением молодежи к неопределенности 
и малой степенью разработанности дан-
ной области научного знания. Проблема 
может быть обозначена в форме исследо-
вательского вопроса: какова связь между 
мотивацией вступления в брак и отноше-
нием к неопределенности у современных 
юношей и девушек. 

Материалы и методы 
Для достижения цели исследования – 

выявить особенности взаимосвязи моти-
вации вступления в брак и показателей 
отношения к неопределенности у юношей 
и девушек – нами были использованы 
следующие методики для сбора эмпири-
ческих данных: 1) «Шкала общей толе-
рантности к неопределенности» Д. Ма-
кЛейна в адаптации Е. Н. Осина; 2) Опрос-
ник толерантности к неопределенности 
Т. В. Корниловой; 3) «Мотивы вступления 
в брак», разработанная С. И. Голодом; 
4) Тест оценки готовности к семейной
жизни И.Ф. Юнда; 5) Анкета для сбора
биографических данных о респонденте.

В исследовании приняли участие 60 ре-
спондентов, 30 юношей и 30 девушек, 
возраст 20–25 лет. 

Мы предположили, что мотивация 
вступления в брак связана с тем, как 
юноши и девушки относятся к неопреде-
ленности, жизненным вызовам, при этом 
данные характеристики будут иметь ка-
чественные отличия и специфику взаимо-
связей в группах юношей и девушек. 

Результаты исследования обрабатыва-
лись посредством пакета прикладных 
программ статистической обработки 

Statistica 8.0. Обработка результатов экс-
периментальных осуществлена методами 
математической статистики. Для провер-
ки нормальности распределения выборок 
использовался анализ по критерию Ша-
пиро – Уилка. Анализ полученных данных 
производился при помощи статистиче-
ского критерия корреляции Спирмена (S) 
с целью изучения взаимосвязи между мо-
тивацией вступления в брак и отношени-
ем к неопределенности у юношей и деву-
шек. 

Результаты и их обсуждение 
Для выбора адекватных и корректных 

методов математического анализа дан-
ных была осуществлена проверка выбор-
ки на нормальность распределения пока-
зателей по критерию Шапиро – Уилка. 
Было установлено, что в исследуемых 
нами выборках распределение данных не 
подчиняется закону нормального распре-
деления. Следовательно, далее правомер-
но использовать непараметрические ме-
тоды статистики: корреляционный ана-
лиз Спирмена. 

Мы выявили наличие значимых взаи-
мосвязей между отношением к неопреде-
ленности и мотивацией вступления 
в брак у юношей и девушек (рисунок). 

Было установлено, что следующие 
компоненты отношения к неопределен-
ности коррелируют с показателями моти-
вации вступления в брак: 

1. «Отношение к новизне» положи-
тельно коррелирует с показателями мо-
тивации «Создание положительного се-
мейного фона» и «Интимная жизнь супру-
гов». Анализ взаимосвязей в общей вы-
борке показал, что чем более положи-
тельно юноши и девушки относятся к но-
вому опыту, новизне в плане впечатле-
ний, тем в большей мере в качестве моти-
вов вступления в брак они выбирают сек-
суальный аспект взаимоотношений с бу-
дущим/ей супругом/супругой, удовлетво-
ренность в сфере интимных отношений, 
близости, а также мотив создания и 
укрепления благоприятной семейной ат-
мосферы, основанной на удовлетворяю-
щих взаимоотношениях в паре. Это может  
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Рисунок 1. Схема взаимосвязей показа-
телей отношения к неопределенности 

и мотивации вступления в брак  
у юношей и девушек 

быть связано с тем, что сформированная 
личностная способность юношей и деву-
шек выдерживать неопределенные ситу-
ации помогают им более осознанно под-
ходить к созданию брачного союза, выби-
рая для себя важные основания. 

2. «Отношение к неопределенным си-
туациям» положительно коррелирует 
с показателями «Любовь» и «Общность 
интересов». Позитивное отношение к не-
определенным ситуациям повышает ве-
роятность выбора ими таких мотивов 
вступления в брак, как наличие любви и 
уважения, схожесть мировоззрения, цен-
ностей, взглядов на жизнь. Это может 
быть обусловлено тем, что умение пози-
тивно относиться к неопределенности 
способствует осознанному подходу к вы-
бору оснований для вступления в брак, в 
частности, речь идет о необходимой общ-
ности партнеров, согласованности, един-
стве мотивационных установок. 

3. «Толерантность к неопределенно-
сти» отрицательно коррелирует с показа-
телем «Чувство одиночества» и положи-
тельно с показателями «Создание поло-
жительного семейного фона», «Поддер-
жание уважительных, доброжелательных 
отношений с родственниками» и «Нала-
живание здорового семейно-бытового 

режима». Высокая степень толерантности 
к неопределенности у юношей и девушек 
снижает вероятность выбора ими в каче-
стве мотивации вступления в брак чув-
ства одиночества и, напротив, более вы-
ражены при этом мотивы создания теп-
лой семейной атмосферы, поддержание 
взаимоотношений с родственниками, вы-
страивание семейного быта, создание 
уюта. Это может объясняться тем, что 
сформированная толерантность как лич-
ностная черта позволяет не просто сни-
зить степень внутреннего одиночества, а 
выбрать достаточные основания для со-
здания брачного союза. 

4. «Интолерантность» отрицательно
коррелирует с показателем «Случай-
ность». Низкая степень толерантности 
(интолерантность) повышает вероят-
ность того, что в плане мотивов вступле-
ния в брак юноши и девушки выберут мо-
тив случайности, когда они не планиро-
вали, не согласовывали создание брачно-
го союза, роль сыграл фактор случайно-
сти. Это может быть связано с тем, что не-
способность выдерживать напряжение 
неопределенности в разных жизненных 
ситуациях предрасполагает к выбору мо-
тива случайности при образовании пары 
и вступлении в брак.  

5. «Межличностная интолерантность
к неопределенности» отрицательно кор-
релирует с показателем «Поддержание 
уважительных, доброжелательных отно-
шений с родственниками». Низкая сте-
пень толерантности в межличностном 
взаимодействии снижает вероятность 
выбора юношами и девушками такого мо-
тива как поддержание уважительных, 
доброжелательных отношений с род-
ственниками (своими и партне-
ра/партнерши). Это может быть обуслов-
лено тем, что межличностная интоле-
рантность (стремление к контролю 
в межличностных отношениях, диском-
форт в случае неопределенности отноше-
ний вследствие собственной неустойчи-
вости к неопределенным ситуациям) не 
может выступать достаточным основани-
ем для выбора осознанных мотивов 



Взаимосвязь мотивации вступления в брак и показателей отношения к неопределенности… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 349 

вступления в брак, в частности мотива 
эффективного построения взаимоотно-
шений с членами расширенных семей 
обоих партнеров. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что положительное 
отношение юношей и девушек к неопре-
деленности (высокая толерантность) спо-
собствует выбору более осознанных мо-
тивов вступления в брак, создания брач-
ного союза. Негативное отношение к не-
определенности, низкая способность ее 
выдерживать (речь идет об интолерант-
ности, индивидуальной и межличност-
ной), напротив, способствует тому, что 
юноши и девушки основывают свое ре-
шение о вступлении в брак на чувстве 
одиночества или факторе случайности. 

Выводы 
Результаты корреляционного анализа 

в  общей  выборке  позволяют сделать вы- 
вод о том,  что  положительное отношение 

 юношей и девушек к неопределенности 
(высокая толерантность) способствует 
выбору более осознанных мотивов вступ-
ления в брак, создания брачного союза. 
Негативное отношение к неопределенно-
сти, низкая способность ее выдерживать 
(речь идет об интолерантности, индиви-
дуальной и межличностной), напротив, 
способствует тому, что юноши и девушки 
основывают свое решение о вступлении в 
брак на чувстве одиночества или факторе 
случайности. 

Практическая значимость работы со-
стоит в возможности использования ре-
зультатов исследования педагогами и 
психологами, работающими с молодежью, 
в составлении практических рекоменда-
ций для специалистов, в разработке курса 
«Психология семейных отношений» для 
молодежи, а также в психологическом 
консультировании юношей и девушек по 
вопросам их отношения к неопределенно-
сти и мотивации вступления в брак. 
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Особенности перфекционизма студентов-медиков 
c разной учебной успеваемостью 

Д. А. Парфенова1, Е. О. Трофимова1 
1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41  

Аннотация. В статье представлены теоретические
данные о влиянии перфекционизма на учебную успе-
ваемость. Перфекционизм является психологической 
характеристикой личности, которая включает в себя 
высокие требования, предъявляемые к себе, к своей 
деятельности, к другим людям или к миру в целом.
Перфекционизм обладает значительным влиянием
на рабочий процесс и продуктивность людей. Его 
влияние на учебную деятельность может быть раз-
нонаправленным: как мотивирующим на большую 
активность, так и способствующим росту тревожно-
сти и прокрастинации. Деструктивный характер вли-
яния может проявляться не только в невозможности 
переносить неудачи, но и в переживании фрустрации 

при невыполнении нереалистичных высоких стандартов, поставленных самим собой. Указаны 
результаты эмпирического исследования взаимосвязи перфекционизма, учебной успеваемости 
и мотивации студентов медицинского вуза. Для оценки характеристик перфекционизма ис-
пользовалась методика: многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта, учебная 
мотивация исследовалась методикой А. А. Реана и В. А. Якунина (модификация 
Н. Ц. Бадмаевой), также была разработана авторская анкета, включавшая вопросы об учебной 
успеваемости и социально-биографических данных. Выявлены значимые учебные мотивы и 
структурно-уровневые характеристики перфекционизма студентов. Обнаружены статистиче-
ски достоверные различия учебной успеваемости и мотивации у студентов с разным уровнем 
социально предписанного перфекционизма. Респонденты с разным уровнем учебной успевае-
мости отличаются мотивацией и структурно-уровневыми характеристиками перфекционизма. 
Результаты исследования выявили мотивы, значимые для студентов с более высокими пока-
зателями учебной успеваемости. В первую очередь к ним относятся социальные и творческие 
мотивы, возможность творческой самореализации и уважение окружающих, которое мотиви-
рует студентов на учебную активность, достижение высоких показателей академической успе-
ваемости. Была отмечена зависимость между отметками и уровнем перфекционизма, которая 
оказалась прямо пропорциональной, что соответствует гипотезе работы. Результаты исследо-
вания позволяют сравнить особенности перфекционизма и учебной мотивации при разных 
уровнях академической успеваемости. 
Ключевые слова: перфекционизм, учебная мотивация, учебная успеваемость, требования 
к себе, студенты
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Perfectionism in medical students  
with different academic performance 

D. A. Parfenova1, E. O. Trofimova1

1 North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, 
41 Kirochnaya Str., Saint Petersburg 191015, Russia 

Abstract. This article presents theoretical data on the im-
pact perfectionism has on academic performance. Perfec-
tionism is a psychological personality trait that involves 
placing high demands on oneself, one’s activities, other 
people or the world as a whole. Perfectionism has a signif-
icant impact on people’s workflow and productivity. Its
influence on educational activities can take many forms:
both as motivation for greater activity, initiative and per-
severance, and contributor to an increased anxiety and 
procrastination. The destructive nature of such influence 
can manifest itself not only in the inability to endure fail-
ures, but also in the frustration of not meeting the unreal-
istically high standards set by oneself. This paper presents 
the results of an empirical study of a relationship between 

perfectionism, academic performance and motivation in medical university students. The multidimen-
sional perfectionism scale by P. Hewitt and G. Flett was used as methodology to assess the characteris-
tics of perfectionism; educational motivation was studied using the methodology of A.A. Rean and 
V.A. Yakunin (modification by N.Ts. Badmaeva); and an author’s questionnaire was also developed to
include questions about academic performance and socio-biographical data. Significant educational
motives and structural-level characteristics of students’ perfectionism were revealed. Statistically sig-
nificant differences in academic performance and motivation were found among students with differ-
ent levels of socially prescribed perfectionism. Respondents with different levels of academic
achievement differed in their motivation and structural-level characteristics of perfectionism. The re-
sults of the study revealed motives that are significant for students with higher academic performance.
First of all, these include social and creative motives; the possibility of creative self-realization and re-
spect for others motivates students to study actively, achieving high academic performance. A rela-
tionship between grades and the level of perfectionism was noted, which turned out to be directly
proportional, as suggested by our hypothesis. The results of this study allow us to compare the fea-
tures of perfectionism and learning motivation at different levels of academic performance.
Keywords: perfectionism, learning motivation, academic performance, students 

Введение 
Существует широкий спектр современ-

ных моделей перфекционизма. Ключевая 
характеристика перфекционизма, соглас-
но В. А. Ясной (Ясная, Ениколопов 2013), – 
высокие личные стандарты. Перфекцио-
низм предполагает ориентацию на высо-
кий результат, некий «совершенный» 
идеал. Однако можно выделить нормаль-
ный и патологический перфекционизм 

(Hamachek 1978; Золотарева 2012): нор-
мальный перфекционизм способствует 
стремлению к успеху, повышению актив-
ности, учету собственных ресурсов и 
ограничений, что может способствовать 
большей успешности, а патологический 
перфекционизм предполагает нереали-
стичные ожидания от себя, он может спо-
собствовать развитию невротических ре-
акций, склонности к прокрастинации, де-
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прессивным и тревожным проявлениям. 
Важно прояснить характер взаимосвязи 
перфекционизма и учебной мотивации 
у студентов-медиков и влияние перфек-
ционизма на учебную успеваемость. 

Высокие требования к учебной успева-
емости, значимый процент отчисляемых 
студентов и высокая цена ошибки в ходе 
будущей профессиональной деятельности 
может приводить к росту перфекциониз-
ма студентов-медиков в процессе обуче-
ния. Перфекционизм может способство-
вать либо препятствовать росту учебной 
успешности будущих врачей, выступать 
в качестве фактора дезадаптации (Гара-
нян и др. 2009; Гаранян и др. 2001). 

Материалы и методы 
В исследовании участвовали 38 студен-

тов-медиков в возрасте 17–23 лет. Опре-
деление структуры перфекционизма про-
водилось с помощью шкалы перфекцио-
низма П. Хьюитта и Г. Флетта, учебная мо-
тивация исследовалась методикой 
А. А. Реана и В. А. Якунина, также была ис-
пользована авторская анкета, включав-
шая вопросы об учебной успеваемости. 
Обработка данных осуществлялась с по-
мощью описательных статистик,                 
U-критерия Манна – Уитни.

Результаты и их обсуждение 
Респонденты обладают высоким уров-

нем «перфекционизма, ориентированного 
на себя» (67,7), что говорит о завышенных 
собственных требованиях и стандартах. 
На высоком уровне находится интеграль-
ный показатель перфекционизма (173,26), 
на среднем – «перфекционизм, направ-
ленный на других» (51,2). Не свойствен-
ным студентам оказался «социально 
предписанный перфекционизм» (53,71), 
то есть представление о завышенных тре-
бованиях окружающих к респондентам. 

Подавляющее большинство студентов 
обучаются успешно: 39%, согласно дан-
ным анкеты, имеют оценки «хорошо» и 
«отлично», 21% респондентов в ходе обу-
чения получают преимущественно оценку 
«хорошо», 36% опрошенных чаще полу-
чают оценки «хорошо» и «удовлетвори-

тельно». Основная часть студентов 
успешно справляется с учебными задача-
ми. 

Значимыми мотивами учебы для сту-
дентов являются профессиональные, 
коммуникативные и учебно-
познавательные. Студенты обучаются, 
чтобы стать квалифицированными спе-
циалистами получить важные профессио-
нальные знания и навыки, а также чтобы 
удовлетворить свою потребность в обще-
нии.  

Наименее значимым для студентов яв-
ляются мотив избегания, предполагаю-
щий осознанием возможных неприятно-
стей, последующих за невыполнением де-
ятельности. 

Респонденты с высоким уровнем соци-
ально предписанного перфекционизма 
статистически значимо получают более 
высокие отметки (U = 34,00, p = 0,03), так-
же им достоверно более свойственны ряд 
учебных мотивов: избегания (U = 27,00, 
p = 0,016), престижа (U = 28,00, p = 0,019), 
социальные мотивы (U = 33,5, p = 0,042). 
Студенты с высоким уровнем перфекцио-
низма стремятся создавать и поддержи-
вать определенный образ в социуме, за-
служить одобрение окружающих, опаса-
ются негативных последствий снижения 
учебной активности. 

При сравнении групп студентов, кото-
рые различаются учебной успеваемостью, 
были получены следующие результаты. 
Студенты с успеваемостью «хорошо – от-
лично» имеют более высокий уровень 
«социально предписанного перфекцио-
низма» (U = 27,5, p = 0,036) по сравнению 
со студентами с отметками «хорошо». По-
мимо этого, им более свойственна творче-
ская мотивация в учебной деятельности 
(U = 24,00, p = 0,018), творчество облегча-
ет учебный процесс, помогает в лучшем 
усвоении материала. 

Сравнивая студентов с успеваемостью 
«хорошо – отлично» и «удовлетворитель-
но – хорошо», выявили различия в «пер-
фекционизме, ориентированном на себя» 
(U = 52,5, p = 0,021), а также большую зна-
чимость творческого (U = 59,5, p = 0,042) и 
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социального мотивов (U = 56,00, p = 0,032) 
у отличников. Это означает, что творче-
ский подход к учёбе помогает повысить 
уровень учебной успеваемости, а желание 
принести пользу обществу и добиться со-
циальных успехов, настраивает и мотиви-
рует на более высокие результаты  

Выводы 
Обнаружены уровневые и структурные 

особенности перфекционизма студентов с 
разной успеваемостью. Увеличение уров-
ня социально предписанного и ориенти-
рованного на себя перфекционизма свя-
зано с более высокой академической 
успеваемостью. Эти виды перфекциониз-
ма    стимулируют    студентов   проявлять 

больше активности в учебе, что способ-
ствует академической успешности. Стоит 
отметить, что по мере взросления студен-
ты менее требовательно относятся к себе, 
больше принимают свои индивидуальные 
особенности. 

Студентам с более высоким уровнем 
учебной успеваемости достоверно чаще 
свойственны социальная и творческая 
мотивация в учебе. Они предъявляют 
к себе более высокие требования, в учебе 
их мотивирует желание добиться соци-
альных успехов, а также творческая само-
реализация. Иными движущими мотива-
ми являются коммуникативные, учебно-
познавательные и профессиональные. 
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Роль семьи в формировании поведения подростка в 
Интернете: риски, надзор и цифровая грамотность 

Э. Патраков1, Р. Ш. Датти2, М. Сирисети2 
1 Уральский федеральный университет, 

620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
2 Школа гуманитарных и социальных наук, ГИТАМ (Считается университетом), 

530003, Индия, г. Вишакхапатнам 

Аннотация. Семья играет ключевую роль в форми-
ровании интернет-поведения подростков, влияя на 
него через родительский надзор, семейную динамику 
и цифровую грамотность. В этой статье исследуется, 
как семья влияет на онлайн-привычки подростков. 
Исследования показывают, что сильная родитель-
ская привязанность и активное участие в онлайн-
активности могут снизить риски киберзапугивания,
интернет-зависимости и воздействия вредоносного 
контента. И наоборот, дисфункция семьи, снисходи-
тельный стиль воспитания и низкая финансовая 
обеспеченность повышают подверженность риско-
ванному поведению в Интернете. В документе также 
подчеркивается важность цифровой грамотности как 
для родителей, так и для подростков, поскольку она 
повышает способность безопасно ориентироваться 
в онлайн-среде. Семьи, которые уделяют приоритет-
ное внимание открытому общению и четким реко-
мендациям по использованию Интернета, как прави-
ло, способствуют более здоровому поведению под-
ростков в Интернете. Кроме того, пандемия COVID-19 
усилила потребность в эффективном семейном 
надзоре в связи с расширением онлайн-
взаимодействия. В этом документе подчеркивается 
необходимость активного, осознанного подхода к во-
влечению родителей в использование Интернета
подростками, подчеркивающего баланс между само-
стоятельностью и руководством. 
Таким образом, семья играет жизненно важную роль
в формировании поведения подростков в Интернете 
посредством надзора, эмоциональной поддержки, 

повышения цифровой грамотности и выработки четких руководящих принципов. Взаимодей-
ствие между динамикой семьи, влиянием сверстников и индивидуальными особенностями со-
здает сложную среду, которая может либо защитить от интернет-зависимости, либо способ-
ствовать ее развитию. Поскольку цифровой ландшафт продолжает развиваться, крайне важно, 
чтобы семьи продолжали активно участвовать в воспитании у подростков здоровых привычек 
пользования Интернетом. Уделяя приоритетное внимание крепким семейным отношениям и 
обучая подростков необходимым навыкам навигации в онлайн-мире, семьи могут значительно 
снизить риски, связанные с чрезмерным использованием Интернета. 
Ключевые слова: поведение в Интернете, подростки, семья, риски, надзор, цифровая грамот-
ность 
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The role of family in shaping adolescents’ online  
behaviour: Risks, supervision, and digital literacy 
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Abstract. The family plays a pivotal role in shaping ado-
lescents’ online behaviour, influencing them through pa-
rental supervision, family dynamics, and digital literacy. 
This paper explores how family contribute to adolescents’ 
online habits. Research shows that strong parental at-
tachment and active engagement in online activities can
reduce the risks of cyberbullying, internet addiction, and
exposure to harmful content. Conversely, family dysfunc-
tion, permissive parenting styles, and low financial securi-
ty are associated with a higher likelihood of risky online 
behaviours. The paper also highlights the importance of 
digital literacy for both parents and adolescents, as it en-
hances their ability to navigate online environments safe-
ly. Families that prioritise open communication and estab-
lish clear guidelines for internet use are more likely to fos-
ter healthier online behaviours in their adolescent chil-
dren. Furthermore, the COVID-19 pandemic has under-
scored the need for effective family supervision as in-
creased online engagement during this period has height-
ened the risks associated with internet use. This paper 
highlights the necessity of a proactive and informed ap-
proach to parental involvement in adolescent internet use, 
emphasising the balance between promoting adolescent 
autonomy and providing appropriate guidance. Ultimate-
ly, family dynamics, emotional support, and the promotion 
of digital literacy play key roles in shaping adolescents’ 
online behavior. The interaction between these family fac-
tors, peer influences, and individual characteristics creates 
a complex environment that can either mitigate or exacer-

bate the risks of internet addiction. As the digital landscape continues to evolve, it is imperative that 
families remain engaged and proactive in fostering healthy online habits among adolescents. By priori-
tising strong familial relationships and equipping adolescents with the skills to navigate the online 
world, families can significantly reduce the risks associated with excessive internet use. 
Keywords: online behaviour, adolescents, risks, supervision, digital literacy 
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The role of the family in shaping adoles-
cents’ online behaviour is multifaceted, en-
compassing factors such as parental supervi-
sion, family dynamics, and the digital literacy 
of parents. Adolescents’ online behaviour is 
deeply influenced by various socio-
psychological and familial factors, with pa-
rental involvement being particularly critical. 
Studies have shown that parental neglect is 
associated with increased risks of negative 
online behaviours, including cyberbullying 
and exposure to harmful content (Tokareva 
2012). A lack of parental supervision or en-
gagement can lead adolescents to develop 
unhealthy online habits, often further exac-
erbated by peer pressure, isolation, and lim-
ited in-person social connections (Lawrence, 
2021). In families where open communica-
tion and emotional support are lacking, ado-
lescents may seek validation and interaction 
in virtual environments, making them more 
vulnerable to online risks, including victimi-
sation and internet addiction (Patrakov 
2019; Trumello et al. 2021). 

Furthermore, financial insecurity and fa-
milial dysfunction are significant predictors 
of internet-related risks for adolescents (Lee 
et al. 2016). Families facing social challenges 
— such as economic instability, substance 
abuse, or permissive parenting styles — tend 
to have children who are more susceptible to 
engaging in harmful online behaviours. In 
many cases, especially in economically disad-
vantaged families, parents may lack both the 
resources and the knowledge necessary to 
effectively supervise their children’s digital 
activities (Petruzelka et al. 2020). This un-
derscores the importance of not only ad-
dressing the digital literacy of adolescents 
but also enhancing the familial environment 
to foster healthier online behaviours. The 
present paper aims to explore how family 
dynamics and related factors influence ado-
lescents’ online behaviour. 

Parental involvement and adolescents’ 
online behaviour 

Research consistently shows that parental 
involvement and the quality of family rela-
tionships have a significant impact on adoles-

cents’ online behaviours, including their en-
gagement with risky content and their overall 
internet use (Gómez et al. 2017; Kalmus et al. 
2015). When parents actively discuss online 
safety and establish clear guidelines for in-
ternet use, adolescents are less likely to en-
gage in risky online behaviours. For example, 
a study (Güleç and Ŝmahel 2022) found that 
adolescents whose parents frequently ad-
dressed the reliability of online health infor-
mation were more likely to utilise mobile 
health (mHealth) applications effectively, 
highlighting the importance of parental guid-
ance in enhancing eHealth literacy. 

Parental mediation strategies vary widely, 
reflecting different philosophies of parenting 
in the digital age. One such approach, ‘free-
range parenting’, emphasises the need for 
a balance between surveillance and fostering 
autonomy in children (Banić 2024). As chil-
dren’s technological skills develop with age, 
parents often increase their supervision to 
mitigate the risks associated with greater 
online independence (Alkan et al. 2021). This 
dynamic is essential, as children face escalat-
ing threats in online environments, necessi-
tating a proactive parental role to ensure 
their safety (Alkan et al. 2021; El-Asam et al. 
2022). Furthermore, legal frameworks, such 
as the Children’s Online Privacy Protection 
Act (COPPA) underscore parental responsi-
bility in supervising children’s online activi-
ties (Zhang-Kennedy et al. 2016). 

Studies also indicate that adolescents who 
perceive strong parental attachment and 
support are less likely to develop internet 
addiction (Pellerone 2019; Awaluddin et al. 
2019). This protective effect is attributed to 
the emotional warmth and guidance parents 
provide, which fosters a secure environment 
for adolescents to navigate the complexities 
of online interactions (Awaluddin et al. 
2019). Conversely, low levels of parental 
monitoring are linked to increased problem-
atic internet use, suggesting that a lack of 
awareness about children’s online activities 
raises the risk of addiction (Kılınç 2019). This 
highlights the importance of active parental 
engagement in mitigating internet-related 
issues (Kılınç 2019). 
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While strong parental attachment and 
monitoring are critical in reducing the risks 
of internet addiction, parental attitudes to-
ward technology further influence the nature 
of their involvement. Research indicates that 
parents who maintain a positive attitude to-
ward the internet and actively participate in 
their children’s online activities are more 
confident in supervising their children’s in-
ternet use (Wong et al. 2015). This positive 
engagement fosters effective supervision 
strategies and a deeper understanding of the 
digital landscape, ultimately benefiting ado-
lescents’ online experiences. 

Additionally, the influence of parental in-
ternet use on adolescents’ online behaviour is 
an area of growing concern. Excessive inter-
net use by parents can strain family relation-
ships, potentially contributing to higher lev-
els of internet addiction among adolescents 
(Ariyadasa et al. 2023). When parents model 
unhealthy online habits, it may create an en-
vironment where adolescents feel less super-
vised and are more likely to engage in exces-
sive online activities themselves (Ariyadasa 
et al. 2023). This highlights the need for par-
ents to be mindful of their own online behav-
iours and the potential impact on their chil-
dren’s digital engagement. 

Family functioning and adolescents’ 
online behaviour 

The quality of family functioning also plays 
a critical role in shaping adolescents’ online 
behaviour. Positive family dynamics, charac-
terised by open communication and emo-
tional support, serve as a protective buffer 
against engagement in harmful online activi-
ties. Research indicates that adolescents from 
well-functioning families are better equipped 
to assess risks associated with internet use, 
reducing their likelihood of developing inter-
net addiction (Shek et al. 2018). In contrast, 
families with poor communication and high 
levels of conflict may inadvertently encour-
age risky online behaviours, as adolescents 
may seek validation and connection through 
online platforms (Lau et al. 2022). 

The emotional climate within the family is 
another key factor influencing adolescents’ 

online behaviours. A supportive family envi-
ronment marked by empathy and emotional 
closeness can help protect against the devel-
opment of internet addiction (Awaluddin et 
al. 2019). Research has indicated that adoles-
cents who experience high levels of family 
cohesion and emotional support are less like-
ly to engage in excessive internet use (Neogi 
et al. 2022). This protective factor is particu-
larly important during adolescence, a devel-
opmental stage marked by increased vulner-
ability to peer influence and external stress-
ors (Neogi et al. 2022). Thus, fostering strong 
familial bonds can enhance adolescents’ resil-
ience, helping them better resist the tempta-
tions of excessive internet engagement. 

In addition to direct supervision and emo-
tional support, the establishment of clear 
rules and boundaries around internet use is 
crucial. Families that implement consistent 
guidelines regarding screen time and online 
activities tend to foster healthier online hab-
its among adolescents (Putri et al. 2022). Re-
search has shown that adolescents who ad-
here to family-imposed rules are less likely to 
develop problematic behaviours related to 
internet use (Putri et al. 2022). This struc-
tured approach not only promotes accounta-
bility but also encourages open dialogue 
about the challenges and risks associated 
with internet use. 

The COVID-19 pandemic has further com-
plicated adolescents’ online behaviours, as 
increased online engagement has become 
a  necessity for social interaction and educa-
tion (Öztürk and Ayaz-Alkaya 2021). During 
this period, the role of the family in supervis-
ing and guiding internet use became even 
more critical. Families that maintained open 
communication and established clear expec-
tations regarding internet use were better 
positioned to mitigate the risks associated 
with increased screen time (Öztürk and Ayaz-
Alkaya 2021). Research indicates that chil-
dren who perceive their parents as engaged 
and understanding during discussions about 
internet use are less likely to develop prob-
lematic online behaviours, such as excessive 
use or exposure to inappropriate content 
(Piguet et al. 2017). This situation under-
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scores the importance of adaptability within 
family dynamics, as parents must continu-
ously reassess their strategies for supervi-
sion and support in response to changing cir-
cumstances. 

Finally, the impact of family structure and 
socioeconomic status on adolescents’ online 
behaviour cannot be overlooked. Research 
shows that disruptions in family dynamics, 
such as divorce or economic hardship, can 
exacerbate adolescents’ susceptibility to in-
ternet addiction (Lee et al. 2016). Stressful 
family environments often drive adolescents 
to use the internet as a coping mechanism for 
emotional distress (Kormas et al. 2011). 
Therefore, addressing underlying familial is-
sues is essential to preventing problematic 
internet use among adolescents. Interven-
tions aimed at improving family functioning 
and communication have been shown effec-
tive in reducing the risk of internet addiction, 
as they promote healthier coping strategies 
and emotional regulation (Lee et al. 2016). 

Digital literacy and adolescents’ 
online behaviour 

Digital literacy education for both parents 
and children is essential in fostering resili-
ence against online risks. Programmes aimed 
at raising awareness of online safety can em-
power families to create safer digital envi-
ronments (Putra and Irwansyah 2024; 
Machmudah et al. 2022). Such initiatives not 
only enhance parental knowledge but also 
encourage discussions about internet safety 
within families, reinforcing the importance of 
supervision and responsible internet use 
(Dixon et al. 2019). Furthermore, the devel-
opment of digital citizenship skills among 
children is increasingly recognised as a pro-
tective factor against online risks, underscor-
ing the importance of integrating digital lit-
eracy into family life (Putra and Irwansyah 
2024). 

Adolescents with higher levels of digital 
literacy are better equipped to navigate 
online environments safely and responsibly. 
Parental involvement in fostering digital lit-
eracy — through discussions about internet 
use and modelling appropriate online behav-

iours — can significantly enhance adoles-
cents’ ability to discern credible information 
from misleading content (Kusumalestari 
2023; Rodríguez-de-Dios and Oosten 2018). 
For example, research has shown that ado-
lescents with strong digital literacy skills are 
more likely to engage in positive online be-
haviours and less likely to fall victim to 
online risks (Arrosyid and Romadlon 2019). 
This underscores the need for parents to ac-
tively participate in their children’s digital 
education, equipping them with the skills 
necessary to navigate an increasingly digital 
world. 

As the digital landscape evolves, equipping 
adolescents with the skills to navigate online 
environments safely becomes increasingly 
important. Schools and families can collabo-
rate to enhance digital literacy, ensuring that 
adolescents are not only aware of the risks 
associated with internet use but also possess 
the skills to engage with technology respon-
sibly (Chemnad 2023; Saleh 2023). This 
partnership is particularly important in the 
context of online learning, where parents of-
ten assume dual roles as both educators and 
supervisors, which can lead to increased 
stress and challenges in balancing these re-
sponsibilities (Khan et al. 2022). By integrat-
ing digital literacy into educational curricula 
and family discussions, parents can help their 
children develop a better understanding of 
internet use, thereby reducing the likelihood 
of addiction (Chemnad 2023). This proactive 
approach can empower adolescents to make 
informed decisions about their online activi-
ties, ultimately fostering healthier online 
habits. 

Parents play an important role in guiding 
their children’s internet usage, and their digi-
tal competence significantly influences the 
effectiveness of their supervision strategies. 
Research indicates that parents with higher 
digital skills are more likely to engage in ac-
tive supervision of their children’s online ac-
tivities, particularly for younger children 
(Pons-Salvador et al. 2022). In contrast, par-
ents with limited digital skills may struggle to 
effectively guide their children, potentially 
leading to gaps in supervision and increased 
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risks (Piguet et al. 2017). Studies further 
highlight the necessity for parents to be well-
informed about the digital environment to 
promote safe online practices among their 
children (Wong et al. 2015). This relationship 
suggests that enhancing parental digital liter-
acy is crucial for fostering safer online envi-
ronments for children (Banić 2024). 

In conclusion, the family plays a vital role 
in shaping adolescents’ online behaviour 
through supervision, emotional support, the 
promotion of digital literacy, and the estab-
lishment of clear guidelines. The interplay 

between family dynamics, peer influences, 
and individual characteristics creates a com-
plex environment that can either protect 
against or contribute to internet addiction. As 
the digital landscape evolves, it is imperative 
for families to remain engaged and proactive 
in fostering healthy online habits among ado-
lescents. By prioritising strong familial rela-
tionships and equipping adolescents with the 
skills to navigate the online world, families 
can significantly reduce the risks associated 
with excessive internet use. 
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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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The correlation between students’ psychological  
well-being and their choice of learning strategies and 
teaching styles against the backdrop of digitalization 

S. V. Persiyantseva1,2

1 Russian State University for the Humanities, 
6 Мiusskaya sq., Moscow 125993, Russia 

2 Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research, 
9/4 Мokhovaya st., Moscow 125009, Russia 

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. 



С. В. Персиянцева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 366 

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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Склонность подростков к социально опасному 
поведению: сравнительное исследование до,  

в период и после пандемии COVID-19 

В. Г. Пиркина1, Л. В. Лежнина1 
1 Марийский государственный университет, 

424000, Россия, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

Аннотация. Статья посвящена изучению актуальной
для подросткового возраста проблемы склонности 
обучающихся к социально опасному поведению. За-
рубежные и отечественные ученые отмечают, что 
пандемия COVID-19 оказала влияние на психическое 
здоровье и психологическое состояние населения, 
включая детей и подростков. Психологи выявили, что
в период пандемии у подростков повысились показа-
тели пищевой зависимости и интернет-зависимости, 
склонности к агрессивному и делинквентному пове-
дению, увеличилось число аутоагрессивных прояв-
лений.  
Цель проведенного исследования – изучение склон-
ности обучающихся подросткового возраста к соци-
ально опасному поведению в зависимости от фактора 
пандемии COVID-19. Предметом сравнительного ис-
следования является склонность к различным видам 
социально опасного поведения у современных рос-
сийских подростков до пандемии COVID-19, во время 

пандемиии и после нее. Эмпирическое исследование проведено на базе образовательных орга-
низаций Республики Марий Эл и Кировской области, выборку исследования составили до пан-
демии (2020 год) 793 подростка, в период пандемии (2021 год) 667 обучающихся, после панде-
мии (2023 год) 208 человек. Метод организации исследования – массовое скрининговое обсле-
дование. Сбор эмпирических данных проводился с помощью тест-опросника «Склонность к де-
виантному поведению» Э. В. Леус и А. Г. Соловьева.  
Полученные результаты позволили установить, что у большинства обучающихся подростково-
го возраста до, в период и после пандемии COVID-19 отсутствует склонность к социально опас-
ному поведению. Однако в послепандемийный период у подростков более чем на 6% увеличи-
лась склонность к делинквентному поведению. Также повысились показатели склонности 
к аутоагрессивному поведению в послепандемийный период. Девочки имели более выражен-
ную, чем у мальчиков, склонность к самоповреждающему поведению до и во время пандемии, а 
после нее у девочек-подростков показатели этого вида достоверно повысились. В период пан-
демии COVID-19 мальчики более предрасположены к ситуативному проявлению делинквент-
ного поведения. 
Ключевые слова: социально опасное поведение, делинквентное поведение, аддиктивное по-
ведение, агрессивное поведение, аутоагрессивное поведение, социально обусловленное пове-
дение, подросток, обучающийся, пандемия COVID-19 
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The tendency of adolescents to engage 
 in socially dangerous behaviors: A comparative study 

 before, during, and after the COVID-19 pandemic 

V. G. Pirkina1, L. V. Lezhnina1

1 Mari State University, 
1 Lenina Square, Yoshkar-Ola 424000, Russia 

Abstract. This study investigates the tendency of adoles-
cents to engage in socially dangerous behaviors, with
a particular focus on the impact of the COVID-19 pandem-
ic. Both international and Russian researchers indicate 
that the pandemic significantly affected mental health and 
psychological well-being of the population, including chil-
dren and adolescents. Psychologists note that the pandem-
ic brought about an increase in behaviors such as internet
addiction, aggression, delinquency, and autoaggression. 
The aim of this study is to examine how the tendency to-
ward socially dangerous behaviors in adolescent students 
has evolved before, during, and after the COVID-19 pan-
demic. Specifically, the study compares the prevalence of 
various types of socially dangerous behaviors in modern 
Russian youth across three time periods: before the pan-
demic (2020, 793 adolescents), during the pandemic 
(2021, 667 adolescents), and after the pandemic 
(2023, 208 adolescents). All the study participants were 
drawn from educational institutions in the Mari El Repub-

lic and the Kirov Region. The research employed a mass screening method, using the Propensity for 
Deviant Behavior questionnaire by E. V. Leus and A. G. Solov'ev. The findings reveal that the majority 
of adolescents did not exhibit tendencies toward socially dangerous behaviors across all three periods. 
However, post-pandemic adolescents showed a significant increase in delinquent behavior (by over 
6%) and an upward trend for autoaggression. Notably, adolescent girls exhibited higher rates of self-
harming behavior compared to boys both before and during the pandemic, with post-pandemic rates 
among girls increasing significantly. During the pandemic, boys were more likely to engage in situa-
tional delinquent behaviors.  
Keywords: socially dangerous behavior, delinquent behavior, addictive behavior, aggressive behavior, 
autoaggressive behavior, socially conditioned behavior, adolescent, student, COVID-19 pandemic 

Введение 
С марта 2020 года по май 2023 года, по 

данным ВОЗ, весь мир переживал панде-
мию COVID-19, ставшую причиной страха 
и тревоги миллионов людей, что оказало 
влияние  на психологическое здоровье, в 
том числе детей и подростков. Так, 
Е. Б. Мамонова, Е. В. Сидорина и В. Ю. Ер-
шов выявили повышение тревожности 

подростков во время пандемии (Мамоно-
ва и др. 2023). Испанские ученые отмеча-
ют, что в период пандемии COVID-19 ост-
рые эмоциональные реакции и тревож-
ность отразились на психическом здоро-
вье подростков (Rodríguez-Rey et al. 2020). 
Пандемию рассматривают даже как один 
из факторов преступности у подростков 
(Головкин, Голубева 2021). Также среди 

Authors: 
 

Vera G. Pirkina  
e-mail: vera_pirkina@mail.ru 
SPIN: 6687-5172 
ORCID ID: 0000-0001-5840-9050 
 

Larisa V. Lezhnina  
e-mail: flouers@mail.ru  
SPIN: 6640-9768  
Scopus AuthorID: 56530679000 
ResearcherID: F-1335-2014 
ORCID: 0000-0002-8342-1139 

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



В. Г. Пиркина, Л. В Лежнина 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 371 

психологических причин отклоняющегося 
поведения подростков отечественные 
ученые называют травмирующие собы-
тия (Гартвик 2021), нарушения социали-
зации (Груздкова, Богомолова 2019), осо-
бенности личностного развития (Крас-
ницкая 2020).  

Отечественные и зарубежные ученые 
отмечают следующее влияние пандемии 
COVID-19 на склонность к социально 
опасному поведению подростков: 
 изменение поведения и психологиче-

ского состояния детей и подростков 
(Потупчик и др. 2022); 

 рост распространенности различных 
видов аутоагрессивного поведения и 
обращений по этому поводу во время 
пандемии в сравнении с предыдущими 
годами (Семенова и др. 2023; Carison et 
al. 2022; Cousien et al. 2021); 

 снижение суицидальных попыток сре-
ди мальчиков-подростков и увеличе-
ние данного поведения у девочек (Val-
dez-Santiago et al. 2022); 

 увеличение пищевой и интернет-
зависимостей, связанное с пережива-
нием тревоги и депрессии (Его-
ров  2023; Carison et al. 2022);  

 повышение склонности к агрессивно-
му и делинквентному поведению 
(Лежнина, Пиркина 2022). 

Ю. П. Зинченко  отмечает, что несмотря 
на многочисленные исследования, психо-
логические последствия пандемии COVID-
19 являются несистематизированными 
(Зинченко 2021).  

Очевидна необходимость сравнитель-
ного изучения склонности подростков 
к различным видам социально опасного 
поведения до, в период и после пандемии 
COVID-19. 

Материалы и методы исследования 
Сбор эмпирических данных проводился 

в рамках скрининговых срезов 2020–
2023 г.г. среди обучающихся подростко-
вого возраста Республики Марий Эл и Ки-
ровской области (до пандемии 793 под-
ростка, в период пандемии 667, после 
пандемии 208). Для проведения исследо-

вания использовался тест-опросник 
«Склонность к девиантному поведению» 
Э. В. Леус и А. Г. Соловьева. При обработке 
полученных данных с целью проверки до-
стоверности выявленных различий по ча-
стоте встречаемости признака применял-
ся непараметрический метод математиче-
ской статистики φ – критерий Фишера. 

Результаты и их обсуждение 
В результате исследования были полу-

чены данные, позволяющие охарактери-
зовать склонность подростков к социаль-
но опасному поведению, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

Согласно полученным данным, боль-
шинство подростков до, после и в период 
пандемии имеют средние значения по 
шкале «социально обусловленное поведе-
ние», что соответствует возрастной норме 
и является основой для психического и 
личностного развития. Однако после пан-
демии в сравнении с допандемийным пе-
риодом на 5,2% увеличилась склонность 
подростков к адаптированности в группе, 
тесному слиянию с ней, зависимости от 
окружающих. Применение φ-критерия 
Фишера подтвердило достоверность раз-
личий по частоте встречаемости признака 
(φ = 1,98, φ*0.05 ≥ 1,64). Мы полагаем, что 
изоляция в период пандемии и связанные 
с ней ограничения в общении привели 
к росту значимости взаимодействия со 
сверстниками.  

Достоверно повысилась склонность 
к самоповреждающему поведению обуча-
ющихся подросткового возраста после 
пандемии в сравнении с допандемийным 
(φ = 3,05, φ*0.01 ≥ 2,31) и пандемийным 
(φ = 2,30, φ*0.05 ≥ 1,64) периодами. В по-
слепандемийный период 38,9% обучаю-
щихся склонны проявлять такое поведе-
ние при определенных обстоятельствах, 
у 7,7% подростков сформирована склон-
ность к аутоагрессии. Полученные данные 
корреспондируют с российскими и зару-
бежными данными о том, что в период 
пандемии выросло число клиентских об-
ращений по вопросам суицидальных 
намерений (Семенова и др. 2023; Carison 
et al. 2022; Cousien et al. 2021). 
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Рисунок 1. Показатели склонности к различным видам социально опасного по-
ведения обучающихся подросткового возраста до, в период и после пандемии 

COVID-19 (данные тест-опросника «Склонность к девиантному поведению» 
Э. В. Леус и А. Г. Соловьева, в %) 

Рисунок 2. Показатели склонности к различным видам социально опасного пове-
дения мальчиков до, в период и после пандемии COVID-19 (данные тест-

опросника «Склонность к девиантному поведению» Э. В. Леус и А. Г. Соловьева) 

Рисунок  3. Показатели склонности к различным видам социально опасного пове-
дения девочек до, в период и после пандемии COVID-19 (данные тест-опросника 

«Склонность к девиантному поведению» Э. В. Леус и А. Г. Соловьева) 
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Большинство обучающихся подростко-
вого возраста показали отсутствие склон-
ности к делинквентному поведению как 
до, так в период и после пандемии. Однако 
после пандемии увеличилась ситуативная 
предрасположенность подростков к пра-
вонарушениям (φ = 1,66, φ*0.05 ≥ 1,64). Мы 
полагаем, что это может быть связано 
с последствиями эмоционального пере-
живания подростками ситуации изоля-
ции. 

Достоверных изменений склонности 
к зависимому и агрессивному поведению 
у подростков до, в период и после панде-
мии не выявлено: девять из десяти обу-
чающихся показали низкий уровень 
склонности к зависимостям, более 76% 
обучающихся не склонны проявлять 
агрессивное поведение. 

Также был проведен сравнительный 
анализ склонности к социально опасному 
поведению по признаку пола. Показатели 
склонности к социально опасному пове-
дению мальчиков и девочек представле-
ны на рисунках 2 и 3. Как у мальчиков, так 
и у девочек доминируют показатели по 
шкале «Социально обусловленное пове-
дение», однако девочки достоверно чаще 
подвергаются неблагоприятному влия-
нию окружающих, ведомы и зависимы от 
других людей и общения как до (φ = 2,05, 
φ*0.05 ≥ 1,64), так и в период пандемии 
(φ = 3,07, φ*0.01 ≥ 2,31). Также девочки бо-
лее склонны к самоповреждающему пове-
дению до (φ = 2,69, φ*0.01 ≥ 2,31) и в пери-
од пандемии (φ  = 3,98, φ*0.01 ≥ 2,31). По-
лученные результаты корреспондируют 
с результатами исследования отечествен-
ных ученых (Евсеенкова и др. 2018). 

Девочки более склонны к ситуативно-
му проявлению агрессии, чем мальчики, 
как до (φ = 1,99, φ*0.05 ≥ 1,64), так в период 
пандемии (φ = 1,79, φ*0.05 ≥ 1,64) и после 
нее (φ = 2,11, φ*0.05 ≥ 1,64). Возможно, это 
связано с тем, что девочки эмоциональнее 
реагируют на внешние воздействия, они 
обидчивы и импульсивны. 

Результаты исследования показали, 
что мальчики чаще, чем девочки, пред-
расположены к совершению правонару-

шений при определенных обстоятель-
ствах в период пандемии (φ = 2,47, 
φ*0.01 ≥ 2,31). Полагаем, что мальчикам 
более свойственно протестное поведение 
с нарушением норм и правил, нежелание 
и неспособность контролировать пове-
денческие проявления эмоциональных 
реакций в ситуации социальных ограни-
чений и давления. 

Исследование динамики склонности 
к социально опасному поведению у маль-
чиков и девочек позволила выявить, что 
достоверно увеличилась склонность к са-
моповреждающему поведению у девочек-
подростков в послепандемийный период 
(φ = 2,53, φ*0.01 ≥ 2,31), полученные дан-
ные корреспондируют с результатами, 
полученными в исследовании подростков 
из Мексики (Valdez-Santiago et al. 2022). 

Выводы 
Собранные в ходе сравнительного ис-

следования данные позволили сделать 
следующие выводы о склонности под-
ростков к социально опасному поведению 
до, в период и после пандемии COVID-19: 

1. после пандемии COVID-19 у обучаю-
щихся подросткового возраста увеличи-
лась склонность к социально обусловлен-
ному, делинквентному и самоповрежда-
ющему поведению;  

2. девочки-подростки чаще склонны
проявлять агрессию вне зависимости от 
пандемии: они чаще мальчиков проявля-
ли аутоагрессивное поведение до и во 
время пандемии; у мальчиков во время 
пандемии чаще проявлялась ситуативная 
предрасположенность к делинквентному 
поведению; 

3. после пандемии COVID-19 у девочек
повысилась склонность к самоповрежда-
ющему поведению в сравнении с допан-
демийным и пандемийным периодом.  

Полученные результаты исследования 
могут быть полезны педагогам, психоло-
гам для организации эффективной про-
филактики склонности к социально опас-
ному поведению современных подрост-
ков. 



Склонность подростков к социально опасному поведению: сравнительное исследование … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 374 

Литература 
Гартвик, Е. В. (2021) Психологические факторы делинквентного поведения подростков. Психо-

педагогика в правоохранительных органах, т. 26, № 3 (86), с. 283–291. DOI: 10.24412/1999-
6241-2021-386-283-291 

Головкин, Р. Б., Голубева, К. С. (2021) Пандемия как криминологический фактор преступности 
несовершеннолетних. Вестник Владимирского юридического института, № 1 (58), с. 19–23. 

Груздкова, М. В., Богомолова, Л. И. (2019) Девиантное поведение подростков: источники и при-
чины. В кн.: 21 век: фундаментальная наука и технологии: Материалы XXI международной 
научно-практической конференции. North Charleston, USA: LuluPress, Inc., с. 29–31.  

Евсеенкова, Е. В., Морозова, И. С., Белогай К. Н. и др. (2018) Возрастно-половые особенности 
предикторов склонности подростков к аутодеструктивному поведению. Гуманитарные 
науки (г. Ялта), № 4 (44), с. 59–68.  

Егоров, А. Ю. (2023) Поведенческие (нехимические) зависимости и COVID-19. Журнал невроло-
гии и психиатрии им. С. С. Корсакова, т. 123, № 1, с. 41–46. DOI: 10.17116/jnevro202312301141 

Зинченко, Ю. П. (ред.). (2021) Психологическое сопровождение пандемии COVID-19. М.: Издатель-
ство Московского университета, 597 с. DOI: 10.11621/rpo.2021.00 

Красницкая, Е. С. (2020) Характеристика и описание причин девиантного поведения у детей и 
подростков. В кн.: Д. Ф. Ильясов (ред.). Интеграция методической (научно-методической) ра-
боты и системы повышения квалификации кадров: Материалы XXI Международной научно-
практической конференции, Челябинск, 20 апреля 2020 года. Челябинск: Челябинский инсти-
тут переподготовки и повышения квалификации работников образования, с. 27–31.  

Лежнина, Л. В., Пиркина, В. Г. (2022) Склонность подростков к девиантному поведению: эмпи-
рическое исследование до и в период пандемии COVID-19. В кн.: А. В. Шаболтас, В. И. Пруса-
ков (ред.). Ананьевские чтения – 2022. 60 лет социальной психологии в СПбГУ: от истоков – 
к новым достижениям и инновациям: материалы международной научной конференции. СПб: 
Скифия-принт, с. 256–257.  

Мамонова, Е. Б., Сидорина, Е. В., Ершов, В. Ю. (2023) Влияние ситуации пандемии на личностные 
особенности младших подростков. Проблемы современного педагогического образования, 
№ 78–1, с. 340–342.  

Потупчик, Т. В., Эверт, Л. С., Костюченко, Ю. Р. и др. (2022) Психосоматический статус детей и 
подростков во время пандемии COVID-19. Доктор.Ру, № 21 (7), с. 34–40. DOI: 10.31550/1727-
2378-2022-21-7-34-40 

Семенова, Н. Б., Слободская, Е. Р., Резун, Е. В. (2023) Анализ суицидального поведения у под-
ростков до и во время пандемии COVID-19: гендерные и возрастные аспекты. Журнал невро-
логии и психиатрии им. С. С. Корсакова, т. 123, № 6, с. 113–120. 
DOI: 10.17116/jnevro2023123061113 

Carison, A., Babl, F. E., O’Donnell, S. M. (2022) Increased paediatric emergency mental health and sui-
cidality presentations during COVID-19 stay at home restrictions. Emergency Medicine Australasia, 
no. 34, pp. 85–91. DOI: 10.1111/1742-6723.13901 

Cousien, A., Acquaviva, E., Kernéis, S. et al. (2021) Temporal trends in suicide attempts among children 
in the decade before and during the COVID-19 pandemic in Paris, France. JAMA Network  Open, 
no. 4 (10). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.28611  

Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., Collado, S. (2020) Psychological impact and associated fac-
tors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population 
in Spain. Frontiers in Psychology, no. 11, p. 40. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01540 

Valdez-Santiago, R., Villalobos, A., Arenas-Monreal, L. et al. (2022) Comparison of suicide at-
temptsamong nationally representative samples of Mexican adolescents 12 months before and after 
the outbreak of the Covid-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, no. 298(A), pp. 65–68. 
DOI: 10.1016/j.jad.2021.10.111 



В. Г. Пиркина, Л. В Лежнина 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 375 

References 
Carison, A., Babl, F. E., O’Donnell, S. M. (2022) Increased paediatric emergency mental health and sui-

cidality presentations during COVID-19 stay at home restrictions. Emergency Medicine Australasia, 
no. 34, pp. 85–91. DOI: 10.1111/1742-6723.13901 (In English) 

Cousien, A., Acquaviva, E., Kernéis, S. et al. (2021) Temporal trends in suicide attempts among children 
in the decade before and during the COVID-19 pandemic in Paris, France. JAMA Network Open, 
no. 4 (10). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.28611 (In English) 

Egorov, A. Yu. (2023) Povedencheskie (nekhimicheskie) zavisimosti i COVID-19 [Behavioral (non-
chemical) addictions and COVID-19]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova — S. S. Kor-
sakov Journal of Neurology and Psychiatry, vol. 123, no. 1, pp. 41–46. 
DOI: 10.17116/jnevro202312301141 (In Russian) 

Evseenkova, E. V., Morozova, I. S., Belogaj K. N. et al. (2018) Vozrastno-polovye osobennosti pred-
iktorov sklonnosti podrostkov k autodestruktivnomu povedeniyu [Age and gender characteristics 
of adolescents’ inclination to autodestructive behavior predictors]. Gumanitarnye nauki (g. Yalta) — 
Humanities (Yalta), no. 4 (44), pp. 59–68. (In Russian) 

Gartvik, E. V. (2021) Psikhologicheskie faktory delinkventnogo povedeniya podrostkov [Psychological 
factors of juvenile delinquent behavior]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh — Psy-
chopedagogy in Law Enforcement, vol. 26, no. 3 (86), pp. 283–291. DOI: 10.24412/1999-6241-2021-
386-283-291 (In Russian)

Golovkin, R. B., Golubeva, K. S. (2021) Pandemiya kak kriminologicheskij faktor prestupnosti 
nesovershennoletnikh [Pandemic us criminological factor of juvenile delinquency]. Vestnik Vladi-
mirskogo yuridicheskogo instituta — Bulletin of the Vladimir law institute, no. 1 (58), pp. 19–23. 
(In Russian)  

Gruzdkova, M. V., Bogomolova, L. I. (2019) Deviantnoe povedenie podrostkov: istochniki i prichiny 
[Deviant behavior of adolescents: sources and causes]. In: 21 vek: fundamental'naya nauka i 
tekhnologii: Materialy XXI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii. North Charleston, 
USA [21st century: fundamental science and technology: Proceedings of the XXI International Scien-
tific and Practical Conference]. North Charleston, USA: LuluPress, Inc., pp. 29–31. (In Russian) 

Krasnitskaya, E. S. (2020) Kharakteristika i opisanie prichin deviantnogo povedeniya u detej i po-
drostkov [Characteristics and description of the causes of deviant behavior in children and adoles-
cents]. In: D. F. Ilyasov (ed.). Integratsiya metodicheskoj (nauchno-metodicheskoj) raboty i sistemy 
povysheniya kvalifikatsii kadrov: Materialy XXI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 
Chelyabinsk, 20 aprelya 2020 goda [Integration of methodological (scientific and methodological) 
work and the system of advanced training of personnel: Materials of the XXI International Scientific 
and Practical Conference, Chelyabinsk, April 20, 2020]. Chelyabinsk: Chelyabinsk Institute for Re-
training and Advanced Training of Education Workers Publ., pp. 27–31. (In Russian) 

Lezhnina, L. V., Pirkina, V G. (2022) Sklonnost' podrostkov k deviantnomu povedeniyu: empiricheskoe 
issledovanie do i v period pandemii COVID-19 [Adolescents' propensity for deviant behavior: 
an empirical study before and during the COVID-19 pandemic]. In: A. V. Shaboltas, V. I. Prusakov 
(eds.). Anan'evskie chteniya – 2022. 60 let sotsial'noj psikhologii v SPbGU: ot istokov – k novym dosti-
zheniyam i innovatsiyam: materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii [Ananyev Readings – 
2022.     60 years of social psychology at St. Petersburg State University: from origins to new achieve-
ments and innovations: materials of the international scientific conference]. Saint Petersburg: Skifiya-
print Publ., pp. 256–257. (In Russian) 

Mamonova, E. B., Sidorina, E. V., Ershov, V. Yu. (2023) Vliyanie situatsii pandemii na lichnostnye oso-
bennosti mladshikh podrostkov [The impact of the pandemic situation on the personal characteris-
tics of younger adolescents]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya — Problems 
of modern pedagogical education, no. 78–1, pp. 340–342. (In Russian) 

Potupchik, T. V., Evert, L. S., Kostyuchenko, Yu. R. et al. (2022) Psikhosomaticheskij status detej i po-
drostkov vo vremya pandemii COVID-19 [Psychosomatic status of children and adolescents during 
a pandemic COVID-19]. Doktor.Ru — Doctor.Ru, no. 21 (7), pp. 34–40. DOI: 10.31550/1727-2378-
2022-21-7-34-40 (In Russian) 



Склонность подростков к социально опасному поведению: сравнительное исследование … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 376 

Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., Collado, S. (2020) Psychological impact and associated fac-
tors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population 
in Spain. Frontiers in Psychology, no. 11, p. 40. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01540 (In English) 

Semenova, N. B., Slobodskaya, E. R., Rezun, E. V. (2023) Analiz suitsidal'nogo povedeniya u podrostkov 
do i vo vremya pandemii COVID-19: gendernye i vozrastnye aspekty [Analysis of suicidal behavior 
in adolescents before and during the COVID-19 pandemic: gender and age aspects]. Zhurnal 
nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakov, 
vol. 123, no. 6, pp. 113–120. DOI: 10.17116/jnevro2023123061113 (In Russian) 

Valdez-Santiago, R., Villalobos, A., Arenas-Monreal, L. et al. (2022) Comparison of suicide at-
temptsamong nationally representative samples of Mexican adolescents 12 months before and after 
the outbreak of the Covid-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, no. 298(A), pp. 65–68. DOI: 
10.1016/j.jad.2021.10.111 (In English) 

Zinchenko, Yu. P. (ed.). (2021) Psikhologicheskoe soprovozhdenie pandemii COVID-19 [Psychological 
guidance during the COVID-19 pandemic]. Moscow: Moscow State University Publ., 597 p. 
DOI: 10.11621/rpo.2021.00 (In Russian) 



Н. С. Плотникова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 377 

УДК 159.9     DOI 10.33910/herzenpsyconf-2024-7-53   

Методика коррекции ценностных ориентаций  
личности «Построение “Башни собственной жизни”» 

в работе со спортсменами 

Н. С. Плотникова1 

1 Московский государственный университет спорта и туризма, 
117519, Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1 

Аннотация. В статье описывается наглядно-
образная методика коррекции ценностных ори-
ентаций личности, ее применение и наблюдения 
в ходе использования в работе спортивного пси-
холога с травмированными спортсменами (в пе-
риод реабилитации травмы, в период после выхо-
да в привычный спортивный ритм). Целью рабо-
ты являлся поиск наглядной модели жизни, поз-
воляющей в короткие сроки показать спортсмену
или родителю юного спортсмена вариативность
её построения, с мгновенной обратной связью от 
системы, что позволило бы повысить осознан-

ность и качество выборов с учетом многих факторов, учетом разнообразия ценностей и моти-
вов ее построения. В ходе психокоррекционной игры спортсмен имеет возможность найти вы-
ход из сложившейся ситуации через более глубокое понимание ценностей жизни и их роли 
в построении дальнейших жизненных целей, найти мотивацию для реабилитации и реадапта-
ции после травмы, безболезненно пройти реадаптацию в случае, когда спортивная карьера не 
может быть продолжена по объективным причинам (невозможность продолжения спортивной 
карьеры по медицинским показаниям). В ходе психокоррекционной игры с родителями юных 
спортсменов удалось показать наглядно, что родительские установки в отношении своего ре-
бенка не всегда бывают адаптивными, являются отражением спортивных амбиций самого ро-
дителя и нередко влекут за собой личностный кризис у ребенка-спортсмена, повышению риска 
получения травмы, а в ситуации реального травмирования ребенка-спортсмена травма пере-
живается и спортсменом, и его родителями. Методика позволяет психологу в ненавязчивой иг-
ровой форме преодолеть недоверие и сопротивление со стороны спортсмена, форсировать 
психологическую реабилитацию, вернуть спортсмену контроль и ответственность за его/её 
спортивную и повседневную жизнь. Апробация методики показала основные преимущества: 
краткость (необходимо провести одно (в редких случаях – два) занятие 70–90 минут), простоту 
инструкции, наглядность и глубокое погружение во внутренний мир, которое проходит прак-
тически без сопротивления со стороны спортсмена. 
Ключевые слова: ценностное ядро личности, спортивная травма, я-концепция, реадаптация, 
эмоциональное выгорание спортсмена, целеобразование, целеполагание 
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Using the Tower of My Life method  
to adjust value orientations in athletes 

N. S. Plotnikova1 

1 Moscow State University of Sports and Tourism, 
Unit 1, 21 Kirovogradskaya Str., Moscow 117519, Russia 

Abstract. The article presents a figurative visual method for ad-
justing an individual’s value orientations, with a particular focus 
on its application in sports psychology when working with in-
jured athletes. The primary objective of the study was to find 
a visual model of life that allows young athletes and their par-
ents to quickly understand the variability of life choices, while 
receiving instant feedback from the system. This approach aims 
to enhance awareness and improve decision-making by consid-
ering various factors, values, and motivations. Through the psy-
chologically remedial game, athletes are given the opportunity
to find solutions to their current challenges, deepen their under-
standing of life values, and recognize their role in shaping future 

life goals. The method also helps foster motivation for rehabilitation and readaptation following injury, 
and provides a painless adjustment in cases where a return to a sports career is not possible for medi-
cal reasons. When working with parents of young athletes, the method demonstrates that parental at-
titudes — often shaped by their own sporting aspirations — can be maladaptive, potentially leading to 
a personal crisis for the child, increasing the risk of injury, and amplifying the trauma experienced by 
both the athlete and their parents in the event of an injury. The proposed method enables the psy-
chologist to overcome mistrust and resistance in a subtle, game-based approach, accelerating psycho-
logical rehabilitation and empowering the athlete to regain control and responsibility for both their 
sporting and everyday life. The method was tested and demonstrated several advantages. They in-
clude its brevity (requiring only one, or in rare cases, two sessions lasting 70-90 minute), simplicity of 
instructions, effective visualization, and deep engagement with the athlete’s inner world, all achieved 
with minimal resistance. 
Keywords: personality core values, sports injury, self-concept, readaptation, athlete’s emotional burn-
out, goal formation, goal setting 

Введение 
Практика работы со спортсменами, ко-

торые переживают период кризиса, спад 
результатов или находятся на лечении, 
реабилитации после травмы, показала, 
что у ряда спортсменов происходит нару-
шение Я-концепции. Я-концепция – это 
совокупность установок человека относи-
тельно восприятия себя (когнитивная со-
ставляющая), переживания и отношение 
к себе в целом или к отдельным сторонам 
своей личности (оценочная составляю-
щая) и проявления когнитивного и оце-
ночного компонентов в поведении (пове-
денческая сосавляющая). Я-концепция 

формируется с раннего детства, родители 
непосредственно участвуют в её форми-
ровании, формировании ценностного яд-
ра личности человека. 

Изменения, которые фиксируют спор-
тивные психологи у спортсменов в лич-
ностном самовосприятии, выражаются 
двумя тезисами: «Если не будет спорта, я 
больше ничего не умею» и «Если не будет 
спорта, я никому не буду нужен». 

У спортсменов наблюдается снижение 
самооценки, поскольку они не видят сво-
ей ценности вне спорта, у них появляется 
страх не реализовать себя как личность и 
профессионала. 
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Особенно остро это переживают моло-
дые спортсмены, которые травмируются 
в период перехода от этапа спортивного 
совершенствования к этапу высшего 
спортивного мастерства. Спортсмен теря-
ет ценностные ориентиры и желание вос-
станавливаться и развиваться дальше, 
особенно остро данная проблема стоит 
у спортсменов, травмы которых повтор-
ные либо требуют оперативного хирурги-
ческого вмешательства. И даже при 
успешной медицинской реабилитации без 
своевременно оказанной психологиче-
ской помощи возрастает риск развития 
страхов повторной травматизации, сни-
жение самооценки и признаки личностно-
го кризиса.  

Целью исследования была разработка и 
апробация наглядно-образной методики 
«Построение “Башни собственной жиз-
ни”» для коррекции негативного самоот-
ношения спортсменов, возникающего на 
этапах лечения и реабилитации после 
травмы; в состоянии эмоционального вы-
горания; при принятии решения о завер-
шения спортивной карьеры. 

Материалы и методы 
В теоретическую основу авторской ме-

тодики «Построение “Башни собственной 
жизни”» положена концепция целеобра-
зования А. Н. Леонтьева, концепция цен-
ностей Д. А. Леонтьева и методика 
Е. Б. Фанталовой. 

Д. А. Леонтьева (Леонтьев 1998) про-
анализировал существующие представле-
ния о ценностях и ценностных представ-
лениях и выделил три формы существо-
вания этих представлений: 1) идеалы, су-
ществующие в обществе, 2) воплощение 
идеалов в деятельности конкретного че-
ловека, 3) мотивационные структуры 
личности. Все эти формы переходят одна 
в другую. Формирование ценностного яд-
ра личности происходит в процессе соци-
ализации. 

Е. Б. Фанталова (Фанталова 2001) ис-
следовала ценностное ядро личности че-
рез фиксацию наличия внутренних кон-
фликтов и внутренних вакуумов, а также 

степени их влияния на жизнедеятель-
ность. Внутренний конфликт и внутрен-
ний вакуум Е. Б. Фанталова определила 
как различия между ценностью и доступ-
ностью той или иной сферы в жизни кон-
кретного человека. Внутренний конфликт 
возникает тогда, когда что-то имеет 
большую ценность и малую доступность, 
внутренний вакуум – когда ценность го-
раздо ниже доступности.  

Согласно трактовке А. Н. Леонтьева 
(Леонтьев 1972), процесс целеобразова-
ния состоит из трех этапов: планирова-
ние, выполнение деятельности, анализ 
результата (при получении результата, 
отличного от планируемого, корректи-
ровка целей, деятельности и повторный 
анализ результатов). От постановки цели 
до получения результата может пройти 
достаточно продолжительный период 
жизни человека. В ситуации, когда мы го-
ворим о построении собственной жизни 
на собственных ценностях, мы говорим 
о том, что отрезок времени при первич-
ном планировании может оставлять от 
3 до 5 лет. При получении результата, от-
личного от планируемого, этот временной 
отрезок увеличивается еще на 3–5 лет. 
В течение этого периода времени челове-
ку становится сложно проанализировать 
и сопоставить, какая ценностная ориен-
тация и какая установка привела к полу-
ченному результату.  

Методика апробирована автором в ра-
боте со спортсменами и родителями 
спортсменов в течение 2023–2024 гг., вы-
борка апробации составила 25 человек 
(20 спортсменов (юношей и девушек, 
в возрасте 15–21 год) и 5 родителей юных 
спортсменов (возраст детей 7–10 лет)). 
Авторская методика включает пятьдесят 
четыре деревянных бруска с нанесенным 
ценностным качеством (качества, под-
верженные и неподверженные внешним 
влияниям), инструкции для клиента, ин-
струкции для психолога (Плотникова 
2023). Родителям спортсменов давалась 
инструкция: «Перед Вами бруски, на ко-
торых нанесены различные качества, 
ценности и сферы жизни человека. По-
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стройте, пожалуйста, из брусков башню, 
которая будет символизировать жизнь 
Вашего ребенка. Каждый этаж состоит из 
двух брусков, каждый следующий этаж 
также из двух брусков, которые кладутся 
перпендикулярно предыдущему «этажу». 
Стройте исходя из собственного понима-
ния и восприятия тех слов, которые напи-
саны на бруске до тех пор, пока все бруски 
не найдут свое место в башне жизни Ва-
шего ребёнка». Психокоррекционная игра 
строится из нескольких серий, и заверша-
ется, когда выстроена устойчивая кон-
струкция, которую невозможно разру-
шить внешним факторам.  

Ход выполнения задания спортсменами 
и родителями юных спортсменов прин-
ципиально не отличались друг от друга. 
И те, и другие в первых двух-трех сериях 
игры выстраивали свою жизнь/жизнь 
своего ребенка на ценностях, которые мо-
гут быть разрушены внешними влияния-
ми.  

Результаты и их обсуждение 
Использование методики «Построение 

“Башни собственной жизни”» в процессе 
проведения психокоррекционной игры со 
спортсменами привело к следующим 
наблюдениям: 
 в основе «ценностного ядра» спортс-

менов (первые 3 этажа башни) чаще 
всего находятся такие ценности, как 
«спорт» (85% выборов), «здоровье» 
(85% выборов), «тело» (65% выборов), 
«деньги» (50% выборов), «карьера» 
(50% выборов) или «известность» 
(35% выборов); 

 спортсменами игнорируются более 
устойчивые и менее подверженные 
внешним влияниям качества, напри-
мер, «хорошее образование» (2% вы-
боров), «профессия» (1% выборов), 
«чувство юмора» (1% выборов) или 
«духовность» (0,5%); 

 при разрушении башни спортсмены 
проявляют признаки стрессовой реак-
ции: изменялась частота и интенсив-
ность дыхания, происходило покрас-

нение кожных покровов, напряжение 
мышц шеи и рук; 

 при разрушении башни спортсмены 
старались физически защитить баш-
ню, обхватив её руками; 

 при построении башни на более 
устойчивых и менее подверженных 
внешним влияниям качествах призна-
ки беспокойства исчезали, появлялась 
улыбка, выравнивалось дыхание, ви-
зуально было заметно, что снижалось 
напряжение в мышцах. 

Использование методики «Построение 
“Башни собственной жизни”» в процессе 
проведения психокоррекционной игры 
с родителями юных спортсменов привело 
к следующим наблюдениям: 
 в основе «ценностного ядра» родите-

лей юных спортсменов чаще всего 
находятся такие ценности как «спорт» 
(60% выборов), «здоровье» (60% вы-
боров), «успешность» (80% выборов), 
«деньги» (60% выборов), «карьера» 
(60% выборов); 

 родителями юных спортсменами иг-
норируются более устойчивые и менее 
подверженные внешним влияниям ка-
чества, например, «хорошее образова-
ние», «профессия», комментируются 
такие игнорирования фразой «невоз-
можно сочетать спорт и хорошее обра-
зование»; 

 при разрушении башни родители 
спортсменов проявляют признаки 
стрессовой реакции: изменялась ча-
стота и интенсивность дыхания, про-
исходило покраснение кожных покро-
вов, напряжение мышц шеи и рук; 

 при повторном разрушении башни ро-
дители проявляли признаки агрессии 
или замирания; 

 при построении башни на более 
устойчивых и менее подверженных 
внешним влияниям качествах призна-
ки беспокойства исчезали, появлялась 
улыбка, выравнивалось дыхание, ви-
зуально было заметно, что снижалось 
напряжение в мышцах. 

Процентные соотношения выборов 
спортсменов и родителей юных спортс-
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менов нельзя сравнивать между собой, 
т. к. выборки не равнозначны, данные 
приедены справочно. Однако похожесть 
стиля выстраивания собственной жизни 
или жизни своего ребенка дают почву для 
дальнейших размышлений и продолже-
ния проведения научного исследования 
возможностей методики. 

Выводы 
Значимость разработанной авторской 

методики «Построение “Башни собствен-
ной жизни”» основывается на поиске но-
вых подходов к психокоррекционной ра-
боте со спортсменами, переживающими 
психологические кризисы и находящими-
ся на этапе прохождения лечения или ре-
абилитации после травм. Цель методики – 
помочь спортсменам найти выход из сло-
жившейся ситуации через более глубокое 
понимание ценностей жизни и их роли 
в построении дальнейших жизненных це-
лей.  Методика  может быть  рекомендова- 

на спортивным психологам, так как поз-
воляет в ненавязчивой игровой форме 
преодолеть сопротивление спортсмена, 
форсировать психологическую реабили-
тацию, вернуть спортсмену контроль и 
ответственность за его/её жизнь. Прин-
ципиальное отличие и преимущество ав-
торской методики заключается в её 
наглядности, позволяющей повысить 
уровень осознанности и качество приня-
тия решений, моделирования дальнейшей 
жизни, а также получить результат своих 
выборов «здесь и сейчас», не теряя годы 
жизни на выполнение деятельности, по-
лучение результата, оценку результата и 
корректировку цели. Простота использо-
вания, краткий временной период (70–90 
минут на полноценное занятия), быстрое 
погружение в глубинные установки и при 
снижении психологического сопротивле-
ния со стороны спортсмена, последующая 
рефлексия могут считаться основными 
преимуществами методики.   
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Влияние образовательных медиа  
на качество учебной деятельности школьников 

Ю. Л. Проект1, Н. О. Иванушкина1, Е. В. Сидненко1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Современное образование суще-
ственно обогащено разнообразными медийными 
ресурсами. В то же время воздействие образова-
тельных медиа на характер усвоения учебного 
материала и состояния в процессе обучения 
остаются недостаточно изученными. Целью 
настоящего исследования стало выявление влия-
ния использования образовательных медиа на
усвоение школьниками понятий STEM дисци-
плин. В исследовании был реализован экспери-
ментальный план с повторными измерениями и 
контролем дополнительных факторов посред-
ством контрбалансировки. Школьникам предла-
галось просмотреть образовательное видео по 
одной теме и осуществить опыты по другой теме. 
Тематики видео относилась к двум предметным 
областям: математике (Ленты Мебиуса) и физике 
(Неньютоновские жидкости). В эксперименте
приняли участие 79 школьников в возрасте от
12 до 17 лет (средний возраст – 15 лет, 75,95% –
девочки), составившие две экспериментальные
группы. Экспериментальные группы были урав-

новешены по полу и возрасту. Оценка качества учебной деятельности испытуемых осуществ-
лялась на основе исследования их эмоциональных и праксических состояний в ходе изучения 
темы, а также посредством педагогического тестирования успешности ее освоения. Исследова-
ние не выявило достоверных различий между экспериментальными группами по качеству 
учебной деятельности в разных условиях освоения темы. Результаты эксперимента показали, 
что интерес к образовательному контенту и переживаемые состояния в учебной деятельности 
оказываются важнее способа обучения. Участники исследования проявили большую заинтере-
сованность в изучении свойств неньютоновской жидкости. В обеих экспериментальных груп-
пах наблюдались достоверные сдвиги в эмоциональных и праксических состояниях, связанные 
не со способом обучения, а изучаемой темой. Вместе с тем обнаружен достоверный сдвиг в сто-
рону более высокого образовательного результата по теме, менее заинтересовавшей школь-
ников тогда, когда она осваивалась опытным путем. Выявлены корреляционные связи между 
состояниями школьников при просмотре образовательных видео и их опыта в использовании 
медиа-ресурсов в обучении. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
дистанционных образовательных курсов и внедрении элементов медиаобразования в педаго-
гическую практику. 
Ключевые слова: образовательные медиа, школьники, мобильные устройства, учебная дея-
тельность, состояния, образовательные результаты 
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The impact of educational media on learning effectiveness 

Yu. L. Proekt 1, N. O. Ivanushkina1, E. V. Sidnenko1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Modern education is significantly enriched 
by various media resources, yet the impact of these
educational media on students’ learning processes 
and material assimilation remains underexplored. 
This study aimed to investigate the effect of educa-
tional media on school students’ understanding of 
STEM concepts. Using a repeated measures experi-
mental design with counterbalancing to control for
extraneous factors, the study involved two learning
conditions: watching an educational video on one top-
ic and conducting experiments on another. The video 
topics, which were selected from mathematics (Mobi-
us Strip) and physics (Non-Newtonian Fluids), were 
presented to 79 schoolchildren aged 12 to 17 years 
(mean age 15, 75.95% female), who were equally dis-
tributed across two experimental groups based on 
gender and age. Participants’ learning outcomes were 
assessed by examining their emotional and praxic 
states during the learning process, as well as their 
performance on tests measuring mastery of the topics. 
The results revealed no significant differences be-
tween the groups in learning effectiveness across dif-

ferent conditions. However, the findings suggest that students’ interest in the content and their emo-
tional and praxic engagement during the learning process were more influential than the mode of in-
struction itself. Notably, participants expressed greater interest in learning about non-Newtonian flu-
ids, and emotional and praxic shifts were more strongly associated with the content being studied ra-
ther than the learning mode. Furthermore, experiential learning led to more significant gains in mas-
tery of the less engaging topic (Mobius Strip). Correlations were observed between students’ emotion-
al states while watching the educational videos and their previous experience with media resources in 
learning. These findings may inform the development of distance education courses and facilitate the 
integration of media education into pedagogical practices. 
Keywords: educational media, students, mobile devices, learning, states, educational outcomes 

Введение 
Развитие цифровых технологий приво-

дит к возрастанию роли образовательных 
медиа в обучении школьников. Действи-
тельно, современный школьник получает 
неограниченный доступ к широкому 
спектру цифровых образовательных ре-
сурсов в любое время и в любом месте по-
средством мобильных технологий. На лю-

бой интересующий его вопрос он может 
найти не только текстовый ответ, но и 
обучающее видео, демонстрирующее де-
тальные и ясные пояснения учебного ма-
териала. Мало того, само устройство сете-
вого образовательного взаимодействия 
позволяет пользователям активно обсуж-
дать учебный контент как с его автором, 
так и с другими пользователями (Thoris-
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dottir et al. 2019). Как утверждают 
J. Burgess и J. Green, видеохостинги ис-
пользуют эффективные средства вовле-
чения пользователей не только в про-
смотр видео, но и в пространство коллек-
тивного обсуждения учебного материала
посредством социально-сетевой структу-
ры, каналов и сообществ, секций обсуж-
дения роликов и т. п. (Burgess, Green
2018).

Исследователи отмечают, что образо-
вательные медиа способствуют более 
глубокому пониманию учебного материа-
ла, возрастанию учебной мотивации. Та-
кие образовательные инструменты при-
званы вовлекать школьника в обучение, 
воздействуя на его эмоции, внимание и 
намерения (Wahyuni et al. 2024). 
М. Ю. Глотова и Е. А. Самохвалова отмеча-
ют, что обучающие видео занимают тре-
тье место по популярности среди пользо-
вателей сети, причем 70% всех просмот-
ров этих материалов осуществляется по-
средством использования мобильных 
устройств (Глотова, Самохвалова 2022). 
В этом плане обучающие видео могут со-
ставлять конкуренцию традиционным 
формам обучения. Так, исследования де-
монстрируют рост эффективности обуче-
ния при включении образовательных ме-
диа, размещенных на общедоступных ви-
деохостингах, при обучении иностранно-
му языку (Сунцова 2019), истории (Рома-
нов 2020), математики (Зинина и др. 
2017), географии (Волкова 2022).  

Вместе с тем включение образователь-
ных видео требует совершенствования 
педагогического дизайна таким образом, 
чтобы новая технология использовалась 
для придания нового, более высокого ка-
чества образовательному процессу. Суще-
ствует несколько моделей интеграции 
цифровых технологий в образование. Мо-
дель SAMR (Substitution, Augmentation, 
Modification, Redefinition) подразумевает 
прохождение четырёх этапов внедрения 
новой технологии, в ходе которых в нача-
ле осуществляется простая подмена 
прежней педагогической технологии 
цифровой без изменения качества обра-

зовательного процесса, далее происходит 
его улучшение, затем следует модифика-
ция учебного процесса за счёт перестрой-
ки задач учебной деятельности, и на за-
вершающем этапе технология позволяет 
ставить новые учебные задачи, выполне-
ние которых было бы немыслимо вне её, 
что позволяет преобразовывать учебную 
деятельность в целом (Михайлова 2024). 
Модель Рассела описывает шесть этапов 
технологического преобразования учеб-
ной деятельности, включая осознание, 
изучение процесса, понимание примене-
ния процесса, знакомство и уверенность, 
адаптация к различным контекстам и 
творческое применение в новых кон-
текстах (Russell 1996). Согласно данным 
моделям, требуется глубокое изучение 
процесса внедрения новой технологии, 
особенно в части трансформации учебной 
деятельности школьников. В то же время 
А. М. Михайлова отмечает, что «… дей-
ствие, опирающееся на опыт и получен-
ную информацию, первично при построе-
нии нового знания» (Михайлова 2024, 
144), в то время как усвоение учебного 
материала на основе просмотра образова-
тельных видео носит рецептивный, пас-
сивный характер. В этом плане актуали-
зируется вопрос о различиях в характери-
стиках учебной активности школьников 
при освоении новой темы на основе про-
смотра образовательных видео и актив-
ного обучения, построенного в том числе 
на экспериментировании и опытах. Целью 
данной статьи стало выявление влияния 
использования образовательных медиа на 
усвоение школьниками понятий STEM 
дисциплин. 

Материалы и методы 
В исследовании был реализован экспе-

риментальный план с повторными изме-
рениями и контролем дополнительных 
факторов посредством контрбалансиров-
ки. Школьникам предлагалось просмот-
реть образовательное видео по одной те-
ме и осуществить опыты по другой теме. 
Тематики видео относилась к двум пред-
метным областям: математике (Ленты 



Влияние образовательных медиа на качество учебной деятельности школьников 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 385 

Мебиуса) и физике (Неньютоновские 
жидкости). В эксперименте приняли уча-
стие 79 школьников в возрасте от 12 до 
17  лет (средний возраст – 15 лет, 75,95% 
– девочки), составившие две эксперимен-
тальные группы (см. табл. 1). Экспери-
ментальные группы были уравновешены
по полу и возрасту.
Таблица 1. Распределение испытуемых 

по условиям эксперимента 
Экспе-
римен-
тальные 
группы 

N Воз-
раст 

Пол 
(де-

вочки, 

%)

Технология обучения 

Образо-
вательное 
видео 

Активное 
обучение 

Группа 1 50 15,29 66,0%  Лента 
Мебиуса 

Ненью-
тонов-
ская 
жидкость 

Группа 2 28 14,73 68,6%  Неньюто-
новская 
жидкость 

Лента 
Мебиуса 

Просмотр образовательного видео 
осуществлялся на экранах планшетов 
Lenovo Tab M10 Plus с диагональю экрана 
26,9 см. В рамках активного обучения ис-
пытуемые под руководством педагога 
проводили опыты, которые демонстриро-
вались в образовательных видео (без его 
просмотра). 

Оценка качества учебной деятельности 
испытуемых осуществлялась на основе 
исследования их эмоциональных и прак-
сических состояний в ходе изучения темы, 
а также посредством педагогического те-
стирования успешности ее освоения. По-
лученные данные были подвергнуты 
сравнительному анализу с использовани-
ем критерия Вилкоксона и критерия Ман-
на – Уитни, а также корреляционному 
анализу с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждение 
Как показали результаты эксперимен-

та, зависимость успешности освоения те-
мы от используемой технологии обучения 
проявилась только в случае изучения 
лент Мебиуса. Выявлено, что школьники, 
изучавшие эффекты лент Мебиуса опыт-
ным путем (группа 2), показали большую 
успешность в образовательном тесте по 

сравнению с теми, кто смотрел образова-
тельное видео по этой теме (U = 466,5; 
p = 0,002). Более того, именно в группе 2 
обнаружены достоверные сдвиги в каче-
стве образовательных результатов по те-
мам, осваиваемых с помощью разных пе-
дагогических технологий (см. табл. 2).  

Таблица 2. Сдвиги в образовательных 
результатах испытуемых  

при освоении темы  

Экспери-
менталь-

ные 
группы 

Средние значения 
(стандартные откло-
нения) результатов 

теста по теме T p 
Лента 

Мебиуса 
Неньюто-
новская 

жидкость 

Группа 1 3,22 (1,10) 3,25 (1,11) 88,0 0,778 

Группа 2 3,82 (0,61) 3,57 (0,96) 4,00 0,049 

Анализ сдвигов в характеристиках пе-
реживания учебной ситуации и состояний 
в учебной деятельности испытуемых по-
казал, что они не зависят от используемой 
технологии обучения, а определяются са-
мой изучаемой темой (см.  табл.  3). 

Так, выявлены достоверные сдвиги в 
более выраженных положительных эмо-
циональных состояниях школьников обе-
их групп при изучении темы неньютонов-
ских жидкостей. Стоит отметить, что в 
обеих экспериментальных группах инте-
рес испытуемых больше вызвала эта тема 
(78% в первой группе, проводившей опыт 
по неньютоновской жидкости; 64,29% во 
второй группе, просматривающей видео 
по данной теме). При этом те испытуемые, 
которые изучали неньютоновские жидко-
сти посредством опыта, показали более 
выраженную активацию умственной дея-
тельности и сосредоточение на учебной 
деятельности наряду с общей активацией 
организма, тогда как испытуемые, осваи-
вающие эту тему на основе просмотра 
обучающего видео, в меньшей степени 
проявляли отчуждение от учебного мате-
риала. 

Корреляционный анализ показал, что 
переживаемые школьниками состояния 
в процессе  эксперимента  достоверно свя- 
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Таблица 3. Сдвиги в переживаниях и состояниях в процессе учебной деятельности 
испытуемых при освоении тем с помощью разных педагогических технологий 

Экспериментальные 
группы 

Средние значения (стандартные отклонения) 
показателей по теме T p Лента Мебиуса Неньютоновская жид-

кость 
Группа 1 

Положительные эмоци-
ональные состояния 4,20 (2,07) 4,65 (2,04) 83,5 0,006 

Активация умственной 
деятельности 3,67 (2,11) 4,03 (2,03) 86,5 0,005 

Сосредоточение на 
учебной деятельности 5,08 (1,75) 5,46 (1,70) 78,0 0,001 

Состояния активации 3,27 (2,30) 3,74 (2,24) 64,5 0,044 

Группа 2 
Положительные эмоци-
ональные состояния 3,82 (1,90) 4,76 (2,01) 78,5 0,001 

Отчуждение от учебно-
го материала 2,00 (1,44) 1,40 (0,85) 8,0 0,005 

заны с результатами теста знаний. Так, 
в случае просмотра образовательного ви-
део «Лента Мебиуса» результат по тесту 
обратно связан с отчуждением от учебно-
го материала (r  = - 0,33; p = 0,02), а при 
просмотре образовательного видео «Не-
ньютоновские жидкости» результат по 
тесту обратно связан с переживаниями 
стрессовых и негативных состояний           
(r = - 0,41; p = 0,04). При использовании 
активного обучения обнаружены сходные 
связи. Так, в освоении темы лент Мебиуса 
обнаружены обратные связи между ре-
зультатами теста и отчуждением от учеб-
ного материала (r  = - 0,54; p = 0,003), а по 
теме неньютоновских жидкостей резуль-
таты теста обратно связаны с негативны-
ми эмоциональными состояниями                     
(r = - 0,35; p = 0,011) и отчуждением от 
учебного материала (r = - 0,43; p = 0,001). 
Важно отметить, что более высокие ре-
зультаты теста при просмотре видео по 
неньютоновским жидкостям обнаружива-
лись у тех школьников, которые отлича-
лись большим опытом использования мо-
бильных образовательных приложений 
(r = 0,40; p = 0,03). Такие школьники так-
же характеризовались меньшей степенью 
отчуждения от учебного материала при 
его освоении с использованием образова-
тельного видео (r = - 0,53; p = 0,003), 
а также меньшим уровнем стресса и нега-
тивных состояний (r = - 0,54; p = 0,003). 

Выводы 
Внедрение новых цифровых техноло-

гий в образование требует тщательного 
изучения их влияния на характер учебной 
деятельности школьников. Как показали 
результаты проведенного эксперимента, 
использование образовательных видео 
качественно мало отличается по получае-
мым образовательным результатам от 
применения активного обучения. Гораздо 
большее значение имеют эмоциональные 
и праксические состояния обучающихся, 
их интерес к изучаемому предмету. Так, 
вне зависимости от способа предъявле-
ния учебного материала, школьники про-
явили большую заинтересованность в те-
ме неньютоновских жидкостей, что вы-
звало у них повышение учебной активно-
сти. Вместе с тем активное обучение ока-
залось более эффективным способом 
в ситуации освоения темы, к которой 
школьники проявили меньший интерес, 
что показывает значимость практических 
действий при изучении понятий STEM-
дисциплин. Важным представляется и тот 
факт, что состояния школьников при про-
смотре образовательных видео связаны 
с их опытом в использовании медиа-
ресурсов в обучении. Это может свиде-
тельствовать о значимости выработки 
стратегий мобильного обучения школь-
ников, формирования у них конструктив-
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ных паттернов в использовании их гадже-
тов. 

Данный эксперимент открывает пер-
спективы дальнейших исследований, 
направленных на поиск оптимальных пу-
тей включения цифровых медиа в образо-
вательную практику. Представляется, что 
эффективность обучения возрастает, ко-
гда потребляемый контент образователь-
ных медиа закрепляется активным обу-
чением (опытами, образовательным иг-
рами и т. п.), что позволяет достигнуть 
синергетического эффекта за счет сов-
местного действия сильных сторон раз-

личных педагогических технологий. В це-
лом, результаты проведенного экспери-
мента могут быть использованы при раз-
работке дистанционных образовательных 
курсов и внедрении элементов ме-
диаобразования в педагогическую прак-
тику. 
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Отношение к цифровым трансформациям  
в образовании у преподавателей высшей школы 

Е. В. Рохина1, Е. С. Тужикова1, В. В. Хороших1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Исследование посвящено изучению отно-
шения к цифровым трансформациям в образовании 
у преподавателей высших учебных заведений. Совре-
менного преподавателя высшей школы сложно пред-
ставить без знаний основ цифровой грамотности. Ак-
тивное внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс вызывает у преподавателей 
двойственное отношение. С одной стороны, увеличи-
ваются возможности для решения ряда задач педаго-
гической деятельности, например, оперативность пе-
редачи учебного материала обучающимся, оптимиза-
ция проверки результатов освоения учебного материа-
ла за счет использования тестов с автоматической про-
веркой ответов. С другой стороны, многие преподава-
тели отмечают сложности в освоении новых приложе-
ний и ресурсов, вызванные, в том числе, недостатком 
собственного цифрового опыта. 
В исследовании участвовали преподаватели высших 
учебных заведений г. Санкт-Петербурга (N = 73; воз-
раст от 25 до 74 лет), занимающие различные должно-
сти в образовательных организациях: от ассистента до 
научного сотрудника, 83% преподавателей – участни-
ков исследования имеют стаж преподавательской дея-
тельности больше 10 лет. Для определения отношения 
к цифровым трансформациям в образовании была ис-
пользована авторская анкета, включающая социально-

демографические сведения об участниках, вопросы о самооценке преподавателями собствен-
ной цифровой грамотности и готовности поддерживать цифровые трансформации в высшем 
образовании.  
В результате проведенного исследования описан опыт использования цифровых технологий 
в образовательной деятельности у преподавателей высшей школы. Обозначены основные 
трудности, с которыми сталкиваются преподаватели высшей школы в процессе внедрения 
цифровых технологий в учебный процесс. Дана характеристика отношения к цифровым 
трансформациям в образовании у преподавателей высшей школы и готовности преподавате-
лей высших учебных заведений повышать свои собственные компетенции в области цифровых 
технологий, а также обучать студентов указанным навыкам.  
Будущее современного высшего образования неразрывно связано с цифровыми технологиями. 
Активное их использование преподавателем позволит преуспеть в преподавательской дея-
тельности и карьере.  
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, трансформации, преподаватели высшей 
школы 
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Attitudes to digital transformations in education 
 among university teachers 

E. V. Rokhina1, E. S. Tuzhikova1, V. V. Khoroshikh1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The study focuses on the attitudes towards digital 
transformations in education among university teachers. It is
difficult to imagine a modern university teacher without 
basic digital literacy. However, teachers have ambivalent atti-
tudes to the active introduction of information technology in 
the educational process. On the one hand, information tech-
nology provides better solutions for teaching — e.g., it allows 
prompt transfer of learning material to students and auto-
matic checking of test results. On the other hand, many
teachers report difficulties in mastering new applications and
resources — these difficulties are caused, among other 
things, by the teachers’ lack of first-hand digital experience.  
The study involved teachers of higher education institutions 
in Saint Petersburg (N=73; age from 25 to 74 years) holding 
various job positions from assistant to researcher fellow, 
with 83% of the participants having over 10 years of teaching 
experience. We used our own self-designed questionnaire to 
identify the attitudes to digital transformations in education: 
the questionnaire includes questions related to socio-
demographic information about the participants and to the 
participants’ self-assessment of their own digital literacy and 
readiness to support digital transformations in higher educa-
tion. 
Based on the results, we summarized the university teachers’ 
experience of using digital technologies in their work. We 
also identified the main difficulties faced by the university 

teachers in the process of introducing digital technologies into the educational process. The article an-
alyzes the university teachers’ attitude to digital transformations in education and describes the 
teachers’ readiness to improve their own digital competencies and teach digital skills to students. 
The future of modern higher education is inextricably linked with digital technologies. Their active use 
will allow a teacher to excel in teaching and build a career. 
Keywords: digital technologies, higher education, transformation, university teachers 

Введение 
Плановая цифровая трансформация си-

стемы высшего образования предполага-
ет активное внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс и 
модернизацию педагогических техноло-
гий обучения. В современных реалиях су-
ществует большая потребность развивать 

психологические исследования в пара-
дигме «индивид – цифровая информаци-
онная среда» (Панов 2021). С точки зре-
ния экопсихологического подхода к ис-
следованию субъектно-средового взаи-
модействия, вопрос о том, каким образом 
трансформации цифровой среды встраи-
ваются в жизнедеятельность и трудовую 
сферу педагога, имеет очень важное зна-
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чение для понимания специфики профес-
сиональной деятельности современного 
преподавателя. Принцип интерференции, 
по мнению Э. В. Патракова (Патраков 
2021), в современном информационном 
обществе затрагивает различные сферы 
жизнедеятельности, включая и професси-
ональную, когда цифровая среда исполь-
зуется для оказания поддержки и облег-
чения определенных трудовых функций. 
Интерференция цифровой и реальной 
среды применительно к образовательной 
практике также фокусирует внимание на 
вопросах нивелирования рисков цифро-
визации образовательной деятельности. 

Таким образом, процесс и результат 
деятельности педагога в цифровой ин-
формационной среде имеет свою специ-
фику. Во-первых, при стремлении к эко-
номичности в отношении трудовых за-
трат, он может приводить к нарастанию 
деструктивности функциональных состо-
яний работника, таким как выгорание 
или другим психологическим деформаци-
ям. Во-вторых, расширение цифровых 
возможностей и обилие программных 
продуктов повышает рискогенность при 
взаимодействии с участниками образова-
тельного процесса, детерминированную 
кросскультурными, возрастными особен-
ностями, межличностным восприятием и 
взаимодействием субъектов образова-
тельных отношений. Это позволяет обра-
тить внимание психологических служб 
вузов на необходимость профилактиче-
ской работы с преподавательским соста-
вом с учетом данной проблематики. В то 
же время в глобальном информационном 
обществе параллельно получают разви-
тие и позитивные факторы, способству-
ющие реализации всего спектра интере-
сов личности. Уникальность происходя-
щих изменений в цифровой среде вынуж-
дает субъектов информационных отно-
шений приспосабливаться, искать пути и 
возможности для «жизни» в реальных 
условиях (Чеботарева и др. 2018).  

Педагогическая деятельность препода-
вателей вузов представляет собой много-
мерный, сложно организованный процесс, 

включающий в себя учебную и методиче-
скую работу, вопросы воспитания студен-
ческой молодежи, научно-
исследовательскую деятельность, кото-
рый сочетается с организационно-
управленческим уровнем взаимодействия 
с разными учебными группами (Батрако-
ва и др. 2021). Исследователи отмечают 
актуальность изучения проблем транс-
формации педагогической деятельности 
преподавателя вуза, поскольку от его ре-
зультатов зависит оптимальная реализа-
ция всех учебных задач с учетом совре-
менных цифровых трансформаций.  

Современного преподавателя высшей 
школы сложно представить без владения 
основами цифровой грамотности. С циф-
ровизацией образования расширяются 
возможности для решения ряда задач пе-
дагогической деятельности, увеличивает-
ся оперативность передачи учебного ма-
териала обучающимся, оптимизируется 
проверка результатов освоения учебного 
материала. Кроме того, исследователи 
(Борисова 2019; Буданцев 2020) отмечают 
необходимость включения в модель прак-
тической деятельности педагога вузов 
новых возможностей и ставят задачи раз-
вития цифровой компетентности. Ряд за-
рубежных исследователей (Gudmunds-
dottir, Hatlevik 2018) также отмечают 
необходимость рассматривать аспект го-
товности преподавателей к цифровым 
изменениям в их профессиональной дея-
тельности. К базовым, положительно 
влияющим на готовность к информаци-
онным изменениям в трудовой деятель-
ности, относят навыки технического ха-
рактера, способность осознанно исполь-
зовать цифровые технологии в работе и 
повседневной жизни, а также критически 
оценивать включаемые IT-технологии 
в учебный процесс и мотивацию их ис-
пользования. В 2020 году была дополнена 
модель цифровых компетенций, где наря-
ду с общей, предметной и профессиональ-
ной компетенциями для устойчивого раз-
вития высшего образования включили 
«трансформационную» компетенцию, ко-
торая предполагает способность препода-
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вателя и обучающегося непрерывно об-
новлять педагогическую практику для 
нахождения путей выхода из нестандарт-
ных ситуаций (Aagaard 2020). 

В многочисленных исследованиях вос-
приятия преподавателями технологиче-
ских преобразований в высшей школе 
определяются две ключевые проблемы 
цифровой трансформации образования. 
Первая заключается в необходимости 
принятия цифровых возможностей в об-
разовательном процессе и ухода от сопро-
тивления им. Вторая проблема представ-
ляет собой кризис институционального 
доверия между участниками образова-
тельной деятельности (Рогозин 2021; 
2022). Безусловно, трансформационная 
компетентность преподавателя высшего 
образования несет в себе определенные 
преимущества, но наряду с этим у препо-
давателей высшей школы отмечаются 
определенные установки против цифро-
визации, сопротивление переменам и от-
стаивание традиционного формата обу-
чения без использования информацион-
ных технологий (Гурниковский 2021).  

Возникшее противоречие между от-
крывающимися цифровыми возможно-
стями в педагогической деятельности и 
низкой психологической готовностью 
преподавателей к реализации новых мо-
делей обучения определило цель настоя-
щего исследования – изучение отношения 
к цифровым трансформациям в образова-
нии у преподавателей высших учебных 
заведений. 

Материалы и методы 
В исследовании на условиях добро-

вольности приняли участие преподавате-
ли высших учебных заведений г. Санкт-
Петербурга (N = 73; возраст от 25 до 
74 лет), среди них – 56 женщин и 17 муж-
чин. Средний возраст преподавателей со-
ставил 49 лет. Участники исследования 
занимают различные должности в обра-
зовательных организациях, среди них: 
44 доцента, 12 ассистентов, 11 старших 
преподавателей и 6 профессоров. Ученую 
степень кандидата наук имеют 63% 

опрошенных преподавателей, степень 
доктора наук – 9,6%, не имеют ученой 
степени – 27,4%. Стаж преподавательской 
деятельности более 10 лет отметили 83% 
преподавателей, что свидетельствует 
о значительном педагогическом опыте 
респондентов. До начала диагностики 
преподаватели были осведомлены о це-
лях исследования, гарантиях анонимно-
сти полученных данных. Исследование 
было проведено при помощи Google фор-
мы. Преподавателям предлагалась ссыл-
ка, по которой они могли заполнить пред-
ложенный диагностический комплекс. 

Для определения отношения к цифро-
вым трансформациям в образовании была 
использована авторская анкета, включа-
ющая социально-демографические сведе-
ния об участниках, вопросы о самооценке 
преподавателями собственной цифровой 
грамотности и готовности поддерживать 
цифровые трансформации в высшем об-
разовании. В составе анкеты присутство-
вали как вопросы с опорой на шкалы Ли-
керта, так и вопросы с возможностью вы-
бора варианта ответа. 

Обработка результатов включала в се-
бя процедуру контент-анализа и частот-
ный анализ. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ полученных результатов пока-

зал, что опыт использования цифровых 
технологий в образовательной деятель-
ности у преподавателей высшей школы 
достаточно широкий. Подавляющее 
большинство преподавателей используют 
в преподавательской деятельности такие 
цифровые технологии, как мультимедий-
ные презентации (96% респондентов) и 
различные видеоматериалы (89% ре-
спондентов). Применение в работе элек-
тронных библиотечных ресурсов, систем 
и платформы LMS Moodle (модульная 
объектно-ориентированная среда обуче-
ния) отметили 74% и 71% преподавате-
лей соответственно. При этом практиче-
ский опыт применения указанных IT-
технологий носит достаточно длитель-
ный характер – от 5 лет и дольше. Поло-
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вина опрошенных преподавателей (48%) 
высоко оценили собственную готовность 
повышать свои компетенции в области 
цифровых технологий. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об активности 
в освоении и практическом применении 
в педагогической деятельности цифровых 
технологий, имеющемся опыте использо-
вания в профессиональной деятельности 
большого количества технологических 
продуктов. 

Результаты контент-анализа ответов 
преподавателей выявили основные труд-
ности, с которыми им приходится сталки-
ваться в процессе внедрения IT-
технологий в учебный процесс. В качестве 
основных проблем преподаватели вузов 
отметили устаревшее техническое осна-
щение аудиторий и недостаток собствен-
ного цифрового опыта. Эти результаты 
позволяют говорить о проблемных зонах, 
которые требуют управленческого реше-
ния.  

Отвечая на вопрос о том, какие измене-
ния в учебный процесс привнесло исполь-
зование цифровых технологий, препода-
ватели высшей школы обозначили как 
положительные, так и отрицательные по-
следствия. Среди позитивных преобразо-
ваний преподаватели отметили оцифров-
ку учебных материалов, нарастание си-
стемности, доступности и открытости 
информации, снижение бумажной нагруз-
ки, ускорение быстроты связи со всеми 
участниками образовательного процесса, 
оперативность передачи информации 
студентам, рост наглядности и иллюстра-
тивных возможностей при подаче учебно-
го материала. Еще одно важное измене-
ние, по мнению преподавателей, заключа-
ется в том, что «студент стал ближе». 
У преподавателей открываются возмож-
ности для создания персонализирован-
ных образовательных программ, учиты-
вающих уровень знаний и интересы каж-
дого учащегося. В целом, можно отметить, 
что выделенные преимущества в большей 
степени связаны с трансляцией учебного 
материала, оптимизацией передачи ин-

формации, «знаниевым» компонентом 
профессиональной подготовки. 

К негативным последствиям использо-
вания цифровых технологий, с точки зре-
ния преподавателей, можно отнести уве-
личение трудозатрат на подготовку мате-
риалов и проверку заданий, повышение 
нагрузки на зрение, утрату полноценной 
коммуникации и потерю возможности пе-
редачи «личностного знания». Отметим, 
что в данном случае преподаватели выде-
ляют более разнообразные аспекты влия-
ния цифровых технологий, отмечая риски 
для собственного здоровья, дополнитель-
ные нагрузки, а также опасность по отно-
шению возможности формирования 
смысловых и ценностных установок в от-
ношении профессиональной деятельно-
сти у студентов.  

