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ПСИхОлОГО-ПЕДАГОГИчЕСКИй ПОРТРЕТ ПОКОлЕНИя АльФА

Данилова лариса Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия, yar-da.l@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1272-401X 

Аннотация. Последние годы в педагогике широко пропагандируется необходимость пристального изучения потребностей, 
интересов, ценностей и возможностей поколения Z – возрастной группы родившихся на рубеже миллениума. Обу-
словленность их жизни информационно-коммуникационными технологиями объясняла необходимость учёта осо-
бенностей этой когорты в образовательной системе для оптимизации педагогических процессов. Однако с 2010 г. за-
рубежные социологи отмечают появление нового поколения, так называемого альфа, чьи характеристики несколько 
отличаются от Z в силу ещё большего влияния на них цифровизации, фактически – с рождения. Это дети, которые 
сегодня посещают детские сады и начальную школу. Через 7 лет они начнут поступать в систему профессиональ-
ной подготовки кадров, а у образования до сих пор нет ясного представления об особенностях новой возрастной ко-
горты. В данной статье преследуется задача характеристики специфики поколения альфа. Для этого были изучены 
теоретические исследования соответствующей литературы в России и за рубежом, в течение нескольких лет прово-
дилось наблюдение за двумя группами детей, а также был организован опрос педагогов, призванный подтвердить 
или опровергнуть характеристики поколения альфа, выявленные в эмпирических исследованиях предыдущих лет. 
В результате установлено, что при типичности для нового поколения детей таких качеств, как высокая креативность, 
лидерские способности, самоуверенность, интересы в разных сферах жизнедеятельности человека, для них более, 
чем для предыдущего поколения, характерны повышенная возбудимость, вспыльчивость и эгоцентризм, что может 
отразиться на формировании рынка труда в будущем.

Ключевые слова: теория поколений, поколенческий подход в педагогике, поколение Z, характеристики альфа, цифровые 
технологии.

Для цитирования: Данилова Л.Н. Психолого-педагогический портрет поколения альфа // Вестник Костромского госу-
дарственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, № 4. С. 5–12. https://doi.
org/10.34216/2073-1426-2022-28-4-5-12

Research Article

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROFILE OF THE ALPHA GENERATION

Larisa N. Danilova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl, 
Russia, yar-da.l@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1272-401X

Abstract. In recent years, pedagogy has been widely promoting studying of needs, interests, values and capabilities of generation 
Z – the age group born at the turn of the millennium. The connection of their life with information and communication 
technologies explained the need of the educational system to reckon with this cohort’s traits for optimizing pedagogical 
processes. However, since 2010, foreign sociologists have been observing a new generation, the so-called Alpha, whose 
characteristics are a little different from Z, due to the even greater influence of digitalization; in fact, from birth. These 
are children who attend kindergartens and primary schools today. In 7 years, they will begin to enter professional training 
system, but one still has no clear ideas in education about the traits of the new cohort. This article strives to characterizing 
Alpha’s specifics. For that, we studied relevant literature in Russia and abroad, for several years had been observing 
two groups of children, and interviewed teachers for confirming or rejecting the characteristics of Alpha identified in 
empirical studies of previous years. As a result, it was found that, while such qualities as high creativity, leadership 
abilities, self-confidence, interests in various spheres of human activity are typical for the Alpha children, they are more 
than Z characterized with increased excitability, irascibility and egocentrism, which may affect the labor market formation 
in future. 

© Данилова Л.Н., 2022
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В социологии замечено, что поколения 
как группы людей подвержены влиянию ве-
дущих общественных событий своего време-

ни, что придаёт им общие, поколенческие характери-
стики и одновременно отличает от других возрастных 
групп. Среди западных исследователей [Becker: 12; 
Strauss, Howe: 90; Oblinger: 14 и др.] распространено 
мнение о целесообразности выделения в ХХ–XXI вв. 
следующих поколений: 

– великое поколение (1900–1928),
– молчаливое поколение (1928–1945),
– бэби-бумеры (1945–1962),
– поколение Х (1962–1981),
– поколение Y (1981–1995),
– поколение Z (с 1995 г.).
Отечественные авторы предпринимали по-