Поддерживают инициативы по цифро-
вой трансформации в своем учебном за-
ведении 33% опрошенных преподавате-
лей. Необходимо отметить также низкий 
уровень готовности обучать цифровым 
навыкам студентов, 8% преподавателей 
высшей школы отметили, что не готовы 
обучать студентов указанным навыкам. 
Вероятно, сомнения преподавателей 
в своих цифровых навыках выступают 
сдерживающим фактором для передачи 
опыта молодому поколению. 

В целом, можно отметить, что, несмот-
ря на активное использование цифровых 
технологий в педагогической деятельно-
сти, преподаватели проявляют осторож-
ное отношение к цифровым трансформа-
циям и инновациям в образовании. 

Выводы 
Проведенное исследование показало, 

что преподаватели высшей школы актив-
но используют в образовательной прак-
тике IT-технологии, которые способству-
ют структурированию учебного материа-
ла, позволяя выделить важную для про-
фессионального обучения информацию, 
повышают доступность учебной инфор-
мации для студентов (мультимедийные 
презентации, видеоматериалы и курсы на 
платформе LMS Moodle).  
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У преподавателей вузов отмечается 
амбивалентное отношение к цифровым 
трансформациям в образовании. Наряду 
с признанием значимости IT-
нововведений в образовании, наличием 
богатого практического опыта примене-
ния IT-технологий и достаточно позитив-
ной оценкой своей цифровой компетент-
ности преподаватели отмечают снижение 
мотивации к освоению новых приложе-
ний, программ, ресурсов и при этом необ-
ходимость дальнейшего роста техниче-
ских навыков в области цифровых компе-
тенций.  

Риски применения цифровых техноло-
гий в профессиональном обучении препо-
даватели связывают с опасностями в от-
ношении возможности формирования 

ценностно-смысловых аспектов будущей 
профессиональной деятельности у сту-
дентов, а также с угрозами для здоровья 
активных пользователей IT-технологий. 

В заключении можно отметить, что 
цифровая трансформация рассматривает-
ся как трансформационная компетент-
ность и предполагает психологическую 
готовность к изменениям, поискам новых 
эффективных моделей реализации воз-
можностей в высшем образовании. 

Будущее современного высшего обра-
зования неразрывно связано с цифровы-
ми технологиями. Активное их использо-
вание позволит преуспеть в решении за-
дач преподавательской деятельности и 
карьере.     
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Динамика изменения субъект-объектных ориентаций 
у студентов-психологов в процессе обучения в вузе 

О. Г. Сайдяшева1 
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Субъект-объектные ориентации рас-
сматриваются в разных аспектах поведения человека, 
но их динамика изменения остается за пределами 
изучения.  
Целью исследования являлось изучение динамики
изменения субъект-объектных ориентаций студен-
тов-психологов в процессе обучения.
Для достижения поставленных целей в эмпирическом
исследовании использовалась методика «Опросник 
жизненных ориентаций» (ОЖО) Е. Ю. Коржовой. Было 

проведено лонгитюдное исследование с тремя срезами на первом, втором и третьем курсе. Вы-
борку исследования составили студенты-психологи, обучающие в РГПУ им. А. И. Герцена. Пер-
воначальное количество испытуемых – 46 студентов-психологов 1 курса (39 девушек,  7 юно-
шей), на третьем курсе – 40 студентов (35 девушек, 5 юношей). Для математико-
статистической обработки данных использовался Критерий Фридмана (Friedman ANOVA), кри-
терий Уилкоксона, угловое преобразование Фишера. 
На основе анализа данных было выявлено, что общий показатель активности жизненной по-
зиции сохраняется на одном уровне, показатель трансситуационного локуса контроля с каж-
дым годом возрастает, а показатель творчества уменьшается.  
В первый год обучения наиболее часто встречаемым типом субъект-объектных ориентаций 
является «Преобразователь». Для данного типа характерна тревожность, стремление активно 
решать проблемы, приспособление к ситуации, но не к людям. На третьем курсе наиболее ча-
сто встречаемым типом субъект-объектных ориентаций является «Пользователь». Данный тип 
характеризуется трезвым взглядом на жизнь, узким кругом переживания и ориентацией на 
получение удовольствия. Студенты, которые на первом курсе относились к типу «Пользова-
тель», к третьему курсу в своем большинстве стали принадлежать к типу «Преобразователь». 
Студенты, которые на первом курсе относились к типу «Потребитель», к третьему курсу в по-
давляющем большинстве стали относиться к типу «Гармонизатор». Студенты, которые на пер-
вом курсе относились к типу «Гармонизатор», в течение всего времени в большей степени со-
храняли свой тип субъект-объектных ориентаций. Студенты, которые на первом курсе относи-
лись к типу «Преобразователь», в большей мере сохранили свой тип субъект-объектных ори-
ентаций, но многие стали относиться к типу «Пользователь». 
Ключевые слова: студенты-психологи, тип субъект-объектных ориентаций, «пользователь», 
«потребитель», «гармонизатор», «преобразователь» 

 

Сведения об авторе: 

Ольга Геннадьевна Сайдяшева 
e-mail: osaydyasheva@bk.ru 
 

© Автор (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 



Динамика изменения субъект-объектных ориентаций у студентов-психологов в процессе ... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 398 

Changes in subject-object orientations among psychology 
students during university instruction 

O. G. Saidyasheva1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Subject-object orientations are frequently studied 
within various aspects of human behavior, yet their changes
over time remain underexplored. This study aimed to examine 
the development of subject-object orientations among psycholo-
gy students during their academic progression. To achieve this, 
an empirical study was conducted using the Questionnaire of 
Life Orientations (OGE) by E. Yu. Korzhova. A longitudinal design 
was employed, assessing changes in students’ subject-object ori-
entations across three time points: the first, second, and third 
years of study. The sample consisted of psychology students 

from the Institute of Psychology at Herzen University. Initially, 46 first-year students (39 female, 
7 male) participated, with 40 third-year students (35 female, 5 male) completing the study. Mathemat-
ical and statistical analysis was performed using Friedman ANOVA, Wilcoxon test, and Fisher’s angular 
transformation. The results revealed that the trend for an active mindset was stable over the years, 
while the transsituational locus of control increased each year with a decrease in creativity. In the first 
year, the most prevalent subject-object orientation was the ‘Converter’ type, characterized by anxiety, 
a desire to solve problems actively, and a tendency to adapt to situations rather than people. By the 
third year, the predominant orientation shifted toward the ‘User’ type, which is marked by a pragmatic 
outlook, limited emotional range, and a focus on personal enjoyment. Interestingly, students who were 
identified as ‘User’ in the first year predominantly transitioned to the ‘Converter’ type by the third 
year. Students initially classified as ‘Consumer’ mostly evolved into the ‘Harmonizer’ type by the third 
year. In contrast, those who were ‘Harmonizers’ in their first year showed greater consistency in main-
taining this orientation over time. Similarly, first-year ‘Converters’ showed the most stability in their 
orientation, although many shifted toward the ‘User’ type by the third year. 
Keywords: psychology students, type of subject-object orientations, ‘User’, ‘Consumer’, ‘Harmonizer’, 
‘Converter’ 

Введение 
Субъект-объектные ориентации игра-

ют важную роль в развитии жизни чело-
века. Данный феномен рассматривался 
в разных аспектах поведения человека, но 
динамика их изменения остается за пре-
делами изучения. Мир развивается, и об-
щество постоянно трансформируется 
(Столяренко 1999). 

Субъект-объектные ориентации, в свою 
очередь, задают вектор развития челове-
ка, позволяют определить то, как человек 
взаимодействует с собой и миром. Они 
позволяют понять роль человека в социу-

ме и для самого себя (Коржова 2002). 
Д. А. Леонтьев отмечает актуальность во-
проса о статусе понятия «субъект», пред-
лагая сосредоточить внимание на про-
блеме субъектности как актуальной, ме-
няющейся во времени, степени активного 
влияния на внешние и внутренние про-
цессы (Леонтьев 2010).  

Материалы и методы 
Целью исследования являлось изуче-

ние динамики изменения субъект-
объектных ориентации студентов-
психологов в процессе обучения.  

Author: 
 

Olga G. Saidyasheva 
e-mail: osaydyasheva@bk.ru 

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



О. Г. Сайдяшева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 399 

Для достижения поставленных целей 
в эмпирическом исследовании использо-
валась методика «Опросник жизненных 
ориентаций» (ОЖО) Е. Ю. Коржовой.  

С помощью методики выявлялись сле-
дующие показатели: общий показатель 
активности жизненной позиции (положи-
тельный полюс шкалы соответствует 
субъектной ориентации, отрицательный – 
объектной); а также трансситуационный 
локус контроля и трансситуационное 
творчество, соотношение которых позво-
ляет определить тип субъект-объектных 
ориентаций, а именно: «Пользователь» 
(объект-объектная ориентация – низкий 
показатель трансситуационного локуса 
контроля и трансситуационного творче-
ства), «Потребитель» (субъект-объектная 
ориентация – высокий показатель транс-
ситуационного локуса контроля и низкий 
показатель трансситуационного творче-
ства), «Гармонизатор» (объект-
субъектная ориентация –- низкий показа-
тель трансситуационного локуса кон-
троля и высокий показатель трансситуа-
ционного творчества), «Преобразователь» 
(субъект-субъектная ориентация – высо-
кий показатель трансситуационного ло-
куса контроля и трансситуационного 
творчества). 

Для изучения динамики изменения ти-
пов субъект-объектных ориентаций 
в процессе обучения в вузе было проведе-
но лонгитюдное исследование с тремя 
срезами на первом, втором и третьем кур-
се.  

Выборку исследования составили сту-
денты-психологи, обучающиеся в РГПУ 
им. А. И. Герцена. Первоначальное количе-
ство испытуемых – 46 студентов психоло-
гов первого курса (39 девушек,7 юношей), 
на втором курсе в исследовании участво-
вали 42 студентов (35 девушек, 7 юно-
шей), на третьем курсе 40 студентов 
(35 девушек, 5 юношей). Уменьшение ко-
личества связано как с прекращением 
обучения студентов, так и с отказом сту-
дентов от дальнейшего участия в иссле-
довании.  

Для математико-статистической обра-
ботки данных использовался Критерий 
Фридмана (Friedman ANOVA), критерий 
Уилкоксона (если проверить на нормаль-
ность распределения, то можно использо-
вать параметрический Т-критерий Стью-
дента для связных выборок), угловое пре-
образования Фишера. 

Результаты 
Рассмотрим динамику изменения об-

щего показателя активности жизненной 
позиции, трансситуационного локуса кон-
троля и трансситуационного творчества 
у студентов-психологов в процессе обуче-
ния в вузе (таблица 1). 
Таблица 1. Динамика изменения Обще-
го показателя активности жизненной 
позиции, трансситуационного локуса 
контроля и трансситуационного твор-
чества у студентов психологов в про-

цессе обучения в вузе 
Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 

Общий показатель актив-
ности жизненной пози-
ции 

6,7 6,1 6,5 

Трансситуационный ло-
кус контроля 

6,4 6,6 7,2 

Трансситуационное твор-
чество 

6,6 5,9 6,1 

Можно видеть, что с каждым годом по-
казатель трансситуационного локуса кон-
троль возрастает. Трансситуационное 
творчество снижается по сравнению 
с первым годом. Это говорит о том, что 
учащиеся все больше полагаются на себя, 
планируют свою жизнь далеко вперед и 
воспринимают жизнь как единое целое, 
а не отдельными фрагментами. Снижен-
ное трансситуационное творчество гово-
рит о нежелании самоактуализироваться 
и об остановке поисков смысла жизни. 

Рассмотрим динамику изменения раз-
личных типов субъект-объектных ориен-
таций у студентов-психологов в процессе 
обучения в вузе (таблица 2). 

Можно видеть, что в первый год обуче-
ния наиболее часто встречаемым типом 
субъект-объектных ориентация являются 
«Преобразователь». Для данного типа ха-
рактерна  тревожность,  размышление   во  
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Таблица 2. Динамика изменения раз-
личных типов субъект-объектных ори-
ентаций у студентов психологов в про-

цессе обучения в вузе (%) 

Тип субъ-
ект-

объектных 
ориентаций 

Частота 
встречае-

мости 
1 курс 

Частота 
встречае-

мости 
2 курс 

Частота 
встречае-

мости 
3 курс 

Пользова-
тель 

6 11 15 

Потребитель  2 4 2 

Гармониза-
тор  

8 6 8 

Преобразо-
ватель 

23 18 14 

вред себе. Такой человек стремится ак-
тивно решать проблемы, понять свою 
роль и приспособиться к ситуации, но не 
к людям, избегает конфликтов и не нуж-
дается в окружении людьми. Жизненные 
цели у таких людей могут быть абсолют-
но разнообразными, они стремятся к са-
мосовершенствованию в различных сфе-
рах жизни. Они характеризуются иерар-
хизацией жизненных целей, стремлением 
к нравственному очищению и высоким 
уровнем оригинальности. Такие люди ак-
тивно реализуют свою жизнь, легко 
справляются с трудностями и верят в то, 
что кроме них никто это не сделает. Зача-
стую сосредотачиваются на положитель-
ных жизненных моментах. В коллективе 
занимают позицию лидеров, обладающих 
творческой уникальностью. Это люди 
с весьма широким кругом значимых пе-
реживаний, касающихся собственной 
жизни. Для них больше, чем для других 
типов, значимы поездки, путешествия 
или переезды, так как они позволяют ре-
ализовать потребность к подвижности. 

На втором курсе наиболее часто встре-
чаемыми типами субъект-объектных ори-
ентация также является «Преобразова-
тель». На третьем курсе наиболее часто 
встречаемым типом субъект-объектных 
ориентация является «Пользователь». 
Данный тип характеризуется трезвым 
взглядом на жизнь, человек осознает, что 

самосовершенствование важно для обще-
ства, но сам практически не занимается 
им. Если такие люди занимаются делом, 
то их главная цель – это извлечь практи-
ческую пользу. Данная группа представ-
ляет собой активных людей, во многом 
занимающих импульсивную позицию, 
ориентированных на получение удоволь-
ствия. У таких людей узкий круг пережи-
ваний, они практически не обращают 
внимания на собственное здоровье, свой 
внутренний мир, не склонны к самокопа-
нию. У них единый радостный опыт про-
шлого, планы выстраиваются по принци-
пу противоположности грусти. В трудных 
ситуациях «пользователи» часто выбира-
ют дезадаптивные стратегии. Данный тип 
стремится приспособиться к ситуации и 
людям, которые вовлечены в эту ситуа-
цию. Трудности влияют на изменение их 
деятельности. Они часто уходят в себя, 
склонны к самообвинению, что внешне 
проявляется во вспышках гнева и тревоги, 
ищут поддержку от людей вокруг (Кор-
жова 2006). 

Таким образом, можно видеть следую-
щую динамику изменений: постепенное 
снижение количества «преобразователей» 
и возрастание «пользователей». 

Рассмотрим подробнее тенденцию из-
менения каждого типа в процессе обуче-
ния (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Тенденция изменения сту-
дентов в процессе обучения (%) 

Тип субъ-
ект-

объектных 
ориентаций 

Частота 
встречае-

мости 
1 курс 

Частота 
встречае-

мости 
2 курс 

Частота 
встречае-

мости 
3 курс 

Пользова-
тель 

6 11 15 

Потребитель  2 4 2 

Гармониза-
тор  

8 6 8 

Преобразо-
ватель 

23 18 14 

Можно видеть, что среди студентов, 
которые на первом курсе относились 
к  типу «Пользователь», на втором курсе 
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33,3% сохранили свой тип субъект-
объектных ориентаций, 50% стали отно-
ситься к типу «Преобразователь», а 16,7% 
стали относиться к типу «Потребитель». 
На третьем курсе 54,5% сохранили свой 
тип субъект-объектных ориентаций, 
36,3% стали относиться к типу «Преобра-
зователь», а 9,2% стали относиться к типу 
«Гармонизатор». 

То есть можно видеть следующую тен-
денцию: в большинстве случаев «Пользо-
ватели» становятся «Преобразователя-
ми». То есть у студентов растет трансси-
туационное творчество, а интернальность 
остается неизменной. 

Можно видеть, что среди студентов, 
которые на первом курсе относились 
к типу «Потребитель», на втором курсе 
50% сохранили свой тип субъект-
объектных ориентаций, 50% стали отно-
ситься к типу «Пользователь», на третьем 
курсе 25% сохранили свой тип субъект-
объектных ориентация, 50% стали отно-
ситься к типу «Гармонизатор», а 25% ста-
ли относиться к типу «Пользователь». 

Количество «потребителей» за три года 
не изменилось. Можно увидеть, что их ко-
личество не такое большое, и они очень 
изменчивы. «Потребители», которые бы-
ли выявлены на первом курсе, к третьему 
курсу изменили субъект-объектную ори-
ентацию. 

Можно видеть, что среди студентов, 
которые на первом курсе относились 
к типу «Гармонизатор», на втором курсе 
50% сохранили свой тип субъект-
объектных ориентаций, 37,5% стали от-
носиться к типу «Потребитель», а 12,5% 
стали относиться к типу «Пользователь». 
На третьем курсе 50% сохранили свой тип 
субъект-объектных ориентаций, 16,6% 
стали относиться к типу «Потребитель», 
а 16,6% стали относиться к типу «Пользо-
ватель» 16,6 стали относиться к типу 
«Преобразователь». 

Изменений в количестве «Гармониза-
торов» не произошло. Хочется отметить, 
что, в отличие от «Потребителей», «Гар-
монизаторы» стабильнее в своей субъект-
объектной ориентации, и 50% «Гармони-

заторов» неизменно оставались «Гармо-
низаторами» на протяжении трех лет 
(Коржова и др. 2018).  

Среди студентов, которые на первом 
курсе относились  типу «Преобразова-
тель», на втором курсе 60,9% сохранили 
свой тип субъект-объектных ориентаций, 
30,4% стали относиться к типу «Пользо-
ватель», а 8,7% стали относиться к типу 
«Гармонизатор». На третьем курсе 55,6% 
сохранили свой тип субъект-объектных 
ориентаций, 33,3% стали относиться к 
типу «Пользователь», а 11,1% стали отно-
ситься к типу «Гармонизатор». 

То есть можно видеть следующую тен-
денцию изменений: большинство «Пре-
образователей» сменили субъект-
объектную ориентацию на «Пользовате-
лей». Хочется отметить, что ни один 
участник из данной группы не сменил обе 
шкалы изменчивости. «Преобразователи» 
показывали изменения либо по шкале 
«Трансситуационное творчество», либо 
«Трансситуационный локус контроля», та 
же тенденция замечена у «Потребителей». 

Такой рост пользовательской ориента-
ции может быть связан с ростом индиви-
дуализма. М. А. Давыдова отмечает, что 
данная тенденция продолжается уже 
15 лет. Уровень индивидуализма в России 
достигает более 46%, что является высо-
ким результатом для данного общества. 
Поэтому во взаимодействии с миром они 
пытаются извлечь пользу. Это также объ-
ясняет рост интернальности. Люди не 
чувствуют себя в коллективе и начинают 
полагаться на себя (Давыдова 2008). 

Данная тенденция обусловлена сменой 
ценностей. Н. И. Лапкин пишет, что на 
ценности происходит не только поколен-
ческое влияние, но и популярность запад-
ного прагматизма (Лапкин, Пантин 1999). 

Выводы 
1. Заметна тенденция в значительном

росте «Пользователей» и в снижении
«Преобразователей».

2. Из двух групп, не показавших количе-
ственный рост или спад, «Гармониза-
торы» оказались более стабильны
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в субъект-объектной ориентации, чем 
«Потребители». 

3. «Преобразователи» и «Потребители»
являются противоположными по двум
шкалам и изменяются только по одной

из двух шкал, в то время как «Пользо-
ватели» и «Гармонизаторы» показы-
вают изменения сразу по двум шкалам. 
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Личностное становление в дошкольном возрасте: 
сказкотерапия как детское философствование 

Р. Р. Самигуллина1, С. Н. Башинова1 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена
тем, что становление духовно-нравственной личности 
является ключевым направлением в области образова-
ния Российской Федерации. Согласно указу Президента 
РФ от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» (Указ Президента 2022), ценностно-
мировоззренческое развитие личности выходит на 
первый план. В свою очередь, в Федеральной образова-
тельной программе (ФОП) дошкольного образования 
ценностно-образовательное направление является 
процессом духовно-нравственного воспитания. Соглас-
но ФОП, познавательное и духовно-нравственное вос-
питание играет важную роль в личностном становле-
нии ребёнка (приказ Минпросвещения 2022). Если ин-
теллектуально ребёнок развит, но ограничен в пони-

мании вопросов высоких чувств, то это говорит о его деформации личностного развития. 
В дошкольном детстве о гармоничном развитии личности мы можем говорить, когда ребёнок 
стремится познать  духовно-нравственные ценности (философствовать). В этом детям до-
школьного возраста помогут сказки.     
Цель исследования – выявление междисциплинарного основания личностного становления 
детей дошкольного возраста через взаимосвязь детской философии и сказкотерапии. 
В ходе исследования мы пришли к выводу, что идеи детской философии и сказкотерапии тесно 
связаны с личностным становлением детей дошкольного возраста. Мы выделили главные 
компоненты детской философии – интеллектуальный (словесно-логическое мышление), соци-
альный (межличностные отношения) и экзистенциальный (рефлексия). Схожие компоненты 
мы опередили в сказкотерапии: поиск проблемной ситуации и её обсуждение, размышления 
над поступками персонажей, эмоциональная рефлексия. Для наглядного обоснования взаимо-
связи детского философствования со сказкотерапией мы провели анализ конспекта по сказке 
«Гуси-лебеди» из парциальной программы «Умные игры в добрых сказках» под авторством пе-
дагога-психолога С. В. Макушкиной. 
Значимость полученных результатов заключается в том, что нравственные качества являются 
неотъемлемой частью традиционных ценностей Российской Федерации. Вместе с тем попытка 
изучить тему связи сказкотерапии с детской философией напоминает педагогическому сооб-
ществу, что важна не только передача новых знаний, но и формирование почвы для развития 
гармоничной личности.  
Ключевые слова: детское философствование, сказкотерапия, развитие личности, междисци-
плинарное изучение детства, дошкольный возраст, традиционные ценности РФ
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Personality development in preschool age:  
Fairy-tale therapy as children’s philosophical enquiry 

R. R. Samigullina1, S. N. Bashinova1 

1 Kazan (Volga Region) Federal University, 
18 Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russia 

Abstract. The development of a spiritual-and-moral per-
sonality is a key priority in Russia’s education today. Specif-
ically, the Decree of Russia’s President of 9 November 
2022 approved the state policy for the preservation and 
strengthening of Russian traditional spiritual-and-moral 
values that highlights the values education. The Federal Ed-
ucational Program (FEP) for preschool education defines
spiritual-and-moral education as the process of develop-
ment of preschool children’s values-and-semantic sphere. 
According to the FEP, cognitive education and spiritual-
and-moral education play an important role in the devel-
opment of a child’s personality. If a child is well developed 
intellectually but is limited in the understanding of issues of 
lofty sentiments, this indicates a deformation of his person-
ality development. In preschool age, we can speak about 
a harmonious development of personality when a child 
strives to learn spiritual and moral values (i.e., strives for 

philosophical enquiry). Fairy tales are instrumental in this respect.  
The study seeks to identify the interdisciplinary basis for the personality development of preschool 
children through the connection between children’s philosophical enquiry and fairy-tale therapy. 
We found that the ideas of children’s philosophy and those of fairy-tale therapy are closely related to 
the personality development of preschool children. We identified the main components of children’s 
philosophy: intellectual (verbal-logical thinking), social (interpersonal relationships) and existential 
(reflection). Similar components were identified in fairy-tale therapy: identifying a problematic situa-
tion and discussing it, thinking about the characters’ actions, and emotional reflection. To illustrate the 
connection between children’s philosophical enquiry and fairy-tale therapy, we analysed the summary 
of the fairy tale The Magic Swan Geese from the partial program Smart Games in Kind Fairy Tales by 
teacher-psychologist S.V. Makushkina. 
Moral qualities are an integral part of the traditional values of Russia. Our study of the connection be-
tween fairy-tale therapy and children’s philosophical enquiry reminds the pedagogical community that 
it is important not only to convey knowledge, but also to lay the foundation for the development of 
a harmonious personality. 
Keywords: children’s philosophy, children’s philosophical enquiry, fairy-tale therapy, personality de-
velopment, interdisciplinary study of childhood, preschool age, traditional values of Russia 

Введение 
В научном сообществе детское фило-

софствование (или детская философия) 
в дошкольном возрасте как предмет ис-
следования до конца не раскрыт. Если об-
ратимся к литературе, то при изучении 
основных работ по этой теме мы получим 

труды педагогов и философов. С одной 
стороны, Н. С. Юлина, Л. Т. Ретюнских, 
О. Бренифье, Г. Мэттьюз, М. Липман опре-
деляют детскую философию как метод 
развития мышления и речи, который по-
могает ребёнку научиться осознавать своё 
отношение к окружающему миру и само-
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му себе. С другой, такие исследователи, 
как Э. М. Шарп, М. Р. Демин и М. Н. Дудина 
рассматривают философствование детей 
как важный элемент образовательного 
процесса. Наконец, ценностно-смысловой 
подход к философствованию детей пред-
лагают исследователи Н. Ю. Ган, Л. И. По-
номарева и К. А. Обухова (Ган, Пономаре-
ва, Обухова 2020а; 2020b; Тылик 2020).  

Мы, изучив труды перечисленных ав-
торов, понимаем детское философствова-
ние как проявление активной любозна-
тельности в отношении окружающего 
мира в формате беседы с рассуждениями.  

Из возрастной психологии нам извест-
но: старший дошкольный возраст совпа-
дает с периодом развития исследователь-
ских навыков. Благодаря познавательно-
му интересу ребёнок часто взаимодей-
ствует с миром через вопросы к взрослым. 
М. И. Лисина, советский психолог и иссле-
дователь возрастной психологии, обозна-
чала вопросительное отношения детей 
к миру внеситуативной формой общения. 
Она отмечала, что данная форма общения 
влияет на становление интеллектуальной 
деятельности детей вследствие осу-
ществления логических операций с поня-
тиями (Обухова, Павлова 2009). По этой 
причине знакомство детей с миром «в ре-
жиме почемучки» мы называем философ-
ствованием в раннем возрасте.  

Материалы и методы 
 Методологией нашего исследования 

является системный подход к взаимосвя-
зи детского философствования и сказко-
терапии. Мы использовали метод сопо-
ставительного анализа в концепции дет-
ской философии Оскара Бренифье и 
Мэтью Липмана. На основе результатов 
выделили компоненты концепции и изу-
чили аналогичные компоненты в трудах 
по сказкотерапии Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой и И. В. Вачкова. В ходе 
нашей работы мы применили метод тео-
ретического анализа научной литерату-
ры, Федеральной образовательной про-
граммы дошкольного образования и пар-

циальной программы «Умные игры в доб-
рых сказках». 

Результаты и их обсуждение 
Для того чтобы понять, как детская 

философия влияет на личностное станов-
ление ребёнка, обратимся к её компонен-
там через сопоставительный анализ тру-
дов главных авторов данной концепции – 
Мэтью Липмана и Оскара Бренифье. 
Мэтью Липман, американский теоретик 
образования и автор идеи «Философии 
для детей», несмотря на то, что говорил 
о важности начинания развивать позна-
вательный интерес детей с раннего до-
школьного возраста, заострял внимание 
на развитии навыков разумного мышле-
ния младших школьников (Lipman 2003). 
Тем не менее, его труды внесли вклад 
в разработку проблемы о дошкольном 
философствании. Так, как для нашей ра-
боты особенно интересен французский 
опыт, здесь мы не можем не упомянуть 
Оскара Бренифье, который изучал фило-
софию детей в дошкольных образова-
тельных организациях.  В своей работе 
«Философская практика в детском саду и 
начальной школе» автор выделил три ас-
пекта философствования: интеллекту-
альный, социальный и экзистенциальный 
(Бренифье 2019).  

В интеллектуальном компоненте в фи-
лософии детей Бренифье застрагивает 
вопрос словесно-логического мышления. 
В данном аспекте ребёнок учится само-
стоятельно рассуждать о мире, делает по-
пытку проанализировать различные си-
туации, задаёт вопросы и возражает им. 
В этом плане мы можем найти параллель 
с навыками в концепции разумного мыш-
ления и поведении детей в трудах Липма-
на. Так, интеллектуальный аспект по 
Бренифье схож с исследовательским и ко-
гнитивным навыком по Липману, где ре-
бёнок находит проблемную ситуацию и 
в ходе работы с понятиями ищет пути ре-
шения. Но Липман рассматривает идею 
философии детей через призму учебы – 
ведущей деятельности младших школь-
ников. При этом Оскар Бренифье изучал 
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вопрос детского философствования 
в рамках вопроса «Почему» в дошкольных 
образовательных организациях. По мне-
нию Бренифье, вопрос «Почему» обладает 
важным свойством для развития аргу-
ментативных навыков.  

Следующий компонент детского фило-
софствования по Бренифье – социальный. 
Данный аспект затрагивает вопрос взаи-
модействия ребёнка в больших и малых 
группах, где он учится слушать другого и 
выстраивает с ним диалог. Здесь мы ви-
дим аналогичное мнение с Мэтью Липма-
ном, который рассматривал социально-
педагогические возможности философ-
ствования, где дети учатся взаимодей-
ствовать в группе и уважительно отно-
ситься к мнению других.  

Наконец, экзистенциальный компонент 
выражается в осознании ребёнком своих 
мыслей, в процессе он работает над обра-
зом действий. Вследствие этого, по мне-
нию Оскара Бренифье, ребёнок осуществ-
ляет действия в реальности в соответ-
ствии с общепринятыми нормами.  

Но каким образом ребёнок дошкольно-
го возраста может осознать самого себя? 
Как в стенах детского сада можно прове-
сти философскую беседу? На данные во-
просы в ходе нашего исследования мы от-
ветим через взаимосвязь философствова-
ния детей дошкольного возраста со сказ-
котерапией.  

Стоит отметить, что понятие сказкоте-
рапия, как и детское философствование, 
не имеет однозначного определения. 
В  рамках данного исследования для нас 
особый интерес представляет сказкоте-
рапия московской школы в лице И. В. Вач-
кова и петербургская школа Т. Д. Зинке-
вич-Евстигнеевой. В нашей работе опре-
деление сказкотерапии мы заимствуем 
у Зинкевич-Евстигнеевой: сказкотерапия 
– это образовательный процесс, в ходе ко-
торого воспитанники соотносят действия
сказочных персонажей со своими деяния-
ми в действительности (Зинкевич-
Евстигнеева 2020). Детям дошкольного
возраста при знакомстве со сказками
предоставляется возможность увидеть

связь сюжета сказки с их реальностью. 
Стоит отметить, что предмет сказкотера-
пии определяется автором как воспита-
ние внутреннего ребёнка и душевное раз-
витие человека (Зинкевич-Евстигнеева 
2010). Иными словами, сказка формирует 
гармоничную личность не только у детей, 
но и у педагога и родителя.  В детском 
философствовании актуален принцип 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой: важно не 
только рассказывать сказки, но и делать 
выводы, задавать вопросы. Таким обра-
зом, можно побудить ребёнка к рассужде-
ниям.  По мнению автора, необходимо 
с раннего возраста заронить в душе детей 
зерно осмысления, чтобы у них остались 
вопросы.  

Вместе с тем И. В. Вачков акцентирует 
внимание на важности сказок при разви-
тии у детей самосознания (Вачков 2007). 
Самосознание помогает детям взглянуть 
на мир под несколькими углами зрения. 
Автор считает, что благодаря этому ребё-
нок узнаёт о существовании разных ра-
курсов одного события. Сказка, благодаря 
своей эмоциональности, в дошкольном 
детстве способствует заложению основ 
доверия к миру и возможности борьбы 
с собственными переживаниями. Не слу-
чайно как И. В. Вачков, так и Т. Д. Зинке-
вич-Евстигнеева считают, что сказка 
оставляет след в бессознательном ребён-
ка. Если для И. В. Вачкова сказка – это эн-
циклопедия человеческих проблем, то для 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой – банк жиз-
ненных ситуаций. В свою очередь, это 
влияет на благополучное развитие меж-
личностных связей ребёнка, потому что 
благодаря сказочным сюжетам у него за-
кладывается пример конструктивных от-
ношений. Так, они могут сравнить свои 
переживания с эмоциями сказочного пер-
сонажа или вспоминать свои поступки, 
схожие с событиями в сказке. 

Далее для нашего исследования инте-
ресно проследить взаимосвязь детского 
философствования и сказкотерапии через 
подход А. Н. Вераксы. В данном случае мы 
приходим к тому, что тяжёлые сюжетные 
моменты в сказках являются главными 
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темами вопросов и размышлений детей 
дошкольного возраста (Веракса 2009; Ве-
ракса, Веракса 2020). Но по ряду причин 
не всякий взрослый может быть готов от-
вечать на вопросы типа «Почему от Дюй-
мовочки отказались жуки?», «Почему 
с игрушкой Щелкунчиком никто не хотел 
играть?» или «Почему в сказке «Три сест-
ры» взрослые дочери в отличие от млад-
шей сразу не пришли на помощь к боль-
ной матери?» Игнорирование вопросов 
детей дошкольного возраста, по мнению 
Вераксы, ведет к возникновению страхов 
темноты и животных. Но сказки отвечают 
на вопросы детей и даже показывают ис-
ход тех или иных событий в жизни персо-
нажей, тем самым вызывая у детей ис-
кренние эмоции. 

Закономерно то, что некоторые сказки 
дети готовы слышать бесконечное коли-
чеством раз, потому что они находят от-
клик в их в душе. Данное утверждение 
А. В. Запорожец, советский психолог, свя-
зывал с «содействием» – неким сопережи-
ванием ребёнком к персонажу, где он 
начинает идентифицировать его с собой 
(Запорожец 2000). В дальнейшем у ребен-
ка будет возможность опираться на опыт 
персонажа как на образец поведения или 
решения в случае возникновения анало-
гичных проблем. 

Как было отмечено выше, у Т. Д. Зинке-
вич-Евстигнеевой взаимосвязь детского 
философствования со сказкотерапией 
проявляется не только в чтении детям 
сказок, но и в важности самого процесса 
объяснения назидательных моментов. 
Данное объяснение и расшифровка мета-
форических моментов проявляется в та-
ких же интеллектуальных, социальных и 
экзистенциальных компонентах детской 
философии Бренифье и навыках разумно-
го мышления Мэтью Липмана. Так, педа-
гог вместе с детьми может найти в сказке 
проблемную ситуацию и обсудить её че-
рез вопрос и ответ воспитанников.  Тем 
самым у него развивается словесно-
логическое мышление и коммуникатив-
ные навыки. Кроме того, при обращении 
к сказкам ребёнок сам начинает рефлек-

сировать, сопереживать или радоваться за 
персонажей, представлять их эмоции, 
оценивать те или иные поступки.   

В данном случае мы можем говорить 
про духовно-нравственное становление и 
творческое эмоциональное воображение. 
Приведённые нами направления является 
важной частью Федеральной образова-
тельной программы дошкольного образо-
вания. Иными словами, детское философ-
ствование над сказками охватывает соци-
ально-коммуникативную образователь-
ную область вкупе с духовно-
нравственным направлением воспитания, 
а также познавательную область с ориен-
тировкой на воспитание у детей до-
школьного возраста познавательных дей-
ствий. 

На наш взгляд, наиболее подходящая 
парциальная программа, подходящая 
к предмету нашего исследования, это 
«Умные игры в добрых сказках» под ав-
торством педагога-психолога С. В. Макуш-
киной. Данная программа сочетает в себе 
развивающие игры из серии «Сказочные 
лабиринты игры» В. В. Воскобовича и 
конспекты занятий (НОД) на сказочную 
тематику. По данной программе дети не 
просто слушают и обсуждают сказки, а 
благодаря деталям игры Воскобовича 
(раздаточными карточками с контурной 
схемой и кубиками) закрепляют философ-
ские и важные моменты сказочного сю-
жета. Программа охватывает такие обла-
сти развития как познавательную, рече-
вую, социально-коммуникативную, худо-
жественно-эстетическую. Цель самой про-
граммы заключается в гармоничном эмо-
ционально-личностном и интеллектуаль-
ном становлении детей как старшей до-
школьной, так и подготовительной воз-
растной группы (Макушкина 2021).  

Для наглядного обоснования взаимо-
связи детского философствования со 
сказкотерапией мы провели сопоставле-
ние конспекта занятий по сказке «Гуси-
лебеди» с концепцией «Философия де-
тям» и «Философская практика в детском 
саду и начальной школе». Так, согласно 
конспекту занятия, педагог в ходе расска-
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зывания сказки объясняет значение «ро-
дительского наказа» и задаёт вопрос 
о том, всегда ли дети слушают своих ро-
дителей. В момент, когда Алёнушка поте-
ряла своего брата, педагог уточняет 
у воспитанников, какие эмоции испыты-
вала главная героиня. Педагог задаёт 
данный вопрос с целью побудить детей 
рассуждать о чувстве страха. Далее дети 
обсуждают такую эмоцию, как «гордость» 
в эпизоде, где Алёнушка не стала упо-
треблять пищу яблони, печки и реки, 
а только хвасталась тем, что только у нее 
дома еда намного вкуснее и лучше. В дан-
ный момент акцентируется внимание на 
том, что хвастливые и надменные люди 
не симпатичны. Педагог и воспитанники 
философствуют над тем, что если быть 
такой же гордой, как Алёнушка, то никто 
не будет стремиться помогать такому че-
ловеку. Кроме того, дети делают попытки 
изобразить на своих лицах эмоции страха 
и гордости. Данный воспитательный мо-
мент способствует развитию эмоцио-
нального интеллекта и творческого вооб-
ражения. В заключении занятия дети фи-
лософствуют на тему «ответственности» и 
«благодарности», сравнивают Алёнушку в 
начале и в конце сказки. Стоит отметить, 
что параллельно дети благодаря разда-
точным материалам игры Воскобовича 
делают из кубиков широкую крону ябло-
ни, печку и укрытие в речке, для того что-
бы Алёнушка вместе с братом спрятались 
от лебедей. В ходе программы «Умные иг-
ры в добрых сказках» дети не только слу-
шают и философствуют над моментами 
в сказках, но и задействуют мелкую мото-
рику. Мы видим, что в данном конспекте 
занятия присутствуют интеллектуаль-
ные, экзистенциальные и социальные 
компоненты концепции философии для 
детей.    

Выводы 
В ходе данной работы мы определили 

взаимосвязь детского философствования 
со сказкотерапией. Выделили в концеп-
ции Оскара Бренифье и Мэтью Липмана 

интеллектуальные, социальные и экзи-
стенциальные компоненты. Пришли 
к выводу, что идея детской философии и 
сказкотерапии во время образовательно-
го процесса идёт рука об руку с личност-
ным становлением детей дошкольного 
возраста. Это связано с образовательными 
областями и направлениями воспитания 
по Федеральной образовательной про-
грамме дошкольного возраста. Социаль-
но-коммуникативная и познавательная 
область образования направлена на фор-
мирование у детей дошкольного возраста 
духовно-нравственных ценностей и любо-
знательности.  Благодаря анализу занятия 
по сказке «Гуси-лебеди» мы сумели выде-
лить компоненты концепции детской фи-
лософии в сказкотерапевтических момен-
тах, а также соответствие задачам образо-
вательных областей развития и воспита-
ния в ФОП. Отсюда следует говорить 
о влиянии философствования в сказкоте-
рапии на личностные становления детей 
дошкольного возраста.  

Обращаясь к взаимосвязи сказкотера-
пии с философствованием через подход 
А. Н. Вераксы, подытожим, что тяжёлые 
сюжетные моменты в сказках являются 
главными темами вопросов и размышле-
ний для детей дошкольного возраста. 

В заключение отметим, что для ребёнка 
дошкольного возраста сказка является 
ориентиром не только в получении новых 
знаний, но и обогащением внутреннего 
мира. Современные вызовы XXI века на 
законодательном уровне напоминают нам 
о том, что духовно-нравственные ценно-
сти актуальны как никогда. Созидатель-
ная сила вне зависимости от возраста за-
ключается в умении человека находить 
точку опору в себе, благодаря чему окру-
жающий мир можно делать лучше. Но 
стремление к созиданию должно воспи-
тываться с раннего возраста. Поэтому 
важно в образовательном процессе созда-
вать ситуации для философствования де-
тей дошкольного возраста.  
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Влияние семейного окружения на формирование 
 физической культуры у подростков: 

 роль фитнес-технологий  
Ф. А. Семенов1 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
195251, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 литера Б

 

Аннотация. В условиях стремительного развития 
цифровых технологий и регулярного изменения тен-
денций в образе жизни подростков проблема форми-
рования физической культуры становится всё более
актуальной. Семья традиционно играет ключевую роль 
в передаче ценностей, связанных со здоровьем и физи-
ческой активностью, однако влияние семьи на физиче-
ское развитие подростков часто остается неосознан-
ным. В данной статье рассматривается влияние семей-
ного окружения на формирование физических привы-

чек подростков, а также то, как современные фитнес-технологии могут усилить этот процесс. 
Основой исследования стали анализ психолого-педагогической литературы, теоретических и 
эмпирических данных, а также результаты анализа актуальных научных исследований. 
Результаты показывают, что вовлеченность родителей в спортивные мероприятия и физиче-
скую активность положительно сказывается на мотивации подростков заниматься спортом. 
Пример родителей, активно участвующих в занятиях спортом, стимулирует подростков более 
осознанно относиться к собственной физической активности. Так, 65% подростков, чьи роди-
тели регулярно занимаются спортом, демонстрируют большую вовлеченность в секционные 
занятия по сравнению с их сверстниками, чьи семьи ведут малоподвижный образ жизни. 
Фитнес-технологии, современные гаджеты и мобильные приложения для отслеживания физи-
ческой активности, играют важную роль в поддержании мотивации подростков к регулярным 
занятиям спортом. По данным исследований, 70% подростков, использующих фитнес-
приложения, демонстрируют более высокий уровень физической активности, чем те, кто не 
применяет на практике такие технологии. Эти цифровые инструменты помогают подросткам 
отслеживать свой прогресс, мотивируют их к достижению новых целей и формируют правиль-
ное отношение к здоровому образу жизни. 
Таким образом, статья подчеркивает важность взаимодействия семьи и современных техноло-
гий в формировании устойчивых спортивных привычек у подростков, что создает фундамент 
для активного и здорового будущего. Применение фитнес-технологий в семейных тренировках 
способствует укреплению родственных связей и повышению физической активности у всех 
участников. 
Ключевые слова: физическая культура подростков, семейное влияние, фитнес-технологии, 
мотивация к физической активности, здоровые привычки, семейные тренировки, цифровые 
решения, осознанный выбор физической активности 

Сведения об авторе: 
 

Федор Алексеевич Семенов 
e-mail: office@spbstu.ru 
© Автор (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Влияние семейного окружения на формирование физической культуры у подростков … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 412 

Вв 

The influence of the family environment  
on the formation of physical culture in adolescents: 

The role of fitness technologies 
F. A. Semenov1 

1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
Building B, 29 Politekhnicheskaya Str., Saint Petersburg 195251, Russia 

Abstract. The rapid development of digital technologies, cou-
pled with evolving lifestyle trends among adolescents, has made 
the promotion of physical activity increasingly relevant. Tradi-
tionally, the family plays a central role in shaping values related 
to health and physical activity. However, the impact of the fami-
ly environment on adolescents’ physical development often re-
mains implicit. This article explores how the family environ-
ment influences the formation of physical activity habits in ado-
lescents and examines how modern fitness technologies can en-
hance this process. The analysis draws on psychological and ed-

ucational literature, as well as theoretical and empirical data, including findings from current research. 
The results suggest that parental involvement in physical activity positively influences adolescents’ 
motivation to engage in sports. Adolescents whose parents are actively involved in physical exercise 
are more likely to adopt similar behaviors, with 65% of these adolescents showing higher participa-
tion in sports activities compared to peers from sedentary families. Furthermore, fitness technologies 
— such as wearable gadgets and mobile apps for tracking physical activity — play a significant role in 
sustaining adolescents’ motivation to exercise regularly. Research indicates that 70% of adolescents 
who use fitness apps exhibit higher levels of physical activity than those who do not. These digital 
tools not only help adolescents monitor their progress but also encourage them to set and achieve new 
goals, fostering a positive attitude toward a healthy lifestyle. This article highlights the synergistic role 
of family involvement and digital fitness technologies in developing lasting physical activity habits, 
which lay the foundation for an active and healthy future. Moreover, the integration of fitness technol-
ogies into family training routines can strengthen family bonds and increase physical activity for all 
members. 
Keywords: physical education of adolescents, family influence, fitness technologies, motivation for 
physical activity, healthy habits, family training, digital solutions, informed choice of physical activity 

Введение 
В условиях стремительно развивающе-

гося общества, где цифровые технологии 
играют все более значимую роль, пробле-
ма формирования физической культуры 
у подростков приобретает особую акту-
альность. Семья традиционно является 
основным источником ценностей и уста-
новок, касающихся здоровья и физиче-
ской активности. Несмотря на то, что 
многие молодые люди оценивают свой 
уровень физической культуры как высо-
кий, они зачастую не осознают значи-

тельный вклад семьи в этот процесс. Как 
показал опрос, проведенный среди моло-
дых людей, лишь небольшая часть ре-
спондентов (около 19%) признают влия-
ние семьи на формирование их физиче-
ских навыков (Вавилина 2024). Это свиде-
тельствует о том, что роль семьи в фор-
мировании отношения ребенка к спор-
тивному образу жизни остается в значи-
тельной мере «невидимой», однако 
крайне важной. 

Современные фитнес-технологии от-
крывают новые возможности для усиле-
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ния этого влияния. Новые проекты, стар-
тапы, функциональные гаджеты стано-
вятся неотъемлемой частью жизни под-
ростков, предлагая различные формы фи-
зической активности, доступные в удоб-
ном и интересном формате. Исследование, 
проведенное в Санкт-Петербурге, показа-
ло, что фитнес-технологии, включающие 
такие направления, как аэробика, фитбол-
аэробика, йога и другие виды оздорови-
тельной гимнастики, занимают второе 
место по популярности среди школьных 
секционных занятий после спортивных 
игр. Более того, учителя физической 
культуры отмечают, что использование 
фитнес-технологий на уроках вызывает 
у учащихся больший интерес, что подчер-
кивает необходимость их интеграции 
в учебный процесс (Грудина 2012).  

Цель данной статьи — исследовать 
влияние семейного окружения на форми-
рование физической культуры у подрост-
ков, а также рассмотреть, как современ-
ные фитнес-технологии могут усилить 
этот процесс. Важно подчеркнуть, что, хо-
тя семья закладывает фундамент здоро-
вых привычек, современные цифровые 
решения и фитнес-программы способны 
дополнить и укрепить эти усилия. В усло-
виях модернизации образовательного 
процесса и все более широкого внедрения 
цифровых технологий, актуальным ста-
новится исследование синергии между 
традиционными семейными ценностями 
и инновационными методами укрепления 
физического здоровья молодежи. 

Материалы и методы 
Данное исследование представляет со-

бой обзор научной литературы и эмпири-
ческих исследований, посвящённых влия-
нию семейного окружения на формирова-
ние физической культуры у подростков, а 
также роли фитнес-технологий в этом 
процессе. Поиск информации осуществ-
лялся в базах данных «Google» и «Яндекс» 
с использованием ключевых слов: «влия-
ние семьи на физическую культуру под-
ростков», «фитнес-технологии», «физиче-
ская активность подростков». Основное 

внимание уделялось теоретическим ста-
тьям, эмпирическим исследованиям, а 
также научно-методическим пособиям, 
опубликованным за последние 12 лет. 

Отобранные источники подвергались 
анализу на основе их релевантности, ци-
тируемости и актуальности в рамках те-
мы исследования. Основными методами 
исследования стали: анализ психолого-
педагогической литературы, обобщение 
научных данных и фактов, позволяющих 
выстроить целостное представление 
о роли семьи и фитнес-технологий в фор-
мировании здоровых привычек у под-
ростков. 

Результаты 
Влияние семьи 
Мотивация подростков к занятиям 
Важную роль в мотивации подростков 

к занятиям физической культурой играют 
не только родители, но и сама семейная 
атмосфера, которая способствует разви-
тию интереса к спорту. Родители, вовле-
ченные в физическую активность, могут 
наглядно показать своим детям, как спорт 
может стать частью повседневной жизни. 
Это формирует у подростков внутреннюю 
потребность в физической активности, 
помогая им осознанно выбирать спорт 
как часть своей жизни (Мазур, Суханова 
2024). Исследования подтверждают, что, 
если родители активно участвуют в спор-
тивных мероприятиях или создают усло-
вия для регулярных занятий спортом, 
подростки с большей вероятностью про-
являют интерес к физической активности 
и сохраняют его в долгосрочной перспек-
тиве. Например, данные опросов, прове-
дённых среди школьников, показывают, 
что 65% подростков, чьи родители регу-
лярно занимались спортом, демонстри-
руют более высокую вовлеченность в сек-
ционные занятия по сравнению с их 
сверстниками, чьи родители не ведут ак-
тивный образ жизни (Титова 2024). 

Наряду с положительными примерами, 
важным аспектом является поддержка, 
которую родители оказывают своим де-
тям. Это может включать эмоциональную 
поддержку во время соревнований или 
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тренировок, создание условий для заня-
тий (например, покупка спортивного ин-
вентаря, помощь в выборе секций или 
участие в спортивных мероприятиях), а 
также поощрение успехов подростков, 
даже если они не достигают высоких ре-
зультатов сразу. Исследования также под-
тверждают, что подростки, получающие 
такую поддержку, в полтора раза чаще 
продолжают заниматься спортом на по-
стоянной основе (Титова 2024).  

Однако, как подчеркивают исследова-
тели, чрезмерное давление родителей 
может вызвать у подростков отторжение 
факта необходимости заниматься спор-
том. Важно сохранять баланс между под-
держкой и требовательностью, делать ак-
цент не только на результатах, но и на 
процессе развития и получении удоволь-
ствия от занятий. Статистика показывает, 
что около 25% подростков сталкиваются 
с эмоциональным выгоранием, вызван-
ным слишком высокими ожиданиями ро-
дителей относительно их спортивных до-
стижений (Вавилина 2022). 

Осведомлённость о физической актив-
ности 

Осведомлённость о значении физиче-
ской активности формируется на основе 
семейных традиций и ценностей. Родите-
ли, заботящиеся о своем здоровье и под-
держивающие активный образ жизни, со-
здают у детей представление о том, как 
физическая культура может быть полезна 
для поддержания хорошего самочувствия. 
Но не менее важно то, как родители пере-
дают своим детям знания о правильном 
подходе к физическим нагрузкам, гигиене 
и здоровому образу жизни. Эти знания за-
кладывают фундамент для дальнейшего 
самостоятельного выбора подростками 
различных видов физической активности, 
будь то командные игры, индивидуаль-
ные виды спорта или фитнес. 

Семья также может стимулировать ин-
терес подростков к поиску информации 
о физических упражнениях, их влиянии на 
организм и способах поддержания здоро-
вья. В этом контексте важно отметить, что 
вовлечённые родители не только дают 

общие советы, но и формируют у своих 
детей понимание того, как различные ви-
ды спорта могут повлиять на их физиче-
ское состояние и эмоциональное благопо-
лучие. Совместное обсуждение значимо-
сти тренировок, здорового питания и ре-
гулярного отдыха формирует у подрост-
ков целостное понимание физической 
культуры как системы, поддерживающей 
их здоровье и общий уровень активности 
(Мазур, Суханова 2024). 

В свою очередь, фитнес-технологии 
становятся важным элементом процесса 
формирования правильных взглядов, 
предоставляя подросткам возможность не 
только заниматься спортом, но и отсле-
живать свои достижения. В исследованиях 
отмечается, что 88,9% школьников счи-
тают, что использование современных 
фитнес-технологий на уроках физической 
культуры делает занятия более интерес-
ными и мотивирует к более активному 
участию в спортивных мероприятиях 
(Грудина 2012). 

Формирование привычек 
Формирование устойчивых привычек 

к регулярным занятиям физической ак-
тивностью – процесс, который начинается 
с раннего возраста и постепенно развива-
ется под влиянием семейных традиций. 
Согласно исследованиям, подростки, ре-
гулярно вовлеченные в спортивные ме-
роприятия вместе с родителями, в 2,3 раза 
чаще продолжают занятия спортом во 
взрослом возрасте по сравнению с теми, 
чьи семьи не уделяли внимания физиче-
ской активности (Мазур, Суханова 2024). 
Пример родителей, активно занимающих-
ся спортом, помогает подросткам воспри-
нять физическую активность как часть их 
повседневной жизни. Это может быть как 
совместный бег, велопрогулки или плава-
ние, так и более простые формы активно-
сти. 

По мнению Вавилиной, физическая 
культура, прививаемая с раннего детства, 
имеет тенденцию закрепляться в виде 
привычек, которые сохраняются на про-
тяжении всей жизни. Родители, регулярно 
участвующие в спортивных занятиях сво-
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их детей, укрепляют их мотивацию к ре-
гулярным тренировкам, создавая тем са-
мым устойчивую основу для здорового 
образа жизни (Вавилина 2022). Однако 
важно помнить, что успех в формирова-
нии привычек также зависит от гибкости 
подхода: дети должны иметь возмож-
ность выбирать виды активности, кото-
рые им интересны, а не следовать исклю-
чительно родительским предпочтениям. 

Использование фитнес-технологий 
также помогает закрепить спортивные 
привычки. По данным Грудиной, подрост-
ки, которые используют гаджеты для от-
слеживания своей активности, проявляют 
более высокий уровень мотивации к ре-
гулярным тренировкам. 61% респонден-
тов, участвующих в опросе, отметили, что 
фитнес-технологии (приложения для 
тренировок или фитнес-браслеты) помо-
гают контролировать прогресс и более 
качественно планировать тренировки 
(Грудина 2012). Этот фактор способствует 
превращению физической активности 
в привычку, которая становится важной 
частью жизни подростков. 

Роль фитнес-технологий 
Интеграция технологий в семейные 

тренировки 
Работа с фитнес-технологиями в се-

мейном тренинге открывает новые гори-
зонты для развития физической активно-
сти и формирования здоровых привычек. 
В настоящее время всё больше семей ис-
пользуют инновационные методы для ор-
ганизации совместных занятий спортом, 
что способствует укреплению связей 
между родителями и детьми и повыше-
нию уровня физической активности всех 
участников. Современные гаджеты и при-
ложения позволяют следить за показате-
лями здоровья, отслеживать прогресс и 
планировать занятия, что делает процесс 
тренировок более структурированным и 
мотивирующим. 

Одним из ключевых аспектов исполь-
зования фитнес-технологий в семейных 
тренировках является доступность разно-
образных программ, подходящих для всех 
возрастов и уровней физической подго-

товки. Например, фитнес-браслеты или 
смарт-часы, подключенные к мобильному 
приложению, могут отслеживать частоту 
пульса, количество шагов, сожжённые ка-
лории и другие важные показатели. По-
добные гаджеты также фиксируют харак-
тер активности для генерации более точ-
ных показателей. К технологичному под-
ходу можно отнести и сам формат тре-
нинга:  
1. HIIT-тренировки (высокоинтенсивные

интервальные тренировки). Состоят
из интенсивных упражнений и актив-
ного отдыха между ними.

2. Cosy Cardio — домашние тренировки
в приятной атмосфере.

3. Палеофитнес — образ жизни, включа-
ющий движения, похожие на танец, а
также прыжки, бег и даже ползание.

Все это помогает подогревать интерес
детей к активному образу жизни. Добав-
ляя сюда вышеописанный фактор вовле-
ченности родителей, мы получаем силь-
нейшую мотивацию, закладывающую 
фундамент здоровых привычек. Напри-
мер, опрос, проведённый среди семей 
с подростками, показал, что 65% родите-
лей отметили улучшение вовлеченности 
детей в физическую активность после 
внедрения фитнес-технологий (Олюнина 
2024). Более того, около 74% респонден-
тов сообщили, что благодаря этим техно-
логиям они начали проводить больше 
времени вместе: этот фактор также 
укрепляет семейные связи и формирует 
позитивное отношение к спорту в целом. 

Влияние на уровень активности под-
ростков 

Фитнес-технологии оказывают значи-
тельное влияние на уровень активности 
подростков, особенно в условиях возрас-
тающей цифровизации и склонности мо-
лодёжи к малоподвижному образу жизни. 
Использование гаджетов и приложений, 
направленных на отслеживание физиче-
ских показателей, не только мотивирует 
подростков заниматься спортом, но и 
превращает этот процесс в «игру», кото-
рая может увлечь.  
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Исследования показали, что более 70% 
подростков, использующих фитнес-
приложения, демонстрируют более высо-
кий уровень физической активности по 
сравнению с теми, кто не использует та-
кие технологии (Андреева 2024). Кроме 
того, применение приложений позволяет 
подросткам находить баланс между уче-
бой и физической активностью, что осо-
бенно важно в период формирования 
личности. 

Фитнес-технологии могут быть ис-
пользованы не только в домашних усло-
виях, но и на уроках физической культу-
ры. В исследованиях, проведённых среди 
школьников, выяснилось, что 74,3% 
опрошенных поддерживают внедрение 
фитнес-технологий в школьные уроки 
физической культуры (Олюнина 2024). 
Примером может служить внедрение та-
ких направлений, как фитбол-аэробика, 
стретчинг или йога с использованием га-
джетов, что повышает мотивацию уча-
щихся к регулярным занятиям спортом 
(Андреева 2024). 

Выводы 
Исследование подтвердило важную 

роль семьи в формировании физической 
культуры подростков, несмотря на то, что 
ее влияние часто остаётся незамеченным 
самими детьми. Семья задает фундамен-
тальные привычки и установки, которые 
определяют отношение подростков 
к спорту и физической активности. Роди-
тели, вовлеченные в физическую культу-
ру, создают положительный пример и 
поддерживающую среду, мотивируя детей 
заниматься спортом на регулярной осно-
ве. Однако, как показывают данные 
наблюдений и тематических опросов, 

чрезмерное давление родителей может 
оказать негативное влияние на восприя-
тие ребенка, что требует от родителей со-
блюдения баланса между поддержкой и 
требовательностью. 

Фитнес-технологии играют значимую 
роль в усилении этой семейной поддерж-
ки и мотивации подростков. Современные 
гаджеты, приложения и новые форматы 
тренировок не только делают занятия 
спортом более интересными, но и помо-
гают следить за прогрессом, улучшая са-
моконтроль и вовлеченность подростков 
в процесс. Интеграция фитнес-технологий 
в семейные тренировки способствует 
укреплению здоровья и улучшению се-
мейных отношений, что в итоге делает 
занятия спортом частью семейной куль-
туры. 

Введение фитнес-технологий в образо-
вательные программы для школьников и 
студентов также оказывает положитель-
ное влияние на уровень активности. Уче-
ники проявляют больший интерес к уро-
кам физической культуры, когда занятия 
включают современные тренировки с ис-
пользованием более продвинутого подхо-
да. Это способствует формированию 
устойчивых привычек к регулярным за-
нятиям спортом, что положительно ска-
зывается на общем уровне физической 
активности и здоровье подростков. 

Таким образом, синергия между семей-
ными традициями, основанными на фи-
зической активности, и современными 
фитнес-технологиями представляет собой 
эффективный подход к поддержанию и 
развитию физической культуры подрост-
ков в условиях современного общества. 
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Сопоставительный анализ представлений о дружбе 
татарской и русской молодежи 

Д. К. Шамилова1, И. Р. Абитов1 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Аннотация. В работе представлены результаты со-
поставительного анализа представлений о дружбе 
у татарской и русской молодежи. Для исследования 
были использованы такие методы, как тестирова-
ние, контент-анализ и статистические методы обра-
ботки данных. 
В исследовании приняли участие 70 человек (35 та-
тар и 35 русских) в возрасте от 18 до 25 лет. Стати-
стический анализ показал, что количество друзей 
у респондентов двух выборок не имеет значимых 
различий. Вместе с тем участники русской нацио-
нальности продемонстрировали более выраженную 
ориентацию на расширение круга друзей, что может 
свидетельствовать о большей социальной открыто-
сти и поиске нового общения.  
Для татарской молодежи более приоритетным по 

сравнению с дружескими отношениями оказались родственные связи. 
В ходе контент-анализа было выявлено, как молодые представители двух этнических групп 
определяют понятия «дружба» и «дру». Применение методики Т. Лири позволило описать об-
раз идеального друга, а также человека, не подходящего на данную роль. 
Контент-анализ показывает, что для татар в дружбе наиболее важна взаимопомощь и эмоцио-
нальная близость, а для русских – наличие общих интересов и взаимопонимание. Вероятно, это 
отражает более коллективистские ориентации татарской культуры и важность рациональных 
аспектов отношений в русской.  
Описание респондентами идеального друга позволило определить, что татары достоверно 
выше ценят такие качества, как мягкость, вежливость, некоторая конформность, в то время 
как властность, резкость, жертвенность их, наоборот, отталкивают. 
Проведенное исследование демонстрирует как общие, так и специфические черты в представ-
лениях о дружбе у представителей двух соседствующих этнических групп. Для более глубокого 
понимания культурных особенностей требуется дальнейшее изучение с привлечением более 
обширных данных. Тем не менее, описанные наблюдения представляют отправную точку для 
изучения культурной специфики представлений о дружбе. 
Практическая значимость полученных данных заключается в возможности их использования 
в практике психологического консультирования, а также в разработке программ по оптимиза-
ции межличностных отношений в поликультурной среде, в частности, в образовательной сре-
де. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение влияния со-
циально-экономических факторов на особенности дружбы в молодежной среде, а также опре-
деление динамики наполнения концепта дружбы в разные возрастные периоды. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, межличностное взаимодействие, друг, дружба, эт-
нопсихологические особенности татар и русских
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The idea of friendship: A comparative analysis between 
Tatar and Russian young people 

D. K. Shamilova1, I. R. Abitov1

1 Kazan (Volga Region) Federal University, 
18 Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russia 

Abstract. The paper provides a comparative analysis of the 
ideas about friendship in Tatar and Russian young people.
The study involved 70 respondents aged 18 to 25 years: 
35 Tatars and 35 Russians. The methods included a psycho-
logical survey, content analysis and statistical methods of
data processing.  
The statistical analysis showed no significant differences in 
the number of friends that Tatar and Russian respondents 
have. However, Russians demonstrated a greater focus on 
expanding their circle of friends, which may indicate great-
er social openness and searching for new communication 
opportunities. For Tatar young people, family ties have 
a higher priority than friendship.  
The content analysis allowed us to establish how young 
people of the two ethnic groups define the concepts of 
‘friendship’ and ‘friend’. We used T. Leary’s method to ob-
tain the image of an ideal friend and the image of a person 

who is not suitable for this role. The content analysis showed that mutual assistance and emotional 
closeness are the most important in friendship for Tatars, while Russians prioritize common interests 
and mutual understanding. This probably reflects a more collectivist orientation of the Tatar culture 
and the importance of rational aspects of relationships in the Russian culture.  
The obtained descriptions of a perfect friend show that Tatars reliably place more value on such quali-
ties as gentleness, politeness and certain conformity, while they dislike imperiousness, harshness and 
self-sacrifice.  
The study identified both common and specific features in the ideas about friendship among Tatars 
and Russian. Further study and more data are required to ensure a deeper understanding of the two 
ethic groups’ culture-specific features. However, our findings constitute a starting point for studying 
the cultural specifics related to the image of friendship.  
The obtained data can be used in psychological counseling. They can also inform the development of 
programs to optimize interpersonal relations in a multicultural environment (e.g., in education). Fu-
ture research may focus on the influence of socio-economic factors on the specific features of friend-
ship among young people, and on age-related changes in the content of the concept of friendship.  
Keywords: value survey, values scales, interpersonal interaction, friend, friendship, ethnopsychologi-
cal features, Tatars, Russians 

Введение 
Дружба является одним из важнейших 

социальных и культурных феноменов, от-
ражающих особенности национального 
менталитета. Данная тема долгое время 
оставалась вне поля интересов исследо-
вателей. На это могло повлиять как ощу-

щение некоторой побочности дружбы 
в эволюционном отношении, так и слож-
ность определения содержания и уста-
новления границ этих отношений. Поиск 
ответов на данные вопросы осложняется 
не только нехваткой методического ин-
струментария, но и культуральными осо-
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бенностями. В этом аспекте интересным 
оказывается не только изучение пред-
ставлений о дружбе, но и сопоставитель-
ный анализ концепта «друг» в разных эт-
нических группах.  

В обзоре исследований, проведенном 
Е. В. Коняевой, упоминаются несколько 
работ, в которых проведено изучение ли-
тературных произведений, пословиц и 
поговорок, определений термина в слова-
рях и пр. Анализ позволяет сделать вывод 
о том, что в зависимости от культураль-
ного, языкового, религиозного контекста 
оттенки значения категории «дружба» 
могут меняться. В обзоре подчеркивается 
важность концепта «друг» в русском лек-
сиконе и менталитете. Работа показывает, 
что аспектами, которые чаще всего встре-
чаются, является представление о друзьях 
как о людях, которые помогут в трудную 
минуту, на них можно положиться, а 
дружба представляется как «задушевное 
общение и желание помогать» (Коняева 
2014). 

В. М. Бисемалиева, исследовав послови-
цы и поговорки русского языка, пришла 
к выводу о том, что дружба в русской па-
ремиологии представляется бескорыст-
ной, предполагающей общность интере-
сов, самоценной. Как основные свойства 
дружбы автор выделяет ценность, духов-
ную близость, общность увлечений (Би-
семалиева 2020).  

Анализ научной литературы показыва-
ет, что в этимологии слова «друг» выяв-
ляются противоположные друг другу 
«другой, иной» и «такой же точно, мое 
другое я». Родственность слов «друг» 
«другому» позволяет выявить и связи со 
словами дружина, сотрудничество. Эти 
особенности определяют специфику со-
держания данного понятия. Здесь и ина-
ковость, и схожесть, и соперничество, но в 
то же время и готовность прийти на по-
мощь. В этимологии английского понятия 
«friend» не фигурируют такие противопо-
ложные корни. Исследователи считают, 
что оно ближе к русскому «приятель, зна-
комый», отмечается некоторая ослаблен-
ность русского понятия «друг», которое 

эмоционально сильнее и глубже англий-
ского «friend» (Тарбеева 2005). В русском 
языке в дружбе широко представлен при-
знак добродетели, святости, самопожерт-
вования, хотя нередко встречается и от-
тенок фальшивости. В английском языке 
же прослеживается некая прохладность и 
дистанцированность (Хизова 2005).  

Т. Г. Орлова в своей работе предполага-
ет, что некоторая настороженность, 
скрытность, сдержанность в дружеских 
отношениях, которая отмечается в ан-
глийской культуре, происходит из усло-
вий, в которых жили англичане в Велико-
британии. Это небольшой густонаселен-
ный остров – благодатная почва для фор-
мирования у людей описанных выше ка-
честв. Им свойственен индивидуализм, 
стремление оберегать свою частную 
жизнь, что формирует дистанцию в отно-
шениях. Такие понятия, как взаимопо-
мощь и выручка чаще представлены 
в русских пословицах, что, по мнению ав-
тора, связано с крестьянскими общинами, 
неким коллективизмом, присутствующим 
в них (Орлова 2019). 

Если обратиться к этимологическому 
словарю татарского языка, мы увидим, 
что татарское «дус» (друг) перешло из 
древних иранских языков и обозначает 
похожего на себя человека (Ахметьянов 
2015). 

Находит свое подтверждение тот факт, 
что понятие «дружба» является феноме-
ном, который имеет тесную связь с этно-
культурными особенностями различных 
народов. Представляет большой интерес 
исследование концепта дружбы у наро-
дов, которые долгие века жили вместе. 

Кросскультурные исследования, в ко-
торых в качестве испытуемых выступают 
татары и русские, встречаются не так ча-
сто, направлены они на анализ межэтни-
ческих отношений. Межконфессиональ-
ная толерантность на территории Повол-
жья складывалась веками. Выраженной 
напряженности и интолерантности между 
народами не наблюдается (Юсупов 2014). 
Вместе с тем межэтническая дистанциро-
ванность неоднородна в разных регионах, 
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социальных слоях и возрастных группах. 
Любопытны исследования, направленные 
на изучение дружеских отношений между 
русскими и татарами. При теоретическом 
анализе литературы нам не удалось найти 
работы, исследующие данную проблему. 

Исследование семантики дружбы поз-
воляет точнее сформулировать особенно-
сти межнациональных взаимоотношений, 
влияния культур друг на друга или, 
наоборот, их способности оставаться от-
носительно автономными. С этой целью 
мы провели исследование особенностей 
понимания дружеских отношений в вы-
борках русской и татарской национально-
стей.  

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

70 человек (35 татар и 35 русских) в воз-
расте от 18 до 25 лет. Были использованы 
такие методы, как анкетирование, тести-
рование (методика диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири), контент-
анализ, статистические методы обработ-
ки данных.  

Результаты и их обсуждение 
В ходе проведенного исследования бы-

ли собраны анкетные данные. Результаты 
показывают, что в обеих группах респон-
денты отмечают у себя в среднем один-
два лучших друга, число близких друзей 
также не имеет выраженных различий. 
Большее количество респондентов татар-
ской национальности (почти 90%) удо-
влетворены количеством своих друзей, 
в то время как около 35% русских респон-
дентов хотели бы иметь больше друзей. 
Вероятно, это может свидетельствовать 
о том, что русские в большей степени 
ориентированы на расширение социаль-
ных контактов и поиск нового общения. 
Доля респондентов, обращающихся к сво-
им партнерам в трудных ситуациях, при-
мерно совпадает в обеих группах (48% и 
40%). 80% выборки русских обращаются 
за поддержкой к друзьям, в то время как 
среди татар этот показатель составляет 
66%. Напротив, 66% выборки татар обра-
щаются за поддержкой к родителям, в то 

время как среди русских этот показатель 
составляет 51%. Обращающихся за под-
держкой к братьям и сестрам среди татар 
20%, среди русских 14%. Это может отра-
жать более выраженную ориентацию та-
тар на семью как основной источник под-
держки, в то время как русские более 
склонны полагаться на друзей в трудных 
ситуациях. 

В рамках исследования участники два-
жды заполняли методику диагностики 
межличностных отношений Т. Лири. На 
первом этапе респондентам было пред-
ложено описать идеального друга, на вто-
ром –  человека, абсолютно не подходяще-
го на роль друга. Полученные данные бы-
ли проанализированы с помощью 
t-критерия Стьюдента, предварительно
данные проверены на нормальность рас-
пределения по критерию Колмогорова –
Смирнова.

Результаты первого этапа, предпола-
гающего описание идеального друга, 
представлены в таблице 1. Выявлено, что 
средние значения по шкале «зависимый» 
достоверно выше в группе татар. Это мо-
жет отражать культурную специфику та-
тарской этнической группы, в которой 
ценятся мягкость, конформность, довер-
чивость, вежливость, ожидание помощи и 
советов. Возможно, в татарской культуре 
большее значение придается иерархиче-
ским отношениям, ценятся такие качества 
как покорность, уважение к авторитетам 
и следование традициям.  

Таблица 1. Результаты первого этапа 
(описание идеального друга) 

Шкалы Тэмп р Средняя 
разность 

Среднее 
значение 

Зависимый -4,28 <0,001 -2,23 5,6 

Анализ данных второго этапа, предпо-
лагающего описание человека, не подхо-
дящего на роль друга, представлен в таб-
лице 2. Достоверные различия выявлены 
по шкалам «авторитарный», «агрессив-
ный» и «альтруистический». Респонденты 
татарской национальности считают менее 
приемлемыми в друге такие качества, как 
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властность, деспотичность, резкость, раз-
дражительность и враждебность по от-
ношению к другим, требовательность, 
поиск социального одобрения, жертвен-
ность, готовность принести в жертву свои 
интересы, навязывание помощи. 

Таблица 2. Результаты второго этапа 
(описание человека, который абсолют-

но не подходит на роль друга) 

Шкалы Тэмп р Сред-
няя 
раз-

ность 

Сред-
нее 

значе-
ние 

Авторитар-
ный 

-2,036 0,046 -1,54 7,57 

Агрессив-
ный 

-2,458 0,017 -1,771 9,46 

Альтруи-
стический 

-4,103 <0,001 -3,37 6,83 

В рамках работы мы провели контент-
анализ, респондентам было предложено 
ответить на два вопроса: 

1. Что такое дружба?

2. Кто такой друг?
Мы провели частотный анализ, исполь-

зуя среду программирования Pycharm 
(язык программирования Python), что 
позволило нам выявить ключевые слова, 
которыми русские и татары описывают 
указанные понятия. Для определения от-
носительной частоты подсчет общего ко-
личества единиц в тексте проводился по-
сле лемматизации, так как основной ин-
терес представляют именно ключевые 
понятия и темы. 

Контент-анализ ответов на вопрос «Что 
такое дружба?» представлен в таблице 3. 

Отметим, что относительная частота 
встречаемости выявленных слов выше 
в выборке татар, это может свидетель-
ствовать о более лаконичном, сжатом 
стиле изложения. Объяснений этому мо-
жет быть несколько. Во-первых, причина 
может скрываться в том, что для татар-
ской культуры характерна большая крат-
кость и емкость речи при описании важ-
ных со циальных концептов. Во-вторых, 

Таблица 3. Контент-анализ ответов на вопрос “Что такое дружба?” 

Выборка русских Выборка татар 

Слово Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота  

(289 единиц) 

Слово Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота  

(182 единицы) 

интерес 13 0,045 доверие 15 0,082 

общий 11 0,038 поддержка 13 0,071 

взаимопонима-
ние 

10 0,035 интерес 9 0,049 

поддержка 9 0,031 общий 7 0,038 

Таблица 4. Контент-анализ ответов на вопрос “Кто такой друг?” 

Выборка русских Выборка татар 

Слово Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота 

 (238 единиц) 

Слово Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота 

 (155 единицы) 

поддерживать 8 0,034 близкий 8 0,052 

близкий 8 0,034 поддерживать 6 0,039 

разделять 6 0,025 помогать 5 0,032 

доверять 6 0,025 понимать 5 0,032 
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это может быть свидетельством большей 
когнитивной доступности и ментальной 
репрезентации этих понятий, возможно, 
для татар эти концепты являются легко 
актуализируемыми при вербализации 
своих представлений о дружбе, что также 
отсылает к культуральным особенностям. 
В-третьих, наблюдение может быть свя-
зано с тем, что для некоторых татар рус-
ский является вторым языком. Это может 
накладывать определенный отпечаток на 
нюансы и оттенки значений используе-
мых слов. 

Для татар доверие и поддержка явля-
ются ключевыми ценностями в дружбе. 
Вероятно, это отражает более коллекти-
вистскую ориентацию татарской культу-
ры, где взаимопомощь и эмоциональная 
близость играют важную роль. Наличие 
общих интересов и взаимное уважение 
также выделяются как важные аспекты 
дружеских отношений. Это показывает, 
что для татар дружба основывается не 
только на эмоциональной связи, но и на 
общности целей, ценностей и интересов. 
Взаимность отношений подчеркивает, что 
для татар важна двусторонность, взаим-
ность отношений в дружбе – это не просто 
получение поддержки, но и готовность ее 
оказывать. 

Русские также высоко ценят наличие 
общих интересов и взаимопонимание 
в дружбе. Возможно, это указывает на 
большую ориентацию на рациональные 
аспекты отношений. Поддержка и дове-
рие также важны, но, вероятно, не в такой 
степени, как для татар. Это может свиде-
тельствовать о большем индивидуализме 
представителей данной группы. Интерес-
но, что русские не выделили взаимность 
отношений как ключевой фактор. 

Контент-анализ ответов на вопрос «Кто 
такой друг?» представлен в таблице 4. 

Определение понятия «друг» не так 
сильно отличается в выборках. На первое 
место здесь выходят близость этих отно-
шений, готовность поддерживать и помо-
гать, разделять трудные жизненные ситу-
ации и быть рядом. В выборке татар 

больший акцент делается на глаголы (по-
могать, понимать, общаться), что может 
говорить об определении дружбы через 
активное взаимодействие и действия. 
В выборке русских также заметны глаго-
лы (разделять, доверять), однако они, на 
наш взгляд, больше связаны с межлич-
ностной близостью и взаимодействием. 

Безусловно, для более глубокого пони-
мания культурных особенностей требует-
ся дальнейшее изучение с привлечением 
более обширных данных. Тем не менее, 
данные наблюдения представляют инте-
ресную отправную точку для изучения 
культурной специфики представлений 
о дружбе. 

Выводы 
Таким образом, результаты позволяют 

нам сформулировать следующие выводы: 
1. Количество друзей у пред-

ставителей татарской и русской моло-
дежи не имеет значимых различий. 
Вместе с тем респонденты русской 
национальности продемонстрировали 
более выраженное стремление к рас-
ширению круга друзей, что может сви-
детельствовать об их большей соци-
альной открытости. 

2. Для татарской молодежи
приоритетными являются семейные, 
родственные отношения, что под-
тверждается их предпочтением об-
щаться с семьей и родственниками 
в трудных ситуациях. При описании 
друга татары более высоко ценят та-
кие качества, как мягкость, вежли-
вость, ориентацию на социальные 
нормы и установки, в то время как 
властность, резкость и жертвенность 
рассматриваются как нежелательные. 

3. Подходя к описанию дружбы
и дружеских отношений, татары пока-
зали большую лаконичность в своих 
изложениях. Анализ показывает, что 
для татар в дружбе важнее взаимопо-
мощь и эмоциональная близость, а для 
русских – наличие общих интересов и 
взаимопонимание. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влия-
ния профессиональных компетенций руководителей 
педагогических колледжей на качество образования. 
В условиях постоянных изменений и роста значимо-
сти международных образовательных стандартов
роль руководителей в управлении и развитии обра-
зовательных учреждений становится критически 
важной. В данной статье представлены результаты 
теоретического и эмпирического анализа професси-
ональной компетентности руководителей педагоги-
ческого колледжа, показана роль профессиональных 
компетенций руководителей в образовательном 
процессе и взаимодействии с учителем и учащимися. 

Основной задачей руководителей является не только выполнение административных функ-
ций, но и внедрение инновационных подходов, развитие педагогического мастерства сотруд-
ников и создание благоприятной образовательной среды. Статья опирается на смешанную ме-
тодологию: количественные данные были собраны с помощью анкетирования, а качественная 
часть исследования состояла из углубленных интервью и наблюдений за деятельностью руко-
водителей колледжей. Анализ профессиональных компетенций руководителей колледжей 
проводился на выборке директоров педагогических колледжей, заместителей директоров по 
учебной и воспитательной работе в количестве 17 человек. Результаты показали высокий уро-
вень развития стратегических и коммуникативных навыков у руководителей, но выявили не-
достатки в области внедрения инновационных технологий и подходов. В исследовании под-
черкивается важность системного подхода к развитию профессиональных компетенций руко-
водителей для улучшения образовательного процесса. Предлагаются практические рекомен-
дации по поддержке профессионального развития руководителей педагогических колледжей. 
Модернизация подготовки руководящих кадров может значительно повысить качество обра-
зования, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Исследование может служить важным ориентиром в разработке стратегий и 
улучшении практики образовательных учреждений, что, как ожидается, приведет к позитив-
ным изменениям не только в сфере образования, но и в более широком социально-
экономическом контексте.  В заключение подчеркивается необходимость разработки новых 
подходов и практических решений для повышения компетентности руководителей, что позво-
лит адаптировать образовательные учреждения к современным вызовам и требованиям. 
Ключевые слова: компетентность, инновационный подход, интерактивный метод обучения, 
качество образования, руководители колледжей
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Professional competence of the leadership of pedagogical 
(teachers training) vocational schools 

Sh. S. Sharipova1, L. G. Fazilova1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia (Tashkent Branch Campus), 
55 Bobura Str., Tashkent 100007, Uzbekistan 

Abstract. Senior officers in education institutions are 
tasked not only with day-to-day management, but also with
implementing innovative approaches, developing the peda-
gogical skills of teachers, and creating a high-quality educa-
tional environment. The role of leadership is becoming crit-
ical in the context of constantly changing international edu-
cational standards and their growing importance. 
The article focuses on the influence of professional compe-
tences of the leadership of pedagogical vocational schools 
on the quality of education. We present the results of a the-
oretical and empirical analysis of professional competences 
in senior officers of pedagogical vocational schools. We in-
vestigate the role of professional competences of senior of-

ficers in the educational process and in the interaction with teachers and students.  
We used questionnaires to collect quantitative data, while the qualitative part of the study involved in-
depth interviews and observations of senior officers’ work.  The sample included directors of pedagog-
ical vocational schools and their deputies for educational work (N=17).  
The results showed a high level of development of strategic and communicative skills in senior offic-
ers, but revealed shortcomings in terms of implementation of innovative technologies and approaches. 
The study highlights the importance of a systematic approach to the development of professional 
competencies in senior officers in order to improve the educational process. We put forward practical 
recommendations to support the professional development of senior officers of pedagogical vocational 
schools. Improved senior officers training can significantly improve the quality of education, which in 
turn will have a positive impact on the country’s socio-economic development.  
The results of the study can inform the strategies and improve the practices of education institutions, 
which is expected to lead to positive changes not only in education but also in the wider socio-
economic context. We highlight the need to develop new policies and practical solutions for improving 
the competence of senior officers, which will make it possible to adapt education institutions to mod-
ern challenges and requirements. 
Keywords: competence, innovative approach, interactive teaching method, quality of education, senior 
management, vocational schools 

Введение 
Качество образования в педагогиче-

ских колледжах, несомненно, зависит от 
различных факторов, среди которых важ-
ное место занимает профессиональная 
компетентность руководителей. В совре-
менной педагогической образовательной 
среде роль руководителей должна быть 
направлена не только на выполнение ад-

министративных обязанностей, но и на 
вдохновение педагогов, обогащение обра-
зовательного процесса инновационными 
подходами, создание благоприятной 
учебной среды для учащихся. В современ-
ной образовательной среде роль руково-
дителей педагогических колледжей и их 
профессиональные компетенции являют-
ся важным фактором в определении каче-
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ства образования. Навыки принятия ре-
шений, коммуникативные качества и ин-
новационные подходы руководителей 
имеют большое влияние на достижения 
колледжа. В то же время глобальные об-
разовательные тенденции и технологиче-
ские изменения предъявляют новые тре-
бования к повышению эффективности 
образовательных учреждений. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена 
следующими факторами: во всем мире 
стандарты качества в области образова-
ния постоянно обновляются, что требует 
от местных учебных заведений готовно-
сти к инновациям и способности соответ-
ствовать международным требованиям. 
В  развивающихся странах, таких как Уз-
бекистан, гибкость руководителей в от-
ношении  глобальных стандартов каче-
ства образования и способность адапти-
ровать их к местному контексту приобре-
тают все большее значение.  

Глобальные изменения в образовании, 
происходящие в этом столетии, связан-
ные с опытом перехода на дистанционное 
обучение в период пандемии, междуна-
родной интеграцией образования, требу-
ют от руководителей колледжей новых 
компетенций. Такие навыки руководите-
лей, как управление международным со-
трудничеством, внедрение международ-
ных образовательных стандартов и осво-
ение зарубежных образовательных про-
грамм, имеют решающее значение для 
повышения качества образования. В Син-
гапуре, например, руководители учебных 
заведений известны своим глобальным 
подходом, и эти подходы сделали их 
учебные программы конкурентоспособ-
ными на международном уровне. Способ-
ность руководителей развивать междуна-
родное сотрудничество и умение перени-
мать образовательный опыт других стран 
обеспечивает международное признание 
и интеграцию передовых образователь-
ных практик в работу образовательных 
учреждений. 

С каждым днем возрастает роль техно-
логий в современных образовательных 
процессах. Способность руководителей 

эффективно внедрять новые образова-
тельные и цифровые технологии и управ-
лять ими может быть решающим факто-
ром в улучшении качества образования. 
Компетенции руководителей в этой обла-
сти позволяют сделать образовательные 
процессы более эффективными и интер-
активными. Например, технологические 
компетенции руководителей сыграли 
важную роль в процессе внедрения ди-
станционного обучения во время панде-
мии. Эти способности быстро изменили 
способ обучения в колледжах, помогая 
предоставить студентам возможности не-
прерывного образования. 

Есть много исследований, написанных 
на тему роли руководителей  в  работе пе-
дагогических колледжей и изучающих их 
компетенции. M. Корвальо и соавт. в своей 
работе изучали навыки стратегического 
планирования руководителей и их влия-
ние на общее развитие учебного заведе-
ния. Авторы подчеркивают важность роли 
руководителя в постановке четких стра-
тегических целей и их реализации (Car-
valho et al. 2021).  Обзор многолетних ис-
следований руководителей образова-
тельных учреждений показал, что стиль 
руководства директора школы влияет на 
качество школьного образования, разви-
тие школы и успеваемость учащихся. Рас-
сматривая лидерство в обучении учащих-
ся как процесс взаимодействия, совре-
менные специалисты отмечают, что про-
фессиональная подготовка руководите-
лей в разных странах напрямую влияет на 
качество образования, и изучение между-
народного опыта в этом отношении мо-
жет быть очень полезным (Hallinger, Heck 
2010). Робинсон, Ллойд,  Кеннет в своем 
исследовании выделяют четыре основных 
аспекта компетентности руководителя 
в образовании: постановка целей, управ-
ление  ресурсами,  умение  развивать  учи- 
телей и формирование культуры учебно-
го заведения. Они показывают, что эти 
показатели напрямую влияют на общее 
качество учебного процесса и статус 
учебного заведения, и роль руководите-
лей в этом отношении очень важна 
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(Robinson,  Lloyd, Rowe 2008). Анализ ли-
тературы показывает, что повышение 
профессиональной компетентности руко-
водителей оказывает положительное 
влияние на качество образования. Поэто-
му видна необходимость более глубокого 
изучения данной сферы и модернизации 
практики в этом направлении в контексте 
Узбекистана (Salimov 2023). 

Данная статья посвящена анализу ком-
петенций руководящих кадров педагоги-
ческих колледжей и их влияния на общее 
качество образования учебного заведе-
ния.  

Материалы и методы 
В настоящем исследовании использу-

ется смешанный методологический под-
ход для изучения профессиональной ком-
петентности руководителей педагогиче-
ских колледжей и влияния профессио-
нальных компетенций руководителей на 
качество образования. Количественные 
данные исследования основаны на анке-
те, направленной на   оценку компетен-
ций руководителей, а качественная часть 
направлена на понимание влияния ком-
петенций на образовательный процесс 
посредством углубленного интервью и 
наблюдения. В исследовании была ис-
пользована анкета, содержащая закрытые 
и открытые вопросы, направленные  на 
измерение профессиональных компетен-
ций руководителей, таких как навыки 
стратегического планирования, коммуни-
кативные навыки, управленческие навы-
ки, умения проектирования, создания и 
внедрения нового в образовательный 
процесс. Глубинное интервью проводи-
лось  с каждым руководителем колледжа. 
Такие беседы позволяют глубже проана-
лизировать подход руководителей к сво-
им задачам, проблемам и достижениям. 
Наблюдение за рабочим процессом руко-
водителей позволило  оценить их реаль-
ные практические компетенции, а также 
их взаимодействие с преподавателями и 
студентами. В исследовании приняло уча-
стие 17 руководителей колледжей, 
в должности директоров и заместителей 

директора по учебной и воспитательной 
работе. 

Результаты и их обсуждение 
Опросы показали, что большинство ру-

ководителей колледжей обладают разви-
тыми навыками стратегического плани-
рования и коммуникации, но имеют неко-
торые недостатки в разработке и реали-
зации инновационных подходов и приме-
нении инновационных  технологий. Во 
время интервью многие руководители 
подчеркнули необходимость дополни-
тельных ресурсов и улучшения подготов-
ки учителей, чтобы сделать образова-
тельные процессы более эффективными. 
Существуют большие различия в опыте и 
взглядах руководителей в отношении 
к инновациям в образовании, что требует 
системного подхода для дальнейшего 
развития их компетенций. 

Посредством наблюдений оценивалась 
эффективность руководителей в выпол-
нении своих обязанностей и их способ-
ность управлять взаимодействием в обра-
зовательном учреждении. Это дало точ-
ную информацию о проблемах и достиже-
ниях, наблюдаемых в практической дея-
тельности руководителей. 

По результатам исследования установ-
лено, что у руководителей высокий уро-
вень навыков стратегического планиро-
вания. При этом руководители могли чет-
ко определять свои стратегии и эффек-
тивно работать над их реализацией. Это, 
в свою очередь, положительно сказалось 
на общих достижениях учебных заведе-
ний. 

Повышение качества образования в пе-
дагогических колледжах напрямую влия-
ет на социально-экономическое развитие 
страны. Когда эффективность образова-
тельных учреждений повышается за счет 
компетенций руководителей, это улучша-
ет уровень занятости, экономическую 
стабильность и общее благосостояние 
общества. 

Профессиональное развитие и компе-
тентность руководителей играет важную 
роль в улучшении  педагогического ма-
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стерства преподавателей и успеваемости 
учащихся. А это поможет в дальнейшем 
повысить качество подготовки высоко-
квалифицированных кадров.   

Выводы 
Данное исследование предоставило 

ценную информацию для понимания 
профессиональных компетенций руково-
дителей педагогических колледжей и их 
влияния на качество образования. Уста-
новлено, что руководители педагогиче-
ских колледжей характеризуются высо-
ким уровнем развития навыков стратеги-
ческого планирования, высоким уровнем 
развития коммуникативных компетен-
ций. Повышение профессиональной ком-

петентности руководителей играет важ-
ную роль в повышении эффективности 
образовательных учреждений, и в этом 
отношении необходимо разработать про-
грессивную политику и практические ре-
шения. Разработка новых подходов и 
практических решений для повышения 
компетентности руководителей позволит 
адаптировать образовательные учрежде-
ния к современным вызовам и требова-
ниям. 

Результаты могут служить основным 
ориентиром при разработке стратегий и 
улучшении практики учебных заведений, 
благодаря чему колледжи смогут значи-
тельно улучшить качество образования. 
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Взаимосвязи зависимости от социальных сетей 
с академической мотивацией, самоконтролем  

в общении и прокрастинацией
В. П. Шейнов1, В. А. Карпиевич2 

1 Республиканский институт высшей школы, 
220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская, д. 15 

2 Белорусский государственный технологический университет, 
220006, Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а 

Аннотация. Массовое увлечение учащихся социаль-
ными сетями вызывает серьезную озабоченность 
родителей и педагогов ввиду ряда наблюдаемых ими 
неблагоприятных проявлений: 1) пребывание в со-
циальных сетях отнимает много времени, так что на 
выполнение домашних заданий времени не остается; 
2) возникают риски в  воспитания и социализации,
поскольку влияние родителей и педагогов в значи-
тельной степени замещается влиянием через соцсе-
ти других людей (это могут быть и педофилы, и
наркоманы, и потенциальные террористы, и вер-
бовщики деструктивных и преступных групп и т. п.).
Цель исследования – показать обнаруженные прове-
денным исследованием связи зависимости от соцсе-
тей с академической мотивацией, самоконтролем
в общении и прокрастинацией. Были протестирова-
ны в онлайне 2364 пользователей сетей (1055 – муж-
ского пола и 1309 – женского). Использованы:

опросник зависимости от социальных сетей (авторы В. П. Шейнов, А. С. Девицын), Короткая 
версия опросника зависимости от смартфона (В. П. Шейнов), методика «Шкала академической 
мотивации» (Т. О. Гордеева и др.), «Шкала прокрастинации» (К. Лей), «Самоконтроль в обще-
нии» (М. Снайдер).   
В данном исследовании установлены негативное влияние зависимости от социальных сетей на 
мотивацию к учебе (отрицательные взаимосвязи зависимости представителей и женского, и 
мужского пола от социальных сетей с познавательной мотивацией и мотивацией достижения и 
ее положительные взаимосвязи с интроецированой и экстернальной мотивацией (причем 
у женщин взаимосвязь с познавательной мотивацией нелинейная, а у мужчин – линейная), 
а также положительные – с самоконтролем в общении и зависимостью от смартфона).  
У женщин выявлена также взаимосвязь зависимости от соцсетей с прокрастинацией, а у муж-
чин – нет. Это расходится с установленной рядом зарубежных исследователей аналогичной 
связи у женщин и мужчин.   
Установленная в данном исследовании взаимосвязь с самоконтролем в общении соотносится 
с аналогичным результатом, показанным в зарубежных публикациях. 
Полученные в настоящем исследовании результаты полезно использовать в разъяснительной 
работе среди учащихся, их родителей, педагогов, психологов учреждений образования об опас-
ности попадания в зависимость от социальных сетей ввиду ее прямых взаимосвязей с прокрас-
тинацией и снижением мотивации к учебе. 
Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, мотивация к учебе, самоконтроль в обще-
нии, прокрастинация, взаимосвязи
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Relationships between social media addiction and  
academic motivation, self-control in communication and 

procrastination 

V. P. Sheinov1, V. A. Karpievich1

1 Republican Institute of Higher Education, 
15 Moskovskaya Str., Minsk 220007, Republic of Belarus 

2 Belarusian State Technological University, 
13а Sverdlova Str., Minsk 220006, Republic of Belarus 

Abstract. Mass fascination of students with social networks 
causes serious concern among parents and teachers due to 
a number of unfavorable manifestations they observe: 
1) social networks take up a lot of time, so there is no time
left for homework; 2) there are upbringing and socializa-
tion risks, since the influence of parents and teachers is 
largely replaced by the influence of other people through
social networks (who may be pedophiles, drug addicts, po-
tential terrorists, recruiters of destructive and criminal 
groups, etc.). The purpose of this research is to show the 
links between social network addiction and academic moti-
vation, self-control in communication and procrastination, 
as discovered by the study. A total of 2,364 network users 
were tested online (1,055 males and 1,309 females). The 
following methods were used: a questionnaire on social 
network addiction (V. P. Sheynov, A. S. Devitsyn), a short 
version of the questionnaire on smartphone addiction 
(V. P. Sheynov), the ‘Academic Motivation Scale’ method 
(T. O. Gordeeva et al.), the ‘Procrastination Scale’ (K. Ley) 

and ‘Self-control in Communication’ (M. Snyder). The study established a negative impact of social me-
dia addiction on motivation for studies (negative relationships of both male and female social media 
addiction with cognitive motivation and achievement motivation, and its positive relationships with 
introjected and external motivation (nonlinear relationships with cognitive motivation in women and 
linear relationships in men), as well as positive relationships with self-control in communication and 
smartphone addiction. A relationship between social media addiction and procrastination was also 
found in women, but not in men. This is at odds with a similar relationship found in women and men 
by a number of foreign researchers. The relationship with self-control in communication found in this 
study is consistent with a similar result shown in foreign publications. The results obtained in this 
study can be instrumental in raising awareness about the dangers of becoming addicted to social me-
dia due to its direct relationships with procrastination and decreased motivation for studies among 
students, their parents, teachers and psychologists at educational institutions. 
Keywords: social media addiction, motivation for studies, self-control in communication, procrastina-
tion, relationships 
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Введение 
Безудержное увлечение учащихся со-

циальными сетями вызывает большую 
озабоченность родителей и педагогов, по-
скольку им доводится быть невольными 
свидетелями того, что: 1) пребывание 
в социальных сетях отнимает чересчур 
много времени, так что на выполнение до-
машних заданий времени не остается; 
2) возникают психологические риски
в процессе воспитания и социализации, по-
скольку влияние родителей, педагогов и
психологов учреждений образования
в значительной степени замещается вли-
янием на пользователей  соцсети других
людей – участников сетей (а это могут
быть и педофилы, и наркоманы, и потен-
циальные террористы, и вербовщики де-
структивных и преступных групп и т. п.).

В исследовании Ф. М. Аленази показано, 
что академическая прокрастинация ока-
зывает пагубное влияние на достижения 
студентов в учебе (Alenazi 2023).  

Негативное влияние зависимости от 
соцсетей на успеваемость в некоторых 
случаях приводила к провалу в учебе 
(Alhusban et al. 2022). Это взаимосвязано 
с тем, что имеет место значимая обратная 
взаимосвязь между академической успе-
ваемостью и уровнем использования со-
циальных сетей (г = -0,245, р = 0,001) (Ari-
an et al. 2018). Последняя оказывала нега-
тивное влияние на грамотность учащихся, 
способствовала несвоевременной сдаче 
заданий и, в целом, приводила к плохой 
успеваемости (Mingle, Adams 2015).  

Обнаружена обратная связь зависимо-
сти от соцсетей с академической мотива-
цией (Widyana, Purnamasari 2020). В це-
лом, индивиды с высоким уровнем про-
блемного использования интернета име-
ют более низкую мотивацию к учебе (Tru-
zoli et al. 2020).  

В ряде зарубежных публикаций пока-
заны положительные связи самоконтроля 
в общении с зависимостью от социальных 
сетей (Sahranç 2021). 

Самоконтроль в общении в числе спо-
собностей к саморегуляции служит важ-

ным компонентом коммуникативных 
умений в процессе социализации лично-
сти, достигающейся в процессе общения.   

В соответствии со сказанным выше, 
цель данного исследования – выявить 
возможные взаимосвязи зависимости от 
социальных сетей с академической моти-
вацией, самоконтролем в общении и про-
крастинацией.  

Методика 
Были протестированы в онлайне 

2364 пользователей сетей (средний воз-
раст М = 21,05, SD = 9,9): 1055 – мужского 
пола (М = 21,7, SD = 12,3) и 1309 – женско-
го (М = 19,7, SD = 7,1). Использованы 
опросники: зависимости от соцсетей 
(Шейнов, Девицын 2021), зависимости от 
смартфона (Шейнов 2021), «Шкала акаде-
мической мотивации» (Гордеева и др. 
2014), «Шкала прокрастинации» К. Лей 
в адаптации Я. И. Варваричевой (Варвари-
чева 2010), тест М. Снайдера «Самокон-
троль в общении» (Практическая психо-
диагностика 1998).   

Математическая обработка проведена 
программами из SPSS-22. Принято p = 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Только выборка смартфон-аддикции 

оказалась распределенной нормально, 
остальные выборки имеют иные распре-
деления. Поэтому предполагаемые взаи-
мосвязи будем находить с помощью кор-
реляции Кендалла, поскольку она позво-
ляет выявлять не только линейные связи. 
Ввиду того, что она дает заниженный по-
казатель силы связи, то для более точной 
ее оценки приведем и значения соответ-
ствующих корреляций по Пирсону, учи-
тывая, что зависимость от смартфона 
распределена по нормальному закону. 

1. Взаимосвязи зависимости от соци-
альных сетей с прокрастинацией, само-
контролем в общении и смартфон-
аддикцией. Из табл. 1 следует, что обе 
корреляции фиксируют позитивные свя-
зи зависимости от соцсетей со смартфон-
аддикцией, самоконтролем в общении и 
прокрастинацией. 
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Таблица 1. Корреляции зависимости от 
социальных сетей с прокрастинацией, 

самоконтролем в общении и смартфон-
аддикцией (женщины и мужчины, 

N=2364) 

Зависимость женщин от соцсетей вы-
ражена значительно сильнее, это показы-
вают и результаты данного исследования. 
Следовательно, полученные взаимосвязи 
стоит проверить по отдельности на жен-
ских и мужских выборках. Табл. 2 и 3 сви-
детельствуют о наличии и для мужчин, и 
для женщин прямых связей зависимости 
от соцсетей с самоконтролем в общении и 
смартфон-аддикцией.  
Таблица 2. Корреляции зависимости от 
социальных сетей с прокрастинацией, 

самоконтролем в общении и смартфон-
аддикцией (женщины, N=1309) 

Таблица 3. Корреляции зависимости от 
социальных сетей с прокрастинацией, 

самоконтролем в общении и смартфон-
аддикцией (мужчины, N=1055) 

Обнаруженная связь зависимости жен-
щин от соцсетей с прокрастинацией, 
у  мужчин отсутствует, поскольку эмпи-
рические распределения выборок зави-
симости от соцсетей и прокрастинации 
отличны от нормального, а корреляция 
Кендалла статистически незначима. 

Установленная нами только для жен-
щин взаимосвязь зависимости от соцсетей 
с прокрастинацией (табл. 2-3) наполовину 
соответствует полученной зарубежными 
авторами прямой взаимосвязи как для 
женщин, так и для мужчин (Anierobi et al. 
2021). 

Полученная нами положительная связь 
зависимости от соцсетей с самоконтро-
лем в общении соотносится с аналогичным 
результатом, показанным в зарубежных 
публикациях (Sahranç 2021). 

2. Взаимосвязи зависимости от соци-
альных сетей с академической мотива-
цией. Результаты этого раздела исследо-
вания содержатся табл. 4–6. 

Представленные в табл. 4 параметри-
ческая и непараметрическая корреляции 
с компонентами академической мотива-
ции показывают взаимосвязи одинаковых 
направленностей: отрицательную – с по-
знавательной мотивацией и мотивацией 
достижения и положительные – с интро-
ецированной мотивацией и экстерналь-
ной мотивацией. 

Все установленные связи свидетель-
ствует о негативной роли рассматривае-
мой зависимости в успешности обучения. 

Это соотносится с установленной ранее 
негативной связью зависимости от соци-
альных сетей с академической мотиваци-
ей (Widyana, Purnamasari 2020; Truzoli et 
al. 2020). 

Табл. 5 представляет, в основном, те же 
результаты, что и табл. 4, но в отличие от 
объединенной выборки женщин и муж-
чин обнаружива.т нелинейную взаимо-
связь между зависимостью от смартфона 
и познавательной мотивацией (корреля-
ция Пирсона, фиксирующая линейную 
связь, статистически незначима, а корре-
ляция Кендалла статистически значима). 

Табл. 4–6 свидетельствуют о том, что 
результаты таблицы 4 в целом справед-
ливы как для женщин, так и для мужчин, 
но связь с познавательной мотивацией 
у женщин нелинейная, а у мужчин – ли-
нейная. 
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Таблица 4. Корреляции зависимости от социальных сетей с академической моти-
вацией (женщины и мужчины, N=2364)  

Таблица 5. Корреляции зависимости от социальных сетей с академической моти-
вацией (женщины, N=1309) 

Таблица 6. Корреляции зависимости от социальных сетей с академической моти-
вацией (мужчины, N=1055)  

Выводы 
Установлены отрицательные взаимо-

связи проблемного пользования женщи-
нами и мужчинами социальными сетями 
с познавательной мотивацией и мотива-
цией достижения и положительные взаи-
мосвязи – с экстернальной и интроециро-
ваной мотивациями, самоконтролем 
в общении и зависимостью от смартфона, 
причем у женщин связь зависимости от 
соцсетей с познавательной мотивацией 
нелинейная, а у мужчин – линейная. 

Связь зависимости женщин от соцсетей 
с прокрастинацией имеет место, а у муж-
чин – нет. Это расходится с установленной 
зарубежными авторами связью зависимо-

сти от соцсетей и прокрастинации неза-
висимо от пола испытуемых. 

Установленная в данном исследовании 
прямая связь зависимости от соцсетей 
с самоконтролем в общении соотносится 
с аналогичным результатом, показанным 
в зарубежных публикациях. 

Полученные в настоящем исследова-
нии результаты полезно использовать 
в разъяснительной работе среди учащих-
ся, их родителей, педагогов, психологов 
учреждений образования об опасности 
попадания в зависимость от социальных 
сетей ввиду ее прямых взаимосвязей 
с прокрастинацией и снижением мотива-
ции к учебе. 

Корреляция Познавательная мо-
тивация 

Мотивация дости-
жения 

Интроецированная 
мотивация 

Экстернальная мо-
тивация 

По Пирсону 
-0,047 -0,115 0,153 0,318 

0,023 0,000 0,000 0,000 

По Кендаллу 
-0,069 -0,107 0,098 0,243 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание. В таблице выделены статистически значимые корреляции. 

Корреляция Познавательная 
мотивация 

Мотивация до-
стижения 

Интроецированная 
мотивация 

Экстернальная мо-
тивация 

По Пирсону 
-0,029 -0,104 0,163 0,318 

0,302 0,000 0,000 0,000 

По Кендаллу 
-0,054 -0,099 0,105 0,235 

0,005 0,000 0,000 0,000 

Примечание. В таблице выделены статистически значимые корреляции. 

Корреляция Познавательная 
мотивация 

Мотивация до-
стижения 

Интроецированная 
мотивация 

Экстернальная мо-
тивация 

По Пирсону 
-0,088 -0,137 0,132 0,332 

0,004 0,000 0,000 0,000 

По Кендаллу 
-0,098 -0,122 0,087 0,263 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание. В таблице выделены статистически значимые корреляции. 
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Особенности профессионального самоопределения 
современных старшеклассников 

Т. В. Шестакова1, М. В. Сафонова1 
1 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
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Аннотация. Возможности выбора профессии в со-
временном мире расширяются, что влечет за собой 
большую ответственность старшеклассников за 
свой выбор. Требования современного мира за-
ключаются в необходимости гибкого, мобильного
профессионального самоопределения молодежи,
поскольку оно предполагает готовность и способ-
ность делать профессиональный выбор не еди-
ножды с учетом изменяющейся структуры профес-
сий, их содержания, требований к специалистам. 
В связи с этим в своем исследовании мы понимаем 
профессиональное самоопределение как инте-
гральную личностную структуру и опираемся на 
структуру, предложенную А. П. Чернявской (авто-

номность, информированность, принятие решения, планирование, эмоциональное отноше-
ние), дополнив ее несколькими показателями. Исходя из этого мы подобрали следующий диа-
гностический комплекс: методика «Изучение статусов профессиональной идентичности» 
А. А. Азбель, А. Г. Грецова, Опросник выявления мотивов профессионального выбора, опросник 
для определения профессиональной готовности, Л. Н. Кабардовой, анкета «Ориентация» 
И. Л. Соломина, методика «Профессиональная готовность» А. П. Чернявской, авторский вариант 
Методики незаконченных предложений. Исследование проводилось на базе МКОУ Таежнин-
ской школы № 20. Выборку составили 46 обучающихся 8–11 классов, в возрасте 16–18 лет. Пи-
лотное исследование позволяет сделать следующие выводы. Современные старшеклассники 
стремятся совершать профессиональный выбор независимо от окружающих, но не учитывают 
все факторы, необходимые для его осуществления. Так, старшеклассники при осуществлении 
профессионального выбора часто используют источники, не являющиеся надежными и досто-
верными для получения информации. Они затрудняются соотнести профессию со своими спо-
собностями, что обусловлено незнанием условий труда, необходимого уровня образования, 
учебных заведений, необходимых для получения соответствующей подготовки, неспособно-
стью проанализировать свои склонности и способности и как следствие соотнести их с необхо-
димыми им при совершении профессионального выбора. Также у респондентов присутствуют 
трудности при необходимости принимать решения, которые выражаются в том, что старше-
классники не могут описать шаги, необходимые для получения профессии; не имеют опыта 
самостоятельного выбора; не обладают умением собрать информацию и рассматривать спосо-
бы преодоления препятствий, с которыми они могут столкнуться. Важно обратить внимание 
на тот факт, что у старшеклассников присутствует негативное эмоциональное отношение к 
ситуации выбора профессии, а также трудности при необходимости идентифицировать свое 
эмоциональное состояние по отношению к ситуации выбора профессии. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что современные старшеклассники имеют трудности 
в профессиональном самоопределении, что подтверждает необходимость дальнейшего иссле-
дования, ориентированного на создание психолого-педагогических условий для профессио-
нального самоопределения современных старшеклассников в образовательном процессе. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, самоопределение, современные стар-
шеклассники, старшеклассники 
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Professional self-determination (career planning) 
of modern high school students 

T. V. Shestakova1, M. V. Safonova1

1 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, 
89 Ady Lebedevoy Str., Krasnoyarsk 660049, Russia 

Abstract. The range of career choices in the modern world 
is expanding, which entails a greater responsibility of high
school students for their career planning decisions. The 
modern world requires young people to be flexible and 
mobile in their career planning, as they should be ready to
make career choices more than once and take into account
the changing range of available professions, their content 
and job requirements.  
In our study, we understand professional self-
determination (career planning) as an integral personal 
structure and rely on its components proposed by 
A. P. Chernyavskaya — autonomy, awareness, decision-
making, planning and emotional attitude — supplementing 
them with several other indicators. We used the following 
methods: The Professional Identity Statuses Questionnaire 

(A. A. Azbel and A. G. Gretsova), The Questionnaire for Identifying the Motives of Professional Choice, 
The Professional Readiness Questionnaire (L. N. Kabardova), The Orientation Questionnaire 
(I.L. Solomin), The Professional Readiness Questionnaire (A. P. Chernyavskaya) and The Unfinished 
Sentences Methodology (modified by one of the authors).  
The pilot study was conducted at Taezhninskaya School No. 20. The sample consisted of 46 students in 
grades 8–11 aged 16–18 years, as it is this age range that is specifically important for career planning.  
We found that modern high school students want to make professional choices independently of oth-
ers, but do not take into account all the factors necessary for making such choices. For example, high 
school students’ career choices are often informed by unreliable information sources. They also find it 
difficult analyze their inclinations and abilities and to correlate them with their future profession — 
this is due to the fact that they are unaware of working conditions, the required level of education and 
the educational institutions that offer the relevant programs.  
The respondents also have decision-making difficulties — e.g., they cannot describe the steps that are 
required to learn a profession; they lack experience of making independent choices; they do not have 
the skill of collecting information; and they fail to consider the ways to overcome potential obstacles. 
Importantly, high school students have a negative emotional attitude towards the situation of career 
planning and find it difficult to identify their emotions related to such a situation. 
The data obtained allow us to conclude that modern high school students have difficulties in profes-
sional self-determination (career planning), which confirms the need for further research in order to 
create psychological and pedagogical conditions for career planning of modern high school students. 
Keywords: professional self-determination, career planning, modern high school students 
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Введение 
В Красноярском крае, как и во многих 

других регионах России, остро стоит во-
прос о повышении эффективности про-
фессиональной ориентации школьников. 
Современные реалии, связанные с быст-
рыми изменениями на рынке труда и по-
явлением новых профессий, требуют пе-
ресмотра традиционных подходов к про-
фориентационной работе. Стратегия раз-
вития профессиональной ориентации 
населения Красноярского края указывает 
на необходимость укрепления межведом-
ственного взаимодействия и инноваци-
онных подходов, уделяя особое внимание 
знакомству школьников с профессиями 
будущего, новыми компетенциями и со-
циально-трудовыми ролями (Стратегия 
2020). 

Изучением проблемы профессиональ-
ного самоопределения занимались отече-
ственные и зарубежные исследователи 
(Т. Н. Долгушина, А. Л. Журавлев, Э. Ф. Зе-
ер, Е. А. Климов, Л. В. Мальцева, 
Н. С. Пряжников, В. Б. Рубинштейн, 
А. Д. Сазонов, В. А. Скопа, Н. А. Хаймовская, 
С. Н. Юревич, Дж. Голанд, А. Маслоу, 
Д. Сьюпер, Э. Шейн, Э. К. Ясперс), что под-
тверждает актуальность и значимость 
данной проблемы. Также зарубежные ис-
следователи подчеркивают важность и 
значимость профориентационной работы 
(Giang 2020). 

В нашем исследовании мы будем рас-
сматривать профессиональную готов-
ность как структуру личности, включаю-
щую в себя следующие компоненты: ав-
тономность, информированность, приня-
тие решения, планирование, эмоциональ-
ное отношение (Чернявская 2004). Для 
того чтобы подобрать адекватный диа-
гностический материал для изучения ак-
туального уровня знаний старшеклассни-
ков о выбранной профессии, были выде-
лены и сформулированы критерии. Кри-
терии представлены в таблице. 

Материалы и методы 
В своем исследовании мы будем прово-

дить работу со старшеклассниками в свя-

зи с тем, что данный возрастной период 
является сенситивным для профессио-
нального самоопределения, а также в свя-
зи с тем, что в данный период обучающи-
еся находятся на этапе профессионально-
го самоопределения, нуждаются в помо-
щи, для успешного протекания данного 
процесса, что также позволит старше-
классникам овладеть необходимыми 
навыками для самостоятельного профес-
сионального самоопределения в будущем. 

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим ниже более подробно по-

лученные результаты исследования. 
Автономность. Результаты, получен-

ные с помощью методики «Профессио-
нальная готовность» А. П. Чернявской, 
свидетельствуют о том, что большинство 
старшеклассников недостаточно самосто-
ятельны в своем выборе и испытывают 
некоторые затруднения, по результатам 
исследования большинство респондентов 
имеют средний уровень автономности. 

Результаты, полученные с помощью 
методики «Профессиональная готов-
ность» отличны от результатов, получен-
ных с помощью другого опросника. Боль-
шинство старшеклассников отмечают, что 
их выбор профессии является свободным, 
что выражается в выделении факторов, 
связанных с выбором профессии, осозна-
нием влияния этих факторов на их выбор 
и принятии на основе этого самостоя-
тельного зрелого решения в отношении 
основных моментов самоопределения и 
самореализации. При этом шестая часть 
опрошенных неспособны к самостоятель-
ному выбору социально полезной профес-
сиональной деятельности. 

Ситуативно-прагматический и соци-
ально-инфраструктурный выбор оказы-
вают среднюю степень влияния. Следова-
тельно, примерно треть респондентов 
учитывают интересы рынка труда, соот-
нося их со своими желаниями и возмож-
ностями в достаточной степени. Влияние 
родительской семьи, а также широкого 
социального окружения (работа с кон-
сультантом) на выбор профессии
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Таблица. Критериальные характеристики профессиональной готовности 
современных старшеклассников 

Критерии Описание критерия Методики 

Автономность  Способность личности как морального субъекта к само-
определению на основе собственного законодательства. 

Анкета 
Незаконченные предложения 
Опросник выявления мотивов 
профессионального выбора 
Методика «Профессиональная 
готовность» 

Информирован-
ность о мире про-
фессий, умение 
соотнести инфор-
мацию со своими 
особенностями 

Для того чтобы выбрать профессию, человек должен 
обладать значительным объемом информации на двух 
уровнях.  
1. Информация о мире профессий в целом. 
2. Информация об отдельных профессиях или группах 
профессий.
Также важным является вопрос об источниках получе-
ния профессиональной информации.
Но все же основная проблема, встающая при обсуждении 
влияния информированности на адекватный выбор 
профессии, заключается в том, как человек усваивает
поступающую информацию и соотносит ее со своими 
особенностями.

Анкета 
Незаконченные предложения 
Анкета «Ориентация» 
Методика «Профессиональная 
готовность» 

Умение принимать 
решения 

Этапы (Дж. Крумбольтц): 
1. Сбор возможных вариантов решения.
2. Сбор информации по каждому варианту решения.
3. Исследование шансов успешности в каждой альтерна-
тиве.
4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями
человека.
5. Разработка конкретного плана действий и определе-
ние факторов, способствующих или препятствующих
данному варианту решения проблемы.
6. Формулировка плана действий для новых возможно-
стей и развития.

Анкета 
Методика «Профессиональная 
готовность» 

Умение планиро-
вать свою профес-
сиональную жизнь 

сбор информации; 
концептуализация (моделирование и визуализация); 
дизайн (выработка стратегии); 
претворение в жизнь (планирование действий); 
оценка (формирование нового плана). 

Анкета 
Незаконченные предложения 
Методика изучения статусов 
профессиональной идентично-
сти (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) 
Методика «Профессиональная 
готовность» 

Эмоциональное 
отношение к ситу-
ации выбора про-
фессии 

Эмоциональный компонент. Проявляется в положи-
тельном эмоциональном настроении, жизненном опти-
мизме, эмоциональной уравновешенности и переноси-
мости неудач.  

Анкета 
Незаконченные предложения 
Опросник для определения 
профессиональной готовности 
Л. Н. Кабардовой 
Методика «Профессиональная 
готовность» 

большинство респондентов оценили как 
незначительное. Приблизительно для од-
ной шестой части опрошенных довольно 
значимым при выборе профессии являет-
ся мнение референтной группы, что вы-
звано недостатком сведений о профессии 
и отсутствием сформированной мотива-
ции, что неизбежно ведет к разочарова-
нию. Практически не оказывают влияния 
на выбор профессии современных стар-
шеклассников телевизионный и книжный 

фактор, а также опора на свои личностные 
особенности. 

В целом, можно говорить о том, что со-
отнесение при выборе профессии своих 
желаний, возможностей и потребностей 
рынка труда в некоторой перспективе 
(«хочу – могу – надо») для старшекласс-
ников является трудностью. А взрослые, 
с которыми можно было бы его обсуж-
дать, не имеют значительного влияния 
для оказания помощи в профессиональ-
ном самоопределении. И. В. Арендачук 
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в своих трудах обращал внимание на та-
кие риски профессионального самоопре-
деления старшеклассников как социаль-
ные, которые связаны со степенью соот-
ветствия профессионального выбора тре-
бованиям общества («хочу – надо»), и пси-
хологические, выражающиеся в соответ-
ствии свойств и способностей требовани-
ям выбираемой профессии («хочу – мо-
гу»); существование этих рисков под-
тверждается и в нашем исследовании 
(Арендачук 2016). 

Автономность при профессиональном 
самоопределении заключается в понима-
нии своих целей, ценностей, желаемого 
образа жизни, которого можно достичь 
в процессе профессиональной деятельно-
сти. Согласно данным, полученным в ис-
следовании, старшеклассники практиче-
ски не рассматривают жизненные ценно-
сти и цели как основания для выбора 
профессии: интерес и привлекательность 
потенциально могут быть связаны 
с внешними атрибутами и привлекатель-
ным образом профессии. Согласно эмпи-
рическим результатам, половина старше-
классников проявляют автономность по 
этому параметру. 

Важным аспектом автономности как 
составляющей профессионального само-
определения является знание шагов, не-
обходимых для приобретения знаний и 
навыков. Полученные нами данные сле-
дующие. В процессе профессионального 
самоопределения старшеклассники имели 
ограниченный опыт работы с профессио-
нальными планами; необходимо заме-
тить, что ответы респондентов об опыте 
самостоятельного выбора (планирование 
поступков, дел, времени) свидетельству-
ют об ограниченном опыте планирования, 
также школьники сообщают о том, что не 
имеют опыта в данном направлении, и 
только одна девятая часть сообщают 
о наличии такого опыта. Половина стар-
шеклассников не видят возможностей 
профессионального роста, одна пятая 
часть видят, но не указывают, как он вы-
ражается, и только 8% и 6% соответ-
ственно указывают деньги и карьеру.  

Также показателем автономности как 
компонента профессионального само-
определения является устойчивый во 
временной перспективе интерес к той де-
ятельности, которую предполагает вы-
бранная профессия. Полученные нами ре-
зультаты позволили прийти к выводу 
о том, что более чем две трети старше-
классников отмечают наличие интереса 
к профессии, но назвать этот интерес 
устойчивым могут лишь треть, что может 
свидетельствовать о влиянии на профес-
сиональное определение внешних факто-
ров. 

Значимым компонентом проявления 
автономности в профессиональном само-
определении является собственная ак-
тивность в получении информации и вы-
боре профессионального пути. По резуль-
татам исследования, только 15% старше-
классников готовы к проявлению соб-
ственной активности в вопросе професси-
онального самоопределения. 

И еще один важный признак автоном-
ности в профессиональном самоопреде-
лении – уровень реализма в принятии 
решений, опирающийся на анализ соот-
ветствия возможностей и требований вы-
бранной профессии. Полученные данные 
позволили нам сделать вывод о том, что 
почти половина старшеклассников за-
трудняются сделать реалистичный выбор 
в процессе профессионального самоопре-
деления. 

Можно подытожить, что профессио-
нальное самоопределение старшекласс-
ников несет в себе следующие риски: 
принятие неадекватного решения, не 
учитывающего социальные и личностные 
аспекты, невозможность реализовать 
принятое решение по причине недоста-
точных навыков планирования и само-
стоятельной реализации намеченных 
действий, предпочтений мысленных дей-
ствий реальным. 

Информированность о мире профессий, 
умение соотнести информацию со своими 
особенностями. Поскольку главным в ин-
формированности о мире профессий вы-
ступает умение соотнести поступающую 
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информацию со своими особенностями, 
начнем анализ именно с этой позиции. По 
результатам исследования, привлека-
тельный тип профессий у более чем поло-
вины старшеклассников не совпадает 
с характером деятельности, которую они 
могут выполнять лучше всего, в связи 
с чем им необходимо отдать предпочте-
ние склонностям или способностям.  

Рассмотрим результаты, полученные 
с помощью опросника Л. Н. Кабардовой 
для определения профессиональной го-
товности. У 78% опрошенных совпадают 
профессиональные умения, отношения, 
предпочтения, у 22% опрошенных про-
фессиональные предпочтения не опреде-
лены. Также важно обратить внимание на 
тот факт, что у старшеклассников имеют-
ся умения, отношения и предпочтения 
более чем к одной профессиональной 
сфере, что подтверждает трудности 
с профессиональным самоопределением. 
Исследования М. С. Якушкиной подтвер-
ждают данный факт. Согласно автору, со-
временные школьники не могут адекват-
но оценить свои возможности, необходи-
мые для овладения той или иной профес-
сией, выбор профессии осуществляется на 
основе симпатии к определенному пред-
ставителю профессии, часто оценивая ка-
чества, не относящиеся к его профессио-
нальной деятельности (Якушкина 2018). 

Согласно результатам, полученным 
с помощью методики «Незаконченные 
предложения» и анкеты, в среднем 33% 
старшеклассников испытывают трудно-
сти при необходимости соотнести инфор-
мацию со своими особенностями, почти 
половина не знают какими качествами 
должен обладать специалист выбранной 
ими профессии, а также не могут проана-
лизировать и соотнести эти качества 
с имеющимися у них. Все вышеперечис-
ленное подтверждают исследования 
Е. Е. Плотниковой, Н. В. Быстровой: иссле-
дователи в своих трудах обращали вни-
мание на тот факт, что современные 
старшеклассники в недостаточной степе-
ни знают свои способности и возможно-
сти, это приводит к выбору профессий, 

которые считаются современными, пре-
стижными и выгодными (Плотникова, 
Быстрова 2017). 

В связи с тем, что по критерию инфор-
мированность о мире профессий важно 
умение соотнести информацию со своими 
особенностями, а также учитывать источ-
ники получения информации, рассмотрим 
полученные результаты, связанные с ис-
точниками информации. Почти половина 
старшеклассников испытывают трудно-
сти при необходимости перечислить ис-
точники информации, которые они ис-
пользуют для профессионального само-
определения, и не могут продолжить 
предложение «Информация для осу-
ществления профессионального выбо-
ра…». Обратим внимание на ответы ре-
спондентов, связанные с информацией 
о мире профессий. В среднем 23% старше-
классников испытывают трудности при 
необходимости поиска информации, тре-
буемой для осуществления профессио-
нального выбора, а также многие исполь-
зуют интернет. Данный факт подтвер-
ждают исследования М. С. Якушкиной: ав-
тор подчеркивает, что старшеклассники 
при осуществлении профессионального 
выбора часто используют источники ин-
формации, несоответствующие действи-
тельности, что приводит к получению не-
достоверной информации о профессиях 
(Якушкина 2018). 

Обратимся к результатам, связанным 
с информацией об отдельных профессиях 
или группах профессий. В среднем 28% 
старшеклассников испытывают трудно-
сти при необходимости поиска информа-
ции, связанной с конкретной профессией 
или группой профессий. Большинство ре-
спондентов не могут перечислить усло-
вий работы в выбранной ими профессии, 
не знают, какой уровень образования им 
необходим, какие учебные заведения да-
ют возможность овладеть выбранной ими 
профессией, а также не могут перечислить 
перспективы профессионального роста. 

Согласно методике «Профессиональная 
готовность» А. П. Чернявской, подавляю-
щее большинство старшеклассников не-
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достаточно информированы о мире про-
фессий, в своем выборе и испытывают не-
которые затруднения при необходимости 
соотнести информацию со своими осо-
бенностями. 

Описанные выше результаты позволя-
ют сделать вывод о наличии дефицита 
информации у старшеклассников о мире 
профессий, а также трудностях при необ-
ходимости соотнести информацию со 
своими особенностями. 

Умение принимать решения. Сбор как 
можно большего количества вариантов 
является первым этапом при необходимо-
сти принимать решения. Согласно полу-
ченным данным, старшеклассники стал-
киваются с трудностями уже на этом эта-
пе. 

Следующим этапом при принятии ре-
шения является исследование реалистич-
ности каждого варианта. Ответы респон-
дентов свидетельствует о том, что поло-
вина опрошенных не рассматривали реа-
листичность получения выбранной ими 
профессии. Важно обратить внимание на 
то, что половина старшеклассников оце-
нивали реалистичность их выбора, но 
только 14% утверждают, что их выбор ре-
алистичен. 

Далее при принятии решения важно 
установить связь выбора с целями и цен-
ностями. Более половины старшекласс-
ников утверждают, что выбранная про-
фессия соответствует их целям и ценно-
стям, при этом почти половина не смогли 
продолжить стимульную фразу «Моя бу-
дущая профессия и мои цели, ценности…». 

Для принятия решения также важно 
разработать план действий и оценить 
факты, которые могут оказать влияние на 
осуществление выбора. Почти половина 
респондентов не могут перечислить шаги, 
которые можно предпринять, чтобы по-
лучить необходимые в выбранной ими 
профессии знания и опыт, также почти 
половина отвечают на данный вопрос 
обобщенно («любые», «все необходимые 
шаги», «большие»). Также более полови-
ны старшеклассников не берут во внима-
ние препятствия и неудачи, которые мо-

гут возникнуть при получении профессии 
и не знают, какие ресурсы могут им по-
мочь в овладении выбранной профессией. 

Результаты, полученные с помощью 
методики «Профессиональная готов-
ность» А. П. Чернявской следующие: уме-
ние принимать решения на низком 
уровне у 11%, на среднем у 30% и на вы-
соком у 59% школьников. 

Представленные выше результаты 
позволяют сделать вывод о том, что при-
нятие решений для старшеклассников яв-
ляется затруднительным. 

Умение планировать свою профессио-
нальную жизнь. Результаты, полученные 
с помощью методики «Изучение статусов 
профессиональной идентичности», ука-
зывают на то, что большинство опрошен-
ных старшеклассников имеют статус 
профессиональной идентичности «Мора-
торий (кризис) выбора» и «Сформирован-
ная профессиональная идентичность».  

По результатам исследования с помо-
щью методики А. П. Чернявской «Профес-
сиональная готовность» умение планиро-
вать свою жизнь развито на низком 
уровне у 11%, на среднем уровне у 43%, 
на высоком у 46% старшеклассников, 
принявших участие в исследовании. 

Обратимся к результатам, полученным 
с помощью анкеты, а также методики 
«Незаконченные предложения». Боль-
шинство старшеклассников считают, что 
могут развиваться в выбранной ими сфе-
ре. Важно отметить, что конкретных от-
ветов, связанных с профессиональным 
развитием, не могут дать более половины 
респондентов, также почти половина не 
строят планов относительно свой буду-
щей профессиональной жизни, более по-
ловины не могут продолжить стимульную 
фразу «Я в будущей профессии…», помимо 
этого более половины не могут перечис-
лить ресурсы выбранной ими профессии. 

Вышеописанное также подтверждается 
имеющими научными исследованиями. 
Авторы утверждают, что большая часть 
современных старшеклассников к окон-
чанию школы еще не совершили свой 
профессиональный выбор, что связано 
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с тем, что они не располагают достаточ-
ным количеством достоверной информа-
ции об актуальных потребностях совре-
менного рынка труда, а также не имеют 
представления о своей будущей профес-
сии (Быстрова, Казначеева, Уракова 2019). 

Эмоциональное отношение к ситуации 
выбора профессии. С помощью методики 
«Профессиональная готовность» мы по-
лучили следующие результаты. Негатив-
ное эмоциональное отношение к ситуа-
ции выбора профессии у 20% респонден-
тов, нейтральное у 47%, положительное 
у 33%. 

Результаты, полученные с помощью 
методики «Незаконченные предложения» 
свидетельствуют о том, что старшекласс-
ники имеют трудности при необходимо-
сти идентифицировать свои эмоции, свя-
занные с профессиональным выбором 
(почти половина старшеклассников не 
могут продолжить предложение «Мои 
эмоции, когда я думаю о своем професси-
ональном выборе…»). 

Согласно результатам, полученным 
с помощью анкеты, более половины оп-
тимистично оценивают свой профессио-
нальный выбор, также у половины их вы-
бор не вызывает противоречивых чувств; 
важно отметить, что 36% принявших уча-
стие в исследовании не могут ответить на 
вопрос, связанный с отношением к неуда-
чам, что может быть связано с тем, что 
многие старшеклассники не рассматрива-
ли возможные неудачи, с которыми они 
могут столкнуться. 

Выводы 
Описанные выше результаты позволя-

ют сделать следующие выводы: 
1. Составленный диагностический ком-

плекс позволяет получить объектив-
ные данные о различных составляю-
щих профессионального самоопреде-
ления.

2. Современные старшеклассники могут
совершить независимый от окружаю-
щих выбор, но не всегда учитывают
все необходимое для его осуществле-
ния. Они затрудняются в том, чтобы

соотнести информацию о профессии со 
своими особенностями и возможно-
стями, желаемым образом жизни, не 
обращают внимания на уровень обра-
зования, необходимый для овладения 
выбранной профессией, а также на ка-
чества, которыми должен обладать 
специалист выбранной ими профес-
сии.  

3. Старшеклассники имеют трудности,
связанные с информированностью
о мире профессий, умением соотнести
информацию со своими особенностя-
ми: не обладают достаточным уровнем
информации об условиях работы в вы-
бранной ими сфере, уровне необходи-
мого образования, учебных заведени-
ях, перспективах профессионального
роста, качествах, которыми должен
обладать специалист выбранной ими
профессии и качествах необходимых
для овладения выбранной ими про-
фессией, не могут соотнести эти каче-
ства с имеющимися у них, а также не
располагают достоверными источни-
ками информации для осуществления
профессионального выбора;

4. Опрошенные старшеклассники испы-
тывают трудности при необходимости
принимать решения: не знают, какие
шаги необходимо предпринять для
получения профессии, а также не име-
ют опыта самостоятельного выбора, не
обладают навыками сбора информа-
ции, не принимают во внимание воз-
можные препятствия и способы их
преодоления.

5. Старшеклассники, принявшие участие
в исследовании, не владеют достовер-
ной информацией об актуальных по-
требностях современного рынка труда,
а также не имеют представления
о своей будущей профессии.

6. У старшеклассников присутствует
негативное эмоциональное отношение
к ситуации выбора профессии, а также
трудности с идентификацией своего
эмоционального состояния, связанно-
го с необходимостью совершить про-
фессиональный выбор.
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Аннотация. В статье приведен психологический ана-
лиз профессиональной деятельности педагогов-
психологов в условиях реформирования современного
российского образования. Делается акцент, в первую
очередь, на многофункциональности и системе ценно-
стей, а также месте здоровья в этой системе ценностей.
Приводятся результаты пролонгированного авторско-
го исследования (2009–2024 гг.), проводимого на вы-
борке педагогов  образовательных организаций Санкт-
Петербурга (более 5000 человек, дошкольные образо-
вательные учреждения, общеобразовательные школы,
учреждения среднего профессионального образования,
центры психолого-педагогической, медико-социальной
помощи). Подробно описываются результаты монито-

ринга 2024 г., в сравнении с данными 2009, 2012, 2016, 2018 и 2022 гг. Сформулированы основ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги-психологи с точки зрения самих психоло-
гов, а также их руководителей и коллег. Раскрываются ожидания участников образовательно-
го процесса от педагогов-психологов на современном этапе развития отечественного образо-
вания, предлагаются варианты разрешения возникающего когнитивного диссонанса от несов-
падения ожиданий и получаемого результата. Описывается актуальное состояние профессио-
нального здоровья педагогов-психологов, выделены их профессиональные синдромы (син-
дром хронической усталости, синдром информационной перегрузки, ангедония, синдром про-
фессионального выгорания, прокрастинация); предлагают направления сохранения и укреп-
ления здоровья педагогов-психологов, профилактики профессионального выгорания. Анали-
зируются профессиональные потребности педагогов-психологов. Делается акцент на актуаль-
ности повышения уровня психологических компетенций педагогов, описаны ключевые вопро-
сы подготовки педагогов-психологов, выделены реперные точки повышения их квалифика-
ции. Описаны перспективы профессионально-личностного развития педагогов-психологов 
в отечественной системе образования на примере дополнительного профессионального обра-
зования. В русле концепции психологического обеспечения профессиональной деятельности 
предлагаются основные направления сопровождения педагогов-психологов на разных этапах 
их профессионального пути. С опорой на ключевые положения авторской концепции психоло-
гического обеспечения профессионального здоровья предлагаются конкретные шаги по под-
держанию и укреплению профессионального здоровья педагогов-психологов на каждом из 
этапов профессионального пути (от выбора профессии в школе, обучения в педагогических ву-
зах, вхождения в профессию, адаптации к профессии, регулярной профессиональной деятель-
ности до выхода из профессии, предпенсионного и пенсионного возраста). 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, система ценностей, здоровье, профессио-
нальное здоровье, профессиональные синдромы, выгорание, концепция психологического 
обеспечения профессионального здоровья 
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Psychological support of school counselors in modern 
educational institutions 

S. M. Shingaev1

1 St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky, 
11–13 Lomonosova Str., St. Petersburg 191002, Russia 

Abstract. The study adopts a psychological perspective to inves-
tigate the professional activities of school counselors against the 
backdrop of Russia’s educational reform. In particular, it focuses 
on counsellors’ professional versatility, the value system and 
their perception of health as a key value. The original long-term 
study conducted from 2009 to 2024 on a sample of 5,000 coun-
selors from a variety of educational organizations in 
Saint Petersburg, including preschool facilities, secondary 
schools, institutions of secondary vocational education, and cen-
ters of psychological, educational, medical, and social assistance.
The article provides data from the 2024 monitoring cycle, com-
paring them with the previous data collected in 2009, 2012,
2016, 2018, and 2022. It identifies and analyzes the challenges
faced by school counselors, drawing on feedback from counse-

lors themselves, as well as from their colleagues and supervisors. The study highlights the expecta-
tions of key stakeholders in education regarding the role of school counselors and addresses the cogni-
tive dissonance that arises from the mismatch between these expectations and the reality of counse-
lors’ work. A particular focus is placed on the professional health of school counselors, including the 
prevalence of professional syndromes such as chronic fatigue, information overload, anhedonia, job 
burnout, and procrastination. The article proposes strategies for supporting and enhancing counse-
lors’ health, as well as preventing job burnout. Additionally, it discusses the professional needs of 
counselors, emphasizing the importance of developing their psychological competencies and identify-
ing key areas for further training and professional development. The article also highlights the poten-
tial of additional professional education as a means of fostering both professional and personal growth 
among Russian school counselors. Furthermore, it examines approaches to providing psychological 
support at various stages of a counselor’s career, from a career choice in school, through university 
training and professional adaptation, to ongoing professional activity, resignation, and retirement. 
Drawing on a self-developed framework of psychological support for professional health, the article 
suggests a set of measures aimed at improving and maintaining the professional health of school coun-
selors throughout their career. 
Keywords: professional activity, value system, health, professional health, occupational syndromes, 
burnout, psychological support for professional health framework 
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Введение 
Ключевое предназначение педагога-

психолога заключается в обеспечении 
психолого-педагогических условий, спо-
собствующих психическому и личностно-
му развитию ребенка на всех этапах его 
взросления (Практическая психология… 
2004). В профессиональной деятельности 
педагог-психолог взаимодействует с ши-
роким кругом участников образователь-
ного процесса, одновременно он способ-
ствует и повышению их психологической 
культуры. 

Все многообразие трудовых функций 
педагога-психолога (психологическое 
просвещение, психологическая профилак-
тика, психологическое консультирование 
и пр.) предполагает непрерывное совер-
шенствование им своих компетенций, по-
стоянное профессионально-личностное 
развитие. Согласимся с утверждением 
Т. В. Заморской о том, что в профессио-
нальной деятельности педагога-
психолога важно удерживать два фокуса 
внимания: на актуальных направлениях, 
направлениях «текущего дня», сосредота-
чиваясь на решении повседневных учеб-
но-воспитательных задач, и на перспек-
тивных областях, связанных с развитием 
индивидуальности каждого обучающего-
ся, подготовкой его к будущей самостоя-
тельной жизни (Заморская 2003). 

Сложность решаемых психологом задач 
со всей очевидностью ставит вопрос о не-
прерывном психологическом сопровож-
дении на всех этапах его профессиональ-
ного пути. Отметим, что в отечественной 
психологической и педагогических науках 
пока явно недостаточно крупных иссле-
дований, посвященных данной теме. Как 
справедливо отмечают Н. В. Савин и 
М. М. Назаренко, современные исследова-
ния, проводимые в рамках совершенство-
вания подготовки педагогов-психологов, 
как правило, сосредотачиваются вокруг 
таких тем, как разработка и апробация 
концепции развития психологической 
службы в системе образования; анализ 
профессиональной деятельности педаго-
гов-психологов; формулирование профес-

сионально-важных качеств/компетенций 
педагога-психолога; совершенствование 
методического обеспечения деятельно-
сти, прежде всего за счет разработки но-
вых психодиагностических методики и 
техник (Савин 2002; Назаренко 2002). Од-
новременно пока не стали темой серьез-
ных исследований вопросы профессио-
нально-личностного роста педагога-
психолога, повышения его профессиона-
лизма; разработки эффективных техноло-
гий командного взаимодействия в педа-
гогическом коллективе; формирования 
мотивации учащихся школ на получение 
педагогических профессий; формирова-
ния, укрепления и поддержания профес-
сионального здоровья психологов на всем 
протяжении профессионального и жиз-
ненного пути. 

В рамках отдельно взятой научной ста-
тьи остановимся на психологическом со-
провождении педагогов-психологов 
с точки зрения их профессионального 
здоровья. 

Обратим внимание на несколько науч-
ных статей, вышедших за последние три 
года (2022–2024 гг.). В подавляющем 
большинстве работ приводятся результа-
ты, свидетельствующие о негативном ха-
рактере воздействия профессиональной 
среды на состояние здоровья педагогов, 
особо выделяя стресс как ключевой фак-
тор (Сизова 2022; Шингаев 2022; Камене-
ва 2022; Степанова 2022; Сухорукова 
2023; Макеева 2023). Г. И. Пигуль пред-
принята попытка разработать модель 
здоровьесберегающей среды образова-
тельной организации, в которой особое 
внимание уделяется здоровью именно 
педагогов, для чего предлагается исполь-
зовать индивидуальную ресурсную карту 
продления профессиональной молодости 
(Пигуль 2023). 

Анализ диссертаций, опубликованных 
за последние 5 лет (2020–2024 гг.) по пе-
дагогической и психологической наукам, 
показал, что защищены 23 работы, в ко-
торых в той или иной степени рассматри-
ваются вопросы здоровья участников об-
разовательного процесса. Одновременно 
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работ, посвященных изучению здоровья 
педагогов крайне мало. Отметим две дис-
сертации, в которых поднимаются вопро-
сы внутриличностных ресурсов здоровья 
педагога (Торкаченко 2022) и педагогиче-
ская концепция формирования професси-
ональных качеств педагога в контексте 
здоровьесберегающей образовательной 
среды (система повышения квалифика-
ции) (Фетисов 2019). Исследований про-
фессионального здоровья педагогов-
психологов вообще нет. 

Материалы и методы 
Исходя из цели нашего исследования – 

разработка теоретико-методологических 
основ психологического сопровождения 
педагогов-психологов в современной си-
стеме образования и формулирование ре-
комендаций по психологическому обеспе-
чению профессионально-личностного 
развития педагогов-психологов – нами 
использовались как теоретические мето-
ды (изучение психолого-педагогической 
научной литературы по заявленной теме, 
анализ, обобщение), так и практические 
(анкетирование, опрос, тестирование). 

На протяжении 17 лет (2008–2024 гг.) 
мы проводим исследования профессио-
нального здоровья и стресса в профессио-
нальной деятельности педагогических 
работников, включая педагогов-
психологов, результаты которого перио-
дически представляются вниманию науч-
ной общественности (Шингаев 2009; 
2011; 2017; 2018; 2019; 2022). В выбороч-
ную совокупность вошли педагоги, рабо-
тающие в системе образования Санкт-
Петербурга. В ходе исследования были 
протестированы, проанкетированы и 
опрошены более 5000 респондентов, 
в том числе 658 педагогов-психологов. 
Применительно к педагогам-психологам 
характеристика выборки на протяжении 
этих лет остается неизменной и репре-
зентативной: 96% – женщины, 4% – муж-
чины; 70% – замужем/женаты; возраст – 
от 21 до 70 лет, в том числе 51% – в воз-
расте от 26 до 35 лет; подавляющее боль-
шинство (94%) имеют высшее образова-

ние; 70% имеют высшую и первую квали-
фикационную категорию. Исходя из по-
нимания нами профессионального здоро-
вья педагогов как комплекса характери-
стик человека, позволяющих ему успешно 
справляться с вызовами и требованиями 
профессиональной педагогической среды 
(Шингаев 2019), и выделенных психоло-
гических факторов, измерение професси-
онального здоровья педагогов-
психологов осуществлялось комплексом 
психодиагностических методик, предна-
значенных для изучения когнитивного, 
поведенческого и эмоционального ком-
понентов здоровья. 

Результаты и их обсуждение 
Опрос педагогов-психологов, проводи-

мый на протяжении всего исследования, 
показал, что принципиально структура 
проблем, с которыми они сталкиваются 
в профессиональной деятельности, не ме-
няется и может быть разделена на три 
блока, связанные с участниками образо-
вательного процесса: работа с обучающи-
мися (воспитанниками детских садов, 
школьниками, студентами колледжей), 
работа с родителями обучающихся (их за-
конными представителями), работа с пе-
дагогами (коллегами, администрацией 
образовательного учреждения). Внутри 
каждого блока изменения касались в ос-
новном отдельных аспектов деятельно-
сти. Так, начиная примерно с 2018–
2019 гг. важнейшей задачей педагогов-
психологов, как, впрочем, и социальных 
педагогов, заместителей директоров по 
воспитательной работе, становится про-
филактика деструктивного поведения 
несовершеннолетних; в 2020 г. главной 
задачей оказался переход на дистанцион-
ный формат обучения в период пандемии; 
начиная с весны 2022 г. постепенно на 
первый план выходит психологическая 
помощь членам семей участников специ-
альной военной операции. Если же аб-
страгироваться от частностей, зависящих, 
как специфики образовательной органи-
зации, опыта психолога, то психологи 
озвучивают проблемы: «В какой-то мо-
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мент времени стала ощущать нехватку 
новых знаний», «Психология интересна как 
инструмент управления людьми», «Хочу 
сменить род деятельности, поскольку 
в своей основной профессии “выгорела”», 
«Хочу расширить свои профессиональные 
возможности». 

Ожидания участников образовательно-
го процесса от педагогов-психологов на 
современном этапе развития отечествен-
ного образования звучат как некий запрос 
на наличие/отсутствие определенных ка-
честв. 90% опрошенных получателей пси-
хологической помощи (клиентов, воспи-
танников, учащихся) хотели бы видеть 
психолога как компетентного, образован-
ного, постоянно повышающего квалифи-
кацию специалиста. 60% опрошенных 
в качестве желательных выделили такие 
качества, как наблюдательный, внима-
тельный, умеющий вникнуть в проблему, 
увидеть проблему с разных сторон. Для 
каждого второго важными выступают та-
кие качества психолога, как эмпатич-
ность, умение чувствовать себя на месте 
пациента. 

Подавляющее большинство педагогов-
психологов – чрезвычайно вовлеченные 
в работу люди (87% респондентов), их от-
личает работа в условиях давления фак-
тора времени (на это указали 81% опро-
шенных). Исследование подтвердило 
предположение о наличии у значитель-
ной части педагогов-психологов таких 
профессиональных синдромов, как син-
дром хронической усталости, карпальный 
синдром, синдром информационной пере-
грузки, ангедония, синдром профессио-
нального выгорания, прокрастинация. 

Ведущими факторами, оказывающими 
наибольшее влияние на психологов 
в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности, выступают: чрезмер-
ная перегрузка; эмоциональное напряже-
ние на работе; дефицит времени при вы-
полнении профессиональных обязанно-
стей; неясно очерченный круг обязанно-
стей и прав. Эти четыре позиции нами 
выделяются как ключевые стресс-
факторы, требующие как управленческих 

решений от руководителей образова-
тельных организаций, так и самостоя-
тельных действий со стороны педагога-
психолога (например, освоение навыков 
тайм-менеджмента). 

К основным направлениям сохранения 
и укрепления профессионального здоро-
вья педагогов в рамках дополнительного 
профессионального образования мы от-
носим: повышение мотивации к ведению 
здорового образа жизни; снижение нега-
тивных последствий влияния стресса; 
стимулирование регулярно заниматься 
физической культурой и спортом, обеспе-
чивать здоровое питание и полноценный 
отдых; оказание помощи со стороны ру-
ководства образовательной организации 
в решении проблем, связанных с семьями 
педагогов; рациональная организация 
труда на рабочих местах (Шингаев 2019). 
Здесь же мы считаем важным акцентиро-
вать внимание на важности повышения 
уровня психологических компетенций пе-
дагогов, выделении ключевых вопросов 
подготовки педагогов-психологов. 

Выводы 
Поддержание, сохранение и укрепление 

профессионального здоровья возможно 
на основе ключевых положений разрабо-
танной нами и получившей одобре-
ние  в научном сообществе концепции 
психологического обеспечения професси-
онального здоровья (Шингаев 2014), 
предполагающей последовательное со-
провождение педагога на каждом из эта-
пов: закладывание основ профессиональ-
ного здоровья на этапах профессиональ-
ного самоопределения и профессиональ-
ной подготовки; становление профессио-
нального здоровья молодых специалистов 
на этапе адаптации к профессиональной 
деятельности в образовательной органи-
зации; поддержание профессионального 
здоровья на этапах регулярной професси-
ональной педагогической деятельности и 
повышения профессиональной квалифи-
кации /  профессиональной переподго-
товки; сохранение профессионального 
здоровья на этапе «выхода» из профессии. 
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Ресурсная терапия в гармонизации и коррекции 
отношений в семейных групповых практиках 

Л. В. Скорова1, А. Ю. Качимская1 
1 Иркутский государственный университет, 

664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1 

Аннотация. Семья является матрицей, в которой ре-
бенок выстраивает понимание отношений как в сво-
ей родительской семье, так и в будущей, получает 
эмоциональный опыт и опыт взаимодействия и со-
трудничества, совместного проживания и пережива-
ния происходящих событий. Семейные отношения 
обеспечивают ресурс для развития, психологический 
комфорт и готовность к личностной трансформации. 
В течение дня родители на работе, и дети в школе
или детском саду накапливают эмоции, результат
которых в виде тех или иных речевых конструкций и
поведенческих реакций проявляется уже дома, в се-
мье: доволен или недоволен, удовлетворён или разо-
чарован. 
Ситуация неопределенности социальных процессов 
выстраивается в направлении поиска ресурса лично-
сти и семьи, и подчас требует использования очень 
быстрых и действенных инструментов поддержания 
стабильности психоэмоционального состояния. Чаще 

всего с этой целью используется дыхание, отвлечение на другие объекты. В практике совре-
менного образования большой удельный вес имеют трудности, связанные с невозможностью 
семьи быть ресурсом, потенциалом для развития ребенка и всей семейной системы. Как пра-
вило, это обусловлено отсутствием навыков взаимодействия и сотрудничества, в том числе 
межпоколенного. 
В статье представлены результаты эмпирического исследования отношений в семейных груп-
пах. Выборка для групповой практики формировалась на основе результатов изучения семей-
ных отношений с помощью модифицированной нами методики Рене Жиля. В состав группы 
практики вошли семьи, чьи диагностические результаты расходились представлениями о се-
мейных отношениях подростков и их родителей, а также мам подростков и их родителей.  
В статье описана апробированная практика семейной групповой работы с межпоколенными 
отношениями, включающая три блока: знакомство с правилами групповой работы; перевод 
неконструктивных эмоций, мыслей и действий в конструктивные способы взаимодействия; 
анализ системы взаимодействия и её корректировка. Представлен интермодальный подход 
в использовании голосовых и арт-техник групповой практики в работе с отношениями. Аргу-
ментировано, что ресурсная терапия эффективна в раскрытии потенциала семьи на основе 
развития эмоционального опыта каждого члена семьи и готовности использовать свои эмоции 
и чувства для понимания себя и других, а также для самоизменения.  
Ключевые слова: эмоции, отношения, межпоколенные отношения, действия, психологическая 
помощь, ресурсная голосовая терапия, арт-терапия, фототерапия  
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Resource therapy in the harmonization and correction 
of relationships in family group practices 

L. V. Skorova1, A. Yu. Kachimskaya1

1 Irkutsk State University, 
1 Karla Marksa Str., Irkutsk 664003, Russia 

Abstract. In the family, the child develops an understanding 
of relationships, gaining emotional experience and the prac-
tice of interacting, cooperating, living together and engag-
ing in different events. Family relationships provide a re-
source for development, psychological comfort and readi-
ness for transformation. During the day, parents at work 
and children at school or kindergarten build up emotions, 
which result in certain speech structures and behavioral 
reactions manifested in family life at home: happy or un-
happy, satisfied or disappointed. 
The uncertainty of social processes brings about an orienta-
tion towards finding a resource for the individual and fami-
ly, and requires the use of fast and effective tools to main-
tain the stability of one’s psycho-emotional state. Usually, 
breathing and distraction by other objects are used for this 
purpose. In modern education practice, a large proportion 
of difficulties are associated with the inability of the family 
to function as a resource or a potential for the development 
of the child and the entire family system. As a rule, this is 

explained by the lack of skills related to interaction and cooperation, in particular between genera-
tions. 
This article presents the results of an empirical study of relationships in family groups. The sample for 
group practice was based on the results of studying family relationships using the modified René Gilles 
method. The practice group included families with diagnostic results diverging in terms of the ideas 
about family relationships of teenagers and their parents, as well as mothers of teenagers and their 
parents. 
The article describes the practice of family group work with intergenerational relationships, including 
three blocks: familiarization with the rules of the group work; translation of non-constructive emo-
tions, thoughts and actions into constructive ways of interaction; analysis of the interaction system 
and its adjustment. An intermodal approach to the use of group practice voice and art techniques in 
working with relationships is presented. It is argued that resource therapy is effective in revealing the 
potential of the family based on the development of the emotional experience of each family member 
and the willingness to use their emotions and feelings to understand themselves and others, as well as 
for self-change. 
Keywords: emotions, relationships, intergenerational relationships, actions, psychological help, re-
source voice therapy, art therapy, phototherapy 
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Введение 
Изменения в социально-экономической 

жизни вызывают у личности активность 
в трансформации представлений о себе, 
других людях, обществе в целом, поиске 
новых смыслов, творческом преобразова-
нии действительности. Человек видит 
необходимость в изменении, в том числе 
направлений своего развития. И в этом 
процессе наиболее важными являются 
эмоциональный опыт человека, опыт со-
циального общения и взаимодействия, 
с также готовность меняться, управлять 
своей трансформацией. Приращение и 
обогащение этого опыта направлено на 
раскрытие личностного потенциала, 
обеспечивающего сохранение психологи-
ческого благополучия в новой реально-
сти.  

Известно, что чувство безопасности 
формируется у ребёнка в семье, и психо-
логический комфорт создают родители, 
благодаря которым и обеспечивается го-
товность к трансформации, эмоциональ-
ный опыт и опыт сотруднических отно-
шений. В литературе отмечается значи-
мость баланса психологической близости 
и дистанции в отношениях и общении ро-
дителей с детьми (Сафронова 2023; Мака-
рова, Чичкала 2023), гармоничности се-
мейной системы в психологическом бла-
гополучии (Дубровина 2020; Гурко 2021) 
и воспитании ребёнка (Коваленко 2010). 
Вместе с тем в современном обществе от-
мечается рост негативного фона эмоций. 
И действительность такова, что взрослый 
не всегда может управлять своими состо-
яниями и обучать ребенка приёмам регу-
ляции. Страх, гнев, злость, раздражение не 
только вызывают сложности в принятии 
и понимании другого, но и вызывают 
дисбаланс физиологических процессов. 
А ведь ребёнок приобретает опыт сов-
местного переживания происходящих со-
бытий именно в семье. В течение дня ро-
дители на работе, и дети в школе/детском 
саду накапливают эмоции, результат ко-
торых в виде тех или иных речевых кон-
струкций и поведенческих реакций про-

является уже дома, в семье: доволен или 
недоволен, удовлетворён или разочаро-
ван, рад или огорчён и т. п.  

Кроме того, ситуация неопределённо-
сти социальных процессов подчас требует 
использования очень быстрых и дей-
ственных инструментов поддержания 
стабильности своего психоэмоционально-
го состояния. В этих условиях представ-
ляется важным пересмотр подходов в ра-
боте с семьей. Сегодня много говорится 
о необходимости изменять позицию ро-
дителей, формировать родительскую 
компетентность (Сафронова 2023), разра-
батывать программы психологического 
просвещения родителей (Дубровина 2020; 
Коваленко 2024; Amato 2005). Вместе 
с тем поиск способов работы с семьёй 
продолжается. Полагаем, что психологи-
ческую помощь семье в ситуации неопре-
делённости, которой является современ-
ная действительность, необходимо вы-
страивать в ресурсном направлении, в по-
иске ресурсов личности и семьи. Ресурс-
ные технологии в работе с семьёй основа-
ны на способности к саморефлексии, осо-
знанию происходящего в своём ближай-
шем окружении и осознанности своих 
действий, а также ответственности за 
эмоциональные реакции и действия в от-
ношениях с членами семейной системы.  

В отличие от существующих программ 
работы с семьёй, мы предлагаем, во-
первых, работу с межпоколенными отно-
шениями как активным процессом транс-
ляции и, в некоторых случаях, навязыва-
ния собственного опыта отношений, что 
определяет усвоение эмоционального 
опыта и опыта сотрудничающих отноше-
ний, во-вторых, одновременную работу 
с  несколькими семьями. Выбор семейных 
групповых практик был обусловлен по-
хожестью сложностей в отношениях, пе-
реживаниях и воспитании детей: каждый 
родитель в работе с группой понимает, 
что он не одинок в понимании и принятии 
сложностей в отношениях, а также в го-
товности трансформировать взаимодей-
ствие в семейной системе. Включение 
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в работу бабушек было обусловлено их 
вовлеченностью в процессы семейного 
взаимодействия. 

В своём предположении о том, что кон-
структивная межпоколенная отношенче-
ская связь обеспечивается открытым об-
суждением эмоциональных переживаний 
и особенностей воспитания, следствием 
чего является эмоциональная связь со 
старшим поколением и комфортные со-
труднические отношения с ребёнком, мы 
исходили из того, что гармоничные меж-
поколенные отношения способствуют 
устойчивым процессам передачи ценно-
стей, опыта и развития гибкого поведе-
ния (Воюшина 2023).  

Ресурсная терапия рассматривается 
нами как раскрытие и/или развитие ре-
сурсного потенциала семьи на основе раз-
вития эмоционального опыта каждого 
члена семьи и готовности анализировать 
свои эмоции и чувства, трансформировать 
их в продуктивные действия для понима-
ния себя и других, а также для самоизме-
нения посредством активизации ресурсов 
через голос, творческие процессы. В лите-
ратуре описаны типы людей, скудных 
в проявлении эмоций и чувств, их творче-
ская активность минимальна, и людей 
эмоциональных, чувствительных к эмо-
циям других людей и своим собственным. 
В зависимости от уровня творческого и 
интеллектуального развития и способно-
сти выражать свои чувства эмоции могут 
быть ресурсом, потенциалом развития 
отношений, а могут приносить боль и 
страдания близким людям. Сила эмоций 
может быть губительной для человека и 
всей семейной системы, поэтому ей необ-
ходимо управлять (Коваленко 2017). И 
в поисках способов управления нам пред-
ставляется продуктивным интермодаль-
ный подход (Книлл 2015), предусматри-
вающий использование различных видов 
искусств и модальностей, а также перехо-
ды между ними в работе с эмоциональ-
ными состояниями и отношениями (Си-
дорова 2023, Буренкова 2013). 

Материалы и методы 
На первом этапе исследования для изу-

чения восприятия и понимания ребёнком 
межличностных взаимоотношений в се-
мье использовалась модифицированная 
нами методика Рене Жиля: 1) для иссле-
дования были взяты не 42 авторских кар-
тинки с заданиями к ним, а только 23 из 
них – те, которые моделируют отношения 
с членами семьи; 2) авторский алгоритм 
работы с методикой предусматривает её 
выполнение только ребёнком, однако 
в нашем исследовании мы предлагали 
выполнить задания не только самим под-
росткам, но и их родителям (мамы) и пра-
родителям (бабушки) со следующей ин-
струкцией: «Постарайтесь ответить на за-
дание так, как, на ваш взгляд, ответит ваш 
ребёнок (внук/внучка)». 

 Исследование проводилось на базе од-
ной из образовательных организаций 
г. Иркутска. Общий объем выборки соста-
вила 41 семья. 

На втором этапе исследования была 
разработана и апробирована программа 
семейной групповой практики с исполь-
зованием проективных психодиагности-
ческих методов (проективное рисование, 
семейные скульптуры, семейный оркестр, 
семейный фотоальбом и пр.); методов ре-
сурсной терапии – техники арт-терапии, 
голосовой, игровой терапии; кейсов; 
групповой дискуссии; психологических 
заданий, которые давались психологом и 
предполагали перенос освоенных практик 
во взаимодействии с ребёнком в реаль-
ных ситуациях.  

При разработке программы семейной 
групповой практики мы исходили из того, 
что, во-первых, ресурсная терапия осно-
вывается на развитии эмоционального 
опыта, а собственно ресурсы человека ак-
тивизируются через творческие процес-
сы, голос (звучание), проявленные во вне 
и отражённые в эмоциях и отношениях, 
во-вторых, обязательным условием рабо-
ты с семьями является умение анализи-
ровать семейные правила, ценности, соб-
ственные   эмоции,   мысли,    действия,    и  
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трансформировать их, следствием чего 
будут изменения в системе отношений и 
воспитания, в-третьих, ресурсы человека 
есть результат его усилий и конкретных 
действий, приводящих к самоизменению.  

Семейная групповая практика в микро-
группах реализовывалась на протяжении 
2023-2024 учебного года. В работе приня-
ли участие 28 семей, 14 из которых состо-
яли только из родителей и детей-
подростков, другие 14 включали в свой 
состав и прародителей (бабушек). В одну 
группу практики одновременно включа-
лись 4-5 семей. Программа реализовыва-
лась в двух вариантах: 1) интенсив – 
5  дней по 4 часа, 2) две встречи в неделю 
по 2 часа (5 недель) Длительность реали-
зации программы – 20 часов. Формат 
групповой практики предусматривал ра-
боту как с разными подсистемами (дети – 
родители – прародители), так и работу 
только с одной подсистемой (только с ро-
дителями или только с детьми) одновре-
менно. В связи с этим предполагалось 
взаимодействие двух психологов на каж-
дом занятии, что позволяло в одно и тоже 
время работать как с семьёй в целом, так 
и с каждой семейной системой отдельно: 
когда один психолог на каком-то этапе 
занятия работал со взрослыми, другой – 
с детьми (в разных помещениях). Сов-
местные занятия проводились в диагно-
стических целях, что позволяло отслежи-
вать динамику происходящих в группе 
процессов. 

На третьем этапе для оценки эффек-
тивности реализованной программы ис-
пользовались методика Рене Жиля (для 
групп формата «интенсив»), беседа, ана-
лиз дневниковых записей родителей, об-
суждение работы в группах. 

Результаты и их обсуждение 
По результатам выполнения заданий 

методики Рене Жиля наибольшие «рас-
хождения» в ответах подростков и их ро-
дителей/прародителей обнаружены 
у 28 семей. Условной допустимой грани-
цей несовпадения ответов детей и их ро-
дителей/прародителей мы считали 50%, 

поэтому в семейную групповую практику 
вошли семьи, в ответах которых наблю-
далось от 12 до 23 расхождений.  

Наиболее часто встречающийся пример 
«расхождений» выявляется в процессе ра-
боты с первой картинкой в стимульном 
материале методики. Она представляет 
собой изображение большого круглого 
стола со множеством пустых стульев и 
некоторыми занятыми стульями. На кар-
тинке уже обозначены папа и мама, изоб-
раженные так, что между ними остается 
пустой (незанятый) стул и еще четверо 
необозначенных (неподписанных) людей, 
которые могут восприниматься ребенком 
в качестве фигур прародителей, брать-
ев/сестер, и/или других родственни-
ков/друзей. Подростки часто обозначают 
себя сидящими отдельно от остальных 
фигур или рядом с другими фигурами, ко-
торых они подписывают как своих друзей 
или родственников (не родителей), в то 
время как мама или бабушка, выполняя 
задание по данной картинке, размещают 
фигуру ребенка на свободном стуле меж-
ду родителями. 

Данная методика позволяет изучить 
следующие варианты отношений ребенка 
внутри семейной системы: отношение 
к матери; к отцу; к матери и отцу как 
к родителям; отношение к братьям и 
сестрам; отношение к бабушке и дедушке, 
т. е. к прародителям.  

С целью качественной групповой прак-
тики все участники были разделены на 
микрогруппы по 4-5 семей (подросток, 
мама и бабушка). Всем участникам была 
объяснена цель дальнейшей практиче-
ской работы и получено согласие родите-
лей несовершеннолетних подростков. 
Значимым в ходе групповых встреч было 
создание ситуации защищённости, эмо-
ционального комфорта, что обеспечива-
лось творческими процессами.  

Разработанная программа семейной 
групповой практики включала в себя три 
блока:  

1. Первый блок предполагал:
а) знакомство с правилами групповой

работы, культурой групповой работы: ак-
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тивности, «стоп», конфиденциальности, 
искренности и открытости, диалога, «Я»-
высказывания; 

б) знакомство с родителями, которые 
рассказывают: Что их тревожит в отно-
шениях с детьми? Что они делали, чтобы 
это исправить? Как они объясняют при-
чину таких отношений? Если в процессе 
работы к вам придёт понимание того как 
можно скорректировать отношения, вы 
включитесь в работу? Что вы ждете от се-
бя и от работы в группе? 

в) знакомство с подростками и родите-
лями (прародителями) посредством про-
ективного рисования: рисунки выполня-
лись парах одновременно двумя каран-
дашами или фломастерами (по одно-
му  у каждого), первый –  молча, при не-
возможности объяснения допускаются 
только жестами и мимикой, второй –  без 
ограничений; 

г) информирование родителей (праро-
дителей) и подростков о возможных эмо-
циональных реакциях в ходе групповой 
работы, обсуждение их самочувствия и 
готовности к трансформации семейных 
отношений.  

2. Второй – основной – направлен на
исследование отношений, как они форми-
руются и в чём проявляются. Работа, во-
первых, осуществлялась с эмоциями, по-
скольку они динамичны и влияют на пси-
хологическое самочувствие, отношение 
к окружающим, восприятие действитель-
ности и трансформируются в пережива-
ния, мысли и действия, и, во-вторых, с ис-
пользованием последовательного перехо-
да от одной модальности к другой (рисо-
вание, «голосение», движение (игра), 
письмо и пр.). 

Работа строилась с разными модально-
стями и видами искусств. Использовались 
следующие приёмы: 

– Голосовые техники. Например, «Се-
мейный оркестр»: Представьте себя и 
членов своей семьи (рода) в виде оркест-
ра. С какими музыкальными инструмен-
тами ассоциируются у вас члены семьи, 
рода? Мы использовали два варианты 
(в разных группах): 1) предлагали про-

звучать имеющимися у нас музыкальны-
ми инструментами (джинг-стиг, музы-
кальный треугольник, кастаньеты, цим-
балы, казу, маракасы, тамбурин, ксило-
фон, губная гармошка и пр.) и выбрать те, 
с которыми ассоциируются членами се-
мьи; 2) знакомили с разными видами ин-
струментов и предлагали представить, 
с каким инструментом ассоциируются 
члены семьи. Что для вас каждый инстру-
мент? Как звучит, хранится? Кто ухажива-
ет? Что чувствуете по отношению к каж-
дому инструменту? Где играют инстру-
менты, какой он – ваш оркестр? Как он 
звучит? Какое музыкальное произведение 
исполняет? Что вы при этом чувствуете? 
Где играет ваш оркестр? Хочется ли что-
то изменить в звуке? Хочется ли внести 
изменение в звучание инструмента, како-
го? А что будет, если вы измените звук? 
Есть ли зрители? Как они относятся к ор-
кестру и его исполнению? Когда вы зву-
чите, что вы чувствуете? Последователь-
ные ответы на вопросы, звучание, обсуж-
дение были не только диагностичными и 
информационными, но и коррекционны-
ми. Голосовые техники использовались 
при работе с рисунками, нитью, фольгой: 
предлагалось обозначить звуком цвет, 
объекты рисунка и пр. 

– Техники нетрадиционной арт-
терапии. Так.ю работа с нитью позволяла 
обсуждать дистанции в отношениях. 
Участники групп с использованием нити 
той длины, которую они для себя считали 
необходимой, «рисовали» на бархатной 
бумаге отношения с членами семьи. С ис-
пользованием фольги создавали семей-
ные инсталляции и обсуждали место и 
роль каждого в ней. Фрукты использова-
лись для создания семейной мандалы как 
некого гармонизирующего, ресурсирую-
щего инструмента, позволяющего фикси-
ровать трансформации участников прак-
тики. 

– Техники фототерапии использова-
лись для обсуждения событий в истории 
семьи, транслирующих эмоциональные 
переживания. В дополнение к ним ис-
пользовались голосовые техники: озву-
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чить событие/эмоцию, представленные 
на фотографии. 

– Обсуждение ситуаций происходило
как в процессе выполнения заданий 
в группе, так и с использованием кейсов, 
составленных исходя из описания участ-
никами группы трудностей в отношениях 
с членами семьи. Это позволило отслежи-
вать качественные трансформации пони-
мания и изменения как самих отношений, 
так и поведения участников группы 
в этих изменяющихся отношениях. Верба-
лизация эмоций, которые менялись 
в процессе групповой практики от обиды 
к принятию и пониманию, позволяла за-
креплять в речевых конструктах модели 
собственного поведения. В вербализован-
ной форме модели поведения станови-
лись доступными для когнитивной рабо-
ты с ними.  

– Техники игровой терапии использо-
вались для создания пространства выра-
жения членами семейной системы своего 
эмоционального опыта и отношений. Как 
правило, они использовались после со-
здания арт-объектов. 

3. Третий – корректировка отношений,
определение структуры системы воспи-
тания (права, обязанности, требования, 
запреты, санкции) и недостаток/перебор 
параметров системы, осознание манипу-
ляций посредством выполнения упраж-
нений и обсуждения ситуаций. Для анали-
за межпоколенных отношений использо-
вались вопросы: как родители взаимодей-
ствовали/ взаимодействуют с вами, что 
вы считаете в этом конструктивно, а что 
не конструктивно, что вы делаете похоже.  

Таким образом, первый блок позволяет 
увидеть ресурсы семьи, готовность к ра-
боте, второй блок направлен на выявле-
ние неконструктивных отношений, при-
нятие реальности, отработку цепочки от-
ношений «эмоции/чувства – мысли – дей-
ствия», осознание того, что происхо-
дит  родителем/ребенком, на трансфор-
мацию отношений, третий – на анализ си-
стемы воспитания и её коррекцию.  

Обязательным условием было ведение 
родителями структурированного дневни-
ка. После каждой встречи (и, по возмож-
ности, каждый день, если работа строи-
лась по второму варианту) родители от-
вечали на вопросы: что сегодня было 
важно на практике, что сегодня получи-
лось во взаимодействии с ребёнком, какие 
трудности ещё есть во взаимодействии 
(с чем необходимо поработать). 

Работа группы а) начиналась с заклю-
чения контракта – словесного соглаше-
ния, определяющего права, обязанности 
участников группы и вектора работы; 
определение внутрисемейных границ; 
б) строилась в соответствии фазами груп-
повой динамики: рождение группы, фаза 
агрессии, фаза сплоченности, рабочая фа-
за, отсоединение и подведение итогов. 
Каждая фаза определяла содержание ра-
боты в группе.  

По окончанию групповой семейной ра-
боты нами повторно была проведена ме-
тодика Рене Жиля в том же варианте, что 
и до использования семейных практик, но 
только для тех семей, которые выбрали 
вариант работы «интенсив». Расхождения 
данных по методике Рене Жиля было от-
мечено у 5 семей, причем, если на этапе 
первичной диагностики, расхождения 
в ответах родителей (и прародителей) 
с их детьми (внуками) составляли от 12 до 
23 случаев, то у выявленных 5 семей было 
от 4 до 9 расхождений. Индивидуальные 
встречи (беседы/консультации) обнару-
жили улучшение самочувствия и внутри-
семейного психологического микрокли-
мата у всех участвовавших в семейных 
практиках испытуемых.  

Для тех семей, которые участвовали 
в семейной групповой практике в режиме 
две встречи в неделю, необходимости 
в  повторной диагностике не было, по-
скольку основные результаты мы наблю-
дали непосредственно в процессе тера-
певтической помощи. Они просматрива-
лись в рефлексивных суждениях участни-
ков по ходу групповых встреч, в дневни-
ковых записях родителей и их обсужде-
нии в групповом формате. 
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Выводы 
Современная семья всё чаще оказыва-

ется в эмоционально напряженных отно-
шениях как внутри самой семейной си-
стемы, так и за её пределами. Взрослые 
члены семьи, равно как и дети, не всегда 
владеют навыками обнаружения и ис-
пользования ресурсов совладания с нега-
тивными, а нередко, и деструктивными 
эмоциональными состояниями. Не будучи 
отреагированными или трансформиро-
ванными в позитивные переживания, эти 
эмоции накапливаются и взаимно усили-
ваются. Зачастую в семье работает меха-
низм эмоционального «заражения» между 
её членами. Становится очевидным, что 
оказывать действенную психологическую 

помощь необходимо не отдельному члену 
семьи, а всей семейной системе. Семейные 
групповые практики – один из вариантов 
оказания такой поддержки. 

Ресурсная терапия эффективна в рас-
крытии потенциала семьи на основе раз-
вития эмоционального опыта каждого 
члена семьи и готовности использовать 
свои эмоции и чувства для понимания се-
бя и других, а также для самоизменения. 
В нашем исследовании была успешно 
апробирована семейная групповая прак-
тика на основе интермодального подхода, 
представляющая собой сочетание изоте-
рапии, нетрадиционной арт-, голосовой и 
фото-терапии.
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Проблемы интеграции в современной 
 психологической науке 

Ю. Н. Слепко1 
1 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 

150000, Россия, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
 

Аннотация. В статье на материале обзора отече-
ственных и зарубежных исследований выделяются
задачи интегративной работы как одной из важней-
ших составляющих современной методологии пси-
хологической науки. В самых общих чертах пробле-
мы интеграции могут быть систематизированы на
уровне решения прикладных психологических задач,
интеграции знания о психологических феноменах,
развития отдельных отраслей психологии и инте-
грации с другими научными дисциплинами, решения
фундаментальных теоретических и методологиче-
ских проблем психологической науки. Показано, что
проблемы и задачи интегративной работы в отече-
ственной и зарубежной психологии во многом совпа-
дают, что может служить средством их взаимообога-
щения. Одним из таких направлений взаимообога-
щения является опыт разработки современными 
отечественными психологами оригинальных подхо-
дов, направленных на интеграцию психологического 
знания и психологического сообщества. Дается крат-

кая характеристика интегративных подходов Г. В. Акопова (типологический подход к интегра-
ции знаний в сфере психологии сознания), В. В. Козлова (интегративная психология как седь-
мая волна психологии), В. А. Мазилова (интеграция как реализация модели соотношения тео-
рии и метода в психологии), В. А. Мединцева (дескриптивная и прескриптивная интеграция 
психологии), В. Н. Панферова (методология интегрального синтеза). Подходы сопоставляются 
по трем основаниям: обоснование актуальности интегративной работы в психологии, предло-
женные в подходах методы и средства интеграции, ключевая идея (методологическая установ-
ка), определяющая возможности и направление интеграции в психологии Авторы подходов 
признают интенсивный рост психологического знания как проблему, являющуюся основанием 
для реализации интегративных процессов в психологии. Общим для этих подходов является 
признание острой востребованности интеграции психологического знания, необходимость ре-
ализации идеи целостности в психологии, осуществление коммуникации психологического 
сообщества. Сопоставление и анализ интегративных подходов позволяют утверждать, что раз-
личия между ними связаны с наличием разных теоретических оснований в их конструирова-
нии. Обосновывается идея, согласно которой актуальной задачей интеграции в психологии яв-
ляется не только разработка инструментов реальной интегративной работы, но и их широкая 
апробация на материале массива данных и результатов отечественных и зарубежных психоло-
гических исследований. 
Ключевые слова: интеграция, коммуникация, психология, методология, задачи интеграции, 
методы интеграции 
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Integration in modern psychological science 
I. N. Slepko1

1 Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 
108/1 Respublikanskaia Str., Yaroslavl 150000, Russia 

Abstract. This article draws upon a review of domestic and 
foreign studies in order to highlight the tasks of integrative 
work as one of the most important components of modern 
methodology in psychological science. In the most general 
terms, integration issues can be systematized at the level of 
solving applied psychological problems, integrating 
knowledge about psychological phenomena, developing 
individual branches of psychology, fostering integration 
with other scientific disciplines and solving fundamental
theoretical and methodological problems faced by psycho-
logical science. It is shown that the problems and tasks of
integrative work in domestic and foreign psychology large-
ly coincide, which can facilitate their mutual enrichment. 
One of such areas of mutual enrichment is the experience of 
developing original approaches by modern Russian psy-
chologists aimed at integrating psychological knowledge 
and the psychological community. A brief description of the 
integrative approaches offered by G.V. Akopov (typological 
approach to the integration of knowledge in the field of 

psychology of consciousness), V.V. Kozlov (integrative psychology as the seventh wave of psychology), 
V.A. Mazilov (integration as the implementation of the model of relationship between theory and
method in psychology), V.A. Medintsev (descriptive and prescriptive integration of psychology) and
V.N. Panferov (methodology of integral synthesis). The above approaches are compared on the follow-
ing three grounds: justification of the relevance of integrative work in psychology; the methods and
means of integration proposed in the approaches; and the key idea (methodological attitude) defining
the possibilities and direction of integration in psychology. The authors of these approaches recognize
the intensive growth of psychological knowledge as a problem, which is the basis for implementing
integrative processes in psychology. What these approaches have in common is the recognition of the
high demand for the integration of psychological knowledge, the need to implement the idea of integri-
ty in psychology and the implementation of communication in the psychological community. Compari-
son and analysis of integrative approaches allow us to assert that the differences between them are
associated with the presence of different theoretical foundations in their design. The idea substantiat-
ed here is that the urgent task of integration in psychology involves not only the development of tools
for real integrative work, but also their extensive testing based on a whole array of data and the results
of domestic and foreign psychological research.
Keywords: integration, communication, psychology, methodology, integration tasks, integration 
methods 

Author: 
 

Iurii N. Slepko 
е-mail: slepko@inbox.ru 
SPIN: 6602-7202 
Scopus AuthorID: 56111886000 
ResearcherID: AAF-8745-2019 
ORCID: 0000-0001-6768-4652 
 

Funding: The study was supported by 
the grant of the Russian Science 
Foundation No. 24-28-00599, 
https://rscf.ru/project/24-28-00599/ 

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



Ю. Н. Слепко 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 466 

Введение 
Актуальность разработки и решения 

проблемы интеграции в психологии не 
вызывает никаких сомнений. Относи-
тельная молодость научного психологи-
ческого знания в сравнении, например, 
с естественными науками, требует от пси-
хологии расширения ее феноменологиче-
ского пространства на разных уровнях ор-
ганизации его производства. Современ-
ные задачи интегративной работы связа-
ны с необходимостью расширения пред-
ставлений о содержании отдельных пси-
хологических феноменов и явлений, 
например, эмоций (Акопян 2017), лично-
сти (Fowers 2023) и др.; необходимостью 
интеграции знаний в отдельных отраслях 
психологического знания, например, 
в общей психологии и психологии без-
опасности человека (Hodgetts 2023), в со-
циальной психологии (Безгодова 2017) и 
др. Конечно, имеет длительную историю 
проблема расширения пространства пси-
хической феноменологии за счет инте-
грации психологии и других гуманитар-
ных и естественных наук, например, фи-
лософии (Михайлова 2020; Filho 2024), 
физиологии и нейронаук (Costa-Cordella 
2024), культурологии и искусства 
(Vassilieva 2020) и др. Не менее актуаль-
ной является и проблема интеграции са-
мого психологического сообщества (Ман-
тикова 2020). 

Ввиду особой значимости для развития 
психологической науки в ней не могли не 
появиться подходы, решающие проблему 
интеграции на методологическом уровне 
ее функционирования. Лишь в качестве 
примера последних можно привести ори-
гинальные подходы Г. В. Акопова (Акопов 
2017), В. В. Козлова (Козлов 2023), 
В. А. Мазилова (Мазилов 2017), 
В. А. Мединцева (Мединцев 2020), 
В. Н. Панферова (Панферов 2017). 

Даже из краткого обзора становится 
понятным, что задачи интегративной ра-
боты в современной психологии многооб-
разны – от решения прикладных задач 
отдельных разделов психологической 
науки до разработки специальных мето-

дов и средств интеграции психологиче-
ского знания и психологического сообще-
ства. При этом важно отметить, что, не-
смотря на известные различия в истории 
развития отечественной и зарубежной 
психологии, проблемы и задачи интегра-
тивной деятельности психологического 
сообщества совпадают. Ввиду этого акту-
альной задачей интеграции в психологии 
является осуществление коммуникации 
отечественных и зарубежных психологов 
в решении проблемы интеграции. 

Помимо сказанного необходимо обра-
тить внимание и на предпринимаемые 
отечественным психологическим сообще-
ством попытки систематического обсуж-
дения проблем интеграции в психологии. 
Речь идет, в частности, о научных конфе-
ренциях, посвященных интеграционной 
проблематике, проводимых в Санкт-
Петербурге («Интегративный подход 
к психологии человека и социальному 
взаимодействию людей: векторы разви-
тия современной психологической 
науки», 2017) и Ярославле («Интеграция в 
психологии: теория, методология, прак-
тика», 2020–2024). Общим для них явля-
ется структура обсуждения проблемы ин-
теграции в психологии – от анализа мето-
дологических вопросов интеграции к ре-
шению прикладных проблем средствами 
интегративного подхода. Знакомство 
с подготовленными по результатам этих 
конференций материалами свидетель-
ствует о широчайшем пространстве инте-
гративных возможностей современной 
психологической науки. 

Сказанное позволяет еще раз сказать, 
что разработка проблемы интеграции 
в психологии является актуальной про-
блемой как методологического, так и 
конкретно прикладного характера. Одна-
ко при этом не менее актуальной и зна-
чимой является задача «интеграции инте-
гративных подходов», связанная с «ана-
лизом и систематизацией идей, которые 
явно или неявно содержатся в интеграци-
онных подходах» (Мединцев 2020, 2). 
Ввиду этого целью настоящего исследо-
вания является попытка сопоставления 
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подходов к решению проблемы интегра-
ции и выделение в них общих и специфи-
ческих характеристик. 

Материалы и методы 
Объектом настоящего исследования 

выступили работы отечественных психо-
логов, посвященные концептуальным ре-
шениям проблемы интеграции в психоло-
гии. Речь идет об интегративных подхо-
дах разной степени завершенности, пред-
ставленных в работах Г. В. Акопова (Ако-
пов 2017), В. В. Козлова (Козлов 2023), 
В. А. Мазилова (Мазилов 2017), 
В. А. Мединцева (Мединцев 2020), 
В. Н. Панферова (Панферов 2017). 

Сопоставление подходов происходило 
по трем основаниям: а) определение ав-
торами актуальности интеграции в пси-
хологии, б) предложенные конкретные 
методы и средства интегративной рабо-
ты, в) ключевая идея (методологическая 
установка), определяющая возможность и 
направление интеграции в психологии. 

Отметим, что сопоставительный ана-
лиз интегративных подходов уже стано-
вился предметом специального исследо-
вания (Мединцев 2020), в котором были 
предложены два основания анализа – вы-
деление концептуальных и методологи-
ческих идей в подходах. 

Результаты и их обсуждение 
Сопоставление и анализ рассматривае-

мых подходов позволяет выделить три 
ключевые причины, обосновывающие ак-
туальность решения проблемы интегра-
ции в психологии: 1) множественность 
направлений и школ в психологии, рас-
сматривающих психологическое знание 
на разных уровнях его существования 
(Козлов 2023), 2) фрагментированность 
психологического знания и отсутствие его 
целостности (Мединцев 2020; Панферов 
2017), 3) разное понимание предмета 
в психологических теориях и концепциях 
(Мазилов 2017). Отдельно необходимо 
отметить позицию Г. В. Акопова, согласно 
которому интеграция и дифференциация 
психологического знания – естественные 
сменяющие друг друга процессы в ходе 

исторического развития психологической 
науки. 

Итак, общей для всех рассматриваемых 
подходов идеей является представление 
о том, что историческое развитие психо-
логии привело к дифференцированному 
состоянию психологического знания, тре-
бующему специальной интегративной ра-
боты. Однако специфика подходов в том, 
что одни акцентируют внимание на необ-
ходимости формулировки предмета пси-
хологии (Козлов 2023; Мазилов), другие – 
на формировании целостного и много-
мерного представления о содержании 
психологической феноменологии (Акопов 
2017; Мединцев 2020; Панферов 2017). 

На уровне разработки конкретных ин-
струментов интегративной работы рас-
сматриваемые исследования могут быть 
дифференцированы на две группы. 
В первую входят такие подходы, в кото-
рых предложена завершенная с точки 
зрения их авторов методология интегра-
ции психологии – интегративная психо-
логия В. В. Козлова (Козлов 2023), комму-
никативная методология В. А. Мазилова 
(Мазилов 2017), методология интеграль-
ного синтеза В. Н. Панферова (Панферов 
2017). Ко второй группе могут быть отне-
сены исследования Г. В. Акопова и 
В. А. Мединцева, в которых предложены 
теоретические и методологические прин-
ципы интеграции психологического зна-
ния: необходимость многомерного и по-
лидетерминированного понимания слож-
ных психологических феноменов, напри-
мер, сознания (Акопов 2017), разработка 
простых, новых, плодотворных идей, не 
только интегрирующих психологическое 
знание, но и объединяющих психологиче-
ское сообщество (Мединцев 2020). 

Знакомство с каждым из рассматрива-
емых подходов позволяет выделить три 
принципиальные установки, обеспечива-
ющие возможности интегративной дея-
тельности в психологии. Во-первых, инте-
грация в психологии понимается как реа-
лизация комплексного подхода к произ-
водству психологического знания (Акопов 
2017; Козлов 2023; Панферов 2017). Прав-
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да, в каждом случае комплексность пони-
мается специфически – либо как необхо-
димость метасистемного отношения ко 
всем разработанным в психологии подхо-
дам, направлениям, школам (Козлов 
2023), либо как расширенное понимание 
детерминант психологической феномено-
логии (Акопов 2017), либо как системати-
зация всех видов объектных отношений 
человека с миром (Панферов 2017). Во-
вторых, интеграция должна быть направ-
лена на изменение способов получения 
знания, что можно интерпретировать как 
инновационный подход к формулировке 
научных идей в психологии (Мединцев 
2020). В-третьих, аналитический подход 
предполагает реализацию установки на 
принципиальную соотносимость и соиз-
меримость психологических концепций и 
теорий (Мазилов 2017); интеграция здесь 
– это систематизация имеющегося объема
знания, формулировка обобщающих идей
и расширение представления о сложной
феноменологии психической реальности.

Настоящее исследование не предпола-
гает каких-либо оценок в отношении про-
дуктивности предлагаемых интеграцион-
ных решений, ввиду чего перейдем 
к обобщению полученных результатов и 
формулировке выводов. 

Выводы 
Проведенный анализ показал, что за-

дачи интегративной работы в современ-
ной психологии разнообразны и много-
численны. Это определяется тем, что 
к настоящему времени в психологии 

накоплен значительный объем научного 
знания, требующий систематизации, 
классификации, обобщения и других ана-
литических процедур интегрирующего 
характера. 

Отдельной задачей является разработ-
ка специальных методов и средств инте-
грации психологического знания. В ис-
следовании было показано, что в совре-
менной отечественной психологии пред-
ложены оригинальные подходы к органи-
зации интегративной работы. Однако, как 
и нарастающий массив психологического 
знания, являющийся объектом интегра-
ции, сами интегративные подходы требу-
ют систематизации и нахождения в них 
общих теоретических и методологических 
оснований. Помимо этого, актуальной за-
дачей является анализ и обобщение зару-
бежного опыта интеграции психологиче-
ского знания, частично уже реализован-
ный в ряде исследований (Мединцев 
2020). 

Помимо теоретического и методологи-
ческого сопоставления интегративных 
подходов важным представляется осу-
ществление работы по оценке их эффек-
тивности. Продолжающийся интенсив-
ный рост объема психологического зна-
ния и его дифференциация требуют пози-
тивных примеров реальной интеграции, 
когда последняя приводит к действи-
тельному целостному знанию, а не полу-
чению новых и оригинальных данных 
о психической реальности. 
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Особенности академической мотивации и смысложиз-
ненных ориентаций у студентов, обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий 

В. Н. Шляпников1, М. А. Шестова1 
1 Московский институт психоанализа, 

121170, Россия, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 14 

Аннотация. В условиях нарастающей цифровиза-
ции сферы образования важно знать особенности 
академической мотивации и смысложизненных 
ориентаций студентов, обучающихся с применени-
ем дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ), так как успешное обучение в дистанционном 
формате требует от студента больших психологи-
ческих ресурсов, чем классический формат. Цель: 
выявить особенности академической мотивации и
смысложизненных ориентаций у студентов очной
формы обучения и студентов, обучающихся с при-
менением ДОТ. Выборка: 698 человек – студенты 
Московского института психоанализа, среди них 
302 студента, обучающихся с применением ДОТ, и 
396 студентов очной формы обучения. Половой со-
став выборки в обеих группах был однородным: 
89,3% женщин и 10,7% мужчин. В исследовании 
применялся квазиэкспериментальный метод, неза-
висимая переменная – форма обучения (два уров-
ня: очная и с применением ДОТ). Психодиагности-
ческие методики: Тест смысложизненных ориента-
ций и Краткая шкала академической мотивации.
Анализ данных с применением Т-критерия     Стью-
дента для независимых выборок показал, что
у студентов, обучающихся с применением ДОТ, по-

знавательная мотивация и Мотивация достижений выше, чем у студентов очной формы, а по-
казатели интроецированной мотивации и экстернальной мотивации, напротив, ниже. На осно-
вании полученных результатов можно сделать вывод, что студенты, обучающиеся 
с применением ДОТ, обладают большей внутренней мотивацией к обучению, выраженной ав-
тономией, возможностью выбирать обучение в соответствии со своими потребностями в по-
знании, достижении и саморазвитии, а также более выраженными мотивами достижения. Сту-
дентами очной формы обучения, напротив, движет чувство долга по отношению к себе или 
значимым людям, учеба для них – это необходимость следовать социальным правилам и нор-
мам, чтобы избежать возможных проблем в будущем, потребность в автономии у них фрустри-
рована больше, чем у студентов ДОТ. Несмотря на то, что показатели внутренней академиче-
ской мотивации выше у студентов, обучающихся с применением ДОТ, по смысложизненным 
ориентациям у обеих групп одинаково высокие показатели, что говорит об осмысленности, 
удовлетворенности и эмоциональной насыщенности жизни у студентов обеих групп. Получен-
ные результаты обладают высокой практической значимостью и могут быть использованы 
как абитуриентами при выборе формы обучения, так и университетами при разработке обра-
зовательного трека. 
Ключевые слова: академическая мотивация, смысложизненные ориентации, студенты, ди-
станционные образовательные технологии, дистанционное обучение, очная форма обучения 
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Academic motivation and life-purpose orientations 
among distance students 

V. N. Shlyapnikov1, M. A. Shestova1

1 Moscow Institute of Psychoanalysis,
Structure 14, 34 Kutuzovskiy Ave., Moscow 121170, Russia 

Abstract. The ongoing digitalization of education has led to 
an increase in online learning, which, compared to traditional 
face-to-face instruction, demands greater psychological re-
sources from students to maintain academic effectiveness. 
This study explores the academic motivation and life-
purpose orientations of students engaged in distance learn-
ing versus those in full-time, on-campus education. The sam-
ple consisted of 698 students (302 distance learners and 
396 full-time students) from the Moscow Institute of Psycho-
analysis. The gender composition of the sample was homo-
geneous, with 89.3% women and 10.7% men. Using a quasi-
experimental design, the study compared the two groups, 
while using the mode of education (distance vs. full-time) as 
an independent variable. Psychodiagnostic tools included the 
Life-Purpose Orientations Test and the Academic Motivation 
Scale questionnaire. Data were analyzed using Student’s 
t-test. The results revealed that distance students scored
higher on ‘cognitive motivation’ and ‘achievement motiva-
tion’ scales, while scoring lower on ‘introjected motivation’ 
and ‘external motivation’. These findings suggest that dis-
tance students are more intrinsically motivated, with greater 
autonomy and a stronger drive for achievement. They are
also better able to tailor their learning patterns to align with
their cognitive and self-development needs. In contrast, full-
time students are more motivated by a sense of duty to
themselves or significant others, viewing study as a way to 
adhere to social norms and avoid future problems. Full-time 

students reported a more frustrated need for autonomy. Interestingly, both groups scored equally high 
on life-purpose orientations, indicating that students in both modes of study perceive their lives as 
meaningful, emotionally fulfilling, and satisfying. The study findings are of high practical significance. 
They offer valuable insight for prospective students in choosing their preferred mode of study and 
provide universities with practical consideration for developing educational tracks. 
Keywords: academic motivation, life-purpose orientations, students, distance learning technologies, 
distance learning, full-time students 

Введение 
Информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) стремительно 
меняют современное образование, от-
крывая перед его участниками новые 
возможности, связанные с изменением 

процессов обмена знаниями и информа-
цией. Важное место в этой трансформа-
ции занимают дистанционные образова-
тельные технологии (далее – ДОТ), обес-
печивающие широчайшую доступность 
образования различным социальным 
группам, начиная с жителей отдаленных 
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районов и заканчивая учащимися с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(Гэйбл 2019). Сегодня благодаря ДОТ 
практически каждый житель планеты 
может получить доступ к образователь-
ному контенту, разработанному препода-
вателями ведущих университетов мира. 
Однако, как показал опыт пандемии 
COVID-19, наряду с возможностями ДОТ 
несут в себе целый ряд проблем, связан-
ных с необходимостью самостоятельной 
организации учебной деятельности уча-
щимися. Многие школьники и студенты 
жаловались, что во время самоизоляции 
им не хватало контроля и поддержки со 
стороны учителей и наставников, что 
неизбежно вело к снижению их академи-
ческой успеваемости (Бекова 2021; Alho-
sani et al. 2023). Вместе с тем не стоит за-
бывать, что в пандемию переход на ди-
станционный формат носил вынужден-
ный характер: ни учащиеся, ни учителя не 
выбирали этот формат и не готовились 
к нему. Сегодня, после окончания панде-
мии, многие абитуриенты уже сознатель-
но выбирают для себя обучение с ДОТ, но 
тем не менее многие проблемы по-
прежнему остаются (Kusmaryono et al. 
2021). В связи с этим перед наукой встает 
задача изучения различных, в том числе 
психологических, факторов, способству-
ющих успешному обучению с применени-
ем ДОТ. 

Обзор исследований показывает, что 
значимый вклад в успешность обучения 
вносит академическая мотивация. Напри-
мер, показано, что у школьников акаде-
мическая мотивация положительно свя-
зана с показателями читательской гра-
мотности по оценкам PISA-2018 (Гордее-
ва, Сычев 2024). Также учебная мотивация 
влияет на выбор учащимися образова-
тельных траекторий: мотивированные 
школьники более ориентированы на по-
лучение высшего образования, тогда как 
амотивированные чаще выбирают сред-
нее образование (Руднова и др. 2023). Од-
нако результаты исследований не столь 
однозначны: в частности, было показано, 
что школьники с внутренней академиче-

ской мотивацией демонстрировали нега-
тивное отношение к переходу на дистан-
ционный формат обучения в пандемию 
(Гордеева и др. 2022). Помимо этого, 
необходимо отметить, что большинство 
исследований по данной проблеме по-
священо изучению школьников, тогда как 
студентам вузов уделяется гораздо мень-
ше внимания, хотя именно в высшем об-
разовании ДОТ получили большое рас-
пространение (Kusmaryono et al. 2021). 
В связи с этим встает задача изучения 
особенностей академической мотивации 
у студентов вузов, обучающихся с приме-
нением ДОТ.  

Немаловажную роль в успешности бу-
чения играют и смысложизненные ориен-
тации студентов. Смысложизненные ори-
ентации отражают наличие у студентов 
целей и интереса к жизни, ее эмоцио-
нальной насыщенности, переживание 
собственной успешности и состоятельно-
сти в повседневных задачах и жизни в це-
лом, переживание способности управлять 
своей жизнью, самостоятельно делать 
жизненные выборы и принимать реше-
ния. Смысложизненные ориентации, в по-
нимании Д. А. Леонтьева, – это особый 
способ построения человеком собствен-
ной жизни с опорой на ценности, смыслы 
и цели. Наиболее активно становление 
смысложизненных ориентаций происхо-
дит в юношеском возрасте, а обуче-
ние  университете для вчерашних школь-
ников становится той новой средой, кото-
рая будет активно задавать и формиро-
вать не только мировоззрение учащегося, 
но и его ценностно-смысловую сферу. Ис-
следования показывают наличие положи-
тельных связей академической мотива-
ции и смысложизненных ориентаций 
у студентов: на младших курсах, чем 
больше студенты ориентированы на про-
цесс обучения, тем больше они обеспоко-
ены позитивной оценкой со стороны зна-
чимых близких людей; если студенты 
ориентированы на цель, то у них более 
выражена мотивация хорошо учиться и 
получать хорошие оценки; если же сту-
денты ориентированы на результат 
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в жизни, тем более для них важен тот ста-
тус, который они занимают среди сверст-
ников (Дарвиш, Холодкова 2023). Также 
смысложизненые ориентации являются 
предиктором более высоких самооценок 
волевых качеств (компоненты эмоцио-
нально-волевой регуляции и мотиваци-
онной регуляции действий) у студентов 
(Иванников и др. 2020).  

Исходя из имеющихся данных, можно 
предположить, что, во-первых, академи-
ческая мотивация абитуриентов может 
влиять на выбор формы обучения, и, во-
вторых, ДОТ сами по себе могут предъяв-
лять определенные требования к мотива-
ции учащихся. Поскольку в процессе обу-
чения с применением ДОТ контроль и 
поддержка студентов со стороны препо-
давателей носят ограниченный характер, 
можно ожидать, что у учащихся дистан-
ционного формата, по сравнению с уча-
щимися очного формата, необходимость 
во внутренней мотивации будет выше. По 
смысложизненным ориентациям мы так-
же ожидаем более высокие показатели 
в группе студентов, обучающихся с при-
менением ДОТ, так как данный формат 
обучения требует от студентов большей 
самостоятельности и способности управ-
лять своей жизнью. Многие студенты вы-
бирают дистанционный формат, так как 
у них возникает потребность в образова-
нии и саморазвитии, но им необходимо 
данную потребность совместить с рабо-
той и / или семьей.  

Цель данной работы состоит в изуче-
нии особенностей академической моти-
вации и смысложизненных ориентаций 
студентов, обучающихся с применением 
ДОТ, в сравнении со студентами, получа-
ющими образование в классическом оч-
ном формате. 

Материалы и методы 
Выборка: всего в исследовании приняло 

участие 698 человек – все учащиеся Мос-
ковского института психоанализа. Среди 
них: 302 студента, обучающихся с приме-
нением ДОТ, 396 студентов – без ДОТ. По-
ловой состав выборки в обеих группах 

был однородным: 89,3% женщин и 10,7% 
мужчин. Сравниваемые группы различа-
лись по возрасту: средний возраст сту-
дентов очного отделения – 22,7 лет, ди-
станционного отделения – 35,0 лет. Сбор 
данных осуществлялся в весеннем се-
местре 2024-2025 учебного года в период 
с февраля по май.  

Схема исследования: студенты очного 
отделения заполняли в групповом форма-
те распечатанные бланки методик в при-
сутствии авторов исследования; студен-
ты, обучающиеся с применением ДОТ, по-
лучали от кураторов ссылку на гугл-
форму и заполняли в индивидуальном 
формате, в удобное для них время.  

Психодиагностические методики: 
1. Для оценки мотивационно-смысловой

сферы респондентов использовались
тест СЖО в адаптации Д. А. Леонтьева
(2000).

2. Для оценки академической мотивации
применялась «Краткая шкала акаде-
мической мотивации» в апробации
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Оси-
на (2014).

Для анализа данных использовался Т-
критерий Стьюдента, расчет производил-
ся в программе IBM SPSS v.27.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты представлены в таблице. 
Как видно из таблицы, студенты, обу-

чающиеся на дистанционном отделении, 
превосходят студентов очного отделения 
по показателям шкал «Познавательная 
мотивация» и «Мотивация достижений», а 
также уступают им по показателям шкал 
«Интроецированная мотивация» и «Экс-
тернальная мотивация». По тесту СЖО 
статистически значимых различий выяв-
лено не было. Таким образом, гипотеза о 
более высоких показателях внутренней 
академической мотивации у студентов, 
обучающихся с применением ДОТ, прини-
мается, а гипотеза о более высоких пока-
зателях СЖО у студентов дистанционной 
формы отвергается. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что студен-
ты, обучающиеся с применением ДОТ, об 
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Таблица. Расчет Т-критерия Стьюдента для зависимых переменных: «Академиче-
ская мотивация» и «Смысложизненные ориентации» 

Переменная Дистанционная форма Очная форма Тест Стьюдента 
M SD M SD t p 

Тест СЖО 110,28 18,31 109,37 21,50 -0,58 0,56 
Познавательная мотивация 18,46 2,18 16,86 3,03 -7,71 0,00 
Мотивация достижения 16,75 2,87 14,84 3,68 -7,45 0,00 
Интроецированная мотивация 8,26 3,77 10,84 4,09 8,50 0,00 
Экстернальная мотивация 5,43 2,22 7,44 3,09 9,58 0,00 

ладают более высокими показателями по 
внутренней мотивации к обучению, они 
более автономны, имеют возможность 
выбирать обучение в соответствии со 
своими потребностями в познании, до-
стижении и саморазвитии, а также харак-
теризуются более выраженными мотива-
ми достижения. Студенты очной формы 
обучения, напротив, учатся из чувства 
долга по отношению к себе или значимым 
людям, учеба для них – это необходимость 
следовать социальным правилам и нор-
мам, чтобы избежать возможных проблем 
в будущем, потребность в автономии 
у них фрустрирована больше, чем у сту-
дентов ДОТ. Несмотря на то, что показа-
тели внутренней академической мотива-
ция выше у студентов, обучающих-
ся  применением ДОТ, по смысложизнен-
ным ориентациям у обеих групп одинако-
во высокие показатели, что говорит об 
осмысленности, удовлетворенности и 
эмоциональной насыщенности жизни 
у студентов обеих групп. Полученные 
нами результаты сложно соотнести 
с  представленными в литературе, так как 
большинство опубликованных статей со-
держат результаты исследований, прове-
денных в период пандемии COVID-19, 

а  данное время, как мы отмечали, харак-
теризовалось крайней неопределенно-
стью и напряженностью: студентам при-
ходилось активно адаптироваться к вне-
запной ситуации локдауна и вынужден-
ному переходу в дистанционный формат, 
ввиду чего подобные исследования теря-
ют специфику академической мотивации 
при обучении с применением ДОТ. Ре-
зультаты, полученные в нашей работе, 
крайне важны, так как отражают особен-
ности академической мотивации и смыс-
ложизненных ориентаций студентов, 
добровольно и сознательно сделавших 
выбор в пользу обучения с применением 
ДОТ.  

Выводы 
1. Студенты, обучающиеся с применени-

ем ДОТ, демонстрируют более высокие
показатели внутренней академиче-
ской мотивации.

2. Студенты очной формы и обучающие-
ся с применением ДОТ в равной степе-
ни характеризуют свою жизнь как
осмысленную и эмоционально напол-
ненную.
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Семья в картине мира трех поколений 

Н. В. Солнцева1, В. В. Соколовская1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Семья является одной из центральных
ценностей, определяющих жизнь человека. Но ее со-
держание обусловлено многими факторами: опытом, 
полученным в родительской семье, личным опытом 
построения отношений, решаемыми возрастными за-
дачами, культурно-историческим периодом развития 
общества. Данная работа посвящена изучению образа 
семьи в картине мира трех внутрисемейных поколе-
ний: «детей», «родителей» и «прародителей». Целью
исследования стало изучение общих и специфических
особенностей в образе семьи у представителей трех 
поколений семьи. Выборку составили 50 семейных 
триад, включающих в себя поколение «детей», «роди-
телей» и «прародителей». 
В качестве основного метода исследования был вы-
бран проективный метод. Была использована цвето-

ассоциативная методика «Символический анализатор мира» А. М. Парачева. Данная методика 
дает возможность представить символическую, ценностную и функциональную проекцию ми-
ра.  
Символическая проекция мира определялась благодаря расчету коэффициента комфортности 
и автономности для понятий, характеризующих семью и семейные роли. Для всех трех поколе-
ний существует градация комфортности ролей, степень комфортности повышается для поня-
тий, характеризующих кровных родственников, и снижается для некровных. Получены близ-
кие профили поколения «детей» и «прародителей», которые отличаются от профиля поколе-
ния «родителей», что может быть связано с его специфичными функциями.   
Для анализа ценностной проекции мира использовался кластерный анализ. Были выявлены 
общие и специфичные кластеры в картине мира трех поколений. Общими независимо от поко-
ления являются преставления о некровных родственниках как о системе власти и контроля, 
а также дистанцирование негативных переживаний от образа семьи. Специфичным для каж-
дой поколенческой группы является образ материнства и образ семьи как системы.  
Результаты анализа функциональной проекции мира показали, что для поколения «детей» 
большинство семейных ролей сопряжены с переживанием тревоги, тогда как у поколения «ро-
дителей» и «прародителей» они выступают как средство и фон, т. е. предстают комфортными, 
безопасными и целесообразными. 
Ключевые слова: семья, картина мира, Символический анализатор мира, поколения семьи 
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Family in the picture of the world of three generations 

N. V. Solntseva1, V. V. Sokolovskaya1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Family is one of the central values that define one’s 
life. The content of this value is determined by many factors:
the experience in the parents’ family, personal experience in 
building relationships, age-related tasks to be solved, and the 
cultural and historical period of society’s development. The 
article focuses on the common and specific features in the 
image of the family in the world picture of three intra-family 
generations of ‘children’, ‘parents’ and ‘grandparents’. The
sample consisted of 50 families which include the said three
generations. 
The projective method was chosen as the main research 
method — specifically, we used the color-associative tech-
nique The Symbolic Analyzer of the World by A. M. Parachev.  
The symbolic projection of the world was determined by cal-
culating the coefficient of comfort and autonomy for the con-
cepts characterizing family and family roles. For all three 
generations, the level of comfort depends on the role: the de-

gree of comfort increases for concepts characterizing blood relatives, and decreases for non-blood rel-
atives.  We found that ‘children’ and ‘grandparents’ have close profiles that differ from the profile of 
‘parents’, which may be due to the specific functions of the generation of ‘parents’.  
We used cluster analysis to analyze the value projection of the world. We identified the common and 
specific clusters in the worldview of three generations. All three generations share representations of 
non-blood relatives as a system of power and control, and all three generations show the distancing of 
negative experiences from the image of the family. At the same time, each generation has its specific 
image of motherhood.  
The analysis of the functional projection of the world showed that the generation of ‘children’ associ-
ates most family roles with anxiety, while the generations of ‘parents’ and ‘grandparents’ view family 
roles as a means and a background — i.e., ‘parents’ and ‘grandparents’ perceive family roles as com-
fortable, safe and appropriate. 
Keywords: family, worldview, Symbolic Analyzer of the World, family generations 

Введение 
Семья является одной из центральных 

ценностей, определяющих жизнь челове-
ка. В современном мире институт семьи 
сильно меняется, и это проявляется 
в снижении количества официально за-
ключаемых браков, рождаемости и появ-
лении новых форм брака, а также в фик-
сируемом исследователями нарушении 
преемственности в нормах и ценностях от 
старших поколений к младшему и межпо-

коленном дистанцировании (Бурина 
2020; Старчикова 2012). 

Материалы и методы 
Целью исследования стало изучение 

общих и специфических особенностей 
в образе семьи у представителей трех по-
колений семьи. Выборку составили 50 се-
мейных триад. 

В качестве основного метода исследо-
вания был выбран проективный метод. 
Была использована цвето-ассоциативная 
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методика «Символический анализатор 
мира» А. М. Парачева. Данная методика 
дает возможность представить символи-
ческую, ценностную и функциональную 
проекцию мира.  

Символическая проекция мира опреде-
лялась благодаря расчету коэффициента 
комфортности и автономности для поня-
тий, характеризующих семью и семейные 
роли. Для анализа ценностной проекции 
мира использовался кластерный анализ. 
Результаты анализа функциональной 
проекции мира анализировались с помо-
щью критерия φ* – углового преобразо-
вания Фишера. 

Результаты и их обсуждение 
Символическая проекция мира опреде-

лялась благодаря расчету коэффициента 
комфортности и автономности для вы-
бранных понятий. Такими понятиями 
стали семейные роли и ценности. 

Анализ результатов символической 
проекции позволил выделить общие для 
трех поколений комфортные понятия, ко-
торые немногочисленны: к ним относятся 
понятия Я-ребенок и Папа. Общим дис-
комфортным понятием для трех поколе-
ний оказалось понятие Мачеха. Для поко-
ления детей и родителей сверхкомфорт-
ным является понятие Мама. Для поколе-
ния родителей и прародителей список 
дискомфортных понятий дополняется ро-
лью Отчим.  

Для поколения «детей» дискомфорт-
ными ролями оказались роли Мачеха, От-
чим, Пасынок, понятиями на грани ком-
форта-дискомфорта: Падчерица, Тесть, 
Теща, Свекор, Свекровь, Дедушка, т. е. пре-
имущественно некровные родственники, 
что отсылает к идее проведения границы 
между «своими» и «чужими», где чужие – 
это семейные роли, объединенные по 
признаку некровного родства. Свои же – 
представители кровного родства, высту-
пающие как комфортные роли, что согла-
суется с функцией «своих»: разделение на 
«мы» и «они» позволяет разграничить 
круг людей безопасных, и можно утвер-
ждать, что там, где безопасность, там и 

комфорт. Сверхкомфортным для поколе-
ния «детей» выступает понятие Мама. 

Поколение «родителей» характеризует 
большое количество сверхкомфортных 
понятий, в «люшер-портрете» которых 
присутствуют исключительно чистые 
цвета. Ценности Материнство, Отцов-
ство и Моя семья являются очень ком-
фортными. Из этого можно сделать вы-
вод, что указанные традиционные ценно-
сти выступают в качестве жизненного 
ориентира для данного поколения и это 
согласуется с его родительской ролью. 
Поколение «родителей» отличает практи-
чески полное отсутствие дискомфортных 
ролей, к которым относится лишь роль 
Мачеха, и также есть лишь одно понятие, 
на грани комфорта-дискомфорта – Отчим. 
Все прочие семейные роли являются ком-
фортными.  