пытки уточнения этой структуры применитель-
но к российскому обществу, поэтому В.В. Радаев 
конкретизирует годы рождения когорт и типичные 
исторические феномены: мобилизационное поко-
ление (родившиеся до 1938 г.), «поколение оттепе-
ли» (до 1946 г.), «застоя» (до 1967 г.), «реформен-
ное» (до 1981 г.), миллениалы, или Y (1982–2000); 
поколение Z (с 2000 г.) [Радаев: 17]. Е. Шамис и Е. Ни-
конов, также отмечая события российской истории, 
больше равняются на западную периодизацию, вы-
деляя: поколение Победителей (1900–1923 г. р.), чьи 
ценности подвергались влиянию русских револю-
ций, коллективизации и электрификации в СССР; 
молчаливое поколение (до 1943 г.), формировавшее-
ся под влиянием репрессий, Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления; бумеров (до 
1963 г.), на чьё социальное становление пришлись 
«оттепель», покорение космоса и «холодная война»; 
поколение Х (до 1983 г.), обусловленное глобальной 
информированностью, технологизацией, индивиду-
ализмом и прагматизмом; поколение Y (1983–2003), 
на которое пришлись распад СССР, всплеск террориз-
ма и компьютеризация; и поколение Z (2003–2023) – 
расцвет цифровых технологий, экономический кри-
зис [Шамис, Никонов: 24].

При сравнении разных взглядов на периодизации 
обращает на себя внимание, что новые поколения ав-
торами называются одинаково, однако время рожде-
ния, особенно, поколения Z, каждый автор определя-
ет несколько по-своему: если Е. Шамис утверждает, 
что рождение Z ещё продолжается [Шамис, Нико-
нов: 26], то на Западе чаще звучит мнение, что его 
временная граница приходилась на 2010-е гг. Меж-
ду тем именно Z – основная группа учащихся в со-

Keywords: generation theory, generational approach in pedagogics, generation Z, generation Alpha characteristics, digital 
technologies.

For citation: Danilova L.N. Psychological and pedagogical profile of the alpha generation. Vestnik of Kostroma State University. 
Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 4, pp. 5–12. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-4-5-12

временном образовании. И поскольку они выступа-
ют самым универсальным из остальных поколений 
ХХ в. (слишком велико стало влияние глобализма 
к 2020 г.), то логично предположить, что как раз Z 
были в меньшей степени подвержены влиянию наци-
ональной жизни по сравнению с предыдущими поко-
лениями, и тогда граница его рождения должна быть 
более выровнена по странам. Зарубежные учёные так-
же не имеют единого взгляда на границы Z. Социо-
логи и маркетологи по-разному видят его поколенче-
ские рамки: 1995–2010 (агентство McKinsey [Francis, 
Hoefel: 2]; А. Бенцик [Bencsik, Horváth-Csikós, Juhász: 
94]), 1995–2009 (М. Маккриндел [Mccrindle, Fell: 
45]), 1996–2009 (С. Слэйдек [Sladek, Grabinger: 4]), 
1995–2012 (Д. Файертаг [Feiertag, Berge: 459]), 1997–
2012 (М. Димок [Dimock: 3]). Таким образом, ко-
нечным рубежом поколения Z являются 2009–
2012 гг., а значит, возникает вопрос о том, что следует 
за ним: какие дети рождаются сегодня? В.В. Радаев 
и Е.М. Шамис отвергают эту границу, считая, что со-
временные маленькие дети – это тоже Z. Это мнение 
высказывается и рядом зарубежных учёных, которые 
утверждают, что это «обновлённым вариант Z», «по-
коление Z 2.0» [Nagy, Kölcsey: 109; Drugas: 4]. Однако 
вслед за М. Маккринделом, первым оспорившим эту 
позицию, можно утверждать, что примерно с 2010 г. 
наблюдается рождение уже другого поколения. 