Поколение «прародителей» отличает 
отсутствие сверхкомфортных ролей, а пе-
речень дискомфортных ролей и ролей на 
грани комфорта и дискомфорта оказался 
схожим с поколением детей. Это по-
прежнему некровные родственники, 
а именно Тесть, Отчим, Мачеха, Теща как 
дискомфортные понятия и Свекор и Све-
кровь как понятия на грани комфорта-
дискомфорта. Большинство семейных ро-
лей для поколения комфортны. 

Таким образом, степень комфортности 
повышается для понятий, характеризую-
щих кровных родственников, и снижается 
для некровных. Наиболее отвергаемой 
выступает роль Мачехи.  

Можно предположить, что сходство 
старшего и младшего поколения может 
быть связано с их детской позицией: «я-
ребенок» доминирует в их картине мира. 
Данное предположение согласуется с ре-
зультатами расчёта коэффициента авто-
номности: около половины семейных ро-
лей в картине мира поколения «детей» и 
«прародителей» являются гетерономны-
ми (связанными с потребностью в зави-
симости и объединении), в то время как 
для «родителей» гетерономными ролями 
выступают лишь позиции Свекровь, Пасы-
нок, Теща. 
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Перейдем к рассмотрению ценностной 
проекции мира. Данные ценностной про-
екции мира были подвергнуты кластери-
зации. 

Картина мира «детей» включает в себя 
следующие кластеры: 
 «Негативный образ старости». В него 

вошли состояния: горе, стыд, вина, 
обида, тревога, грусть, стресс, беспо-
мощность, зависимость, пессимизм, 
пассивность, слабость; субъекты: вра-
ги; возрастной период: старость. Ста-
рость в картине мире «детей» имеет 
ярко выраженную негативную конно-
тацию. 

 «Некровные родственники как про-
блема». В него вошли субъекты: маче-
ха, отчим, пасынок, падчерица, тесть, 
теща, свёкр, свекровь; состояния: мои 
проблемы. Так, отношения со всеми 
некровными родственниками априори 
воспринимаются как проблемные. 

 «Материнство как долженствование». 
В него вошли ценности: материнство, 
состояние: я должен; субъекты: муж, 
жена, мой ребенок, ребенок, дети, сын, 
дочь, брат, сестра, бабушка, дедушка, 
внуки. Можно видеть, что материнство 
и исполнение сопутствующих семей-
ных ролей не имеет эмоциональной 
окраски и воспринимается в контексте 
долженствования.  

 «Родительская семья как опора». В не-
го вошли ценности: моя жизнь, моя 
судьба, моя семья, отцовство; субъек-
ты: родители, мои родители, папа, 
мужчина; состояния: я могу, независи-
мость, сила. Родительская семья вы-
ступает как основа для построения 
собственного жизненного пути и явля-
ется опорой и источником собствен-
ной силы и независимости.  

 «Взрослая позиция». В него вошли 
ценности: самоуважение, самореализа-
ция, ответственность, карьера, 
власть, контроль традиции; состоя-
ния: я-взрослый, активность, уверен-
ность, жизнестойкость, интерес, гнев, 
любовь; стратегии действия: решение 
проблем, забота о себе, возрастной пе-

риод: зрелость. Данный кластер отра-
жает представление о взрослой пози-
ции и ее составляющих.  

 «Ценности». В него вошли ценности: 
духовность, вера, справедливость, без-
опасность, свобода, доверие, понима-
ние; состояние: спокойствие, психоло-
гическое благополучие; субъект: я. 

 «Счастье детской позиции». В него во-
шли ценности: мой дом, развлечение, 
добро, дружба друзья, уважение других, 
помощь; субъекты: мама, жена; состо-
яния: я хочу, радость, удовольствие, 
оптимизм, счастье; возрастной пери-
од: детство, молодость, я-ребенок. 
Данный кластер отражает представле-
ние о детской позиции и ее составля-
ющих.  

Таким образом, в картине мире «детей» 
детство и старость воспринимаются как 
полярные полюсы, где детская позиция 
связана с позитивными эмоциями и пере-
живаниями, старость – с негативными; 
родительская семья является опорой по-
строения собственного  жизненного пути 
и выступает фактором, влияющим на 
дальнейшую судьбу;  взрослая позиция 
связана с самореализацией, но она не 
включает в себя «семейную» составляю-
щую; супружество и материнство воспри-
нимаются как долженствование без цен-
ностной и позитивной эмоциональной 
окраски; некровные родственники априо-
ри воспринимаются как проблемные. 

Картина мира «родителей» включает 
в себя следующие кластеры: 
 «Негативный образ имеющихся про-

блем». В него вошли состояния: мои 
проблемы, горе, стыд, вина, обида, гнев, 
тревога, грусть, стресс, беспомощ-
ность, зависимость, пессимизм, пас-
сивность, слабость; субъекты: враги. 
Весь комплекс негативных состояний 
окрашивает актуальные проблемы.  

 «Традиционные системы семейной 
власти и контроля». В него вошли 
субъекты: папа, мачеха, отчим, пасы-
нок, падчерица, тесть, теща, свекор, 
свекровь; возрастной период: ста-
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рость; ценности: власть, контроль, 
традиции, состояния: я должен. 

 «Функциональная семейная история». 
Данный кластер состоит из ряда под-
кластеров. Подкластер «Детская пози-
ция», включающий возрастной период: 
детство, молодость, состояние: я-
ребенок. Подкластер «Преемственность 
родительской позиции», включающий 
ценности: мой дом, моя семья, доверие; 
субъектов: родители, бабушка, дедуш-
ка, мои родители, я-мама/папа, я – ба-
бушка, внуки; состояние: оптимизм, 
удовольствие. Подкластер «Счастливое 
материнство», включающий ценности: 
материнство, добро, вера, любовь, раз-
влечение; субъектов: сын, дочь, ребенок, 
мой ребенок, сестра; состояния, сча-
стье, радость. Данный кластер явля-
ется самым наполненным, включает 
в себя прохождение полного цикла се-
мейной истории.  

 «Партнерские отношения». В него во-
шли ценности: дружба, отцовство, 
помощь, безопасность, психологическое 
благополучие, понимание, духовность; 
субъекты: мужчина, женщина, муж, 
жена, друзья, брат; состояния: спокой-
ствие.  В данный кластер вошли цен-
ности и стратегии построения гармо-
ничных, эгалитарных отношений раз-
личного характера.  

 «Творец своей судьбы». В него вошли 
ценности: моя жизнь, моя судьба, само-
уважение, уважение других, справедли-
вость, независимость, свобода, ответ-
ственность, самореализация, карьера; 
субъекты: я; состояния: я хочу, я могу, 
интерес, сила, жизнестойкость, уве-
ренность, активность; стратегии дей-
ствия: забота о себе, решение проблем; 
возрастной период: зрелость, я-
взрослый. 

Таким образом, в картине мире «роди-
телей» полярными полюсами выступают 
негативные состояния, «загруженность» 
существующими проблемами и ощущение 
себя творцом своей судьбы. Семья высту-
пает центральным компонентом в кар-
тине мира, воспринимается неразрывно 

как целостная семейная история, в кото-
рой материнство имеет ярко выраженную 
позитивную коннотацию. Разделяются 
патриархатная система, в которой стар-
шие некровные родственники выступают 
как традиционные системы власти и кон-
троля в семье, требующие подчинения и 
выполнения долженствований, и парт-
нерские отношения, которые строятся на 
основе уважения.  

Картина мира «прародителей» включа-
ет в себя следующие кластеры: 
 «Негативные состояния». В него вошли 

состояния: горе, гнев, стыд, вина, оби-
да, страх тревога, грусть, стресс, бес-
помощность, зависимость, пессимизм, 
пассивность, слабость; субъекты: вра-
ги. Все негативные состояния воспри-
нимаются изолировано и не связаны 
с остальными составляющими карти-
ны мира.  

 «Счастливое настоящее». В него вошли 
состояния: я могу, я должен удоволь-
ствие, оптимизм, психологическое бла-
гополучие, счастье, радость, мои про-
блемы; субъекты: я, дедушка, бабушка, 
пасынок, падчерица; ценности: мой 
дом, моя судьба, добро, дружба, любовь, 
понимание духовность, традиции, 
власть, самореализация, развлечение; 
стратегии действия: забота о себе; 
возрастной период: старость. Данный 
кластер отражает полноту прожива-
ния периода старости.  

 «Взрослая позиция». В него вошли 
ценности: моя жизнь, свобода, ответ-
ственность, безопасность, помощь, 
самоуважение материнство, вера, до-
верие, справедливость, карьера; состо-
яние: я хочу, спокойствие, уверенность, 
сила, независимость, жизнестойкость, 
активность, интерес; субъекты: дру-
зья, стратегии действия: решение про-
блем; возрастной период: молодость, 
зрелость, я-взрослый. Данный кластер 
отражает представление о взрослой 
позиции и ее составляющих. 

 «Семейные подсистемы». В него вошли 
ценности: моя семья, отцовство; субъ-
екты: мои родители, родители, папа, 
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мама, я-мама/папа, жена, муж, сын, 
дочь, сестра, брат, ребенок, мой ребе-
нок, я-ребенок дети, внуки, я-
бабушка/дедушка, мужчина, женщина. 
Здесь представлены различные гори-
зонтальные и вертикальные семейные 
подсистемы, не имеющие никакой 
эмоциональной окраски.  

 «Некровные родственники как систе-
мы контроля». В него вошли субъекты: 
мачеха, отчим, тесть, теща, свёкор, 
свекровь; стратегии действия: кон-
троль; возрастной период: детство. 
То есть некровные родственники вы-
ступают как системы контроля для 
молодых.  

Таким образом, в картине мире «праро-
дителей» полярными полюсами выступа-
ют  негативные состояния, неподдаю-
щиеся контролю, и контролирующие си-
стемы некровных родственников. Основ-
ной акцент – на полноте проживания ак-
туального возрастного периода старости 
и центрация на взрослой позиции. Семья 
предстает как набор различных семейных 
подсистем, не имеющих никакой эмоцио-
нальной окраски. 

Функциональная проекция показывает 
психологическую роль или функцию, ко-
торую играет элемент мира в жизни ре-
спондентов. Каждый элемент мира, кото-
рый окрашивался респондентами, может 
выполнять одну из нескольких функций: 
средство, цель, тревога, фон, зона риска. 
Нами были определены функциональные 
проекции для понятий «Моя семья», «Ма-
ма», «Папа», «Сын», «Дочь», «Бабушка», 
«Дедушка», «Внуки».  

Функциональные проекции для поня-
тия «Моя семья» для поколения «детей» 
распределены между функциями средства 
(32%) и фона (32%). Для поколения «ро-
дителей» и «прародителей» Моя семья – 
это, прежде всего, средство (46% и 56%) 
для достижения каких-либо целей. Досто-
верные различия в уровне выраженности 
функции «средство» были получены меж-
ду поколениями «детей» и «прародите-
лей» (φ*эмп = 1,865, р ≤ 0,05). Вероятно, 
это указывает на большую уязвимость 

старшего поколения перед собственной 
семьей. Для поколения «детей» Моя семья 
достоверно чаще связана с тревогой 
(19%) в сравнении с поколением «роди-
телей» (6%, φ*эмп = 1,796, р ≤ 0,05), а для 
«прародителей» Моя семья вовсе не свя-
зана с тревогой (0%). Поскольку возраст 
поколения «детей» в нашем исследовании 
представлен в диапазоне от 18 до 26 лет, 
можно предполагать, что функция трево-
ги взаимосвязана с таким феноменом, как 
сепарационная тревога, т. е. с психологи-
ческим отделением от семьи, которое пе-
реживается взрослеющими детьми.  

Семейная роль «Дочь» в картине мира 
поколения «детей» также сильно сопря-
жена с функцией тревоги (43%), а для по-
коления «родителей» и «прародителей» 
данное понятие является очень комфорт-
ным, т. к. выступает функцией фона (42% 
и 37% соответственно) и средства (40% и 
44%). Понятие «Сын» для всех трех поко-
лений выполняет функцию средства, что 
можно связать с представлением о сыне 
как опоре семьи. Для поколения «де-
тей»  в сравнении с поколением «родите-
лей» Сын достоверно чаще выступает ис-
точником тревоги (27% и 10% при φ*эмп 
= 1,993, р ≤ 0,05). Так, понятия «Дочь» и 
«Сын» в картине мира поколения детей 
сопряжены с переживанием тревоги. 
Можно предположить, что данный ре-
зультат связан с основным новообразова-
нием предшествующего юношеству воз-
растного этапа, по Л. С. Выготскому это 
«чувство взрослости» (Горская, Глызина 
2011). Идентификация с ролью дочери 
или сына и представление о себе как 
о взрослом вызывает диссонанс, и, как 
следствие, тревогу.  

Для понятий «Мама» и «Папа» среди 
функциональных проекций трех поколе-
ний характерно единообразие, это роли, 
связанные с функциями средства и фона. 
Однако роль Папа для поколения «роди-
телей» достоверно чаще выступает зоной 
риска, чем для поколения «детей» (8% и 
21% при φ*эмп = 1,691, р ≤ 0,05). Также и 
для поколения «прародителей» в сравне-
нии с поколением «детей» уровень выра-
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женности функции «зона риска» выше 
(19% и 8%), но различия не являются до-
стоверно значимыми. Полученный ре-
зультат может быть вызван осознанием 
риска утраты фигуры отца (от 12 до 21% 
распространенность одинокого материн-
ства среди российских семей; продолжи-
тельность жизни женщин дольше, чем 
у мужчин) (Захаров, Чурилова 2013; Рос-
сийская газета 2019). 

Роль «Бабушки» для трех поколений 
связана с функциями средства и фона, в то 
время как роль «Дедушки» связана 
с функциями средства и фона поколения 
«родителей» и «прародителей» (40% и 
33%), а для «детей» выступает как только 
средство. Понятие «Внуки» для поколения 
«родителей» выступает средством (50%), 
для поколения «прародителей», помимо 
средства (37%) – фоном (33%), являясь 
наиболее комфортным в сравнении с дру-
гими поколениями. Для поколения «де-
тей» Внуки выступают источником трево-
ги (35%) либо средством (32%); досто-
верные различия были получены относи-
тельно функции «тревога» между поколе-
нием детей и родителей (35% и 6% при 

φ*эмп = 3,497, р ≤ 0,01). Это может быть 
связано с тем, что Внуки в представлениях 
«детей» выходят за рамки обозримого бу-
дущего, а для «родителей» и, в особенно-
сти, «прародителей» – это комфортное 
настоящее, связанное с реализацией гене-
ративной функции поколений (Подоль-
ский, Николаева и др. 2022; Головей 
2014). 

Анализ результатов функционального 
анализа позволяет выделить следующие 
особенности поколений: роли детей в се-
мье (Дочь и Сын, Внуки), а также непосред-
ственно понятие «Моя семья» для млад-
шего поколения сопряжены с пережива-
нием тревоги; большинство семейных ро-
лей для «родителей» и «прародителей» 
выступают как средство и фон, т. е. пред-
стают комфортными, безопасными и це-
лесообразными. 

Выводы 
Таким образом, можно видеть, что се-

мья в картине мира трех поколений имеет 
общие и специфичные характеристики.  
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Роль «диадического» и «отраженного» компонентов 
надежного стиля привязанности 

 в супружеских отношениях 
Д. Г. Сороков1 
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127051, Россия, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 

 

Аннотация. Замысел исследования восходит к отече-
ственной традиции изучения роли процесса восприя-
тия человека человеком в отношениях между людьми 
(А. А. Бодалев и др.); базируется на обобщенной кон-
цепции взрослой привязанности Микулинцера – Шей-
вера и диадическом подходе к анализу романтических 
отношений пары как коллективного субъекта. 
Цель: выявить роль диадического и отраженного ком-
понентов надежного стиля привязанности в супруже-
ских отношениях.  
Выборка. 102 супружеские пары: 59 «симметрично
надежные» (с выявленными диадическим и взаимно 
отраженным компонентами стиля привязанности), 

43 – «другие» («асимметрично надежные»).  
Методики: тест-опросник взрослой романтической привязанности «БИ-2, v3.1» Д. Г. Сорокова, 
выявляющий характеристики диадического и отраженного компонентов привязанности; 
MIMARA («Мульти-опросник романтической привязанности у взрослых»); анкета. 
Результаты. 1) По результатам ANOVA у «симметрично надежных» пар в сравнении с «други-
ми» (методика MIMARA) выявлены значимо более высокие значения по «стремлению к сбли-
жению», значимо более низкие – по «ревности», «срастанию», «фрустрации». 
Все показатели привязанности (БИ-2, MIMARA) у «симметрично надежных» пар не испытывают 
влияния со стороны учтенных социально-демографических факторов и удовлетворенности 
отношениями. В парах с «асимметриями» в диадическом и отраженном компонентах привя-
занности на эти показатели влияют: «длительность отношений», «оформленность брака», 
«наличие детей», «субъективная удовлетворенность отношениями».  
2) С помощью критерия Джонкхиера – Терпстра выявлены значимые тенденции в строгой оче-
редности, соответствующей пошаговой утрате супругами компонента диадичности и/или от-
раженности надежной привязанности: возрастания значений по показателю «фрустрация» и
убывания – по «стремлению к сближению».
3) Перспективы исследований роли диадического и отраженного компонентов стиля привя-
занности супругов намечает использование метода двухфакторного дисперсионного анализа.
Выявлено значимое влияние факторов «диадичности» и «отраженности» (не совокупное) на
показатель «фрустрация» (степень подавленности, наличие негативных эмоций в отношениях)
и совокупное влияние обоих факторов – на «амбивалентность» (уровень противоречивости,
нестабильности эмоционального отношения к партнеру).
Выводы. Получила первоначальное эмпирическое подтверждение гипотеза о значимой роли
диадического и отраженного компонентов надежного стиля привязанности в супружеских от-
ношениях. Возникли перспективы исследования психологических механизмов взаимодействия
между этими факторами, а также их влияния: на качество отношений в супружеских парах
с иными стилями привязанности; на специфику детско-родительских отношений.
Ключевые слова: супружеские отношения, надежный стиль романтической привязанности, 
диадический и отраженный компоненты стиля привязанности 
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The role of the ‘dyadic’ and the ‘reflected’ components  
of the reliable attachment style in marital relationships 

D. G. Sorokov1

1 Moscow State University of Psychology & Education, 
29 Sretenka Str., Moscow 127051, Russia 

Abstract. The idea of this study stems from the Russian tradi-
tion of investigating the role of people’s perception process of 
one another in interpersonal relations (A.A. Bodalev et al.). It is 
based on the generalized concept of adult attachment by 
Mikulinzer–Shaver and the dyadic approach to the analysis of 
romantic relationships in a couple as a collective subject. 
Objective. The study seeks to identify the role of the ‘dyadic’ 
and the ‘reflected’ components of the reliable attachment style 
in marital relationships. The sample included 102 married cou-
ples: 59 ‘symmetrically reliable’ couples (i.e., couples with iden-
tified ‘dyadic’ and mutually ‘reflected’ components of the at-
tachment style) and 43 ‘asymmetrically reliable’ couples.
Methods. The methods included: The Adult Romantic Attach-

ment Test-Questionnaire (BI-2, v3.1) by D. G. Sorokov used to reveal the characteristics of the ‘dyadic’ 
and the ‘reflected’ components of attachment; The Multi-Item Measure of Adult Romantic Attachment 
(MIMARA); and a questionnaire. 
Results. 1) According to the results of ANOVA, ‘symmetrically reliable’ couples in comparison with 
‘asymmetrically reliable’ couples (MIMARA) show significantly higher scores of the indicators ‘striving 
for rapprochement’ and significantly lower scores of the indicators ‘jealousy’, ‘fusion’ and ‘frustration’.  
All attachment indicators (BI-2, MIMARA) in ‘symmetrically reliable’ couples are not influenced by the 
socio-demographic factors and relationship satisfaction which were taken into account. In couples 
with ‘asymmetries’ in the ‘dyadic’ and ‘reflected’ attachment components, the attachment indicators 
are influenced by ‘relationship duration’, ‘official status of marriage’, ‘having children’ and ‘subjective 
satisfaction with the relationship’.  
2) The Jonckheere–Terpstra test identified significant trends in the strict order corresponding to the
step-by-step loss of the component of ‘dyadicity’ and/or ‘reflection’ of reliable attachment by spouses,
i.e. an increase in the scores of the ‘frustration’ indicator and a decrease in the scores of the ‘desire for
rapprochement’.
3) The method of two-factor analysis of variance outlines the prospects for further research on the
role of the ‘dyadic’ and ‘reflected’ components in the attachment style of spouses. The study identified
a significant (non-cumulative) impact of the factors of ‘dyadicity’ and ‘reflection’ on the ‘frustration’
indicator (degree of depression, presence of negative emotions in a relationship) and a cumulative im-
pact of both factors on the ‘ambivalence’ indicator (level of inconsistency, instability of emotional atti-
tude towards a partner).
Conclusions. The study provides initial empirical confirmation for the hypothesis that the ‘dyadic’ and
‘reflected’ components of the reliable attachment style have a significant role in marital relations. Fur-
ther research may focus on the psychological mechanisms of interaction between these factors, their
impact on the quality of relationships of married couples having other attachment styles, and their im-
pact on child-parent relations.
Keywords: marital relations, reliable style of romantic attachment, dyadic and reflected components 
of attachment style 
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Введение 
Статья продолжает наши исследования 

психологического состояния современной 
молодой семьи (Сороков 2012) и диадиче-
ских психологических характеристик 
надежного стиля взрослой привязанности 
(Сороков, Котелева 2023).  

Смысл диадического компонента стиля 
привязанности раскрывается в русле диа-
дического подхода (Екимчик, Крюкова 
2017; Куфтяк 2021; Екимчик, Опекина 
2022), супружеские отношения трактуют-
ся как диадически значимые, а под диадой 
подразумевается супружеская пара, явля-
ющаяся коллективным субъектом и име-
ющая собственные детерминанты гомео-
стаза и развития в отношениях. И в зару-
бежных исследованиях пара выделяется 
как субъект в качестве одной из незави-
симых переменных при изучении каче-
ства отношений (La Valley, Guerrero 2012; 
Kilmann, Finch, Parnell et al. 2013). М. Ми-
кулинцер (Mikulincer, Shaver 2017) выде-
лил «парные влияния» (определенные 
связки надежных и ненадежных стилей 
привязанности, влияющие на другие осо-
бенности отношений) как один из кон-
текстов перехода от индивидуального 
к диадическому уровню исследования 
привязанности.  

Включение в нашу рабочую модель от-
раженного компонента стиля привязан-
ности восходит к классическому труду 
А А. Бодалева (Бодалев 2023); к идеям 
Г.  М. Андреевой о взаимном проникнове-
нии самоидентификации партнеров по 
взаимодействию и представлений о дру-
гом, о презентации идентичностей взаи-
модействующих субъектов (Андреева 
2012), которые развиваются в эмпириче-
ских исследованиях, где, в частности, вве-
дено понятие «образ супруга» как отра-
жение результата познания (Ситников, 
Доева 2017). Выделим зарубежный труд, 
где введен диагностический критерий 
«восприятие стиля привязанности парт-
нера» и сделаны выводы о том, что вос-
приятие своих партнеров имеет такое же 
большое влияние, как и фактические эм-
пирические проявления партнера (Strauss, 

Morry, Kito 2012). Те же М. Микулинцер и 
Ф. Шейвер (Mikulincer, Shaver 2017) диф-
ференцируют толкования понятия «вос-
приятие», уместного при апелляции к фе-
номенам социальной реальности, и поня-
тия «отражение», пригодного для анализа 
процессов формирования рабочих моде-
лей Себя и Другого. 

В нашей модели термин диадический 
компонент стиля привязанности подра-
зумевает совокупность ее ключевых па-
раметров («беспокойства», «избегания» и 
других психодиагностических показате-
лей), характеризующих отношения в су-
пружеской паре как коллективном субъ-
екте. Для оценки выраженности отра-
женного компонента уместны формули-
ровки «симметрично адекватно отражен-
ный», «асимметрично (односторонне) 
адекватно отраженный» и «несимметрич-
но отраженный». 

Если для оценки диадических характе-
ристик качества отношений супругов мы 
опирались на «Мульти-опросник роман-
тической привязанности у взрослых, 
MIMARA» К. Бреннан и Ф. Шейвера (Еким-
чик 2009), то для выявления отраженно-
го компонента разработали тест-
опросник взрослой романтической привя-
занности «Беспокойство и избегание в па-
ре, БИ-2», оценка психометрических ха-
рактеристик которого практически за-
вершена. Он стал глубокой модификацией 
«Опросника привязанности к близким 
людям» (Сабельникова, Каширский 2015); 
выявляет степень выраженности диадиче-
ского и отраженного компонентов привя-
занности.  

Материалы и методы 
Цель: выявить роль диадического и от-

раженного компонентов надежного стиля 
привязанности в супружеских отношени-
ях.  

Выборка. 102 супружеские пары: 
59 «симметрично надежные» (с выявлен-
ными диадическим и взаимно отражен-
ным компонентами стиля привязанно-
сти), 43 – «другие» («асимметрично 
надежные», с разного рода утратами 
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«симметричности» в выраженности дан-
ных компонентов).  

Методики: 1) «БИ-2, v3.1», тест-
опросник взрослой романтической привя-
занности «Беспокойство и избегание в па-
ре» Д. Г. Сорокова; 2) MIMARA, «Мульти-
опросник романтической привязанности 
у взрослых» К. Бреннан и Ф. Шейвера 
в  адаптации Т. Л. Крюковой и О. А. Еким-
чик (Екимчик 2009); 3) анкета. 

Результаты и их обсуждение 
I. Роль в супружеских отношениях

«симметричности» в диадическом и от-
раженном компонентах надежного стиля 
привязанности.  

Сравнивались показатели двух подвы-
борок супружеских пар: «симметрично 
надежных» (N = 59) в сравнении с «други-
ми» (N = 43).  

1) Однофакторный дисперсионный
анализ ANOVA ожидаемо подтвердил зна-
чимо более низкие значения у «симмет-
рично надежных» пар по 5 из 7 показате-
лям MIMARA: «фрустрация» (p < 0,001), 
«амбивалентность» (p < 0,001), «сраста-
ние» (p < 0,001), «ревность» (p < 0,05), но 
значимо более высокие – по «стремлению 
к сближению» (p < 0,001). 

То есть для отношений в «надежных» 
парах, где взаимно выражены диадический 
и отраженный компоненты стиля, в зна-
чимо меньшей степени характерны: пе-
реживания подавленности и негативных 
эмоций; противоречивость и нестабиль-
ность эмоционального отношения к парт-
неру; ревность (с концентрацией на от-
ношениях и страхом потерять любовь 
партнера); размытость, недифференциро-
ванность личностных границ. Но при этом 
– значимо более высокие уровни приня-
тия партнера и эмоциональной близости.

2) По результатам ANOVA, значения ха-
рактеристик привязанности («беспокой-
ства», «избегания», всех показателей 
MIMARA) у «симметрично надежных» пар 
не испытывают значимых влияний со 
стороны учтенных факторов – как соци-
ально-демографических, так и удовлетво-
ренности отношениями.  

Можно предположить, что выражен-
ность диадического и отраженного ком-
понентов надежного стиля привязанно-
сти приводит нас к конкретизации психо-
логического смысла афоризма Л. Н. Тол-
стого («Все счастливые семьи похожи друг 
на друга») и, возможно, приближает 
«симметрично надежные» супружеские 
пары к подобному состоянию. Причем вне 
зависимости от наличия детей, длитель-
ности и формата отношений (оформлен-
ный брак, «гражданский» или гостевой), а 
также от ситуативной субъективной удо-
влетворенности ими со стороны каждого 
из супругов! 

3) Иная ситуация в «асимметрично
надежных» парах, где подобные влияния 
выявлены со стороны всех учтенных фак-
торов (критерий Джонкхиера – Терпстра).  

От фактора «длительность отношений» 
зависят значения собственного «беспо-
койства» (p < 0,01), воспринимаемого 
«беспокойства» партнера (p < 0,05) и 
«ревности» (p < 0,05); во всех случаях за-
фиксированы значимые тенденции сни-
жения показателей с ростом продолжи-
тельности отношений. От «формата от-
ношений» – показатели собственного 
«беспокойства» (p < 0,05) и «избегания» 
(p < 0,05); значимые тенденции возраста-
ния их значений зафиксированы в после-
довательности: «официально оформлен-
ный брак» – «гражданский с совместным 
проживанием» – «гостевой без совместно-
го проживания». Влияние фактора «нали-
чие детей» выявило у «асимметричных» 
надежных пар с детьми значимо более 
низкие значения собственного «беспо-
койства» (p < 0,001) и воспринимаемого 
«беспокойства» у партнера (p < 0,05), но 
значимо более высокие – по показателю 
MIMARA «доверие» (p < 0,05), т. е. более 
высокую степень открытости и эмоцио-
нальной стабильности в отношениях. 
Влияние фактора «субъективная удовле-
творенность отношениями», одного из 
универсальных психодиагностических 
показателей психологического состояния 
семейной системы (Сороков 2012), вы-
явило у «скорее удовлетворенных» супру-
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гов более низкие значения по показате-
лям собственного «избегания» (p < 0,01) и 
«фрустрации» (p < 0,05), но значимо более 
высокие – по «стремлению к сближению» 
(p < 0,01). 

II. Роль в супружеских отношениях сте-
пени «асимметричности» у диадического и 
отраженного компонентов надежной 
привязанности. 

Сравнивались показатели пяти подвы-
борок супружеских пар – «симметрично 
надежных» (N = 59) в сравнении с «други-
ми» (N = 43); причем среди последних вы-
делены пары, отношения в которых ха-
рактеризуются пошаговой утратой супру-
гами компонентов диадичности и/или 
отраженности: пары с «симметрично 
диадическим» и «асимметрично отражен-
ным» (N = 15), с «асимметрично диадиче-
ским» и «симметрично отраженным» (N = 
13), с «асимметрично диадическим» и 
«асимметрично отраженным» (N = 8), 
с «асимметрично диадическим» и 
«несимметрично отраженным» компо-
нентами надежного стиля привязанности 
(N = 5). 

С помощью критерия Джонкхиера – 
Терпстра выявлены значимые тенденции 
для 4 из 7 показателей MIMARA – в оче-
редности, соответствующей приведенной 
выше последовательности: возрастания 
значений по «фрустрации» (p < 0,001); 
«амбивалентности» (p < 0,001) и «сраста-
нию» (p < 0,001); убывания – по «стремле-
нию к сближению» (p < 0,01). 

То есть в соответствии с названной по-
следовательностью пошаговой утраты 
супругами компонента отраженности 
и/или диадичности надежной привязан-
ности, в их отношениях закономерно воз-
растает переживание подавленности и 
наличие негативных эмоций в романти-
ческих отношениях, противоречивость и 
нестабильность эмоционального отноше-
ния к партнеру, степень недифференци-
рованности личностных границ с психо-
логическим слиянием; но закономерно 
уменьшаются уровни эмоциональной 
близости с партнером и степень его при-
нятия. 

III. Перспективы исследования сово-
купного влияния факторов диадичности и 
отраженности в стиле привязанности на 
качество супружеских отношений. 

Намечены перспективы исследования 
роли в супружеских отношениях диадиче-
ского и отраженного компонентов привя-
занности с помощью метода двухфактор-
ного дисперсионного анализа парных 
данных общей выборки (N = 102).  

Когда мы оцениваем влияние двух фак-
торов, то фактически интересуемся тем, 
будет ли одинаковым влияние на зависи-
мую переменную одного фактора на всех 
уровнях другого. Если это влияние неоди-
наково, то второй фактор каким-то обра-
зом опосредует влияние первого фактора, 
и можно говорить о существовании взаи-
модействия между ними (Сороков 2019).  

Выявлено, на какие показатели 
MIMARA влияют попарно и совокупно оба 
фактора. Во всех случаях критерий Ливи-
ня указывал на равенство дисперсий 
в обеих подвыборках (p > 0,05), т. е. при-
менение метода по отношению к зависи-
мым переменным являлось корректным. 

В результате двухфакторный анализ 
влияния факторов диадичности и отра-
женности (2 х 2) обнаружил их парное, но 
не совокупное влияние на четыре из семи 
показателей MIMARA: «фрустрация», 
«стремление к сближению», «срастание» и 
«амбивалентность». Наиболее перспек-
тивным результатом мы полагаем выяв-
ленное совокупное влияние обоих факто-
ров на показатель MIMARA «амбивалент-
ность» (p < 0,05). Оказалось, факторы диа-
дичности и отраженности не только по 
отдельности (т. е. с утратой выраженно-
сти каждого из них) детерминируют за-
кономерное возрастание уровня амбива-
лентности в отношениях супругов, но де-
лают это по-разному. Так, при их совокуп-
ном влиянии наблюдается следующая 
картина: если при наличии у супружеской 
пары взаимной адекватной «симметрич-
ной отраженности» утрата диадичного 
компонента детерминирует лишь не-
большой значимый рост амбивалентно-
сти в отношениях, то при отсутствии у су-
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пругов компонента адекватной отражен-
ности утрата диадического компонента 
приводит к лавинообразному (в разы!) 
значимому росту степени противоречиво-
сти и эмоциональной нестабильности 
эмоционального отношения к партнеру. 

Выводы 
Получила первоначальное эмпириче-

ское подтверждение основная гипотеза о 
значимой роли в супружеских отношени-
ях диадического и отраженного компо-
нентов надежного стиля привязанности.  

Подтвердилась также частная эмпири-
ческая гипотеза о зависимости качества 
этих отношений от степени «симметрич-
ности» / «асимметричности» в выражен-
ности этих компонентов привязанности 
у супругов.  

Намечены перспективы исследования 
психологических механизмов взаимодей-
ствия между факторами диадичности – 
отраженности и их влияния на качество 
отношений в супружеских парах с иными 
стилями привязанности, на специфику 
детско-родительского взаимодействия. 
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Большая пятерка: сочетание свойств личности 
в трех поколениях российского общества 

К. А. Степанова1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Целью данной работы стало изучение
вопроса об изменчивости личностных свойств челове-
ка под действием времени. На сегодняшний день про-
блема изучения личности все еще остается открытой, 
и существует большое количество теорий на этот счет.
Но изменчивости личностных черт в течение жизни
уделено необоснованно мало внимания.
Однако на данный момент отлично видны различия
между поведением и мнениями представителей раз-
личных поколений российского общества. И возника-

ет закономерных вопрос о том, какие личностные свойства рождают подобные отличия у жи-
телей одной страны, а иногда даже и выходцев из одних семей. 
В ходе работы исследовательской группой была выдвинута гипотеза о предположительном 
существовании ряда личностных черт, которые остаются постоянными с течением времени, но 
также есть и те, которые являются более динамичными во времени. 
Исходные данные были получены в ходе опроса трех поколений, проведенного в 2024 году 
(поколение студенческое 18–23 года, родительское поколение 40–50 лет и поколение пожилое 
60–75 лет).  
В качестве инструментов исследования использовался короткий портретный опросник Боль-
шой пятерки М. С. Егоровой и О. В. Паршиковой (2016). Достоверные отличия между группами 
считались по критериям Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни. 
Результаты исследования показали, что при описании черт личности можно выделить ряд ди-
намичных свойств, которые могут меняться в течение времени под влиянием социальных или 
биологических изменений. К таким чертам можно отнести «невротизм», «сознательность» и 
«открытость опыту». Они претерпевают ряд изменений из-за сменяемости поколений и могут 
повышаться или понижаться. Это и будет описывать разнообразие привычных паттернов по-
ведения у различных поколений и в различные периоды жизни.  
А к статичным личностным свойствам в российском обществе можно отнести «экстраверсию» 
и «доброжелательность», уровень проявления которых может быть обусловлен особенностью 
менталитета страны, в которой живут участники исследования.  
Ключевые слова: личность, черты личности, поколения, большая пятерка 
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The Big Five: A combination of personality traits 
 in three generations of Russian society 

K. A. Stepanova1 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The purpose of this study was to investigate the varia-
bility of human personality traits over time. Despite the exist-
ence of numerous theories on personality, there remains limited 
attention given to how these traits change across the lifespan. 
Notably, clear differences in behavior and attitudes between 
generations within Russian society have become increasingly 
evident, raising questions about the personality traits that con-
tribute to such generational differences, even among individuals 
from the same family. This study hypothesized that while some 
personality traits remain stable over time, others exhibit greater 

variability. Data were collected through a survey conducted in 2024, involving three generational co-
horts: students (aged 18-23), parents (aged 40-50), and seniors (aged 60-75). The personality traits 
were assessed with a brief version of the Big Five by M. S. Egorova and O. V. Parshikova (2016). Statis-
tical differences between the generational groups were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-
Whitney tests. The findings revealed that certain traits, such as neuroticism, conscientiousness, and 
openness to experience, demonstrated significant variability across generations, likely reflecting the 
impact of social and biological changes over time. These traits were found to increase or decrease 
across generations, contributing to different behavioral patterns observed at various stage of life. Con-
versely, traits such as extraversion and agreeableness were relatively stable across generations, sug-
gesting that they may be influenced by the broader cultural and social context of Russian society. 
Keywords: personality, personality traits, generations, the big five 

Введение 
Еще Э. Эриксон в своих работах говорил 

о том, что в течение жизни человек про-
ходит несколько стадий, каждая из кото-
рых направлена на решение определён-
ной жизненной задачи. Таким образом, 
происходит ступенчатое формирование 
каждой личности. Эриксон считал процесс 
развития динамичным, т. е. изменчивым, 
что позволяет предположить возмож-
ность преобразования личностных 
свойств человека на различных жизнен-
ных этапах. Для разрешения данного во-
проса необходимо произвести сравнение 
сочетаний черт личности нескольких ис-
торических поколений. 

Существует огромное количество тео-
рий, которые проливают свет на такой 

сложный феномен, как личность. Напри-
мер, в работах Рэймонда Кеттела пере-
числяется ряд черт, формирующих лич-
ность (Воронкова 2017). Как раз специфи-
ку сочетания подобных черт для различ-
ных поколений нам и предстоит выяс-
нить. Однако для написания работы будет 
использоваться опросник «Большая пя-
терка» Л. Голдберга. 

Материалы и методы 
Исследовательской группой в 2024 го-

ду было проведено исследование, целью 
которого было изучить особенности соче-
тания пяти основных факторов личности 
в трех поколениях российского общества. 
Гипотеза исследования: предположи-
тельно существует ряд личностных черт, 
которые остаются постоянными с течени-
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ем времени, но также есть те, которые яв-
ляются более динамичными во времени. 

В качестве инструментов исследования 
использовался короткий портретный 
опросник Большой пятерки М. С. Егоровой 
и О. В. Паршиковой (2016), который пред-
ставляет собой сокращенную версию 
опросника Л. Голдберга. Достоверные от-
личия между группами считались по кри-
териям Краскела – Уоллиса и Манна – 
Уитни. 

Выборку исследования составили пред-
ставили трех российских поколений. По-
коление детей/студенческое в большей 
степени представили студенты РГПУ 
им. Герцена возрастом от 18 до 23 лет 
(50 человек). Поколение родите-

лей/активное (50 человек) представлено 
мамами и папами студентов, возраст ко-
торых составил от 40 до 50 лет. А поколе-
ние прародителей/пожилое представлено 
бабушками и дедушками (50 человек) 
возрастом от 60 до 75 лет. 

Результаты и их обсуждение 
На основе проведенного опроса у нас 

получилось рассмотреть, как сочетаются 
пять основных черт личности для каждо-
го семейного поколения. 

Рассмотрим достоверные различия 
между поколениями, полученные с помо-
щью Критерий Крускала – Уоллиса 
(табл. 1) 

Таблица  1. Критерий Крускала – Уоллиса 
Черта личности  «Дети» «Родители»  «Прародители» Н P 

Экстраверсия 4,2 4,2 3,8 3,9614 0,1698 
Доброжелательность 4,3 4,7 4,7 4,9431 0,0499 
Сознательность 3,9 4,7 4,8 10,0877 0,0645 
Невротизм 3,5 3,1 4,2 7,649 0,02183 
Открытость новому опыту 4,5 4,1 3,2 16,5829 0,06025 
Примечание: достоверные различия выделены полужирным шрифтом. 

По показателям таких черт личности, 
как «Экстраверсия» и «Доброжелатель-
ность», в соответствие с критерием 
Крускала – Уоллиса не было найдено до-
стоверных различий, что говорит о схоже-
сти всех трех поколений. Такая черта, как 
«Экстраверсия» у всех поколений на прак-
тически одинаковом уровне – выше сред-
него. В данном случае Extraversion рас-
сматривается как вовлеченность во 
внешний мир и показывает, насколько 
человеку комфортно находиться среди 
других людей (Воронкова 2017). В основе 
подхода Голдберга лежит лексическая ги-
потеза, которая гласит о том, что важные 
для общества характеристики личности 
со временем становятся частью ее языка 
(Cattell 1943). Поэтому в русском языке 
встречаются такие слова, как экстравер-
сия, энергичность и энергия для описания 
активных и притягивающих к себе вни-
мание членов общества. А также здесь 
можно упомянуть особенности ментали-
тета, которые предположительно могут 
объяснить полученный уровень по крите-

рию «Экстраверсии» всеми поколениями 
участников исследования. Русского чело-
века считают очень сентиментальным, он 
может быстро проникнуться печалью 
другого и старается помочь в трудную 
минуту. И, как следствие, появление кол-
лективистской черты характера, которая 
особенно видна при появлении опасности 
(катаклизмы и войны). И такое единение, 
и взаимопомощь, проявляющиеся сильнее 
в критических ситуациях из-за эмоцио-
нальной сдержанности, которые также 
описываются как специфика русского 
менталитета, ответственны за получен-
ный уровень «Экстраверсии» (Беспалова 
2019). Можно заметить, что баллы, 
набранные «пожилым» поколением, не-
значительно ниже, чем у их детей и вну-
ков, но также входят в промежуток «сред-
них» оценок. Ведь исследователями-
геронтологами отмечается снижение экс-
траверсии и повышение интроверсии, 
связанное с изменением отношения со 
временем, ретроспективной переоценкой 
своей жизни и перестройкой мотиваци-
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онно-потребностной сферы (Сенкевич 
2015). 

«Доброжелательность» же рассматри-
вается как уровень гармоничного суще-
ствования человека в социуме. Данная 
черта развита у участников исследования 
достаточно высоко. В некоторых источ-
никах «доброжелательность» называют 
«сотрудничеством», что более четко от-
ражает специфику черты личности, кото-
рая в больше степени ориентирована на 
интересы группы, нежели чем на свои 
(Воронкова 2017). Это также можно 
назвать особенностью российского обще-
ства. Стиль воспитания наших бабушек и 
дедушек был направлен на сплочение 
против общего врага, объединение ради 
светлого будущего страны. Под запретом 
находились эгоизм и себялюбие (Козин 
2019). Вероятно, это и послужило причи-
ной формирования подобного уровня 

«доброжелательности». Схожие тенден-
ции воспитания можно заметить и у по-
коления родителей, которые продолжают 
прививать детям коллективистские цен-
ности, что позволяет, с одной стороны, 
полноценно существовать в обществе, но, 
с другой стороны, в ситуации нравствен-
ного выбора оставлять свои интересы и 
действовать в интересах общества. Но у 
поколения детей уровень «доброжела-
тельности» недостоверно ниже, чем 
у старших участников исследования. Это, 
вероятно, связано с особенностями харак-
теристики поколения Z: достижение лич-
ных целей, а не коллективных и стремле-
ние к личному благополучию (Никитина 
2021). 

Рассмотрим достоверные различия 
между поколениями, полученные с помо-
щью критерия Манна – Уитни (Табл.2). 

Таблица 2. Критерий Манна – Уитни 
Черта личности Поколение 

«детей» 
Поколение 

«родителей» 
Критерий Манна 

– Уитни 
P 

Сознательность 3,9 4,7 2669,5 0,0466 
Черта личности Поколение 

«детей» 
Поколение «праро-

дителей» 
Критерий Манна 

– Уитни 
P 

Сознательность 3,9 4,8 2668,5 0,00233 
Невротизм 3,5 4,2 2259 0,01072 
Открытость опыту 4,5 3,2 1823 0,0004 

Черта личности Поколение «роди-
телей» 

Поколение «праро-
дителей» 

Критерий Манна 
– Уитни 

P 

Невротизм 3,1 4,2 2249 0,00714 
Открытость опыту 4,1 3,2 2054,5 0,00317 
Примечание: в таблице представлены только пары, где есть достоверные различия 

Черта «Сознательность» в данном 
опроснике представлена как уровень доб-
росовестности, с которым человек выпол-
няет свои обязанности (Воронкова 2017). 
Участники исследования поколения «ро-
дителей» и «прародителей» имеют доста-
точно высокие показатели по данному 
параметру, что характеризует их как 
надежных, пунктуальных и самодисци-
плинированных людей. Более старшие 
представители выборки отличаются ори-
ентировкой на эксплицитные нормы по-
ведения, которые предписаны в норма-
тивных документах компаний. Именно 
опыт работы, где важно вовремя выпол-
нять свои обязанности и требования 
начальства, формируют высокий уровень 

самоконтроля над собственным поведе-
нием. А студенты обладают уровнем «со-
знательности» ниже, т .к. статистически 
чаще ориентируются на имплицитные 
правила поведения. Например, при оце-
нивании допустимости опозданий моло-
дежь учитывает время опоздания, ситуа-
цию учебного процесса и т. д. (Даниленко 
2020). Отсутствие опыта работы на серь-
езных предприятиях и совсем юный воз-
раст позволяют более гибко относиться 
к принятым правилам коммуникации 
в обществе. В теории Э. Эрикосна этот пе-
риод связан с формированием собствен-
ной идентичности. Именно тогда молодой 
человек может попасть в так называемое 
«ролевое экспериментирование», которое 
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позволяет методом проб и ошибок найти 
свое место в мире. В этом возрасте чело-
век сильно подвержен влиянию этниче-
ских, культурных и даже религиозных 
ценностей, которые неосознанно прини-
маются или отвергаются, что незримо 
формирует целостную личность. И как 
представители поколения Z студенты из-
за рождения в эпоху цифровизации при-
выкли, что на любой вопрос ответ может 
дать интернет, и некоторые даже «разу-
чились думать», а для решения проблем 
всегда обращаются за помощью к более 
страшим или профессионалам (Никитина 
2021). 

Черта «Невротиз» показывает, 
насколько человек склонен переживать 
о жизненных событиях, и проявляется 
в тревожности, гневе, застенчивости и 
даже импульсивности (Воронкова 2017). 
В русском языке синонимами также яв-
ляются слова «нестабильность» и «эмоци-
ональность». Но в более широком смысле 
невротизм проявляется в неспособности 
регулировать собственные негативные 
эмоции. По данному показателю поколе-
ние «детей» и «родителей» имеют уро-
вень достоверно ниже, чем у «прародите-
лей». Статистически пожилые люди име-
ют тревожность выше, чем более молодая 
часть населения. Это продиктовано высо-
ким процентом одиночества: несмотря на 
то, что есть дети и внуки, происходит 
процесс сужения социального окружения. 
В некоторых случаях можно наблюдать 
противоречивую картину одновременно-
го стремления к отчуждению и страха 
одиночества, которое усложняет общую 
картину эмоций. Возрастные изменения 
организма начинают ограничивать при-
вычный уклад жизни, что также приносит 
заметный дискомфорт (Очирова 2017). 
Сочетание этих факторов и приводит 
к эмоциональной несдержанности. Эрик-
сон, говоря о пожилом возрасте, говорил 
о возможном появлении чувства «упу-
щенного времени» и, как следствие, отча-
яния. В этом случае люди часто испыты-
вают горечь из-за того, что не случилось в 
их жизни, и страх смерти. У родителей и 

детей уровень невротизма ниже, но также 
находится ближе к средним значениям, на 
это влияет ряд причин. Это может быть 
связано повышенным уровнем учебной 
тревожности у студентов, который все 
чаще стали выделять исследователи. 
А заполнение опросника как раз проходи-
ло в разгар учебного года. Такие люди 
чувствительны ко мнению окружающих и 
ситуации оценки их работы, а также более 
склонны к избегающему типу поведения 
в критических ситуациях (Перевозчикова 
2023). А уровень невротизма «родителей» 
может обладать таким показателем из-за 
разгара кризиса среднего возраста. К. Юнг 
определял основными причинами данно-
го явления осознание отсутствие целей и 
смысла в жизни. Действительно, эти люди 
оказались в новой социальной роли «ро-
дитель взрослого человека», и теперь 
сложно принять, что ребенок больше не 
нуждается в сильной опеке и помощи, дом 
пустеет. Поэтому и начинают возникать 
вопросы о смысле жизни и своем предна-
значении (Шмагина 2017). Но все же эти 
ситуации не столь сильно изменяют жиз-
ненный уклад людей, нежели как это про-
исходит в процессе старения. 

«Открытость опыту» – черта личности, 
которая показывает, насколько человек 
готов к расширению собственных взгля-
дов на жизнь. И самые низкие показатели 
в этом случае можно встретить у поколе-
ния «прародителей». Их можно назвать 
более консервативными, нежели чем их 
дети и внуки. с возрастом закрепляются 
паттерны поведения и эмоциональный 
фон, которые преобладали во взрослом 
возрасте. Они становятся закостенелыми, 
практически не изменяемыми привычка-
ми (Сенкевич 2015). Помимо этого, поко-
ление «бабушек» воспитывалось в очень 
строгих условиях, безальтернативных 
подход трактовал очень жесткие нормы 
поведения и коллективистские ценности 
– сначала общество, потом ты, что веро-
ятно, послужило причиной формирования
низкого уровня «открытости новому опы-
ту».  А вот поколение «родителей» досто-
верно отличается, в эпоху их взросления
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«железный занавес» спал, и появилась 
возможность увидеть, как живут люди из 
других стран. Это снизило привержен-
ность к только известному, появилось ме-
сто для нового. Но все же взрослые люди 
чаще живут в состоянии рутины, которая 
обусловлена наличием работы и заботами 
о детях и своих родителях. Это так назы-
ваемое «Sandwich generation», как прави-
ло, вынужденное балансировать между 
двумя поколениями и не находящее вре-
мени для новых открытий. Для них глав-
ное – вырастить детей и помочь родите-
лям. А их дети – современные студенты – 
еще более открыты. Эпоха глобализации 
больше стирает грани между странами и 
городами, позволяя наблюдать за всем 
происходящим в мире и пробовать все, 
что захочется. Также в этом есть заслуга 
их родителей, которые готовы давать де-
тям больше свободы, для того чтобы 
набираться собственного опыта (Дьякова 
2018). Так же, будучи представителями 
исторического поколения Z, студенты как 
никто другой сконцентрированы на но-
вом опыте. Для этой части общества спра-
ведливо выражение: «В этой жизни нужно 
попробовать все». Нередко предметом 
гордости являются количество посещен-
ных стран, выученных языков или даже 
просмотренных фильмов. Все это новый 
опыт, о котором можно рассказать (Ники-
тина 2021). 

Выводы 
Подводя итоги проведенного исследо-

вания, справедливо заметить, что выдви-
нутая гипотеза подтверждена. Действи-
тельно, можно разделить свойства лично-
сти на динамичные и более устойчивые во 
времени.  Неизменными чертами лично-
сти в любом возрасте оказались «экстра-
версия» и «доброжелательность», что мо-
жет быть спецификой российского мента-
литета. Незначительное повышение 
уровня «интроверсии» у пожилой части 
выборки связано с возрастными измене-
ниями. «Доброжелательность», рассмат-
риваемая как уровень гармоничного су-
ществования в социуме, также не изменя-
емая черта личности, высоко проявленная 
во всех поколениях российского общества. 

К динамичным чертам личности можно 
отнести «сознательность», которая пред-
ставлена градацией «высокая – низкая» от 
пожилого поколения к студенческому. 
Данный феномен, вероятно, обусловлен 
прохождением жизненных этапов. Также 
непостоянными показателями обладают 
такие свойства, как «невротизм» и «от-
крытость опыту», которые также связаны 
с решением возрастных задач и специфи-
кой исторических поколений. 

Соответственно, с возрастом под влия-
нием биологических, социальных процес-
сов и собственного опыта происходят из-
менения в сочетании личностных свойств, 
обладающих динамическим потенциалом. 
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Особенности межличностных отношений и 
самооценки у подростков  

с легкой умственной отсталостью 
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Аннотация. Актуальность. Подростки с легкой ум-
ственной отсталостью испытывают трудности в уста-
новлении устойчивых эмоциональных контактов 
с окружающими, в связи с чем актуальным является 
исследование особенностей личности и межличност-
ных отношений подростков с легкой умственной от-
сталостью. Целью исследования является выявление 
особенностей самооценки и межличностных отноше-
ний подростков с легкой умственной отсталостью и 
разработка программы коммуникативного тренинга.  
Материалы и методы. В исследовании принимали уча-
стие 18 подростков с легкой умственной отсталостью, 
обучающиеся в специализированной школе, и 25 под-
ростков в общеобразовательной школе. Применялись 
методы исследования: интервью, методика Дембо – 
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; тест Рене 
Жиля; методика «Незаконченные» предложения (Ки-
сова В. В., Конева И. А.). 
Результаты. При сравнении уровня самооценки 

«Я-реальное» значимо выше показатели у здоровых подростков по шкалам «ум», «общитель-
ность» и «уверенность в себе» (Uкр > Uэмп; р < 0,05). Можно предположить, что подростки 
с легкой умственной оценивают себя ниже, ориентируясь больше  на оценку социума, чем здо-
ровые сверстники. По остальным показателям («доброта», «здоровье», «красота», «популяр-
ность») различия не выявлены. При сравнении уровня самооценки «Я-идеальное» значимо 
выше ожидания у подростков с умственной отсталостью по параметру «здоровье». По методи-
ке «Незаконченные предложения» значимых различий не выявлено. Самые низкие показатели 
наблюдались по критерию «оценка самого себя» у подростков обеих групп, что можно интер-
претировать как сомнения в себе и своих достижениях, свойственные данному возрастному 
периоду. По методике Рене Жиля значимых различий не выявлено. Высокие результаты отме-
чались по шкале «стремление к социальной нормативности» у подростков с легкой умственной 
отсталостью, что свидетельствует об усвоении ими норм социально-одобряемого поведения, 
сформированных в условиях специализированной школы и направленных на достижение со-
циальной адаптации. В то же время ориентация на нормативность может нивелировать осо-
бенности личности подростка и ограничивать самопознание. Нами был разработан психологи-
ческий тренинг, направленный на развитие рефлексии и вероятностного прогнозирования 
в оценке ситуации и поведения других людей. 
Ключевые слова: подростки с легкой умственной отсталостью, самооценка, межличностные 
отношения, коммуникативный тренинг 
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Interpersonal relationships and self-image in adolescents 
with mild mental retardation 

D. O. Stoyanova1, N. G. Ermakova1, K. N. Maksimenko1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. Relevance. Adolescents with mild mental retarda-
tion experience difficulties in establishing stable emotional
contacts with others. In this connection it seems relevant to 
study the personality traits and interpersonal relationships 
of such adolescents. The study aimed to identify the specif-
ics of their self-image and interpersonal relationships and
to develop a communication training program.  
Materials and Methods. The study involved 18 adolescents 
with mild mental retardation form a specialized school and 
25 adolescents from a comprehensive school. The research 

and Unfinished Sentences by V. V. Kisova and I. A. Koneva. 
Results. Healthy teenagers were found to have significantly 
higher scores on such scales as intelligence, sociability and 
self-confidence (‘Real Self’ of self-image). It can be assumed 
that adolescents with mild mental retardation evaluate 
themselves lower giving more attention to social assess-
ment than their healthy peers. At the same time, no differ-

ences were found for such indicators as kindness, health, beauty, and popularity. When comparing the 
level of self-image of ‘Ideal Self’, adolescents with mental retardation showed significantly higher ex-
pectations on the health scale. Unfinished Sentences returned the lowest scores for the ‘self-
assessment’ criterion in both groups of adolescents, which can be interpreted as self-doubt typical for 
this age. The Rene Gille’s test  showed high scores on the scale ‘striving for social normativity’ in 
adolescents with mild mental retardation. This indicates an orientation toward socially approved be-
havior formed in a specialized school. At the same time, orientation toward normativity can neutralize 
adolescent’s personality traits and limit self-knowledge. Based on the results of the study, we propose 
a psychological training program aimed at developing self-reflection and predictive assessment of 
people’s behavior in difficult situations. 
Keywords: adolescents with mild mental retardation, self-image, interpersonal relationships, commu-
nication training 

Введение 
Проведенные в последние годы иссле-

дования показали, что в России, так и за 
рубежом отмечается увеличение числа 
детей и подростков с умственной отста-
лостью (Прохоренко,  Макаров 2022). Рост 
заболеваемости происходит в основном за 
счет увеличения числа легких форм ин-
теллектуальной недостаточности. Под-

ростки с легкой умственной отсталостью 
испытывают проблемы в межличностных 
отношениях со сверстниками и учителя-
ми, недостаточно тонко оценивают отно-
шение к себе других людей, недостаточно 
критичны к своему поведению, что не-
редко приводит к отвержению в группе 
(Галанин, Горелик 2011; Прохоренко,  Ма-
каров 2022). 
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 Особенности познавательной деятель-
ности умственно отсталых детей изучены 
глубоко и основательно, в то время как 
своеобразие межличностного компонента 
изучено недостаточно (Забрамная, Лев-
ченко 2009), в связи с чем актуальным яв-
ляется исследование особенностей меж-
личностных отношений и самоотношения 
умственно отсталых детей. 

Отдельные авторы посвящают свои ис-
следования изучению клинико-
психологических и психосоциальных ха-
рактеристик умственно отсталых детей 
(Инденбаум  2011); изучению особенно-
стей общения (Защиринская, Кулага 2011; 
Василевская,  Матасов , Медникова 2021), 
однако таких работ мало. Цель исследова-
ния: выявление особенностей самоотно-
шения и межличностных отношений под-
ростков с легкой умственной отсталостью 
и разработка программы психологическо-
го тренинга. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании принимали участие 

18 подростков с легкой умственной от-
сталостью (ЛУО, 16 мальчиков и 2 девоч-
ки, в возрасте от 12 до 14 лет)  в условиях 
специализированной школы № 231 Ад-
миралтейского района и  25 подростков 
(13 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 
12 до15 лет) из ГБОУ гимназии №168 
Центрального района. Исследование было 
согласовано с учителями учебных заведе-
ний и проводилось при их сопровожде-
нии. Применялись следующие методы: 

1. Метод определения самооценки Дем-
бо – Рубинштейн в модификации 
А. М. Прихожан. Определялась оценка ка-
честв личности: ум; общительность; доб-
рота; уверенность в себе; здоровье; внеш-
ность; популярность. Обследуемым пред-
лагалось на вертикальных линиях обо-
значить уровень развития у них отдель-
ных качеств (показатель самооценки «Я-
реальное») и уровень притязаний, т. е. 
уровень развития этих же качеств, кото-
рый бы удовлетворял их («Я-идеальное»)( 
Прихожан 2006).   

2. Методика «Незаконченные предло-
жения» (вариант исследования образа «Я» 
(Кисова , Конева 2006). Цель: исследова-
ние личности и системы ее отношений. 
Методика включает в себя 20 незакон-
ченных предложений, которые побужда-
ют испытуемого к описанию образа себя 
как продукта социального влияния и соб-
ственной рефлексии.  

3. Методика Рене Жиля (Райгородский
2019) Цель: изучение социальной приспо-
собленности ребенка, а также его взаимо-
отношений с окружающими Методика яв-
ляется визуально-словесной, состоит из 
42 картинок с изображением детей и 
взрослых, а также текстовых заданий. Ее 
направленность – выявление особенно-
стей поведения в разнообразных жизнен-
ных ситуациях, важных для ребенка и за-
трагивающих его отношения с другими 
людьми. 

Проводилась статистическая обработка 
данных, сравнительный анализ с приме-
нением непараметрического критерия 
Манна – Уитни. Обработка полученных 
данных были осуществлены с помощью 
программы Microsoft Office Excel.   

Результаты исследования 
1. По результатам сравнительного ана-

лиза по методике Дембо – Рубинштейн 
при сравнении уровня самооценки «Я ре-
альное» значимо выше показатели у здо-
ровых подростков по шкалам «ум», «об-
щительность» и «уверенность в себе» 
(Uкр > Uэмп; р < 0,05, Uкр=145). У под-
ростков с легкой умственной отсталостью 
оценки ниже, чем у здоровых сверстни-
ков. Можно предположить, что подростки 
с легкой умственной отсталостью больше 
ориентированы на оценку другими этих 
качеств (см. таблицу 1). 

Однако при оценке желаемых характе-
ристик и уровня амбиций («Я-идеальное») 
показатели подростков с легкой умствен-
ной отсталостью выше, чем при оценке 
«Я-реального», особенно в отношении 
«красоты», «уверенности в себе» и «здо-
ровья».  Высокие оценки по показателю 
«здоровья» («Я-идеальное») указывают на 
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то, что они осознают свои ограничения по 
здоровью и стремятся к их преодолению 
или минимизации. Многие из них также 
осведомлены о своих дополнительных 

диагнозах и мечтают о том, чтобы жить 
полноценной жизнью, не испытывая 
ограничений (см. таблицу 2). 

Таблица 1. Сравнение средних значений показателей  
по шкале Дембо – Рубинштейн («Я-реальное» и «Я-идеальное») 1 и 2 группы 

Показатели 
по методике Дембо – Рубинштейн 

Я-реальное Я-идеальное 
Критерий Ман-

на – Уитни, U 
Значимость 

p 
Критерий Ман-

на – Уитни, U 
Значимость 

p 
Умный 60,5 P<0,05 212.5 - 
Общительный 111,5 P<0,05 188 - 
Добрый 193 - 218,5 - 
Уверенный в себе 115 P<0,05 182 - 
Здоровый 165 - 141 P<0,05 
Красивый 167 - 166 - 
Популярный 147 - 222 - 

Таблица 2. Показатели средних значений по методике 
Дембо – Рубинштейн подростков 1 и 2 группы 

Показатели 1 группа ЛУО, N=18 2 группа (норма), N=25 
Я-реальное Я-идеальное Я-реальное Я-идеальное 

Умный 53,1 ±7,5 76,7±16,7 67,6±11 78±7,4 
Общительный 51.6 ±14,4 71,9 ±20,08 65,8 ±16,3 74,8 ±7,6 
Добрый 70,8±22,4 74,7±21,9 68,4 ±11,7 73,4 ±9,3 
Уверенный в себе 53,1 ±15,4 81,1 ±23,7 66 ±16,1 81,6 ±6,7 
Здоровый 65,6 ±21,9 89,1 ±18 70,4 ±15,9 84,6 ±8,3 
Красивый 61,5±16,5 83,1±19,9 65,4 ±16,6 80,2±10,3 
Популярный 56,2 ±23,05 75,7±27,4 66 ±19,1 80,6 ±10,5 

Эти результаты следует рассматривать 
как позитивные, поскольку подростки 
с легкой умственной отсталостью, подоб-
но своим сверстникам, стремятся к уве-
ренности в себе и хотят чувствовать себя 
комфортно в обществе, а также уверенно 
проявлять себя. 

2. При анализе показателей по методи-
ке «Незаконченные предложения» мы 
объединили ответы, полученные при за-
вершении незаконченных предложений, в 
четыре группы («позитивная оценка се-
бя», «позитивная оценка другими», «ожи-
дания позитивной оценки» и «самокрити-
ка») и получили следующие результаты: 
значимых различий не выявлено в ре-
зультатах двух  обследуемых групп (см. 
таблицу 3). 

Самые высокие показатели получились 
по параметру «позитивная оценка други-
ми» в обеих группах. Это значит, что под-
ростки и с легкой степенью умственной 
отсталости, и с нормотипичным уровнем 
развития, считают, что их друзья, родите-

ли, наставники относятся к ним позитив-
но и принимают их. Они ориентированы 
на оценку значимого  социума. 

При этом самые низкие показатели по-
лучились по шкале «оценка самого себя» 
у подростков из обеих групп, что может 
интерпретироваться как низкий уровень 
самооценки подростков, сомнения в себе 
и своих достижениях, или неуверенность 
и незнание самого себя. Из беседы с испы-
туемыми с легкой степенью умственной 
отсталостью мы выяснили, что часть из 
них имеет низкий уровень самооценки, а 
часть подростков характеризуются не-
знанием самих себя. Часть подростков го-
ворили о себе только плохое, или обесце-
нивали себя и свои достижения, а часть 
сомневались и не знали, что можно отве-
тить про себя. Они не знали своих хоро-
ших качеств, своих умений и достижений. 
Это может быть как биологически обу-
словленная дефицитарность, так и низкий 
уровень навыка рефлексии.  
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Таблица 3. Количество выборов по методике «Незаконченные предложения», 
подростки 1 и 2 группы 

Показатели по методике «Незаконченные 
предложения» 

1 группа  ЛУО, N=18 2 группа  Норма, N=25 

Абс % Абс % 
Позитивная оценка себя 9 50% 10 40% 
Позитивная оценка другими 4 22,2% 9 36% 
Ожидания позитивной оценки 10 55,5% 9 36% 
Самокритика 11 61,1% 9 36% 

Таблица 4. Количество выборов по методике «Тест Рене Жиля», 
подростки 1 и 2 группы   

Показатели по методике 
Рене Жиля 

1 группа ЛУО, N=18 2 группа Норма, N=25 
Абс % Абс % 

Стремление к общению со взрослыми 6 33,3% 10 40% 
Стремление к общению со сверстниками 5 27,8% 9 36% 
Стремление к социальной нормативно-
сти 7 38,9% 7 28,8% 

3. Анализ результатов по методике
«Тест Рене Жиля». Из всей методики Рене 
Жиля нами были выбраны 14 ситуаций, 
которые наиболее отвечали цели нашего 
исследования. Мы объединили выборы 
подростков в три группы: стремление 
к общению со взрослыми, стремление 
к общению со сверстниками и стремление 
к социальной нормативности. Значимых 
различий не выявлено в результатах двух 
обследуемых групп (см. таблицу 4). 

Самые высокие результаты у подрост-
ков с легкой умственной отсталостью по-
лучились по шкале «стремление к соци-
альной нормативности», что может под-
тверждать нашу гипотезу о том, что 
в специализированных учреждениях уде-
ляют большое внимание на формирова-
ние социально-желательного поведения в 
обществе, ориентированного на  социаль-
ную адаптацию. Также можно отметить, 
что самые низкие результаты отмечены 
по шкале «стремление к общению со 
взрослыми», что может говорить о неко-
торой отдаленности подростков от своей 
семьи и взрослых, недостаточно близких 
отношениях в семье и желании больше 
времени проводить со сверстниками.  

В ситуациях общения со сверстниками 
много подростков отмечали себя в центре 
событий, ближе к лидеру или просто сре-
ди других детей. Это может говорить нам 
о том, что подростки с легкой умственной 
отсталостью чувствуют себя достаточно 

комфортно в своем коллективе, у них есть 
друзья и товарищи, с которыми они лю-
бят проводить время.  
Разработка коррекционной программы 

Нами разработана и апробируется кор-
рекционная программа на основе эпизо-
дов из программы «Ералаш» (серии 
«Двойка» и «Новичок»). Вначале идет де-
монстрация нескольких кадров сюжета. 
Затем делается пауза и происходит опрос 
подростков:  кто как предвидит развитие 
ситуации; кто является главными персо-
нажами ролика и почему; в каких отноше-
ниях состоят герои ролика и т. д. Далее 
мы продолжаем смотреть видеоролик и 
останавливаемся тогда, когда произошло 
основное событие. Снова идет дискуссия 
по вопросам: почему герой попал в такую 
ситуацию; почему он так поступил; что он 
чувствует; какие эмоции у него сейчас и 
т. д. Затем мы досматриваем видеоролик 
до конца и обсуждаем, как главные герои 
вышли из ситуации; что героям нужно 
было сделать, чтобы не было такой ситу-
ации; что бы ему посоветовали подростки, 
чтобы не попадать в такие ситуации. 

Обсуждение результатов
При сравнении уровня самооценки «Я-

реальное» в нашем исследовании  значи-
мо выше показатели у здоровых подрост-
ков по шкалам «ум», «общительность» и 
«уверенность в себе». Можно предполо-
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жить, что подростки с легкой умственной 
оценивают себя ниже, ориентируясь 
больше на оценку социума, чем здоровые 
сверстники, что подтверждается в ряде 
исследований (Галанин, Горелик 2011; 
Стебляк 2022). 

Наряду с низкой самооценкой у под-
ростков с  умственной отсталостью имеет 
место отсутствие навыков рефлексии, 
трудность понимания ситуаций общения, 
недостаточная социальная перцепция 
(Защиринская, Кулага 2011; Василев-
ская,  Матасов, Медникова 2021; Инден-
баум 2010), которые,  по нашим представ-
лениям, доступны коррекции.  

В специализированных учреждениях 
уделяется большое внимание формирова-
нию у подростков социально-

желательного поведения в обществе, что 
направлено на социальную адаптацию. 
В то же время ориентация на норматив-
ность может нивелировать особенности 
личности подростка и ограничивать са-
мопознание. 

Выводы 
1. Подростки с легкой умственной от-

сталостью отличаются низкой самооцен-
кой и стремлением к социальной норма-
тивности. 

2. Психологический тренинг может
быть направлен на развитие рефлексии и 
вероятностного прогнозирования в оцен-
ке ситуации.     
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Аннотация. В настоящей работе представлена по-
пытка осмысления реализации феномена лонгитюд-
ных технологий трансформации смысла в конфликто-
генных поликодовых текстах. Лонгитюдные техноло-
гии являются составной частью «операций боевых 
эффектов», которые, в свою очередь, являются когни-
тивными технологиями трансформации социального 
поведения индивида и общества в целом. Специфика 
данной технологии заключается в том, что она пред-
ставляет собой последовательное многократное по-
вторение «непрямых действий» через определенные
промежутки времени с целью формирования у лично-
сти деструктивного поведения за счет трансформа-
ции его когнитивной области. Опасность этого фено-
мена заключается в его невидимом воздействии на
сознание реципиента и общества в целом. В связи
с этим возникает необходимость изучения специфики 
и механизма воздействия лонгитюдных технологий, 
выявления их когнитивных составляющих, реализуе-
мых посредством вербальных и невербальных средств 
в поликодовых текстовых и мультимедийных контен-
тах. Первичный анализ данного феномена позволил 

выявить следующие его закономерности (индикаторы) реализации: 1) когнитивная модель 
трансформации смысла (совокупность способов и приемов, трансформирующих исходный 
смысл текста либо его отдельные его частей за счет внедрения трансформирующих вербаль-
ных/невербальных компонентов в базовый смысл в двух направлениях – трансформации 
смыслов в положительном ключе в контексте идей полюса «Свой» или трансформации смысла 
в негативном ключе), 2) когнитивные сетевые паттерны смысловой организации текста (кор-
реляция смысловых компонентов категорий Субъект, Характеристика, Действие, Объект, Фе-
номен, связанных между собой различными логико-семантическими отношениями), 3) комму-
никативные стратегии и тактики (выстраивание общей психологической линии речевого по-
ведения автора текста с целью возвышения или оправдания политических (идеологических) 
идей, системы ценностей и императивов поведения представителей полюса «Свой» либо дис-
кредитация или глумление над политическими (идеологическими) идей, системы ценностей и 
императивов поведения представителей полюса «Чужой»), 4) аттрактивная тематика контента 
(темы, провоцирующие конфликтность, поскольку способствуют поляризации мнений в моло-
дежной среде как внутри, так и за ее пределами). 
Ключевые слова: «операции боевых эффектов», лонгитюдные технологии, конфликтогенный 
поликодовый текст, когнитивная модель трансформации смысла, сетевой паттерн (модель) 
смысловой организации текста, коммуникативные стратегии и тактики, аттрактивная темати-
ка контента, вербальный и невербальный компонент 
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Вв 

Indicators of longitudinal technologies of transformation 
of meaning in conflict-generating polycode texts 

Yu. R. Tagiltseva1 
1 Pyatigorsk State University 

9 Kalinina Ave., Pyatigorsk 357532, Russia 

Abstract. This paper explores longitudinal technologies of 
meaning transformation in conflict-generating polycode texts. 
Longitudinal technologies are a key component of effects-based 
combat operations — cognitive technologies designed to influ-
ence and transform social behaviors of individuals and societies. 
These technologies involve the repeated, timed application of 
‘indirect actions’ to shape behavior by altering an individual’s 
cognitive domain, often leading to the development of destruc-
tive behaviors. One of the most concerning aspects of these
technologies is their invisible impact on consciousness. Given
this, there is a critical need to examine the specific mechanisms
and effects of longitudinal technologies, and to identify their
verbal and non-verbal components within polycode texts and
multimedia content. The primary analysis identifies several key 
patterns (indicators) of meaning transformation: 1) a cognitive 
model of meaning transformation — a set of methods and tech-
niques that transform the original meaning of a text or its com-
ponents by introducing verbal or non-verbal components that 

shift meaning in two directions: positive (‘own’ domain) and negative (‘alien’ domain); 2) cognitive 
network patterns of semantic text structure — the relationships between semantic components, 
e.g. Subject, Characteristic, Action, Object, Phenomenon, interconnected by various logical and seman-
tic relations; 3) communicative strategies and tactics — the construction of a common psychological
framework in the author’s speech behavior aimed at exalting or justifying the political (ideological)
ideas, value systems and behavioral imperatives of the ‘own’ domain, while discrediting or mocking
those of the ‘alien’ domain; 4) attractive topics — issues that provoke conflict through the polarization
of opinions, especially within youth culture and society at large.
Keywords: effects-based combat operations, longitudinal technologies, conflict-generating polycode 
texts, cognitive model of meaning transformation, network patterns (models) of semantic text struc-
ture, communicative strategies and tactics, attractive topics, verbal and non-verbal components 

Введение 
Ввиду сложившего информационно-

психологического противостояния в гло-
бальном медийном пространстве резко 
встал вопрос о влиянии информационных 
технологий на сознание подрастающего 
поколения и сохранение социальной па-
мяти, системы традиционных ценностей 
в российском обществе. И здесь значимым 
и опасным инструментом воздействия на 
сознание индивидов становятся сетевые 
технологии, способные создавать и по-

гружать в виртуальную реальность, под-
меняя векторы ценностных ориентаций 
индивидов, формируя архаизацию систе-
мы бытования и бытового сознания, из-
меняя их историческую память. В резуль-
тате создания подобной «синтетической 
картины мира» происходит изменение 
некогда устойчивой исторической памяти 
общества, дававшей ранее устойчивость и 
предсказуемость поведения, а значит за-
кладывается и запускается процесс кон-
фликтности во взаимоотношениях внутри 
общества. Причиной этого становятся ак-
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тивно используемые манипуляторами 
в глобальной информационной платфор-
ме лонгитюдные технологии, входящие в 
состав «операций боевых эффектов» (да-
лее – ОБЭ) и позволяющие целенаправ-
ленно «формировать модели различных 
видов и типов групп индивидов в ситуа-
ции мира, кризиса и войны» (Smith 2002, 
407). Как отмечают И. Ю. Сундиев и 
А. А. Смирнов, основной их компонент — 
когнитивная область, то есть сознание 
индивида, выступающего «психологиче-
ской мишенью». Именно она является тем 
пространством, в котором расположены 
такие явления, как доктрина, тактика, 
техника и процедуры, «способность к со-
противлению» или «готовность к приня-
тию новых смыслов и ценностей», на ко-
торые они и направлены. Следовательно, 
ОБЭ представляют собой когнитивные 
технологии трансформации социального 
поведения, которые в ходе своего разви-
тия разделились на лонгитюдные спосо-
бы трансформации смыслов и историче-
ской памяти и смарт-формы организации 
социального поведения (Сундиев, Смир-
нов 2016). На практике это должно осу-
ществляться с применением системы ор-
ганизационных воздействий (информа-
ционных, психологических, пропаган-
дистских и др.) на протяжении длитель-
ного промежутка времени в последова-
тельном многократном повторении опре-
деленных действий, позволяющих сфор-
мировать и закрепить в сознании опреде-
ленные образы, установки, эмоции, импе-
ративы и т. д. Таким образом, когнитив-
ные технологии трансформации социаль-
ного поведения влияют как на устойчи-
вые личностные структуры (ценностные 
ориентации) в виде лонгитюдных техно-
логий, так и на оперативные мотивации 
посредством смарт-форм организаций со-
циального поведения, а специфика их за-
ключается в том, что информационные 
воздействия этих технологий могут дать 
результат не сразу, а через некоторое 
время. Объективной проблемой становит-
ся трудность выявления изменений базо-
вых мотиваций и смыслов деятельности 

элитных группировок государства и насе-
ления в целом, поскольку они проходят 
достаточно незаметно на протяжении 
многих лет. Именно незаметная транс-
формация, а затем и подмена смыслов 
позволяет частично/полностью изменить 
сознание, поведение индивида или груп-
пы индивидов и подчинить их воле заин-
тересованных сторон. 

Результаты и их обсуждение 
В контексте ОБЭ лонгитюдные техно-

логии рассматриваются как последова-
тельное многократное повторение опре-
деленных «непрямых действий» через 
определенные промежутки времени с це-
лью достижения максимального требуе-
мого эффекта – формирования социаль-
ной деструкции в обществе с помощью 
трансформации структуры личности че-
ловека, прежде всего его когнитивной об-
ласти – сознания (Пономарева 2012). Из-
начально концепция лонгитюда пред-
ставляла собой «исследование, предпола-
гающее последовательную многократную 
регистрацию определенных показателей 
через строго установленные промежутки 
времени с целью определения динамики 
их изменения и взаимовлияния» (Крылов 
2001, 67), что давало возможность актив-
но его использовать в детской и возраст-
ной психологии для изучения моторики, 
речи, адаптивного поведения, личностно-
социального поведения; в психолингви-
стике – исследования особенностей раз-
вития детской речи; в социологии – про-
цесса модификации во времени жизнен-
ных траекторий участников в зависимо-
сти от разнообразных факторов; в линг-
вистике – процесса овладения языком 
в динамике, тенденции в овладении язы-
ком в целом, индивидуального стиля, ди-
намики развития каждого информанта 
(Смульская 2016). Как видим, данный ме-
тод, прежде всего, дает возможность от-
следить изменения в психоэмоциональ-
ной, поведенческой и других сферах у ис-
следуемого объекта, произошедшие 
в рамках определенного временного про-
межутка, определить те факторы, кото-
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рые на это повлияли, и, самое главное, 
спрогнозировать динамику развития, 
провести оценку и скорректировать ход 
реализации программы с целью избега-
ния проблем, связанных с корпусом осво-
ения языка, речи, модификации векторов 
поведения, жизненных траекторий и т. д. 
Именно эти основные показатели лонги-
тюдного метода – последовательная и 
многократная повторяемость действий, 
продолжительность во времени, коррек-
ция программы, выявление и уточнение 
внешних факторов, влияющих на ход 
осуществления программы и ее воздей-
ствия на индивида – и стали объектами 
внимания спецслужб стран, «открывших 
охоту» на когнитивную область человека 
с целью формирования определенной мо-
дели поведения, внедрения в его сознание 
необходимой системы знаний и оценки. 

Несмотря на всю серьёзность данного 
феномена в российском научном сообще-
стве достаточно мало работ, посвященных 
изучению составляющих лонгитюдных 
технологий в контексте ОБЭ, таких как 
лингвистических и когнитивных, хотя, 
конечно, были попытки осмысления не-
которых технологий, таких как «Окна 
Овертона», в контексте формирования со-
циальной деструкции в украинском обще-
стве (Сундиев, Смирнов 2016). Однако 
в них представлено лишь поэтапное ис-
пользование действий (мероприятий), 
направленных на переформатирование 
поведенческих моделей общества, без 
учета специфики и механизма лингвисти-
ческих и когнитивных аспектов, оказы-
вающих воздействие на сознание индиви-
дов. Своим исследованием мы открываем 
серию работ по изучению данного фено-
мена в контексте когнитивной лингви-
стики с целью выявления и описания по-
казателей и когнитивных составляющих 
лонгитюдных технологий, реализуемых 
посредством вербальных и иконических 
средств в поликодовых текстовых и муль-
тимедийных контентах.  

Исследование конфликтогенных поли-
кодовых текстов за последние 14 лет (вы-
борка составила примерно 1500) позво-

лила выявить несколько закономерно-
стей, свидетельствующих о следах лонги-
тюдных технологий в информационном 
пространстве. 

Во-первых, одной из базовой составля-
ющей лонгитюдных технологий, по 
нашему мнению, является когнитивная 
модель трансформации смысла, пред-
ставляющая собой «систему представле-
ний о совокупности частотных способов и 
приемов, направленных на трансформа-
цию исходного смысла текста или от-
дельных его компонентов для воздей-
ствия на аудиторию с целью изменения 
ценностно-смысловой и мотивационно-
потребностной сфер личности», и способ-
ствующая формированию «искаженного 
восприятия определенной информации, 
изменений в системе отношений адресата 
и потребности к радикальному поведе-
нию» (Тагильцева и др. 2022, 67–68). Реа-
лизация данной технологии происходит 
за счет внедрения в поликодовый текст 
трансформирующих компонентов содер-
жания (вербальный/ невербальный) в ба-
зовый (первоначальный) смысл и марки-
рования их под категории «Свой – Чужой». 
«Маркируя категории, которыми субъект 
пользуется для определения “Своих” и 
“Чужих”, подобным образом структуриро-
ванные тексты могут вносить изменения 
и в более глубокие познавательные пси-
хические структуры, не только определя-
ющие образ “Своего” и “Чужого” в созна-
нии субъекта, но и регулирующие отно-
шения с ними» (Тагильцева и др. 2022, 
72). В этом ключе интересен тот факт, что 
для конфликтогенных поликодовых тек-
стов данного период характерна реализа-
ция вербальных и невербальных компо-
нентов в композиционной структуре тек-
ста в рамках трансформации смысла по 
двум направлениям: 1) трансформация 
смыслов в положительном ключе в кон-
тексте идей полюса «Свой» (придание от-
рицательно оцениваемому феномену 
в обществе в целом положительной кон-
нотации в соответствии со взглядами 
группы); 2) трансформация смыслов 
в негативном ключе (придание положи-
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тельно или нейтрально оцениваемому 
феномену в обществе в целом отрица-
тельной коннотации в соответствии со 
взглядами группы) (Тагильцева и др. 
2022). При этом как вербальный, так не-
вербальные компоненты призваны, 
прежде всего, во-первых, «обелить» или 
поддержать националистские и нацист-
ские образы и идеи за счет использования 
положительно/нейтрально воспринима-
емых образов или наделения положи-
тельными качествами негативно оцени-
ваемые образы, популистских высказыва-
ний с положительной коннотацией и 
трансформаций изречений политических, 
культурных деятелей или популярных 
кинематографических персонажей 
в националистском ключе, во-вторых, 
«очернить»  положительно/нейтрально 
оцениваемый феномен, идею в обществе 
за счет представления их в негативном 
свете (например, «переосмысление» обра-
за мультипликационного персонажа  за 
счет приписывания ему свойств/качеств/ 
действий, характерных «Чужому», или 
ироничное переосмысление положитель-
ных героев и их действия через призму 
современного законодательства) и, как 
следствие, сформировать/поддержать 
негативную социальную установку в от-
ношении «Чужих». 

Во-вторых, последовательная и много-
кратная повторяемость идей и программ-
ных действий субъектов (персонажей) 
прослеживается в реализации когнитив-
ных сетевых паттернов смысловой орга-
низации текста, где «составляющими 
элементами выступают два и более смыс-
ловых компонента конкретных категорий 
(Субъект (группа или ее представитель), 
Характеристика (положительные или от-
рицательные качества, эмоциональные 
состояния и т. д.), Действие (поступки и 
поведение), Объект (одежда, используе-
мые предметы, и т. д.), Феномен (символы, 
понятия, ценности и т. д.) и др. – прим.), 
связанные друг с другом одним и более 
логико-семантическими отношениями 
определенных типов (отношение тожде-
ства (ISA), отношение атрибутивности 

(At), комбинаторное отношение (Cmb), 
субъектное отношение (S, связь между 
действием и его инициатором), объектное 
отношение (Obj, связь между действием и 
референтом воздействия), оппозиционное 
отношение (Op), причинно-следственное 
отношение (CR) и др. – прим.)» (Лату 
2024). Анализ исследуемых материалов 
позволил выделить восемь репрезента-
тивных сетевых паттернов (моделей) 
смысловой структуры содержания: «ин-
терпретации (полюс “Свой”)», «интерпре-
тации (полюс “Чужой”)», «характеризации 
(полюс “Свой”)», «характеризации (полюс 
“Чужой”)», «поведенческой активности 
(полюс “Свой”)», «поведенческой актив-
ности (полюс “Чужой”)», «идентифика-
ции» и «сравнения и противопоставле-
ния» (Лату 2024), реализуемые через кор-
реляцию вербальных и невербальных 
компонентов текста. Именно такое логи-
ко-семантическое соотношение компо-
нентов способствуют «наглядности» ожи-
даемых результатов и программированию 
реципиентов при многократном сопри-
косновении на протяжении определенно-
го промежутка времени с конфликтоген-
ными поликодовыми текстами на опреде-
ленные поведенческие императивы, фор-
мы восприятия объектов, феноменов, яв-
лений или процессов социальной дей-
ствительности, корректируют существу-
ющую систему ценностей и задают новую. 

В-третьих, воздействие на эмоцио-
нальную составляющую индивида осу-
ществляется через определенный набор 
коммуникативных стратегий и тактик, 
реализуемых в рамках каждого конкрет-
ного паттерна (модели) смысловой струк-
туры содержания. При этом стратегия – 
это «общий мыслительный план, или об-
щая психологическая линия речевого по-
ведения, определяемая интенцией и ком-
муникативной целью (целями) говоряще-
го/пишущего на основе осознания ком-
муникативной ситуации как совокупно-
сти факторов, влияющих на планирование 
и реализацию речевой коммуникации», а 
тактика – «это речевое действие (речевой 
акт или несколько взаимосвязанных ре-
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чевых актов), соответствующее тому или 
иному этапу в реализации речевой стра-
тегии и направленное на решение част-
ной коммуникативной задачи этого эта-
па» (Лингвистика ИПВ 2017, 54), прово-
цирующие и закрепляющие эмоции в под-
сознании индивида, а также  активно 
влияющие на оценку объекта и поведен-
ческий императив. Так, при репрезента-
ции идентификации, психологического 
портрета, системы ценностей и политиче-
ских (идеологических) воззрений полюса 
«Свой» и формирования положительного 
впечатления о них авторами текстов ис-
пользуются только коммуникативные 
стратегии самопрезентации (тактики: 
подчеркивание высоких морально-
этических качеств, высокого статуса, по-
хвала, создания образа героя/защитника), 
коммуникативная стратегия императив 
поведения (тактики: совет, «образец по-
ведения», «за своих горой»), коммуника-
тивные стратегии антидискредитации 
(тактики: «обеление/оправдания», пере-
дачи защитного слова авторитетному ли-
цу), в то время как при описании полюса 
«Чужой» только коммуникативные стра-
тегии дискредитации (тактики: оскорб-
ление, разоблачение, диффамация (так-
тики: указание на неполноценность, уни-
чижительной характеристики объекта без 
предъявления доказательств, оглупле-
ния), прямого негативного оценивания 
объекта (тактики: навешивание ярлыков, 
иронии, сарказма и оскорбительных но-
минаций, изображение объекта интел-
лектуально неполноценным), косвенного 
негативного оценивания объекта (такти-
ки: выстраивания компрометирующих ас-
социаций, выискивания и сложения мел-
ких негативных деталей, совокупность 
которых дискредитирует объект), 
направленные на дискредитацию, нега-
тивное, ироничное оценивание иденти-
фикации, психологического портрета, си-
стемы ценностей и политических (идео-
логических) воззрений полюса «Чужой» 
с использованием порой оскорбительных 
номинаций. Во-вторых, в рамках того или 
иного сетевого паттерна прослеживается 

доминирование той коммуникативной 
стратегии, которая подчеркивает его спе-
цифику. Так, при реализации сетевого 
паттерна «интерпретация (полюс 
«Свой»)» наблюдается преобладание 
коммуникативной стратегии самопрезен-
тации, а в сетевом паттерне «интерпрета-
ция (полюс «Чужой»)» – коммуникатив-
ные стратегии прямого негативного оце-
нивания объекта и косвенного негатив-
ного оценивания объекта. 

В-четвертых, в качестве «внешних фак-
торов», влияющих на индивида, выступа-
ет аттрактивная тематика контента (те-
матика «онтологической безопасности»; 
тематика «социального признания»; те-
матика культурного, социально-
политического, религиозного, нацио-
нального, этнического и иных видов ми-
фотворчества, содержащая новую интер-
претацию социальной ситуации, отлича-
ющуюся от традиционной; тематика про-
ектов радикального преобразования об-
щества и государства с целью решения 
социальных проблем экстремистской 
направленности), вокруг которых строит-
ся все содержание конфликтогенных по-
ликодовых текстов, поскольку «они обла-
дают высоким потенциалом поляризации 
мнений в молодежной аудитории, что 
способствует возникновению конфликт-
ности как внутри самого молодежного со-
общества, так и за его пределами при вза-
имоотношении с другими социальными 
группами общества» (Лату, Тагильцева 
2022, 231). 

Выводы 
Таким образом, изучение лонгитюдных 

технологий трансформации смыслов поз-
волит описать данный феномен как ин-
струмент преобразования ценностных 
ориентиров, морально-нравственных 
установок, исторической памяти обще-
ства, приводящих к возникновению аль-
тернативной конфликтной реальности, а 
значит и трансформации общества и че-
ловека в целом. И здесь уместно вспом-
нить высказывание С. Манна в работе 
«Теория хаоса и стратегическое мышле-
ние»: «Политика – это продолжение вой-
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ны лингвистическими средствами» (Манн 
1992), что еще раз подтверждает необхо-
димость исследований в данном направ-
лении, чтобы иметь представление о по-
тенциальных угрозах, механизмах воздей-

ствия, нужных для своевременной разра-
ботки мер противодействия и профилак-
тики.  
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Избирательность совместного внимания  
как показатель уровня эмоционального интеллекта 

К. О. Танаева1,2, М. В. Дементьева1, А. В. Курпатов1 
1 Лаборатория нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк, 

117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. Данное исследование направлено на
изучение избирательности совместного внимания 
как показателя эмоционального интеллекта. Сов-
местное или разделенное внимание – это произволь-
ный процесс, основанный на способности человека, 
проследив направление взгляда другого, определить
и разделить фокус его внимания. На данный момент
хорошо изучена и доказана существенная роль сов-
местного внимания в развитии социальных когниций 
у детей. В нашем же исследовании этот навык рас-
сматривается на взрослой популяции. 
Мы провели экспериментальное исследование, цель 
которого – проверить гипотезу о взаимосвязи изби-
рательности совместного внимания и уровня эмоци-
онального интеллекта у взрослых людей. В исследо-
вании приняли участие 40 человек в возрасте 
19–61 лет, обладающие хорошим зрением, не скор-
ректированным очками. В ходе эксперимента респон-

денты старались за ограниченное время оценить, смотрит ли большинство персонажей в сти-
мульном материале на определенную точку на окружности и, если да, то где конкретно она 
расположена. Каждый респондент также прошел тестирование эмоционального интеллекта по 
методике Д. В. ЭмИн Люсина  
Результаты эксперимента показали, что испытуемые, лучше выполнявшие тест на избира-
тельность совместного внимания, имели более высокую оценку по тесту ЭмИн. Корреляция 
результатов измерения социального внимания с общим показателем эмоционального интел-
лекта составила r = 0,38 (p = 0,026), что указывает на значимую положительную связь. Обнару-
жены связи и с отдельными субтестами. Значимые положительные корреляции нашлись для 
шкал внутриличностного эмоционального интеллекта, понимания эмоций и понимания своих 
эмоций. На основе анализа полученных данных мы можем предположить, что уровень разви-
тия совместного внимания связан с эмоциональным интеллектом и его проявлениями и во 
взрослом возрасте. Нашей текущей целью является создание и апробация валидной методики 
для тестирования совместного внимания на основе данных, полученных в эксперименте. Мы 
считаем, что результаты измерения избирательности совместного внимания связаны с уров-
нем развития эмоционального интеллекта и могут быть использованы в качестве диагности-
ческого инструмента в комплексе с другими методами измерения эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова: избирательность внимания, совместное внимание, эмоциональный интел-
лект, социальные когниции, внутриличностный эмоциональный интеллект, понимание эмо-
ций 

 

Сведения об авторах: 

Ксения Олеговна Танаева 
e-mail: tanaevako@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-9275-164X 
 

Мария Владимировна Дементьева 
e-mail: dementevamv.psy@gmail.com 
ORCID: 0009-0002-9607-2588 
Андрей Владимирович Курпатов 
e-mail: dkurpatov@gmail.com  
ORCID: 0000-0003-0431-0543 
 

© Авторы (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Избирательность совместного внимания как показатель уровня эмоционального интеллекта 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 517 

Selective joint attention as an indicator 
of emotional intelligence level 

К. O. Tanaeva1,2, M. V. Dementeva1, A. V. Kurpatov1 

1 Neuroscience Laboratory, Sberbank of Russia, 
19 Vavilova Str., Moscow 117997, Russia 

2 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. This study examines selective joint attention as 
an indicator of emotional intelligence in adults. Joint atten-
tion is a voluntary cognitive process that involves tracking 
another person’s gaze and sharing focus of attention. While 
the role of joint attention in the development of social cog-
nition in children is well-established, its relationship with
emotional intelligence in adults remains less explored. The
present research aims to investigate whether the selectivi-
ty of joint attention correlates with emotional intelligence 
in an adult population. The study involved a total of 40 par-
ticipants, aged 19 to 61, with normal uncorrected vision. 
During the experiment, participants were asked to deter-
mine, within a limited time frame, whether the majority of 
characters in a stimulus material were focusing on a specif-
ic point on a circle, and if so, to identify its location. Partici-
pants also completed the Lyusin Emotional Intelligence 
Test to assess their emotional intelligence. The results re-
vealed a significant positive correlation between perfor-

mance on the selective joint attention task and scores on the emotional intelligence test (r = 0.38, p = 
0.026). Further analysis identified significant correlations between joint attention and several sub-
scales of emotional intelligence, including Intrapersonal Emotional Intelligence, Understanding Emo-
tions, and Understanding One’s Own Emotions. These findings suggest that in adulthood the develop-
ment level of joint attention may be also associated with emotional intelligence and its specific com-
ponents. Based on these results, we propose that selective joint attention can serve as a useful diag-
nostic tool for evaluating emotional intelligence, particularly when used in conjunction with other es-
tablished assessment methods. Our ongoing work aims to refine and validate a reliable measure of 
joint attention. 
Keywords: selective attention, joint attention, emotional intelligence, social  cognition, adults, in-
trapersonal emotional intelligence, understanding emotions 

Введение 
Распознавание и правильная интер-

претация чужого взгляда играет ключе-
вую роль в коммуникации и кооперации 
с окружающими людьми. Во время любого 
социального взаимодействия человече-
ские глаза передают огромное количество 
информации о направлении действий че-

ловека, его намерениях, эмоциональном 
состоянии.  Так называемый gaze-cueing 
effect (эффект взгляда-подсказки) описы-
вает особенность внимания, заключаю-
щуюся в непроизвольном прослеживании 
направления чужого взгляда, ускоренном 
фокусировании внимания на объекте, яв-
ляющемся фокусом внимания другого че-
ловека (McKay et al. 2022).  
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Совместное или разделенное внимание 
– это произвольный процесс, возможный
именно благодаря способности человека,
проследив направление взгляда другого,
определить и разделить фокус его внима-
ния. Уровень развития совместного вни-
мания в раннем детстве является одним
из определяющих факторов развития со-
циальных навыков (Bibok 2011). Распо-
знавание намерений другого человека яв-
ляется необходимым компонентом разви-
тия социальных когниций. Исследования
показывают, что отслеживание направле-
ния взгляда позволяет предсказывать по-
ведение окружающих, а также распозна-
вать обман (Frischen et al. 2007). Согласно
идеям Дэниэла Гоулмана, все эти способ-
ности относятся к эмоциональному ин-
теллекту и уровню его развития (Гоулман
2013).

Эмоциональный интеллект влияет на 
различные когнитивные процессы, вклю-
чая внимание к социальным и эмоцио-
нальным стимулам. Люди с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта де-
монстрируют повышенную чувствитель-
ность к эмоциональным переживаниям, 
что подтверждается исследованиями 
с использованием методик ERP (Raz et al. 
2014). В то же время эмоционально обу-
словленная избирательность внимания у 
людей с высоким эмоциональным интел-
лектом позволяет им более эффективно 
обрабатывать социально значимую ин-
формацию (Nicolet et al. 2023). 

Исследования также показывают, что 
совместное внимание играет ключевую 
роль в успешной интерпретации социаль-
ных сигналов. Этот процесс делится на 
низкоуровневое и высокоуровневое вни-
мание (Столярова 2024). Низкоуровневое 
внимание представляет собой простое 
следование за направлением взгляда дру-
гого человека, тогда как высокоуровневое 
внимание включает осознанное понима-
ние объекта, на который направлен 
взгляд, и способность к совместному вза-
имодействию с этим объектом. Исследо-
вания показали, что способность к высо-
коуровневому совместному вниманию 

коррелирует с развитием социальных ко-
гниций, включая эмоциональный интел-
лект (Шевель, Фаликман 2022). 

В социальных ситуациях мы часто име-
ем дело не с одним, а с множеством взгля-
дов одновременно, что затрудняет считы-
вание необходимой информации и ее ин-
терпретацию. Вероятно, такая избира-
тельность совместного внимания более 
или менее развита у разных людей, и это 
влияет на успешность их ориентации 
в социальных ситуациях. Под избиратель-
ностью совместного внимания мы пони-
маем способность в процессе отслежива-
ния и разделения фокуса внимания дру-
гого/других одновременно учитывать 
множество взглядов, группировать и вы-
делять наиболее значимые из них, игно-
рируя несущественные. 

Наша основная гипотеза заключается 
в  том, что способность к избирательному 
совместному вниманию связана с уровнем 
эмоционального интеллекта и может 
быть его индикатором. Она также основа-
на на том, что оба этих феномена требуют 
развитой способности интерпретировать 
невербальные сигналы. Изучение взаимо-
связи между совместным вниманием и 
уровнем эмоционального интеллекта 
у взрослых может помочь расширить 
наше понимание социально-
эмоциональных когнитивных процессов. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

40 человек в возрасте от 19 до 61 года, из 
которых 21 женского пола и 19 мужского. 
Все участники обладали нормальным не 
скорректированным зрением. Участники 
не имели известных когнитивных нару-
шений. Рекрутинг был обеспечен с помо-
щью рекрутингового агентства за счет 
финансового вознаграждения. 

Перед проведением исследования 
участникам было предложено совершить 
тренировочную сессию для ознакомления 
с концепцией исследования. И в трениро-
вочном, и в основном вариантах экспери-
мента участникам демонстрировались ви-
зуальные стимулы в виде круга, внутри 
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которого были изображены персонажи 
с направленными в разные стороны 
взглядами. Задача участников заключа-
лась в том, чтобы сначала ответить, смот-
рело ли большинство персонажей в одну 
точку на контуре изображенного круга, а 
затем определить эту точку, и ввести со-
ответствующее ей число в планшет. 

В основном этапе эксперимента ис-
пользовались стимулы трёх уровней 
сложности: по 18 изображений для пер-
вых двух уровней и 12 для третьего. На 
первом уровне сложности были представ-
лены схематичные изображения глаз, на 
которых присутствовало от 2 до 7 глаз (по 
три изображения), что составило 18 сти-
мулов. Второй уровень включал мульти-
пликационные изображения лиц, с чис-
лом лиц от 2 до 7 (по три изображения), 
всего 18 стимулов. На третьем уровне 
сложности были представлены реали-
стичные изображения людей, сгенериро-
ванные в MidJourney, где на изображениях 
также присутствовало от 2 до 7 человек 
(по 2 изображения), всего 12 изображе-
ний. Таким образом, в исследовании ис-
пользовалось 46 стимулов. Ограничением 
для создания полного набора из 18 сти-
мулов с изображением реалистичных лиц 
стало качество сгенерированных изобра-
жений, где из большого числа изученных 
материалов были выбраны самые каче-
ственные для проведения исследования. 
Ознакомиться с дизайном стимульного 
ряда можно на рис.1. На изображении 
представлены два типа стимулов. Слева – 
персонажи, чьи взгляды направлены 
в разные стороны, справа – персонажи, 
которые смотрят в одном направлении.  

Перед предъявлением каждого нового 
стимула участнику предъявлялся фикса-
ционный крест, который служил ориен-
тиром для фокусировки внимания (этап 1 
на рис. 2). Демонстрация фиксационного 
креста длилась 2 секунды. Затем на экран 
выводился сам стимул для анализа. Каж-
дый стимул предъявлялся респонденту 
в течение двух секунд (этап 2 на рис. 2). 
Такое короткое  время  предъявления  бы- 

Рисунок 1. Пример дизайна 
стимульного ряда 

Рисунок 2. Дизайн исследования. Этапы 
по порядку предъявления 1, 2, 3, 4 

ло выбрано для минимизации возможных 
эффектов длительного анализа изобра-
жения и для более точного измерения из-
бирательности внимания. Затем, после 
двухсекундного этапа «замыливания» 
(этап 3 на рис. 2) участнику предъявлялся 
пустой круг с числовыми обозначениями 
для точек на окружности (этап 4 на 
рис. 2). Перед каждым новым стимулом, 
чтобы избежать влияния стимулов друг 
на друга, предъявлялся фиксационный 
крест  (этап 1 на рис. 2). Далее цикл по-
вторялся с новой серией стимулов. Дан-
ная последовательность демонстрирова-
лась до завершения показа всех стимулов, 
всего 46 раз. 

На этапе 4 респондент отвечал на во-
просы, касающиеся просмотренного сти-
мула. Свои ответы он вводил в гугл-
форму, предъявленную на планшете. 
В первую очередь, респондент отвечал на 
вопрос «Был ли взгляд большинства пер-
сонажей направлен в одну точку на белом 
круге?» выбирая из двух вариантов: «Да» 
и «Нет». Если ответ был «Да», респонден-
ту открывалось окно для ввода дан-
ных  с инструкцией «Впишите градус, со-
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ответствующий точке на размеченном 
круге, куда направлен взгляд большин-
ства персонажей». Ограничение времени 
на ввод ответа составляло 60 секунд.  

По результатам эксперимента на изби-
рательность совместного внимания каж-
дый участник получил сумму баллов, от-
ражающую, насколько правильно он от-
вечал на вопрос «Был ли взгляд большин-
ства персонажей направлен в одну точку 
на белом круге?». Правильный ответ со-
ответствовал одному баллу. 

Для оценки уровня эмоционального 
интеллекта участников эксперимента ис-
пользовалась методика для измерения 
эмоционального интеллекта «Опросник 
ЭмИн» (Люсин 2006). Эта методика 
направлена на измерение различных ас-
пектов эмоционального интеллекта. 

Для обработки, анализа данных и визу-
ализации результатов в этом исследова-
нии использовался статистический пакет 
R, и Python в Google Colab.  После подтвер-
ждения нормальности распределения 
данных с использованием теста Шапиро – 
Уилка был проведен корреляционный 
анализ с использованием коэффициента 
Пирсона для оценки линейных взаимо-
связей между переменными. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты эксперимента показали, 

что разные типы визуальных стимулов 
(изображения глаз, мультипликационные 
изображения и реалистичные изображе-
ния), которые мы использовали для оцен-
ки избирательности совместного внима-
ния, обладают разным уровнем сложно-
сти для респондентов.   

На рис. 3 наблюдается высокая частот-
ность корректных ответов при изучении 
реалистичных изображений лиц. Можно 
предположить, что данный тип стимулов 
оказался самым легким из-за высокой 
степени встречаемости реалистичных 
изображений в реальной жизни, а также 
дополнительной нагруженности факто-
рами, которые упрощали оценку направ-
ления движения глаз. Среди подобных 
факторов, например, можно учесть пово-

рот головы в сторону зоны интереса. Не-
смотря на наши первичные предположе-
ния о простоте стимулов с изображением 
глаз, распределение правильных ответов 
отражает сложность оценки данных сти-
мулов. Возможно, из-за ограниченности 
дополнительных параметров и чрезмер-
ной графичности стимулов. 

Рисунок 3. Распределение баллов 
(в процентах) для трех типов стимулов 

Результаты корреляционного анализа 
показали значимую взаимосвязь (r = 0,36, 
p = 0,036) общего результата теста на из-
бирательность совместного внимания 
(суммы всех баллов) с одной шкалой теста 
ЭмИн – понимание своих эмоций (ВП). Это 
позволяет предположить, что избира-
тельность совместного внимания связана 
с умением осознавать и понимать свои 
собственные эмоциональные состояния. 

Результаты по тесту избирательности 
совместного внимания на стимулах с реа-
листичными изображениями не показали 
никаких взаимосвязей с ЭмИн. Однако ре-
зультаты теста как на мультипликацион-
ных стимулах (r = 0,47, p = 0,005), так и на 
стимулах с глазами (r = 0,37, p = 0,032), 
показали значимые корреляции с пони-
манием своих эмоций (ВП). 

Помимо этого, дополнительные значи-
мые корреляции были выявлены относи-
тельно мультипликационных стимулов. 
Корреляция между результатами этой ча-
сти теста на избирательность совместно-
го внимания и общим показателем эмо-
ционального интеллекта (ЭмИн) состави-
ла 0,38 (p = 0,026), что указывает на зна-
чимую положительную связь. 
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Были выявлены корреляции и с от-
дельными субшкалами. Корреляция 
с внутриличностным эмоциональным ин-
теллектом (ВЭИ) составила 0,48 
(p  = 0,0043). Этот аспект эмоционального 
интеллекта включает в себя способность 
осознавать и идентифицировать свои 
эмоции, понимать причины их возникно-
вения и уметь ими управлять. Кроме того, 
была обнаружена положительная корре-
ляция между результатами заданий 
с мультипликационными персонажами и 
пониманием эмоций (ПЭ), которая соста-
вила 0,35 (p = 0,042). Это говорит о том, 
что участники, которые были более 
успешными в распознавании и понима-
нии своих и чужих эмоций, также точнее 
определяли, в какую сторону направлен 
взгляд большинства персонажей. 

Интересно, что наиболее значимые 
корреляции с показателями эмоциональ-
ного интеллекта были обнаружены при 
использовании мультипликационных 
стимулов и схематичных стимулов с гла-
зами. Поскольку реалистичные изображе-
ния были более простыми для анализа, 
респонденты могли просто полагаться на 
такие дополнительные факторы, как по-
ворот головы и положение тела, не задей-
ствуя более сложные когнитивные функ-
ции. Напротив, мультипликационные 
стимулы и схематичные глаза требовали 
от респондентов более активного участия 
в процессе интерпретации, что позволило 
выявить значимые корреляции с эмоцио-
нальным интеллектом. Можно предполо-
жить, что данные стимулы требовали от 
респондентов более тонкого понимания 
эмоциональных сигналов и способности 
интерпретировать их в более абстракт-
ном контексте. 

Задачи с мультипликационными сти-
мулами показали лучший результат в ка-
честве индикатора уровня эмоционально-
го интеллекта. Это может быть связано 
с экспрессивностью мультипликационных 
лиц, которая дает преимущество людям 
с более высоким уровнем эмоционального 
интеллекта. 

Для результатов всего теста была вы-
явлена взаимосвязь избирательности 
совместного внимания с осознанием и по-
ниманием собственных эмоций. Таким 
образом, участники, более осознанно и 
глубоко понимающие свои эмоциональ-
ные состояния, имеют также более разви-
тую способность фокусироваться на 
наиболее значимых социальных сигналах 
и игнорировать несущественные в кон-
тексте совместного внимания. Такая тен-
денция может иметь общие корни с ранее 
изученной взаимосвязью между внима-
нием к своим эмоциям и процессами вни-
мания относительно эмоционально зна-
чимых визуальных стимулов (Bujanow et 
al. 2020). 

Наше исследование способствует раз-
работке диагностических инструментов и 
методик, предназначенных для всесто-
ронней оценки эмоционального интел-
лекта. В отличие от самооценочных 
опросников, традиционно используемых 
для оценки эмоционального интеллекта, 
тест на избирательность совместного 
внимания предоставляет объективные 
данные, поскольку является эксперимен-
тальным тестом способностей. 

Мы считаем, что наш инструмент пред-
ставляет собой перспективное направле-
ние для будущих исследований. Дальней-
ший анализ поможет значительно углу-
бить понимание механизмов эмоцио-
нального интеллекта и улучшить его 
оценку в различных контекстах. Получен-
ные результаты обеспечивают фундамент 
для создания надежных и точных методов 
измерения эмоционального интеллекта, 
что открывает новые возможности для 
практического применения в образова-
нии, бизнесе, медицине и психологии. 

Выводы 
Результаты исследования позволяют 

предположить, что существует достаточ-
но выраженная взаимосвязь между изби-
рательностью совместного внимания и 
уровнем эмоционального интеллекта. 
Особенно большую роль в этой взаимо-
связи играет способность к пониманию 
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собственных эмоций, что позволяет сде-
лать следующий вывод: способность рас-
познавать и интерпретировать направле-
ния взглядов других людей с большой ве-
роятностью связана с эмоциональным 
интеллектом и его аспектами и во взрос-
лом возрасте.  

Данные, полученные в нашем исследо-
вании, могут быть использованы для со-

здания надежных диагностических ин-
струментов. Тест на избирательность 
совместного внимания будет служить для 
оценки уровня эмоционального интел-
лекта человека в комплексе с другими ме-
тодами его измерения. Особенно хорошо 
для данной цели подойдут мультиплика-
ционные стимулы. 
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Аннотация. В статье обсуждаются условия и риски 
функционирования процессов идентификации 
с семьей и их связь с эмоциональным предвосхище-
нием собственного будущего у современной моло-
дежи. 
Выборку исследования составила учащаяся моло-
дежь московских вузов, всего 134 человека. Исполь-
зовались эмпирические методы: авторская анкета-
опрос с опорой на автобиографическую память
о представителях самых старших поколений своего
рода, о которых респондент осведомлен, а также о 
семейных событиях; метод оценки групповой иден-

тичности А. В. Сидоренкова; метод «временных аттитюдов» Ж. Нюттена в модификации 
Т. А. Нестика. Эмпирическое исследование выполнено М. В. Городилиной под научным руко-
водством Л. В. Тарабакиной (Городилина 2019). 
В современной литературе проблема идентичности приобрела статус междисциплинарной. 
В частности, по сохранению семейной памяти высказываются сомнения в изменившихся усло-
виях жизни, а также скорости влияния реагирования социальных сетей на информацию част-
ного порядка. В психологии расширение проблемного поля исследований семейной памяти и 
идентификации обусловлено уровневой природой организации психического. Так, Г. М. Андре-
ева пишет, что эмоции не только сопровождают все уровни психического (перцептивный, со-
циальный, личностный), но и обеспечивают взаимодействие между ними (Андреева 2002). Ав-
тор уровневой модели сознания В. П. Зинченко также высказывает свою солидарность об осо-
бом значении эмоций в функционировании сознания (Зинченко 2006). Нам представляется 
продуктивным в контексте решения заявленной проблемы использование термина «эмоцио-
нальное предвосхищение» вслед за Ю. В. Красавцевой в выполненном ею диссертационном ис-
следовании под руководством Т. В. Корниловой (Красавцева, 2021). 
По результатам методики оценки группой идентичности А. В. Сидоренкова получено, что пока-
затели эмоциональной составляющей доминируют во всех четырех подгруппах, различающих-
ся по показателям семейной идентичности. Далее показатели группы с высоким уровнем се-
мейной идентичности были сопоставлены со значениями временных аттитюдов Семья как 
специфическая группа, изначально создаваемая переживаниями любви родителей, является 
ресурсом для взрослеющей молодежи в становлении позитивного эмоционального предвос-
хищения образа своего будущего. Эмоциональное предвосхищение является результатом ав-
торского осмысления семейной памяти и своей причастности к многочисленным родным ли-
цам. 
Ключевые слова: семейная идентичность, эмоциональное предвосхищение будущего, созна-
ние, авторство саморегуляции, молодежь 
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Relationship between family identity and  
emotional anticipation of the future in youth 

L. V. Tarabakina1

1 Moscow Institute of Psychoanalysis, 
Structure 14, 34 Kutuzovsky Ave., Moscow 121170, Russia 

Abstract. This article explores the conditions and risks associ-
ated with the identification with the family and its relationship 
to the emotional anticipation of one’s future in contemporary 
youth. The study sample consisted of 134 Moscow-based uni-
versity students. The following empirical methods were used: 
a self-designed questionnaire to assess autobiographical 
memory, focusing on respondents’ knowledge of older genera-
tions of their family and significant family events; 
A. V. Sidorenkov’s group identity tool; and J. Nuytten’s Time At-
titude Scale modified by T. A. Nestik. The empirical study was 
conducted by M.V. Gorodilina under the scientific supervision of 
L. V. Tarabakina (Gorodilina 2019). In modern literature, identi-

ty has become the focus of interdisciplinary research, especially in relation to the preservation of fami-
ly memory. However, concerns have been raised about how changing living conditions and the rapid 
dissemination of personal information via social networks affect this process. In psychology, the ex-
panding focus on family memory and identification is rooted in the hierarchical nature of the organiza-
tion of psyche. According to G. M. Andreeva (Andreeva 2002), emotions play a central role in all levels 
of the psyche — perceptual, social, and personal — and facilitate their interaction. Similarly, 
V. P. Zinchenko, the author of the level model of consciousness, emphasizes the crucial role of emo-
tions in the functioning of consciousness (Zinchenko 2006). In addressing this issue, we find it produc-
tive to apply the concept of ‘emotional anticipation’, introduced by Yu. V. Krasavtseva in her disserta-
tion research under the supervision of T. V. Kornilova (Krasavtseva 2021). The results of Sidorenkov’s
group identity method revealed that the emotional component is dominant across all the four identi-
fied subgroups different by identity indicators. Additionally, the indicators of the subgroup with high
family identity were compared with scores on time attitudes. The comparison indicated several key
findings: 1) Family, as a specific group formed through experiences of parental love, serves as a critical
resource for youth in shaping a positive emotional anticipation of their future; 2) Emotional anticipa-
tion emerges as a result of the individual’s connection to family memory and their involvement with
extended relatives.
Keywords: family identity, emotional anticipation of the future, consciousness, source of self-
regulation, youth 

Введение 
С началом текущего столетия проблем-

ное поле исследований идентичности 
значительно расширилось. В частности, 
обсуждаются связь семейной памяти 
с идентичностью и востребованность ее 
сохранения в изменившихся обстоятель-
ствах жизни современного человека. 
Между тем, авторство человека в процес-

сах идентификации с семьей и своим ро-
дом остается мало исследованным как 
в условиях саморазвития и «встречах» 
с новыми смыслами, так и в разработан-
ности в литературе механизмов эмоцио-
нального прогнозирования (предвосхи-
щения) будущего своей жизни и автор-
ства в них самого человека.  

Гипотеза исследования состоит в том, 
что переживания молодежью семейной 
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идентичности создают новые возможно-
сти для психологических поисков самого 
себя и новых возможностей к эмоцио-
нальному предвосхищению (антиципа-
ции) собственной жизненной стратегии. 

Материалы и методы 
Современные исследования идентич-

ности обретают междисциплинарный ха-
рактер, привлекая участие социологов, 
политологов, культурологов, историков, 
философов, гуманитариев и представите-
лей других наук к обсуждению ее разных 
аспектов. Своеобразие психологического 
подхода обусловлено в значительной ме-
ре уровневыми механизмами становления 
психического и признания вершинных 
личностных достижений как закономер-
ных в истории развития конкретного че-
ловека и определяющих богатство усло-
вий для выбора и личностного становле-
ния. Однако известно, что далеко не во 
всех случаях конкретному индивиду уда-
ется обрести уровень самостоятельности 
в жизни, личностной энергии саморазви-
тия и волевого преодоления убаюкиваю-
щей силы повседневности. Более того, 
в современном мире постоянно совершен-
ствуются технологии скрытого обмана и 
вовлечения молодежи в практики само-
разрушения, блокирующие рефлексивное 
сознание, критичность действий и автор-
ство своей жизни.  

Выборку нашего исследования соста-
вила учащаяся молодежь московских ву-
зов. Были использованы эмпирические 
методы: авторская анкета с указанием 
представителей самых старших поколе-
ний семьи и своего рода, а также событий, 
в которых респондент был осведомлен; 
метод оценки групповой идентичности 
А. В. Сидоренкова; метод «временных ат-
титюдов Ж. Нюттена в модификации 
Т. А. Нестика. Первоначальная выборка 
(N = 134) далее была разделена на четыре 
группы по показателям семейной иден-
тичности. Эмпирическая часть исследова-
ния выполнена М. В. Городилиной (Горо-
дилина 2020) под научным руководством 
Л. В. Тарабакиной.  

Результаты и их обсуждение 
Теоретические подходы к объяснению 

связи идентичности и семейной памяти 
представлены в работах современных со-
циологов, политологов, философов, пси-
хологов, что заявляет междисциплинар-
ный статус этой проблемы. Так, В. Н. Сы-
ров высказывает сомнения в необходимо-
сти сохранения семейной памяти в изме-
нившихся обстоятельствах жизни и но-
выми представлениями о ценностях от-
дельных видов идентичности. Совершен-
но справедливо указывается влияние но-
вых технологий, в частности, социальных 
сетей, организующих высочайшую ско-
рость реагирования на информацию част-
ного порядка. Из разных видов идентич-
ностей (исторической, публичной, кол-
лективистической, генеалогической, лич-
ностной, моральной) востребованной 
оказывается моральная идентичность 
(Сыров 2023). 

Философы В. И. Аршинов и В. Г. Буда-
нов, руководствуясь методологией пост-
неклассической науки В. С. Степина, об-
суждают принцип «человекомерного эво-
люционизма», позволяющего анализиро-
вать сложность и риски для процессов са-
моразвития современного человека. В об-
стоятельствах стремительного роста об-
ращений к искусственному интеллекту и 
делегирования ему самим человеком 
высших психических функций, а также 
выбора решений, может возникать новая 
неконтролируемая и неосознаваемая ре-
альность (Аршинов, Буданов 2019).  

В исследовании М. С. Гусельцевой и 
А. Г. Асмолова, посвященном рассмотре-
нию изменений психологии растущего 
человека в современном мире, в качестве 
важнейшего регулятора, инициирующего 
происхождение перспективы будущего, 
указывается умение «услышать голос бу-
дущего» (Гусельцева, Асмолов 2019, 18). 
Авторы объясняют психологическую 
трансформацию новых поколений как 
внешними, так и внутренними влияния-
ми. Ожиданиям и требованиям внешней 
среды может противостоять сам расту-
щий человек, свободно совершающий 
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свои выборы и самостоятельно решаю-
щий жизненные задачи (Гусельцева, 
Асмолов 2019). 

Настоящее время, согласно В. П. Зин-
ченко, как никогда прежде нуждается 
в обоснованных представлениях о психо-
логии сознания во всем богатстве их бы-
тийных, рефлексивных, духовных уров-
ней, а также в интерпретации сознания 
как творящего, действенного и действу-
ющего (Зинченко 2006). Автор утвержда-
ет, что при всей важности рефлексивного 
сознания едва ли к нему возможно будет 
свести все сознание. Отмечается, что в со-
временной психологии слишком мало 
опыта в обсуждении уровневой модели 
сознания. В. П. Зинченко пишет, что 
именно его духовный уровень (высший 
уровень сознания) предопределяет отно-
шения между «я» и «ты», а сам человек 
ищет себя в жизни с помощью диалога 
с другими. В контексте задач нашего ис-
следования важно напомнить о той высо-
кой оценке, которую дает В. П. Зинченко 
идеям Л. С. Выготского, а именно особому 
значению «эмоциональной сферы в раз-
витии сознания» и переживаний в каче-
стве его образующих (Зинченко 2006, 
213). 

Если В. П. Зинченко является автором 
уровневой модели сознания, то Г. М. Ан-
дреева – уровневой модели социального 
познания, динамика которого осуществ-
ляется в непосредственном жизненном 
опыте по мере его изменений у каждого 
рядового члена общества (непрофессио-
нала). Г. М. Андреева концентрирует вни-
мание на уровнях становления эмоцио-
нального мира и изменениях эмоций как 
сопровождающих человека на всех уров-
нях психического развития: перцептивно-
го, социального, личностного. Достаточно 
неожиданно и вместе с тем убедительно 
обосновывается правомерность «перцеп-
туально-моторной теории эмоций», как 
имеющей место в опыте человека в нача-
ле его жизни. Далее эмоции в своем ста-
новлении преобразуются на перцептив-
ном уровне (стадии образов), затем ока-
зываются «вмонтированы» в систему зна-

чений и далее могут регулироваться на 
стадии осознанного планирования, от-
крывая новые возможности творчества и 
смыслообразования. Новизна модели 
Г. М. Андреевой состоит не только в том, 
что ею предложено объяснение уровне-
вой модели становления психологическо-
го, но прежде всего в том, что именно 
эмоции «обеспечивают взаимодействие 
между этими уровнями» (Андреева 2002, 
13).  Если традиционно в психологии эмо-
циональный и когнитивный миры чело-
века принято рассматривать как доста-
точно независимо функционирующие 
друг от друга, то подход Г. М. Андреевой 
методологически рассматривает широкий 
спектр актуальных для современной пси-
хологии вопросов эмоциональной деза-
даптации и страданий, которые перепол-
няют реальную жизнь общества и с кото-
рыми население обращается за психоло-
гической помощью, но ее технологии не 
всегда оказываются успешными (Андре-
ева 2002). 

В наших собственных исследованиях 
эмоции рассматриваются в контексте их 
иерархической организации, что позволя-
ет выделить ситуативно-ориентировоч-
ный, адаптационно-целевой и личностно-
рефлексивный уровни. Необходимость 
данной классификации эмоциональных 
уровней развития обусловлена задачами 
преодоления накопленных в литературе 
противоречий в интерпретации многооб-
разных связей, а также в выделении ав-
торства своих эмоциональных изменений 
(Тарабакина 2008). Роль эмоциональной 
креативности как ресурса личностной ре-
флексии исследуется в процессах станов-
лении коммуникативной компетентности 
студентов (Tarabakina et al., 2015); анали-
зируются условия обретения эмоцио-
нальной зрелости студентами педвузов 
в образовательных практиках (Шабанова, 
Тарабакина 2018); сравнивается эмоцио-
нальный стиль взаимоотношений (кото-
рый всегда есть, но не всегда осознается) 
с глубиной организационной идентично-
сти работников, что предопределяет ка-
чество трудовых достижений, а также ин-
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дивидуальные переживания благополу-
чия в условиях взаимодействия в группах 
как сплоченных кооперативах совместных 
действий, объединяемых едиными моти-
вами партнерского достижения финансо-
вого достатка на основе профессиональ-
ных технологий (Тарабакина, Писарев-
ская 2021). 

Понятие «эмоционального предвосхи-
щения» как антиципации будущего успеха 
используеются нами вслед за Ю. В. Кра-
савцевой, которой статистически под-
тверждена связь между эмоциональным 
предвосхищением и точным расчетом вы-
бора решений в условиях игры, мотиви-
рованной денежным выигрышем. Полу-
чено, что эмоциональное предвосхищение 
(как интеграция эмоций и воображения) 
помогает индивиду преодолевать такие 
негативные реакции, как страх, неуверен-
ность, тревогу, способных блокировать 
инициативу выбора действий и готов-
ность к риску (Красавцева 2021). 

Феномен эмоционального предвосхи-
щения может иметь более широкие пер-
спективы применения в психологических 
практиках, а также для психологических 
объяснений достижений и рисков группо-
вого взаимодействия в непредсказуемом 
современном мире. К такому варианту от-
носится семья с ее специфическим пред-
назначением духовно-личностного ста-
новления родных людей в условиях не-

прерывности времени семейной жизни и 
рисков жизненных обстоятельств.  

В эмпирическом исследовании нами 
получено, что показатели эмоциональной 
составляющей являются более высокими, 
чем по когнитивной и поведенческой в 
структуре семейной идентичности. Далее 
вся выборка была разделена по уровням 
или типам семейной идентичности: низ-
кой, средней, выше среднего уровня, вы-
сокий – на четыре группы. В таблице 1 
представлены данные эмоциональной со-
ставляющей по четырем типам семейной 
идентичности (без когнитивной и пове-
денческой составляющих).  

Как видно из таблицы 1, показатели 
эмоциональной составляющей увеличи-
ваются соответственно типу семейной 
идентичности от типа I (наиболее низкие 
показатели) и далее к типу II, к типу III, 
к типу IV, то есть по мере возрастания 
средних значений. Значимые различия 
между группами типа I–IV получены на 
уровне p < 0,01 посредством критерия 
Краскела – Уоллиса. Динамика ранжиро-
вания эмоциональной составляющей 
с использованием критерия Фридмана 
также подтвердила доминирование пока-
зателей эмоциональной составляющей и 
достоверность полученных данных. По 
полу достоверность данных не подтвер-
дилась, а потому эти результаты показа-
телей по полу далее не учитывались. 

Таблица 1. Показатели эмоциональной  составляющей всех четырех типов 
семейной идентичности по методике А. В. Сидоренкова с соавторами  

(средние значения/average) 
Показатели эмоцио-
нальной составляющей  

Тип I Тип II Тип III Тип IY Среднее Критерий  
Краскела –  Уоллиса 

18,029 23,486 25,788 27,469 23,619 88,406 

В сравнении с показателями эмоцио-
нальной составляющей более низкими 
оказались результаты «знаний» семейной 
истории. Из 134 человек общей выборки 
60% респондентов затруднились воспро-
извести даже по одному событию из жиз-
ни своей семьи и рода. Тем не менее от-
дельные респонденты сохраняют в своей 
памяти даже события XVIII-го века из ис-
тории предков своего рода; 9% респон-
дентов – события XIX-го века; 51% ре-

спондентов – события первой половины 
XX-го века; 37% респондентов – события
второй половины XX века. Эти данные
подтверждают, что различия по показате-
лям семейной памяти между респонден-
тами также весомые.

В таблице 2 представлены результаты 
эмоциональных оценок своей семьи груп-
пой молодежи с высокими показателями 
семейной идентичности по результатам 
методики «Временные аттитюды». 
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Таблица 2. Ведущие факторы времен-
ных аттитюдов (по методике Нюттена 

в  апробации Нестика) у подгруппы мо-
лодежи с высокими показателями се-

мейной идентичности 
Название 
фактора 

Процент 
охвата 
общей 

диспер-
сии 

Эмоциональ-
ные пере-

менные 

Фактор-
ная 

нагрузка 

Стабиль-
ность и     
благополу-
чие 

31% безопасное 0,872 
стабильное 0,842 
прекрасное 0,706 
определенное 0,690 
приятное 0,685 

Близость 12% близкое 0,792 
мое 0,712 

Факторный анализ был выполнен по 
22 пунктам методики «Временные атти-
тюды». Отобраны факторы, которые объ-
ясняют 10% общей дисперсии. В четвер-
той группе респондентов с высокими по-
казателями семейной идентичности ве-
дущими или подтверждающими личност-
ный уровень развития эмоций данной 
группы респондентов оказались два фак-
тора: первый фактор – «Стабильность и 
благополучие», второй – «Близость». Пер-
вый фактор объясняет 31% общей дис-
персии в группе молодежи с высокими 
показателями семейной идентичности и 
включает переменные с нагрузками выше 
0,60. Такими эмоциональными перемен-
ными оказалась сеть ассоциаций с пози-
тивными эмоциональными оценками: 
«прекрасное», «приятное», «безопасное» и 
др. Второй фактор «Близость» включает 
12% общей дисперсии в составе перемен-
ных, содержащих такие позитивные эмо-
циональные оценки, как «мое», «близкое».  

Тождественность самосознания чело-
века с установками во времени «Я-
настоящее», «Я-прошлое», «Я-будущее» 
принадлежит, в общем-то, одному и тому 
же Я. Осознание авторства своих отноше-
ний, мотивов, переживаний происходит 
в условиях диалога с самим собой и с дру-
гими. Сознание не может быть расщепле-
но на составляющие, поскольку автором 

рефлексивного сознания с личностным 
уровнем развития является только сам 
человек.  

Противоречивость в объяснениях при-
чин происхождения эмоций в современ-
ной литературе, и в практиках психологи-
ческой помощи сохраняется. С одной сто-
роны, фиксируются масштабы нарастаю-
щей агрессии у населения, эмоционально-
го «выгорания» у работников учрежде-
ний, депрессии у молодежи, эмоциональ-
ной усталости у пенсионеров, сокращаю-
щей здоровье и разрушающее у них 
настроение психологического благополу-
чия.  

Ресурсом эмоционального развития 
каждого человека является его семья. Се-
мьи не являются традиционными груп-
пами, как например, рабочие группы, 
в которых оптимальными и достаточно 
цивилизованными могут быть коопера-
тивные отношения, позволяющие работ-
нику выбирать индивидуальный стиль 
эмоциональных отношений. Семьи изна-
чально имеют особое предназначение 
в обществе и создаются переживаниями 
любви двух лиц – будущих родителей. 
Идеализированные отношения между ро-
дителями трансформируются в способно-
сти эмоционального предвосхищения 
(антиципацию) своего будущего у детей. 
Только эмоционально компетентный и 
креативный человек способен быть авто-
ром и своих эмоций, и стратегии своей 
жизни.   

Выводы 
Семья как специфическая группа, изна-

чально создаваемая переживаниями люб-
ви родителей, является ресурсом для 
взрослеющей молодежи в становлении 
позитивного эмоционального предвосхи-
щения образа своего будущего. 

Эмоциональное предвосхищение явля-
ется результатом авторского осмысления 
семейной памяти и своей причастности 
к многочисленным родным лицам. 
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 Образ мира у старшеклассников 
 с разным профилем идентичности 

Е. В. Тихомирова1, А. Г. Самохвалова1 

1 Костромской государственный университет, 
156005, Россия, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 

Аннотация. Представлено исследование, проведен-
ное весной 2024 г., в период специальной военной 
операции, направленное на выявление особенностей  
образа мира у старших школьников, имеющих разные 
характеристики идентичности в современном контек-
сте. В исследовании приняли участие 997 обучающих-
ся 9–11 классов школ г. Костромы и Костромской об-
ласти в возрасте от 15 до 18 лет (m = 16,8), из них
552 женского и 445 мужского пола. Методический
комплекс: анкета, направленная на определение от-
ношения обучающихся к ситуации в стране и мире, 
методика «Мир, в котором я живу... Какой он?» 
(М. А. Одинцова, 2015), тест двадцати высказываний 
«Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд) в  модификации 
Т. В. Румянцевой (2006) для изучения содержательных 
характеристик идентичности личности и определения 
идентификации себя как гражданина своей страны, 
патриота, защитника Родины.  Результаты исследова-
ния показали, что образ мира у старшеклассников 
в России, несмотря на сложную в эмоциональном 
плане ситуацию развития, характеризуется как доста-
точно позитивный и ресурсный. Более конструктивно 
мир воспринимается старшеклассниками, в структуре 
идентичности которых присутствуют роли, связанные 
с соотнесением себя с российским обществом, страной, 
гражданским долгом, патриотизмом и т. д. Отож-
дествление себя с Родиной служит ценностным 
стержнем и придает целостность, осмысленность вос-

приятию себя и мира, в котором живет и строит свое будущее молодой человек. Образ мира та-
ких старшеклассников отличается смысловой наполненностью и системностью. 
Ключевые слова: образ мира, старший школьный возраст, идентичность, патриотизм, граж-
данская позиция, контекст жизни 
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Worldview of senior school students 
with different identity profiles

E. V. Tikhomirova1, A. G. Samokhvalova1

1 Kostroma State University, 
17/11 Dzerzhinskogo Str., Kostroma 156005, Russia 

Abstract. The paper presents a study conducted in the spring 
of 2024, during a special military operation. It explores the 
worldview of senior school students with different identity 
profiles. The study involved 997 students (552 female, 
445 male) aged 15 to 18 years (m=16.8) in grades 9–11 from 
schools in Kostroma and the Kostroma Region. The research 
employed several empirical methods, including a question-
naire assessing students’ attitudes toward the national and 
global situation; ‘The world in which I live... What is it like?’ 
tool (Odintsova, 2015); and the ‘Twenty Statements Test’ by 
M. Kuhn and T. McPartland modified by T. V.  Rumyantseva
(Rumyantseva, 2006). The latter tool was used to analyze the
content of personal identity and determine the participants’
identification as citizens, patriots, and defenders of their
homeland. The findings suggest that Russian senior school
students, despite the emotionally charged national and global
context, maintain a largely positive and resourceful outlook
on Russia. Students who identify strongly with Russian socie-
ty, the nation, civic duty, and patriotism, tend to hold a more
constructive worldview. Identification with the homeland
emerges as a foundational value that supports integrity and
meaningful understanding of the world.  These students dis-
play a coherent and substantive worldview, which shapes
their perception of self and the future.
Keywords: worldview, senior school age, identity, patriotism, 
citizenship, context of life 

Введение 
Представления о мире являются важ-

ным результатом процесса познания и 
объективизации, которые, объединяясь 
в целостный образ, становятся значимым 
фактором успешной интеграции взросле-
ющего человека в общество. Ученые от-
мечают, что образ мира напрямую сопря-
жен с внутренним миром человека, кото-
рый является «героем» своего мира, 
наполняя его смыслом и ценностями (Ко-
нонова, Костромина 2023). Таким обра-
зом, реальный мир в сознании сводится 

к субъективной картине внутренней ре-
альности.  Основой образа мира является 
представление человека о своем внутрен-
нем мире, мире представлений о будущем, 
намерениях, целях, мечтах. Целостность 
образа мира находит связь с психическим 
здоровьем личности, служит индикато-
ром отсутствия внутреннего распада, со-
хранности когнитивных процессов при 
травматизации личности (Падун, Котель-
никова 2012).  

Старший подростковый возраст и пе-
риод ранней юности являются сензитив-
ными с точки зрения формирования це-
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лостного образа мира, который является 
одновременно результатом успешной со-
циализации и ресурсом решения возраст-
ных задач развития: самоопределения, 
самопонимания, формирования Я-кон-
цепции, установки на близость, создание 
семьи в будущем, и др. Для формирования 
целостного и позитивного образа необхо-
димо создание благоприятных условий 
развития, исключающих депривации и 
возможность травматизации личности, 
риск которых в современном контексте 
жизни  существенно возрастает. Военизи-
рованный конфликт, невольными свиде-
телями которого являются дети и под-
ростки, не может не накладывать отпеча-
ток на их развитие. В то же время ученые 
отмечают неоднозначность, возможную 
амбивалентность такого воздействия. 
С одной стороны, транслируемая агрес-
сия, жестокость по отношению к человеку 
и миру может становиться источником 
дезинтеграции взрослеющей личности, 
потери ориентации во времени и субъек-
тивном пространстве, с другой – является 
фактором актуализации ресурсов, приво-
дит к поиску ценностной опоры и может 
усиливать чувство принадлежности к ро-
ду и родине (Забарин, Морозов 2023).    

Усвоение ребенком социального опыта, 
социальных ролей необходимо для 
успешной жизнедеятельности в обществе, 
что влияет на формирование образа мира 
(Бобровская 2013). Одной из возможных 
ресурсных ролей является гражданская 
позиция человека, отождествление себя 
с Родиной, государством, в котором он 
проживае и строит себя и свое будущее.      

Исследование, проведенное нами вес-
ной 2024 г., в период специальной воен-
ной операции, было направлено на реше-
ние проблемы: каковы особенности  об-
раза мира у старших школьников, имею-
щих разные характеристики идентично-
сти, в современном контексте? Как связа-
ны гражданская/патриотическая иден-
тичность и представления о себе и мире у 
старшеклассников в контексте современ-
ной ситуации их развития? 

Дизайн исследования 
В исследовании приняли участие 

997 обучающихся 9–11 классов школ 
г. Костромы и Костромской области в воз-
расте от 15 до 18 лет (m = 16,8), из них 
552 женского и 445 мужского пола. Мето-
дический комплекс включал анкету, 
направленную на определение отноше-
ния обучающихся к ситуации в стране и 
мире, доминирующих чувств к своей 
стране; на выявление субъективной 
оценки влияния современного военно-
политического контекста на  жизнь и бу-
дущее подростков. Анкета включала био-
графический и содержательный блоки, 
вопросы закрытого и открытого типа, 
ранжирование и  шкалирование. Также 
для выявления особенностей образа мира 
предлагалось пройти методику «Мир, 
в котором я живу... Какой он?» 
(М. А. Одинцова, 2015), и тест двадцати 
высказываний «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпа-
ртленд; модификация Т. В. Румянцевой, 
2006) для изучения содержательных ха-
рактеристик идентичности личности и 
определения идентификации себя как 
гражданина своей страны, патриота, за-
щитника Родины (в центре внимания 
находилась этническо-региональная и 
групповая принадлежность: член обще-
ства, гражданин, патриот).   

Результаты исследования 
 и их обсуждение 

На первом этапе исследования анали-
зировался профиль идентичности стар-
шеклассников. Результаты методики «Кто 
Я?» показали, что 83 человека (8,3%) ха-
рактеризуются проблемной идентично-
стью. Их ответы «не знаю», «затрудняюсь 
ответить», «я ничто» и т. д. говорят 
о трудностях идентификации в настоящее 
время. У 73% преобладает социальное, 
рефлексивное экзистенциальное и персо-
нальное Я. Глобальное экзистенциальное 
Я проявляется на уровне универсальных 
характеристик, ролей, не позволяющих 
идентифицировать индивидуальность: «Я 
– человек»,   «человек    разумный»,    «лич-
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ность», «индивидуум», «Я – это разумное 
существо, способное мыслить и анализи-
ровать», «биопсихосоциальное существо» 
и т. д. Социальное Я проявляется на 
уровне таких социальных ролей, как 
«друг», «дочь/сын», «внук/внучка», «уче-
ник», «член общества», «верующий», «де-
вушка/юноша», «костромич(ка)», «росси-
янин/россиянка», «активист», «волонтер», 
«часть семьи», «часть социальной струк-
туры», «филантроп» и т. д. Индикаторами 
персонального Я являются такие прила-
гательные, как «хороший», «умный», «по-
зитивный», «добрый», «вежливый», 
«удачливый», «замкнутый», «ранимый», 
«привередливый» и мн.др. Встречаются 
характеристики физического Я («краси-
вый», «красавец», «урод», «творец», 
«блондин», «кареглазый», «мускулистый», 
«стройная» и др.) и деятельного Я («орга-
низатор», «мастер маникюрного сервиса», 
«пианист», «защитник», «любитель играть 
в волейбол», «блогер», «сериальный кри-
тик» и др.). При этом негативная иденти-
фикация отмечается лишь у 12% респон-
дентов: «огрызок», «идиот», «шелуха», 
«шизофреник» и т. д. Полученные данные 
согласуются с результатами современных 
исследований, которые  свидетельствуют, 
что российские подростки и молодежь 
в основной массе имеют просоциальную 
направленность, характеризующуюся 
наличием готовности разделять об-
щегрупповые нормы, правила и ценности, 
транслируемые в обществе (Григорьева, 
2018). В свою очередь, позитивная соци-
альная идентичность может рассматри-
ваться как ресурс жизнестойкости в усло-
виях внешней угрозы дестабилизации 
общества и разрушения системы ценно-
стей. 

 Обращает на себя внимание, что пер-
спективное Я зафиксировано только 
у 76 человек (7,6%) с преобладанием ро-
лей, относящихся к профессиональной и 
семейной перспективам: «Я – будущий 
врач», «будущий архитектор», «будущий 
военный» и т. д., «будущий отец/мать», 
«будущая супруг/супруг», «будущий глава 
семьи», «продолжатель рода», «будущее 

семьи» и т. д. Несмотря на то, что именно 
период ранней юности принято считать 
временем формирования представлений 
о своем будущем, дифференциации вре-
менных интервалов, представленности 
времени жизни в целях и ожиданиях, 
в центре которых оказывается проблема 
выбора профессии и дальнейшего жиз-
ненного пути  (Андреева и др. 2021), 
в данной выборке прослеживается обрат-
ная картина. Большинство респондентов 
сосредоточены на настоящем, а не на бу-
дущем.  Исследования показывают, что 
сужение и ограничение временной пер-
спективы, а также фокусировка на насто-
ящем может говорить о повышенной тре-
воге и неуверенности в отношении буду-
щего. Возможно, это связано с ситуатив-
ным контекстом жизни. Необходимо от-
метить, что сужение временной перспек-
тивы и возникновение трудностей в ее 
построении является психологическим 
спутником травматизации личности ре-
бенка в условиях военизированных кон-
фликтов или угрозы их возникновения 
(Александрова, Дмитриева 2024). Харак-
терно это и для невольных свидетелей 
войны, жертв агрессивного когнитивно-
информационного воздействия.  

Стоит отметить, что только у 2% ре-
спондентов присутствуют категории «че-
ловек мира», «землянин», «житель Зем-
ли», говорящие о чувстве принадлежно-
сти к миру в целом. Преобладают роли, 
связанные с региональной и этнической 
принадлежностью («костромич», «рус-
ский», «татарин», «житель Шарьи» и т. д.).  

На втором этапе исследования по нали-
чию/отсутствию в структуре идентично-
сти признаков соотнесения себя с россий-
ским обществом, страной, гражданским 
долгом и т. д. все респонденты были раз-
делены на две группы сопоставления. 
В  первую группу вошли 633 человека, у 
которых в структуре  Я не было выявлено 
индикаторов, связанных с гражданско-
патриотической позицией личности; во 
вторую –  363 обучающихся, которые ука-
зали такие роли, как «гражданин», «пат-
риот», «сын своей Родины», «защитник 
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Родины», «житель региона», «будущее 
России», «тот, кто прославит свою страну» 
и т. д.  Далее для определения значимых 
различий в образе мира был проведен со-
поставительный анализ двух групп по ме-
тодике «Мир, в котором я живу...».  

С помощью критерия Манна – Уитни 
был выявлен ряд значимых различий 
в образе мира у подростков двух групп 
(см. таблицу). 
Таблица. Значимые различия в образе 

будущего у старшеклассников с разным 
профилем идентичности 

Характери-
стики обра-

за мира 

Сред-
ний 
ранг 

n = 633 

Сред-
ний 
ранг 

n = 363 

Значе-
ние 

крите-
рия U 

Уровень 
значи-
мости 

«Закрытый – 
дарящий 
опыт» 

481,7 527,7 104274,0 0,01 

«Пассивный – 
активный» 

483,73 524,24 105545,5 0,03 

«Грустный – 
радостный» 

482,98 525,56 105066,0 0,02 

«Пустой –  
полный 
смыслов» 

478,9 532,57 102520,5 0,00 

«Примитив-
ный – увле-
кательный» 

478,22 533,86 102055,0 0,00 

Анализ различий демонстрирует, что 
образ мира у старшеклассников, в струк-
туре идентичности которых фиксируются 
роли, связанные с принадлежностью 
к своей стране, региону проживания, 
отождествляющих себя с Россией, ее бу-
дущим и настоящим, значимо отличается 
позитивной наполненностью. Мир рас-
сматривается ими как «увлекательный», 
«полный смыслов», «дарящий опыт», «ра-
достный», «активный». Данные старше-
классники  отличаются открытостью 
к миру, воспринимают его как ресурс соб-
ственного развития, поле для будущих 
открытий.  Стоит отметить, что в группе 
старшеклассников, отличающихся отсут-
ствием отождествления себя с Родиной, 
мир предстает как пустой, ассоциирую-
щийся с негативными чувствами. На 
уровне открытых вопросов про чувства, 
которые возникают у респондентов в от-
вет на новости о достижениях соотече-
ственников в различных сферах деятель-

ности (спорт, наука, искусство и т. д.), 
данные школьники в основном указали 
«безразличие», «раздражение», «стыд», 
или затруднились ответить. Отсутствие в 
ценностном ядре патриотизма, чувство 
оторванности или противопоставления 
себя Родине лишают взрослеющую лич-
ность ориентиров для будущих просоци-
альных достижений, смыслов деятельно-
сти, создает барьеры для самоопределе-
ния. Субъективный мир, в котором про-
живает свою жизнь молодой человек, ста-
новится не ресурсным, чуждым, и воспри-
нимается агрессивно. К сожалению, это 
препятствует успешной социализации и 
может приводить к развитию негативных 
психологических состояний.   

Стоит отметить, что и те подростки, 
которые определили себя как патриоты, 
граждане России, на уровне открытых во-
просов отмечали, что испытывают трево-
гу за Родину в настоящее время (27%), но 
при этом превалирующими чувствами 
в их описаниях были «гордость за Рос-
сию», «вера в Россию» и «любовь к Ро-
дине». Позитивные чувства проецируются 
на субъективный образ мира, в котором 
они живут, что придает им уверенности 
в завтрашнем дне, формирует чувство 
личной значимости. Это делает прогноз 
их развития более благоприятным, не-
смотря на сложную социальную ситуа-
цию.  

При этом стоит отметить, что на уровне 
компонентов образа мира значимых раз-
личий между группами выявить не уда-
лось. Однако присутствуют различия на 
уровне тенденций в когнитивном и воле-
вом компонентах (p=0,07) в сторону более 
высоких значений в группе старшекласс-
ников, отождествляющих себя с Родиной. 
Это может говорить о том, что у  них бо-
лее выражено понимание себя как части 
мира, принятие мира и себя в нем и 
стремление к внесению вклада в его по-
зитивное изменение.      

Анализ особенностей образа мира на 
уровне средних значений вне зависимо-
сти от структуры идентичности (n =  997) 
в целом показал благоприятную тенден-
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цию. Значения по всем дихотомическим 
шкалам стремятся к позитивному полюсу 
(7,78 ≤ m ≤ 9,4 при максимально возмож-
ном балле 12). Наименьший средний балл 
7,78 зафиксирован по паре параметров 
«простой мир – мир, полный загадок и 
тайн», то есть мир воспринимается как 
понятный, поддающийся осмыслению, 
укладывающийся в простую когнитивную 
схему.  Наиболее высокий балл у  пары 
параметров «примитивный – увлекатель-
ный» (9,4), т. е. мир воспринимается как 
интересный, мотивирующий к открытиям 
и познанию. Стоит отметить, что такие 
пары, как «опасный – безопасный» и «без-
нравственный – нравственный» также 
находятся в диапазоне средних значений 
(m1 = 8,65; m2 = 8,46). При этом более вы-
сокие значения по данным параметрам 
отмечаются у девочек (на уровне значи-
мости различий  p=0,00), которые воспри-
нимают мир более позитивно, как нрав-
ственный, безопасный, полный смыслов, 
увлекательный. Также у девочек преобла-
дают показатели по шкале «мир творит 
меня – я творю мир», что говорит о более 

сформированной субъектной позиции по 
отношению к себе и миру, в котором они 
живут.     

Выводы 
Результаты исследования показали, 

что образ мира у старшеклассников в Рос-
сии, несмотря на сложную в эмоциональ-
ном плане ситуацию развития, характери-
зуется как достаточно позитивный и ре-
сурсный, что может объясняться  компен-
саторными механизмами или механизма-
ми психологической защиты. Более кон-
структивно мир воспринимается старше-
классниками, в структуре идентичности 
которых присутствуют роли, связанные 
с соотнесением себя с российским обще-
ством, страной, гражданским долгом, пат-
риотизмом и т. д. Отождествление себя 
с Родиной служит ценностным стержнем 
и придает целостность, осмысленность 
восприятию себя и мира, в котором живет 
и строит свое будущее молодой человек. 
Образ мира таких старшеклассников от-
личается смысловой наполненностью и 
системностью.   
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Психологическое благополучие личности в контексте 
времени как психологического феномена 

Л. Тун1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р.  Мойки, д. 48 

Аннотация. В статье проводится теоретический ана-
лиз проблемы психологического благополучия, выде-
лены некоторые основные подходы. Субъективное
ощущение психологического благополучия подвер-
жено влиянию множества факторов: возраст, соци-
альная ситуация, род деятельности, социальная роль,
особенности психики, черты личности и характера и 
др. На каждом этапе жизнедеятельности и в разных
жизненных сферах специфическое влияние на психо-
логическое благополучие будут оказывать разные
факторы (эмоциональное состояние, нервная возбу-
димость, качество отношений с окружением и пр.). 

Феномен психологического благополучия рассмотрен в соотнесении с разными категориями, 
так или иначе связанными с психологическим временем: возрастные периоды; пространство; 
отношение; индивидуальное и/или групповое переживание благополучия в разные временные 
периоды; понимание времени как ресурса. Время в научной психологии предстает как много-
аспектный феномен. Соответственно, выдвигается предположение о специфическом влиянии 
этих аспектов на уровень психологического благополучия личности. Поднимается вопрос 
о связи субъективного переживания благополучия с умением распоряжаться временем, с его 
наполненностью, качеством и интенсивностью переживаний. Отношение ко времени, к проис-
ходящим событиям понимается как потенциально зависящее от актуального переживания 
благополучия, которое изменяется в зависимости от происходящих ситуаций, значимость и 
степень вовлеченности в которые определяет сам человек. Психологическое время может быть 
понято как ресурс психологического благополучия. В зависимости от наполненности, интен-
сивности, качества и субъективной интерпретации времени у людей различается восприятие 
собственного благополучия. Современные исследования позволяют проследить взаимосвязь 
психологического благополучия и отношения ко времени. Для этого необходимо разграничить 
понятие психологического благополучия и другие близкие понятия (эмоциональное благопо-
лучие, совладание и др.), а также понятие психологического времени и физическое, биологиче-
ское время. Среди психологического инструментария, используемого для изучения взаимосвя-
зи психологического благополучия и отношения к времени, предпочтительны проективные 
методики. Это связано с индивидуализированностью и многозначностью жизненного пути и 
возможностью использования проективных методик для целостного рассмотрения феномена. 
Ключевые слова: психологические благополучие, личность, психологические время, отноше-
ние к времени, психология отношения, восприятие 
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Вв 

Psychological well-being of an individual in the context 
of time as a psychological phenomenon 

L. Tong1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The article provides a theoretical analysis of psycho-
logical well-being and identifies some major approaches to psy-
chological well-being in the context of time viewed as a psycho-
logical phenomenon. Subjective feeling of psychological well-
being is influenced by many factors: age, social situation, occu-
pation, social role, features of the psyche, personality and char-
acter traits, etc. Different factors (emotional state, nervous ex-
citability, quality of relations with the environment, etc.) will
have a specific impact on psychological well-being at different
stages of life and in different life spheres. The phenomenon of
psychological well-being is considered in correlation with vari-
ous categories which are somehow related to psychological 

time: age ranges; space; attitude; individual and/or group experience of well-being in different time 
periods; and the understanding of time as a resource. Scientific psychology considers time as a multi-
dimensional phenomenon. This makes it possible to make an assumption that the said categories have 
a specific impact on the level of an individual’s psychological well-being. The question is raised about 
the connection between the subjective experience of well-being and the ability to manage time — with 
its content, quality and intensity of experiences. The attitude to time and unfolding events is under-
stood as potentially depending on the actual experience of well-being, which changes in accordance 
with the current situations, the significance and degree of involvement in which is determined by an 
individual himself. Psychological time can be understood as a resource of psychological well-being. 
Depending on the content, intensity, quality and subjective interpretation of time, people differ in their 
perception of their own well-being. Modern research makes it possible to trace the relationship be-
tween psychological well-being and attitude to time. For this purpose, it is necessary to distinguish 
between psychological well-being and other similar concepts (emotional well-being, coping, etc.), and 
between psychological time and physical and biological time. Projective techniques are the preferred 
tool for studying the relationship between psychological well-being and attitude to time, as the life 
path has an individualized and multifaceted nature. Further, projective techniques make it possible to 
study psychological well-being in a comprehensive way. 
Keywords: psychological well-being, personality, psychological time, attitude to time, attitude psy-
chology, perception 

Введение 
Неотъемлемой чертой современного 

мира является ускорение явлений жизни, 
появление новых технологий, цифровиза-
ция взаимодействия между людьми и 
другие открытия века информационных 
технологий. Для того чтобы сохранить и 
поддерживать ощущение стабильности, 
человек все чаще обращает внимание на 
свое самочувствие, не только физическое, 

но и психологическое, обеспечивая свое 
благополучие во всех сферах жизнедея-
тельности. В данном аспекте отношение 
к времени играет немаловажную роль, так 
как от переживания себя и своего места 
в пространстве жизни, протекания ее 
процессов и включенности в них каждый 
может чувствовать свое непосредствен-
ное участие в жизненном пути, его напол-
ненность, а с ней и ответственность за 
принятые решения, совершенные выборы 
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и др. Под влиянием различных обстоя-
тельств, внешних и внутренних, человек 
может не ощущать себя частью происхо-
дящих, произошедших или грядущих со-
бытий, а следовательно, ощущать себя 
субъективно несчастным. 

В связи с этим мы можем анализиро-
вать, насколько важно изучение взаимо-
связи этих феноменов – психологического 
благополучия и психологического време-
ни. 

Рассматривая последний, мы опираем-
ся в большей степени на индивидуальное 
восприятие человеком событий, его 
окружающих. Оно зависит от особенно-
стей воспитания, биографии человека, ос-
новных и специфических черт характера, 
уровня и сферы образования, профессио-
нальной деятельности, социокультурного 
окружения, менталитета, в котором чело-
век вырос и/или в котором находится 
в актуальный момент времени. 

Все это делает тему многоаспектной 
для изучения и разработки, особенно 
в изучении психологических различий 
между жителями разных стран.  

В настоящей статье мы поставили це-
лью проанализировать некоторые теоре-
тические аспекты времени как психоло-
гического феномена, а также психологи-
ческого благополучия и их взаимосвязи. 
Мы предполагаем, что данная тема осо-
бенно актуальна в сфере образования, так 
как студенты – тот контингент, кто под-
вергается, как правило, непривычно кон-
центрированной нагрузке с четким ука-
занием сроков и условий прохождения 
обучения. Отношение к времени, его осо-
бенности, отражаются на успешном 
или затруднительном выполнении задач, 
что также может влиять и на психо-
логическое благополучие. Также и наобо-
рот, в зависимости от самоощущения и 
уровня субъективной удовлетворенности 
человек по-разному распоряжается своим 
временем. Этим мы хотим сказать, 
что изучение заявленных феноменов поз-
волит всесторонне изучить их влияние 
друг на друга, взаимосвязь и взаимозави-
симость. 

Подходы к изучению психологического 
благополучия в контексте психологи-

ческого времени 
Анализ современной отечественной и 

зарубежной научной литературы, посвя-
щенной темам психологического благо-
получия в аспекте психологического вре-
мени, как правило, рассматривается как 
ретро- и/или перспектива в соответствии 
с возрастными рамками изучаемой груп-
пы респондентов. Так, мы можем предпо-
ложительно назвать это возрастным под-
ходом к изучению психологического бла-
гополучия.  

В зависимости от этапа развития, на 
котором находится человек, у него преоб-
ладают те или иные жизненные ценности, 
в соответствии с которыми, происходит 
восприятие мира и его субъективная 
оценка (Сырцова 2008). Следовательно, 
при несовпадении внутренней картины 
окружающего с внешней действительно-
стью меняется и уровень психологическо-
го благополучия. Субъективное ощуще-
ние счастья (являющегося неотъемлемой 
частью благополучия) находится под вли-
янием обстоятельств и их характеристик 
(систематичность, хаотичность, сила, ча-
стота и др.), а также личностных характе-
ристик (чувствительность, эмпатия, эмо-
циональность, темперамент, характер и 
др.). И здесь мы обращаем внимание 
именно на то, как в разных возрастных 
периодах эти аспекты имеют различные 
значения. Так, например, подростки более 
восприимчивы к изменениям субъектив-
ного ощущения благополучия, но, напри-
мер, легче приспосабливаются в отноше-
нии к времени (скорость смены трендов, 
информационных технологий, насыщен-
ность и сменяемость мировых и локаль-
ных событий и т. д.). По мнению 
Ю. А. Парамоновой, подростки сосредото-
чены на настоящем и позитивном про-
шлом опыте, тогда как люди пожилого 
возраста, обладающие жизненным опы-
том и мудростью, не так волнуются о себе 
(например, при нормальном прохождении 
возрастных кризисов), как об ощущении 
скоротечности времени, жизни в целом, 
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что может сказываться на их уровне пси-
хологического благополучия (Парамонова 
2017; Стрижицкая 2013). Кроме того, 
в позднем онтогенезе, как показали ре-
зультаты исследования Н. С. Павловой, 
доминирующими являются «позитивное 
прошлое» и «будущее» (Павлова 2021). 
Отношение к субъективному и хроноло-
гическому возрасту влияет на восприятие 
человеком самого себя, окружающего ми-
ра, отражает психологическое, психиче-
ское и физическое здоровье (Сергиенко 
2013), которые, в свою очередь, могут 
влиять на ощущение психологического 
благополучия.  

На каждом возрастном этапе превали-
рует определенная профессиональная де-
ятельность, виды жизнедеятельности со 
своими особенностями. Свое место здесь 
занимает деятельностный подход. Так, и 
у подростков, и у пожилых людей высо-
кую значимость имеет социальное обще-
ние, только у первых это, как правило, 
общение со сверстниками и утверждение 
себя в окружении, а у пожилых людей – 
стремление больше времени проводить 
с ближайшим окружением, семьей. Не об-
деляя вниманием другие возрасты, ска-
жем, что молодые люди особенно желают 
построения семейных уз, в более зрелом 
возрасте – приобрести признание среди 
коллег. В то же время они могут быть 
включены в процесс обучения и пережи-
вать его, то есть находиться в роли сту-
дентов, что также влияет на их ощущения 
благополучия и субъективного ощущения 
времени. Благодаря этим условиям мы 
можем выделять специфические возраст-
ные группы для изучения с акцентом на 
их ведущую деятельность, например, сту-
денты, школьники, отцы, матери и так да-
лее. 

Здесь мы бы хотели особенное внима-
ние уделить контингенту студентов. Во-
первых, это разновозрастная категория 
людей, занимающихся определенной дея-
тельностью – учебной – особой формой 
активности личности, направленной на 
усвоение (присвоение) социального опы-
та познания и преобразования мира, что 

включает овладение культурными спосо-
бами внешних предметных и умственных 
действий (Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко). 
Из данного определения учебной дея-
тельности появляется возможность сде-
лать акцент на рассмотрении разного со-
циального и культурного опыта студен-
тов разных стран, а также становится 
возможным их сравнение и выделение 
характерных особенностей. Образование 
представляет собой не только способ по-
лучения новых знаний и опыта, но и ин-
струмент для трансформации уже имею-
щегося, оценки эффективности привыч-
ных моделей поведения, адаптации к но-
вым и неизбежное изменение уровня пси-
хологического благополучия, отношения 
к времени. 

Мы учитываем также то, что, в том чис-
ле под влиянием культуры, переживание 
психологического благополучия и отно-
шение к времени может быть индивиду-
альным и групповым. Например, находясь 
в группе людей, разделяющих ценност-
ные ориентации друг друга, мы имеем 
в виду достаточный уровень сплоченно-
сти, комфорта, ощущения счастья и бла-
гополучия (хотя бы от принадлежности 
к такой группе), и в то же время каждый 
участник переживает свое благополучие 
субъективно, с большей или меньшей си-
лой, интенсивностью, значимостью, ста-
бильностью эмоций и реакций. Так-
же коллективные реакции на события 
времени могут сглаживать или обострять 
реакции индивидуальные, трансформи-
ровать, дополнять и/или корректировать 
отношение к времени каждого отдельно-
го участниками и формировать общую 
тенденцию (Нестик  2015). Говоря о куль-
туре, подразумеваются традиции, отно-
шение к коллективу любого рода (семья, 
коллеги, друзья и пр.), особенности вы-
страивания контакта и осуществления 
деятельности («жизнь для работы» или 
«работа для жизни»; равноправие или 
строгая иерархия ролей, социальная стра-
тификация и др.). 

Кроме того, психологическое время и 
отношение к нему может стать ресурсным 
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подходом к пониманию психологического 
благополучия. Так, распоряжение време-
нем, умение его распределять и использо-
вать позволяет не только эффективно ре-
ализовывать жизнедеятельность, но и со-
хранять стабильность, в том числе пси-
хоэмоциональную (Духновский 2022). Че-
ловек способен использовать время таким 
образом, чтобы успешное решение задач 
(например, в установленные сроки, со-
гласно ожидаемому результату или свы-
ше того), приносило удовлетворение. На 
противоположной стороне рассматривае-
мого аспекта времени – такое к нему от-
ношение, при котором налицо толерант-
ность к неопределенности, переживани-
ям, изменениям, ориентирование в непро-
стых жизненных ситуация и пр. 
Этот фактор позволяет если не сохранить 
достаточно высокий уровень психологи-
ческого благополучия, то поддержать его 
на оптимальном для ситуации уровне для 
каждого отдельного человека. 

Также одним из основных является 
подход психологии отношений, рассмат-
риваемый часто через пространственный 
аспект и понимаемый как психологи-
ческие связи субъекта отношений с их 
объектами (согласно работам 
В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, 
Б. Ф. Ломова). Система отношений чело-
века всегда многоуровнева, следователь-
но, различные ее элементы могут быть 
взаимосвязаны и отношение к этим эле-
ментам также может влиять на ощущение 
человеком субъективного благополучия 
или, по крайне мере, определять его от-
ношение к каким-либо объектам как к до-
статочно значимым, чтобы на него вли-
ять. Отношение как психологический фе-
номен имеет несколько значимых харак-
теристик: целостность (неразрывность 
системы «человек – среда»), сознатель-
ность (способность отдавать себе отчёт 
в реальной действительности), избира-
тельность (значимость, отражение субъ-
ективности отношения), активность (го-
товность личности действовать). Соот-
ветственно, даже при возникновении 
препятствий к психологическому благо-

получию, личность имеет возможность 
когнитивно и эмоционально оценить си-
туацию, чтобы затем действовать соглас-
но собственной мотивации (адаптация 
к ситуации, преодоление ситуации, за-
стревание в ней и др.) (Павлоцкая 2017). 

Таким образом, изучая теоретический 
материал, мы определили несколько под-
ходов и факторов, с помощью которых 
рассматриваются понятия психологиче-
ского благополучия и психологического 
времени, их взаимосвязь. Это возраст, де-
ятельность, индивидуальность и группа, 
ресурсы, отношения, собственно время, 
субъективные ощущения. 

Обзор методического материала для 
изучения психологического благопо-
лучия и отношения к времени (психо-

логического времени) 
Анализ научной литературы и методи-

ческих материалов позволил нам опреде-
лить несколько методик, адекватных изу-
чению уровня психологического благопо-
лучия, а также отношения к времени. Для 
дальнейшей разработки данной темы 
наиболее соответствующими определя-
ются следующие методики. 

«Три круга времени» (Т. Коттл), где 
в качестве параметров используют диа-
метры каждого круга «прошлое», «насто-
ящее», «будущее». Исходя из их размера и 
расположения на рисунке, исследователь 
может предполагать значимость каждого 
периода времени для испытуемого и том, 
насколько близко или далеко оно нахо-
дится от момента «здесь и сейчас». 

Данная экспрессивная (проективная) 
методика позволяет оценить и проин-
терпретировать несколько аспектов: зна-
чимость каждого периода времени, т. е. 
каким временем живет человек (размер и 
расположение круга), их взаимосвязь 
(близость или дальность расположения 
друг от друга, наличие пересечений), от-
ношение к периоду времени (техника ис-
полнения круга, прерывистость, ровность 
изображения).  

Например, распределение кругов 
в равной степени друг от друга может го-
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ворить о склонности видеть все периоды 
отдельными, не влияющими на события. 
При их наложении отмечается восприятие 
времени как непрерывного, получаемая 
информация о последствиях и влиянии 
действий в прошлом на действия в насто-
ящем и возможном будущем. Во втором 
случае у человека больше инструментов 
для анализа ситуаций, которые происхо-
дили когда-то, и опоры на полученных 
опыт в дальнейших решениях, постановке 
целей, задач, управления своей жизнью. 
Практически одинаковые круги 
по размеру могут говорить о стабильно-
сти, некоторой поверхностности отноше-
ния к событиям прошлого, настоящего и 
будущего, идущих своим чередом. В слу-
чае, когда все круги накладываются друг 
на друга, заслоняя один другим, исследо-
ватель может предположить о таких пе-
реживаниях испытуемого, как застрева-
ние, когда «время остановилось». 

«Методика незаконченных предложе-
ний» (Д. Сакс, С. Леви). В ходе обработки 
полученных результатов, а именно ассо-
циативных ответов в виде продолжения 
предложений, анализируются спроециро-
ванные аспекты себя. Благодаря данной 
методике появляется возможность отсле-
дить наличие внутриличностных или 
межличностных конфликтов, характери-
стику периода, которому посвящено 
предложение (при соответствующей мо-
дификации текста). 

Данный аддитивный метод (произ-
вольное завершение респондентами сти-
мульного материала как один из видов 
проективных методов) позволяет изучить 
специфические аттитюды человека и/или 
областей его жизни, рамки которых зада-
ются в формулировке начала предложе-
ний. Они, в свою очередь, не должны до-
пускать конкретных переносов, необхо-
димости указания имён, мест и лиц, кото-
рые подрывали бы безопасность участни-
ков исследования, нарушали бы принцип 
конфиденциальности. Это позволяет ис-
пытуемому свободно ассоциировать и 
проецироваться свои мысли при выпол-
нении методики. 

«Психологическая автобиография» 
(Е. Ю. Коржова). В данном случае анали-
зируются такие параметры, как продук-
тивность воспроизведения жизненных 
событий (по количеству), их оценка испы-
туемым (значимость для него тех или 
иных жизненных событий по их «весомо-
сти», их (не)желательность, степень их 
влияния, среднее время антиципации 
и ретроспекции); среднее время ретро-
спекции и антиципации (предвосхище-
ния) событий, удаленность событий 
в прошлое или в будущее; а также опреде-
лятся содержательную характеристику 
событий (тип и вид значимых событий, 
частоту их встречаемости, необычность, 
интенсивность). Человек может стре-
миться «разложить жизнь по полочкам» 
или же, наоборот, несильно погружаясь 
в неё поверхностно оценивать события, 
как произошедшую, происходящее или 
будущую данность. 

«Методика распределения времени» 
С. Я. Рубинштейн состоит из семнадцати 
вопросов с двумя шкалами оценки. Иссле-
дование заключается в изучении мотива-
ционной сферы личности, ее устремле-
ний, интересов, распределении времен-
ных ресурсов. По результатам прохожде-
ния можно проанализировать и оценить 
эффективность распределения времени, 
ее соответствие желаемым показателям, а 
также соотнести с медико-
психологическими нормами (например, 
нормами психогигиены). Методика поз-
воляет рассмотреть отношение к времени 
как к ресурсу, способность человека це-
нить и оценивать этот ресурс, распреде-
лять его и адаптироваться к новым воз-
можностям распределения. 

«Шкала психологического благополучия 
Варвик-Эдинбург» (Р. Теннант и др.) поз-
воляет исследовать аффективно-
эмоциональные, когнитивно-оценочные 
компоненты психологического благопо-
лучия. Данная методика содержит утвер-
ждения, сформулированные в позитивном 
ключе с акцентом на положительных ас-
пектах психического здоровья, для оцен-
ки уровня субъективного психологиче-
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ского благополучия респондента. Опрос-
ник включает в себя как гедонистический, 
так и эвдемонистический аспекты психо-
логического благополучия, что делает его 
результаты более весомыми, чем рас-
смотрение параметров благополучия 
только в одном подходе. 

Опросник «Индекс психологического 
благополучия, индекс общего аффекта» 
(А. Кэмпбелл и др.) является хорошим ма-
териалом для дополнительного изучения 
именно субъективной оценки благополу-
чия (не прибегая к использованию поня-
тия «счастье»). Предполагается, что чело-
век оценивает собственное благополучие, 
опираясь на привычный уровень жизни и 
его изменения.  

Так, мы видим, как совокупность рас-
смотренных методик позволяет оценить 
психологическое благополучие человека и 
отношение к времени в разных аспектах 
(проективном, аддитивном, экспрессив-
ном, ассоциативном, школьном и др.) и 
сформировать более четкие представле-
ния об их возможной взаимосвязи. Иссле-
дователь может оценить, благополучен ли 
респондент «здесь и сейчас», погружен ли 
в «прошлое» или занят «фантазиями о бу-
дущем», и как это сказывается на его пси-
хологическом состоянии и отношении 
к разным периодам времени. 

Выводы 
Психологическое благополучие в кон-

тексте психологического времени – об-
ширная и перспективная область изуче-
ния. Время являет собой одновременно 
часть пространства вокруг человека: это 
то, что все время находится в движении, а 
также обстоятельства, в которых человек 
существует, и ресурс, которым можно рас-
порядиться определенным образом или 
не распоряжаться вообще. 
1. Субъективное переживание психоло-

гического благополучия человека под-
дается влиянию множества факторов:
возраст, социальная ситуация, род де-
ятельности, социальная роль, особен-
ности психики, черты личности и ха-
рактера и др.

2. Подходы для изучения каждого от-
дельного случая, при котором уровень
психологического благополучия будет
меняться, могут быть выделены со-
гласно этим факторам.

3. На каждом таком этапе и в каждом ро-
де жизнедеятельности специфическое
влияние будут оказывать разные фак-
торы в разной степени (эмоциональ-
ное состояние, нервная возбудимость,
качество отношений с окружением и
пр.).

4. Ведущая деятельность создает новые
условия, трансформирует среду, к ко-
торой человек адаптируется или нет,
в результате чего может переживать
субъективное психологическое благо-
получие иначе. Учебная деятельность,
образование, представляет собой та-
кую деятельность, в которой человек
неминуемо проживает изменения
в уровне субъективного психологиче-
ского благополучия и отношения
к времени в психологическом аспекте.

5. Психологическое благополучие и пси-
хологическое время предположитель-
но могут быть связаны, так как второе
является ресурсом для первого. В за-
висимости от наполненности, интен-
сивности, качества и субъективных
интерпретаций времени у людей раз-
лично восприятие собственного бла-
гополучия.

6. Отношение как психологический фе-
номен занимает важное место
в вопросе восприятия мира, отражая
целостность, соотнесенность реакций
и поведения в реальной действитель-
ности.

7. Психологическое время и отношение
к времени определяются личностью и
в то же время определяют то, как лич-
ность относится к окружающему ее
миру.

8. Среди методик, используемых для
изучения психологического благопо-
лучия и отношения к времени, более
перспективны проективные. Это свя-
зано с индивидуализированностью
жизненных процессов каждого от-
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дельного человека и индивидуальным 
своеобразием их оценки. Тем не менее, 
существуют и валидизированные 
шкалы как валидная опора будущих 
исследований. 

Современные исследования позволят 
нам выявить взаимосвязь психологиче-
ского  благополучия  и  отношения  к  вре- 

мени. Для этого необходимо отграничить 
понятие психологического благополучия 
от других близких терминов (эмоцио-
нальное благополучие, совладание и др.), 
психологического времени – от физиче-
ского времени или нейрофизиологиче-
ских процессов. 
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Личностно-смысловая сфера студентов с разным 
индексом склонности к когнитивным ошибкам 

В. И. Топровер1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следования особенностей личностно-смысловой сфе-
ры студентов с разным индексом склонности к когни-
тивным ошибкам.  
Выборку исследовании составили 235 студентов вузов 
в возрасте 17– 25 лет. 
В ходе сравнительного анализа выявлены следующие 
статистически значимые различия в выраженности
компонентов личностно-смысловой сферы: на экзи-
стенциальном уровне – степень выраженности жиз-
ненной ориентации трансситуационного освоения
мира выше у студентов с умеренным индексом склон-
ности к когнитивным ошибкам. Степень выраженно-

сти базисных убеждений «благосклонность мира», «ценность собственного Я», «убеждение 
в собственной ценности», «степень удачи», а также показатели общего отношения к осмыслен-
ности мира выше у студентов, не склонных к когнитивным ошибкам. У них же в большей сте-
пени выражены коммуникативные и когнитивные жизненные смыслы. 
На уровне отношений человека с миром также выявлены статистически значимые различия. 
Так, наименее подвержены иррациональным установкам студенты с умеренным индексом 
склонности к когнитивным ошибкам. Неудовлетворительные взаимоотношения с родителями, 
недостаточная сила «Я», неврозогенный стиль воспитания, эмоциональная лабильность, не-
способность устанавливать социальные контакты, склонность к соматическим нарушениям 
проявляются сильнее у студентов, склонных к когнитивным ошибкам. При этом показатели 
адаптации в системе межличностных отношений выше у студентов, не склонных к их совер-
шению. 
На экспрессивно-инструментальном уровне: показатели общительности выше у студентов, не 
склонных к когнитивным ошибкам; показатели самоконтроля – у студентов с умеренным ин-
дексом склонности к когнитивным ошибкам; показатели эмоциональной неустойчивости, тре-
вожности, напряженности, депрессивности, самокритики, эмоциональной лабильности выше 
у студентов, склонных к когнитивным ошибкам. Адаптивные эмоциональные копинг-
механизмы чаще выбирают студенты с низким и умеренным индексом склонности к когни-
тивным ошибкам. 
По результатам исследования сделан вывод о том, что гипотеза исследования о наличии у сту-
дентов с разным индексом склонности к когнитивным ошибкам различий в выраженности 
компонентов личностно-смысловой сферы на всех уровнях подтверждена.  
Ключевые слова: когнитивные ошибки, когнитивные искажения, личностно-смысловая сфера, 
экзистенциальный уровень, уровень отношений с миром, экспрессивно-инструментальный 
уровень, студенческий возраст 

 

Сведения об авторе: 

Виктор Игоревич Топровер 
е-mail: vstarkov69@mail.ru 
SPIN: 6856-0735  
Scopus AuthorID: 1148197 
ORCID: 0009-0007-9989-3951 
 

© Автор (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 



Личностно-смысловая сфера студентов с разным индексом склонности к когнитивным … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 549 

Personal-semantic sphere of students with different 
indices of tendency to cognitive errors 

V. I. Toprover1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. This article presents the results of a study of the char-
acteristics of the personal-semantic sphere of students with dif-
ferent indices of susceptibility to cognitive errors.  
The study sample consisted of 235 university students aged   
17–25. 
A comparative analysis revealed the following statistically sig-
nificant differences in the expression of the personal-semantic 
sphere components: at the existential level, the degree of ex-
pression of the life orientation of trans-situational mastering of
the world is higher in students with a moderate index of pro-
pensity for cognitive errors. The degree of expression of such
basic beliefs as ‘favor of the world’, ‘value of one’s own self’, ‘be-
lief in one’s own value’, ‘degree of luck’, as well as the indicators 

of the general attitude to the meaningfulness of the world are higher in students who are not prone to 
cognitive errors. They also have more pronounced communicative and cognitive life meanings. At the 
level of a person’s relations with the world, statistically significant differences were also revealed. 
Thus, students with a moderate index of tendency to cognitive errors are the least susceptible to irra-
tional attitudes. Unsatisfactory relationships with parents, insufficient strength of the ‘I’, neurosis-
prone parenting style, emotional lability, inability to establish social contacts and tendency to somatic 
disorders are more marked in students prone to cognitive errors. At the same time, indicators related 
to adaptation within the system of interpersonal relations are higher in students who are not likely to 
commit them. At the expressive-instrumental level, sociability indicators are higher in students who 
are not prone to cognitive errors; self-control indicators are more pronounced in students with mod-
erate tendency to cognitive errors; while indicators marking emotional instability, anxiety, tension, 
depression, self-criticism and emotional lability are higher in students prone to cognitive errors. Adap-
tive emotional coping mechanisms are more often chosen by students with low and moderate tenden-
cy to cognitive errors. The study results confirmed the hypothesis about differences in the expression 
of components of the personal-semantic sphere at all levels in students with different indices of ten-
dency to cognitive errors.  
Keywords: cognitive errors, cognitive distortions, personal-semantic sphere, existential level, level of 
relations with the world, expressive-instrumental level, student age 

Введение 
Сегодня, в условиях нестабильной по-

литической и экономической ситуации, 
в эпоху стремительного развития инфор-
мационных технологий и всеобщей циф-
ровизации, когда люди сталкиваются 
с большим объемом информации, часть из 
которой достоверна, а часть освещает ин-
тересующую область односторонне, а 
иногда и сознательно искаженно, набира-

ет актуальность проблема когнитивных 
ошибок – когнитивных конструкций, ко-
торые возникают, когда обработка ин-
формации неэффективна или неверна, и 
вызвана базовыми убеждениями или схе-
мами человека (Beck 2006). Постепенно 
эти ошибки закрепляются и образуют 
в дальнейшем устойчивые модули – ко-
гнитивные схемы, которые могут отрица-
тельно влиять на поведение и логику 
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принятия решений (Бек, Фримен 2019), 
нередко «усиливают симптомы тревоги и 
могут стать причиной возникновения 
различных расстройств» (Darvishi et al. 
2019, 138). 

Особую актуальность эта проблема 
приобретает в юношеском возрасте, на 
который, как правило, приходится обуче-
ние в вузе. Дело в том, что современные 
технологии изменили не только способ 
получения информации, но и сам процесс 
ее восприятия. У молодых людей, при-
выкших к постоянному потоку данных, 
формируется и развивается так называе-
мое «клиповое мышление», которое ста-
новится «своеобразной защитной реакци-
ей, помогающей мозгу фильтровать полу-
ченные данные» (Исаева, Малахова 2015, 
180). Такое мышление характеризуется 
поверхностным восприятием информа-
ции, когда акцент делается на ключевых 
словах и образах, а не на глубоком анали-
зе содержания, в результате чего часто 
упускаются важные детали и контекст, 
что и приводит к искажению информации 
и возникновению когнитивных ошибок. 

Анализ литературных источников по 
проблеме исследования позволил нам 
предположить, что «когнитивные ошибки 
(искажения) имеют смысловую природу, 
в их основе лежат искажения в смысловой 
сфере личности, прежде всего, на ее глу-
бинных уровнях, связанных с убеждения-
ми, смысловыми установками, жизнен-
ными ориентациями, метакогнитивными 
характеристиками» (Топровер 2023, 67). 
При этом склонность личности к когни-
тивным ошибкам трактуется нами как 
«устойчивая предрасположенность к си-
стематическим ошибкам в мышлении, 
связанным с влиянием на принимаемые 
решения сформировавшихся у индивида 
установок, во многом обусловленных 
предыдущим жизненным опытом» (То-
провер 2024, 76). 

В ходе анализа литературы разработа-
на теоретическая модель исследования 
личностно-смысловых факторов склонно-
сти к когнитивным ошибкам, в основе ко-
торой лежит мультирегуляторная модель 

личности Д. А. Леонтьева. Согласно дан-
ной модели, основой личностной сферы 
является личностный смысл, являющийся 
одной из важнейших подструктур лично-
сти, а смысловой сферой – совокупность 
смысловых образований и связей между 
ними. То есть личность – это целостная 
система смысловой регуляции деятельно-
сти, которая посредством смысловых 
структур и процессов реализует логику 
жизненных потребностей человека, яв-
ляющегося субъектом жизнедеятельно-
сти (Леонтьев 2019). 

В данном исследовании личностно-
смысловая сфера рассматривается на трех 
уровнях: экзистенциальном, включающем 
мировоззренческие структуры, отражаю-
щие видение, понимание человеком мира 
и отношения к нему; уровне отношений 
человека с миром – смысловые диспози-
ции, отношения к себе, миру, другим лю-
дям; экспрессивно-инструментальном – 
смысловая регуляция поведения и дея-
тельности человека. 

Материалы и методы 
Для выявления особенностей личност-

но-смысловой сферы студентов в зависи-
мости от их склонности к когнитивным 
ошибкам было организовано и проведено 
эмпирическое исследование, в котором 
приняли участие 235 студентов в возрасте 
17–25 лет, из них 126 мужчин и 109 жен-
щин. 

Были использованы следующие мето-
дики: Опросник когнитивных ошибок 
(CMQ – ОКО) (А. Фриман, Р. Девульф, адап-
тация А. Е. Боброва и Е. В. Файзрахмано-
вой); методика диагностики социально-
психологической адаптации (СПА) 
(К. Роджерс, Р. Даймонд, адаптация 
А. К. Осницкого); «Большая пятерка» (BFI) 
(Р. МакКрае, П. Коста, адаптация А. Б. Хро-
мова); методика диагностики иррацио-
нальных установок (А. Эллис); Шкала ба-
зисных убеждений (WAS) (Р. Янов-
Бульман, адаптация О. Кравцовой); Био-
графический опросник для диагностики 
нарушений поведения (BIV) (Bottscher, 
Jager, Lischer); Опросник жизненных ори-
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ентаций (ОЖО) (Е. Ю. Коржова); Опросник 
для определения содержания системы 
жизненных смыслов (В. Ю. Котляков); ме-
тодика диагностики копинг-механизмов 
(Э. Хейм). Статистическая обработка ре-
зультатов тестирования осуществлялась 
при помощи Н-критерия Крускала – Уол-
лиса. 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительный анализ показателей 

экзистенциального уровня личностно-
смысловой сферы студентов выявил сле-
дующие статистически значимые разли-
чия: степень выраженности жизненной 
ориентации трансситуационного освое-
ния мира выше в группе студентов с уме-
ренным индексом склонности к когни-
тивным ошибкам, при этом, если в группе 
респондентов с низким индексом склон-
ности к когнитивным ошибкам у боль-
шинства студентов выявлен тип «гармо-
низатор жизненной ситуации», а в группе 
со средним индексом – «потребитель 
жизненной ситуации», то в группе с высо-
кой склонностью к когнитивным ошиб-
кам – «гармонизатор жизненной ситуа-
ции» и «пользователь жизненной ситуа-
ции» (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Распределение студентов 
с разным индексом склонности к ко-

гнитивным ошибкам по типам субъект-
объектных ориентаций в жизненных 

ситуациях, % 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что студенты с умеренным 
индексом склонности к когнитивным 
ошибкам больше внимания уделяют сво-
ему внутреннему миру, стремятся к внут-
реннему росту и самосовершенствованию. 

Тогда как не склонные к совершению ко-
гнитивных ошибок, а также те, которые 
совершают их чаще остальных, чаще про-
являют интерес к освоению внешнего ми-
ра. 

Кроме того, установлено, что статисти-
чески значимыми на этом уровне лич-
ностно-смысловой сферы являются и раз-
личия в степени выраженности у студен-
тов таких базисных убеждений, как благо-
склонность мира, ценность собственного 
Я, убеждение в собственной ценности, 
степень удачи (везения), а также показа-
тели общего отношения к осмысленности 
мира выше в группе студентов, не склон-
ных к когнитивным ошибкам (рисунок 2). 

Рисунок 2. Средние значения показате-
лей выраженности базисных убежде-
ний у студентов с разным индексом 

склонности к когнитивным ошибкам 
То есть убежденность в том, что в мире 

больше зла, чем добра, в большей степени 
характеризует студентов с высоким ин-
дексом склонности к когнитивным ошиб-
кам. По их мнению, происходящие в мире 
события не поддаются контролю и не 
подчиняются каким-то универсальным 
законам существования, при этом окру-
жающий мир несправедлив. Кроме того, 
они убеждены в собственной ничтожно-
сти и неспособности управлять события-
ми своей жизни, будучи уверенными 
в  том, что большинство этих событий – 
результат не их собственных действий, 
а некоего провидения, судьбы. Как ре-
зультат, они не чувствуют своей ответ-
ственности за эти события и за то, как 
складывается их жизнь, в целом. 

Также статистически значимы разли-
чия в жизненных смыслах: коммуника-



В. И. Топровер 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 552 

тивные и когнитивные жизненные смыс-
лы выражены в большей степени у сту-
дентов с низким индексом склонности 
к когнитивным ошибкам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Средние значения показате-
лей выраженности жизненных смыслов 
у студентов с разным индексом склон-

ности к когнитивным ошибкам 
 Это говорит о том, что в системе 

жизненных смыслов категории общения и 
социальных контактов с окружающими 
более выражены у студентов, склонных к 
совершению когнитивных ошибок. Эти 
студенты испытывают потребность об-
щаться с окружающими, переживать эмо-
ции, связанные с общением, чувствовать 
свою нужность и причастность к жизни 
других людей.  

Аналогичная картина наблюдается и по 
шкале когнитивных жизненных смыслов: 
жизненные смыслы, основанные на по-
требности человека познавать жизнь, 
разбираться в противоречиях окружаю-
щего мира и собственной личности, ис-
кать смысл и причины происходящего, 
в большей присущи студентам с высоким 
индексом склонности к когнитивным 
ошибкам. 

Сравнительный анализ показателей на 
уровне отношений человека с миром вы-
явил следующие статистически значимые 
различия: степень выраженности таких 
иррациональных установок, как ката-
строфизация, долженствование в отно-
шении себя и других, низкая фрустраци-
онная толерантность, оценочная установ-
ка выше в группе студентов с низким ин-
дексом склонности к когнитивным ошиб-
кам (рисунок 4). 

Рисунок 4. Средние значения показате-
лей выраженности иррациональных 

установок у студентов с разным индек-
сом склонности к когнитивным 

 ошибкам 
 Данные результаты свидетель-

ствуют о том, что наименее подвержены 
иррациональным установкам студенты 
с умеренным индексом склонности к ко-
гнитивным ошибкам. Студенты, склонные 
к совершению ошибок, менее стрессо-
устойчивы, они чаще преувеличивают 
негативный характер какого-либо явле-
ния или ситуации, оценивая их как некую 
«катастрофу вселенских масштабов», на 
которую невозможно повлиять. Как пра-
вило, оценивают себя и окружающих, 
в целом, как личность, а не отдельные 
черты характера, поступки и т. д. Они бо-
лее требовательны к себе и другим, что 
выражается в ответственном подходе 
к делу, стремлении окружить себя едино-
мышленниками. Им сложно предусмот-
реть события и результат тех или иных 
действий, что приводит к спонтанным по-
ступкам и лишним переживаниям.  

При этом у студентов, не склонных 
к совершению когнитивных ошибок, чаще 
наблюдается низкая фрустрационная то-
лерантность, которая проявляется в не-

способности переносить неприятные чув-
ства или стрессовые ситуации. При воз-
никновении препятствий и неудач в до-
стижении своих целей они, как правило, 
испытывают сильное эмоциональное не-

удобство, реагируя раздражением, гневом, 
разочарованием или беспокойством. 
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Выявлены статистически значимые 
различия и в показателях индивидуаль-
ной истории развития (рисунок 5). 

Рисунок 5. Средние значения показате-
лей выраженности диспозиций инди-
видуальной истории развития у сту-

дентов с разным индексом склонности 
к когнитивным ошибкам 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что студенты с высоким ин-
дексом склонности к когнитивным ошиб-
кам чаще отмечают неудовлетворитель-
ные взаимоотношения с родителями, не-
адекватное отношение семьи к окружаю-
щему миру, недостаточное влияние со 
стороны семьи в детстве и юности, 
неврозогенный стиль воспитания роди-
телей. Эти студенты, как правило, обла-
дают недостаточной силой «Я», низкой 
способностью добиваться своего, не уве-
рены в себе и своих силах. Их отличает 
более выраженная, чем у студентов с низ-
кой склонностью к когнитивным ошиб-
кам, эмоциональная лабильность, а также 
психическая неустойчивость, чувстви-
тельность, повышенный уровень тревож-
ности и низкий уровень стрессоустойчи-
вости. Этим студентам сложнее устанав-
ливать и поддерживать социальные кон-
такты, а их взаимоотношения с окружаю-
щими характеризуются напряженностью, 
вероятно, в числе прочего, в силу наличия 
проблем с раскрытием себя и трудностей 
социальной адаптации. 

На данном уровне личностно-
смысловой сферы выявлены статистиче-
ски значимые различия и в показателях 
адаптации в системе межличностных от-
ношений, которые выше в группе студен-
тов с низким индексом склонности к ко-
гнитивным ошибкам (рисунок 6). 

Рисунок 6. Средние значения показате-
лей адаптации в системе межличност-

ных отношений студентов с разным 
индексом склонности к когнитивным 

ошибкам 
То есть студенты с низким индексом 

склонности к когнитивным ошибкам об-
ладают более развитыми адаптационны-
ми способностями, чем студенты с уме-
ренным и высоким индексом склонности 
к ошибкам. Они легче адаптируются к но-
вым условиям деятельности, быстрее 
«входят» в новый коллектив, адекватно 
ориентируясь в ситуации и вырабатывая 
стратегию своего поведения и социализа-
ции, устанавливая теплые, добрые отно-
шения с окружающими. Эти студенты, как 
правило, менее конфликтны, обладают 
высокой эмоциональной устойчивостью. 
При этом менее честолюбивы, равнодуш-
ны к успеху и похвале, в меньшей степени 
стремятся к лидерству и доминированию 
над окружающими. 

 Сравнительный анализ показате-
лей экспрессивно-инструментального 
уровня личностно-смысловой сферы сту-
дентов выявил следующие статистически 
значимые различия: показатели общи-
тельности выше в группе студентов, не 
склонных к когнитивным ошибкам; пока-
затели самоконтроля выше в группе сту-
дентов с умеренным индексом склонно-
сти к когнитивным ошибкам; показатели 
эмоциональной неустойчивости, тревож-
ности, напряженности, депрессивности, 
самокритики, эмоциональной лабильно-
сти выше у студентов, склонных к совер-
шению когнитивных ошибок (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Средние значения показате-
лей выраженности личностных осо-

бенностей студентов с разным индек-
сом склонности к когнитивным ошиб-

кам (первичные факторы) 
Полученные данные говорят о том, что 

студенты, не склонные к совершению ко-
гнитивных ошибок, более общительны, 
любят различные развлечения и коллек-
тивные мероприятия, имеют большой 
круг социальных контактов и ощущают 
потребность общения с людьми.  

Студенты с умеренным индексом 
склонности к когнитивным ошибкам бо-
лее ответственны, обязательны, точны и 
аккуратны в делах. Многие из них отли-
чаются высоким уровнем самоконтроля, 
редко чувствуют себя полностью раско-
ванными настолько, чтобы позволить се-
бе дать волю чувствам. 

Что касается студентов, склонных к со-
вершению когнитивных ошибок, то они, 
как правило, более эмоциональны, им-
пульсивны, капризны, обидчивы. Им 
сложно контролировать свои эмоции и 
импульсивные влечения. Они склонны 
к риску, к жизни относятся как к игре, не-
редко действуют импульсивно и необду-
манно, совершая поступки, за которыми 
окружающие их люди видят проявление 
легкомыслия. При этом часто не отличают 
вымысел от реальности, как правило, до-
веряя не здравому смыслу, а своим чув-
ствам и интуиции, и чувствуют себя бес-
помощными, неспособными справить-ся с 
жизненными трудностями, легко могут 
впасть в отчаяние и депрессию. Эти сту-
денты постоянно ожидают неприятно-

стей и хуже работают в стрессовых ситуа-
циях, испытывая психологическое напря-
жение. 

На экспрессивно-инструментальном 
уровне личностно-смысловой сферы вы-
явлены статистически значимые разли-
чия и в копинг-механизмах: студенты 
с низким и умеренным индексом склон-
ности к когнитивным ошибкам чаще вы-
бирают адаптивные эмоциональные ко-
пинг-механизмы, тогда как студенты, 
склонные к совершению когнитивных 
ошибок, – неадаптивные эмоциональные 
копинги (рисунок 8). 

Рисунок 8. Распределение эмоциональ-
ных копинг-механизмов по адаптивно-

сти / неадаптивности у студентов с 
разным индексом склонности к когни-

тивным ошибкам, % 
То есть мы можем констатировать, что 

студенты с высоким индексом склонности 
к когнитивным ошибкам чаще, чем сту-
денты с низким и умеренным индексами, 
в стрессовых ситуациях прибегают к ко-
пингам, проявляющимся в подавлении 
эмоций, покорности, самообвинении, со-
стоянием безнадежности, переживанием 
злости и возложением вины на себя и 
других. Тогда как студенты, не склонные 
к когнитивным ошибкам или с умерен-
ным индексом склонности в стрессовых 
ситуациях, как правило, проявляют опти-
мизм, прилагают усилия к разрешению 
возникшей проблемы и уверены в нали-
чии выхода в любой, даже самой сложной, 
ситуации. 

Выводы 
Таким образом, склонность к когни-

тивным ошибкам проявляется на всех 
выделенных нами уровнях личностно-
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смысловой сферы студентов (экзистенци-
альный, уровень отношений с миром, экс-
прессивно-инструментальный). При этом 
в наибольшей степени вероятность 
склонности студентов к совершению ко-
гнитивных ошибок нарастает со сниже-

нием адаптивности, эмоциональной ста-
бильности и стрессоустойчивости, уве-
ренности в себе, экстернальности и появ-
лении депрессивных симптомов. 
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Самооценка цифровой компетентности  
в структуре профессиональной  мотивации 

преподавателей высшей школы 
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Аннотация. Динамичное развитие информационных
технологий и их активное проникновение во все сферы 
жизни и деятельности современного человека высту-
пают одним из факторов трансформации современной 
системы образования. Внедрение «гибридных» моде-
лей преподавания, сочетающих использование цифро-
вой и реальной образовательных сред, постоянное об-
новление цифровых ресурсов и приложений, применя-
емых в образовательной практике, существующий раз-
рыв в опыте взаимодействия с цифровой средой между
преподавателями и студентами представляют собой те 
условия педагогической деятельности, которые опре-
деляют необходимость развития цифровой компе-
тентности преподавателей высшей школы. В статье 
представлены результаты исследования, проведенного 
с целью изучения структуры взаимосвязей самооценки 
цифровой компетентности и мотивов трудовой дея-
тельности преподавателей высшей школы. В исследо-
вании приняли участие преподаватели вузов Санкт-
Петербурга в возрасте от 25 до 74 лет. Самооценка 
цифровой компетентности преподавателей оценива-
лась с помощью авторской анкеты, включающей во-
просы об уровне владения цифровыми инструментами, 
готовности к внедрению цифровых технологий в обра-
зовательный процесс. Мотивация трудовой деятельно-
сти оценивалась с помощью Опросника профессио-

нальной мотивации Е. Н. Осина, А. А. Горбуновой, Т. О. Гордеевой и др. В результате проведен-
ного исследования описаны особенности самооценки цифровой компетентности и профессио-
нальной мотивации с учетом стажа преподавательской деятельности. Представлены результа-
ты анализа структуры взаимосвязей показателей автономной, контролируемой мотивации 
профессиональной деятельности и самооценки цифровой компетентности у преподавателей 
высшей школы. 
Ключевые слова: цифровая компетентность, самооценка цифровой компетентности,  препода-
ватели высшей школы, профессиональная мотивация, автономная мотивация, контролируемая 
мотивация 
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Self-assessment of digital competence in the structure of 
professional motivation of university teachers 
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Abstract. The rapid advancement of information technolo-
gies and their integration into all areas of modern life have 
become significant drivers of transformation for contempo-
rary education systems. The adoption of hybrid teaching 
models combining the use of digital and in-person education-
al environments, the ongoing development of educational 
digital resources and applications as well as a gap in digital 
experience between teachers and students highlights the 
need for university instructors to enhance their digital com-
petencies. This study examines the relationship between uni-
versity teachers’ self-assessment of their digital competence 
and their professional motivation. The research involved 
university instructors from Saint Petersburg, Russia, aged 
25 to 74 years. They were surveyed on their digital proficien-
cy and readiness to implement digital technologies in teach-
ing. Self-assessment of digital competence was measured us-
ing a self-designed questionnaire, while professional motiva-
tion was assessed using the Professional Motivation Ques-
tionnaire by E. N. Osin, A. A. Gorbunova, T. O. Gordeeva, et al. 
The study reveals how self-assessment of digital competence 
and professional motivation vary with teaching experience 
and provides an analysis of the interrelationship between 
autonomous and controlled motivation and digital compe-
tence. 
Keywords: digital competence, self-assessment of digital 

competence, university teachers, professional motivation, autonomous motivation, controlled motiva-
tion 

Введение 
Отмечаемые современными исследова-

телями и преподавателями вузов измене-
ния в деятельности преподавателей выс-
шей школы затрагивают не только смыс-
ловые установки в отношении педагоги-
ческой деятельности, но и содержание, 
подходы к реализации основных задач 
профессионального обучения (Батракова 
и др. 2021; Зеер и др. 2023). Динамичное 
развитие информационных технологий и 
их активное проникновение во все сферы 
жизни и деятельности современного че-

ловека выступают одним из факторов 
трансформации системы образования. 
Интенсификация темпа жизни современ-
ного человека, тенденция к быстрому 
устареванию знаний, внедрение «гибрид-
ных» моделей преподавания, сочетающих 
использование цифровой и реальной об-
разовательных сред,  постоянное обнов-
ление цифровых ресурсов и приложений, 
применимых в образовательной практи-
ке, существующий разрыв в опыте взаи-
модействия с цифровой средой между 
преподавателями и студентами представ-
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ляют собой те вызовы, с которыми стал-
киваются преподаватели высшей школы. 

Цифровизация образования рассмат-
ривается современными исследователями 
в качестве фактора, выделяющего не-
определенность в качестве устойчивого 
фона деятельности преподавателя совре-
менной высшей школы (Зеер и др. 2023). 
На этом фоне в современных педагогиче-
ских и психологических исследованиях 
подчеркивается роль цифровых компе-
тенций, уровня владения информацион-
ными цифровыми технологиями в эффек-
тивности профессиональной деятельно-
сти преподавателей высшей школы и ре-
зультативности, качестве профессио-
нального образования в целом (Колосова 
и др. 2022; Солдатова, Шляпников  2015). 

Цифровая компетентность преподава-
теля высшей школы рассматривается 
в качестве интегрального образования, 
включающего такие компетенции, как 
«…владение цифровыми образователь-
ными технологиями и инструментами; 
использование современных информаци-
онных технологий и программных 
средств для решения педагогических за-
дач на цифровых образовательных плат-
формах; умение использовать дидактиче-
ские приемы обучения в цифровой обра-
зовательной среде; владение цифровыми 
ресурсами…» (Зеер и др. 2023, 39). 

Исследования самооценки цифровой 
компетентности у преподавателей выс-
шей школы показывают, что на фоне от-
носительно оптимистичной оценки соб-
ственных цифровых компетенций в от-
ношении общей информационной гра-
мотности, связанной с поиском, критиче-
ской оценкой информационного контен-
та, размещенного в цифровой среде, педа-
гоги испытывают затруднения в таких 
областях цифровых компетенций, как 
безопасность и решение проблем, возни-
кающих при использовании цифровых 
технологий, отмечают сложности с вирту-
альной самопрезентацией и действиями 
по управлению своей цифровой идентич-
ностью (Цветкова, Найговзина 2023). Со-
гласно данным, представленным 

О. А. Чувгуновой, преподаватели вузов 
осознают высокую значимость цифровой 
компетентности в профессиональной де-
ятельности, стремятся учитывать поже-
лания студентов при организации учеб-
ного процесса с применением цифровых 
технологий, при этом отмечая наличие 
трудностей в реализации возможностей 
цифровых технологий для развития креа-
тивности, организации процесса обучения 
с учетом индивидуальных особенностей 
студентов (Чувгунова 2019).  

Анализ отечественных исследований 
показал, что изучение самооценки цифро-
вой компетентности преподавателей 
высшей школы проводилось в контексте 
сравнения активности применения циф-
ровых ресурсов в образовательной дея-
тельности, а также готовности к разви-
тию соответствующих компетенций 
у обучающихся среди преподавателей 
гражданского и ведомственного вузов 
(Куклина, Минеева, Шилова 2021), опре-
деления различий в цифровой компе-
тентности преподавателей и студентов 
(Цветкова, Найгозина 2023), изучения го-
товности к использованию цифровых 
технологий в профессиональной деятель-
ности (Бурганова, Юрьева 2021). В зару-
бежных исследованиях самооценка циф-
ровой компетентности преподавателей 
высшей школы изучается с позиции сопо-
ставления  уровня владения отдельными 
видами информационно-компьютерными 
технологиями в контексте общей инфор-
мационной культуры преподавателей (на 
примере профессорско-преподаватель-
ского состава БГУ) (Курилович 2024), изу-
чения взаимосвязи между самооценкой 
цифровой компетентности и опытом пре-
подавания, а также сопоставления знаний 
и навыков в области ИКТ (Pera et al 2022). 
На основе систематического анализа пуб-
ликаций, посвященных изучению цифро-
вых компетенций преподавателей выс-
шей школы, авторы отмечают доминиро-
вание в англоязычных публикациях ис-
следований самооценки и представлений 
об уровне сформированности отдельных 
компетенций, приводящих результаты, 
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конкретизирующие имеющиеся дефици-
ты в данной сфере (Basilotta-Gómez-Pablos 
et al. 2022). 

Мотивация трудовой деятельности 
представителей различных профессио-
нальных групп традиционно привлекает 
внимание отечественных и зарубежных 
исследователей. В исследованиях, посвя-
щенных изучению мотивации трудовой 
деятельности преподавателей вузов, ана-
лизируются основные проблемы высшей 
школы, влияющие на кадровый потенци-
ал профессорско-преподавательского со-
става (Гуцу и др. 2018),  изучаются веду-
щие мотивы трудовой деятельности и 
факторы, опосредующие мотивацию про-
фессиональной деятельности (Красинская 
2017; Гуцу и др. 2018; Клюев и др. 2021), 
разрабатываются модели управления 
трудовой мотивацией (Гуцу, Чилипенок 
2018). 

При этом роль самооценки цифровой 
компетентности в мотивации профессио-
нальной деятельности у преподавателей 
вузов в проанализированных публикаци-
ях обозначается скорее декларативно, эм-
пирических исследований    недостаточно, 
что определяет актуальность нашего ис-
следования. 

Материалы и методы 
В исследовании, проведенном с целью 

изучения структуры взаимосвязей само-
оценки цифровой компетентности и мо-
тивов трудовой деятельности преподава-
телей высшей школы, определения веду-
щих мотивов профессиональной деятель-
ности преподавателей, анализа особенно-
стей самооценки цифровой компетентно-
сти в зависимости от опыта преподавания 
в высшей школе, приняли участие 
73 преподавателя вузов Санкт-
Петербурга, из них 17 мужчин и 56 жен-
щин. Возрастной состав участников варь-
ировался в диапазоне от 25 до 74 лет. Вы-
борка исследования состояла из 12 асси-
стентов, 11 старших преподавателей, 
44 доцентов и 6 профессоров. Для провер-
ки гипотезы о том, что самооценка циф-
ровых компетенций и профессиональная 

мотивация имеют специфические особен-
ности в зависимости от стажа педагогиче-
ской деятельности в системе высшего об-
разования были выделены следующие 
группы для сравнительного анализа: 
8 человек со стажем работы до 3 лет; 
10 человек со стажем работы от 5 до 15 
лет и 55 человек со стажем работы более 
15 лет. 

Мотивация трудовой деятельности 
оценивалась с помощью Опросника про-
фессиональной мотивации Е. Н. Осина, 
А. А. Горбуновой, Т. О. Гордеевой и др. 
Изучение самооценки цифровой компе-
тентности было реализовано при помощи 
авторской анкеты, включавшей вопросы 
об опыте использования цифровых тех-
нологий в преподавательской деятельно-
сти, самооценке уровня владения цифро-
выми технологиями, а также готовности 
к внедрению цифровых технологий в 
профессиональную деятельность. Часть 
вопросов были составлены с опорой на 
шкалы Ликерта, часть вопросов представ-
ляли собой возможность выбора вариан-
тов ответа. Для математико-
статистической обработки результатов 
было проведено вычисление описатель-
ных статистик, расчет коэффициентов 
корреляции Спирмена, а также анализ 
значимости различий по критерию Крас-
кела – Уоллиса. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты позволяют го-

ворить о том, что в целом преподаватели 
вузов, принявшие участие в исследова-
нии, позитивно оценивают свою цифро-
вую компетентность, отмечая достаточно 
высокий уровень владения цифровыми 
инструментами в процессе реализации 
трудовых задач (таблица 1). Для препода-
вателей характерна открытость новому 
опыту в отношении возможностей циф-
ровых технологий, что проявляется в вы-
сокой оценке собственной готовности 
к внедрению цифровых технологий 
в свою педагогическую деятельность, ин-
тересу к новым технологиям и разработ-
кам в сфере цифровых технологий, а так-
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же готовности поддерживать инновации, 
связанные с внедрением информацион-
ных технологий в учебных заведениях. На 
общем фоне более сдержанно преподава-
тели оценивают свои навыки, связанные 
с управлением впечатлением о себе 
в цифровой среде, а также активность 
в использовании онлайн ресурсов для об-
мена опытом и обучения. В целом полу-
ченные результаты согласуются с данны-
ми, приведенными в   других исследова-
ниях (Цветкова, Найговзина, 2023), что 
может служить основанием для разработ-
ки программ дополнительного образова-
ния, повышения квалификации для про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов.  
Таблица 1. Среднегрупповые значения, 
стандартные отклонения показателей 
самооценки цифровой компетентности 

преподавателей вузов 
Показатель Вся 

вы-
борка 

Стаж 
до 3 
лет 

Стаж 
5–15 
лет 

Стаж 
более 

15 
лет 

М (δ) М (δ) М (δ) М (δ) 
Самооценка уровня 
владения цифровы-
ми инструментами 
в профессиональной 
деятельности* 

3,9 
(0,9) 

4,5 
(0,7) 

4,3 
(0,8) 

3,8 
(0,8) 

Самооценка актив-
ности профессио-
нальной самопре-
зентации в социаль-
ных сетях 

2,3 
(1,2) 

2,5 
(1,7) 

3,1 
(1,4) 

2,1 
(1,04) 

Активность в ис-
пользовании он-
лайн ресурсов для 
профессиональных 
целей 

2,8 
(1,3) 

3,0 
(1,6) 

2,9 
(1,19) 

2,7 
(1,3) 

Самооценка интере-
са к новым ЦТ 

3,6 
(1,2) 

3,8 
(0,9) 

4,2 
(0,8) 

3,5 
(1,2) 

Самооценка готов-
ности к внедрению 
ЦТ в образователь-
ный процесс ** 

4,2 
(0,9) 

4,9 
(0,4) 

4,7 
(0,5) 

3,9 
(1,01) 

Готовность к обуче-
нию студентов циф-
ровым навыкам** 

3,6 
(1,3) 

4,4 
(0,7) 

4,4 
(0,8) 

3,3 
(1,3) 

Лояльность в отно-
шении инноваций 
в ЦТ в образова-
тельном учрежде-
нии 

3,9 
(1,01) 

4,5 
(0,7) 

3,8 
(1,31) 

3,8 
(0,9) 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01 

Анализ достоверности различий 
в группах, выделенных по стажу педаго-
гической деятельности, в целом подтвер-
ждает ожидаемые тенденции. Для препо-
давателей с большим стажем педагогиче-
ской деятельности характерна более низ-
кая оценка уровня своей цифровой ком-
петентности (p < 0,05), меньшая готов-
ность к внедрению цифровых технологий 
в образовательный процесс и более низ-
кий уровень готовности к обучению сту-
дентов цифровым навыкам (p < 0,01) по 
сравнению с менее опытными коллегами, 
что, с одной стороны, обусловлено разни-
цей в информационном опыте, информа-
ционной социализации представителей 
разных поколений, а с другой стороны – 
большей требовательностью по отноше-
нию к себе. Так, отвечая на вопрос о про-
блемах, испытываемых в процессе внед-
рения цифровых технологий в учебный 
процесс, 49% преподавателей с большим 
стажем педагогической деятельности от-
метили недостаток цифрового опыта и 
знаний, 41% преподавателей этой группы 
указали на сложности в освоении новых 
приложений и ресурсов, 55% на устарев-
шее техническое оснащение, тогда как 
преподаватели с меньшим стажем работы 
в качестве проблем указали отсутствие 
желания и мотивации у студентов (47% 
респондентов этой группы), 63% отмети-
ли в качестве причины имеющихся за-
труднений проблемы устаревания техни-
ки.  

Согласно полученным в исследовании 
данным, у преподавателей вузов более 
выражена автономная мотивация, пред-
ставляющая собой интеграцию внутрен-
ней, интегрированной и идентифициро-
ванной мотивации, что показывает высо-
кую вовлеченность и интерес к самой пе-
дагогической деятельности, удовольствие 
и радость от процесса преподавания. Для 
преподавателей вузов характерно отно-
шение к работе как к важной части жизни, 
призванию.  Выбранная деятельность 
рассматривается через призму субъек-
тивно значимых ценностей и целей, вос-
принимается как возможность самореа-
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лизации, что является базой для развития 
профессиональных компетенций (табли-
ца 2).  
Таблица 2. Среднегрупповые значения, 
стандартные отклонения показателей 

профессиональной мотивации 
Показатель Вся 

вы-
борка 

Стаж 
до 3 
лет 

Стаж 
5– 15 
лет 

Стаж 
более 
15 лет 

М (δ) М (δ) М (δ) М (δ) 
Внутренняя моти-
вация 

4,6 
(0,5) 

4,4 
(0,6) 

4,6 
(0,6) 

4,7 
(0,4) 

Интегрированная 
мотивация 

4,5 
(0,7) 

4,6 
(0,5) 

4,5 
(1,06) 

4,5 
(0,6) 

Идентифициро-
ванная мотивация 

4,1 
(0,8) 

4,5 
(0,6) 

4,03 
(0,9) 

4,06 
(0,82) 

Интроецирован-
ная мотивация* 

1,9 
(0,8) 

1,6 
(0,7) 

1,5 
(0,6) 

2,1 
(0,8) 

Экстернальная 
мотивация 

2,02(0,
8) 

1,6 
(0,5) 

1,9 
(1,2) 

2,1 
(0,9) 

Амотивация 1,6 
(0,7) 

1,5 
(0,7) 

1,3 
(0,5) 

1,6 
(0,7) 

Автономная моти-
вация 

13,2 
(1,7) 

13,5 
(1,4) 

13,06 
(2,9) 

13,3 
(1,6) 

Контролируемая 
мотивация 

5,6 
(1,9) 

4,8 
(1,01) 

4,7 
(1,6) 

5,9 
(1,9) 

Индекс относи-
тельной мотива-
ции 

7,7 
(2,7) 

8,7 
(1,6) 

8,4 
(2,9) 

7,4 
(2,8) 

Примечание: *p < 0,05 

Контролируемая мотивация, показы-
вающая роль внешней стимуляции для 
деятельности субъекта, выражена значи-
тельно меньше. При этом в структуре 
контролируемой мотивации чуть сильнее 
выражена экстернальная мотивация, что 
свидетельствует об относительной зна-
чимости внешних наград, признания и 
стремления к избеганию взысканий, 
негативной обратной связи со стороны 
руководства для преподавателей. В целом, 
можно отметить, что обратная связь от 
руководства является достаточно значи-
мым мотиватором в трудовой деятельно-
сти преподавателей. 

Анализ достоверности различий позво-
лил выявить более высокую выражен-
ность интроецированной мотивации 
в группе преподавателей с большим ста-
жем педагогической деятельности в вузе 
(p < 0,05). Для преподавателей с большим 
стажем работы чувства долга, ответ-
ственности, стыда являются более значи-
мыми мотивами в профессиональной дея-
тельности, что может быть обусловлено 

особенностями отношения к своему по-
ложению в организации и профессио-
нальном сообществе, ориентацией на со-
хранение и укрепление авторитета специ-
алиста. 

В результате корреляционного анализа 
было установлено, что наибольшее коли-
чество взаимосвязей с показателями про-
фессиональной мотивации выявлено 
у показателя самооценки лояльности 
в отношении внедрения  инноваций, свя-
занных с цифровыми технологиями  в ор-
ганизации (пять значимых взаимосвязей). 
Данный показатель взаимосвязан с иден-
тифицируемой мотивацией (r = 0,257, 
p < 0,05), показателем экстернальной мо-
тивации (r = -0,347, p < 0,01), показателем 
автономной мотивации (r = 0,248, 
p < 0,05), показателем контролируемой 
мотивации (r = -0,289, p < 0,05), индексом 
относительной мотивации (r = 0,359, 
p  < 0,01).  Таким образом, чем выше субъ-
ективная готовность поддержать внедре-
ние инноваций в отношении цифровиза-
ции образования в образовательном 
учреждении, тем более значим карьерный 
рост, выше интерес к содержанию педаго-
гической деятельности, более значима 
потребность в автономии для преподава-
теля, при этом преподаватель менее ори-
ентирован на внешний контроль своей 
деятельности, для него менее значимы 
внешние обстоятельства, менее выражена 
мотивация избегания неудач. Можно от-
метить, что самооценка лояльности в от-
ношении к цифровым трансформациям 
в образовательном учреждении может 
выступать одним из индикаторов профес-
сиональной мотивации преподавателя, 
отражая выраженность автономии в про-
фессиональной деятельности. 

Показатель внутренней мотивации по-
ложительно взаимосвязан с самооценкой 
опыта применения цифровых технологий 
в преподавательской деятельности 
(r = 0,281, p < 0,05). То есть при высоком 
интересе к преподавательской деятель-
ности, преподаватели более активно 
внедряют в свою деятельность инноваци-
онные технологии для оптимизации, со-
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вершенствования образовательного про-
цесса и повышения результативности 
обучения.  

Показатель идентифицированной мо-
тивации положительно взаимосвязан 
с показателями самооценки готовности 
к обучению студентов цифровым навы-
кам (r = 0,271, p < 0,05), показателем само-
оценки интереса к инновациям в сфере 
информационных технологий (r = 0,267, 
p < 0,05). То есть чем выше самооценка 
активности в отношении применения 
цифровых технологий в обучении студен-
тов, тем выше ориентация на карьерный 
рост, развитие собственных компетенций 
в профессиональной деятельности. 

Показатель интроецированной моти-
вации отрицательно взаимосвязан с пока-
зателем самооценки готовности к внед-
рению цифровых технологий в образова-
тельный процесс (r = -0,266, p < 0,05). При 
мотивировании деятельности внутрен-
ними наградами и наказаниями, чувством 
ответственности и долга преподаватели 
ниже оценивают свою готовность к внед-
рению цифровых технологий в образова-
тельный процесс, что, вероятно, обуслов-
лено опасениями возможных затруднений 
при освоении новых технологий.  

Отметим, что в отношении показателя 
самооценки уровня владения цифровыми 
инструментами не обнаружено значимых 
взаимосвязей с показателями профессио-
нальной мотивации, что может свиде-
тельствовать об отношении к уровню 
владения цифровыми инструментами как 
к одному из обязательных навыков со-
временного специалиста. Данный факт 
нуждается в дополнительном изучении. 

Выводы 
В ходе исследования установлено, что 

у преподавателей высшей школы на фоне 
высокой обобщенной самооценки цифро-
вой компетентности наблюдается более 

критичное отношение к навыкам, связан-
ным с управлением впечатлением о себе 
в цифровой среде, а также активности 
в использовании некоторых онлайн-
ресурсов в профессиональной деятельно-
сти. 

Для преподавателей вузов характерно 
преобладание автономной мотивации 
в  профессиональной деятельности. 

В результате исследования проанали-
зирована структура взаимосвязей показа-
телей самооценки цифровой компетент-
ности и профессиональной мотивации 
преподавателей высшей школы. Установ-
лено, что такой аспект самооценки циф-
ровой компетентности, как самооценка 
лояльности в отношении к цифровым 
трансформациям в образовательном 
учреждении, наиболее тесно интегриро-
ван с показателями профессиональной 
мотивации, в частности, с индексами ав-
тономной и контролируемой мотивации, 
индексом относительной автономии, по-
казателями идентифицированной и экс-
тернальной мотивации. Высокая лояль-
ность в отношении цифровых трансфор-
маций образовательной среды положи-
тельно связана с автономной мотиваций 
трудовой деятельности. 

Установлены различия в самооценке 
цифровой компетентности и профессио-
нальной мотивации в зависимости от 
стажа педагогической деятельности в ву-
зе. Преподаватели с большим опытом пе-
дагогической деятельности демонстри-
руют более критичное отношение к своим 
цифровым компетенциям, отличаются 
большей выраженностью интроециро-
ванной мотивации. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при подготовке программ 
повышения квалификации для препода-
вателей высшей школы. 
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Аннотация. Поддержка семьи, родительства на се-
годняшний день является одной из актуальных за-
дач, стоящих перед образовательными организаци-
ями. Особая роль отводится просвещению родите-
лей как деятельности, направленной на распростра-
нение знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта и компетенции. В статье показана акту-
альность просвещения родителей, поддержка этой 
активности со стороны государства (ФОП ДО, Проект 
просвещения родителей). Указана цель просвеще-
ния, акцентировано внимание на психолого-
педагогическом просвещении. Представлен опыт 
просвещения родителей в дошкольной образова-
тельной организации. Выделена наиболее актуаль-
ная форма психолого-педагогического просвещения 
– Родительский университет.  Рассмотрены подходы
к определению цели Родительского университета,

особенностей данной формы просвещения родителей воспитанников. 
Показаны результаты опросов для выявления готовности педагогов к просвещению родителей 
и готовности родителей к участию в Родительском университете. Определена необходимость 
проведения семинаров, мастер-классов для педагогов, способствующих повышению компе-
тентности в вопросах организации и проведения встреч в Родительском университете. Описа-
ны актуальные для родителей темы, место и время проведения. 
Авторами рассказано об организации Родительского университета в МБДОУ г. Иркутска дет-
ский сад № 179 в рамках реализации проекта «Родительский университет Иркутской области», 
разработанного кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования Педагогическо-
го института Иркутского государственного университета, о трудностях и противоречиях, ко-
торые приходилось преодолевать. На основе десятилетнего опыта проведения встреч в Роди-
тельском университете перечислены особенности данной формы просвещения, названы необ-
ходимые условия для эффективного проведения (мотивация участия родителей во встрече, 
выбор тем на основании запросов, отсутствие назидательной позиции организаторов, приме-
нение интерактивных форм, привлечение организаций-партнеров).  
Обозначена необходимость и готовность коллектива продолжать просвещать родителей вос-
питанников на встречах в Родительском университете. Вместе с тем обозначена необходи-
мость постоянного совершенствования педагогов в вопросах просвещения родителей, поиска 
новых востребованных форм, учета разных каналов восприятия, подготовки раздаточных ма-
териалов, проведения встреч с возможностью трансляции онлайн, видеозаписи.  
Ключевые слова: просвещение, просвещенческая деятельность, просвещение родителей, пси-
холого-педагогическое просвещение родителей, система просвещения в ДОО, формы просве-
щения, Родительский университет 
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Psychological and pedagogical education of parents 
in a preschool educational organization  

O. V. Udova1, E. A. Feshchenko2, N. B. Bessonova2

1 Irkutsk State University, 
1 Karla Marksa Str., Irkutsk 664011, Russia 

2 Мunicipal Budgetary Preschool Educational Institution of Irkutsk Kindergarten No. 179, 
102 Yubileyny Microdistrict, Irkutsk 664059, Russia 

Abstract. Support for family and parenthood is currently 
one of the urgent tasks facing educational organizations.
A special role is assigned to the education of parents as 
an activity aimed at spreading knowledge, skills, values, 
experience and competence.  
This article shows the relevance of parent education and its 
support by the state (FOP DO, Parent Education Project). It
also states the purpose of education, focusing on psycholog-
ical and pedagogical education, and presents the experience 
of educating parents in a preschool educational organiza-
tion. The Parent University is shown as the most relevant 
form of psychological and pedagogical education.  
We also examine approaches to determining the purpose of 
the Parent University and the features of this form of educa-
tion for pupils’ parents.  
Survey results are presented to determine the readiness of 
teachers to educate parents and the willingness of parents 

to participate in the Parent University. We have identified the need for seminars and master classes for 
teachers to enhance their competence in organizing and holding meetings at the Parent University. We 
have also found out the topics relevant to parents as well as the place and time of such events.  
The article takes a look at the case of the Parent University set up at Irkutsk Kindergarten No. 179 as 
part of the project ‘Parent University of the Irkutsk Region’, developed by the Department of Psycholo-
gy and Pedagogy of Preschool Education, Pedagogical Institute of Irkutsk State University, stressing 
the difficulties and contradictions that had to be overcome. 
Based on a ten-year experience of holding meetings at the Parent University, we outline the features of 
this form of education and the prerequisites for its effective work (motivation for parents’ participa-
tion in a meeting, the choice of topics on request, lack of an edifying position on the part of the organ-
izers, the use of interactive forms and the involvement of partner organizations).  
The article emphasizes the necessity and willingness of the team to continue educating pupils’ parents 
at the Parent University meetings. It also puts stress on the need for continuous improvement of 
teachers in matters of educating parents, searching for new popular forms, taking into account differ-
ent channels of perception, preparing handouts, holding meetings which could be broadcast online 
and making video recordings. 
Keywords: education, educational activities, education of parents, psychological and pedagogical edu-
cation of parents, educational system in preschool educational institutions, forms of education, Parent 
University 
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Введение 
Семья – это не просто социальный ин-

ститут, где каждый проходит свою 
первую школу жизни, но и малая соци-
альная группа, где складываются детско-
родительские отношения, происходит 
формирование представлений о семье, 
родительстве. Поэтому крайне важно, как 
родители относятся к своему ребенку, 
знают ли способы его поддержки, целесо-
образные методы воспитания, готовы ли 
взаимодействовать с образовательным 
учреждением для полноценного развития 
ребенка и т. д. Это особо актуально на 
этапе дошкольного детства. Первыми пе-
дагогами ребенка, а также «воспитателя-
ми» родителей становятся специалисты 
детского сада, решая задачи, в том числе, 
и просвещения родителей. 

Среди мер государственной поддержки 
семей, инструментов формирования еди-
ного образовательного пространства 
страны и позиции осознанного ответ-
ственного родительства в Проекте про-
граммы просвещения родителей обозна-
чена необходимость осуществления педа-
гогами просветительской деятельности 
с родителями. Определение просвети-
тельской деятельности приводится в Фе-
деральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями): 
«это деятельность вне рамок образова-
тельных программ, направленная на рас-
пространение знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта и компе-
тенции в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов. 
Просвещение родителей, повышение их 
правовой, психолого-педагогической 
компетентности в вопросах охраны и 
укрепления здоровья, развития и образо-
вания детей, а также способствование 
развитию ответственного и осознанного 
родительства как базовой основы благо-
получия семьи определены как задачи 
взаимодействия с семьями воспитанни-

ков в  Федеральной образовательной про-
грамме дошкольного образования (ФОП 
ДО)». 

Целью просвещения родителей (закон-
ных представителей) детей младенческо-
го, раннего и дошкольного возраста явля-
ется обеспечение поддержки семьи в во-
просах образования, охраны и укрепления 
здоровья каждого ребенка; обеспечение 
единства подходов к воспитанию и обуче-
нию детей в условиях детского сада и се-
мьи; повышение воспитательного потен-
циала семьи (Проект программы просве-
щения родителей). 

Психолого-педагогическое просвеще-
ние обычно рассматривается как одно из 
направлений деятельности педагога-
психолога. Однако в процессе просвеще-
ния родителей мы видим единство психо-
логической (в компетентности психолога) 
и педагогической составляющей (компе-
тентность воспитателей, учителя-
логопеда и других специалистов), что 
предполагает вооружение родителей зна-
ниями о закономерностях развития лич-
ности ребенка на разных этапах детства, 
освоение способов построения оптималь-
ных взаимоотношений и эффективного 
взаимодействия с ним, формирование 
умения занять ребенка и способствовать 
его разностороннему развитию и многое 
другое, что необходимо современному ро-
дителю.  

В МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179 
система психолого-педагогического про-
свещения родителей включает: индиви-
дуальные и групповые консультации ад-
министрации и специалистов, размеще-
ние информации на сайте, стендах в груп-
пах Vk и Сферум, проведение мастер-
классов, тренингов, семинаров и т. д. Про-
свещение родителей осуществляется 
практически в любой форме взаимодей-
ствия педагогического коллектива с ро-
дителями воспитанников, однако, для 
психолого-педагогического просвещения 
наиболее эффективной является Роди-
тельский университет.  

Цель родительского университета, ко-
торую определяет А. В. Спесивцев в обес-
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печении прав семьи на развитие, лич-
ностное самоопределение и самореализа-
цию, профессиональную поддержку в вос-
питании и образовании детей (Спесивцев 
2016). А. С. Разорвина добавляет создание 
благоприятной психолого-педагогичес-
кой атмосферы для развития ребенка 
в семье (Разорвина 2017), что соответ-
ствует обозначенным приоритетам про-
свещения родителей.  

Вслед за Л. Е. Осиповой придерживаем-
ся мысли, что отличительной особенно-
стью родительского университета явля-
ется то, что его воспитательная деятель-
ность базируется на учете жизненного 
опыта родителей и его осмыслении, акту-
ализации внутренних ресурсов родите-
лей, развитии общения между родителя-
ми и детьми, активизации потребности 
в новых знаниях, развитии у родителей 
умения видеть трудности детей и нахо-
дить пути их преодоления (Осипова 2011). 

Включаясь в реализацию проекта «Ро-
дительский университет Иркутской обла-
сти» по приглашению кафедры психоло-
гии и педагогики дошкольного образова-
ния Педагогического института Иркут-
ского государственного университета 
совместно с другими образовательными 
организациями нашего региона, мы пред-
варительно изучили готовность педаго-
гического коллектива к организации про-
свещения родителей в форме Родитель-
ского университета и востребованность 
данной формы у будущих участников – 
родителей воспитанников.  

Материалы и методы 
Основным методом изучения готовно-

сти педагогов к просвещению родителей 
и готовности родителей к участию в Ро-
дительском университете явился пись-
менный опрос. Были составлены анкеты: 
для педагогов из 8 вопросов, для родите-
лей – из 12 вопросов.  

У педагогов выясняли, считают ли они 
важным организовывать просвещение 
родителей, какие формы для этого могут 
применять, какую роль и степень актив-
ности выбирают для себя, знают ли такую 

форму, как родительский университет, 
насколько готовы ее проводить, какие 
способы привлечения родителей знают и 
какие методы умеют использовать в ра-
боте с родителями.  

Полученные результаты легли в основу 
организации повышения компетентности 
педагогов в опросах организации психо-
лого-педагогического просвещения 
в условиях ДОУ. С этой целью проводи-
лись семинары-практикумы, мастер-
классы. Педагоги участвовали в стажиро-
вочных сессиях, изучали опыт других ре-
гионов и образовательных организаций 
Иркутска и Иркутской области по вопро-
сам просвещения воспитывающих взрос-
лых.   

Родителям задавали вопросы, связан-
ные с востребованностью просвещения, 
актуальными темами, приглашением спе-
циалистов. Уточняли, насколько готовы 
посещать Родительский университет 
в ДОУ, какой день недели и какое время 
их больше устроят, на какие вопросы хо-
тели бы получить ответы и др. 

Также изучали компетентность роди-
телей в вопросах воспитания и развития 
ребенка, включающую когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компо-
ненты (Привезенцева 2017). О применяе-
мых с этой целью методах и динамике ро-
дительской компетентности в условиях 
работы Родительского университета бы-
ло написано ранее (Удова 2018). В насто-
ящее время планируется проведение ис-
следовательской процедуры с семьями 
воспитанников, посещающих дошкольное 
учреждение, для сравнения данных 
2020 и 2024 гг.  

В результате определились со време-
нем и местом проведения встреч в Роди-
тельском университете, составили план, 
выбрали ответственных за каждую тему.  

Результаты и их обсуждение 
Оказалось, что 85% (23 из 27 педаго-

гов) хотят участвовать в реализации про-
екта, но форма родительского универси-
тета им не знакома, особенности обуче-
ния взрослых они не знают, не владеют 
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интерактивными методами взаимодей-
ствия и не считают, что у них получится 
грамотно просвещать родителей. 22% вы-
сказались, что самим надо многое повто-
рить из курсов детской психологии и до-
школьной педагогики, прежде чем учить 
родителей.  

Лишь 48% родителей (из 250 опрошен-
ных) положительно ответили на вопрос 
об участии в Родительском университете. 
34% голосовали за очные встречи, 27% за 
проведение онлайн. 88% отметили вари-
ант ответа с необходимостью записи 
встречи, чтобы посмотреть при удобном 
случае. Выбор времени, по мнению роди-
телей, зависит от варианта проведения. 
Если онлайн, то можно проводить, по 
мнению 44% опрошенных, и в дневное 
время, а очные встречи 68% просили про-
вести вечером. Из предпочитаемых форм 
проведения большинство выбирали лек-
ции, практикумы и обмен опытом. Наибо-
лее актуальными темами стали: адапта-
ция к детскому саду, готовность к школь-
ному обучению, выбор игр и игрушек, 
развитие способностей, сохранение и 
укрепление здоровья, развитие самостоя-
тельности и ответственности, устранение 
речевых нарушений. 

Начиная организовывать Родитель-
ский университет в нашей образователь-
ной организации в 2014 году, мы столк-
нулись с рядом противоречий: 

 с одной стороны, готовность кол-
лектива включиться в реализацию проек-
та, предложенного кафедрой психологии 
и педагогики дошкольного образования 
(на педагогическом совете проголосовали 
единогласно), с другой стороны, в новом 
образовательном учреждении только 
начал формироваться педагогический и 
родительский коллективы и стали уста-
навливаться взаимосвязи участников об-
разовательных отношений; 

 с одной стороны, спонтанный про-
цесс становления родительской позиции 
у воспитывающих взрослых, с другой сто-
роны, потребность в актуальной инфор-
мации у молодых родителей, которые об-
ращались к воспитателям, педагогу-

психологу, пытаясь найти ответы на свои 
вопросы; 

 с одной стороны, привычная для 
педагогов деятельность по взаимодей-
ствию с родителями, с другой стороны, 
новая форма (Родительский универси-
тет), имеющая узкую направленность – 
просвещение родителей, и предстоящий 
поиск наиболее оптимальных вариантов 
встреч, чтобы в 40-60 минут «вместить» 
информационную и практическую части, 
сделать встречи интересными и востре-
бованными.   

Прежде всего, обозначили отличия Ро-
дительского университета от других 
форм взаимодействия с родителями. Об-
суждали особенности обучения взрослых 
(сначала практика, потом – теория, опора 
на имеющийся опыт и др.). Договорились 
при информировании ссылаться на авто-
ритеты известных педагогов и психоло-
гов, чаще апеллировать к успехам родите-
лей в области семейного воспитания, спо-
двигать делиться собственным опытом. 
Подготовили раздаточный материал 
к каждой теме: рекомендации, советы, 
мини-опросники.   

Научились проводить деловые игры, 
соблюдать структуру мастер-класса, осво-
или способы рефлексии, приемы под-
держки активности участников. 

Проявились и сложности в организации 
работы Родительского университета: 
низкая посещаемость родителями, стрем-
ление «отсидеться, не участвовать в игро-
вых моментах, обсуждении и т. д., отсут-
ствие желания у педагогов включаться 
в проведение встреч (у многих проявился 
страх взаимодействия с родителями со 
всего детского сада, а не только своей 
группы, страх публичных выступлений). 
Большинство встреч проводили руково-
дитель учреждения и заместитель, стар-
ший воспитатель, учитель-логопед, педа-
гог-психолог. Привлекались инструктор 
по физической культуре, музыкальный 
руководитель. Педагоги предпочитали 
проводить мастер-классы, на которых во-
оружали родителей практическими реко-
мендациями и способами организации до-
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суга детей, семейного отдыха, развития 
конкретных умений (мастерить из бума-
ги, подручных материалов, изобразитель-
ных средств и др.).   

Решили, что не зависимо от темы, бу-
дем приглашать на встречи всех родите-
лей, а чтобы у них появилось желание 
присутствовать, устраивали анонсы, педа-
гоги доносили важность именно этой те-
мы до конкретных родителей. Тем более 
что многие темы достаточно универсаль-
ны, не зависимо от возраста ребенка у ро-
дителя (кроме тем для родителей детей, 
только поступающих в детский сад и го-
товящихся к выпуску). 

 Каждую встречу старались проводить 
в режиме диалога, чтобы не только акти-
визировать родителей, но и отвечать на 
конкретные вопросы родителей о причи-
нах трудностей в развитии ребенка или 
поведенческих проблем и возможных пу-
тях их профилактики и преодоления. Пе-
дагог-психолог обсуждал с участниками 
Родительского университета особенности 
детско-родительских отношений, выбора 
оптимальной родительской позиции, эф-
фективных способов взаимодействия 
с ребенком. 

Стремились не занимать назидатель-
ную позицию, а больше предлагать порас-
суждать, сделать собственный выбор, ес-
ли поменять свое мнение, то осознанно. 
Для освещения определенных вопросов 
приглашались учителя начальной школы, 
врач поликлиники, представители комис-
сии по делам несовершеннолетних, кни-
готорговой группы «Продалит», социаль-
ной службы. Каждый из приглашенных 
конкретизировал информацию, отвечал 
на вопросы. 

Родителей информировали о возмож-
ностях получения индивидуальной по-
мощи в вопросах укрепления здоровья, 
обучения и воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста со стороны специ-
алистов детского сада. 

Со временем стало ясно, что встречи не 
стоит «затягивать», чтобы не утомить ро-
дителей, проводить динамично, ярко. За 

каждую встречу отвечал один из органи-
заторов, а готовили вместе 3-5 специали-
стов. 

Постепенно определилась структура 
встречи, наиболее оптимальная для об-
суждаемой формы психолого-
педагогического просвещения родителей: 
актуализация темы (высказывание, ви-
деофрагмент, притча, ситуация), инфор-
мирование (мини-лекция), практическая 
часть (мастер-класс, деловая игра, реше-
ние ситуаций и т. п.), рефлексия (подве-
дение итогов). 

Выводы 
Родительский университет является 

востребованной и целесообразной фор-
мой психолого-педагогического просве-
щения родителей на основах личностно- и 
гуманно-ориентированной педагогики 
в условиях дошкольных образовательных 
организаций, что подтверждено десяти-
летним опытом его проведения. Родители 
готовы повышать свою компетентность 
с помощью педагогов, которым доверяют 
самое дорогое – своих детей. Тем не менее, 
необходимо постоянно повышать компе-
тентность педагогов, совершенствуя их 
умения в деле просвещения родителей, 
упражняя в сотрудничающей позиции по 
отношению к родителям, в обязательном 
порядке привлекать родителей к выбору 
тем и апробации новых подходов к прове-
дению встреч в Родительском универси-
тете, отбору актуального содержания. 
Учитывая, что каналы восприятия у лю-
дей разные, занятость в профессиональ-
ной сфере высокая, интересы и предпо-
чтения у каждого свои, необходимо прак-
тиковать проведение встреч с трансляци-
ей онлайн и записью для повторного или 
первого просмотра в удобное время, про-
должать готовить раздаточный материал 
по темам, размещать информацию на сай-
те и в мессенждерах.  

Продолжение участия в реализации 
проекта «Родительский университет Ир-
кутской области» в современных условиях 
– веление времени и требование общества
и государства.
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Нейропсихологическое сопровождение образователь-
ного процесса в начальной школе: опыт работы 

О. В. Украинец1, Ю. В. Чиркова1 
1 Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, 

190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27 

Аннотация. В современных условиях модернизации
системы образования возникает необходимость пе-
ресмотра деятельности психологической службы и 
поиска наиболее эффективных форм работы. Основ-
ной задачей данной службы является создание усло-
вий для успешного обучения и психологического
развития каждого ребенка в школьной среде. Для 
оптимизации психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса в начальной шко-
ле в своей работе мы используем комплекс группо-
вых нейропсихологических методов, который явля-
ется неотъемлемой частью разработанной нами мо-

дели нейропсихологического сопровождения младших школьников. В качестве методологиче-
ской основы нашего подхода выступают исследования отечественных специалистов, подтвер-
ждающие эффективность групповых нейропсихологических методов для оценки развития 
высших психических функций у младших школьников и наилучшим образом подходящие для 
скрининговых обследований в диагностической работе школьного психолога. Нами были 
определены следующие задачи нейропсихологического сопровождения младших школьников: 
1. Систематический мониторинг нейропсихологического статуса ребенка, динамики развития

высших психических функций в процессе обучения в начальной школе. Нейропсихологиче-
ская групповая диагностика проводится каждый учебный по год по графику, включенному
в учебный план Гимназии.

2. Создание социально-психологических условий для всестороннего развития личности уча-
щихся и их успешного обучения. Для реализации этой задачи в процесс сопровождения
должны быть включены педагоги и родители. Процесс сопровождения выстраивается по
гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от нейропсихоло-
гических задач и особенностей детей.

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в усвоении учебной программы и психологическом развитии. Данное
направление ориентировано на категорию «дети, имеющие трудности в обучении». Для
оказания психолого-педагогической помощи данной категории детей разрабатывается си-
стема действий, конкретных мероприятий, которые позволят школьникам преодолеть или
скомпенсировать возникшие проблемы.

В статье представлена авторская модель нейропсихологического сопровождения. Как целост-
ная, системно организованная деятельность, предложенная модель включает в себя пять ос-
новных этапов. Основная цель создания системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса с использованием методов групповой нейропсихологической диа-
гностики для исследования учебных, в том числе потенциальных, трудностей у учащихся 
I–IV классов начальной школы – организация эффективной консультативной, профилактиче-
ской и развивающей работы со всеми участниками образовательного процесса (учащиеся, пе-
дагоги, родители).  
Ключевые слова: нейропсихология, групповая диагностика, младшие школьники, педагог-
психолог, нейропсихологическое сопровождение, образовательный процесс 
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Neuropsychological support of the educational process 
in primary school: Work experience 

O. V. Ukrainets1, I. V. Chirkova1

1 Second St. Petersburg Gymnasium, 
27 Kazanskaya Str., Saint Petersburg 190031, Russia 

Abstract. As the education system is undergoing moderni-
zation, there is a need to review the activities of psychologi-
cal services and search for the most effective forms of work. 
The main objective of such services is to create conditions 
fostering the successful learning and psychological devel-
opment of every schoolchild. To optimize the psychological
and pedagogical support of the educational process in pri-
mary school, in our work we use a complex of neuropsycho-
logical methods, which is integral to the model we have de-
veloped for neuropsychological support of younger school-
children. Our approach is methodologically based on re-
search by Russian specialists, which confirms the effective-

ness of these neuropsychological group methods in assessing the development of higher mental func-
tions in primary schoolchildren and is best suited for diagnostic screening examinations performed by 
school psychologists. We have identified the following goals of providing neuropsychological support 
to primary schoolchildren: 
1. Systematic monitoring of the child’s neuropsychological status and the dynamics of the develop-
ment of higher mental functions during learning in primary school. Neuropsychological group diagnos-
tics are carried out every academic year according to the schedule in the Gymnasium educational plan.
2. Establishing socio-psychological conditions for the comprehensive development of students’ per-
sonality and their successful learning. To implement this goal, teachers and parents must be involved
in the support process. Such process is built according to flexible schemes and can change and trans-
form depending on the neuropsychological tasks and characteristics of the children.
3. Creating special socio-psychological conditions to provide assistance to children with difficulties
with mastering the educational plan and psychological development. This goal is targeted at the cate-
gory of ‘children with learning difficulties’. A system of actions and specific activities is being devel-
oped to provide psychological and pedagogical assistance to this category of children and overcome or
compensate for the learning difficulties they may have.
The article presents the author’s model of neuropsychological support. It is a holistic and systematical-
ly organized activity which includes five basic stages. The main goal of creating the system of psycho-
logical and pedagogical support for the educational process using neuropsychological diagnostic group
methods to study educational difficulties, including potential ones, in students in grades I–IV of prima-
ry school is to organize effective advisory, preventive and developmental work involving all the partic-
ipants in the educational process (school students, teachers and parents).
Keywords: neuropsychology, group diagnostics, primary schoolchildren, educational psychologist, 
neuropsychological support, educational process 
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В современной школе процесс обучения 
должен выстраиваться с учетом индиви-
дуальных особенностей ребенка. Педаго-
гический мониторинг в начальной школе 
позволяет определить уровень сформи-
рованности учебных навыков у учащихся, 
зафиксировать имеющиеся трудности. 
Однако этих данных не всегда достаточно 
для организации эффективной и адекват-
ной образовательной помощи каждому 
ребенку. Задачей школьного психолога 
является выявление механизмов этих 
трудностей, определение «сильных» и 
«слабых» сторон ребенка. Опираясь на 
собственный опыт, мы можем констати-
ровать, что из-за специфики организации 
учебного процесса в школе возможность 
индивидуального обследования всех обу-
чающихся отсутствует. Школьному пси-
хологу важно иметь инструментарий, 
позволяющий быстро выявлять детей, 
которым необходимо индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение 
или помощь. 

Авторская модель нейропсихологиче-
ского сопровождения включает в себя 
пять важных этапов.  

I. Подготовительный этап
1. Подготовка учителей для оказания

помощи психологу в организации и про-
ведении нейропсихологического обследо-
вания. Обучение проходит в форме семи-
наров по параллелям, а также в форме ин-
дивидуальных консультаций. 

Проведение нейропсихологической ди-
агностики в групповом формате имеет 
свои особенности и ограничения (Украи-
нец, Чиркова 2024). На этом этапе мы зна-
комим учителей  с понятием «нейропси-
хологическая диагностика», с принципа-
ми организации исследования и основ-
ными методами.  

Предполагается обязательное присут-
ствие учителя в классе во время диагно-
стического группового исследования, це-
лесообразно использовать его организа-
ционную функцию, умение поддерживать 
дисциплину, знание психологических осо-
бенностей каждого ребенка, так как очень 
важно не допустить чрезмерного (нега-

тивного) влияния стресса на школьников. 
Присутствие учителя на диагностике яв-
ляется психологической поддержкой, осо-
бенно для первоклассников. Кроме того, 
учитель может помочь с раздаточным ма-
териалом: бланками, карандашами, руч-
ками (особенно если возникла необходи-
мость их заменить). 

Важно помнить, что правила проведе-
ния, нейропсихологического исследова-
ния подразумевают достаточно четкую 
процедуру проведения: инструкции, тай-
минг, конкретные виды помощи, поэтому 
любое другое вмешательство, как напри-
мер, уточнение инструкции, которую дает 
психолог, недопустимо. Для помощи учи-
телям и психологам нами составлен чек-
лист, который включает: указание после-
довательности использования методик, 
временные границы каждой методики, 
точные инструкции психолога, возмож-
ные вопросы детей в ходе скрининга, опи-
сание действий всех организаторов ис-
следования, описание необходимых мате-
риалов (бланки, карандаши, стимульный 
материал).  

2. Анкетирование родителей
Привлечение родителей к процессу ди-

агностики делают оценку сформирован-
ности высших психических функций у де-
тей более эффективной. Сведения, полу-
ченные в процессе анкетирования роди-
телей, являются весьма ценными для бо-
лее объективной интерпретации резуль-
татов, полученных в ходе нейропсихоло-
гического скрининга.  Дополнительная 
информация от родителей необходима 
при тщательной подготовке групповых и 
индивидуальных консультаций.  Анкети-
рование родителей проводится в начале 
учебного года. Нами разработаны различ-
ные виды анкет. Основная анкета запол-
няется родителями первоклассников и 
направлена на: получение информации об 
истории развития ребенка и его семейном 
анамнезе; выявление социально-
психологических проблем. Родители уча-
щихся вторых-четвертых классов запол-
няют анкету, в которую включены вопро-
сы индивидуального характера, касающи-
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еся ребенка и его родителей, а также во-
просы по поводу текущих жалоб и психо-
логических проблем. Субъективная ин-
терпретация родителями проблем, свя-
занных, например, с «трудностями в обу-
чении» является также ценным материа-
лом для качественного анализа, осу-
ществляемого психологом. 

3. Наблюдение и следящая диагностика
Методы следящей диагностики чрез-

вычайно важны при осуществлении 
нейропсихологического сопровождения 
образовательного процесса в начальной 
школе. Авторитетными исследователями 
неоднократно отмечалось, что следящая 
диагностика дает возможность анализи-
ровать поведение ребенка, лучше понять 
особенности выполнения учащимся твор-
ческих и учебных задач, оценить индиви-
дуальные возможности каждого ребенка, 
зафиксировать элементы успешности вне 
специально организованных условий. Ре-
зультаты следящей диагностики и 
наблюдения сопоставляются с результа-
тами диагностического исследования, для 
получения более надежных выводов об 
особенностях развития ВПФ у младших 
школьников (Пылаева, Ахутина 2012). 

Следящая диагностика осуществляется 
и педагогами. Ознакомившись с принци-
пами организации нейропсихологическо-
го исследования и основными методами 
исследования, учитель может овладеть 
методами направленного наблюдения и 
отмечать особенности работы ребенка на 
уроке.  

С целью получения экспертной педаго-
гической оценки нами разработан чек-
лист для учителей, в основу которого по-
ложены основные параметры направлен-
ного наблюдения, предложенного отече-
ственными специалистами (Ахутина и др., 
2021). 

На основе данных направленного 
наблюдения, нейропсихолог может пред-
положить наличие/отсутствие трудно-
стей в формировании какого-либо компо-
нента высших психических функций и со-
поставить их с результатами диагности-
ческого исследования. 

II. Диагностический этап
На этом этапе проводится групповой

нейропсихологический скрининг для по-
следующего системного анализа состоя-
ния высших психических функций ребен-
ка с целью выявления или подтверждения 
конкретной слабости в функциональном 
развитии. Данный скрининг позволяет 
решить, требуется ли ребенку дальней-
шее углубленное психологическое обсле-
дование.  

Скрининг, который мы используем 
в работе, включает 16 методов наиболее 
результативных в групповом исследова-
нии по мнению ряда авторов (Камардина 
и др. 2011) и состоит из четырех блоков, 
которые оценивают функции: програм-
мирования, регуляции и контроля дея-
тельности; серийной организации движе-
ний и деятельности; переработки зри-
тельной информации; переработки зри-
тельно-пространственной информации. 
Преимущественно, комплекс включает в 
себя методы нейропсихологической диа-
гностики детей, разрабатываемых со-
трудниками Лаборатории нейропсихоло-
гии МГУ имени М. В. Ломоносова с 1990 г. 
(Ахутина  2019) (см. таблицу).  

Выбранные методы позволяют полу-
чить результат, удовлетворяющий диа-
гностическим задачам выявления группы 
риска по школьной дезадаптации и по-
строения плана дальнейшей коррекцион-
но-развивающей работы.  

Наш опыт показал, что при организа-
ции подобных исследований следует об-
ращать внимание на ряд особенностей и 
ограничений. Для каждой параллели 
начальных классов был разработан диа-
гностический вариант, соответствующий 
возрастным особенностям и уровню раз-
вития школьных умений. Созданные нами 
схемы обследования по возрастам пред-
полагают: дифференциацию выбора ме-
тодик и строгую последовательность их 
проведения; различные способы предъ-
явления стимульного материала и ин-
струкций; соблюдение необходимого 
тайминга (35–40 мин); учет возможных 
негативных эмоциональных реакций де-
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тей во время обследования; обязательное 
участие помогающего специалиста. В таб-
лице представлены выбранные нами 
нейропсихологические пробы по четырем 
указанным блокам и ранжированные по 
рекомендованному возрасту их примене-
ния. Общее описание методов достаточно 
подробно представлено в литературе. Не-
которые методы необходимо было значи-
тельно адаптировать (Украинец, Чиркова 
2024).   

К основным трудностям проведения 
нейропсихологического скрининга в пер-
вых классах мы можем отнести большое 
количество детей, не умеющих читать и 
писать при поступлении в школу, а также 
имеющих трудности произвольной регу-
ляции собственного поведения. Практика 
нашей работы показала, что целесообраз-
но проводить диагностику в конце первой 
четверти, когда первоклассники уже по-
лучили первый опыт взаимодействия 
в группе с учителем, друг с другом, усвои-
ли основные требования поведения на 
уроке и т. д. Диагностический комплекс 
для первоклассников состоит из 12 проб и 
не предполагает использование навыков 
письма. В остальных параллелях диагно-
стические комплексы состоят из 15 проб 
каждый, но могут отличаться друг от дру-
га по характеру предъявляемой инструк-
ции, способом предъявления стимульного 
материала, временем, отведенным на вы-
полнение задания. Для всех четырех па-
раллелей под нейропсихологический 
скрининг отводится по два урока: в пер-
вом классе продолжительность урока 
35 минут, в остальных – 40 минут. 

III. Аналитический этап
1. Анализ и интерпретация получен-

ных результатов 
Этот этап подразумевает количествен-

ную и качественную обработку данных. 
Частично в основу оценки проб были по-
ложены уже существующие, разработан-
ные схемы (Ахутина и др. 2019; Глозман 
20194). Однако в ходе работы возникла 
необходимость создания адаптированной 
к групповому мониторингу системы 
оценки, позволяющей переводить  качест- 

Таблица. Рекомендации  
по использованию проб в параллелях 

Название пробы 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ассоциативные ряды: 
свободный ассоциа-
тивный ряд; актуали-
зация названия дей-
ствий; актуализация 
названий растений 

   

Методика Исключения 
«Пятый лишний» 
(вербальный вариант) 

   

Счет (прямой, обрат-
ный, избирательный) 

 

Отсчитывание («Се-
рийный счет») (20-3) 

 

Отсчитывание («Се-
рийный счет») (100-7) 

  

Решение задач (2 или 
3 задачи ) 

    

Корректурная проба 
(Вариант Кеэс) 

    

Зрительные ассоциа-
ции свободные 

   

Зрительные ассоциа-
ции направленные 

 

Графическая проба 
«Забор» 

    

Заполнение пропу-
щенных слов 

   

Установление после-
довательности карти-
нок.   
Серия «Как два цып-
ленка червячка лови-
ли» 

 

Установление после-
довательности карти-
нок. Составление рас-
сказа. Серия «Мусор» 

  

Изложение «Галка и 
голуби» 

 

Узнавание наложен-
ных фигур В. Поп-
пельрейтера  

    

Узнавание недорисо-
ванных фигур  

    

Понимание ЛГК. Обра-
тимые предложные 
конструкции 

    

Копирование ком-
плексной фигуры 
Тейлора 

 

Копирование Ком-
плексной Фигуры Рея-
Остеррица 

   

Невербализуемые 
фигуры (4 фигуры в 
3 предъявления) 

    

Копирование трех-
мерного объекта (Дом, 
дерево, забор)   

    

Итого 12 15 15 15 
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венную оценку в количественную и при 
этом достаточно чувствительную к воз-
можным отклонениям в формировании и 
состоянии высших психических функций 
ребенка. 

В нашем исследовании принимали уча-
стие 270 учащихся 1–4 классов начальной 
школы Гимназии. Из-за технических 
ограничений анализировались данные 
76 учащихся каждой параллели классов. 
Все дети, принявшие участие в обследо-
вании, являются успевающими. 

Оценка достоверности различий выбо-
рок производилась по t-критерию Стью-
дента с помощью парного двухвыбороч-
ного t-теста для средних из пакета анали-
за данных Microsoft Exсel. 

Одной из задач нашего исследования 
является статистический набор данных 
выполнения проб учащимися начальной 
школы как вклад в решение общей иссле-
довательской задачи в области детской 
нейропсихологии – создание нейропсихо-
логических норм, важность которой уже 
неоднократно отмечалась специалистами 
в области детской нейропсихологии (Аху-
тина и др. 2019). 

2. Формирование условных групп
учащихся по уровням развития учебных 
навыков с рекомендациями для каждой из 
них 

На основе полученных количественных 
показателей мы выделили условную нор-
му, взяв за основу среднее значение и 
среднестатистическое отклонение по 
каждой пробе, и распределили школьни-
ков по трем группам: уровень сформиро-
ванности параметра высших психических 
функций ниже среднего, средний, выше 
среднего. Это позволяет решать задачу 
оптимизации сопровождения учебного 
процесса более продуктивно. Разделение 
детей на такие группы позволяет соста-
вить рекомендации для каждой из них, и 
тогда учитель может ориентироваться не 
только на средний уровень знаний и спо-
собностей в своем классе, но и на детей из 
группы «выше среднего», «высокая нор-
ма», и на детей из группы «ниже средне-
го». Таким образом, будут решаться зада-

чи повышения успеваемости и поддержа-
ния учебной мотивации. Учителю, пони-
мающему, какая помощь нужна ребенку, 
каковы его потенциальные возможности, 
проще выстраивать продуктивный диалог 
с родителями обучающихся.  

3. Определение группы детей, нужда-
ющихся в помощи специалистов 

Еще одна важная задача аналитическо-
го этапа сопровождения образовательно-
го процесса – это выявление детей, нуж-
дающихся в индивидуальной помощи 
специалистов и организации для них кор-
рекционно-развивающей работы. На этом 
этапе важно установить и зафиксировать 
порядок подключения к работе специали-
стов и понять, чья помощь в случае кон-
кретного ребенка является первостепен-
ной. Конечно, прежде чем такая работа 
будет организована, проводятся психоло-
го-педагогические консультации для 
участников образовательного процесса. 
Это следующий важный этап нашей рабо-
ты. 

IV. Консультативный этап
1. Этот этап обязательно включает

групповое консультирование педагогов 
каждой параллели в формате семинаров 
по итогам аналитической работы. 

Групповое консультирование позволя-
ет познакомить педагогов с основными 
результатами параллели классов, пока-
зать особенности и тенденции, выявлен-
ные у данной группы учащихся, обсудить 
возможные причины некоторых законо-
мерностей. Психолог дает рекомендации 
для каждой условной группы детей, на 
основании полученных результатов, о чем 
говорилось выше. Такой формат позволя-
ет педагогам обменяться опытом, обсу-
дить трудности, возникающие в процессе 
обучения данной параллели детей. 

2. Групповое консультирование роди-
телей в формате тематических докладов 

Групповое консультирование родите-
лей может проводиться как для всей па-
раллели классов, так и для каждого класса 
отдельно. В ходе этих встреч мы пред-
ставляем родителям проанализирован-
ные данные в виде общих графиков и диа-
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грамм, рассказываем о психологических и 
физиологических особенностях детей 
данного возраста, о возможных формах 
поддержки и помощи детям со стороны 
родителей.  

Наша задача – быть понятными для ро-
дителей и помочь им посмотреть на про-
цесс обучения «нейропсихологически»: 
опираясь на сильные стороны ребенка, 
помочь развитию слабых, обусловленных 
психофизиологической незрелостью. 

3. Индивидуальное консультирование
педагогов и родителей 

Основная задача на данном этапе – ин-
формирование взрослых об особенностях 
психического функционирования кон-
кретного ребенка и возможностях помо-
щи ему.  

Предполагается, что учитель или роди-
тели уже ознакомлены на групповой кон-
сультации с результатами нейропсихоло-
гической диагностики параллели классов. 
На индивидуальной консультации речь 
идет о конкретном ребенке, поэтому важ-
ны сведения об особенностях его индиви-
дуального развития и воспитания, об осо-
бенностях его характера, темперамента, 
интересов. При необходимости выстраи-
вается индивидуальный план коррекци-
онно-развивающей помощи ребенку. Ро-
дителям могут быть даны рекомендации 
обратиться к узким специалистам для 
уточнения причин возникших школьных 
трудностей.  

V. Коррекционно-развивающий этап
1. Планирование работы с учетом осо-

бенностей всех участников образователь-
ного процесса 

На основе проверенного и уточненного 
в ходе наблюдений нейропсихологическо-
го диагноза, т. е. с учетом сильных и сла-
бых сторон ребенка, формулируется про-
блема конкретного ребенка и цели кор-
рекционно-развивающей работы. Затем 
выстраивается стратегия и тактика кор-
рекционного воздействия. Родители и 
учителя должны быть ознакомлены 
с планом работы, так как занятия должны 
быть встроены в структуру учебно-
воспитательного процесса в школе. Со-

вершенно очевидно, что в ходе психоло-
гической коррекции поступает новая ин-
формация, которая уточняет или допол-
няет прежние диагностические заключе-
ния, и план сопровождения ребенка мо-
жет гибко перестраиваться. 

2. Организация работы в группах или
индивидуально в зависимости от мише-
ней коррекционного воздействия 

Если несколько детей имеют сходные 
проблемы корковой незрелости, то мы их 
объединяем в коррекционно-развиваю-
щую группу по одной программе с часто-
той занятий 1-2 раза в неделю. Дети могут 
получать задание для отработки и за-
крепления навыка дома.  

Если ребенок не может эффективно за-
ниматься в группе, то ему предлагаются 
индивидуальные занятия в школе 
с нейропсихологом или специально орга-
низованные занятия в профильном учре-
ждении, например, в логопедическом или 
нейропсихологическом центре. 

3. Проведение мероприятий для педа-
гогов и родителей в виде практико-
ориентированных семинаров для обуче-
ния конкретным техникам профилактики 
и преодоления школьных трудностей 

Кроме групповых консультаций, на ко-
торых педагоги получают теоретические 
знания о нейропсихологических подходах 
к анализу школьных трудностей, требует-
ся и практическое освоение навыков ра-
боты в этом подходе. Примером таких 
практико-ориентированных семинаров 
являются встречи нейропсихологов с учи-
телями «Нейропсихологический подход 
в  работе с трудностями в обучении чте-
нию на уроках в начальной школе» и «Пе-
дагогическая диагностика серийной ор-
ганизации движений при письме у млад-
ших школьников». 

4. Повторный скрининг детей группы
риска по школьным трудностям, для 
оценки динамики состояния психических 
функций и эффективности коррекцион-
ной работы 

Повторный скрининг для обозначен-
ной выше группы детей, нужен для того, 
чтобы: 



Нейропсихологическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 580 

− выяснить, есть ли динамика в развитии
тех психических функций, слабость кото-
рых была установлена на начальном диа-
гностическом этапе;
− определить эффективность коррекци-
онно-развивающей работы.

Проведенная работа подтверждает, что 
адекватный психолого-педагогическим 
задачам комплекс групповых нейропси-

хологических методов позволяет свое-
временно и эффективно выявлять причи-
ны и механизмы трудностей, возникаю-
щих на протяжении всего периода обуче-
ния в начальной школе, и оптимизиро-
вать психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса 
в соответствии с современными требова-
ниями системы образования. 
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Аннотация. Цель исследования: разработка и ва-
лидизация опросника, позволяющего диагности-
ровать кибервиктимизацию в обеих языковых
группах.
Исследование, проведенное с использованием
адаптированного на русский язык опросника
CWCBQ, выявило влияние межкультурных разли-
чий на реакцию подростков на кибербуллинг.  
Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью разработки диагностического инстру-
ментария, определяющего эффективные стратегии
преодоления кибервиктимизации. Адаптация ме-
тодики проводилась в период с 2022 по 2023 г. на
выборке 1450 подростков в возрасте 12–17 лет,
средний возраст участвующих подростков 14,3;
41,3% мальчиков и 58,6% девочек 
Материалы и методы. Для оценки связи между пе-
ременными был использован критерий ранговой 
корреляции Кендалла. Данные о согласии респон-
дентов с каждым утверждением представлены 
в виде среднего значения, стандартного отклоне-

ния и процентных долей. Для проверки статистической значимости различий между группами 
респондентов был использован t-критерий Стьюдента. Перед применением этого критерия 
была проведена проверка нормальности распределения данных с помощью теста Шапиро – 
Уилкса.   
Результаты показывают, что выбор определенных вариантов ответа коррелирует с различ-
ными аспектами межличностных границ и стратегий преодоления кибербуллинга. Корреля-
ции Кендалла для всех 19 заданий опросника оказались положительными, статистически зна-
чимыми и находящимися в пределах от r = 0,206, p = 0,000 до r = 0,411, p ≤ 0,001. Полученные 
данные указывают на сильную корреляцию между стратегиями мести и способностью уста-
навливать и поддерживать личные границы.  Результаты подтверждают гипотезу о том, что 
подростки, склонные к отмщению, часто имеют недостаточно развитые навыки межличност-
ного взаимодействия и трудности с установлением и защитой своих границ, и ответные дей-
ствия в онлайн-среде часто носят импульсивный характер и могут усугублять конфликт.  
Опросник обладает хорошей взаимосвязанностью и внутренней согласованностью шкал. Под-
тверждается влияние межкультурных различий на восприятие и реагирование на кибербул-
линг. Исследование подтверждает позитивное влияние близкой поддержки на эмоциональную 
безопасность подростков, столкнувшихся с кибербуллингом. Существуют доказательства нега-
тивных последствий кибербуллинга, которые зависят от стратегий его преодоления.  
Ключевые слова: кибервиктимизация, опросник, стратегии преодоления кибербуллинга, ва-
лидизация, межкультурные различия,межличностные границы, подростки 
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Cyberbullying Coping Strategies Questionnaire: 
Primary psychometric characteristics  

G. U. Utemissova1 
1 L. N. Gumilyov Eurasian National University, 

2 Satpayev Str., Astana 010008, Kazakhstan 

Abstract. Objective: the objective of this study is to de-
velop and validate a questionnaire to diagnose cyber-
victimization in both language groups. This objective is 
achieved through a study using the CWCBQ question-
naire adapted to Russian, which has already revealed 
the influence of cultural differences on adolescents’ re-
actions to cyberbullying. 
Relevance: this study is relevant due to the critical need
for diagnostic tools to identify effective strategies for
overcoming cyber-victimization. Research in the field of
coping strategies continues to expand and explore new
categories of coping mechanisms. The methodology was
adapted between 2022 and 2023 using a sample of
1,450 adolescents aged 12–17. The mean age was 14.3,
with 41.3% boys and 58.6% girls (600 and 850 individ-
uals respectively). 
Materials and methods: the Kendall rank correlation 
coefficient was employed to evaluate the relationship 
between the variables. Data on respondents’ agreement 
with each statement was presented as a mean, a stand-
ard deviation and a percentage. Student’s t-test was 

used to assess the statistical significance of differences between respondent groups. Before that, the 
normality of data distribution was verified via the Shapiro–Wilk test. 
Results: the results demonstrate that the choice of certain answer options correlates with different 
aspects of interpersonal boundaries and cyberbullying coping strategies. Kendall’s correlations of all 
19 questionnaire items were positive, statistically significant and ranged from r = 0.206, p = 0.000 to 
r = 0.411, p ≤ 0.001. These findings indicate a strong correlation between revenge strategies and the 
ability to establish and maintain personal boundaries. The results support the hypothesis that adoles-
cents seeking revenge often have underdeveloped interpersonal skills. 

Keywords: cyber-victimization, questionnaire, cyberbullying coping strategies, validation, cultural 
differences, interpersonal boundaries, adolescents 

Введение 
В современном обществе всё большее 

значение приобретает проблема кибер-
буллинга – формы травли, включающей 
в себя моральное и психологическое 
насилие, доминирование и принуждение, 
социальную изоляцию, запугивание и 
вымогательство, осуществляемое с помо-
щью электронных средств коммуникации. 
Кибербуллинг может принимать различ-

ные формы, такие как оскорбления, угро-
зы, распространение ложной информации 
и т. д., и может иметь серьёзные послед-
ствия для психологического благополу-
чия жертв. Кибербуллинг является 
риском, тесно связанным с коммуникаци-
ей и отношениями в интернете, которые 
часто пересекаются с реальной жизнью. 
По мнению Г. У. Солдатовой, «простое 
прекращение использования интернета 
не решит проблему, так как кибербуллинг 
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может переместиться в реальный мир, и 
пострадавший все равно будет иметь дело 
с агрессором» (Солдатова, Рассказова 
2014). В этом случае нужны активные 
стратегии, направленные на противодей-
ствие буллингу, например, создание дока-
зательной базы (скриншоты, свидетели), 
обращение к модераторам платформы, 
общение с родителями или учителями, 
заявление в правоохранительные органы. 
Сексуальный контент в интернет-среде, 
с которым российские школьники стал-
киваются не так часто в офлайн-среде, 
представляет собой более изолированный 
риск. В этом случае пассивные стратегии, 
такие как прекращение доступа к интер-
нету или блокировка определенных сай-
тов, могут быть более эффективными. Та-
ким образом, выбор стратегии преодоле-
ния кибербуллинга должен быть индиви-
дуализированным и учитывать специфи-
ку конкретной ситуации. Не существует 
универсального решения, и важно выби-
рать стратегии, которые максимально 
эффективно помогут справиться с кон-
кретным риском.  

Важно отметить, что кибербуллинг не 
всегда является изолированным явлени-
ем. Часто он сочетается с традиционным 
буллингом, создавая комплексный и бо-
лее опасный тип агрессии (Gradinger et al. 
2009). В исследовании Градингер и коллег 
среди 761 учащегося в возрасте 14–19 лет 
было обнаружено, что процент студентов, 
не участвующих в буллинге, был выше 
ожидаемого. Однако уровень традицион-
ного буллинга был значительным, а 
наиболее распространенной формой ока-
зался комбинированный буллинг (тради-
ционный и кибербуллинг). Важно под-
черкнуть, что именно жертвы комбини-
рованного буллинга демонстрировали 
самые высокие риски плохой адаптации, 
проявляющиеся в повышенной агрессив-
ности, депрессии и соматических симпто-
мах. В исследовании Порнари и Вуд. (Por-
nari, Wood 2015), в котором приняли уча-
стие 339 учащихся средних школ, изуча-
лась взаимосвязь между когнитивными 
механизмами, применяемыми подростка-

ми для рационализации и оправдания 
вредоносных действий, и вовлеченностью 
в традиционную агрессию сверстников и 
киберагрессию.  Исследование показало, 
что кибербуллинг и кибервиктимизация 
были связаны с высоким уровнем тради-
ционной агрессии и виктимизации со сто-
роны сверстников соответственно. В ис-
следовании были изучены моральное от-
чуждение, предвзятость враждебной ат-
рибуции и ожидания результатов как 
факторы, способствующие вовлечению 
в агрессию со стороны сверстников и ки-
берагрессию.  

Повышение осведомленности и обуче-
ние адаптивным стратегиям когнитивной 
и эмоциональной регуляции могут быть 
эффективным методом вмешательства и 
профилактики психологического стресса, 
возникающего в результате кибервикти-
мизации (Aftab et al. 2023). В исследова-
нии Виено и др. (Vieno et al. 2015), прове-
денном среди учащихся средних школ 
в Италии, было обнаружено, что ки-
бервиктимизация связана с психологиче-
скими и соматическими симптомами. Ис-
следователи использовали анкеты, разра-
ботанные международной группой HBSC 
(Национальный доклад о здоровье и бла-
гополучии казахстанских школьников), и 
многоуровневые модели логистической 
регрессии для анализа данных. Результа-
ты показали, что 3,1% учащихся сообщи-
ли о частой кибервиктимизации, а 8,7% 
о периодической (по сравнению с 4,0% и 
9,2% для традиционных форм травли). 
Кроме того, распространенность психоло-
гических и соматических симптомов сре-
ди учащихся составила 32,5% и 12,0% со-
ответственно. Авторы заключили, что ки-
бервиктимизация имеет схожие психоло-
гические и соматические последствия для 
мальчиков и девочек, что подчеркивает 
необходимость диагностики и профилак-
тических мер, направленных на обе ген-
дерные группы.  В свете этих данных, ак-
туальным становится вопрос о создании 
диагностического инструментария с це-
лью определения индивидуальных фак-
торов риска, связанных с кибербуллин-



Опросник стратегий преодоления ситуаций кибербуллинга: первичные психометрические … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 585 

гом, и разработки персонализированных 
стратегии преодоления кибервиктимиза-
ции.   

Цель исследования: разработка и пер-
вичная валидизация опросника стратегий 
преодоления кибербуллинга, предназна-
ченного для диагностики кибервиктими-
зации в русскоязычной и казахоязычной 
выборках. В частности, исследование 
направлено на описание психометриче-
ских свойств разработанного опросника, 
включая его надежность, валидность, 
дискриминантность, определение воз-
можности использования опросника для 
диагностики кибервиктимизации у рус-
скоязычных и казахоязычных пользова-
телей интернета, а также выявление раз-
личий в использовании стратегий пре-
одоления кибербуллинга у представите-
лей разных языковых групп. Результаты 
исследования помогут и определить цен-
ность опросника как инструмента диагно-
стики кибер-виктимизации, разработать 
эффективные программы помощи жерт-
вам кибербуллинга с учетом межкультур-
ных особенностей и языковых различий. 

Материалы и методы 
 В исследовании был использован 

опросник «The Coping with Cyberbullying 
Questionnaire» (CWCBQ), адаптированный 
с английского языка на русский.  CWCBQ 
был разработан исследователем Ф. Стикка 
с соавторами (Machmutowet.al 2015) и 
прошел валидацию и оценку надежности 
на основе данных, собранных в Швейца-
рии, Италии и Ирландии.  

Выбор метода. Критерий ранговой 
корреляция Кендалла выбран в связи 
с тем, что ряд изучаемых переменных 
имеет распределение, отличное от нор-
мального, и, кроме того, выявляемые свя-
зи могут быть нелинейными. 

Данные о согласии респондентов 
с каждым утверждением представлены 
в виде среднего значения, стандартного 
отклонения и процентных долей.  Для 
проверки статистической значимости 
различий между группами респондентов 
мы использовали t-критерий Стьюдента. 

Перед применением этого критерия была 
проведена проверка нормальности рас-
пределения данных с помощью теста Ша-
пиро – Уилкса. 

Методы оценки психометрических 
свойств опросника. Анализ дискрими-
нантной валидности методом «известных 
групп» с целью оценки чувствительности 
инструмента (опросника) к обоснован-
ным различиям между группами подрост-
ков. Сравниваемые группы: группы под-
ростков с казахским и русским языком 
обучения. Статистический тест: t-тест. 

Для оценки внешней валидности рус-
скоязычной версии опросника мы прове-
ли экспертную оценку профессиональны-
ми исследователями, среди которых было 
4 кандидата наук, 3 специалиста и 1 док-
тор наук.  Каждый из них оценивал шкалы 
опросника по 5-балльной системе, учиты-
вая такие критерии содержательной ва-
лидности, как понятность, лёгкость и 
удобство использования, общую инфор-
мативность опросника, а также полноту 
оценки.  По результатам апробации 
в опросник были внесены изменения, 
число вопросов сокращено с 36 до 26 с пя-
тью наиболее часто выбираемыми казах-
станцами стратегиями преодоления ки-
бербуллинга. В рамках исследования была 
проведена проверка структуры опросника 
с помощью эксплораторного и конфирма-
торного факторного анализа.  Эксплора-
торный анализ выявил 7 подшкал, свя-
занных с различными стратегиями, одна-
ко некоторые показатели были неудовле-
творительными, что потребовало коррек-
тировки модели. В итоге была выделена 
четырехфакторная структура с 19 утвер-
ждениями, соответствующими стратеги-
ям преодоления кибербуллинга, характе-
ризующим: 1) близкую поддержку – зада-
ния 6, 8, 11, 19, 25 опросника; 2) выстраи-
вание границ, конфронтацию – задания 4, 
13, 21, 24, 25; 3) активное игнорирование– 
задания 7, 10, 14, 22; 4) дистальный совет 
– задания 2, 7, 17, 23, 32. На этом этапе
была оценена дискриминантная валид-
ность. Методом «известных групп» вы-
полнялось сравнение средних баллов по
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вопросам в группах с казахским и русским 
языком обучения. Значения t-статистики 
позволяют судить о силе различий: чем 
выше абсолютное значение t-статистики, 
тем более выражены различия. Средний 
возраст участников составил 14,3 года. 
Среди них было 41,4% мальчиков и 58,6% 
девочек (см. табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика выборки 
Показатели Значение 

Общее количество подростков, n (%) 1450 (100%) 

Возраст, среднее значение (стан-
дартное отклонение), лет 

14,3 (1,3) 

Девочки, n (%) 850 (58,6%) 
Мальчики, n (%) 600 (41,4%) 

Конвергентную валидность оценивали 
с помощью корреляционного анализа 
между суммарным баллом опросника и 
шкалами опросника.  Показатели по шка-
ле Ликерта выражают степень согласия 
или несогласия респондента с предло-
женными утверждениями: от «опреде-
лённо нет» (1 балл) до «определённо да» 
(5 баллов). 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе апробацию опросника 

провели в фокус-группе из 42 участников, 
обучающихся в 7-х и 8-х классах школ.  Ре-
зультаты показали, что наиболее попу-
лярной стратегией преодоления кибер-
буллинга является «Техническое преодо-
ление» (389 ответов «Определенно да»), 
за ней следует «Активное игнорирование» 
(263 ответа).  Менее популярными оказа-
лись стратегии «Беспомощность» (82 от-
вета) и «Возмездие» (53 ответа).  

Коэффициент корреляции пунктов 
опросника с общим баллом помогает оце-
нить, насколько каждое задание вносит 
вклад в измерение общей концепции 
опросника. Как показывает табл. 1, корре-
ляции Кендалла всех 19 заданий опросни-
ка оказались положительными, статисти-
чески значимыми и находящимися в пре-
делах от r = 0,206, p = ,000 до r = 0,411, 
p ≤ 0,001 (таблица 2). Иными словами, 
дискриминативность заданий оказалась 
высокой.  

Таблица 2. Корреляции Кендалла меж-
ду показателями пунктов опросника и 
его суммарным показателем (N = 1450) 

Пункт 
опросника 

6 8 11 19 25 

Корреляции ,392** ,285** ,336** ,411** ,384** 
Пункт 

опросника 
4 13 21 24 5 

Корреляции ,206** ,230** ,225** ,218** ,330** 
Пункт 

опросника 
7 10 14 22 

Корреляции ,285** ,252** ,315** ,251** 
Пункт 

опросника 
2 7 17 23 32 

Корреляции ,234** ,239** ,286** ,302** ,308** 
Примечание: обозначения в таблицах здесь и да-
лее: *− p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01. 

Анализ t-статистики по факторам
«Близкая поддержка», «Выстраивание 
границ. Конфронтация», «Активное игно-
рирование». 

 В основе анализа дискриминантной 
валидности русскоязычной версии опрос-
ника была осуществлена оценка чувстви-
тельности инструмента к различиям 
между группами подростков. В ходе ана-
лиза методом «известных групп» выпол-
нялось сравнение баллов по вопросам 
в группах с казахским и русским языком 
обучения. Значения t-статистики позво-
ляют судить о силе различий: чем выше 
абсолютное значение t-статистики, тем 
более выражены различия. 

 Фактор «Близкая поддержка»: Данные 
t-теста показывают, что между группами
существуют значимые различия по фак-
тору «Близкая поддержка», p-значение
0 < 0,01 для всех трех вопросов, что гово-
рит о том, что полученные результаты не
случайны (таблица 3).

На основании полученных данных, 
можно с уверенностью сказать, что участ-
ники русскоязычной группы более склон-
ны использовать общение с друзьями как 
способ отвлечься от неприятностей, чем 
участники казахоязычной группы. Ре-
зультаты подтверждают ключевой вывод 
работы Махмутова с коллегами 
(Machmutow et al.  2012), которая подчер-
кивает важность обращения за поддерж-
кой к сверстникам как буферного факто-
ра,  смягчающего  негативное влияние ки- 
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Таблица 3. Описательные статистики 

Фактор Показатель 
t ст.св. Знач. 

(двух-
ст) 

Выборки М М 
Ф

ак
то

р 
1 

Вопрос 6. Я бы подошел(а) к человеку, 
который утешит и выслушает меня 5,253 1448 ,000 каз 3,75 1,459 

рус 3,24 1,487 
Вопрос 8. Я бы провел(а) время с дру-
зьями, чтобы отвлечься от этого -13,479 1448 ,000 

каз 2,51 1,399 
рус 3,73 1,300 

Вопрос 19. Я бы подошел(ла) к челове-
ку, который принимает меня таким, 
какой (я) я есть 

-3,465 1448 ,001 
каз 3,23 1,419 

рус 3,55 1,326 

Ф
ак

то
р 

2 

Вопрос 13. Я бы игнорировал все со-
общения/картинки, чтобы хулиган 
потерял интерес, и отмстил бы ему 
оффлайн, например, в школе, чтобы он 
понял последствия своих действий 

-4,286 1448 ,000 

каз 2,27 1,389 

рус 2,66 1,494 

Вопрос 21. Я бы подошел (ла) к чело-
веку, которому доверяю больше всего, 
чтобы вместе отомстить хулигану с 
друзьями 

-2,230 1448 ,026 

каз 2,13 1,301 

рус 2,33 1,432 

Вопрос 24. Я бы притворился, что это 
меня совсем не беспокоит, и отомстил 
бы хулигану в киберпространстве, 
например, отправив текстовые сооб-
щения анонимно 

-3,935 1448 ,000 

каз 2,19 1,285 

рус 2,53 1,493 

Вопрос 5. Я бы постарался (ась) избе-
жать любых дальнейших контактов с 
хулиганом и общался с человеком, ко-
торый утешит и выслушает меня 

3,217 1448 ,001 

каз 3,97  1,465 

рус 3,65 1,504 

Ф
ак

то
р 

3 Вопрос 7. Я бы держался (ась) подаль-
ше от хулигана 6,895 1448 ,000 каз 4,26 1,285 

рус 3,65 1,497 
Вопрос 14. Я бы игнорировал (а) все 
сообщения/картинки, чтобы хулиган 
потерял интерес 

-4,885 1448 ,000 
каз 3,19 1,453 

рус 3,66 1,451 

бервиктимизации на симптомы депрес-
сии. В исследовании Эспино и др. (Espino 
et al. 2023) было показано, что ответ-
ственное принятие решений и восприни-
маемая родительская поддержка высту-
пают ключевыми посредниками в спосо-
бах преодоления кибербуллинга у дево-
чек. Интересно, что эта модель не была 
значимой для мальчиков.  Эти результа-
ты, наряду с нашими собственными дан-
ными, подчеркивают важность как инди-
видуальных, так и контекстуальных фак-
торов, а также гендерных различий в про-
цессах преодоления трудностей. 

 Фактор «Выстраивание границ. Кон-
фронтация». Проведенный анализ вы-
явил статистически значимые различия 
в ответах участников на вопросы 13, 21, 
24 и 5. Результаты показывают, что выбор 
определенных вариантов ответа корре-
лирует с различными аспектами межлич-
ностных границ и стратегий разрешения 

конфликтов. Полученные данные указы-
вают на сильную корреляцию между 
стратегиями мести и способностью уста-
навливать и поддерживать личные гра-
ницы. Результаты подтверждают гипоте-
зу о том, что люди, склонные к отмщению, 
часто имеют недостаточно развитые 
навыки межличностного взаимодействия 
и трудностей с установлением и защитой 
своих границ и что ответные действия 
в онлайн-среде часто носят импульсив-
ный характер и могут усугублять кон-
фликт. Дальнейшие исследования позво-
лят выявить конкретные механизмы, ле-
жащие в основе этой связи, и разработать 
эффективные стратегии предотвращения 
конфликтов и улучшения межличностных 
отношений. Перрен и др. (Perren et al. 
2012) в своем исследовании делают вы-
вод о том, что подростки склонны реаги-
ровать на кибербуллинг только в случае, 
если они знают обидчика лично. Это мо-
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жет указывать на то, что подростки 
в нашей выборке не воспринимают ки-
берпространство как более анонимное по 
сравнению с реальной жизнью. Статисти-
чески значимая разница в ответах между 
казахоязычной и русскоязычной группа-
ми указывает на потенциал межкультур-
ных различий в восприятии и реагирова-
нии на кибербуллинг.  Участники, склон-
ные к «офлайн-мести» и «кибер-мести», 
могут иметь более выраженные трудно-
сти с выстраиванием границ и использо-
ванием зрелых механизмов преодоления 
конфликтов. Участники, предпочитающие 
избегать дальнейших контактов с агрес-
сором и искать поддержки у близких, мо-
гут быть более склонны к здоровым ме-
ханизмам преодоления конфликтов. По 
всем вопросам, кроме пятого, наблюдает-
ся тенденция к более низким средним 
значениям в «казахоязычной группе» по 
сравнению с «русскоязычной группой», 
что может указывать на разные подходы 
к конфликтным ситуациям.  Вопрос 5 – 
единственный вопрос, где среднее значе-
ние выше в «казахоязычной группе». 

Фактор «Активное игнорирование». 
Значения t для обоих вопросов указывает 
на статистическую значимость различий. 
Это означает, что различия в ответах 
между группами не случайны и, вероятно, 
обусловлены фактором «Активное игно-
рирование». Исследования Воллинк и др. 
(Vollink et al. 2013) и EU Kids On-line II 
(Livingstone et al. 2011) подтверждают, что 
игнорирование является распространен-
ной стратегией преодоления кибербул-
линга. Однако большинство исследований 
изучают лишь частоту применения, а не 
эффективность стратегий.  Казахоязыч-
ная группа, по сравнению с русскоязыч-
ной, демонстрирует более выраженную 
тенденцию к использованию активного 
игнорирования как стратегии преодоле-
ния кибербуллинга. Активное игнориро-
вание, как и блокировка, удаление и сме-
на имени пользователя, представляет со-
бой способ минимизировать контакт 
с обидчиком. Анализ основных компонен-
тов и многомерное масштабирование 

в исследовании Вандонинк и д'Хаененс 
(Vandoninck, d’Haenens 2015) выявляет 
типы стратегий совладания с учетом спе-
цифики риска и перекрестного риска. 
Среди младших школьников популярно 
поведенческое избегание, которое сочета-
ется сo средним уровнем активного уча-
стия и часто используется в комбинации 
с коммуникативными подходами. Дети 
воспринимают стратегии совладания по 
двум измерениям: вовлеченность и от-
страненность. Вовлеченность предпола-
гает активное реагирование на угрозу. 
Отстраненность предполагает пассивные 
реакции или безразличие. 

Дискриминантный анализ был прове-
ден для всех доступных данных (n = 1450), 
ни одно наблюдение не было исключено 
из анализа.  Были проанализированы 19 
переменных (пункты опросника), кото-
рые были использованы для проверки ра-
венства средних значений в группах. Как 
видим из таблицы 4, 10 переменных (Во-
прос 6, 8, 19 (стратегия «Близкая под-
держка»), 5, 13, 21, 24 (стратегия «Вы-
страивание границ. Конфронтация»), 7, 14 
(стратегия «Активное игнорирование»)) 
имеют значимые различия в средних зна-
чениях между группами (p < 0,05). 9 пере-
менных (вопросы 11, 25, 4, 22, 2, 7, 17, 
дист23, 32 (Стратегия «Дистальный со-
вет») имели незначимые различия в сред-
них значениях между группами (p  >  0,05) 
и были удалены из анализа (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии равенства груп-
повых средних 

Вопросы 
Лямбда 
Уилкса F 

ст.св.
1 ст.св.2 Значимость 

Вопрос 6 ,981 27,599 1 1448 ,000 
Вопрос 8 ,889 181,673 1 1448 ,000 
Вопрос 11 ,998 2,852 1 1448 ,091 
Вопрос 19 ,992 12,006 1 1448 ,001 
Вопрос 25 1,000 ,256 1 1448 ,613 
Вопрос 4 1,000 ,563 1 1448 ,453 
Вопрос 5 ,993 10,348 1 1448 ,001 
Вопрос 13 ,987 18,373 1 1448 ,000 
Вопрос 21 ,997 4,972 1 1448 ,026 
Вопрос 24 ,989 15,486 1 1448 ,000 
Вопрос 7 ,968 47,534 1 1448 ,000 
Вопрос 10 ,997 3,745 1 1448 ,053 
Вопрос 14 ,984 23,859 1 1448 ,000 
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Таблица 5. Лямбда Уилкса 
Критерий для 

функций 
Лямбда 
Уилкса 

Хи-
квадрат ст.св. 

Значи-
мость 

1 ,786 346,105 19 ,000 

Таблица 6. Результаты классификации 
Характеристики Группа Предсказанная 

принадлежность к 
группе 

Всего каз рус 
Исходный Количество каз 843 321 1164 

рус 56 230 286 
% каз 72,4 27,6 100,0 

рус 19,6 80,4 100,0 
74,0% исходных сгруппированных наблюдений класси-
фицированы правильно. 

На основании данных, представленных 
в таблице 5, можно утверждать, что между 
двумя группами есть статистически зна-
чимое различие в средних значениях дис-
криминантной функции, значимость 
р  < 0,05. Значение лямбда Уилкса 0,786 
демонстрирует значимое различие. По ре-
зультатам предположительной классифи-
кации для прогнозирования принадлеж-
ности к группе «каз» или «рус» можно 
сделать следующие выводы: модель клас-
сифицирует и предсказывает принадлеж-
ность к группе «каз» или «рус» с точно-
стью 74% (таблица 6). Из 1164 наблюде-
ний, 843 были правильно классифициро-
ваны как «каз» (72,4%), а 321 как «рус» 
(27,6%) (см. табл. 4).  

На основании полученных данных 
можно утверждать, что между двумя 
группами есть статистически значимое 
различие в средних значениях дискрими-
нантной функции.  

Стратегия «Близкая поддержка». 
Ключевой критерий: повышение эмоцио-
нальной безопасности. Данный критерий, 
рассматриваемый через призму культуры 
и социотехнических экосистем, связан 
с социальной и эмоциональной безопас-
ностью, благополучием и онлайн-
доступом (Spears, Taddeo 2021).  

Характеристики: подростки, выбира-
ющие стратегию «близкая поддержка», 
должны чувствовать себя комфортно, де-
лясь своими эмоциями и чувствами 
с близкими, что подтверждает исследова-
ние влияния двух программ – CST и BOC 
(Best of Coping, BOC, and Cyber Savvy Teens, 

CST) (Chi et al. 2009)  на стили совладания 
с кибербуллингом и готовность сообщать 
о нем, проведенное с участием 50 под-
ростков в возрасте 13–14 лет. Обе про-
граммы (CST и BOC) показали положи-
тельный результат в повышении готов-
ности подростков сообщать о кибердомо-
гательствах. Группа BOC демонстрирует 
более высокую вероятность сообщения 
о кибердомогательствах доверенному 
взрослому, что может быть связано с бо-
лее активной работой программы в сфере 
повышения доверия и открытости. Эта 
стратегия способствует укреплению со-
циальных связей и увеличению количе-
ства людей, к которым человек может об-
ратиться за помощью, улучшению психи-
ческого благополучия и общего уровня 
счастья, устойчивости к стрессам. Иссле-
дование Махмутова с соавторами (2012) 
показало, что близкая поддержка может 
быть медиатором между кибербуллингом 
и психическим здоровьем и смягчить 
негативное воздействие кибервиктими-
зации.  

Стратегия «Выстраивание границ. 
Конфронтация». В стратегии «Выстраи-
вание границ. Конфронтация» можно вы-
делить следующие ключевые критерии: 
пассивную манипуляцию и даже агрес-
сивное поведение, что только усугубляет 
проблему и может привести к эскалации 
конфликта. 

Характеристики: стратегия «выстраи-
вание границ. Конфронтация» является 
неэффективной, так как использует пас-
сивную агрессию и манипуляции, что мо-
жет усугубить конфликт и привести к эс-
калации. Это перекликается с копинг-
стратегией «Конфронтация» по Фолкман 
и Лазарус (Greenaway et al. 2015), которая 
характеризуется импульсивным поведе-
нием, гневом, дезорганизацией мышле-
ния и отсутствием гибкости. Обе страте-
гии, хотя и направлены на защиту от 
негативных воздействий, могут привести 
к нежелательным последствиям из-за не-
эффективного подхода. Неэффективные 
стратегии могут восприниматься как спо-
соб «ответить» на агрессивное поведение. 
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Причинами выбора данной стратегии 
подростками может быть недостаток 
навыков прямого и уважительного обще-
ния, чтобы очертить свои границы. Они 
могут бояться конфликтов, не знать, как 
выразить свои чувства, или не уметь эф-
фективно говорить «нет». Подростки мо-
гут не понимать, что такое здоровые гра-
ницы, и как их устанавливать. Они могут 
видеть «границы» как средство манипу-
ляции или оправдание для агрессивного 
поведения. Друзья и сверстники также 
могут оказывать влияние на выбор стра-
тегий.  Если в окружении подростка пре-
обладают пассивные или агрессивные ме-
тоды решения конфликтов, он может вос-
принимать их как норму.  Неспособность 
справиться с сильным стрессом при ки-
бербуллинге может привести к выбору 
неэффективных стратегий. При выявле-
нии данной стратегии специалистам сле-
дует помочь подросткам осознать неэф-
фективность выбранной стратегии, разъ-
яснить им важность прямого и уважи-
тельного общения для установления гра-
ниц, предоставить подросткам инстру-
менты и навыки здорового общения и 
управления эмоциями и создать поддер-
живающую среду, где подростки чувству-
ют себя безопасно и свободно общаются 
о своих  проблемах.   

Стратегия «Активное игнорирова-
ние». В стратегии «активное игнорирова-
ние» можно выделить следующие ключе-
вые критерии: «держаться подальше» и 
«игнорировать сообщения». Это две раз-
личные, но дополняющие друг друга кри-
терии. 

Характеристики: высокие значения по 
этим вопросам говорят о готовности че-
ловека активно защищать себя, что может 
быть эффективной тактикой для предот-
вращения хулиганства. «Притвориться, 
что не беспокоишься» и «стараться не ду-
мать» – менее активные стратегии, они 
больше опираются на саморегуляцию и 
эмоциональную устойчивость. Низкие 
значения по этим вопросам не обязатель-
но означают неудачу, но могут указывать 
на определенные трудности с эффектив-

ным преодолением стресса. Эти страте-
гии, хотя и могут быть эффективными 
в краткосрочной перспективе, не решают 
проблему и могут привести к долгосроч-
ным негативным последствиям. Исследо-
вание С. В. Фроловой и соавт. (Фролова, 
Сенина 2008) подчеркивает, что у под-
ростков этого возраста слабо развиты 
адаптивные стратегии: сотрудничества, 
альтруизма, поиска эмоциональной под-
держки, придания смысла происходящему 
и эмоциональной разрядки. Это указыва-
ет на то, что подростки часто остаются 
наедине со своими чувствами и не умеют 
эффективно справляться с конфликтами. 
Важно отметить, что низкие значения по 
неадаптивным стратегиям не всегда 
означают неудачу. Они могут свидетель-
ствовать о том, что подростки испытыва-
ют трудности с эффективным преодоле-
нием стресса, что требует внимания и по-
мощи со стороны взрослых. Необходимо 
развивать у подростков адаптивные стра-
тегии, которые помогут им справляться 
со стрессом и конфликтами, не прибегая 
к неэффективным методам. Исследова-
ние, проведенное С. В. Фроловой и соавт. 
было посвящено анализу возрастной 
дифференциации степени адаптивности 
стресс-совладающих стратегий 
у 217 школьников в возрасте от 13 до 
16 лет. Доля адаптивных стратегий пре-
одоления кризисных ситуаций остается 
неизменной для младшей и старшей воз-
растных подгрупп подростков – 25,8%. 
Неадаптивные же формы реагирования 
имеют тенденцию с возрастом умень-
шаться, уступая возможность проявления 
частично адаптивным копинговым стра-
тегиям. В младшем подростковом воз-
расте преобладают неадаптивные спосо-
бы совладания со стрессовыми ситуация-
ми, а в старшем подростковом – раннем 
юношеском возрасте ведущими становят-
ся частично адаптивные способы реаги-
рования. Наименее представленными 
в поведенческом репертуаре совладания 
со стрессовыми ситуациями оказываются 
стратегии: 1) сотрудничества и 2) альтру-
изма, 3) придания смысла происходяще-
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му, 4) поиск эмоциональной поддержки и 
5) эмоциональная разрядка. Это может
свидетельствовать о том, что такие пове-
денческие возможности еще не развиты
у подростков, что отражается на качестве
социально-психологического взаимодей-
ствия в стрессовых ситуациях. Подростки
часто остаются наедине со своими чув-
ствами, подавляют их, ограничивая воз-
можность осознания чувств и развитие
способов саморегуляции.  В исследовании
Ван Климпут и коллег (Van Cleemput et al.
2014) был выявлен ряд возрастных раз-
личий в поведении наблюдающих за ки-
бербуллингом. Подростки, которые при-
соединялись к кибербуллингу, были
старше, чем те, кто помогал жертве.  Мо-
лодые люди, демонстрировавшие помощь
жертве, были младше тех, кто присоеди-
нился к кибербуллингу или ничего не
сделал. Пассивные наблюдатели также,
как правило, были старше, чем те, кто по-
могал жертве.  Эти результаты указывают
на то, что возраст может быть значимым
фактором в выборе реакций на кибербул-
линг и соответственно влияет на выбор
стратегий преодоления кибербуллинга.

Пункты стратегии «Дистальный со-
вет» в данном исследовании не показали 
различий между группами, но могут быть 
важными для индивидуального анализа. 
Подростки используют как технические, 
так и нетехнические (дистальный совет) 
способы совладания. Технические методы 
предполагают использование специаль-
ных инструментов и настроек. Нетехниче-
ские методы включают в себя коммуни-

кацию, социальные навыки и запрос по-
мощи. Комбинация технических и нетех-
нических мер является наиболее эффек-
тивной. 

Конвергентная валидность 
В процессе корреляционного анализа 

выявлены статистически значимые по-
ложительные корреляции между суммар-
ным показателем и всеми шкалами 
опросника. 

Анализ корреляционных связей, выяв-
ленных непараметрическим методом 
Спирмена, свидетельствует о хорошей 
взаимосвязанности и внутренней согла-
сованности шкал опросника (таблица 7). 

Выводы 
Таким образом, можно утверждать, что

в результате апробации показана:
1. Удовлетворительная конвергентная

валидность русскоязычной версии
опросника.

2. Разработанный опросник является
окончательной версией для измерения
стратегий преодоления кибербуллинга.

3. Стратегии преодоления кибербуллин-
га могут быть измерены надежно и по-
следовательно в различных языковых
группах обучающихся.

4. Межкультурная эквивалентность
опросника повышает его валидность.
Данные результаты подтверждают
применимость опросника в межкуль-
турных исследованиях.
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Таблица 7. Корреляционная согласованность пунктов опросника (N=1450)
Во

пр
ос

ы
 

6 8 11 19 25 4 13 21 24 5 7 10 14 22 

Бл
из

ка
я 

по
дд

ер
ж

ка
 

1 ,128** ,361** ,457** ,532** -0,008 -0,026 -0,018 -0,024 ,363** ,406** ,140** ,198** ,273** 

,128** 1 ,156** ,243** ,121** ,141** ,187** ,145** ,176** ,103** 0,02 ,134** ,154** 

,361** ,156** 1 ,336** ,376** 0,02 0,02 ,069** 0,03 ,235** ,224** ,100** ,185** ,206** 

,457** ,243** ,336** 1 ,458** 0,04 ,124** ,108** ,089** ,242** ,227** ,121** ,222** ,235** 

,532** ,121** ,376** ,458** 1 0,001 -0,03 -0,01 -0,01 ,312** ,334** ,113** ,216** ,296** 

Вы
ст

ра
ив

а-
ни

е 
гр

ан
иц

-0,008 ,141** 0,019 0,039 0,001 1 ,360** ,336** ,378** -0,041 -,112** ,119** 0,048 -,082** 

-0,03 ,187** 0,021 ,124** -0,03 ,360** 1 ,534** ,489** -,092** -,167** ,130** 0,017 -,138** 

-0,02 ,145** ,069** ,108** -0,01 ,336** ,534** 1 ,509** -,101** -,112** ,091** 0,019 -,142** 

-0,02 ,176** 0,025 ,089** -0,01 ,378** ,489** ,509** 1 -,065* -,120** ,135** 0,021 -,106** 

,363** ,103** ,235** ,242** ,312** -0,04 -,092** -,101** -,065* 1 ,531** ,168** ,267** ,262** 

Ак
ти

в-
но

е 
иг

но
ри

-
 

,406** 0,022 ,224** ,227** ,334** -,112** -,167** -,112** -,120** ,531** 1 ,145** ,263** ,320** 

,140** ,134** ,100** ,121** ,113** ,119** ,130** ,091** ,135** ,168** ,145** 1 ,248** ,195** 

,198** ,154** ,185** ,222** ,216** 0,05 0,02 0,02 0,02 ,267** ,263** ,248** 1 ,339** 

,273** 0,049 ,206** ,235** ,296** -,082** -,138** -,142** -,106** ,262** ,320** ,195** ,339** 1 
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Формирование конструктивных патриотических 
установок в подростковой среде:  

анализ актуальных практик 
С. В. Васильева1, М. С. Лыткин1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Аннотация. В статье представлены результаты иссле-
дования, целью которого являлся анализ актуальных 
российских практик формирования патриотизма в дет-
ской, подростковой и молодежной среде, представлен-
ных в публикациях 2021–2024 гг., индексируемых 
в РИНЦ. Теоретико-методологические основания ана-
лиза составили: 1) трактовка патриотизма как соци-
ально-психологического феномена; 2) дифференция
конструктивного и слепого патриотизма как двух раз-
ных форм патриотических установок; 3) эмпирически 
обоснованные данные о ценностных и социально-
психологических предикторах конструктивного патри-
отизма. 
Были проанализированы 658 русскоязычных статьей, 
опубликованных в научных периодических изданиях, 
в метаданных которых использовалось словосочетание 
«формирование патриотизма», из которых после пер-
вичной оценки были признаны релевантными цели 
исследования 97 статей. Отобранные для анализа пуб-
ликации были подвергнуты качественному анализу, 

в ходе которого учитывались: 1) теоретико-методологическая обоснованность предлагаемых 
подходов/технологий; 2) возраст и ступень образования целевой группы; 3) методическая 
оснащенность и разработанность; 4) «мишени» психолого-педагогических воздействий. 
В результате анализа установлено, что теоретико-методологические обоснования опублико-
ванных методических разработок в явном виде представлены только в трех публикациях 
(3,1%). Наибольшее количество статей посвящено вопросам формирования патриотизма 
в подростковом (n=32, 32,9%) и юношеском возрасте (n=36, 37,2%), существенно меньшее вни-
мание уделяется младшим школьникам (n=17, 17,5%) и дошкольникам (n=12, 12,4%). Анализ 
«мишеней» психолого-педагогических воздействий показал, что их большая часть направлена 
на формирование гражданской идентичности детей, подростков и молодежи (62,3% от общего 
числа проанализированных «мишеней»),  являющейся универсальным предиктором конструк-
тивного и слепого патриотизма, 15,6% «мишеней» ассоциируются с конструктивным патрио-
тизмом, остальные – со слепым.  
Сделан вывод о существовании дефицита научно обоснованных методов и подходов к форми-
рованию конструктивного патриотизма в подростковой и молодежной среде, обладающих до-
казанной эффективностью. Предложено интегрировать в работу по формированию конструк-
тивного патриотизма в подростковой среде социально-психологические технологии, способ-
ствующие укреплению гражданской идентичности в контексте рефлексии сложности устрой-
ства социального мира и ценностей саморазвития. 
Ключевые слова: конструктивный патриотизм, подростки, формирование конструктивного 
патриотизма, подходы к формированию патриотизма, доказательный подход 
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Developing constructive patriotic attitudes in the adoles-
cence: analysis of current practices 

S. V. Vasileva1, M. S. Lyytkin1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

Abstract. The article presents the results of a study aimed 
at analyzing current Russian practices of patriotism for-
mation in children, adolescents and youth, presented in 
publications 2021–2024 indexed in the E-liblary. The theo-
retical and methodological foundations of the analysis 
were: 1) the interpretation of patriotism as a socio-
psychological phenomenon; 2) the differentiation of con-
structive and blind patriotism as two different forms of
patriotic attitudes; 3) empirically based data on the value 
and socio-psychological predictors of constructive patriot-
ism. 
658 Russian-language articles published in scientific peri-
odicals with the phrase "formation of patriotism" in the 
metadata were analyzed. After an initial assessment, 
97 articles were recognized as relevant to the purpose of 
the study. The publications selected for analysis were sub-
jected to a qualitative analysis, during which we took into 
account: 1) theoretical and methodological validity of the 
proposed approaches/technologies; 2) age and level of ed-

ucation of the target group; 3) methodological equipment and sophistication; 4) "targets" of psycho-
logical and pedagogical influences. 
The results show that the theoretical and methodological justifications of the published methodologi-
cal tools are explicitly presented in only three publications (3.1%). The largest number of articles are 
devoted to the formation of patriotism in adolescence (n=32, 32.9%) and youth (n=36, 37.2%), signifi-
cantly less attention is paid to younger schoolchildren (n=17, 17.5%) and preschoolers (n=12, 12.4%). 
The analysis of the "targets" of psychological and pedagogical influences showed that most of them are 
aimed at forming the civic identity of children, adolescents and youth (62.3% of the total number of 
analyzed "targets"), which is a universal predictor of constructive and blind patriotism, 15.6% of the 
"targets" are associated with constructive patriotism, the rest with blind one.  
It is concluded that there is a shortage of scientifically based methods and approaches to the formation 
of constructive patriotism among adolescents and youth with proven effectiveness. The authors pro-
posed to integrate socio-psychological technologies into the work on the formation of constructive 
patriotism in the adolescent environment, contributing to the strengthening of civic identity in the 
context of reflection on the complexity of the structure of the social world and the values of self-
development. 
Keywords: constructive patriotism, teenagers, formation of constructive patriotism, approaches to the 
formation of patriotism, evidence-based approach 
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Введение 
В последние годы в российской психо-

лого-педагогической практике наблюда-
ется выраженный рост внимания к про-
блемам патриотического воспитания, что 
выражается в существенном увеличении 
количества публикаций, посвященных 
вопросам формирования патриотизма 
в детской, подростковой и молодежной 
среде. При этом, как было показано 
в нашем предыдущем обзоре (Васильева и 
др. 2023), теоретико-методологические 
основания психолого-педагогических ра-
бот, посвященных проблемам патриотиз-
ма и возможностям его формирования, не 
всегда являются надежными, что выража-
ется в отсутствии четкой дефиниции пат-
риотизма, описания психологических ме-
ханизмов, лежащих в его основе, диффе-
ренциации различных видов патриотизма 
и т. д. В связи с этим остаются недоста-
точно очевидными пути, позволяющие 
предлагать научно-обоснованные подхо-
ды и/или конкретные технологии, 
направленные на формирование патрио-
тизма, эффективность которых могла бы 
быть проанализирована в логике требо-
ваний доказательного подхода в психоло-
го-педагогической практике (Сорокова и 
др. 2024). В нашем исследовании пред-
принята попытка проанализировать ак-
туальные российские практики формиро-
вания патриотизма в детской, подростко-
вой и молодежной среде, представленные 
в публикациях последних лет. 

Зарубежная практика свидетельствует 
о том, подобный что анализ является 
важным рефлексивным инструментом, 
позволяющим оценить актуальное состо-
яние психолого-педагогических практик, 
направленных на формирование патрио-
тизма, достижения и дефициты в этой 
сфере (Malkoç, Özturk 2021). Интересным 
представляется тот факт, что российские 
исследователи активно анализируют за-
рубежные практики патриотического 
воспитания (Долгова, Лаптев 2023; Смир-
нов и др. 2022), однако аналогичной рабо-
ты в отношении отечественных подходов 
к патриотическому воспитанию к насто-

ящему времени не проведено, что опреде-
ляет актуальность сформулированной 
нами исследовательской цели. 

Теоретико-методологические основа-
ния проведенного анализа составили 
обоснованная нами ранее трактовка пат-
риотизма как социально-психологичес-
кого феномена, позволяющая рассматри-
вать его как социальную установку, осно-
ванную на позитивной гражданской 
идентичности и выражающаяся в готов-
ности поддерживать свою страну, кото-
рая, однако, может носить не только ак-
тивно-деятельностный, но и декларатив-
ный характер (Васильева, Микляева 
2023b), или, в терминологии Р. Шатца 
(Schatz 2020), может выражаться в формах 
конструктивного и слепого патриотизма. 
В результате проведенного нами исследо-
вания (Васильева, Микляева 2023а; Мик-
ляева 2024) было установлено, что и кон-
структивный, и слепой патриотизм в оди-
наковой степени поддерживаются граж-
данской идентичностью личности (ее си-
лой и валентностью), однако помимо это-
го универсального предиктора каждый из 
них, в свою очередь, определяется также и 
специфическими именно для этого вида 
патриотизма социально-психологичес-
кими предикторами: конструктивный 
патриотизм – социальными аксиомами 
«награда за усилия», «религиозность» и 
«социальная сложность», а также ценно-
стями универсализма и стимулирования, 
тогда как слепой патриотизм – социаль-
ной аксиомой «контроль над судьбой», 
основанием морального выбора «лояль-
ность» и ценностью традиций. Учитывая, 
что конструктивный патриотизм, в отли-
чие от слепого, определяет готовность 
человека действовать на благо собствен-
ной страны, а также оказывается в долго-
срочной перспективе более устойчивым, 
чем слепой, мы считаем целесообразным 
в работе по формированию патриотизма в 
подростковой среде ориентироваться на 
содействие становлению и укреплению 
конструктивных патриотических устано-
вок. 
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Материалы и методы 
Были проанализированы русскоязыч-

ные статьи, опубликованные в научных 
периодических изданиях, индексируемых 
в РИНЦ, в период с 2021 по 2024 гг. (сроки 
определены в соответствии с периодом 
реализации федерального проекта «Пат-
риотическое воспитание», направленного 
на развитие функционирования системы 
патриотического воспитания). В анализ 
были включены статьи, в метаданных ко-
торых использовалось словосочетание 
«формирование патриотизма». Поиско-
вый запрос с использованием данного 
словосочетания и указанным выше огра-
ничением по времени публикации позво-
лил обнаружить 658 статей, из которых 
в дальнейшем были отобраны публика-
ции, представляющие конкретные подхо-
ды и/или технологии формирования пат-
риотизма. Итоговый объем публикаций, 
включенных в анализ, составил 97 статей. 

Отобранные для анализа публикации 
были подвергнуты качественному анали-
зу, в ходе которого учитывались: 1) тео-
ретико-методологическая обоснован-
ность предлагаемых подходов/техно-
логий; 2) возраст и ступень образования 
целевой группы; 3) методическая осна-
щенность и разработанность; 4) «мише-
ни» психолого-педагогических воздей-
ствий. 

Результаты 
В соответствии с указанными выше 

критериями, на первом этапе анализа бы-
ло уделено внимание вопросу теоретико-
методологической обоснованности пред-
лагаемых подходов и/или технологий 
формирования патриотизма. Установле-
но, что теоретико-методологическая 
«рамка» в явном виде представлена толь-
ко в трех публикациях (3,1%), причем 
в двух случаях ее составляют положения 
теории социальной идентичности и в од-
ном – теории социальной установки. 
В связи с этим можно говорить о недоста-
точной теоретико-методологической 
обоснованности практико-ориентирован-
ных публикаций, посвященных пробле-

мам патриотического воспитания, с одной 
стороны, и о перспективности использо-
вания возможностей социально-психоло-
гической методологии для разработки 
теоретико-методологических оснований 
психолого-педагогических технологий 
в этой сфере, с другой стороны. 

На следующем этапе были выделены 
целевые группы, на которые ориентиро-
ваны предлагаемые в публикациях подхо-
ды и/или технологии формирования пат-
риотизма. Наибольшее количество статей 
посвящено вопросам формирования пат-
риотизма в подростковом (n=32, 32,9%) и 
юношеском возрасте (n=36, 37,2%), суще-
ственно меньшее внимание уделяется 
младшим школьникам (n=17, 17,5%) и 
дошкольникам (n=12, 12,4%). При этом в 
фокусе внимания чаще всего оказываются 
возможности формирования патриотизма 
в школе (n=30, 31,8%) и в организациях 
дополнительного образования (n=26, 
26,1%), а также в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования 
(n=29, 29,7%), дошкольные образователь-
ные организации рассматриваются как 
пространство формирования патриотизма 
значительно реже (n=12, 12,4%). Можно 
констатировать, что проблемы формиро-
вания патриотизма в подростковой среде 
занимают достаточно существенное место 
в контексте обсуждения соответствующих 
подходов и технологий, и раскрываются 
в логике описания возможностей школь-
ного образования, а также дополнитель-
ного образования. 

На третьем этапе были проанализиро-
ваны методы формирования патриотиз-
ма, которые предлагаются в практико-
ориентированных публикациях. Резуль-
таты показали, что все 97 публикаций 
опираются на педагогическую (не психо-
логическую) методологию (например, ис-
пользуя принципы и методы спортивной 
педагогики, музейной педагогики, педа-
гогики творчества и др.), причем техноло-
гическая разработанность предлагаемых 
подходов прослеживается менее чем 
в 10% публикаций (n=8), авторы которых 
предлагают конкретные инструменты 
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для работы педагогов или приводят дета-
лизированные примеры применения об-
суждаемых ими принципов в работе с це-
левой группой. Отметим, что ни в одной 
из восьми публикаций, которые были 
квалифицированы как содержащие тех-
нологически разработанные идеи, не бы-
ло предложено инструментов, которые 
были бы предназначены для работы пе-
дагога-психолога. На наш взгляд, в этом 
прослеживается достаточно существенное 
противоречие: с одной стороны, теорети-
ко-методологические основания, исполь-
зуемые в соответствующих работах, от-
сылают к психологическим (социально-
психологическим) теориям, которые, судя 
по всему, действительно обладают 
наибольшим объяснительным потенциа-
лом для анализа патриотического пове-
дения и его предпосылок, но, с другой 
стороны, предлагаемые методы и подхо-
ды к формированию патриотизма не ис-
пользуют в полной мере эти возможности, 
будучи ориентированными на парадигмы 
работы, привычные для педагогики. За-
вершая обсуждение третьего критерия, 
отметим, что данные об эффективности 
предлагаемых подходов и/или техноло-
гий (во всех случаях основанные на по-
стопросе, которому не предшествовал 
«входной» опрос) приведены только в се-
ми публикациях из 97, включенных в ана-
лиз (7,2%), а использование эксперимен-
тального дизайна для контроля результа-
тивности используемых воздействий не 
отмечено ни в одной из публикаций, что 
в совокупности указывает на недостаточ-
ную доказательность подходов и/или 
технологий формирования патриотизма, 
опубликованных в статьях, которые были 
включены в анализ. 

Оценка «мишеней» психолого-
педагогических воздействий производи-
лась с помощью контент-анализа, в ходе 
которого фиксировались обращения 
к универсальным и специфическим пре-
дикторам разных видов патриотизма: 
слепого и конструктивного. Результаты 
обобщены в таблице. 

Таблица. Частота обращения к универ-
сальным и специфичным предикторам 
слепого и конструктивного патриотиз-

ма как к «мишеням» психолого-
педагогического воздействия в контек-

сте патриотического воспитания 
Предикторы Конструктивный 

патриотизм 
Слепой пат-

риотизм 
Универсальные предикторы 
Гражданская 
идентичность 

62,3% 

Специфические предикторы 
Социальная слож-
ность 

- 

Награда за усилия 6,4% 
Религиозность 4,6% 
Ценность универ-
сализма  

0,9% 

Ценность стиму-
лирования 

4,6% 

Контроль над 
судьбой 

3,8% 

Лояльность  8,3% 
Ценность тради-
ции 

9,1% 

Результаты свидетельствуют о том, что 
большая часть психолого-педагогических 
воздействий направлена на формирова-
ние гражданской идентичности детей, 
подростков и молодежи, что, очевидно, 
обусловлено тесными связями между 
патриотическими установками и характе-
ром идентификации со своей страной, от-
мечаемыми как российскими, так и зару-
бежными исследователями (подробнее 
см.: Васильева, Микляева 2023a). Однако с 
учетом того, что гражданская идентич-
ность вносит вклад в формирование обо-
их видов патриотизма (и конструктивно-
го, и слеп ого), в работе, направленной на 
содействие формированию конструктив-
ных патриотических установок необхо-
димо уделять внимание содержанию со-
циальных верований и системы ценно-
стей подростков, вклад в становление 
конструктивного патриотизма в подрост-
ковой среде. Результаты нашего анализа 
свидетельствуют о том, что в этом кон-
тексте неоправданно мало внимания уде-
ляется тем сторонам мировоззрения под-
ростков, за которыми стоят социальная 
аксиома «социальная сложность» и цен-
ность универсализма. Между тем, именно 
понимание социального мира как систе-
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мы сложных, порой неоднозначных взаи-
мосвязей и итераций может обеспечить 
подросткам возможность становления и 
укрепления конструктивных патриотиче-
ских установок в условиях противоречи-
вости содержания информационных по-
токов, с которой они неизбежно сталки-
ваются, будучи пользователями сети Ин-
тернет, обеспечивая возможность само-
стоятельной оценки новостных источни-
ков и критического осмысления трансли-
руемой ими информации. Ценность уни-
версализма, в свою очередь, определяет 
«чувствительность» людей к социальным 
проблемам и готовность прикладывать 
усилия для их решения, а также, в более 
широком контексте, обеспечивает пред-
посылки для формирования более зрелых 
механизмов поддержания позитивной 
гражданской идентичности, основанных 
не на дискриминации аут-групп, а на осо-
знании уникальности и значимости груп-
пы членства, что составляет важнейшее 
условие для становления конструктивных 
патриотических установок (Schatz 2020). 
В целом, полученные результаты свиде-
тельствуют о целесообразности расшире-
ния спектра психолого-педагогических 
практик, направленных на содействие 
формированию социально-

психологических предпосылок конструк-
тивных патриотических установок. 

Выводы 
Проведенный анализ публикаций, по-

священных вопросам формирования пат-
риотизма в подростковой среде, демон-
стрирует дефицит научно обоснованных 
методов и подходов, обладающих дока-
занной эффективностью. Одной из при-
чин сложившейся ситуации, по нашему 
мнению, является акцент на педагогиче-
ской методологии формирования патрио-
тизма, которая не позволяет в полной ме-
ре использовать для решения этой задачи 
потенциал социально-психологического 
знания, а также методологии социально-
психологического сопровождения станов-
ления личности в подростковом возрасте. 
Для преодоления этого противоречия це-
лесообразно интегрировать в работу по 
формированию конструктивного патрио-
тизма в подростковой среде социально-
психологические технологии, способ-
ствующие укреплению гражданской 
идентичности в контексте рефлексии 
сложности устройства социального мира 
и ценностей саморазвития (в терминоло-
гии С. Шварца). 
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Нужны ли новые технологии психологической 
помощи субъектам труда, подверженным  

цифровой трансформации? 
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Аннотация. Цифровизация социальной и трудовой жизни 
радикально изменила трудовые и межличностные комму-
никации субъектов труда. Это сказывается на возникнове-
нии психологических проблем и переживаний, с которыми
индивиды обращаются за психологической помощью. Акту-
альность исследования определяется важностью понима-
ния проблем, с которыми приходят современные клиенты 
психологического консультирования (ПК), живущие и рабо-
тающие в тесном взаимодействии с цифровыми технологи-
ями, их ожиданий и индивидуальных ментальных особен-
ностей. Целью исследования являлся анализ проблем, с ко-
торыми в настоящее время обращаются за помощью к пси-
хологам субъекты труда, вовлеченные в работу с цифровы-
ми технологиями. Обнаружено, что цифровизация привела 
к явной тенденции увеличения количества клиентов с тре-
вожными и другими стрессовыми состояниями, пережива-
ниями социальной и профессиональной дезадаптации, при-
знаками синдрома выгорания. Данные явления можно  рас-
сматривать как психологическую цену за адаптацию к про-
фессиональной деятельности в условиях социальной турбу-
лентности и цифровизации. Анализ запросов клиентов ПК 
разных поколений показал, что все они сталкиваются с ря-
дом проблем, связанных с необходимостью адаптации к но-
вым условиям трудовых отношений и жизни, с их цифрови-
зацией, с переживаниями новых социально-психологичес-
ких и технологических стрессов. Часто встречаются запросы 
клиентов относительно постоянных «дедлайн-стрессов» на 
работе, трудностей выстраивания эффективных отношений 
с коллегами, руководителями, заказчиками, проблем сохра-
нения психологической устойчивости, стрессов морального 
выбора в условиях делегирования ответственности цифро-
вым технологиям, а также другие вопросы профессиональ-
ного благополучия и безопасности. Одной из причин изме-
нения запросов клиентов и их вербального поведения 
в процессе консультирования, на наш взгляд, является циф-

ровизация, зависимость от нее и связанные с ней социокультурные изменения, технологические транс-
формации общественной и деловой жизни, ускорение темпа жизни.  Наблюдения в практике психологи-
ческого консультирования, а также обзор исследований других авторов свидетельствуют о значитель-
ных изменениях в психологическом профиле и поведении современных клиентов, что, в свою очередь, 
влияет на характер запросов, которые они предъявляют к психологическому консультированию. Это 
выдвигает теоретико-методологические вопросы о развитии новых технологий консультирования на 
основе интегративного подхода психологического консультирования. 
Ключевые слова: цифровизация, психологическое консультирование, синдром выгорания, клиенты 
психологического консультирования, социальная турбулентность, стрессовые состояния, психологиче-
ская цена адаптации к профессиональной деятельности
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An analysis of the demands and behavioral patterns 
of psychological counseling clients  

in the days of digitalization 
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1 St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russia 
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Abstract. Digitalization of social and work life has radically 
changed labor and interpersonal communications of labor 
subjects. This affects the occurrence of psychological prob-
lems and experiences with which individuals come to seek 
psychological help. The relevance of this study is deter-
mined by the importance of understanding the problems 
currently faced by psychological counseling (PC) clients 
who live and work closely with digital technologies, their 
expectations and individual mental characteristics. The 
purpose of this study is to analyze the individual character-
istics and problems that labor subjects working with digital
technologies are currently seeking help with from psy-
chologists. It is shown that digitalization has led to a clear 
upward trend in the number of clients with anxiety and 
other stressful conditions, experiences of social and profes-
sional maladjustment or signs of burnout syndrome. These 
phenomena can be considered as a psychological cost of 
adaptation to one’s professional activity amidst social tur-
bulence and digitalization. An analysis of requests from PC 
customers of different generations showed that they all 
face a number of problems related to the need to adapt to 
new conditions of labor relations and life, their digitaliza-
tion and experience of new socio-psychological and techno-
logical stresses. Customers often have requests regarding 
constant ‘deadline stresses’ at work, difficulties in building 
effective relationships with colleagues, managers or cus-
tomers, problems with maintaining psychological stability, 
stresses of moral choice caused by delegating responsibility 
to digital technologies and other issues of professional 
well-being and safety.We believe that one of the reasons for 
changes in customers’ requests and their verbal behavior 
during consulting lies in digitalization, dependence on it 
and related socio-cultural changes, technological transfor-

mations of social and business life, and accelerated pace of life. Observations derived from the psycho-
logical counseling practice and a review of studies by other authors indicate significant changes in the 
psychological profile and behavior of modern clients, which, in turn, affect their psychological counsel-
ing requests. This raises theoretical and methodological questions about the development of new 
counseling technologies based on the integrative psychological counseling approach. 
Keywords: digitalization, psychological counseling, burnout syndrome, psychological counseling cli-
ents, social turbulence, stressful conditions, psychological cost of adaptation to professional activity 
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Введение 
В последнее десятилетие наблюдается 

существенные изменения в запросах кли-
ентов, обращающихся за психологической 
помощью. Основные изменения в пробле-
матике запросов связаны, прежде всего, с 
интенсивной цифровизацией технологий 
и производства, что не могло не затро-
нуть профессиональную сферу субъекта 
труда. Такие же глобальные изменения 
произошли и в частной жизни работаю-
щего человека, что повлияло на баланс 
между работой и личной жизнью.  

Понятие «цифровизация». Термин 
«цифровизация» возник в 1995 году и 
связан с масштабной трансформацией ин-
тернет-среды и интернет-технологий 
(Фомичева, Катаева 2022). Однако разно-
чтения в определении термина появились 
из-за разных понятий, таких как, напри-
мер, цифровая экономика (Вартанов и др. 
2017). 

В данной работе мы используем опре-
деление О. А. Соленой и А. А. Яковлевой и 
рассматриваем цифровизацию как «сово-
купность последовательных актов в раз-
личных сферах жизнедеятельности, при-
меняемых с целью улучшения качества и 
повышения эффективности определен-
ных процессов при помощи цифровых 
технологий» (Соленая, Яковлева  2023, 
292). 

Запросы и особенности поведения кли-
ентов, работающих специалистов. За по-
следние 10–15 лет увеличилось количе-
ство лиц, обращающихся за помощью 
с тревожными и депрессивными состоя-
ниями, стресс-синдромами усталости, вы-
горанием, одиночеством, проблемами по-
тери трудовой мотивации, ценности ра-
боты и другими признаками социальной и 
трудовой дезадаптации.  

 Многие причины профессиональной 
дезадаптации и жалоб клиентов на психи-
ческое выгорание, по нашему мнению, 
обусловлены новой реальностью взаимо-
действия с цифровой средой.  

Цифровизация привнесла рост когни-
тивной и зрительной нагрузки на фоне 
ограниченной двигательной активности; 

увеличение психоэнергетической нагруз-
ки за счет увеличения объемов и скорости 
информационных потоков; повышение 
темпа жизни; затруднение профессио-
нальной идентичности из-за рекламиро-
вания в цифровом пространстве множе-
ства часто ложных, профессионально-
карьерных ценностей и ориентиров; 
ослабление профессиональной и корпо-
ративной приверженности (Гофман и др. 
2023).  

Вследствие цифровизации существенно 
изменились производственные модели, 
технологии, структуры организации тру-
да, что требует дополнительных усилий 
по освоению новых навыков и умений 
субъектами труда. Это приводит к тому, 
что «с одной стороны, возникают вопро-
сы, связанные с развитием себя как про-
фессионала и становлением профессио-
нальной идентичности, с другой — с важ-
ностью обеспечения психологического 
благополучия» (Абдуллаева, Титова, Еме-
лин и др. 2023, 15–16). 

Кардинальные трансформации органи-
заций и рынка труда в связи с цифровиза-
цией труда и социальной жизни часто вы-
ступают причиной развития дезадапта-
ционных процессов работников. Это каса-
ется, прежде всего, субъектов труда «до-
цифрового поколения». Происходит 
быстрое устаревание рабочих навыков, 
компетенций, «информационной» состав-
ляющей профессии (Патраков 2021). 

Цифровые технологии обеспечивают 
доступ к информации, но также приводят 
к когнитивной напряженности из-за мно-
гозадачности, интенсивности коммуника-
ций и зависимости от технологий, посто-
янного «дедлайна» (Хайруллин, Водопья-
нова 2024). 

Цифровизация создает различия в до-
ступе к информации и возможностям. Те, 
кто хорошо владеет цифровыми техноло-
гиями, имеют больше возможностей для 
образования, работы, общения и развле-
чений, а также доступа к информации и 
ресурсам (Панов 2021). 

Труд стал более когнитивным, что при-
вело к увеличению психического и физи-
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ческого напряжения. Ф. Берарди отмечает, 
что «когнитивные работники» с чрезмер-
ной когнитивной нагрузкой теряют вкус к 
жизни, эмоциональная жизнь и дружба 
рутинизируются, а количество близких и 
общественных связей уменьшается (Бе-
рарди 2019).  

Профессиональная деятельность 
в цифровой среде сопряжена с рядом осо-
бенностей, которые могут оказывать 
негативное влияние на психологическое 
состояние людей, тесно взаимодействую-
щих с информационно-цифровыми техно-
логиями. К таким особенностям относят-
ся: 

1. Изоляция и отсутствие личного кон-
такта. Работа в цифровой среде, особенно 
удаленная работа, часто лишает специа-
листов возможности для регулярного 
личного общения с коллегами и клиента-
ми. Отсутствие личного контакта лишает 
работников стихийного взаимодействия 
(Hickman, Wigert 2020). 

2. Перегрузка информацией.
3. Сложности в управлении временем и

рабочим процессом. Пространственная 
гибкость рабочего места создаёт установ-
ку на рабочую активность. Формируется 
привычка думать о работе в любое время 
и в любом месте (Барабанщикова 2016). 

Процедура и методы исследования 
Методики. Для оценки индивидуально-

психологических особенностей клиентов 
использовалась анкета с вопросами о де-
мографических данных и вопросами отно-
сительно работы, времени взаимодей-
ствия с цифровыми ресурсами, баланса 
времени за неделю, уделяемого на работу 
и личную жизнь (отдых от работы). При-
менялись опросники «Личностная и ситу-
ативная тревожность» (Ч. Д. Спилбергер), 
«Профессиональное выгорание» (Н. Е. Во-
допьянова,  Е. С. Старченкова, А. Д. Насле-
дов). Также использовались  методы 
наблюдения за поведением клиентов 
в процессе психологического консульти-
рования, беседа и семибалльные шкалы 
для оценки «душевного» благополучия и 
спокойствия.  

Мнение о психологических особенно-
стях клиентов и изменении их запросов, 
отношения к ПК, поведении изучались 
с помощью полуструктурированного ин-
тервью, фокус-группы психологов-
консультантов. Вторую группу составили 
20 практикующих психологов-
консультантов. Из них 17 женщин, 3 муж-
чин. Общий стаж консультирования от 
2 до 25 лет. 

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 70 клиентов (женщин 65%, мужчин 
35%), возраст от 18 до 63 лет. Все клиен-
ты – работающие, в том числе, студенты, 
имеющие подработку. Все жители Санкт-
Петербурга. Форма консультации: очная 
80%, онлайн 20%. Общий рабочий стаж, 
среднее значение: 10 лет (от 0,5 года до 
40 лет). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Анализ результатов психологического 
тестирования группы клиентов ПК пока-
зал следующее. Большинство клиентов 
имеют высшее образование и занимают 
высокий должностной статус. В частно-
сти, имеют образование: средне-
специальное – 15%, высшее – 85%. Зани-
мают должностные позиции: менеджеры 
(70%); руководители (20%); предприни-
матели (10%). Семейное положение: 45% 
в браке, 20% холостые, 35% в разводе. 
Наиболее часто клиенты обращаются со 
следующими проблемами: неудовлетво-
ренность работой, негативные психиче-
ские состояния, чаще всего тревожность, 
вплоть до панических атак. Повод обра-
щения относится к тревожным состояни-
ям (45%), вопросам карьерного развития 
(20%), сложностям коммуникации (20%), 
проблемам с коллегами (10%), общей не-
удовлетворенности работой (5%). Боль-
шинство (95%) постоянно пользуются 
цифровыми устройствами с детства, 
с 5–9 лет. 80% клиентов проводят значи-
тельную часть времени (9–10 часов) 
в тесном взаимодействии с цифровыми 
ресурсами, большинство опрашиваемых 
при этом испытывали затруднение в раз-
делении использования гаджетов на ра-
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бочие и личные цели. Это говорит о том, 
что клиенты плохо различают грани ра-
бочих и личных вопросов.  

По результатам анализа и обобщения 
запросов клиентов мы распределили  их 
по группам: 
1. повышенная тревожность общего ха-
рактера;
2. повышенная тревожность, связанная
непосредственно с рабочей деятельно-
стью (по интенсивности, ответственно-
сти);
3. признаки профессионального выгора-
ния;
4. финансовая нагрузка (ипотека, дети,
кредиты);
5. самооценка;
6. конфликты на работе;
7. необходимость выбора (смена работы,
должности, переезда в другой город).

По результатам психологического те-
стирования обнаружено, что 58% клиен-
тов имеет высокий уровень ситуативной 
тревожности, только 11% – низкий уро-
вень. Согласно тестированию, 60% клиен-
тов переживают «душевное неблагополу-
чие», только 15% отличаются высоким 
«душевным благополучием и спокойстви-
ем». Значительная часть клиентов (63%) 
имеют высокий и очень высокий уровни 
профессионального выгорания, лишь 15% 
– низкий уровень выгорания.

На основе обобщения мнений психоло-
гов-консультантов в процессе фокус-
группы обнаружено, что женщины чаще 
мужчин обращаются за ПК. При этом 
женщины проявляют готовность к много-
кратным консультациям. Наиболее часто 
обращаются за психологической помо-
щью женщины возраста 27–35 лет. Муж-
чины обращаются реже, количество кон-
сультаций меньше. При этом по статисти-
ке (нашей и опрошенных консультантов) 
за последнее десятилетие количество 
клиентов-мужчин существенно выросло.  

По опросам практикующих консуль-
тантов, чаще всего называлась причина 
обращения – синдром выгорания с раз-
личными его проявлениями на эмоцио-
нальном, волевом, коммуникативном, 

психоэнергетическом, психосоматическом 
уровнях. Феномен выгорания как след-
ствие высокой поглощенности работой, 
виртуализация трудовых отношений и 
смены ценностно-смысловых жизненных 
приоритетов становится все более рас-
пространенным в условиях нарастания 
цифровизации и виртуализации совре-
менного общества, высокой нестабильно-
сти и неопределённости, требованиями 
к быстрой обучаемости, социальной и 
профессиональной адаптации. По опреде-
лению А. В. Сечко, эмоциональное выго-
рание – это «комплекс органически свя-
занных между собой признаков: эмоцио-
нального истощения, профессионального 
цинизма и редукции профессиональных 
достижений» (Сечко 2023). Можно пред-
полагать, что современные работающие 
люди, сталкиваясь с увеличивающимся 
темпом жизни и возрастающими нагруз-
ками взаимодействия с цифровой средой 
и цифровыми коммуникациями, стали 
чаще переживать симптомы эмоциональ-
ного выгорания и называть эту проблему 
в качестве повода для ПК.  

По мнению психологов – участников 
фокус-группы, за последнее десятилетие 
изменилась конфигурация отношений 
в системе «клиент – консультант» и пове-
дение клиентов. Отмечается повышение 
доверия к психологам и понимание раз-
ницы между психологом-консультантом и 
терапевтом или психиатром.   

Положительные изменения относи-
тельно услуг психологов-консультантов, 
возможно, связаны с целым рядом обсто-
ятельств. Среди них:  
1. Повышение интереса к психологии и

психологической грамотности, рост
саморефлексии и желания обсудить
свои переживания с профессионалом.

2. Изменение отношения к себе и своим
возможностям. К психологу обраща-
ются, чтобы обсудить свои проблемы,
а не только для лечения.

3. Желание быстрых решений и сужение
круга эмоционального общения из-за
цифровизации привели к парадок-
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сальному мотиву очного обращения 
к психологу. 

4. За десятилетие поведение клиентов на
консультации изменилось от неуве-
ренного и робкого к уверенному и
подготовленному общению.

5. Среди причин обращений к психологу
увеличились внешне наблюдаемые и
осознаваемые переживания стрессо-
вых состояний: панические атаки, тре-
вожность, апатия, депрессия и другие
переживания, свидетельствующие
о социальной и трудовой дезадапта-
ции.

6. Повышается спрос на онлайн-
консультирование, особенно среди
клиентов нового поколения. Однако
наблюдается тенденция разделения
очного консультирования от онлайн-
консультирования как более дорогой и
индивидуализированной услуги.

7. Появление новых профессий породило
новые запросы по карьерному, профо-
риентационному консультированию.
Увеличилось количество обращений
по смене профессии в старшем воз-
расте.

8. Увеличилось количество клиентов
с тревожно-депрессивными состояни-
ями и проблемами социальной и про-
фессиональной дезадаптации. По мне-
нию опрошенных психологов-
консультантов, их количество возрос-
ло от 25 % в 2013 г. до 35% в 2023 г.
При консультировании следует учи-
тывать, что часть из них не называют
тревожность причиной обращения, а
скорее жалуются на проявление по-
следствий тревоги, что ставит задачу
по диагностике таких состояний по
косвенным признакам.

Заключение 
Наблюдается явная тенденция увели-

чения количества клиентов с тревожно-
депрессивными состояниями, пережива-
ниями синдрома профессионального вы-
горания и неблагополучия как следствие 
социальной и профессиональной дезадап-
тации. Данная тенденция связана, на наш 
взгляд, с широким спектром социокуль-
турных изменений, технологических 
трансформаций, цифровизацией  обще-
ственной, возможно, «цифровой транс-
формацией когнитивного стиля» и дру-
гими эффектами цифровизации  деловой 
и личной жизни. Особенно ярко это про-
слеживается у субъектов труда «доциф-
рового» поколения. 

Социальная турбулентность в эпоху 
глобальных экономических и политиче-
ских изменений, а также цифровизация 
общества, существенно изменили запросы 
лиц, которые обращаются за психологи-
ческой помощью. Это связано с карди-
нальными изменениями российского об-
щества, а также экономической и геопо-
литической ситуациями.  

Предполагалось, что кардинальные со-
циальные и технологические изменения 
жизни россиян, включая цифровизацию 
трудовых и личных взаимодействий, по-
влияли на проблемы российских клиен-
тов ПК. Результаты подтверждают наши 
предположения. Новые вызовы цифрови-
зации требуют совершенствования моде-
лей и технологий психологической помо-
щи с  учетом контекста психологических 
трудностей и индивидуально-психологи-
ческие особенности клиентов. Перспек-
тивным подходом, на наш взгляд, являет-
ся ресурсно-ориентированное направле-
ние консультирования, которое направ-
лено на расширение «ресурсной базы» ра-
ботающих клиентов. 
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Прогулки с отцом как образовательное событие: 
автобиографическое описание опыта учения  

состоявшихся ученых 
Е. С. Воля1 

1 Российская академия образования, 
 119121, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8 

Аннотация. В учении и учащий, и учащийся являются
не только истоком и результатом, но и объективным 
условием воспроизводства человека (Воля, Чусов 
2012; Воля 2021a). Взгляд на методологию науки 
в более широком смысле – не только как на учение 
о методах, но и о методологической практике, реали-
зуемой в контексте объектов, субъектов, предметов и
обстоятельств (Чусов 2012; Воля 2021a) – задает но-
вые исследовательские возможности экспликации
проблемы опыта учения. Исследование опыта учения 
состоявшихся ученых актуально для уточнения идеа-

лизированных норм учения и является целью статьи. Уникальный опыт учения в научной ди-
настии описал Джон Стюарт Милль. Его отец, Джеймс Милль, выпускник Эдинбургского уни-
верситета, автор научных трудов в области истории, политической экономии, решил реализо-
вать свои идеи ученого и гражданина в образовании старшего сына. В воспитании сына он ис-
ходил из принципа «не терять ни минуты времени», большая доля учения, помимо уроков, за-
ключалась в чтении книг и в обсуждении прочитанного во время прогулок. Джон Стюарт 
Милль кратко записывал прочитанное и передавал отцу содержание сочинений, большей ча-
стью исторических. Ежедневно в разговоре о прочитанных книгах отец объяснял вопросы, от-
носящиеся к цивилизации, государственным учреждениям, нравственного и умственного раз-
вития, при этом сын должен был повторить сказанное своими словами (Милль 187). Суще-
ственно, что Джон Стюарт Милль описал свой опыт учения с позиции состоявшегося ученого. 
Повествование Джона Стюарта Милля об опыте учения отличается соотнесением образова-
тельных событий с оценкой их влияния на дальнейшее развитие, как собственное, так и уни-
версально возможное в отношении других лиц (Воля 2015b). Джону Стюарту Миллю удалось 
поставить такие проблемы человека в учении, как принципы содержания воспитания (на пре-
деле возможностей как учащего, так и учащегося), генезиса мыслительного развития, призна-
тельности своим учителям за моральное и интеллектуальное развитие (Воля 2015b). Прогулки 
с отцом становятся предметом автобиографической рефлексии и для Сергея Леонидовича Ру-
бинштейна, который характеризует необходимость сопровождать болеющего отца в прогулках 
как значимое событие для формирования чувства ответственности, как ключевого в становле-
нии его личности ученого и гражданина (Рубинштейн 1989). 
Ключевые слова: аксиология образования, идеализированные нормы учения, образователь-
ная биография, образовательное событие, опыт учения, научная династия, учительство 
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Walking with the father as an educational event in one’s 
life: autobiographical description of the learning experi-

ence of accomplished scientists 
E. S. Volya1 

1 Russian Academy of Education, 
8 Pogodinskaya Str., Moscow 119121, Russia 

Abstract. In teaching, both the teacher and the student are not 
only the source and the result, but also an objective condition for 
human reproduction (Volya, Chusov 2012; Volya 2021a). A look 
at the methodology of science in a broader sense – as a doctrine 
of methods as much as of methodological practice implemented 
in the context of objects, subjects, subjects and circumstances 
(Chusov 2012; Volya 2021a, 740) – creates new research oppor-
tunities for explicating the problem of teaching experience. The 
study of the teaching experience of accomplished scientists is 
relevant for clarifying the idealized norms of teaching and is the 
purpose of this article. A unique experience of teaching in a sci-
entific dynasty was described by John Stuart Mill. His father, 

James Mill, a graduate of the University of Edinburgh and author of scientific works on history and po-
litical economy, decided to realize his ideas as a scientist and citizen in his eldest son’s education. In 
raising his son, he followed the principle of ‘not wasting a minute of time’; much of his learning, apart 
from lessons, involved reading books and discussing what he read during walks. John Stuart Mill 
would briefly write down and summarize for his father the works he had read, mostly historical ones. 
Every day, in such conversations his father would explain to him issues related to civilization, govern-
ment institutions, and moral and mental development, asking him to recapitulate what had been said 
in his own words (Mill 1874, 7). It is noteworthy that John Stuart Mill described his teaching experi-
ence from the perspective of an accomplished scientist. His account of this learning experience notably 
correlates educational events and an assessment of their impact on further development, both his own 
one and potentially the one of other people (Volya 2015b, 42). John Stuart Mill managed to pose such 
teaching problems of man as the principles of the content of education (at the limit of the capabilities 
of both the teacher and the student), the genesis of mental development, and gratitude to one’s teach-
ers for one’s moral and intellectual development (Volya 2015b, 38). Walking with his father also be-
comes the subject of autobiographical reflection for Sergei Leonidovich Rubinstein, who recognizes 
the need to walk with his ill father as a key contributor to his sense of responsibility and personal de-
velopment as a scientist and citizen (Rubinstein 1989). 
Keywords: axiology of education, idealized education standards, educational biography, educational 
event, learning experience, scientific dynasty, teaching 

Введение 
В учении и учащий, и учащийся явля-

ются не только истоком и результатом, но 
и объективным условием воспроизвод-
ства человека (Воля, Чусов 2012; Воля 
2021a,b). Опыт учения становится пред-
метом автобиографической рефлексии 
ученых, чьи идеи легли в основу наиболее 
значимых теоретических концептов фи-

лософии образования, имеющих институ-
циональное значение выделения филосо-
фии образования в самостоятельную 
научную дисциплину (Воля 2015a). 

Методологические замечания 
Взгляд на методологию науки в более 

широком смысле – не только как на уче-
ние о методах, но и о методологической 
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практике, реализуемой в контексте объ-
ектов, субъектов, предметов и обстоя-
тельств (Чусов 2012; Воля 2021a) – задает 
новые исследовательские возможности 
экспликации проблемы опыта учения. 
Опыт понимается как «инкорпорирован-
ный актуализируемый вид знаний, в ко-
тором в основном невербально представ-
лены данные и о мире, и о действиях 
субъекта в мире, и о внутренних состоя-
ниях субъекта. Обычно опыт стоит в од-
ном ряду со знаниями и умениями, как 
некая ступень познания» (Чусов 2024, 
308). 

Результаты исследования 
Уникальный опыт учения в научной 

династии описал Джон Стюарт Милль 
(1806–1873), автор фундаментальных 
трудов «Система логики силлогистиче-
ской и индуктивной» (1843); «Основы по-
литической экономии» (1848) и др. Трак-
тат Джона Стюарта Милля “О свободе” 
(1861) сыграл важную роль в развитии 
идей либерализма (Воля 2015b, 38). Для 
Джона Стюарта Милля «нравственное по-
ведение, общественное благо и либераль-
ные свободы <…> были не только предме-
том мысли, но и практикой жизни» (Финн 
2011, 7; Воля 2015b, 38). Его отец, Джеймс 
Милль (1773–1836), выпускник Эдинбург-
ского университета, автор научных тру-
дов в области истории, политической 
экономии, решил реализовать свои идеи 
ученого и гражданина в образовании 
старшего сына (Милль 1874). Помимо соб-
ственных научных трудов, «значительная 
часть почти каждого дня» была посвяще-
на им воспитанию сына, которому он по-
старался дать «высшее умственное обра-
зование» и «выказал такую заботливость, 
такое терпение и такую энергию, которые 
редко встречаются в подобных делах» 
(Милль 1874, 5). 

Джон Стюарт Милль до семи лет под 
руководством отца прочел «многих грече-
ских авторов, а именно: всего Геродота, 
Киропедию Ксенофонта, Мемории Сокра-
та, некоторые из биографий философов 
Диогена Лаерция, часть сочинений Луци-
ана и Исократа…» (Милль 1874, 6). Боль-

шая доля учения, помимо уроков грече-
ского языка, латинского языка, арифме-
тики, заключалась в чтении книг и в раз-
говорах с отцом во время прогулок. Джон 
Стюарт Милль так описывает системати-
ческие прогулки с отцом с 1810 по 
1813 годы, когда семья Миллей жила 
в Невингтон-Грине: «В этих прогулках я 
всегда его сопровождал и первые мои 
воспоминания о зеленой мураве и поле-
вых цветах смешивались с ежедневным 
отчетом, который я давал отцу о прочтен-
ном накануне. Читая книги, я делал за-
метки на клочках бумаги и на основании 
их передавал отцу содержание того или 
другого сочинения, которые были боль-
шей частью историческими» (Милль 1874, 
7). Таким образом были прочитаны исто-
рии Робертсона, Юма, Гибона, Ватсона, 
Гука, Плутарха, Бернета и др. (Милль 
1874). Во время ежедневных разговоров 
о прочитанных книгах отец при всяком 
удобном случае объяснял «многие вопро-
сы, относящиеся к цивилизации, государ-
ственным учреждениям, нравственного и 
умственного развития»; при этом, все что 
отец говорил, сын должен был повторять 
своими словами (Милль 1874, 7). Таким 
образом Джону Стюарту Миллю удалось 
передать отцу содержание многих книг, 
среди которых были «Исторический 
взгляд на английскую правительствен-
ную систему» Миллера, «Церковная исто-
рия» Мозгейма, «Жизнь Джона Нокса» 
Мэкри и «История квакеров» Сюелля и 
Рютти (Милль 1874). Примечательно, что 
отец выбирал для чтения такие книги, 
в которых «изображались люди замеча-
тельных способностей и энергии, преодо-
левшие значительные трудности в жиз-
ни» (Милль 1874, 9). Из подобных сочине-
ний Джон Стюарт Милль выделяет «Вос-
поминания об Африке» Бивера и «Очерк 
первого поселения в Новом Южном Вал-
лисе» Коллинса (Милль 187). 

Примечательно, что по рукописям        
13-летнего Джона Стюарта Милля, из уст-
ных бесед с отцом, преподававшим сыну
политическую экономику, был составлен
систематический труд Джеймса Милля
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«Элементы политической экономии» (Во-
ля 2015b). 

Отец продолжал оказывать влияние на 
Джона Стюарта Милля в течение всей 
жизни, в ее начале как наставник и учи-
тель, а впоследствии как опытный 
друг,  авторитету которого сын относился 
с большим уважением (Воля 2015b). Раз-
витая ученическая позиция Джона Стюар-
та Милля выражается, прежде всего, 
в умении быть благодарным своим учите-
лям, среди которых основная роль при-
надлежит его отцу. «Желание открыто 
признать, чем он «обязан в своем нрав-
ственном и умственном развитии другим 
лицам», и прежде всего отцу, стало «мо-
гущественной причиной», побудившей 
Джона Стюарта Милля написать свою 
«Автобиографию» (Милль 1874, 2). В ста-
тье «Образовательная биография Джона 
Стюарта Милля и ее значение для культу-
ры учения» делается вывод о том, что 
«мыслительная культура Джона Стюарта 
Милля, реализовавшаяся, в том числе, и 
в  оформлении автобиографического тек-
ста, задала некоторый канон в написании 
биографии как образовательной» (Воля 
2015b, 38; Воля 2014). 

Прогулки с отцом как образовательное 
событие стали предметом автобиографи-
ческой рефлексии и для других состояв-
шихся ученых. Сергей Леонидович Ру-
бинштейн (1889–1960), внесший значи-
тельный вклад в развитие человекозна-
ния, автор фундаментальных трудов «Бы-
тие и сознание» (1957), «Принципы и пути 
развития психологии» (1959), «Человек и 
мир» (1973) в 1958 году начал писать 
свою духовную автобиографию «Из исто-
рии идейных исканий интеллигента пер-
вой половины XX столетия» (Рубинштейн 
1989). Этот труд сам Рубинштейн харак-
теризовал как попытку в свободной фор-

ме высказать свое отношение к коренным 
вопросам жизни, изложить основные фи-
лософские и этические проблемы, как они 
вставали в ходе его жизни (первой поло-
вине XX столетия), что существенно до-
полнило основные положения разрабо-
танной Рубинштейном предметной обла-
сти «онтология человеческой жизни» (Ру-
бинштейн 1959, Рубинштейн 1973). Здесь 
Рубинштейн прослеживает с детских лет 
становление своего интереса к этической 
проблематике, развитие чувства ответ-
ственности за других, свой круг чтения – 
жизнь замечательных людей, того «как 
они боролись с трудностями, как они 
стремились к совершенству, восхищение 
не их успехами, а тем, как они шли к своей 
цели и красотой, духовной содержатель-
ностью их жизни» (Рубинштейн 1989, 
413). 

Необходимость сопровождать болею-
щего отца в прогулках Рубинштейн выде-
ляет как значимое событие для формиро-
вания чувства ответственности, как клю-
чевое в становлении его личности учено-
го и гражданина (Рубинштейн 1989). 
В годы юности практический интерес 
к этическим проблемам у Сергея Рубин-
штейна перерос в теоретический, усилен-
ное в последующие годы чтение этиче-
ской и религиозно–этической литерату-
ры, что, собственно, сформировало устой-
чивый интерес Сергея Рубинштейна 
к проблеме этического. 

Выводы 
Автобиографическое описание опыта 

учения Джона Стюарта Милля и Сергея 
Леонидовича Рубинштейна задают воз-
можность обсуждать «прогулки с отцом» 
как образовательное событие, что имеет 
значение для уточнения идеализирован-
ных норм учения. 
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Эмоциональное выгорание педагогов с учетом 
их возраста, стажа и уровня  

образовательной организации 
И. В. Воробьева1, А. И. Матвеева1, Д. Д. Шевалдина1 

1 Уральский государственный педагогический университет, 
620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26  

Аннотация. Эмоциональное выгорание педагогов в совре-
менных условиях образовательной среды становится не 
просто предметом научных исследований, а трансформиру-
ется в актуальную практико-ориентированную задачу по
предупреждению этой профессиональной деформации. Ее
выполнение невозможно без всестороннего изучения осо-
бенностей проявления эмоционального выгорания у педа-
гогов с учетом их социально-демографических характери-
стик (возраста, стажа), а также места реализации професси-
ональной деятельности (дошкольные образовательные ор-
ганизации, образовательные организации общего среднего
образования, организации профессионального образова-
ния), что и выступило целью настоящей работы. Для выяв-
ления уровня эмоционального выгорания и степени выра-
женности отдельных его симптомов были использованы 
две стандартизированные методики – тест «Диагностика 
уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко и «Диагно-
стика эмоционального выгорания» К. Маслач, С. Джексон
в адаптации Н. Е. Водопьяновой. В сборе данных, который
осуществлялся с помощью сервиса «Яндекс. Формы», при-
няли участие 976 педагогов, средний возраст – 45,56 года 
(ϭ = 12,3), средний стаж педагогической деятельности –
20,5 лет (ϭ = 13,3), из них 93% женщины и 7% мужчин. Педа-
гоги осуществляют свою профессиональную деятельность
в образовательных организациях трех уровней – дошколь-
ное образование, общее образование и профессиональное
образование, а также проживают в более чем 20 субъектах
Российской Федерации. Полученные данные обрабатыва-
лись методами математико-статистического анализа (де-
скриптивная статистика, частотный анализ, однофактор-
ный дисперсионный анализ, корреляционный анализ). Ре-
зультаты сравнительного анализа позволили констатиро-
вать, что более высокие показатели эмоционального выго-
рания характеры для учителей школ (Хср = 133,2), а самый 
низкий показатель уровня выгорания продемонстрировали 
педагоги профессионального образования (Хср = 109,8). 
Корреляционный анализ показал, что устойчивая (высо-
козначимая) обратная взаимосвязь общей выраженности 

синдрома эмоционального выгорания (по результатам двух методик) с возрастом и стажем наблюдается 
преимущественно у педагогов общего образования. Интересен тот факт, что у педагогов дошкольного и 
профессионального образования не обнаружено высокозначимых корреляций у возраста и стажа с об-
щим уровнем эмоционального выгорания, но присутствуют статистически достоверные взаимосвязи 
отдельных его симптомов. Установленные закономерности могут быть использованы для разработки 
адресного психопрофилактического воздействия для предупреждения эмоционального выгорания пе-
дагогов. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагоги, педагогический стаж, возраст, образовательные 
организации 
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Emotional burnout in teachers of different age, length 
of service and level of the educational organization 

I. V. Vorobyeva1, A. I. Matveeva1, D. D. Shevaldina1

1 Ural State Pedagogical University, 
26 Kosmonavtov Ave., Yekaterinburg 620017, Russia 

Abstract. Emotional burnout in teachers working in mod-
ern educational environment becomes not just a subject of 
scientific research, but is transformed into a relevant prac-
tice-oriented objective aimed at preventing this profession-
al deformation. It cannot be reached without a comprehen-
sive study of emotional burnout in teachers taking into ac-
count their socio-demographic characteristics (age and 
length of service) as well as the place of employment (pre-
school educational organizations, general secondary educa-
tion organizations and professional education organiza-
tions). The above is the purpose of our work. Two stand-
ardized methods were used to reveal the level of emotional 
burnout and the degree of its individual symptoms — the 
test ‘Diagnostics of the level of emotional burnout’ by 
V .V. Boyko and the ‘Diagnostics of emotional burnout’ by 
K. Maslach and S. Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova.
Data were collected with the help of the Yandex Forms ser-
vice from 976 teachers with the average age of 45.56 years 
(ϭ=12.3) and the average length of teaching experience of 
20.5 years (ϭ=13.3). Of these, 93% were women and 7%
were men. The teachers came from three levels of educa-
tional organizations: preschool education, general educa-
tion and professional education, and lived in more than
20 federal subjects of the Russian Federation. The obtained
data were processed using mathematical and statistical
analysis methods (descriptive statistics, frequency analysis,
one-factor dispersion analysis and correlation analysis).
The comparative analysis showed that emotional burnout
indicators are higher in school teachers (Хср = 133.2) and 
the lowest in teachers providing professional education 
(Хср = 109.8). Correlation analysis demonstrated that stable 
inverse correlation of the general expression of the emo-
tional burnout syndrome (according to the results of two 
methods) with age and length of service is observed only in 
general education teachers. It is noteworthy that preschool 

and professional education teachers show no significant correlations between age or length of service 
and the general level of emotional burnout, but there are statistically reliable correlations of its indi-
vidual symptoms. The identified patterns can be used in developing targeted psychoprophylactic in-
fluence to prevent emotional burnout in teachers. 
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Введение 
На сегодняшний день эмоциональное 

выгорание педагогов является значимой 
проблемой в современном образовании 
в связи с большими ожиданиями обще-
ства, предъявляемыми к данной профес-
сии. Педагоги вынуждены не только вы-
полнять свои прямые обязанности, но и 
подстраиваться под изменения образова-
тельного процесса, применять новые ме-
тодики в обучении, ежедневно взаимо-
действовать с разными людьми (обучаю-
щиеся и их родители, коллеги, руковод-
ство и др.), а также постоянно обучаться и 
повышать свою квалификацию. Все это 
часто приводит к увеличению рабочего 
времени, частым эмоциональным пере-
грузкам и снижению возможностей для 
восстановления сил, а впоследствии – 
к возникновению синдрома эмоциональ-
ного выгорания педагога. В случае игно-
рирования данной проблемы возможно 
ухудшение качества преподавания, так 
как учителя часто утрачивают мотивацию 
к работе, проявляют меньшую вовлечен-
ность и энтузиазм, что в свою очередь 
приводит к снижению знаний и мотива-
ции к обучению у молодого поколения 
(Кудряшова, Ткач 2021).  

Феномен эмоционального выгорания, 
характеризующийся истощением эмоцио-
нальных и физических ресурсов, наруше-
нием психосоматического характера и 
снижением профессиональных достиже-
ний, оказывает негативное влияние на 
качество образовательного процесса 
(Пряжников, Ожогова 2014). 

Исследования показывают, что эмоци-
ональное выгорание может начинаться 
с легких симптомов усталости и раздра-
жительности, постепенно перерастая 
в хроническую усталость, апатию и даже 
депрессию. Довольно часто могут прояв-
ляться психосоматические заболевания, 
приводящие к профессиональным дефор-
мациям (Хадарцев и др. 2019). В конечном 
итоге, если не предпринимать никаких 
мер, это может привести к решению педа-
гога уйти из профессии, что особенно 
критично в условиях дефицита квалифи-

цированных кадров в системе образова-
ния (Березина и др. 2023). Высокая теку-
честь педагогических кадров негативно 
отражается на преемственности учебного 
процесса, что усиливает проблему каче-
ства образования в целом. 

Одним из факторов, влияющим на раз-
витие эмоционального выгорания, явля-
ется стаж работы педагога: молодые спе-
циалисты могут испытывать трудности 
в адаптации к профессиональной среде, 
распределении своего времени, понима-
нии и выражении эмоций, что может при-
вести к быстрому выгоранию. В свою оче-
редь, педагоги с большим стажем могут 
страдать от стресса и усталости, вызван-
ными многолетней работой (Мамонов и 
др. 2024). Однако влияние этих факторов 
может значительно различаться в зави-
симости от уровня образовательной орга-
низации, в которой работает педагог. 

В связи с этим актуальность настояще-
го исследования обусловлена необходи-
мостью более глубокого понимания взаи-
мосвязи между возрастом, стажем работы 
и уровнем эмоционального выгорания 
у педагогов в образовательных организа-
циях разного уровня. Исследование этой 
взаимосвязи позволит выявить специфи-
ческие особенности и закономерности, 
присущие различным возрастным груп-
пам и уровням образовательных органи-
заций. 

Материалы и методы 
Для выявления уровня эмоционально-

го выгорания и степени выраженности 
отдельных его симптомов были исполь-
зованы две стандартизированные мето-
дики – тест «Диагностика уровня эмоцио-
нального выгорания» В. В. Бойко и «Диа-
гностика эмоционального выгорания» 
К. Маслач и С. Джексон в адаптации 
Н. Е. Водопьяновой. Целью первой мето-
дики (Бойко 1999) является диагностика 
механизмов психологической защиты 
в форме полного или частичного исклю-
чения эмоций в ответ на избранные пси-
хотравмирующие воздействия. В резуль-
тате определяется уровень сформирован-
ности каждого из 12 симптомов эмоцио-
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нального выгорания, сумма показателей 
симптомов для каждой из трех фаз фор-
мирования выгорания, в завершении 
находится итоговый (интегральный) по-
казатель эмоционального выгорания. 
«Диагностика эмоционального выгора-
ния» в адаптации Н. Е. Водопьяновой (Во-
допьянова, Старченкова 2007) позволяет 
определить степень выраженности про-
фессионального выгорания по трем шка-
лам: «эмоциональное истощение», «де-
персонализация» и «редукция профессио-
нальных достижений».  

В сборе данных, который осуществлял-
ся с помощью сервиса «Яндекс. Формы», 
приняли участие 976 педагогов, средний 
возраст 45,56 года (ϭ = 12,3), средний стаж 
педагогической деятельности 20,5 лет 
(ϭ = 13,3), из них 93% женщины и 7% 
мужчин. Педагоги осуществляют свою 
профессиональную деятельность в обра-
зовательных организациях 3 уровней – 
дошкольное образование, общее образо-
вание и профессиональное образование, 
проживают в более чем 20 субъектах Рос-
сийской федерации (Пермский край, Рес-
публика Татарстан, Самарская область, 
Чеченская Республика, Республика Крым, 
Новгородская область, Запорожская об-
ласть, Тюменская область, Белгородская 
область, Новосибирская область, Сверд-
ловская область, Ярославская область, Ха-
баровский край, Республика Алтай, Вла-
димирская область, Ульяновская область, 
Московская область и г. Москва, Ханты-
Мансийский автономный округ, Челябин-
ская область и др.).  

Полученные данные обрабатывались 
методами математико-статистического 
анализа (дескриптивная статистика, ча-
стотный анализ, сравнительный анализ, 
корреляционный анализ). 

Результаты и их обсуждение 
В исследовании приняли участие педа-

гоги образовательных учреждений раз-
ных уровней образования, но исходя из 
целей исследования они были разделены 
на три основных категории: дошкольное 
образование (педагоги детских садов), 

общее образование (учителя школ) и 
профессиональное образование (педагоги 
техникумов, колледжей и высших учеб-
ных заведений). Состав выборки пред-
ставлен на рисунке 1.  

Рисунок 1. Состав выборки 
(по уровням образования) 

 

В первую очередь, обозначенные груп-
пы были сопоставлены в рамках однофак-
торного дисперсионного анализа для вы-
явления статистически подтвержденных 
различий по показателям общего уровня 
эмоционального выгорания. В результате 
анализа были обнаружены различия 
в общем уровне эмоционального выгора-
ния по методике В. В. Бойко (p = 0,001; 
F = 5,834). Так, самый высокий уровень 
эмоционального выгорания был выявлен 
у учителей школ (Хср = 133,2), затем педа-
гоги детских садов (Хср = 124,5), самый 
низкий показатель уровня выгорания 
продемонстрировали педагоги професси-
онального образования (Хср = 109,8).  

Далее, для выявления взаимосвязи 
эмоционального выгорания педагогов 
с возрастом и стажем работы был прове-
ден корреляционный анализ для респон-
дентов каждой группы, где переменными 
выступили симптомы эмоционального 
выгорания по каждой из двух методик 
(всего 15 переменных). Результаты кор-
реляционного анализа представлены 
в таблице 1. 

Так, было обнаружено, что устойчивая 
обратная взаимосвязь общей выраженно-
сти синдрома эмоционального выгорания 
(по результатам двух методик) с возрас-
том и стажем наблюдается только у педа-
гогов общего образования. По результа-
там одной из методик (К. Маслач, С. Джек-
сон,  в адаптации Н. Е. Водопьяновой)  ана- 
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Таблица. Результаты корреляционного анализа (критерий Пирсона) 

Примечание: жирный шрифт – высокозначимые коэффициенты корреляции (р ≤ 0,01), курсив – сред-
незначимые коэффициенты корреляции (р ≤ 0,05). 

логичный результат наблюдается и у пе-
дагогов профессионального образования. 
Соответственно, чем меньше возраст и 
стаж у преподавателя школы или ву-
за/колледжа, тем выше риск представ-
ленности у него эмоционального выгора-
ния. 

У педагогов дошкольного образования 
не обнаружено значимых корреляций 
у возраста и стажа не только с общим 
уровнем эмоционального выгорания, но и 
большинством отдельных симптомов 
двух методик. Всего у двух симптомов бы-
ла выявлена обратная взаимосвязь с воз-
растом: «загнанность в клетку» (методика 
В. В. Бойко) и редукция личных достиже-
ний (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 
Н. Е. Водопьяновой). Молодые педагоги 
детских садов чаще ощущаются себя в 
безвыходной ситуации, в состоянии 
«профессионального тупика» и испыты-
вают желание сменить работу. Данный 
симптом также проявляется у педагогов 
профессионального образования, но уже 
во взаимосвязи с педагогическим стажем 
– вне зависимости от возраста, чем мень-
ше профессиональный опыт педагога, тем
чаще он чувствует себя «загнанным
в угол». Выявленные закономерности мо-
гут быть обусловлены тем, что при работе

с детьми дошкольного возраста большую 
роль играет практический опыт взаимо-
действия с детьми и организации сов-
местной с ними деятельности, такой 
опыт, как правило, появляется именно 
с возрастом и объясняется наличием соб-
ственных детей. А «загнанность в клетку» 
педагогов уровня профессионального об-
разования может быть детерминирована 
недостатком именно профессиональных 
знаний и умений, что и выражается в об-
ратной взаимосвязи этого симптома ис-
ключительно со стажем педагогической 
деятельности. 

Что касается педагогов колле-
джей/техникумов и высших учебных за-
ведений, у них также выявлена отрица-
тельная корреляция стажа и таких симп-
томов, как эмоциональный дефицит, эмо-
циональное отчуждение, деперсонализа-
ция, редукция личных достижений. Таким 
образом, педагоги с меньшим стажем ра-
боты чаще негативно оценивают себя и 
результаты своего труда, испытывают 
эмоциональную бесчувственность на 
фоне переутомления, минимизируют свой 
эмоциональный вклад в работу и выстра-
ивают защитный барьер при осуществле-
нии профессиональных коммуникаций.  

Переменная 
Дошкольное образо-

вание Общее образование Профессиональное 
образование 

Возраст Стаж Возраст Стаж Возраст Стаж 
Диагностика уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко 

Переживание психотравмирующих об-
стоятельств - - -0,110 - - - 

«Загнанность в клетку» -0,134 - -0,231 -0,181 - -0,159 
Тревога и депрессия - - -0,233 -0,188 - - 
Расширение сферы экономии эмоций - - -0,142 -0,108 - - 
Эмоциональный дефицит - - -0,153 -0,109 -0,185 -0,186
Эмоциональная отстранённость - - -0,165 -0,135 - -0,207 
Личностная отстраненность (деперсо-
нализация) - - -0,220 -0,154 - - 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ - - -0,168 -0,114 - - 

Диагностика эмоционального выгорания К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой 
Эмоциональное истощение - - -0,155 -0,103 - - 
Деперсонализация - - -0,224 -,172 -0,221 -0,214 
Редукция личных достижений -0,110 - -0,121 - - -0,149
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ - - -0,214 -0,155 -0,178 -0,185
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Любопытно, что отмеченные выше 
симптомы также имеют обратную корре-
ляцию и со стажем и возрастом и у педа-
гогов школ. Кроме этого, у молодых педа-
гогов с небольшим педагогическим опы-
том чаще наблюдаются такие симптомы, 
как переживание психотравмирующих об-
стоятельств, тревога и депрессия, расши-
рение сферы экономии эмоций, личност-
ная отстранённость (деперсонализация), 
а также эмоциональное истощение.  

Выводы 
В результате проведенного исследова-

ния были обнаружены различия в прояв-
лении эмоционального выгорания и его 
симптомов у педагогов разных уровней 
образования. Так, самый высокий уровень 
эмоционального выгорания был выявлен 
у учителей школ, а самый низкий показа-
тель уровня выгорания продемонстриро-
вали педагоги профессионального обра-
зования.  

На каждом уровне образования взаимо-
связь симптомов эмоционального выго-
рания со стажем и возрастом имеет свою 

специфику: больше всего симптомов эмо-
ционального выгорания взаимосвязаны 
со стажем и возрастом у педагогов общего 
образования (10 из 15 симптомов), менее 
всего – у педагогов дошкольного образо-
вания (2 из 15 симптомов), что может 
свидетельствовать о наличии взаимосвя-
зи нелинейного характера.  

Полученные результаты исследования 
подчеркивают важность возрастных и 
стажевых характеристик в контексте эмо-
ционального выгорания и требуют осо-
бенного внимания для организации под-
держки различных категорий педагогов 
в их профессиональной деятельности. 
Выявленные закономерности свидетель-
ствуют о необходимости более тщатель-
ного мониторинга и поддержки молодых 
педагогов всех уровней образования для 
предотвращения эмоционального выго-
рания. Обеспечение условий для профес-
сионального роста и развития может зна-
чительно снизить риски, связанные с вы-
горанием, особенно у тех, кто только 
начинает свою карьеру в педагогике.  
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Межпоколенные отношения как основа успешного 
развития личности человека 
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Аннотация. В статье представлена часть резуль-
татов исследования, посвященного изучению вли-
яния межпоколенных отношений на личностную
зрелость, в частности, поднимается вопрос о том,
как гармоничные отношения между поколениями 
в семье оказывают позитивное влияние на форми-
рование личности, становление ценностей, приоб-
ретение жизненного опыта и формирование здо-
ровой самооценки.
Выборку исследования составили 156 человек 
в возрасте от 25 до 72 лет (92 женщины и 64 муж-
чины). Респонденты были разделены на две груп-
пы – «родители» и их «взрослые дети».  
Используемый инструментарий:  методика «Само-
актуализационный тест» (САТ); методика «Смыс-
ложизненные ориентации» (СЖО); тест жизне-
стойкости в адаптации Д. А. Леонтьева; шкала се-
мейного окружения в адаптации С. Ю. Куприянова; 
субъективная оценка межличностных отношений 

(автор С. В. Духновский), полуструктурированное интервью. Статистическая обработка ре-
зультатов исследования проводилась с помощью пакета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 23. 
Анализ данных позволяет нам сделать следующие выводы относительно влияния межпоко-
ленных отношений на развитие личности человека: 
1. Передача ценностей и опыта: старшее поколение передает молодежи семейные традиции,
моральные принципы и жизненный опыт, что формирует базу для формирования ценностей и
убеждений молодого поколения (взрослых детей).
2. Взаимоподдержка и забота: роль взаимопомощи и заботы в семье в процессе личностного
развития как для молодого, так и для старшего поколения.
3. Развитие коммуникационных навыков: положительное влияние открытого диалога и взаи-
мопонимания между поколениями на развитие коммуникативных навыков, способность к эм-
патии и уважению к мнению других.
4. Формирование самооценки и уверенности в себе: как поддержка и принятие со стороны се-
мьи способствует формированию здоровой самооценки, уверенности в себе и успешной социа-
лизации молодого поколения.

Ключевые слова: межпоколенные отношения, зрелая личность, ресурс, ресурсность межпоко-
ленных отношений, взрослые дети, родители 
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Intergenerational relations as a basis for the person’s 
successful personal development  
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Abstract. This article presents some of the results of a re-
search devoted to the influence of intergenerational rela-
tions on personal maturity —  in particular, how harmoni-
ous relations between generations in a family have a posi-
tive impact on the development of one’s personality, values, 
life experience and healthy self-esteem. 
The study sample consisted of 156 people aged 25 to 
72 (92 women and 64 men). The respondents were divided 
into two groups, ‘parents’ and their ‘adult children’. 
The tools used included the ‘Self-Actualization Test’ (SAT) 
technique; the ‘Meaning of Life Orientations’ technique; the 
hardiness test adapted by D. A. Leontiev; the family envi-
ronment scale adapted by S. Yu. Kupriyanov; subjective as-
sessment of interpersonal relations (author S. V. Du-
khnovsky) and semi-structured interview. The research 
results were statistically processed using the IBM SPSS Sta-
tistics 23 statistical software package. 
Data analysis allowed us to draw the following conclusions 
regarding the influence of intergenerational relations on 

the development of one’s personality: 
1. Transferring values and experience: how the older generation passes on family traditions, moral
principles and life experience to the youth, thus laying the groundwork for values and beliefs devel-
oped by the younger generation (adult children).
2. Mutual support and care: the role of mutual assistance and care in the family in the process of per-
sonal development for both the younger and older generations.
3. Developing communication skills: the positive impact of open dialogue and mutual understanding
between generations on the development of communication skills, the ability to empathize and respect
the opinions of others.
4. Building self-esteem and self-confidence: how support and acceptance from the family contributes
to healthy self-esteem, self-confidence and successful socialization in the younger generation.
Keywords: intergenerational relations, mature personality, resource, resourcefulness of intergenera-
tional relations, adult children, parents 

Введение 
Межпоколенные отношения (далее – 

МПО), охватывающие взаимодействие 
между людьми разных возрастов и поко-
лений, играют решающую роль в форми-
ровании и развитии личности человека. 

Они предоставляют уникальные возмож-
ности для передачи знаний, ценностей и 
опыта, что способствует формированию 
целостной и гармоничной личности. Под-
держание благоприятных отношений 
между поколениями в семье обогащает 
жизнь людей всех возрастов, укрепляя со-
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циальные связи и способствуя успешному 
развитию личности человека на протяже-
нии всей его жизни (Hua et al. 2021).  

Семья представляет собой основной и, 
возможно, самый важный контекст, в ко-
тором происходит развитие человека. Се-
мейные ценностные установки, передава-
емые из поколения в поколение, могут 
обусловливать воздействие различных 
внешних факторов на людей, тем самым 
уменьшая или усиливая их влияние на 
благополучие членов семьи. Проведенные 
исследования показывают, что семья 
смягчает последствия потенциально 
сложных жизненных изменений и кри-
зисных событий (Eggebeen, Davey 1998). 
М. И. Сильверстайн и В. Л. Бенгтсон дока-
зали наличие взаимосвязи между семей-
ными отношениями и благополучием для 
преодоления трудностей и социальной 
интеграции в пожилом возрасте 
(Silverstein, Bengtson 1991). Увеличение 
продолжительности жизни и уменьшение 
размера семьи повышают важность свя-
зей между пожилыми родителями и их 
взрослыми детьми, особенно когда пожи-
лые родители нуждаются в уходе (Davey 
et al. 2005). 

В нашем исследовании нас, прежде все-
го, интересуют вопросы, связанные 
с определением характера связи между 
типом межпоколенных отношений и раз-
витием личностной зрелости человека. 

Межпоколенные отношения мы опре-
деляем как сложный многоуровневый и 
многокомпонентный, системный, опосре-
дованный культурно-историческим раз-
витием общества процесс, суть которого 
заключается в осознанной, ценностно-
осмысленной и эмоционально окрашен-
ной интра- и интерпсихической активно-
сти субъектов – представителей разных 
поколений, людей разного возраста 
(Постникова 2010). 

До недавнего времени при определе-
нии характера связи между поколениями 
многие авторы придерживались двух по-
лярных терминов: солидарность и разрыв 
между поколениями. Подобное противо-
речие обусловлено, прежде всего, двой-

ственностью отношений к семейным тра-
дициям и построению эмоциональных 
связей в семьях.  

На основе изучения современной лите-
ратуры в области межпоколенных отно-
шений очевидно, что сторонников пози-
ции разрыва между поколениями стано-
вится все меньше. Так, В. Л. Бенгтсон ука-
зывает, что различия и конфликты внут-
ри поколений встречаются гораздо чаще, 
чем между поколениями. Его лонгитюд-
ные исследования межпоколенных се-
мейных отношений уже в первом срезе 
указали на несостоятельность тезиса 
о преобладании в обществе разрыва 
между поколениями. Напротив, 
В. Л. Бенгтсон констатирует сближение 
членов семьи, принадлежащих к разным 
поколениям, развитие сходных ценност-
ных ориентаций и даже их взаимное уси-
ление. При этом исследователь отмечает, 
что следование сходным жизненным 
установкам не является результатом пря-
мой их передачи из поколения в поколе-
ние, а отражает их общее социальное ви-
дение.  

Однако, несмотря на то, что респонден-
ты в целом позитивно оценивают МПО 
в семье, существуют существенные раз-
личия в субъективном восприятии каче-
ства семейной межпоколенческой соли-
дарности. Исследователи указали, что об-
следованные родители оценивали каче-
ство взаимоотношений значительно по-
зитивнее, чем их дети. Это явление полу-
чило название «аффективная межпоко-
ленческая асимметрия» (Silverstein, 
Bengtson 1991). 

Представитель каждого поколения 
внутри семьи в зависимости от жизненно-
го этапа вкладывает определенные ресур-
сы (такие как эмоции, время или матери-
альные средства) в построение межлич-
ностных отношений с членами семьи. 
Наличие относительного неравенства 
в размерах и стоимости «инвестиций» и 
их обмене внутри семьи, а также в меж-
личностных отношениях, является оче-
видным. Поколение родителей, несо-
мненно, мобилизует множество различ-
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ных ресурсов ради построения отношений 
со своими детьми, воспринимая подобные 
инвестиции, в том числе, и как создание 
фундамента для аналогичной поддержки 
в будущем со стороны детей. Именно это 
и приводит к высокой оценке родителями 
качества взаимодействия и межпоколен-
ческой солидарности внутри семьи. Кроме 
того, их восприятие сплоченности внутри 
семьи основывается на предположении 
о несомненно высоком уровне благодар-
ности со стороны детей.  

С другой стороны, «дети» в меньшей 
степени заинтересованы в установлении 
и поддержании межпоколенческих отно-
шений и больше ориентированы на соб-
ственную индивидуализацию, что отра-
жается в более низкой оценке качества 
межпоколенческих отношений и спло-
ченности семьи. Соответственно, в то 
время как молодое поколение стремится 
отстоять собственную независимость, 
у родителей возникает потребность со-
хранить преемственность и стабильность 
в семейных эмоциональных отношениях, 
даже если она является формальной (Vla-
jic 2021). 

Материалы и методы 
Целью исследования стало выявление 

характера связи между типом межпоко-
ленных отношений и развитием личност-
ной зрелости человека. 

Выборку исследования составили 
156 человек в возрасте от 25 до 72 лет 
(92  женщины и 64 мужчины). Респонден-
ты были разделены на две группы – «ро-
дители» и их «взрослые дети».  

Используемый инструментарий:  мето-
дика «Самоактуализационный тест» 
(САТ); методика «Смысложизненные ори-
ентации» (СЖО); тест жизнестойкости 
в адаптации Д. А. Леонтьева; шкала се-
мейного окружения в адаптации 
С. Ю. Куприянова; субъективная оценка 
межличностных отношений (автор 
С. В. Духновский); полустуктурированное 
интервью.  

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась с помощью па-

кета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение 
Для изучения типа МПО мы обратились 

к двум характеристикам – степени проти-
воречия во взаимодействии и степени 
принятия опыта в семье. С помощью фак-
торного анализа (метод главных компо-
нент, метод вращения – варимакс с нор-
мализацией Кайзера) стало возможным 
выделение четырех типов межпоколен-
ных отношений: гармоничный, дисгармо-
ничный, контролирующий и разрыв от-
ношений. 

Разные типы межпоколенных отноше-
ний оказывают существенное влияние на 
развитие личностной зрелости. 

В свою очередь личностную зрелость 
мы рассматриваем как высокую сформи-
рованность таких качеств, которые бы 
обеспечили человеку успешное вхожде-
ние и функционирование в обществе, и 
в то же время отсутствие качеств психо-
логического инфантилизма. 

Проанализировав работы отечествен-
ных и зарубежных авторов, а также опи-
раясь на идею Л. А. Головей (Головей 
2014) о возможности выделения интра- и 
интерперсональных характеристик, пред-
ставим свое видение критериев личност-
ной зрелости. Мы разделили критерии на 
два подраздела:  индивидуально-
психологическая зрелость (интраперсо-
нальные характеристики) и социально-
психологическая зрелость (интерперсо-
нальные характеристики). К первой груп-
пе были отнесены следующие критерии: 
целеполагание, активность; ответствен-
ность, контроль, самооценка (самоотно-
шение); рефлексивность, сензитивность, 
осознанность; самоуважение, самоприня-
тие; автономия, поддержка (внутрен-
няя/внешняя); жизнестойкость; целост-
ность личности, конгруэнтность. Во вто-
рую группу вошли: гуманистические цен-
ности, социальная компетентность, гар-
моничные отношения с окружающими. 

С помощью корреляционного анализа 
(коэффициент Спирмена) мы также ис-
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следовали взаимосвязь показателей меж-
поколенных отношений и параметров 
личностной зрелости человека.  

Гармоничный тип межпоколенных от-
ношений демонстрируют 38,75% респон-
дентов. Данный тип отношений характе-
ризуется теплотой, взаимным уважением, 
поддержкой и открытым общением меж-
ду поколениями. Гармоничные МПО со-
здают безопасное и поддерживающее 
пространство, в котором люди чувствуют 
себя ценными и любимыми, что способ-
ствует формированию здоровой само-
оценки и самопринятия. 

Кроме того, у респондентов с гармо-
ничным типом МПО наблюдается следу-
ющие особенности: 

1. повышение толерантности и соци-
ального интеллекта: гармоничные отно-
шения между поколениями учат людей 
ценить разнообразие, понимать разные 
точки зрения и эффективно взаимодей-
ствовать с людьми из разных слоев обще-
ства; 

2. формирование гуманистических 
ценностей: взаимодействие с мудрыми и 
опытными людьми старших поколений 
прививает младшему поколению такие 
ценности, как сострадание, забота и ува-
жение к человеческому достоинству; 

3. развитие социальной компетентно-
сти и позитивных межличностных отно-
шений: гармоничные межпоколенные от-
ношения предоставляют возможности 
для практики в социальных навыках, та-
ких как общение, сотрудничество и эмпа-
тия, что способствует формированию 
прочных и сбалансированных межлич-
ностных отношений; 

4. мотивация и ответственность: 
наставления и поддержка со стороны 
старших поколений могут вдохновлять 
молодых людей и прививать им чувство 
ответственности за свое поведение и по-
следствия своих действий; 

5. формирование здоровой самооценки
и самопринятия: позитивное и поддержи-
вающее отношение со стороны старших 
поколений помогает молодым людям раз-
вивать реалистичную и позитивную са-

мооценку, основанную на самопринятии и 
самоуважении. 

Дисгармоничный тип межпоколенных 
отношений продемонстрировали 34,38% 
респондентов. Этот тип отношений ха-
рактеризуется конфликтами, отчуждени-
ем, непониманием и отсутствием под-
держки между представителями разных 
поколений. Дисгармоничные МПО могут 
привести к формированию негативной 
самооценки, низкой самоэффективности и 
трудностям в установлении позитивных 
межличностных отношений. 

У респондентов с дисгармоничным ти-
пом МПО были отмечены следующие осо-
бенности: 

1. подавление толерантности и соци-
ального интеллекта: конфликты и непо-
нимание между поколениями способ-
ствуют формированию стереотипов и 
предубеждений, препятствуя развитию 
толерантности и социального интеллек-
та; 

2. подрыв гуманистических ценностей:
отсутствие поддержки и сострадания со 
стороны старших поколений подрывает 
у молодых людей веру в человеческую 
доброту и ценность; 

3. трудности в установлении позитив-
ных межличностных отношений: кон-
фликты и непонимание в межпоколенных 
отношениях приводят к трудностям 
в установлении и поддержании позитив-
ных межличностных отношений с людьми 
из других поколений; 

4. подавление мотивации и ответ-
ственности: отсутствие поддержки и по-
ощрения со стороны старших поколений 
приводят к снижению мотивации и чув-
ства ответственности у молодых людей; 

5. формирование негативной само-
оценки: негативное отношение со сторо-
ны старших поколений влечет за собой 
формирование негативной самооценки и 
низкого уровня самоуважения у молодых 
людей. 

Контролирующий тип межпоколенных 
отношений свойственен 11% респонден-
тов. Подобные отношения характеризу-
ются чрезмерным контролем и вмеша-
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тельством со стороны старшего поколе-
ния, подавляющим индивидуальность и 
автономию младшего поколения. 

У респондентов с контролирующим ти-
пом МПО наблюдается следующие осо-
бенности: 

1. подавление социальной компетент-
ности и ответственности: чрезмерный 
контроль ограничивает возможности мо-
лодых людей развивать независимость, 
принимать собственные решения и 
учиться на своих ошибках; 

2. подрыв самооценки и самопринятия:
постоянная критика и вмешательство со 
стороны старших поколений подрывают 
самооценку и самопринятие у молодых 
людей; 

3. зависимость и неуверенность в себе:
контролирующие отношения приводят 
к формированию зависимости от других 
людей и неуверенности в себе у младших 
поколений; 

4. трудности в развитии способности
к адаптации и самодостаточности: слиш-
ком настойчивая опека со стороны стар-
ших поколений препятствует развитию 
способности к адаптации и самодостаточ-
ности у молодых людей. 

Разрыв между поколениями демон-
стрируют 15,88 % респондентов. В случае 
разрыва межпоколенных отношений от-
сутствует или нарушено общение между 
поколениями в семье. 

Для респондентов данного типа харак-
терно: 

1. чувство потери и изоляции: человек
не ощущает поддержки, что негативно 
влияет на его общее благополучие и лич-
ностное развитие; 

2. трудности в развитии толерантности
и социального интеллекта: отсутствие 
взаимодействия с людьми из других по-
колений может препятствовать развитию 
толерантности и социального интеллек-
та; 

3. подрыв гуманистических ценностей:
разрыв отношений может привести к по-
тере веры в человеческую доброту и цен-
ность, поскольку люди могут чувствовать 
себя отвергнутыми и нелюбимыми. 

В ходе нашего исследования было так-
же проведено полуструктурированное 
интервью, результаты которого в сопо-
ставлении с данными тестировани позво-
ляют сделать предположения о ресурсных 
возможностях межпоколенных отноше-
ний для развития личностной зрелости 
человека. 

На наш взгляд, ресурсность МПО за-
ключается в следующем: 

1. Наличие эмоциональной поддержки
между поколениями. Поколение «родите-
лей» на протяжении всей жизни своего 
«ребенка» стремится обеспечить его без-
опасность, даровать стабильность и лю-
бовь, передать свой опыт и мудрость. 
В свою очередь, «дети», младшее поколе-
ние, привносят в жизнь своих родителей и 
прародителей оптимизм, энергию, знако-
мят с новейшими достижениями обще-
ства, тем самым помогая им оставаться 
в контакте с современным миром. 

2. Социальная интеграция. Старшее по-
коление становится проводником в мир 
семейных традиций, истории, передает 
ценностные установки, помогая младше-
му поколению интегрироваться в обще-
ство. Поколение «детей» помогает «роди-
телям» освоить новые навыки, компетен-
ции, способы общения, расширяя их кру-
гозор и поддерживая социальную актив-
ность пожилых людей. 

3. Познание и обучение: опыт, знания,
мудрость предыдущих поколений семьи 
помогает «детям» избегать ошибок и 
находить правильный путь в сложных 
жизненных ситуациях. В процессе взаи-
модействия старшего поколения семьи 
с младшим «родители» имеют возмож-
ность посмотреть на мир с другой точки 
зрения, что делает их более открытыми 
к различным переменам. 

4. Мотивация и вдохновение. Успехи,
достижения старшего поколения служат 
примером упорства, целеустремленности, 
вдохновляя младшее поколение на соб-
ственные свершения. В свою очередь, по-
коление «детей» мотивирует и помогает 
«родителям» реализовывать свои жела-
ния и мечты. 



Е. А. Воюшина, М. И. Постникова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 629 

В целом, межпоколенные отношения 
создают благоприятную среду для все-
стороннего развития человека, обеспечи-
вая его эмоциональную, социальную, ин-
теллектуальную, мотивационную и ду-
ховную поддержку. Это взаимовыгодный 
обмен ресурсами, который позволяет лю-
дям разных поколений расти и развивать-
ся вместе. 

Выводы 
Развитие личности является много-

мерным процессом, который происходит 
на протяжении всей жизни человека.  

Межпоколенные отношения вносят 
значительный вклад в этот процесс, 
предоставляя возможности для: социали-
зации и передачи ценностей (старшие по-
коления передают младшим социальные 
нормы, культурные ценности и мораль-
ные принципы, помогая им сформировать 
собственную систему ценностей и найти 
свое место в обществе); развития эмпатии 
и проявления заботы (взаимодействуя 
с людьми разного возраста в семье, люди 
развивают эмпатию, понимание и состра-

дание к другим, что способствует форми-
рованию позитивных межличностных от-
ношений и альтруистического поведе-
ния); формирования идентичности (меж-
поколенные отношения помогают людям 
понять свою историю, культурную при-
надлежность и место в сообществе, а так-
же способствуют формированию пози-
тивной самооценки и чувства значимо-
сти); преемственности и устойчивости 
(межпоколенные связи обеспечивают 
преемственность поколений и устойчи-
вость общества, они передают важные 
знания, навыки и традиции, сохраняя 
культурное наследие и обеспечивая связь 
между прошлым, настоящим и будущим). 

Понимание важности межпоколенных 
отношений и создание благоприятных 
условий для их развития имеют решаю-
щее значение для создания инклюзивного 
и устойчивого общества, в котором люди 
всех возрастов могут достичь личностной 
зрелости и жить полноценной и осмыс-
ленной жизнью.  
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Сопоставление тактильного и зрительного 
восприятия эталонов формы детьми 

 среднего дошкольного возраста 

Т. П. Высокова1 

1 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
660049, Россия, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89 

Аннотация. Несмотря на то, что именно в дошколь-
ном возрасте складывается структура межмодальных 
взаимодействий, объединяющая слуховую, зритель-
ную и тактильно-кинестетическую модальности, и от 
своевременности развития указанных структурных 
элементов полимодального восприятия, а также от 
активности и полноценности связей между ними за-
висит овладение ею, на сегодняшний день тактильная
составляющая полимодального восприятия недоста-
точно изучена и очень ограниченно задействуется
в педагогической практике. Также в рамках совре-
менного образовательного процесса, где акцент дела-

ется на интеграции различных методов обучения дошкольников, диагностика способности де-
тей к восприятию формы двух- и трехмерных геометрических объектов традиционно осу-
ществляется через использование плоских изображений. Таким образом, у детей, занимаю-
щихся в детских организациях по стандартизированным программам, развивается восприятие 
плоских форм, а развитие восприятия объёмных фигур исключается из педагогического про-
цесса и происходит преимущественно стихийно. Однако необходимо учитывать, что плоскост-
ные изображения не всегда могут точно отражать реальные объёмные формы. Так, например, 
шар отражается в плоскости только через круг, а конус может отражаться как через круг, так и 
через треугольник. Это может повлиять на точность диагностики и понимание ребёнком фор-
мы в целом. В целях проверки доступности восприятия объёмных форм детьми среднего до-
школьного возраста было проведено сравнительное исследование тактильного и зрительного 
восприятия геометрических фигур, плоских и объёмных. Оно показало, что объёмные фигуры 
узнаются детьми осязательно по сравнению с плоскими более успешно, в то время как успеш-
ность их зрительного узнавания сохраняется на том же высоком уровне; таким образом, в от-
ношении объёмных фигур тактильные тесты могут использоваться для диагностики наравне 
с визуальными и являются более адекватными детскому возрасту. Для проведения исследова-
ния была разработана методика диагностики тактильно-кинестетического восприятия объём-
ных эталонов формы, в дальнейшем её можно использовать в работе педагогов и специалистов 
психолого-педагогического сопровождения. 
Ключевые слова: тактильное восприятие, зрительное восприятие, восприятие формы, этало-
ны форм, геометрические тела 
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Comparison of the tactile and visual perception of shape 
standards by children of middle preschool age 

T. P. Vysokova1 

1 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, 
89 Ady Lebedevoy Str., Krasnoyarsk 660049, Russiа 

Abstract. It is at preschool age that the structure of intermodal 
interactions develops, combining auditory, visual and tactile-
kinesthetic modalities, and the mastery of its shortcomings (Mu-
rashova I. Yu.) depends on how timely these structural elements 
of polymodal perception develop, and how active and useful the 
relationship between them is; nevertheless, so far the tactile 
component of polymodal perception has been insufficiently 
studied and is very limited in its use in pedagogical practice. Be-
sides, the educational process of today, which centers on the in-
tegration of various preschooler teaching methods, traditionally
involves the diagnosis of children’s ability to perceive two- and
three-dimensional geometric shapes using flat images. Thus, 

children who study according to standardized programs in institutions learn to perceive flat shapes 
while developing the perception of three-dimensional figures mainly spontaneously as it is excluded 
from the pedagogical process. However, we should not forget that planar images may not always accu-
rately reflect real three-dimensional shapes. For example, a ball is reflected in a plane only through 
a circle, while a cone can be shown both by a circle and a triangle. This may affect the accuracy of diag-
nosis and the child’s understanding of the form as a whole. In order to verify the accessibility of the 
perception of three-dimensional shapes by children of middle preschool age, we performed a compar-
ative study of the tactile and visual perception of flat and three-dimensional geometric shapes. It 
showed that three-dimensional shapes are better recognized tactilely by children compared to flat 
ones, while their visual recognition is as high; thus, tactile tests can be used for diagnosis alongside 
visual ones with respect to three-dimensional shapes and are more appropriate for childhood. To con-
duct research, we developed a method for diagnosing tactile-kinesthetic perception of three-
dimensional standards of form. In the future it can be used by teachers and specialists providing psy-
chological and pedagogical support in their everyday work. 
Keywords: tactile perception, visual perception, shape perception, shape standards, geometric bodies 

Введение 
Выдающиеся зарубежные и отече-

ственные представители дошкольной пе-
дагогики и психологии, такие, как Ф. Фре-
бель, М. Монтессори, О. Декроли, А. В. За-
порожец, Л. А. Венгер, Е. И. Тихеева, 
Н. П. Сакулина и др. полагали сенсорное 
развитие одной из основных задач до-
школьного образования, поскольку этот 
возраст наиболее благоприятен для со-
вершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об 
окружающем мире.  

 Полноценное сенсорное развитие осу-
ществляется только в процессе сенсорно-
го воспитания, когда у детей целенаправ-
ленно формируются эталонные представ-
ления о цвете, форме, величине, о призна-
ках и свойствах различных предметов и 
материалов, их положении в пространстве 
и др., развиваются все виды восприятия, 
тем самым закладывается основа для раз-
вития умственной деятельности и це-
лостного восприятия, необходимого для 
успешного обучения ребёнка в детском 
саду и в школе, а также для многих видов 
труда.  
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В различных источниках авторы 
утверждают, что ребёнку трудно даётся 
восприятие объёмных тел, в сравнении 
с плоскостными; обозначается домини-
рующее положение зрительной модаль-
ности восприятия над тактильно-
двигательной у детей дошкольного воз-
раста. Традиционно  диагностика воспри-
ятия детьми формы геометрических фи-
гур в современном образовательном про-
странстве проводится преимущественно 
через плоские фигуры (Л. А. Венгер, 
А. Г. Рузская, Л. Ф. Фатихова, Г. А. Урун-
таева и др.) 

В процессе познавательной деятельно-
сти человека информация усваивается и 
обрабатывается полимодально, что под-
разумевает одновременную работу зри-
тельных, тактильно-кинестетических и 
других каналов восприятия (П. К. Анохин, 
Н. А. Бернштейн, В. П. Зинченко, А. Р. Лу-
рия и др.). Каждый из этих каналов вы-
полняет свою функцию; обычно один вы-
ступает в роли доминирующего (Б. Г. Ана-
ньев, И. Ю. Мурашова и др.): «...С позиций 
психолого-педагогического анализа по-
лимодальное восприятие раскрывается 
как субъективная характеристика пер-
цептивной сферы индивида, определяе-
мая не только функциональной организа-
цией отдельных анализаторов и их свя-
зей, но и функциональной изменчивостью 
под воздействием специального обуче-
ния» (Мурашова 2018, 6). 

Форму можно воспринимать зрительно 
и тактильно. С раннего возраста моно-
польное положение занимает визуальное 
восприятие. Тем не менее, развитие так-
тильности (осязания) очень важно для 
дошкольного возраста. Благодаря ему 
каждый взрослый человек обладает 
«неким чувством телесной причастности 
визуальному образу» (Шулятьева 2017). 

В литературе, посвящённой проблема-
тике воспитания и развития детей, мно-
гие авторитетные исследователи и педа-
гоги высказывают мнение о том, что 
плоскостные фигуры приоритетны перед 
объемными для восприятия и изучения 
детьми, так как «отображают наиболее 

существенную для восприятия сторону 
формы предмета – его контур, и могут 
быть использованы в качестве образцов 
при восприятии формы и объемных и 
плоскостных предметов... Введение же 
наряду с ними объемных фигур (шара, ку-
ба и др.) может вызвать лишь дополни-
тельные трудности» (Венгер 1988, 9). Его 
поддерживают Н. М. Федуленков (Феду-
ленков 2008), О. Н. Кутрань (Кутрань 
2018) и многие другие. 

В рамках современного образователь-
ного процесса, где акцент делается на ин-
теграции различных методов обучения, 
диагностика способности детей к воспри-
ятию формы двух- и трехмерных геомет-
рических фигур традиционно осуществ-
ляется через использование плоских 
изображений. Однако, несмотря на его 
популярность, необходимо учитывать, что 
в общем случае одной плоской фигуры 
недостаточно для полного представления 
фигуры объёмной, что неизбежно отра-
зится на точности диагностики и понима-
нии ребёнком формы. 

Цель исследования: проверка доступ-
ности восприятия объёмных форм в срав-
нении с плоскими детьми среднего до-
школьного возраста. Для достижения це-
ли были поставлены следующие задачи 
исследования: 
1) разработать методику оценки уровней
восприятия объёмных и плоских форм;
2) сравнить уровни восприятия объёмных
и плоских форм в двух модальностях.

Материалы и методы 
Методологической основой исследова-

ния являются научные труды известных 
отечественных педагогов-психологов: 
Л. А. Венгера, Г. А. Урунтаевой, А. В. Запо-
рожца. 

Методика оценки восприятия эталонов 
формы была разработана на основе мето-
дики Г. А. Урунтаевой (Урунтаева 2021) и 
дидактической игры «Чудесный мешо-
чек» Л. А. Венгера (Венгер 1988). 

В дидактической игре Л. А. Венгера де-
тям предложены шар, куб, цилиндр, конус, 
эллипсоид и их плоскостные аналоги – 
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круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, овал. Для нашего эксперимента были 
взяты те же самые плоскостные фигуры, а 
в объёмном наборе фигур тела вращения 
(конус, цилиндр) были заменены на мно-
гогранники – треугольную и четырёх-
угольную призмы.  В исходном наборе 
можно выделить три группы тел, разли-
чающихся по признаку наличия или от-
сутствия углов, являющемуся наиболее 
явной характеристикой формы в так-
тильной модальности: многогранники, 
имеющие углы, рёбра и вершины (куб), 
полностью округлые тела, не имеющие 
таковых (шар, эллипсоид), и тела, являю-
щиеся гибридами первых и вторых (конус, 
цилиндр). Цель замены тел вращения, ко-
нуса и цилиндра – обеспечить более явное 
тактильное восприятие знакомых детям 
плоскостных ракурсов в объёмных фигу-
рах. Кроме того, четырёхугольная призма 
имела вид параллелепипеда с прямо-
угольным основанием, что делало её пря-
моугольной со всех шести сторон. Пред-
полагаем, что большого значения для 
эксперимента эта замена не имела значе-
ния, в то время как главный критерий для 
объёмных тел – отражать характеристику 
одного из пяти основных геометрических 
плоских фигур (круг, овал, квадрат, пря-
моугольник, треугольник) в одном из 
своих ракурсов – был сохранён. 

В эксперименте участвовало 25 детей 
4–5 лет, посещающих детские сады Ки-
ровского района г. Красноярска. 

 Согласно М. Монтессори (Монтессори 
2000), период от рождения до 5,5 лет яв-
ляется сензитивным для восприятия, 
в том числе тактильного. Пик его прихо-
дится на 2–4 года, и с 4 лет становится 
возможной диагностика тактильно-
кинестетической модальности восприя-
тия. 

Изначально, в пилотном варианте экс-
перимента, детям предлагался набор 
приятных на ощупь фигур из пищевого 
силикона, знакомство с которым  привело 
к положительному аффекту (и, как след-
ствие, отклонению от инструкции), по-
скольку возраст участников эксперимента 

находится в сензитивном периоде сен-
сорного развития. В этой связи набор тел 
был заменен на деревянный. Из 4 серий 
испытаний, предусмотренных методикой 
Г. А. Урунтаевой, были взяты два, отвеча-
ющие задачам исследования – задейству-
ющие визуальную и тактильную модаль-
ности. Кроме того, в авторском варианте 
предлагалось взять четыре эталона гео-
метрических фигур – треугольник, квад-
рат, прямоугольник и трапецию, каждая 
из которых модифицирована в трех вари-
антах (путем изменения величины, нару-
шения четкости очертаний углов и кон-
тура и т. д.), итого 12 единиц. В исходной 
методике, помимо основной формы, бе-
рутся их модификации; это требует от ис-
пытуемого вычленения самой идеи фор-
мы, что предполагает использование аб-
страктного мышления. Поскольку нас ин-
тересует восприятие само по себе без по-
следующей обработки, мы не используем 
модификацию эталона. Вместо этого мно-
гообразие форм увеличено с четырех до 
пяти. 

 Также была проведена корректировка 
данной методики и в части объёмов. Так, 
плоские геометрические фигуры, взятые 
за основу эксперимента Г. А. Урунтаевой, 
в целом призваны отвечать только зри-
тельной модальности, поскольку, по 
определению, плоские фигуры нельзя по-
трогать: в этом заключается их смысловая 
и практическая особенность. Для того 
чтобы возможность плоских фигур быть 
обследованными детьми тактильно со-
стоялась, авторы метода предлагают ис-
пользовать геометрические фигуры из 
плексигласа или картона, толщина кото-
рого не оговаривается в описании диагно-
стического материала эксперимента. 
Плоские геометрические фигуры в нашем 
эксперименте были выполнены из пла-
стика толщиной 4 мм во избежание де-
формации эталонов. 

По методике время предъявления об-
разца эталона формы 10 секунд, мы же не 
ограничивали испытуемых во времени и 
давали его столько, сколько требовалось. 
Как правило, за 10 секунд дети не выхо-
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дили, хотя тактильное восприятие этало-
на формы длилось дольше, чем зритель-
ное. Оборудование для тактильного вос-
приятия представляло собой переверну-
тое пластмассовое ведро с диаметром 
большего основания 30 см с двумя боко-
выми отверстиями, слева и справа от ре-
бенка и третьим - на противоположной 
стороне. Края отверстий были проклеены 
вспененным полиэтиленовым жгутом в 
целях безопасности. Для исследования 
зрительного восприятия объемный эта-
лон формы демонстрировался ребён-
ку  нескольких сторон попеременно (в 
движении). Для исследования тактильно-
го восприятия испытуемому предлагали 
ознакомиться без визуального контакта, 
используя стол как ширму и вкладывая в 
руки ребенка эталон формы, плоский или 
объёмный, под столешницей. После озна-
комления с эталоном испытуемый осу-
ществлял поиск той же формы в полном 
наборе фигур в ведре и показывал 
найденную в третьем отверстии. Исследо-
вание объёмных и плоских эталонов фор-
мы проводилось отдельно. 

Оценивание производилось по шкале: 
 Высокий уровень (красный цвет) – 

ребенок не делал ошибок.  
 Средний уровень (зеленый цвет) – 

была допущена одна ошибка. 
 Низкий уровень (синий цвет) – бы-

ло допущено более одной ошибки в узна-
вании фигуры. 

Первый этап: зрительная модальность. 
Педагог показывает эталон формы и 
предлагает среди всех фигур набора пока-
зать такую же, трогать фигуры детям не 
давали. Почти все дети с первого раза по-
няли задание и указали правильно. 

Второй этап: осязательная модаль-
ность. Детям предъявлялся предмет, ко-
торый нужно было исследовать осяза-
тельным путём, не используя зрение, а за-
тем найти и выбрать такой же предмет из 
набора в ведре. 

Результаты и их обсуждение 
Зрительное узнавание предъявленных 

фигур детьми происходило достаточно 
быстро. Треугольник, треугольную приз-
му, куб, круг, четырехугольную призму 
узнали 10% испытуемых, в то время как 
незначительное количество ошибок ис-
пытуемые допустили в узнавании шара и 
яйца (овоида) (рисунок 1), то есть значи-
мых различий в зрительном восприятии 
объёмных и плоских фигур не наблюда-
лось. 

В серии тактильного распознавания 
формы (рисунок 2) количество допущен-
ных ошибок было значительно больше. 
Полученный результат согласуется с ре-
зультатами В. П. Зинченко и А. Г. Рузской 
(«...бросается в глаза бесспорное преиму-
щество зрительного восприятия перед 
осязательным» (Зинченко, Рузская 1966, 
298)) и Л. П. Есиной (Есина 2022).  

Рисунок 1. Зрительное восприятие геометрических фигур: 1 – квадрат; 2 – куб;         
3  – круг; 4 – шар; 5 – овал; 6 – овоид (яйцо); 7 – прямоугольник; 8 – четырёхугольная 

призма; 9 – треугольник; 10 – треугольная призма 
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Рисунок 2. Сравнение тактильного восприятия плоских и объёмных геометриче-
ских фигур: 1 – квадрат; 2 – куб; 3 – круг; 4 – шар; 5 – овал; 6 – овоид (яйцо); 7 – прямо-

угольник; 8 – четырёхугольная призма; 9 – треугольник; 10 – треугольная призма 

Сензитивный период говорит о бурном 
развитии процессов восприятия; данный 
возрастной период совпадает с его пиком, 
поэтому действия тактильно-двигатель-
ного характера, как мы видим из наблю-
дения за детьми в ходе эксперимента, со-
провождаются положительной аффек-
тивностью, и удержание задания во вни-
мании иногда поглощается важностью 
самого процесса, в то время как задания 
зрительной части не представляют для 
ребёнка интереса, что позволяет ему бес-
препятственно следовать инструкциям. 

Вместе с тем тактильное восприятие 
объемных предметов, если использовать 
знакомый детям материал, из которого 
изготовлены тела, проходит более успеш-
но, чем плоскостных эталонов формы, т. к. 
является более естественным для детей 
дошкольного возраста. В этой части мож-
но с уверенностью сказать, что предполо-
жение Л. А. Венгера о том, что восприятие 
детьми объёмных тел более затруднено, 
по сравнению с плоскими, не находит экс-
периментального подтверждения. 

Выводы 
1. В дошкольном образовании проис-

ходит работа с формой в двух направле-
ниях: в одном мы предъявляем плоские 
фигуры и диагностируем их восприятие 
по выражению образа формы в плоскости, 
в другом предъявляем объемную форму, а 
диагностируем восприятие опять же по 
выражению образа формы в плоскости. 
Таким образом, целенаправленно разви-

вается восприятие плоских форм, а разви-
тие восприятия объемных форм исключа-
ется из педагогического процесса и про-
исходит стихийно. Вместо него фактиче-
ски развивается пространственное мыш-
ление, что является естественным для 
старшего дошкольного возраста, но для 
младшего и среднего не соответствует 
возрастным возможностям. Результаты 
эксперимента показали, что, несмотря на 
отсутствие целенаправленного развития 
восприятия объёмных форм, тела детьми 
воспринимаются лучше, чем плоскостные 
фигуры. В результате педагогических 
действий, направленных на развитие так-
тильного восприятия, можно ожидать, что 
количество ошибок может быть сведено к 
минимуму. Детям до 5,5 лет диагностика 
тактильного восприятия формы на объ-
емных телах подходит больше, чем на 
плоских фигурах. 

2. Зрительная модальность в до-
школьном возрасте преобладает над так-
тильной. Это объясняется более ранним 
созреванием зрительной системы и до-
статочным временем для её усовершен-
ствования.  

Развитие восприятия формы, судя по 
результатам эксперимента, следует про-
водить на объёмных эталонах; это не 
усложнит детям задачу. Оперируя объём-
ными формами, следует использовать со-
ответствующие объёмам понятия, не 
подменяя их названиями плоскостных 
аналогов.
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Особенности переживания стресса у женщин, 
проходящих подготовку к процедуре  

экстракорпорального оплодотворения 
Д. В. Ясная1, Л. А. Проскурякова1 

1 Кузбасский гуманитарно-педагогический институт  
Кемеровского государственного университета, 

654041, Россия, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 23 

Аннотация. В статье представлены результаты
исследования психофизиологических и психологи-
ческих показателей стресса у женщин, проходящих 
подготовку к процедуре экстракорпорального 
оплодотворения. Противоречивость исследова-
тельских данных о роли психоэмоционального
напряжения и стресса в реализации репродуктив-
ной функции, в том числе с применением вспомо-
гательных репродуктивных технологий, опреде-
лила актуальность исследования и применение 
объективных психофизиологических методов диа-
гностики стресса. В исследовании приняли участие 
55 женщин, проходящих подготовку к процедуре 

экстракорпорального оплодотворения, средний возраст которых составил 34 ± 5,01 года. Для 
нейрофизиологической оценки функционального состояния коры головного мозга исспытуе-
мых использовался анализ электроэнцефалограммы. Исследование включало регистрацию 
фоновой электроэнцефалограммы в течение трех минут при закрытых глазах, в дальнейшем 
применялись пробы с открыванием глаз, ритмической фотостимуляцией, гипервентиляцией. 
Проводилась частотная и амплитудная характеристика электроэнцефалографии, выявление 
пароксизмальных форм активности. Наличие ирритативных изменений и вегетативной ла-
бильности на электроэнцефалограмме интерпретировались как признак стрессового состоя-
ния. Психологическая диагностика субъективного переживания состояния психоэмоциональ-
ного стресса проводилась в основной группе с помощью методики: «Шкала психологического 
стресса» (Psychological Stress Measure, РSМ-25) R. Tessier, L. Lemyre, L. Fillion в адаптации 
Н. Е. Водопьяновой. По результатам тестирования с помощью методики интерпретировался 
общий показатель психологического стресса. Обнаружено, что показатели биоэлектрической 
активности коры головного мозга свидетельствуют о проявлении стресса у женщин, проходя-
щих подготовку к процедуре экстракорпорального оплодотворения. При этом женщинами 
этой группы свое состояние субъективно оценивается как не имеющее признаков стрессовых 
переживаний и ощущений. Полученные нами данные позволяют по-новому взглянуть на про-
тиворечивость в результатах исследований, посвященных роли стресса и других психоэмоцио-
нальных состояний в возникновении трудностей в реализации репродуктивной функции, 
а также результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, в част-
ности, метода экстракорпорального оплодотворения. Применение нейрофизиологической 
оценки с помощью электроэнцефалографии может быть объективным методом диагностики 
стресса и психоэмоционального напряжения при подготовке к процедуре экстракорпорально-
го оплодотворения. 
Ключевые слова: электроэнцефалография, экстракорпоральное оплодотворение, стресс, бета-
ритм, инфертильность 

 

Сведения об авторах: 

Дарья Владимировна Ясная 
е-mail: st1daria@ya.ru 
 

Лариса Александровна Проскурякова 
е-mail: lora-al@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-9583-9161 
© Авторы (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Особенности переживания стресса у женщин, проходящих подготовку к процедуре … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 639 

Оо 

Stress responses in women preparing 
for in vitro fertilization 

D. V. Yasnaya1, L. A. Proskuryakova1

1  Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University, 
23 Tsiolkovsky Str., Novokuznetsk 654041, Russia 

Abstract. The reported study explores psychophysiological 
and psychological indicators of stress in women preparing 
for in vitro fertilization (IVF). The relevance of the study lies 
in the inconsistency of existing findings on the role of psy-
choemotional tension and stress in reproduction, particular-
ly in the context of assisted reproductive technologies. The
study involved 55 women undergoing preparation for IVF.
The functional state of the cerebral cortex was assessed 
with electroencephalogram (EEG) analysis. The neurophysi-
ological assessment involved the recording of a background 
EEG for three minutes with eyes closed, followed by tests 
with open eyes, rhythmic photostimulation, and hyperventi-
lation. The EEG data were analyzed for frequency, amplitude 
and paroxysmal activity. Irritative changes and vegetative 

lability were interpreted as indicators of stress. Psychological diagnostics of stress was carried out us-
ing the Psychological Stress Measure (PSM-25) by R. Tessier, L. Lemyre, and L. Fillion, adapted by 
N. E. Vodopyanova. The PSM-25 results helped identify the participants’ perceived level of stress. De-
spite the neurophysiological indicators suggesting stress, participants reported feeling no significant 
stress or emotional strain. These findings offer new insights into the contradictory findings of prior 
studies on the impact of stress and other psychoemotional factors on reproductive outcomes. The 
study also suggests that neurophysiological methods, such as EEG, can serve as an objective tool for 
diagnosing stress in women preparing for IVF.  
Keywords: electroencephalography, in vitro fertilization, stress, beta rhythm, infertility 

Введение 
В настоящее время проблема клиниче-

ского бесплодия, которое понимается как 
состояние, при котором у супружеской̆ 
пары с регулярной̆ половой̆ жизнью без 
использования средств контрацепции и 
желающей̆ иметь потомство в течение од-
ного года не наступает беременность, 
остается одной из важнейших в области 
репродуктивного здоровья (Gurunath et al. 
2011). Текущие возможности, связанные 
с развитием медицинской науки в разра-
ботке методов помощи пациентам с по-
добным диагнозом, таких как инструмен-
ты вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), в частности, метод экс-

тракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
позволяют достичь эффективного на 
уровне 20–35% на один цикл лечения ре-
зультата, что сопоставимо с естественной 
фертильностью на один менструальный 
цикл молодых здоровых людей (Бирюко-
ва и др. 2021). Но поскольку при инфер-
тильности, как правило, обнаруживается 
сочетание нескольких причин нарушения 
репродуктивной функции, имеющих от-
ношение как к соматическому, так и к со-
циальному, психическому здоровью, тре-
буется обращение исследовательского 
внимания в сторону изучения роли пси-
хологических и психофизиологических 
факторов, а также поиска инструментов, 
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способствующих повышению эффектив-
ности применения инструментов ВРТ. 

В исследованиях, посвященных вопросу 
психологических причин бесплодия, а 
также психоэмоциональных состояний 
при применении методов ВРТ, отмечается 
связь стресса, тревоги, депрессивных со-
стояний и нарушений репродуктивной 
функции. Обнаружено, что число циклов 
лечения для зачатия с помощью ВРТ мо-
жет изменяться в зависимости от степени 
переживаемого дистресса (Boivin, Schmidt 
2005). Проведенный систематический об-
зор, включивший в себя 9 исследований, 
посвященных психологических причинам 
бесплодия, наряду с другими факторами, 
тоже обнаруживает роль эмоционального 
стресса в возникновении нарушений реа-
лизации репродуктивной функции, кото-
рый может приводить к спазмам маточ-
ных труб (Simionescu 2022). Такие факто-
ры, как длительность бесплодия, приме-
нение медикаментозных форм лечения и 
многочисленные попытки зачатия, не 
имеющие результата, сопряжены у жен-
щин с высоким уровнем тревожности, де-
прессивности и стресса (Maroufizadeh et al. 
2019). Процедура ВРТ отмечается учены-
ми-исследователями как являющаяся са-
ма по себе стрессовым фактором ввиду 
сложности процесса, инвазивного харак-
тера (например, ЭКО), необходимости 
дисциплинированно выполнять предпи-
сания и медицинские манипуляции в со-
ответствии со строгим графиком, а также 
вероятности неуспеха, что вызывает де-
прессивные состояния (Geisler et al. 2020; 
Verhaak et al. 2007). При этом в ряде дру-
гих исследований обнаружены тенден-
ции, свидетельствующие об отсутствии 
связи стресса с нарушениями репродук-
тивной функции и результативностью 
применения методов ВРТ (Rooney, Domar 
2018). Например, в исследовании групп 
женщин, имеющих разный исход ВРТ, не 
было обнаружено значимых различий 
в их показателях стресса, тревожности, 
депрессивности (Tuncay et al. 2020). Не 
выявлено достоверных различий между 
группами женщин, применяющих метод 

ВРТ, и женщин, забеременевших есте-
ственным путем, в отношении оценки 
тревожности и депрессивности, но при 
этом было обнаружено, что в группе жен-
щин с ВРТ более высокой была вероят-
ность низких показателей стресса во вре-
мя беременности, чем у женщин с есте-
ственной беременностью (Raguz et al. 
2020). Имеющиеся противоречия в науч-
ных данных объясняются проблемой ме-
тодического обеспечения таких исследо-
ваний: для диагностики психоэмоцио-
нальных состояний преимущественно 
применяются опросники-самоотчеты, ко-
торые фиксируют субъективное восприя-
тие своих переживаний, в то время как 
применение психофизиологических мето-
дов диагностики стресса практически не 
встречается (Филиппова 2022). 

Помимо необходимости использования 
психофизиологических методик диагно-
стики, российские исследователи отме-
чают действие стрессовых раздражите-
лей, выходящих за пределы физиологиче-
ского стресса, как одной из ведущих при-
чин бесплодия, а также предлагают рас-
сматривать активизацию стрессовой до-
минанты в совокупности с недостаточной 
психологической готовностью к роди-
тельству в качестве причин затруднений 
в реализации репродуктивной функции 
(Филиппова 2018). 

При изучении стресса как психоэмоци-
онального состояния напряженности и 
его роли в инфертильности и результа-
тивности процедур ВРТ важно рассматри-
вать его как комплексный ответный ме-
ханизм психики, проявляющийся в инди-
видуальных особенностях биологических 
ритмов, психофизиологических функций, 
а также в субъективном восприятии со-
бытий, определяющем включение в ситу-
ацию, активное взаимодействие с ней и 
оценку степени стресса (Проскурякова 
2023). 

Метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
как неинвазивный метод регистрации 
суммарной активности постсинаптиче-
ских потенциалов, генерируемых пре-
имущественно в новой коре больших по-
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лушарий головного мозга, может высту-
пать инструментом для психофизиологи-
ческой диагностики психоэмоциональных 
состояний на основе мощности ЭЭГ-
ритмов, а также изменения когерентных 
характеристик ЭЭГ (Пашков 2017). Метаа-
нализ исследований, целью которого яв-
лялось изучение изменений активности 
мозга здоровых взрослых людей с помо-
щью спектрального анализа ЭЭГ при воз-
действии острого психосоциального 
стрессора, позволил обнаружить значи-
тельно высокую мощность бета-ритмов 
во время реактивной фазы стресса 
(Vanhollebeke et al. 2022). Для депрессив-
ных состояний также характерным явля-
ется избыток бета-активности, что связы-
вается с нарастанием коркового возбуж-
дения и дефицитом избирательного тор-
можения (Лапин 2014).  Ирритативные 
изменения, проявляющиеся в низкоам-
плитудной дизритмии со значительным 
наложением десинхронизированной бета-
активности и сглаженными региональ-
ными различиями, могут интерпретиро-
ваться как невротический паттерн 
напряженного типа, что свидетельствует 
о нарушении баланса восходящих активи-
рующих и тормозящих влияний и харак-
теризуется в поведении чрезмерным воз-
буждением и тонусом, беспокойным со-
стоянием (Александров и др. 2019). В ис-
следовании биоэлектрической активно-
сти коры головного мозга женщин, пла-
нирующих применение процедуры ЭКО, 
была обнаружена замена бета-
активностью регулярного альфа-ритма, 
что свидетельствует о стрессовой уязви-
мости пациенток, особенно в период им-
плантации бластоциты (Гончаров 2011).  

Это определило цель исследования: 
изучить особенности переживания стрес-
са у женщин, проходящих подготовку 
к процедуре экстракорпорального опло-
дотворения. 

Материалы и методы 
Базой исследования выступили кафед-

ра психологии и общей педагогики Куз-
басского гуманитарно-педагогического 

института федерального государственно-
го бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Кемеров-
ский государственный университет» 
(КГПИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный университет»),  кафедра аку-
шерства и гинекологии Новокузнецкого 
государственного института усовершен-
ствования врачей – филиала федерально-
го государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Россий-
ская медицинская академия непрерывно-
го профессионального образования» Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации (НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава), клиника семейного 
здоровья «Эксперт» и лаборатория при-
кладной нейрофизиологии Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболеваний» (НИИ 
КПГПЗ). 

В обследовании с помощью психофи-
зиологических и психологических мето-
дов приняло участие 55 человек – женщи-
ны, проходящих подготовку к процедуре 
ЭКО. Средний возраст испытуемых – 
34 ± 5,01 года. Все исследуемые ознаком-
лены с информированным согласием на 
участие в научном исследовании и дали 
свое согласие. 

Психофизиологическая оценка функ-
ционального состояния головного мозга 
проводилась с помощью анализа электро-
энцефалограммы. Регистрация биоэлек-
трической активности головного мозга 
проводилась с применением модульной 
системы ATES Diagnostic (Италия) в лабо-
ратории прикладной нейрофизиологии 
НИИ КПГПЗ, при соблюдении требований 
международной системы «10-20» с ис-
пользованием монополярного монтажа 
с референтным электродом Сz. Выделя-
лись ритмы альфа-диапазона (частотой 
8-13 герц (Гц), амплитудой до 100 микро-
вольт (мкВ)), бета-диапазона (частотой
14-30 Гц и амплитудой 5-30 мкВ), а также
медленные ритмы тета-диапазона (часто-
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та 4-16 Гц), дельта-диапазона (частота 
0,5-3 Гц) (Мартынов и др. 2023). Наличие 
ирритативных изменений и вегетативной 
лабильности на ЭЭГ интерпретировались 
как признак стрессового состояния, по-
скольку они указывают на умеренное 
преобладание восходящих активирующих 
влияний над тормозящими, что в поведе-
нии проявляется как состояние внутрен-
ней напряженности, эмоционального то-
нуса, повышенной возбудимости. 

Психологическая диагностика субъек-
тивного переживания состояния пси-
хоэмоционального стресса проводилась 
с помощью методики «Шкала психологи-
ческого стресса» (Psychological Stress 
Measure, РSМ-25) R. Tessier, L. Lemyre, L. 
Fillion в адаптации Н. Е. Водопьяновой, где 
по результатам тестирования интерпре-
тировался общий показатель психологи-
ческого стресса. 

Проверка на нормальность распреде-
ления количественных показателей про-
водилась с помощью критерия Шапиро – 
Уилка. При нормальном распределении 
данные описывались с помощью средних 
арифметических величин (M) и стандарт-
ных отклонений (SD). В отсутствие нор-
мального распределения количественные 
данные описывались с помощью медианы 
(Me) и квартилей (𝑄𝑄1-𝑄𝑄3). Для качествен-
ных признаков находились абсолютные и 
относительные (в %) частоты. 

Обработка первичных данных и стати-
стическая обработка производилась с по-
мощью программного пакета Microsoft Ex-
cel. 

Результаты и их обсуждение 
Проведенное нами исследование поз-

волило получить данные о психологиче-
ских и психофизиологических особенно-
стях переживания стресса у женщин, про-
ходящих подготовку к процедуре ЭКО. 

В результате анализа данных реги-
страции биоэлектрической активности 
коры головного мозга женщин, проходя-
щих подготовку к процедуре ЭКО, было 
выявлено, что основной ритм представ-
лен модулированным альфа-ритмом пре-
имущественно в задних отделах полуша-

рий, не зарегистрировано пароксизмаль-
ных форм активности. Основной ритм по 
частотным характеристикам соответству-
ет возрасту. При этом обнаружены ирри-
тативные изменения, а также признаки 
вегетативной лабильности. В группе 
женщин, проходящих подготовку к ЭКО, 
у 89% исследуемых основной ритм уме-
ренно дезорганизован диффузной асин-
хронной бета-активностью, в группе кон-
троля подобная тенденция наблюдается 
лишь у 15% женщин. Артефакты кожно-
гальванической реакции в основной 
группе представлены у 22% исследуемых, 
в группе контроля – у 10%.  

Таблица 1. Характеристики биоэлек-
трической активности коры головного 

мозга в группе исследуемых 

Параметры биоэлектри-
ческой активности мозга 

Группа женщин, прохо-
дящих подготовку к 

процедуре ЭКО 
(n = 55) 

Частота альфа-ритма, Гц – 
Me (𝑄𝑄1-𝑄𝑄3) 10,0 (9,0-10,0) 

Амплитуда альфа-ритма, 
мкВ – M±SD 64,71±26,9 

Ирритативные изменения 
(диффузная асинхронная 
бета-активность) –  % (n) 

89% (49) 

Вегетативная лабильность 
(артефакты кожно-
гальванической реакции) – 
% (n) 

22% (12) 

Наличие ирритативных изменений – 
диффузной асинхронной бета-активности 
в группе женщин, проходящих подготовку 
к процедуре ЭКО, –свидетельствует о про-
явлении у них невротического паттерна 
ЭЭГ напряженного типа. Для него свой-
ственно умеренное преобладание восхо-
дящих влияний над тормозящими, прояв-
ляющееся в поведении, как беспокойство, 
чрезмерное возбуждение и эмоциональ-
ный тонус, при этом симптомы тревожно-
сти, как правило, отсутствуют (Алексан-
дров и др. 2019). Проявление диффузной 
асинхронной бета-активности, возможно, 
связано с чрезмерным возбуждением 
нейронов ретикулярной формации, вы-
званного психоэмоциональным напряже-
нием, которое в группе женщин, прохо-
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дящих подготовку к процедуре ЭКО, мо-
жет являться как следствием процесса ле-
чения инфертильности, так и одной из 
причин нарушений репродуктивной 
функции. 

Результаты психологической диагно-
стики стресса с помощью методики-
самоотчета PSM-25 среди женщин, прохо-
дящих подготовку к процедуре ЭКО, поз-
волили получить данные, свидетельству-
ющие о низком уровне стресса в основной 
группе (Ме = 56, 𝑄𝑄1-𝑄𝑄3 = 41-71)..Общий по-
казатель психической напряженности ме-
нее 100 баллов указывает на состояние 
психологической адаптированности. 
Таблица 2. Характеристика психологи-
ческого стресса в группе исследуемых 

Параметры психоло-
гического стресса 

Группа женщин, 
проходящих 
подготовку к 

процедуре ЭКО 
(n=55) 

Уровень 

Общий балл по шкале 
PSM-25, балл – Me (𝑄𝑄1-
𝑄𝑄3) 

56 (41-71) Средний 
(норма) 

Полученные данные представляют ин-
терес в контексте освещаемой проблемы 
применения опросников-самоотчетов при 
диагностике эмоциональных состояний. 
Так, женщинами с невротическим паттер-
ном ЭЭГ напряженного типа такие состо-
яния, как психоэмоциональное напряже-
ние, повышенная вспыльчивость, возбу-
димость, сложности с засыпанием и дру-
гие признаки стресса, могут восприни-
маться как привычные индивидуальные 
особенности, которые не отмечаются ими 
как симптомы переживаний стресса ни 
в эмоциональных, ни в соматических, ни 
в поведенческих показателях. Скорее, по-
добные явления оцениваются ими как 
нормальное, обычное состояние и пове-
дение, являющееся их субъективным ва-
риантом нормы. При этом на уровне объ-
ективной психофизиологической оценки 
может диагностироваться обратное. 
В свою очередь, такая субъективная оцен-
ка психоэмоциональных состояний может 
представлять трудности в процессе под-
готовки и проведения процедур ВРТ, 
в частности ЭКО. Повышенная возбуди-

мость и состояние беспокойства могут 
проявляться в столкновении с трудно-
стями при необходимости дисциплиниро-
ванно выполнять предписания и меди-
цинские манипуляции в соответствии со 
строгим графиком и оказывать отрица-
тельное влияние на степень привержен-
ности лечению со стороны пациенток из-
за переживаемого ощущения нетерпения, 
вероятности импульсивных поведенче-
ских реакций при столкновении с трудно-
стями и неудачами. Это также может вли-
ять на восприятие обычных, повседнев-
ных стрессоров в ситуации подготовки 
к процедуре ЭКО как более значимых и 
острых, что способствует повышению об-
щего уровня напряженности и стресса. 
Кроме того, субъективное переживание 
психоэмоционального напряжения как 
субъективной нормы может сопровож-
даться ростом дискомфорта и дистресса 
при потере привычного состояния воз-
бужденности, проявляющееся в состоя-
нии деятельности, повседневной актив-
ности. Это, в свою очередь, может влиять 
на восприятие соматических сигналов и 
эмоциональных переживаний о необхо-
димости отдыха, расслабления, устране-
ния дискомфорта, влияющего на текущее 
состояние как недостаточно значимых 
для принятия действий по их устранению. 
Из-за чего психоэмоциональное напряже-
ние, особенно в условиях столкновения 
с диагнозом бесплодия, проведением ме-
дицинских обследований и инвазивных 
процедур, может аккумулироваться и до-
стигать функциональных пределов, про-
явиться в наблюдаемых дестабилизиру-
ющих соматических признаках. Это, 
в свою очередь, может затруднять процесс 
расслабления, достижения спокойного со-
стояния и стрессустойчивого поведения, 
необходимого для успешного проведения 
самой процедуры ЭКО, особенно в период 
имплантации бластоциты. 

Помимо этого, субъективная оценка 
своего состояния как нормы может за-
труднять процесс обращения за помощью 
и ее оказания соответствующими про-
фильными специалистами, а также окру-
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жением пациенток, из-за чего внешние и 
внутренние стрессовые факторы могут 
оказывать свое влияние на протяжении 
всего периода подготовки к процедуре 
ЭКО, процесса ее проведения и, возможно, 
влиять на итоговый результат. 

Выводы 
Таким образом, выявленные в ходе 

нашего исследования особенности пере-
живания стресса у женщин, проходящих 
подготовку к процедуре экстракорпо-
рального оплодотворения, заключаются 
в обнаружении с помощью психофизиоло-
гической диагностики у исследуемых 
невротического паттерна ЭЭГ напряжен-
ного типа, свидетельствующего о пережи-
вании стресса, наряду с отсутствием 
в субъективном восприятии пациенток 
признаков стрессовых переживаний и 
ощущений. 

Полученные данные подчеркивают 
важность и необходимость проведения 
комплексной оценки психоэмоциональ-
ных состояний женщин, проходящих под-
готовку к процедурам ВРТ, в частности 
ЭКО, не ограничиваясь лишь опросника-
ми-самоотчетами. В качестве метода пси-
хофизиологической оценки может высту-
пать применение ЭЭГ. 

Результаты нашей работы согласуются 
с материалами других исследований, в ко-
торых применяется метод ЭЭГ для анали-
за психофизиологических особенностей 
женщин, проходящих лечение с помощью 
методов ЭКО. В частности, в исследовании 
Г. В. Гончарова обнаружены сходства па-
раметров биоэлектрической активности 
коры головного мозга в группах женщин, 
обращающихся к процедуре ЭКО, и стрес-
снеустойчивых женщин: наблюдаются 
распад альфа-ритма и его замена на более 
быструю бета-активность, что в комплек-
се с параметрами вегетативного реагиро-

вания, свидетельствует о большей под-
верженности пациенток эмоциональному 
дистрессу, особенно, в период импланта-
ции эмбриона (Гончаров 2011). 

Обнаруженные данные, характеризую-
щие особенности переживания стресса 
у женщин, проходящих процедуру подго-
товки к ЭКО, указывают на перспектив-
ность дальнейшего изучения роли стрес-
сового состояния в нарушениях репро-
дуктивной функции, а также поиска пси-
хофизиологических маркеров результата 
ЭКО. 
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Семья и карьера в жизни молодежи:  
ценностный потенциал технологий джоб-крафтинга 
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Аннотация. Целью нашего анализа стало изучение 
гармонизирующего потенциала технологий джоб-
крафтинга (проактивного конструирования работы) 
в достижении молодыми людьми баланса между 
успешной карьерой и благополучной семьей. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что современ-
ные молодые люди склонны откладывать момент со-
здания семьи в пику карьерной самореализации. Эта 
ситуация выглядит довольно тревожной в контексте 
современной демографической ситуации в России.
Технологии джоб-крафтинга за рубежом были разра-
ботаны во многом в целях решения вопроса о балансе 
между карьерой и семьей у работающих людей. На наш 
взгляд, перспективно оценить гармонизирующий по-
тенциал этих технологий у студенческой молодежи 
через анализ их ценностно-смысловых коррелятов. 
Методы: Ш. Шварц «Портретный ценностный опрос-
ник PVQ-RR» (2012) для измерения 19 ценностей; 
опросник проактивного конструирования работы (Job 
Crafting Scale) G. R. Slemp, D. A. Vella-Brodrick в адапта-
ции авторов. Участники: 101 респондент, студенческая 
молодежь Санкт-Петербурга в возрасте от 21 до 24 лет.
Результаты. Навыки проактивного отношения к ра-
боте имеют широкую зону развития у опрошенной
молодежи. Каждая из сторон джоб-крафтинга имеет
свои особенности в ценностном выражении. 
В крафтинге смыслов, который на наш взгляд, являет-

ся ведущим в общей структуре проактивного поведения человека, преломляются предельно 
обобщенные ценности, связанные с ответственным отношением как к конкретным людям, так 
и к закону, а также к природной среде. В этом плане крафтинг смыслов имеет своим предметом 
ценностную интеграцию картины мира личности. Крафтинг задач предполагает баланс между 
ценностями свободы в самовыражении и безопасности той среды, в которой это самовыраже-
ние осуществляется (близких, общества, природы). Следовательно, крафтинг задач направлен 
на эффективное маневрирование молодым человеком в ведущих для него смыслах. Ценност-
ные корреляты крафтинга отношений характеризуют балансирование между свободой в само-
выражении и активном управлении своим социальным окружением. 
Ключевые слова: проактивность, крафтинг работы, семейные отношения, ценности, молодежь 
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Family and career in the lives of youth:  
The value potential of job-crafting technologies 

E. A. Yumkina1, S. D. Gurieva1 

1 St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russia 

Abstract. The aim of our analysis was to study the harmo-
nizing potential of job-crafting technologies (proactive job
design) in achieving a balance between a successful career 
and a happy family by young people. The relevance of the 
study is due to the fact that the young people of today tend 
to postpone starting a family, focusing on their career in-
stead. This looks rather alarming given current demo-
graphic trends in Russia. Job-crafting technologies abroad 
were developed to a large extent in order to solve the issue 
of striking a balance between career and family for work-
ing people. It looks promising to assess the harmonizing
potential of these technologies in student youth through 
the analysis of their value and semantic correlates. Meth-
ods: S. Schwartz ‘Portrait Values Questionnaire PVQ-RR’ 
(2012), used to measure 19 values; Job Crafting Question-
naire (JCQ) Slemp G. R., Vella-Brodrick, D. A., as adapted by 
the authors. Participants: 101 respondents representing 
student youth in St-Petersburg, aged 21 to 24.  
Results. Skills related to a proactive attitude to work have 
a wide zone of development among the respondents. Cog-
nitive crafting, which, in our opinion, is leading in the gen-
eral structure of proactive human behavior, refracts ex-
tremely generalized values associated with a responsible 
attitude to both specific people and law, as well as to natu-
ral environment. In this respect, meaning crafting has as its 
subject the value integration of a person’s world view. Task 
crafting presupposes a balance between the values of free-
dom in self-expression and safety of the environment in 
which this self-expression is realized (relatives, society, 

nature). Consequently, task crafting is aimed at effective maneuvering by a young person in the mean-
ings leading to him/her. The value correlates of relationship crafting characterize the balancing be-
tween freedom in self-expression and active management of one’s social environment. 
Keywords: proactivity, job-crafting, family relationship, values, young people 

Введение 
В современной научной литературе от-

мечается рост числа обращений за психо-
логической помощью среди студенческой 
молодежи (Sprung, Rogers 2020; Захарова 
2022; Антонова, Макарова 2012). Причем 
серьезность психических расстройств 

(тревога, депрессия, суицидальные по-
пытки) побуждает зарубежных исследо-
вателей объявить «кризис психического 
здоровья» студентов (Andersen et al. 2021; 
Evans et al. 2018). Углубленный анализ 
причин этого кризисного состояния вы-
водит к проблеме необходимости освое-
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ния ряда новых социальных ролей сту-
денческой молодежью (Бурукина 2020), 
что для многих оказывается непосильным 
испытанием. В качестве факторов, взаи-
мосвязанных с психическим здоровьем 
студентов, выделяют (Duffy et al. 2020): 
 баланс труда и отдыха; 
 правильное питание; 
 спортивную активность; 
 включенность во внеучебную дея-

тельность; 
 организованную социальную под-

держку. 
В этом списке, по мнению ряда авторов, 

социальные факторы имеют решающее 
значение в улучшении психического здо-
ровья молодежи (Kelly et al. 2012). Одним 
из потенциальных социально-
психологических предикторов психиче-
ского здоровья студентов, которому уде-
лялось мало внимания в предыдущих ис-
следованиях, является баланс между ра-
ботой и личной жизнью (work-life balance 
– WLB). В средних и высших учебных за-
ведениях у молодых людей значительно
возрастает как число степеней свободы
в определении жизненных приоритетов,
так и количество предъявляемых к ним
требований. В связи с этим вопрос об
управлении своей жизнью становится
очень актуальным.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в проблемном поле WLB по разным 
подсчетам существует от 10 до 19 различ-
ных концепций, предлагающих решение 
вопроса о механизмах достижение чело-
веком жизненного баланса (Rincy, Pan-
chanatham 2020). Все эти концепции мож-
но расположить в континууме, на одном 
полюсе которого будет теория сегмента-
ции (segmentation theory) (согласно кото-
рой работа и личная жизнь – это совер-
шенно различные сферы жизни) (Young, 
Kleine 1992), а на другом полюсе – теория 
перелива (spillover theory) (Staines 1980), 
постулирующая тесную взаимосвязь и 
взаимозависимость этих сфер. Общим мо-
ментом во всех концепциях является идея 
о проактивной, т. е. субъектной позиции 
личности (Gurieva et al. 2023). Эта позиция 

проявляется либо в выстраивании иерар-
хии интернализированных ролей (Sirgy et 
al. 2001), либо в формировании менталь-
ных границ (Clark 2000), либо в распреде-
лении внутренних ресурсов (Bakker, 
Demerouti 2009) в достижении WLB.  

Одновременно с этим проактивность 
личности относится к центральным кон-
структам в современных исследованиях 
субъективного благополучия человека 
в организации. В зарубежных исследова-
ниях обнаружены данные о том, что раз-
личные стороны проактивного отноше-
ния к работе (или джоб-крафтинг) взаи-
мосвязаны с субъективным ощущением 
баланса между рабочей и внерабочей 
жизнью (Gravador, Teng-Calleja 2018; 
DeLongchamp 2020) у зрелых сотрудников. 
На выборке студентов получены схожие 
данные в достижении баланса между уче-
бой и личной жизнью (Creed et al. 2020). 
Правда, эти данные освещают ситуацию 
скорее с позиции того, как условия обра-
зовательной среды вуза (характер требо-
ваний, различные возможности для само-
выражения) опосредуют проявления про-
активности студентами. С нашей точки 
зрения, гораздо большим побудительным 
потенциалом для проявления молодежью 
проактивности обладают встроенные 
в образовательный процесс программы 
интервенции. Преимущество таких про-
грамм состоит в направленном воздей-
ствии на ценностно-мотивационную сфе-
ру личности (Казанцева, Кинунен 2023). 
Главный итог такого воздействия – боль-
шая осознанность молодого человека 
в отношении того, в чем лично для него 
состоит проактивное отношение к работе, 
учебе и жизни в целом, а также владение 
специальными приемами в оптимизации 
своих задач и в развитии отношений.  

Стоит сказать, что такое явление среди 
современных молодых людей, как откла-
дывание создания семьи на неопределен-
ный срок в пику карьерной самореализа-
ции, представляет собой не что иное, как 
одну из форм баланса между этими двумя 
сферами жизни. Подобное решение может 
выглядеть вполне рациональным с инди-
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видуальной точки зрения, но оно оказы-
вается далеко не самым конструктивным, 
если смотреть в масштабах более широ-
кой социальной системы (о чем свиде-
тельствует социальная демография). Сле-
довательно, проблема баланса между ра-
ботой и семьей или работой и личной 
жизнью относится не только к сфере про-
блем конкретного индивида, в ней отра-
жается и проблема ценностей современ-
ного общества. Поэтому целью нашего ис-
следования стало выяснение ценностного 
потенциала технологий джоб-крафтинга 
в достижении студентами баланса между 
работой и личной жизнью. 

Материалы и методы 
Выборку исследования составили сту-

денты 3 и 4 курсов (психологи и социаль-
ные работники, n = 101), средний возраст 
19,2 лет, 80% девушек, 20% юношей, 41% 
совмещают работу и учебу. Использова-
лись следующие методики: опросник про-
активного конструирования работы 
(G. Slemp, D. Vella-Brodrik, 2013 в адапта-
ции авторов), портретный ценностный 
опросник Ш. Шварца (PVQ-RR) в адапта-
ции Т. П. Бутенко, Д. С. Седовой, А. С. Липа-
товой. Для того чтобы понять, как студен-
ты расставляют приоритеты между карь-
ерой и семьей, в социально-
демографическую анкету был включен 
вопрос: «Что бы Вы предпочли: успешную 
карьеру или благополучную семью?» 

Статистическая обработка данных 
осуществлялась на базе пакета IBM SPSS 
Statistic 20.0. Данные были проверены на 
нормальность распределения, что дало 
основания для проведения корреляцион-
ного анализа с использованием r-Пирсона.  

Результаты и их обсуждение 
На вопрос о том, что бы предпочли сту-

денты (успешную карьеру или благопо-
лучную семью), мы получили следующее 
распределение: 48% ставят в приоритет 
карьеру, 32 % семью, 20% считают, что 
возможно успешное совмещение обеих 
сфер. Из компонентов крафтинга самые 
высокие баллы у когнитивного                       
(M = 4,36 ± 1,00 при максимуме 6), далее 

следует крафтинг задач (M = 4,10 ± 0,91), а 
самые низкие у крафтинга отношений 
(M = 3,56 ± 1,04). Тем самым видно, что 
зона развития у данных навыков доволь-
но значительная. На вершине ценностных 
предпочтений молодежи находятся сво-
бода развивать свои идеи (M = 6,00 ± 1,03 
при максимуме  7), свобода определять 
свои действия (M = 5,93 ± 1,17) и защита 
семьи и близких (M = 5,91 ± 1,28), среди 
наименее предпочитаемых – ценности 
влияния через контроль над людьми 
(M = 3,48 ± 1,70) и признание незначи-
тельности существования человека 
(M = 3,02 ± 1,82).  

Корреляционный анализ показал до-
вольно интересную картину взаимосвя-
зей между компонентами крафтинга 
(проактивного отношения к работе) и 
ценностями студентов (рис. 1). 

Все компоненты проактивного отно-
шения к работе взаимосвязаны между со-
бой. Примечательно, что объединяющими 
их ценностями являются ориентация на 
сохранение традиций (семейных, куль-
турных) и желание проявить свою пре-
данность группе. Можно предположить, 
что проактивная направленность лично-
сти опосредуется пониманием молодыми 
людьми своей позиции в обществе и по-
зитивной идентификацией с ним. 

К уникальным ценностям, с которыми 
связан крафтинг смыслов, относятся при-
нятие отличающихся мнений и людей, 
уважение к закону и избегание причине-
ния вреда. Крафтинг задач взаимосвязан с 
такими ценностями, как защита семьи и 
близких, а также стремление сохранить 
природную среду. В крафтинге отноше-
ний преломляются значимость для моло-
дых людей равенства и справедливости. 
На рисунке видно, что есть ценности об-
щие для каких-либо двух сторон крафтин-
га. Так, крафтинг смыслов и отношений 
связывает стремление показать себя 
надежным членом группы, с крафтингом 
задач когнитивный крафтинг взаимосвя-
зан через значимость безопасности и  ста- 
бильности общества.   Общими   смыслами  
для крафтинга задач и отношений явля-
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Рисунок 1. Взаимосвязи ценностных ориентаций и компонентов крафтинга (при-
мечание: над стрелками приведены значения коэффициентов r-Пирсона, где «*» – 

p<0,01; для остальных – p<0,05). 
ются свобода саморазвития и влияние че-
рез контроль над социальным окружени-
ем. 

В столь сложной картине взаимосвязей 
высвечивается важная гипотеза для по-
нимания проактивной или субъектной 
направленности личности. Вероятно, для 
более сознательного отношения молодого 
человека к своей профессии и семейной 
жизни важна общая структурированность 
картины мира. Более четкое понимание 
человеком своего места в социальном 
окружении приводит и к более ясному 
пониманию точки приложения своих уси-
лий.   

Выводы 
Наше исследование показало ценност-

но-смысловые фокусы каждой из сфер 
проактивного отношения к работе у мо-
лодежи.  

В крафтинге смыслов, который на наш 
взгляд, является ведущим в общей струк-
туре проактивного поведения человека, 
преломляются предельно обобщенные 
ценности, связанные с ответственным от-
ношением как к конкретным людям, так и 
к закону, а также к природной среде. 
В этом плане крафтинг смыслов имеет 
своим предметом ценностную интегра-
цию картины мира личности. Крафтинг 
задач предполагает баланс между ценно-
стями свободы в самовыражении и без-
опасности той среды, в которой это само-
выражение осуществляется (близких, об-
щества, природы). Следовательно, 
крафтинг задач направлен на эффектив-
ное маневрирование молодым человеком 
в ведущих для него смыслах. Ценностные 
корреляты крафтинга отношений харак-
теризуют балансирование между свобо-
дой в самовыражении и активном управ-
лении своим социальным окружением.  
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Влияние семейного окружения на формирование  
психологической готовности к профессиональному 

самоопределению у воспитанников  
кадетских корпусов 

О. С. Зименко1, Ю. С. Пономарева1 

1 Кадетский корпус (Школа IT - технологий) Военной академии связи 
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного, 

194064, Россия, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3 

Аннотация. В статье рассматривается влияние семей-
ного окружения на формирование психологической 
готовности воспитанников кадетских корпусов к про-
фессиональному самоопределению в военной сфере. 
Раскрыта актуальность проблемы подготовки высоко-
квалифицированных компетентных специалистов по
защите и сохранению территории, а также людских и 
материальных ресурсов. Обозначена важность разви-
тия профессионально-личностных качеств воспитан-
ников кадетского корпуса, лежащих в основе их ста-
новления как субъектов военной деятельности. В рам-
ках исследования психологическая готовность к осо-

знанному выбору профессии определена как сложное многоуровневое «образование» в психи-
ке подростка, которое зависит от многочисленных параметров. Профессиональный выбор со-
вершается исходя из восьми основных факторов, перечисленных в статье. Для успешного до-
стижения вершин карьерного роста каждый воспитанник должен обладать навыком составле-
ния профессионального плана, формирование которого на сегодняшний день является акту-
альной проблемой в изучении жизненной стратегии кадет. Особое внимание в статье уделяет-
ся на отношение подрастающего поколения и молодежи к военной службе, их ответственного 
и безвозмездного исполнения священного долга перед Россией. Уточнены особенности про-
цессов обучения и воспитания в военных образовательных учреждениях. Отмечается, что от-
ношения с близкими людьми для будущего воина является одновременно и ресурсом,  и ис-
точником травматического опыта. Исследование демонстрирует, что программа психолого-
педагогической поддержки, включающая блок работы с родителями, значительно способству-
ет повышению мотивации, снижению уровня тревожности и улучшению учебных результатов 
воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации. Осознание родителями педагогических и психологических потребностей своих де-
тей, а также активное участие в их образовательном процессе, усиливают доверительные вза-
имоотношения в семье, что, в свою очередь, способствует формированию устойчивых профес-
сиональных намерений и готовности к выбору военной профессии. Полученные данные под-
черкивают важность системной работы с семейным окружением для успешной подготовки бу-
дущих офицеров и формирования их профессионально-личностных качеств. 
Ключевые слова: семейное окружение, профессиональное самоопределение, психологическая 
готовность, кадетские корпуса, психолого-педагогическая поддержка, мотивация, учебные ре-
зультаты, доверительные отношения
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Influence of family environment on the development  
of psychological readiness for professional self-

determination (career planning) in cadet corps students 

O. S. Zimenko1, Y. S. Ponomareva1 

1 Cadet Corps (School of IT - technologies) of the Military Academy of Communications 
named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny, 

3 Tikhoretskiy Ave., Saint Petersburg 194064, Russia 

Abstract. The article examines the influence of family envi-
ronment on the development of psychological readiness of
cadet corps students for professional self-determination 
(career planning) in the military sphere. The authors high-
light the importance of studying the training of highly qual-
ified and competent military personnel, and the im-
portance of cultivating those professional and personal
qualities of cadet corps students that underlie their devel-
opment as members of the armed forces. We define psy-
chological readiness for a conscious choice of career as 
a complex multi-level formation in the psyche of a teenager 
which depends on many parameters. The article lists eight 
main factors that underpin career choice. To scale career 

heights, each student must have a career plan: the skill of making such a plan is a relevant issue in the 
study of the life strategy of cadets. The article pays special attention to youth’s attitude to military ser-
vice and to their responsible and gratuitous fulfillment of their sacred duty to Russia. The article speci-
fies the features of training and education in military education institutions. The authors argue that 
relationships with loved ones are both a resource and a source of traumatic experience for a future 
serviceman. The study demonstrates that a psychological and pedagogical support program that in-
cludes work with parents significantly increases motivation, reduces anxiety and improves the aca-
demic performance of students of pre-university education institutions of Russia’s Ministry of Defense. 
Parents’ awareness of the pedagogical and psychological needs of their children, along with parents’ 
active participation in the educational process, strengthens trust in the family, which in turn contrib-
utes to students’ development of stable professional intentions and readiness to choose a military ca-
reer. The data obtained stress the importance of systematic work with the family environment for the 
successful training of future officers and for the formation of their professional and personal qualities. 
Keywords: family environment, professional self-determination, career planning, psychological readi-
ness, cadet corps, military service, professional and personal qualities, psychological and pedagogical 
support, motivation, academic performance, trusting relationships 

Введение 
Вопрос о формировании готовности 

воспитанников кадетского корпуса к про-
фессиональному самоопределению в сфе-
ре военной деятельности, развитии у них 
профессионально-личностных качеств 
с каждым годом становится актуальнее и 
требует поиска новых средств для его ре-

шения. Особую роль в этом процессе игра-
ет семейное окружение, оказывающее 
значительное влияние на формирование 
профессиональных намерений и готовно-
сти к выбору профессии. 

Следует признать, что психологическая 
готовность к осознанному выбору про-
фессии – это сложное многоуровневое 
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«образование» в психике подростка, зави-
сящее от индивидуальных особенностей, 
сензитивных периодов развития и др. 

В социологических, психолого-
педагогических исследованиях процесса 
профессионального самоопределения вы-
бор профессии определяется как самое 
важное жизненное событие, как главное 
условие успешности жизни. 

Материалы и методы 
По мнению одного из ведущих специа-

листов области психологии труда 
Е. А. Климова, профессиональный выбор 
определяется восемью основными факто-
рами. Это: позиция старших, семьи; пози-
ция сверстников; позиция школьного пе-
дагогического коллектива (учителя, клас-
сные руководители и т.д.); личные про-
фессиональные и жизненные планы; спо-
собности и их проявления; притязание на 
общественное признание; информиро-
ванность о той или иной профессиональ-
ной деятельности; склонности (Климов 
2024). 

Одним из ключевых структурных эле-
ментов профессионального самоопреде-
ления является профессиональный план. 
Рассматриваемый как детальное и обос-
нованное видение выбранного направле-
ния трудовой деятельности, профессио-
нальный план выступает в качестве ин-
струмента, помогающего индивиду опре-
делить способы приобретения необходи-
мой профессиональной экспертизы и 
установить перспективы карьерного ро-
ста. Следует отметить, что профессио-
нальный план не существует в изоляции, 
но встраивается в более глобальное виде-
ние – жизненный план (Шаманин, Лапшин 
2019). Он включает в себя амбиции лич-
ности не только в профессиональной сфе-
ре, но и в семейной, отражая желаемую 
картину будущего и возможные пути её 
достижения, в свою очередь, выстраивая 
жизненную стратегию. Жизненная стра-
тегия – это социально-, психологически- и 
культурно обусловленная система долго-
срочных жизненных планов молодого че-
ловека, фиксирующая и определяющая 

совокупность его жизненных проявлений 
(устойчиво повторяющиеся смыслы,, цен-
ности, нормы, формы поведения). В каче-
стве основных категорий, позволяющих 
описать и проанализировать процесс 
формирования и модификации жизнен-
ных стратегий, используют такие понятия 
как «жизненное ориентирование лично-
сти», «стратегический выбор», «жизнен-
ное благополучие», «жизненный успех», 
«жизненная самореализация», «жизне-
обеспечение», «жизнетворчество» (Кар-
нацкая 2017). 

На отношение молодежи к военной 
службе, к выполнению своего долга по 
защите Отечества влияют процессы и яв-
ления становления личности в социуме, 
в частности мнения, советы ближайшего 
окружения (родителей, учителей, род-
ственников и друзей). Конечно, очень 
важным является то, кто и как впервые 
расскажет юноше о священном долге за-
щищать Родину, службе в армии, о необ-
ходимом пути солдата, который ему пред-
стоит пройти, что непременно повлияет 
на ценности и мотивы, которые сформи-
руются у будущего воина. 

Военные образовательные учреждения 
характеризуются жесткой дидактической 
структурой, обусловленной необходимо-
стью формирования выдающихся воен-
ных кадров через интенсивное обучение и 
тренировки. Такое положение требует от 
кадет сопротивления высокому уровню 
стресса, связанного с быстрым темпом 
жизни, строгими требованиями и значи-
тельной физической нагрузкой. Следова-
тельно, каждое достижение становится 
результатом упорного труда, в то время 
как стремление к обучению остается кри-
тически важным фактором для успешно-
сти (Зобков 2016).  

Выбор молодых людей поступить в ка-
детские корпуса часто обусловлен семей-
ными традициями, где военное воспита-
ние передается от поколения к поколе-
нию (Зеер 2015). Тем не менее, сталкива-
ясь с препятствиями и осознавая несоот-
ветствие выбранной профессии своим 
возможностям, воспитанники кадетских 
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корпусов испытывают чувство вины и 
страх не оправдать ожиданий, порожда-
ющие дополнительные психологические 
трудности (Чеснокова и др. 2019). 

Преобладание семейных ожиданий и 
традиций иногда склоняет кадет к выбо-
ру, который не соответствует их личным 
стремлениям и интересам. Семейные тра-
диции оказывают значительное влияние 
на выбор профессии кадетами, что требу-
ет баланса между личными интересами и 
ожиданиями родственников (Ситникова, 
Ткач 2020). Поэтому мы пришли к выводу, 
что существует острая необходимость 
в укреплении психологической устойчи-
вости и развитии личностных качеств ка-
дет для формирования компетентных и 
уверенных военных специалистов. 

В разработанную Программу психоло-
го-педагогической поддержки учащихся 
на этапе их первоначального вхождения в 
среду кадетского корпуса (10 класс) 
встроен блок «Родители», цель которого – 
усиление психолого-педагогических зна-
ний родителей. Задачи блока: 
1. расширение психологических знаний

родителей по вопросам, актуальным
для развития их детей-подростков;

2. установление доверительных взаимо-
отношений с родителями;

3. побуждение родителей к ответствен-
ному отношению к процессам, проис-
ходящим с их детьми в учебном заве-
дении;

4. предоставление индивидуальных кон-
сультаций родителям на основе ре-
зультатов диагностики и коррекцион-
но-развивающей работы;

5. оценка отношений между детьми и ро-
дителями.

Результаты и их обсуждение 
Результаты применения программы 

показали значительное положительное 
влияние на формирование психологиче-
ской готовности воспитанников кадет-
ского корпуса к профессиональному само-
определению. В ходе реализации про-
граммы было проведено несколько меро-
приятий, направленных на усиление вза-

имодействия между родителями и каде-
тами, в числе которых регулярные семи-
нары, индивидуальные консультации и 
семейные тренинги, которые содейство-
вали улучшению взаимопонимания в се-
мьях и установлению доверительных от-
ношений. 

Одним из ключевых аспектов, выяв-
ленных в процессе анализа, стало повы-
шение уровня осведомленности родите-
лей о психологических и педагогических 
потребностях их детей. Родители начали 
лучше понимать сложности, с которыми 
сталкиваются обучающиеся в учебном за-
ведении, и, соответственно, стали более 
активно поддерживать своих детей в их 
образовательном и профессиональном 
становлении, что привело к увеличению 
мотивации воспитанников и снижению 
уровня тревожности, связанного с ожида-
ниями семьи и профессиональным выбо-
ром. 

В рамках эмпирического исследования 
психологической готовности воспитанни-
ков кадетского корпуса к профессиональ-
ному самоопределению была использова-
на комплексная методология, включаю-
щая тестирование, опросные методы и 
констатирующий эксперимент. Выборка 
исследования включала 150 воспитанни-
ков Кадетского корпуса (Инженерная 
школа) ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина», военного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Военный институт физической 
культуры» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, кадетского корпуса 
(школа IT-технологий) военной академии 
связи им. Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного в количестве 150 человек, 
а также учащихся средней общеобразова-
тельной школы № 145 Калининского рай-
она Санкт-Петербурга в количестве 50 че-
ловек. Результаты эмпирического иссле-
дования представлены в таблице.  

В результате комплексного подхода 
к работе с родителями и обучающимися 
наблюдалось снижение случаев академи-
ческой    неуспеваемости    и     повышение  
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Таблица. Результаты исследования мо-
тивационно-ценностного компонента 

психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению 

Компонент Средний 
балл 

Стандартное 
отклонение 

Мотивация к военной 
службе 4,5 0,8 

Профессиональные 
намерения 4,2 1,0 

Уровень тревожности 2,1 0,7 
Осознание профессио-
нальных целей 4,3 0,9 

Уверенность в выборе 
профессии 4,4 0,8 

Активное участие ро-
дителей 4,6 0,7 

Поддержка семьи 4,7 0,6 
Учебные результаты 4,3 0,9 
Стрессоустойчивость 4,2 0,8 
Доверительные отно-
шения в семье 4,5 0,7 

уровня дисциплины среди воспитанни-
ков. Учащиеся, чьи родители активно 
участвовали в программе, демонстриро-
вали более высокие результаты в учебе и 
проявляли большую устойчивость 

к стрессовым ситуациям, из чего следует 
вывод о положительном влиянии семей-
ного окружения на их психологическую 
готовность к профессиональному само-
определению. 

Выводы 
Таким образом, внедрение блока «Ро-

дители» в программу психолого-
педагогической поддержки кадет доказа-
ло свою эффективность и необходимость. 
Оно позволило укрепить их готовность 
к осознанному и мотивированному выбо-
ру профессионального пути в сфере воен-
ной деятельности. Полученные результа-
ты подтверждают важность системной 
работы с семейным окружением в образо-
вательных учреждениях, особенно в усло-
виях кадетских корпусов, где положи-
тельно направленная поддержка семьи 
играет ключевую роль в успешном фор-
мировании профессионально-личностных 
качеств будущих офицеров. 
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Роль отношений к социальному окружению  
в детерминации правопослушного поведения ранее 

судимой молодежи: эмпирическое исследование 
К. В. Злоказов1 

1 Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
198206, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 

Аннотация. Рассматривается проблематика форми-
рования правопослушного поведения молодежи. От-
мечается, что низкий уровень правопослушности мо-
лодежи характеризуется ростом криминализации, 
приводящей к преступному поведению. Подчеркива-
ется, что решение проблемы затруднено отсутствием  
психологической теории правопослушного поведения 
при наличии ряда социально-когнитивных концепций 
правосознания. Анализ предпосылок формирования
правопослушного поведения показывает, что основа-
ниями данного процесса выступают отношения меж-
ду личностью и окружением, которое выполняет за-
дачи социализации, контроля и регуляции правопо-
слушного поведения. Делается вывод о необходимо-

сти изучения правопослушного поведения в контексте раскрытия значения социального 
окружения в его детерминации. Роль окружения рассматривается через призму авторской 
идеи о ценностно-волевых и социально-эмоциональных мотивах правопослушности. Форму-
лируется предположение о разностороннем влиянии социального окружения на мотивацию 
к правопослушному поведению, подвергаемое эмпирической проверке.  
Эмпирическое исследование нацелено на проверку гипотезы о влиянии отношений к социаль-
ному окружению на проявление двух мотивов правопослушного поведения – внутреннего 
(ценностно-волевого) и внешнего (социально-эмоционального). Методом сбора данных явля-
ется опрос, для проведения которого используются авторские методики «Оценка взаимодей-
ствия с социальным окружением» и «Мотивы правопослушной направленности поведения».  
Методом обработки результатов и тестирования гипотезы выступает многомерный ковариа-
ционный анализ (MANCOVA) с расчетом λ Уилкса. Согласованность утверждений проверяется 
критерием альфа Кронбаха и расчетом корреляции Пирсона. Проверка допустимости выполня-
ется критерием Шапиро – Уилкса.  
Выборка исследования включает 434 человека, средний возраст 22,1 лет, SD = 4,1 год, полно-
стью состоящей из мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу,   Кировской, Свердловской и Омской областям. Выборка включает 
лиц с разным уровнем криминогенности. Ими выступают как впервые осужденные за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений (18%), так и неоднократно судимые лица (81%). 
В результате исследования статистически установлено сопряженное влияние показателей 
«восприятие поддержки от окружающих» и «способность оказывать влияние на социальное 
окружение» на уровень социально-эмоциональных мотивов правопослушного поведения. Дан-
ный факт  указывает на сформированность внешнего мотива правопослушного поведения и 
отсутствие у молодежи, отбывающей уголовное наказание в виде лишения свободы, внутрен-
ней убежденности в ценности правопослушного образа жизни, принципиального стремления 
следовать закону. Отмечаются перспективы дальнейшего изучения влиянии социального 
окружения на мотивацию правопослушного поведения. 
Ключевые слова: правопослушная мотивация, осужденные, диагностика правосознания, кри-
минализация, молодежь 
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The impact of attitudes to social environment  
on the determinants of law-abiding behaviour  

in previously convicted youth: An empirical study 
K. V. Zlokazov1
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Abstract. This article looks at the development of law-abiding 
behaviour in young people. It shows that a low level of law-
abiding behaviour is associated with growing criminalization 
among young people. The analysis of theoretical prerequisites 
for the formation of law-abiding behaviour shows that this pro-
cess is based on relationship between the individual and his/her 
environment, the latter being responsible for socialization, con-
trol and regulation of law-abiding behaviour. The environment’s 
role is considered through the prism of the author’s idea of val-
ue-will and socio-emotional motives of law-abiding behaviour. 
The assumption of a multifaceted influence of social environ-
ment on motivation for law-abiding behaviour is put forward 
and empirically verified. The empirical research is aimed at test-
ing the hypothesis about the influence of attitudes to social envi-

ronment on the manifestation of two motives behind law-abiding behaviour – the internal (value and 
will) and the external (social-emotional) one. 
Data collection is based on a survey carried out with the help of such sets of methods as ‘Assessment of 
interaction with social environment’ and ‘Motives of law-abiding behavioural orientation’. The method 
used for processing the results is a multivariate analysis of covariance (MANCOVA) with the calcula-
tion of Wilks’ lambda. The consistency of statements is checked by the a-Cronbach test and Pearson 
correlation calculation. Admissibility is checked by the Shapiro–Wilks criterion.  
The study sample includes 434 males with the mean age of 22.1 years, SD = 4.1 years, serving sentenc-
es in correctional facilities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The sample comprises indi-
viduals with different levels of criminality.  
The results indicate that the external motive of law-abiding behaviour has been formed and that young 
people serving a criminal sentence in the form of imprisonment are not convinced of the value of 
a law-abiding way of life; nor do they have a principled desire to follow the law. 
Keywords: legal consciousness, law-abiding orientation, legal motivation, diagnostics of legal con-
sciousness, criminalization of personality 

Введение 
Формирование правопослушной 

направленности поведения у молодежи 
является важной задачей, обеспечиваю-
щей декриминализацию общества и пре-
дупреждение преступлений как в теку-
щий момент, так и в долгосрочной пер-
спективе. Несмотря на высокую социаль-
ную значимость данной задачи, ее реали-

зация не достигла ожидаемого уровня 
эффективности. Об этом, в частности, 
свидетельствуют статистические сведе-
ния об увеличении тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, а также сохраняющийся 
неизменным уровень рецидивной пре-
ступности молодежи, показывающий, что 
лица, совершившие преступления в юно-
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шеском возрасте, не прекращают проти-
воправного поведения, даже становясь 
взрослыми. 

 Научная актуальность исследования 
правопослушного поведения заключается 
в отсутствии единой теории при наличии 
нескольких концепций, объясняющих де-
терминацию правопослушного поведения 
уровнем правосознания, морально-
нравственного развития личности, стра-
хом перед уголовным наказанием и его 
последствиями (Галкина, Чупина 2020). 
Не подвергая сомнению их влияние, от-
метим, что условиями развития индиви-
дуальных представлений о праве, допу-
стимом и недопустимом в поведении, от-
ношении к закону и его нарушению вы-
ступает социальное окружение личности 
(Муслумов 2021).  

Таким образом, отношения к окруже-
нию могут опосредовать формирование 
правопослушного поведения, обусловли-
вать выбор правопослушного действия 
в ситуациях конкуренции с противоправ-
ным, провоцировать к совершению пра-
вонарушений и преступлений (Пастушеня 
2015). В этой связи отношения к социаль-
ному окружению могут быть представле-
ны в качестве детерминанты правопо-
слушного поведения, обособленной от 
индивидуально-психологических детер-
минант.  

Полагая, что эмпирическое изучение 
роли отношений к социальному окруже-
нию  в детерминации правопослушного 
поведения позволит расширить пред-
ставление о психологических основаниях 
правопослушности, в данной статье об-
суждаются теоретические основания, ме-
тоды, процедура и результаты выполнен-
ного исследования. Для повышения реле-
вантности выводов исследование выпол-
няется на выборке молодежи (21–30 лет), 
отбывающей уголовное наказание в виде 
лишения свободы за совершение обще-
уголовных (корыстных и насильствен-
ных) преступлений.  

Целью исследования выступила эмпи-
рическая проверка гипотезы о влиянии 
отношений к социальному окружению на 

выбор противоправного поведения. Ре-
зультаты исследования рассматриваются 
в двух перспективах – научной, показы-
вающей как отношения сказываются на 
выборе правопослушного поведения; 
практической, намечающей возможности 
использования результатов для органи-
зации психопрофилактической работы 
с категорией судимых лиц.  

Теоретические основания 
Исследования 

Научные представления о психологии 
правопослушного поведения разрабаты-
ваются в нескольких относительно близ-
ких друг к другу теоретических направле-
ниях, производных от социально-
когнитивной теории развития личности. 
Следуя ее положениям, правопослушное 
поведение является следствием форми-
рования у личности:  
 представления о праве как норме, 
ограничивающей область социально-
допустимых действий; 
 уровня морально-нравственного 
развития, позволяющего соблюдать зако-
ны, правила и нормы, исходя из понима-
ния их роли для самого субъекта. 
 модели поведения, выработанной 
страхом наказания за преступление (Зло-
казов, Порозов, Тянде 2022). 

В рамках ранее выполненного нами эм-
пирического исследования правопослуш-
ного поведения была разработана мето-
дика, оценивающая два фактора мотива-
ции правопослушного поведения: а) ори-
ентацию на ценностные, волевые мотивы 
правопослушного поведения, б) социаль-
но оценочные и эмоциональные. Модель 
конструкта была получена в результате 
факторизации большего объема факторов 
на выборке криминогенных лиц в ходе 
соответствующего эмпирического иссле-
дования (Злоказов 2023).  

При наличии двух факторов мотивации 
правопослушного поведения их основой 
выступает субъектность, трактуемая 
нами как индивидуальная убежденность 
в недопустимости преступного поведе-
ния, базирующаяся на социальной по-
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требности субъекта соблюдать нормы 
права (закон).  

Содержание мотивов для сдерживания 
противоправного поведения субъекта 
имеет второстепенное значение по срав-
нению с влиянием, оказываемым ими на 
поведение. В то же время преобладающий 
вид мотива – внутренний (ценностно-
волевой) или внешний (социально-
эмоциональный) – может указывать на 
роль окружения в сдерживании противо-
правного поведения. Кроме того, преоб-
ладание внутреннего мотива над внеш-
ним показывает уровень независимости 
правопослушного поведения субъекта 
в условиях криминогенно-зараженного 
социального окружения. Поскольку оба 
мотива опираются на значение социаль-
ного окружения в детерминации правопо-
слушного поведения субъекта, это обос-
новывает  необходимость специального 
изучения отношений между ними и окру-
жением.  

Материалы и методы 
Объектом исследования выступила мо-

тивация правопослушного поведения, 
а предметом изучения – влияние окруже-
ния на ее формирование. Проверялась ги-
потеза о влиянии отношений к социаль-
ному окружению на проявление двух мо-
тивов правопослушного поведения – 
внутреннего (ценностно-волевого) и 
внешнего (социально-эмоционального). 

Данные собирались методом опроса, 
для осуществления которого использова-
лись две авторские методики: «Мотивы 
правопослушной направленности поведе-
ния» и «Оценка взаимодействия с соци-
альным окружением». 

Опросник «Оценка взаимодействия 
с социальным окружением» состоит из 
15 утверждений, сгруппированных в две 
шкалы: «Восприятие поддержки социаль-
ного окружения»,  «Способность оказы-
вать влияние на социальное окружение». 
Методика характеризует функциональное 
значение отношений личности к социаль-
ному окружению, показывающее значе-
ние людей, составляющих ее окружение, 
для ее социального функционирования и 

реализации субъективно-значимых целей. 
Утверждения снабжены интервальной 
шкалой оценивания с пятибалльным диа-
пазоном, где полюсы представляют про-
тивоположные по значению качества от-
ношений (например: «бесчувственность – 
внимательность», «лживость – чест-
ность», «запутанность – точность» и 
пр.). Шкала ответов интервальная с раз-
махом от 1 до 5 баллов. Максимальные 
значения показателей (от 12 до 15 бал-
лов) характеризуют положительное зна-
чение шкалы (ощущение высокого уровня 
поддержки, соучастие окружающих в реа-
лизации личностно значимых целей). Ми-
нимальные значения показателей (от 3 до 
6 баллов) говорят об обратном.   

Оценка согласованности ответов ре-
спондентов, выполненная посредством 
расчета α-Кронбаха, и расчет корреляции 
между утверждениями показали удовле-
творительные результаты («Поддержка 
социального окружения» α-Кронбаха = 
0,77, внутришкальный r = 0,49, «Само-
оценка взаимодействия с социальным 
окружением» α-Кронбаха = 0,72, r = 0,42, 
«Способность оказывать влияние на со-
циальное окружение» α-Кронбаха = 0,79, 
r = 0,39).  

Опросник «Мотивы правопослушной 
направленности поведения» был  разра-
ботан и валидизирован нами на выборке 
криминогенных и правопослушных лиц. 
Он состоит из двух шкал общим объемом 
18 утверждений. Первая шкала «Ценност-
но-волевые мотивы отказа от совершения 
преступления» включает 9 утверждений, 
которые описывают ценностные и воле-
вые основания отказа от совершения пре-
ступления. Вторая шкала «Социальная и 
эмоциональная привлекательность пра-
вопослушного поведения» состоит из 
9 утверждений, включающих социальные 
и эмоциональные мотивировки неприем-
лемости преступления. Для регистрации 
ответов использовалась пятибалльная 
шкала Ликерта. Оценка согласованности 
ответов на вопросы проверялась с помо-
щью критерия α-Кронбаха и внутриш-
кальной корреляции пунктов. Результаты 
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расчета критериев свидетельствуют об 
удовлетворительной согласованности 
утверждений в шкалах («Ценностно-
волевые мотивы отказа от совершения 
преступления» (α-Кронбаха = 0,83, 
r  = 0,66), «Социальная и эмоциональная 
привлекательность правопослушного по-
ведения» (α-Кронбаха = 0,84, r = 0,69). 
В результате проверки согласованности 
можно заключить, что показатели опрос-
ников могут использоваться для стати-
стической обработки.  

Методом проверки гипотезы стал мно-
гомерный ковариационный анализ 
(MANCOVA). Его применение вызвано 
необходимостью оценить влияние отно-
шений к социальному окружению на пе-
ременные, характеризующие мотивацию 
правопослушного поведения. Предвари-
тельная проверка нормальности распре-
делений критерием Шапиро – Уилкса 
(p < 0,05) показала  возможность прове-
дения анализа ковариаций. 

 Анкета предъявлялась выборке из 
434 человек, средний возраст 22,1 лет, 
SD = 4,1 год, полностью состоящей из 
мужчин, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях ФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу,   Кировской, Сверд-
ловской и Омской областям. Выборка 
включает лиц с разным уровнем крими-
ногенности. Ими выступают как впервые 
осужденные за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (18%), так и не-
однократно судимые лица (81%). 

Результаты и их обсуждение 
Анализ ковариаций между переменны-

ми показал, что показатели отношений 
к  социальному окружению оказывают 
избирательное влияние на мотивацию 
правопослушного поведения. В частности, 
показатели отношения к социальному 
окружению:  
 статистически значимо влияют на 
показатель социальной и эмоциональной 
привлекательности правопослушного по-
ведения (Fкрит = 2,91, p < 0,001);  

 не оказывают влияния на показа-
тель ценностно-волевых мотивов отказа 
от совершения преступления (Fкрит = 1,67, 
p > 0,05). 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о специфическом значении соци-
ального окружения, на наш взгляд, обу-
словленном его ролью в социальном 
функционировании обследованных лиц и 
влиянием на их поведение. 

Поскольку выборку исследования со-
ставляют неоднократно судимые лица, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, то их отношение к правопо-
слушному поведению определяется усло-
виями отбывания наказания и осуществ-
ляемой с ними индивидуальной воспита-
тельной работы. В пользу этого вывода 
свидетельствует и то, что шкала «Соци-
альная и эмоциональная привлекатель-
ность правопослушного поведения» из-
меряет ориентацию субъекта на мнения и 
оценки окружающих в регуляции право-
послушного поведения. Этим же может 
быть объяснено отсутствие статистиче-
ски значимого влияния окружения на 
ценностно-волевые мотивы отказа от 
преступления. Следует подчеркнуть, что 
исследование не ставит вопрос о резуль-
тативности воспитательной и индивиду-
ально-профилактической работы, осу-
ществляемой с осужденными персоналом 
исправительных учреждений ФСИН Рос-
сии (Пчелкина, 2021). В большей степени 
оно соответствует идеям К. Чухи с соавт. 
о влиянии поддержки со стороны соци-
ального окружения на сдерживание неод-
нократно судимых лиц от рецидива 
(Chouhy et al. 2020). 

Выявленные закономерности показы-
вают, что социальное окружение может 
выступать регулятором правопослушного 
поведения, однако его роль у лиц, отбы-
вающих наказание, заключается в форми-
ровании внешней мотивации. В терминах 
примененного нами опросника это свиде-
тельствует о несформированности внут-
ренней мотивации – ценности правопо-
слушного поведения и волевого основа-
ния отказа от совершения преступления.  
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Выводы 
Исследование нацелено на изучение 

детерминирующей роли отношений субъ-
екта к социальному окружению в форми-
ровании мотивации к правопослушному 
поведению. Полученные результаты ука-
зывают на проявление  внешнего по от-
ношению к субъекту мотива правопо-
слушного поведения. Он заключается 
в ориентации на социальную оценку и 
эмоциональную реакции окружения как 
фактора сдерживания противоправного 
поведения. Также результаты свидетель-

ствуют об отсутствии внутреннего моти-
ва правопослушного поведения, выража-
ющегося в убежденности у молодежи, от-
бывающей уголовное наказание в виде 
лишения свободы, в ценности правопо-
слушного образа жизни и стремления 
следовать закону.  

Дальнейшим направлением исследова-
ния должно стать развитие сформулиро-
ванных предположений о влиянии соци-
ального окружения на мотивацию право-
послушного поведения.  
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Особенности взаимодействия родителей   
с детьми раннего возраста  

с ограниченными возможностями здоровья 

А. В. Золотникова1, Т. В. Шинина1 

1 Московский государственный психолого-педагогический университет, 
127051, Россия, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 

Аннотация. В статье представлено теоретическое 
обоснование детско-родительского взаимодействия
с опорой на эмпирическое исследование, цель которо-
го –  рассмотреть зависимость между подходами роди-
тельского воспитания и сформированными в домаш-
ней среде навыками у детей раннего возраста с син-
дромом Дауна. Особое внимание уделяется идее со-
здания оптимальной модели взаимодействия родите-
лей и особенного ребенка, способствующей его разви-
тию и социализации в период взросления. В исследо-
вании приняли участие 10 диад «мать – ребенок», где 

матери в возрасте от 36 до 45 лет, возраст детей с синдромом Дауна варьируется от 2 до 
3,5 лет. Применялись методики родительского взаимодействия Р. В. Овчаровой, Дж. Готтмана, 
опросник PARI, направленный на исследование вариантов течения детско-родительских от-
ношений, методика Н. Бэйли, основанная на известных теориях развития детей, начиная 
с рождения и до возраста трех лет и оценивающая психомоторное развитие ребенка. В данном 
исследовании с помощью компьютерной программы «Jamovi» использовался статистический 
анализ данных – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Анализ методик показал пре-
обладание демократического стиля общения по опроснику Р. В. Овчаровой, высокую привязан-
ность матерей к ребенку – преобладание эмоционального стиля воспитания (методика 
Дж. Готтмана) и излишней концентрации на ребенке (методика PARI). Не было выявлено зна-
чимых корреляционных связей между шкалой родительской отзывчивости Дж. Готтмана со 
шкалами, оценивающими нервно-психическое развитие детей раннего возраста с синдромом 
Дауна, методики Н. Бэйли. Результаты сравнения шкалы Р. В. Овчаровой и шкал опросника 
Н. Бэйли показали значимый результат только по одной шкале «Досуг» из 8 шкал. Полученные 
результаты и выявленные исследовательские тенденции позволяют нам наметить дальней-
ший путь изучения проблемы детско-родительского взаимодействия в семье с ребенком ран-
него возраста с синдромом Дауна через увеличение выборки и проведения факторного анали-
за, а также через включение в выборку отцов и значимых взрослых для более глубокого анали-
за детско-родительских отношений. 
Ключевые слова: ранее детство, детско-родительское взаимодействие, диада «мать – ребе-
нок», синдром Дауна, стиль воспитания, методика Н. Бэйли, статистический анализ, нервно-
психическое развитие ребенка 
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Interaction between parents and young children 
with disabilities 

A. V. Zolotnikova1, T. V. Shinina1

1 Moscow State University of Psychology and Pedagogy, 
29 Sretenka Str., Moscow 127051, Russia 

Abstract. This article presents theory behind child–parent 
interaction, supporting it with empirical research aiming to
examine the relationship between parental education ap-
proaches and skills developed at home by young children 
with Down syndrome. Special attention is paid to the idea 
of creating an optimal model for interaction between par-
ents and a special child, which would contribute to his/her 
development and socialization during adulthood. The 
study involved 10 mother–child dyads, with the mothers 
aged from 36 to 45 and the children with Down syndrome 
aged from 2 to 3.5. We used the parental interaction meth-
ods of R.V. Ovcharova and J. Gottman, PARI questionnaire, 

which studies the variants of child–parent relations, and Bayley method, which is based on the known 
theories of child development starting from birth up to the age of three and assesses the psychomotor 
development of the child. In this study, statistical data analysis known as ‘Spearman’s rank correlation 
coefficient’ was used with the help of the computer program Jamovi. The analysis of the methods 
showed the prevalence of democratic communication style according to R.V. Ovcharova’s question-
naire and mothers’ high attachment to the child — the prevalence of emotional parenting style 
(J. Gottman method) and excessive concentration on the child (PARI method). No significant correla-
tions were found when comparing the Gottman parental responsiveness scale with the scales as-
sessing the neuropsychological development of young children with Down syndrome as part of the 
Bayley method. Comparison of the R.V. Ovcharova scale and Bayley questionnaire scales revealed 
a significant result only for one scale out of 8 — ‘Leisure’. The research findings and trends show the 
future potential of studying child–parent interaction in families with young children with Down syn-
drome by increasing the sample and conducting factor analysis, as well as by including fathers and 
significant adults in the sample for a deeper analysis of child–parent relations. 
Keywords: early childhood, child–parent interaction, mother–child dyad, Down syndrome, parenting 
style, Bayley method, statistical analysis, neuropsychic development of the child 

Введение 
Раннее детство – время, когда форми-

руются основы личности ребенка. Под-
держка родителей в этот период помогает 
заложить фундамент для дальнейшего 
формирования личности (Токарская 
2019). В исследованиях отмечается, что, 
поддержка ребенка родителями в первые 
годы жизни повышает его шансы на 
счастливое и полноценное будущее. Дет-
ско-родительское взаимодействие может 

выступать фактором защиты и смягчения 
проявления ряда поведенческих, эмоцио-
нальных, когнитивных особенностей 
у атипично развивающихся детей (Гала-
сюк, Митина 2021). 

Взаимодействие родителей с ребенком 
уже с первых лет имеет большое значе-
ние, так как в раннем возрасте ребенок 
с ОВЗ является  более адаптивным, а ро-
дители, в свою очередь, имеют возмож-
ность построить доверительные отноше-
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ния с ребенком, наладить климат внутри 
семьи (Cebula et al. 2010). Проявление ро-
дительской отзывчивости, которая вклю-
чает заботу и внимание к сигналам ре-
бенка,  помогает развивать способности 
ребенка, несмотря на диагноз и сопут-
ствующие ему ограничения (Hodapp 
2007). На сегодняшний день существует 
не так много исследований, посвященных 
изучению детско-родительского взаимо-
действия с ребенком раннего возраста 
с ОВЗ, в частности, с синдромом Дауна. Это 
побудило нас уделить данной проблеме 
особое внимание, ведь разработка инди-
видуальных подходов к семьям с детьми 
раннего возраста с ОВЗ может способ-
ствовать созданию оптимальной модели 
взаимодействия родителей и особенного 
ребенка, способствующей его развитию и 
социализации в период взросления.  

Целью нашего исследования является 
изучение проблемы влияния родитель-
ского отношения на психическое и физи-
ческое развитие ребенка раннего возраста 
с синдромом Дауна. 

Был поставлен следующий исследова-
тельский вопрос: существует ли зависи-
мость между подходами родительского 
воспитания и сформированными в до-
машней среде навыками у детей раннего 
возраста с синдромом Дауна. 

Материалы и методы 
В исследовании использовались следу-

ющие методики: 
 Методика исследования стилей воспи-

тания по Р. В. Овчаровой;  
 Методика изучения родительских 

установок PARI; 
 Методика стиль семейного воспитания 

Дж. Готтмана; 
 Шкала H. Бэйли для оценки нейроко-

гнитивного развития детей в норме и 
при патологии. 

В качестве баз исследования выступали 
такие социальные организации, как: ассо-
циация родителей детей-инвалидов, бла-
готворительный фонд «Синдром любви», 
театр «Открытое искусство». Были прове-
дены этические соглашения с участника-

ми исследования, состоящих из 10 диад 
«мать – ребенок». Все семьи полные. Воз-
раст матерей варьируется от 36 до 45 лет, 
все имеют высшее профессиональное об-
разование. Возраст детей варьируется от 
2 до 3,5 лет, у всех диагноз «синдром Дау-
на». Матери и дети являются жителями 
г. Москвы, Московской области, г. Санкт-
Петербурга.  

В исследовании был проведен стати-
стический анализ данных – коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена между 
шкалами каждой из используемых мето-
дик. 

Результаты и их обсуждение 
По данным методики PARI, наиболее 

завышенные  показатели у всей выборки 
в шкале «Излишняя концентрация на ре-
бенке». Такой результат может говорить о 
том, что в нашей выборке матери предпо-
читают обезопасить своего ребенка от 
внешних воздействий, полностью скон-
центрироваться на нем,  не давая ему во-
ли (рис.1). Имена участников исследова-
ния при анализе результатов методики 
были зашифрованы в виде инициалов.  

Рисунок 1. Результаты по трем показа-
телям шкалы «Отношение родителя  

к ребенку» 
Анализ результатов методики 

Р. В. Овчаровой говорит о преобладании 
в выборке демократического стиля вос-
питания (N = 6). Меньшинство показали 
наличие в их семье авторитарного стиля 
воспитания (N = 4). То есть основой отно-
шений матери и ребенка служит диалог, 
умение выслушать друг друга.  

Анализ результатов опросника 
Дж. Готтмана «Стиль семейного воспита-
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ния» говорит о преобладании в исследуе-
мой группе эмоционального стиля воспи-
тания – 80% испытуемых. Наименее ха-
рактерен невмешивающийся стиль вос-
питания  – 20% испытуемых. Такой ре-
зультат говорит о преобладании в диаде 
«мать – ребенок» привязанности, заботы 
и взаимного доверия. 

Для выявления взаимосвязей стилей 
родительского воспитания и уровня 
нервно-психического развития детей 
в исследовании был проведен статистиче-
ский анализ данных – коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена (см. табл.). 
По итогам анализа не было выявлено зна-
чимых корреляционных связей между 
опросником Н. Бэйли и шкалами стиля 
воспитания по Дж. Готтману. Результаты 
сопоставления шкалы Р. В.  Овчаровой и 
шкал опросника Н. Бэйли показали зна-
чимый результат только по шкале «До-
суг» (rs = 0,57). Это означает, что в даль-
нейшем наше исследование может быть 
расширено путем увеличения выборки, а 
также путем выявления фактора, оказы-
вающего более значимое влияние на 
связь шкалы социально-эмоционального 
развития Н. Бэйли и стиля воспитания по 
Р. В. Овчаровой. 

Таблица. Ранговая корреляция Спир-
мена для показателей стилей роди-
тельского воспитания и опросника 

Н. Бэйли 
Опросник 

Bayley 
Стиль воспитания 
по Р. В. Овчаровой 

Стиль родительско-
го воспитания 
Дж. Готтмана 

СЭ Rs= 0,35 (0,35< 0,5) Rs= 0,11   (0,11< 0,5) 

Общ Rs= 0,35 (0,35< 0,5) Rs= -0,42 (0,42< 0,5) 

ЗБ Rs= 0,46 (0,46 < 0,5) Rs= -0,26 (0,26 < 0,5) 

Д Rs= 0,57 (0,57> 0,5) Rs= -0,31 (0,31> 0,5) 

УЗС Rs= -0,13 (0,13< 0,5) Rs=  0,15 (0,15< 0,5) 

СР Rs= 0,19 (0,19 < 0,5) Rs= -0,02 (0,02 < 0,5) 

Соц Rs= 0,38 (0,38< 0,5) Rs= 0,28   (0,28< 0,5) 

МО Rs= 0,44 (0,44 < 0,5) Rs= 0,44 (0,44 < 0,5) 

Выводы 
Проведение экспериментального ис-

следования позволило нам сформулиро-
вать следующие выводы относительно 
влияния подхода воспитания родителей 
на развитие ребенка раннего возраста 
с синдромом Дауна: 
1. Матерям с ребенком раннего возраста

с синдромом Дауна свойственна из-
лишняя концентрация на ребенке, что
может говорить о проявлении чрез-
мерной заботы и активном вмеша-
тельстве в мир ребенка.

2. Выраженность отношения к семейной
роли у всех матерей может  свидетель-
ствовать о понимании своего положе-
ния в семейной системе и эффектив-
ном выполнении своей роли в функ-
ционировании семьи.

3. Проявление эмоционального стиля
воспитания у родителей с синдромом
Дауна говорит о близости родителей к
своим детям и чувствительности к их
эмоциональным состояниям.

4. На стиль родительского воспитания
может влиять отношение матери к се-
мейной роли.

5. Стиль родительского отношения не
имеет прямого воздействия на уровень
психомоторного развития ребенка
раннего возраста с синдромом Дауна,
что не соответствует данным ранее
проводивших  исследования авторов.

Данное пилотное исследование выяви-
ло интересные исследовательские тен-
денции, которые нуждаются в дальней-
шем изучении через увеличение выборки 
и проведение факторного анализа, а так-
же через включение в выборку отцов и 
таких значимых взрослых, как бабушка, 
няня и т. д. для более широкого рассмот-
рения детско-родительских взаимоотно-
шений. 

Ограничения исследования: исследова-
ние будет расширяться в выборке испы-
туемых, также возможно проведение 
сравнения с контрольной группой для бо-
лее глубокого анализа взаимоотношений 
родителей и детей раннего возраста. 
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Методика «Распознавание эмоционально-
выразительных движений (поз и жестов)»: 

опыт описания жестового профиля 
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Аннотация. В статье приведены результаты обновле-
ния обработки результатов применения методики
«Распознавание эмоционально-выразительных дви-
жений (поз и жестов)» для получения количественной
оценки. Методика была разработана в Институте пси-
хиатрии АМН СССР (ныне ФГБНУ НЦПЗ) в конце 80-х – 
начале 90-х годов 20 века. Для распознавания значе-
ния жестов или поз необходимы как определенный 
уровень когнитивного развития, так и определенный 
уровень социальной перцепции и опыт успешного об-
щения. До настоящего времени методика применяется 
в исследованиях, консультативной практике и патоп-
сихологической диагностике. Сделана попытка рас-
смотреть возможность количественной общей оценки 
результатов через введение «жестового профиля» – 
показателя выполнения методики по ряду оценок 
(узнавание, эмоции, наличие агрессии и аутоагрессии, 
указание пола персонажа, описание движения), 
в настоящее время их выделено семь. Для  каждого па-
раметра применяется двоичная оценка – «есть – нет»
(«1 – 0»), что позволяет дать количественное выраже-

ние жестового профиля. Приведены материалы количественной оценки ответов 58 здоровых 
детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, мальчиков и девочек. Все дети были разделены 
на три возрастные группы: дошкольники, младшие школьники, подростки.  Проведен первич-
ный корреляционный анализ связанности или своеобразия выделенных факторов у испытуе-
мых разного пола и разного возраста. Показано значение пола и возраста испытуемых для 
успешного выполнения методики по ряду из предложенных параметров. Наиболее «работаю-
щими» оказались параметры «узнавание», «агрессия», «моторика», «эмоции». Полученный ма-
териал дает основание более дробного рассмотрения стимульного материала, не только в кон-
тексте символических и экспрессивных жестов, как было в исследовании А. Е. Назаренко, а 
с учетом выделенных параметров анализа, в дальнейшем предполагается расширение выбор-
ки, введение лингвистического анализа ответов. Важным представляется продолжение при-
менения методики в патопсихологической диагностике детей и подростков с психической па-
тологией с учетом разрабатываемых обновленных вариантов обработки данных. 

Ключевые слова: распознавание поз и жестов, дети и подростки, пол, социальная перцепция, 
агрессия 

Сведения об авторах: 
 

Наталья Владимировна Зверева 
e-mail: nwzvereva@mail.ru 
SPIN: 1459-0585 
ResearcherID: H-7071-2017 
Scopus AuthorID: 8394416200 
ORCID: 000-0003-3817-2169 

Мария Вячеславовна Зверева 
e-mail: art@mzvereva.ru 
SPIN: 5598-8450 
ResearcherID: Q-4657-2018 
ORCID: 0000-0001-9036-9503 
Екатерина Андреевна Антонова 
e-mail: katherine_ant@mail.ru
SPIN: 7536-9735 
© Авторы (2024).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 



Методика «Распознавание эмоционально-выразительных движений (поз и жестов)»… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 675 

Updating the gesture profile of the ‘Recognition 
of emotional and expressive movements  

(postures and gestures)’ tool 

N. V. Zvereva1, M. V. Zvereva1, E. A. Antonova1

1 Scientific Center for Mental Health, 
34 Kashirskoe Highway, Moscow 115522, Russia 

Abstract. The article presents the results of updating the 
method ‘Recognition of emotional and expressive move-
ments (poses and gestures)’ tool to provide a quantitative 
assessment. Originally developed at the Institute of Psychia-
try of the USSR Academy of Medical Sciences (now the Scien-
tific Center for Mental Health) in the late 1980s and early 
1990s, the tool has been used in research, counselling, and 
pathopsychological diagnostics. To interpret the meaning of 
gestures or poses, an individual has to have a certain level of 
cognitive development, social perception, and positive expe-
riences of communication. The paper introduces the concept
of ‘gesture profile’, a metric for quantifying the results across 
several parameters, including recognition, emotional re-
sponse, aggression, etc. Currently, seven such parameters 
have been identified. Each parameter is assessed using a bi-
nary scale (yes/no or 1/0), facilitating a quantitative repre-
sentation of the gesture profile. The study presents quantita-
tive data collected from 58 apparently healthy children and 
adolescents, aged 6 to 16 years, both boys and girls. The par-
ticipants were grouped into three age categories: preschool-
ers, primary schoolchildren, and adolescents. A preliminary 
correlation analysis explored how age and gender influenced 
the manifestation of the selected parameters. Findings high-

light the significance of these demographic variables in interpreting the results of the method. The 
most salient parameters identified were recognition, aggression, motor skills, and emotional response. 
The results suggest that a more nuanced approach to the presentation of stimuli is necessary, moving 
beyond the 20 symbolic and expressive gestures outlined in Nazarenko’s manual. Future research 
should consider expanding the range of gestures analyzed and provide linguistic analysis of responses. 
The study also emphasizes the continued utility of the method in pathopsychological diagnostics for 
children and adolescents with mental disorders, particularly when utilizing the updated data pro-
cessing techniques introduced here. 
Keywords: recognition of poses and gestures, children and adolescents, boys and girls, social percep-
tion, aggression 

Введение 
Методика «Распознавание эмоцио-

нально-выразительных движений (поз и 
жестов)» создана в лаборатории патопси-
хологии (Назаренко 1990) и используется 

в ФГБНУ «НЦПЗ» с середины 80-х гг. 20-го 
века до настоящего времени. Она задумы-
валась для оценки когнитивной и эмоци-
ональной сферы детей с психической па-
тологией. Все методики отечественной 
патопсихологии имеют свою базу норма-
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тивного применения, не является исклю-
чением и эта методика, при разработке 
которой А. Е. Назаренко провела обследо-
вание более чем 250 нормотипичных де-
тей от 7 до 17 лет. С тех пор сформирова-
лись некоторые варианты процедуры 
проведения методики и обработки ее ре-
зультатов. Для успешного распознавания 
значения жестов или поз необходим и 
определенный уровень когнитивного 
развития ребенка, и определенный уро-
вень сформированности социальной пер-
цепции, а также опыт успешного общения 
(Назаренко 1990; Акимова 2011; 
Grabowski 2019). Данная методика созда-
валась как классический пример патопси-
хологической диагностики, основанной, 
прежде всего, на качественном анализе. 
Требования времени и «доказательной 
науки» ведут к поиску устойчивых коли-
чественных оценок, не умаляя значимости 
качественного анализа результатов каж-
дого испытуемого. В работе 
А. Е. Назаренко было показано наличие 
положительной возрастной динамики 
в успешности распознавания эмоцио-
нально-выразительных движений, это ка-
салось как здоровых детей, так и детей 
при психической патологии круга шизо-
френии с вкраплениями аффективной па-
тологии (Назаренко 1990). Использование 
модифицированной инструкции показало, 
что для нормотипичных детей с самого 
начала методика выступает как ориенти-
рованная на социальное и эмоциональное 
познание, с опорой на модель психическо-
го и прошлый опыт общения. В связи 
с этим направленность собственно на 
узнавание позы или жеста в модифициро-
ванной инструкции мало меняла характер 
ответов здоровых детей, тогда как для 
больных шизофренией подростков введе-
ние расширенной инструкции, указыва-
ющей на наличие определенного значе-
ния и смысла каждой позы и жеста, имело 
выраженный позитивный эффект (Наза-
ренко, Зверева 2008). В дальнейшем осу-
ществлялись попытки более подробного 
качественного анализа опыта примене-
ния методики при исследовании больных 

детей разного возраста с разными диа-
гнозами с учетом их когнитивного разви-
тия/дефицитарности (Балакирева и др. 
2022; Зверева, Зверева 2022; Клак, Звере-
ва 2023). Опыт применения методики 
в течение длительного времени показы-
вает, что в ответах нередко имеется ука-
зание на пол персонажа, на совершение 
агрессивных или аутоагрессивных дей-
ствий, некоторые ответы являются 
устойчиво частотными и одинаковыми 
(в символических жестах преимуществен-
но), есть ответы, где указывается только 
действие (глаголом или существитель-
ным), или, напротив, указывается непо-
средственно действующее лицо и т. п. 
Возникает необходимость по-новому 
осмыслить этот опыт и найти новые по-
казатели выполнения методики с опорой 
на количественные оценки. Все это опре-
делило постановку задачи данного пи-
лотного исследования нормотипичных 
детей.  

Материалы и методы 
Выборка включала 58 нормотипичных 

детей в возрасте от 6 до 16 лет, прохо-
дивших как участники научных исследо-
вательских программ в ФГБНУ НЦПЗ в те-
чение 2021–2023 гг. Дети были разделены 
на три возрастные группы, внутри кото-
рых они разделены по полу: дошкольники 
(33 чел., в том числе 15 мальчиков), сред-
ний возраст 6,5 лет; младшие школьники 
(15 чел., в том числе 8 мальчиков), сред-
ний возраст 9,5 лет, подростки (11 чел., 
в том числе 5 мальчиков), средний воз-
раст 12,5 лет. Дети посещали дошкольные 
образовательные учреждения или учи-
лись в общеобразовательных школах. Ро-
дители подписывали информированное 
согласие на участие детей в психологиче-
ской диагностике.  

Применялась методика «Распознавание 
эмоционально-выразительных движений 
(поз и жестов)», разработанная 
А. Е. Назаренко (Назаренко 1990). Сти-
мульный материал – жесты и позы рус-
ского языкового невербального общения 
(по словарю А. Акишиной и Х. Кано (1980), 
графическое обновление стимульного ма-
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териала 1990 г сделано в НЦПЗ в 2022 г). 
Набор состоит из 24 карточек размером 
6,5 х 5 см. Бумага плотная с мягкими кра-
ями. Допускается ламинирование карто-
чек в целях сохранности методического 
материала. Нумерация карточек – с об-
ратной стороны. Изображение по центру, 
схематичное контурное на белом фоне, 
нарисован только жест или выразитель-
ное движение без мимического сопро-
вождения. Предполагается возможность 
неоднозначной интерпретации изобра-
женного, причем не только в эмоциональ-
ном контексте. Стимульный материал со-
держит символические и экспрессивные 
жесты. Символические жесты (всего семь) 
отличает произвольность и фиксирован-
ность, однозначность содержания движе-
ния, эмоционального состояния (напри-
мер, № 1 «Ученик на уроке»). Экспрессив-
ные жесты (всего 17) характеризует не-
произвольность, спонтанность выполне-
ния, менее жесткая связь между эмоцио-
нальным состоянием и формой его выра-
жения, эти позы и жесты могут выражать 
не только эмоциональное состояние, но 
быть многозначны, и даже лишены эмо-
ционального компонента (например, 
№ 15 «Закрыть лицо руками» – это и плач, 
и игра в прятки и др.). Примеры символи-
ческих и экспрессивных жестов даны на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Примеры карточек: симво-
лических «Ученик» (слева) и экспрес-

сивных «Плачет» (справа)  
Устойчивая форма предъявления мето-

дики в настоящее время следующая: кар-
точки предъявляются по одной, последо-
вательно, ответ записывается отдельно 
по каждой карточке. Инструкция так 

называемая «глухая»: «Что изображено на 
карточке?». Дополнительный вопрос: 
«Когда это бывает?» (задается не более 2–
3 раз на все 24 карточки, записывается 
как ответ после вопроса). Методика обла-
дает широким профилем применения, 
объединив в себе традиции отечествен-
ных патопсихологических исследований и 
зарубежных измерительных инструмен-
тов.  

Для количественной оценки методики 
«Распознавание эмоционально-
выразительных движений (поз и жестов)» 
в настоящем исследовании были выделе-
ны 7 факторов: узнавание, эмоции, агент-
ность, моторика, агрессия, аутоагрессия и 
пол. Выбор именно этих факторов для 
включения в жестовый профиль был про-
диктован итогами многолетнего исполь-
зования методики в диагностической ра-
боте с детьми и подростками в ФГБНУ 
НЦПЗ. Ответы испытуемого оценивались 
отдельно по каждому фактору. Засчиты-
вались в оценке только спонтанные отве-
ты (без дополнительных ответов на во-
просы). 

Жестовый профиль – наглядное отра-
жение эмоционально-личностного вос-
приятия позы или жеста (без мимическо-
го сопровождения), основанное на модели 
психического и позволяющее человеку 
верно определять и называть смысловое 
содержание невербальных компонентов 
общения, демонстрировать успешную со-
циальную перцепцию, знание эмоций и 
алфавита общения и т. п.  

Максимальная сумма баллов по каждо-
му фактору 24, что равно количество 
предъявляемых карточек.  
 Узнавание – фактор, отражающий уро-

вень сформированности восприятия 
эмоциональной экспрессии, выража-
ющийся в способности испытуемого 
верно распознавать и называть содер-
жание экспрессивных и символических 
жестов.  

 Эмоции – фактор, указывающий на 
присутствие эмоциональной оценки 
(позитивной, негативной) при описа-
нии состояния персонажа или самого 
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испытуемого по отношению к изобра-
женным действиям.  

 Агентность оценивает склонность ис-
пытуемого выделять субъекта (аген-
та) действия.  

 Факторы агрессии и аутоагрессии ука-
зывают на склонность испытуемого 
приписывать агрессивные или ауто-
агрессивные намерения поведению 
персонажей.  

 Фактор пола отражает то, насколько 
часто испытуемый использует в отве-

тах характеристики, связанные с поло-
вой принадлежностью.  

 Моторика – в ответе присутствует 
описание движения. 

Любой из факторов предполагает воз-
можность дальнейшей качественной 
оценки ответов. Для оценки ответов и 
присвоения соответствующего балла 
(см. таблицу 1), ответы всех испытуемых 
оценивались психологами-экспертами 
(в количестве не менее трех человек). 

Таблица 1. Содержание параметров оценки и присваиваемых баллов 
Название факто-
ра 

Ответ оценивается в 1 балл Ответ оценивается в 0 баллов 

Узнавание Испытуемый верно распознает и называет 
содержание, заложенное в экспрессивном или 
символическом жесте 

Ответ испытуемого не соответствует смыс-
ловому содержанию, заложенному в жесте 

Эмоции В описании карточки отображено эмоцио-
нальное состояние героя и/или других дей-
ствующих лиц или описано субъективное оце-
ночное отношение испытуемого к жесту или 
герою, которое выражается в эмоциональной 
реакции 

Ответ не содержит никакой (ни позитив-
ной, ни негативной) эмоциональной окрас-
ки 

Агентность Испытуемый выделяет субъекта (самостоя-
тельного агента) действия (человек, мальчик, 
девочка, он, она и т. п.) 

Испытуемый не выделяет человека или 
других субъектов («руки», «пальцы», «звез-
дочки летают над головой» и др.) 

Моторика Ответ содержит описание движений или дей-
ствий, которые связаны с физической актив-
ностью персонажа («поднимает руку», «сто-
ит», «чешет голову») 

В ответе отсутствуют указания на кон-
кретные физические действия («дразнит», 
«смотрит», «мечтает», «обижена» и др.) 

Агрессия В ответе испытуемого содержится указание на 
агрессивное поведение, направленное на пер-
сонажа или других людей («готовится драть-
ся», «ругается», «его ударили» и др.) 

В ответе не содержится описание агрессив-
ных действий или намерений 

Аутоагрессия Испытуемый указывает на агрессивное пове-
дение персонажа по отношению к самому себе 
(«бьет себя по голове», «критикует себя», 
«ненавидит себя» и др.) 

В ответе не содержится описание ауто-
агрессивных действий или намерений 

Пол В описании содержится указание на пол 
(«мальчик», «девочка» и др.) или пол опреде-
ляется при помощи окончаний глагола и/или 
прилагательных («прыгала», «задумчивый» и 
др.) 

В ответе испытуемого нет указания на по-
ловую принадлежность персонажа («чело-
век», «молится» и др.) 

Для сопоставления всех полученных 
данных был создан универсальный чис-
ловой код для каждого параметра, соглас-
но количественному выражению этого 
кода можно судить о мере присутствия 
этого параметра в ответах испытуемого, 
и, соответственно, увидеть уникальный 
профиль испытуемого. Именно по сопо-
ставлению этих универсальных кодов и 
проводилась дальнейшая математическая 
обработка. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящем исследовании осуществ-

лялась пробная попытка увидеть общий 
жестовый профиль при распознавании 
детьми и подростками схематичных кон-
турных изображений поз и жестов русско-
го языка. Мы намеренно опустили в ана-
лизе на первых порах очевидное различие 
символических и экспрессивных жестов, 
способы построения ответов, учет-неучет 
подсказок в виде дополнительных  вопро- 
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сов, сопровождение/несопровождение 
распознавания демонстрацией изобра-
женного жеста (позы). Задача была суже-
на до оценки правомерности использова-
ния жестового профиля и выявления его 
особенностей в связи с половозрастной 
спецификой испытуемых. 

По непараметрическому критерию 
Краскала – Уоллиса сравнивались три 
возрастные категории отдельно для каж-
дого пола по выделенным параметрам 
жестового профиля. Между возрастными 
группами мальчиков имеются достовер-
ные отличия по узнаванию, чем старше 
дети, тем лучше узнавание. Между груп-
пами девочек также обнаружено досто-
верное отличие по параметру узнавания, 
также чем старше, тем лучше. По пара-
метру «эмоция» в группе девочек оказа-
лось, что присвоение определенной эмо-
ции нечастотно в младшей возрастной 
группе, становится частотным в средней 
возрастной группе и несколько снижается 
в группе подростков. По другим парамет-
рам жестового профиля достоверных раз-
личий между мальчиками и девочками 
разных возрастных групп не обнаружено, 
однако описание показывает разнона-
правленность выраженности остальных 
параметров в разных возрастных группах 
(см. таблицу 2). 

Таблица 2. Значимые параметры «же-
стового профиля» для оценки разли-

чий внутри пола в разных возрастных 
категориях по непараметрическому 

критерию Краскала – Уоллиса 
Группы Параметры 

жестового 
профиля 

Уровень 
значимости 

Значение 
критерия 

Мальчики  узнавание 0,010 9,296 
Девочки  узнавание 0,012 8,793 

 эмоция 0,025 7,358 

Проведен корреляционный анализ 
между параметрами жестового профиля 
отдельно в возрастных подгруппах маль-
чиков и девочек. Оказалось, что в воз-
растных группах мальчиков и девочек 
корреляционные плеяды различались. 
У девочек было больше корреляционных  

связей в младшей возрастной группе 
(узнавание и моторика, узнавание и 
агрессивность, узнавание и пол, а также 
эмоция и пол), у мальчиков этого возраста 
обнаружены другие корреляционные 
плеяды (эмоции – агентность, агентность 
с моторикой и агентность с агрессий). 
В средней возрастной группе у девочек не 
обнаружено корреляционных связей 
между параметрами. У мальчиков средней 
возрастной группы обнаружена корреля-
ция узнавания с моторикой и агрессией. 
В старшей возрастной группе у девочек 
получена корреляционная связь агентно-
сти с полом. У мальчиков старшей воз-
растной группы обнаружены корреляции 
агентности с агрессией, полом и мотори-
кой; кроме того, имелась корреляционная 
связь моторики с полом и агрессии с по-
лом (см. таблицу 3). 

Резюме по исследованию 
Основные результаты пилотного при-

менения новой количественной оценки 
методики «Распознавание эмоционально-
выразительных движений (поз и жестов)» 
через условный жестовый профиль ука-
зывают на значение в распознавание по-
зы и жеста факторов возраста и пола, от-
ражая, по-видимому, своеобразие форми-
рования социального опыта, социального 
интеллекта у детей, динамику модели 
психического. Заложенные в методике 
идеи изучения эмоциональной сферы 
также находят свое подтверждение. Вво-
димое авторами рабочее понятие «жесто-
вый профиль» является перспективным, 
но требующим доработки и дальнейшего 
изучения. У проведенного исследования 
есть важные ограничения – сравнительно 
малый объем выборки. Следует в даль-
нейшем ее расширять, а также посмотреть 
на специфику жестовых профилей от-
дельно для символических и экспрессив-
ных жестов.  

Отметим, что применение такого же-
стового профиля не исключает других 
способов оценки, прежде всего, каче-
ственного анализа содержания и лингви-
стических особенностей ответов испытуе- 
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Таблица 3. Значимые корреляции между параметрами жестового профиля 
у мальчиков и девочек для каждой возрастной категории (все корреляции на 

уровне p <0,005)  

МАЛЬЧИКИ 

возраст Параметры профиля агентность моторика агрессия пол 

до
 7

 л
ет

 эмоция 0,495  Нет значимых корреляций 

агентность нет значимых корреляций 0,556 0,556 нет значимых 
корреляций 

8–
10

 
ле

т узнавание нет значимых корреляций 0,879 0,879 нет значимых 
корреляций 

11
–1

4 
ле

т агентность  нет значимых корреляций 0,85 0,85 0,971 
моторика нет значимых корреляций  нет значимых 

корреляций 
нет значимых 
корреляций 

0,901 
агрессия нет значимых корреляций 0,901 

ДЕВОЧКИ 
возраст Параметры профиля моторика агрессия Пол 

до
 7

 
ле

т узнавание 0,554 0,554 0,534 
агентность  нет значимых корреляций 0,678 

8–
10

 
ле

т нет значимых корреляций 

11
–

14
 

ле
т агентность  нет значимых корреляций 0,999 

испытуемых разных возрастов, пола и со-
стояния здоровья. Эти качественные па-
раметры оценки также могут быть 
в дальнейшем соотнесены с особенностя-
ми жестового профиля. Представлены ма-
териалы диагностики только здоровых 

испытуемых, хотя методика активно ис-
пользуется в патопсихологической диа-
гностике. Применение новых параметров 
оценки, более подробное обоснование ра-
боты с ними в клинике – задача следую-
щего этапа работы. 
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Семья в социальных представлениях 
о счастье у женщин Татарстана 
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129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4 

Аннотация. Вопросы изучения счастья традицион-
но затрагивают вопросы семейного благополучия и
одиночества. На протяжении ряда лет многочислен-
ные психологические исследования показывают 
стойкую содержательную связь переживания сча-
стья как высшей степени благополучия личности и 
наличия семьи. Однако статистические данные по-
казывают неуклонный рост одиноких людей. Дан-
ный процесс имеет множество социальных, демо-
графических, экономических и иных причин.
Например, рост числа одиноких людей в одном по-
колении может детерминироваться гендерным пе-
рекосом, когда численно людей одного пола значи-
тельно больше, чем другого, или в обществах с силь-
ными религиозными традициями невозможны бра-
ки между представителями разных конфессий.    Со-

временными учеными отмечается недостаточное количество психологических исследований 
больших групп, поскольку внутри единой социальной группы могут быть различные тенден-
ции. В современной психологии счастья уделяется внимание выявлению внутригрупповых 
различий. Это особенно актуально при изучении социальных представлений, функционирую-
щих внутри традиционных культур. Традиционная культура сохраняет элементы архаики, 
имеет высокую степень уникальности и самобытности. Сохранение традиционных компонен-
тов не мешает традиционной общности приобретать и присваивать разнообразные универ-
сальные характеристики, которые способствуют к активному межкультурному общению и со-
трудничеству. Внутри общества взаимодействие традиционного и иного, приобретенного, со-
здает условия для изменения социальных представлений, что, в свою очередь, может показы-
вать перспективы дальнейших изменений социальных представлений и общества в целом.  
В исследовании представлены результаты изучения места понятия «семья» в социальных 
представлениях о счастье женщин Татарстана. В эмпирическом исследовании приняли участие 
24 женщины, 12 человек состояли в браке, имели семью, 12 человек не состояли в браке. Полу-
ченные результаты показывают, что для обеих групп понятие «семья» выступало ведущим 
в содержании социальных представлений о счастье. Кроме того, для обеих групп значимыми 
оказалось понятие «дети». Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокое значение 
семьи, брака и детей, свойственное для традиционной культуры Татарстана, было зафиксиро-
вано. 
Ключевые слова: социальные представления, традиционная культура, представление о сча-
стье, структура социальных представлений, содержание социальных представлений, женщины 
Татарстана, брак, семья 
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Family in social representations of happiness 
among women of Tatarstan 

E. V. Zvonova1, A. M. Khisamutdinova1

1 Russian State Social University, 
4 Vilgelma Pika Str., Moscow 129226, Russia 

Abstract. Studies of happiness traditionally explore family 
well-being and loneliness. While previous psychological
research has consistently highlighted a link between hap-
piness — understood as the highest degree of personal 
well-being — and family life, demographic trends indicate 
a growing number of single individuals. This trend is driven 
by numerous social, demographic, economic and other fac-
tors, including gender imbalances and religious restrictions 
on interfaith marriages. There is still a dearth in psycholog-
ical studies of large social-demographic groups that could
account for intra-group differences. Contemporary re-
search in the psychology of happiness emphasizes the need 
to examine these differences, particularly in societies with 
traditional cultures. Traditional cultures, while retaining 
archaic elements and high degree of uniqueness and origi-
nality, adopt universal practices that encourage dynamic 
intercultural communication and cooperation. The interac-

tion between traditional and external cultural influences creates new dynamics that can shape societal 
changes over time. The study examines the role of the concept of family in social representations of 
happiness among women in Tatarstan. A total of 24 women took part in the empirical study. Among 
them, 12 women were married and 12 unmarried. The findings show that for both groups the concept 
of family was central to their social representations of happiness, while the concept of children also 
emerged as a significant factor. These results suggest that the importance of family, marriage, and 
children remains a defining characteristic of the traditional culture in Tatarstan. 
Keywords: social representations, traditional culture, representation of happiness, structure of social 
representations, content of social representations, women of Tatarstan, marriage, family 

Введение 
Изучение феномена счастье и брака яв-

ляется одним из самых плодотворных 
направлений в современной позитивной 
психологии (Purol et al. 2021). Ученые схо-
дятся во мнении, что наличие семьи явля-
ется одним из самых весомых факторов 
в переживании высшей степени удовле-
творенности жизнью, который определя-
ется как «счастье». 

Однако, как показывают статистиче-
ские данные, по всему миру растет коли-
чество одиноких взрослых людей (Стати-

стический отчет ООН 2022), при этом 
одиночество определяется как отсутствие 
романтических отношений. Социально-
психологические исследования, в которых 
принимают участие люди, определяющие 
себя как одинокие, в основном сосредото-
чиваются на оценке удовлетворенности 
жизнью. При этом следует отметить, что 
фокус исследования в подобных работах 
направляется на фактор процветания, ко-
торый в большей степени связывается 
с достижением карьерных целей и личных 
устремлений, свободой в возможности 
распоряжаться личными ресурсами 
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(Girme et al. 2023). Исследователи отме-
чают также изменения на уровне соци-
альных представлений, здравого смысла, 
который определяет повседневную жизнь 
людей и векторы их жизненного разви-
тия. Например, развод становится более 
приемлемым явлением, чем это было ис-
торически, что приводит к неуклонному 
росту числа разводов, все более укрепля-
ются представления о важности и равно-
ценности всех членов семьи в процессе 
воспитания детей, что сопровождается 
ростом уровня одиночного воспитания 
детей растет, и все больше людей по раз-
ным причинам не вступают в брак (Kislev 
2018). 

Научные исследования показывают, 
что оценка собственной жизни как благо-
получной, счастливой определяется не 
наличием семьи как социально признан-
ной группы, а в большей степени связано 
с качеством брака. Результаты мета-
анализа показывают, что качество брака и 
психологическое благополучие связаны 
со временем, что первые годы совместной 
жизни ощущение счастья начинает сни-
жаться, но затем начинает неуклонно 
подниматься. Отмечается, что присут-
ствие в собственной жизни детей боль-
шинством участников исследований оце-
нивается как важный компонент счастли-
вой жизни, однако связь брака и детей не 
столь очевидна. Важно отметить, что пе-
реживания счастья и оценка собственного 
благополучия отличается у мужчин и 
женщин (Proulx et al. 2007). 

Мы считаем, что необходимо продол-
жить внутригрупповые исследования, 
нацеливаясь на фиксацию значимых со-
держательных различий в понимании 
счастья, которые могут быть основой для 
сознательного выбора стиля жизни и со-
циального статуса. Особенно интересны 
данные изыскания в социальных образо-
ваниях, сохраняющих сильные черты тра-
диционной культуры. Традиционная 
культура сохраняет элементы архаики и 
имеет высокую степень уникальности и 
самобытности (традиционные знания и 
практики, культурные коды, канониче-

ские образы, мотивы, структурные моде-
ли и т. д.), однако успешное сохранение 
традиционных компонентов не мешает 
приобретать и присваивать разнообраз-
ные универсальные характеристики, ко-
торые способствуют к активному меж-
культурному общению и сотрудничеству. 
Современные традиционные культуры 
отличаются конкурентоспособностью, 
креативностью и динамичностью в раз-
личных практиках (Gülüm 2021). 

Татарстан – полиэтничная республика 
Российской Федерации. Многонациональ-
ный состав населения республики – ре-
зультат сложных исторических, демогра-
фических, социально-экономических и со-
циально-культурных процессов. Женщи-
ны играют большую роль в развитии 
рынка труда и реализации потенциала 
населяющего республику народа (Гнева-
шева, Ильдарханова 2021). Однако отме-
чается также сохранение дискриминиру-
ющих тенденций по отношению к их ка-
рьерному и политическому развитию 
(Гильманова 2012). Поскольку Татарстан 
представляет яркий пример успешного 
развития традиционной культуры, 
в нашем исследовании решалась задача 
определения наличия или отсутствия 
разницы между социальными представ-
лениями о счастье замужних и незамуж-
них женщин Татарстана.   

Материалы и методы 
Была использована методика свобод-

ных ассоциаций П. Вержеса, которая поз-
волила выявить структуру и содержание 
социальных представлений о счастье 
женщин Татарстана. Полученные данные 
позволяют прогнозировать возможную 
динамику социальных представлений, так 
как, с точки зрения автора методики, ас-
социации из зоны потенциального изме-
нения социального представления явля-
ются возможным источником трансфор-
мации представлений в данной группе и 
в скором времени могут стать ядерной ча-
стью социальных представлений. 

В исследовании приняли участие две 
группы респондентов: замужние и неза-
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мужние женщины Татарстана. Каждая 
группа представлена 12 респондентами. 

На первом этапе исследования респон-
дентам необходимо было назвать пять ас-
социаций, возникающих при упоминании 
понятия «счастье». Предлагалась следую-
щая инструкция: «Подумайте, пожалуйста, 
что у Вас ассоциируется со словом “сча-
стье”. Какие слова приходят Вам в голову? 
Укажите, пожалуйста, не менее пяти таких 
слов». 

Результаты и их обсуждение 
Ответы группы замужних женщин 

представлены в таблице 1. В таблице 2 
представлены ответы женщин, не состо-
явших в браке. 
Таблица 1. Ассоциации со словом «сча-

стье» замужних женщин Татарстана 
(первая группа респондентов) 

№ Содержание 
1 Безопасность, Дети, Дом, Поддержка, Гармония  
2 Успех, Путешествия, Здоровье, Семья, Стабиль-

ность  
3 Любовь, Семья, Достижения, Дети, Мир 
4 Гармония, Дом, Семья, Радость, Доверие 
5 Любовь, Дети, Достаток, Понимание, Поддержка 
6 Семья, Успехи, Здоровье, Спокойствие, Удача 
7 Благополучие, Радость, Семья, Дети, Гармония 
8 Любовь, Семья, Забота, Уверенность, Жизнь 
9 Замужество, Семья, Любовь, Дети, Достаток 
10 Муж, Дети, Дом, Семья, Удача 
11 Любовь, Забота, Поддержка, Успех, Гармония 
12 Семья, Любовь, Удача, Достаток, Здоровье 

Таблица 2. Ассоциации со словом «сча-
стье» незамужних женщин Татарстана 

(вторая группа респондентов) 
№ Содержание 
1 Свобода, Любовь, Самореализация, Успех, Друзья 
2 Радость, Семья, Впечатления, Возможности, Сила 
3 Саморазвитие, Активность, Личностный рост, Дом, 

Дети 
4 Любовь, Уважение, Удача, Успех, Гармония 
5 Семья, Дети, Любовь, Уют, Достаток 
6 Любовь, Брак, Дети, Дом, Семья 
7 Свобода, Независимость, Самореализация, Путеше-

ствия, Удача 
8 Саморазвитие, Творчество, Успех, Духовность, Дети 
9 Самореализация, Уверенность, Друзья, Путеше-

ствия, Любовь 
10 Смысл, Семья, Поддержка, Безопасность, Благопо-

лучие  
11 Друзья, Дом, Дети, Любовь, Семья 
12 Самореализация, Успех, Спокойствие, Путешествия, 

Любовь 
Высокая частота понятия встречается 

у более 50% испытуемых (6 респонден-
тов). Наименее употребимые и абстракт-
но выраженные ассоциации не учитыва-
лись. 

Затем полученные категории ассоциа-
ций подвергались анализу с учетом ранга 
каждого понятия, определяющего его 
важность для респондентов. Для этого 
учитывалось их расположение в общем 
перечне названных ассоциаций. Результа-
ты отражены в таблице 3. Результаты 
второй группы представлены в таблице 4. 

Учитывая выявленные параметры, 
возможно определить четыре зоны соци-
альных представлений.  

Таблица 3. Частота появления ассоциаций (первая группа респондентов) 
Ассоциация Количество употреблений Частота Ранг 

Безопасность (спокойствие, стабильность, уверенность) 4 Низкая 3,5 
Благополучие (достаток, успех, достижения) 8 Высокая 2,8 
Гармония (доверие, поддержка, понимание) 9 Высокая 3,8 
Дети 7 Высокая 3 
Дом 3 Низкая 2,6 
Забота 2 Низкая 2,5 
Здоровье 3 Низкая 3,6 
Любовь (замужество, муж) 9 Высокая 1,3 
Мир 1 Низкая 5 
Путешествия 1 Низкая 2 
Радость 2 Низкая 3 
Семья 9 Высокая 2,4 
Удача 3 Низкая 4,3 
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Таблица 4. Частота появления ассоциаций (вторая группа респондентов) 
Ассоциация Количество употреблений Частота Ранг 

Активность 1 Низкая 2 
Безопасность (спокойствие, уверенность) 3 Низкая 4,5 
Благополучие (достаток, успех, возможности) 7 Высокая 4 
Впечатления 1 Низкая 3 
Гармония 1 Низкая 5 
Дети 5 Низкая 3,6 
Дом (уют) 5 Низкая 3,5 
Любовь (брак) 8 Высокая 2,8 
Поддержка (уважение) 2 Низкая 2,5 
Путешествия 1 Низкая 4 
Радость 1 Низкая 1 
Самореализация (саморазвитие, личностный рост, творче-
ство) 8 Высокая 1,8 

Свобода (независимость, сила) 4 Низкая 2,25 
Семья (друзья) 8 Высокая 3 
Удача 2 Низкая 4 

Таблица 5. Социальные представления о счастье замужних женщин Татарстана 

Таблица 6. Социальные представления о счастье незамужних женщин Татарстана 

Зона ядра включает часто встречаемые 
и важные ассоциации (квадрат 1). Пери-
ферическая система, составляющая по-
тенциальную зону изменения (первая пе-
риферическая система), включает редко 
встречаемые, но важные ассоциации 
(квадрат 2), а также часто встречаемые, 
но наименее важные ассоциации (квадрат 
3). Собственно периферическая система 
(вторая периферическая система) вклю-
чает редко встречаемые и наименее важ-
ные ассоциации (квадрат 4) (таблица 5). 

Анализ структуры социальных представ-
лений о счастье во второй группе пред-
ставлен в таблице 6. 

Выводы 
Содержательный анализ полученных 

данных позволяет сделать предваритель-
ный вывод, что на уровне ядра выявлена 
существенная разница между социальны-
ми представлениями о счастье замужних 
и незамужних женщин. В группе замужних 
в ядро входят понятия «любовь» («заму-

Квадрат 1 (высокая частота; ранг < 2,5) Квадрат 3 (высокая частота; ранг ≥ 2,5) 

Любовь (замужество, муж) 
Семья 

Благополучие (достаток, успех, достижения) 
Гармония (доверие, поддержка, понимание) 
Дети 

Квадрат 2 (низкая частота; ранг < 2,5) Квадрат 4 (низкая частота; ранг ≥ 2,5) 

Путешествия 

Безопасность (спокойствие, стабильность, уверенность) 
Дом 
Забота 
Здоровье 
Мир 
Радость 
Удача 

Квадрат 1 (высокая частота; ранг < 2,5) Квадрат 3 (высокая частота; ранг ≥ 2,5) 

Самореализация (саморазвитие, личностный рост, 
творчество) 

Благополучие (достаток, успех, возможности) 
Любовь (брак) 
Семья (друзья) 

Квадрат 2 (низкая частота; ранг < 2,5) Квадрат 4 (низкая частота; ранг ≥ 2,5) 

Активность 
Дети 
Дом (уют) 
Радость 
Свобода (независимость, сила) 

Безопасность (спокойствие, уверенность) 
Впечатления 
Гармония 
Поддержка (уважение) 
Путешествия 
Удача 
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жество», «муж»), «семья», в группе неза-
мужних женщин в ядро социальных пред-
ставлений вошли понятия «самореализа-
ция», «саморазвитие», «личностный рост», 
«творчество». Необходимо отметить, что 
для обеих групп понятие «семья» соеди-
нялось с понятием «брака», а также, что 

для обеих групп значимым (но не вошед-
шим в ядро) оказалось понятие «дети». 
Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что высокое значение семьи, брака 
и детей, свойственное для традиционной 
культуры Татарстана, было зафиксирова-
но. 
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