В данной статье актуализируется вопрос выделе-
ния нового поколения и преследуется задача его ха-
рактеристики, что затрудняется отсутствием единого 
взгляда на границы периода Z, с одной стороны, и до-
вольно юным возрастом новой возрастной когорты, 
с другой. Поэтому ключевыми методами исследования 
стали: изучение мнений отечественных и зарубежных 
экспертов в области теории поколений, лонгитюдное 
наблюдение за детьми возраста 5–9 лет, проведение 
опроса среди педагогов и сопоставление его резуль-
татов с данными аналогичных опросов и наблюде-
ний, организовывавшихся ранее за рубежом. Таким 
образом, теоретико-методологическую базу исследо-
вания составили труды специалистов в области соци-
альной философии, социальной истории, маркетинга, 
возрастной педагогики и психологии, поколенческий 
подход (теория поколений) к изучению групп детей, 
структурно-функциональный анализ, контент-анализ, 
принципы преемственности, структурализма, един-
ства исторического и логического.

В науке новое поколение получило разные вари-
анты названий, в основе которых лежит обыгрыва-
ние современных технологий: iGen (аббревиатура 
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по аналогии с iPhone), screenagers (от англ. «дисплей» 
и «годы»), glass generation («стеклянное поколение» – 
также отсылка к дисплею), wired generation («про-
водное поколение») [Mccrindle, Fell: 12; Tootell, 
Freeman: 84; Williams: 9; Ziatdinov, Cilliers: 384], од-
нако самым распространённым стало «поколение 
альфа». Автором термина и одним из ведущих идео-
логов этого феномена стал австралийский социолог 
и демограф Марк Маккриндл. Он предложил исполь-
зовать для обозначения общностей людей, родивших-
ся после 2010 года, сочетание «поколение альфа». 
Греческий алфавит был выбран по примеру имён ура-
ганов в США: после окончания букв латинского ал-
фавита (X, Y, Z) ему представлялось логичным начать 
описание новых поколений с первой буквы греческо-
го [Mccrindle, Fell: 12]. Поскольку из всех предложе-
ний именно этот термин прижился, следует ожидать, 
что в будущем появится и поколение Бета (сам Мак-
криндл прогнозирует его уже на 2025–2039 гг.).

Уже из перечня альтернативных названий но-
вого поколения следует вывод о сходстве альфа 
и поколения Z (что и создаёт условия при желании 
объединить их в одну большую группу цифровых по-
колений). Сходство основано на роли цифровых тех-
нологий в их быту, учёбе, работе, развлечениях, об-
щении и т. д. Оба поколения живут в мире Интернета 
и компьютеров и не представляют жизни без них. 
Они не знают, что такое конспектировать книги в чи-
тальном зале, готовясь к занятию, за неимением фо-
токамеры и электронной библиотеки; не понимают, 
зачем старшие поколения распечатывают фотогра-
фии вместо сохранения на «облаке»; не знают мира 
кино «по расписанию», без торрентов и онлайн-про-
смотров; не умеют писать бумажные письма родне 
и друзьям. Они не знают другого мира, технологии 
прочно вошли в их жизнь, а для альфа – с рождения.

Несмотря на это сходство, между двумя поколе-
ниями наблюдаются отличия, которые и обуславли-
вают закономерность выделения альфа в отдельный 
период. Так, замечено, что одно поколение отлича-
ется от другого отношением к социально-политиче-
ской жизни и способами взаимодействия с культу-
рой [Woodman: 57]. Средой альфа является цифровая 
среда, ускоряющая технологический прогресс, и ши-
рокое использование технологий в повседневной 
жизни ребёнка. Для альфа эти технологии – реаль-
ность с раннего детства. Многие современные пер-
воклассники имеют собственные iPhone, в то время 
как Z в их возрасте пользовались кнопочными теле-
фонами. Недавнее исследование доказало, что уже 
к двум годам дети поколения альфа осваивают сен-
сорный экран и легко ориентируются в приложениях 
на смартфонах и планшетах; их предшественники ос-
ваивали это в более сознательном возрасте [Turk: 10]. 
Аналогичный опрос 5 тыс. родителей был проведён 

в 2015 г. экспертами Mail.Ru, выявившими, что уже 
в тот год 46 % семей покупали детские гаджеты (дис-
танционные и радиоуправляемые игрушки, детские 
планшеты), при этом 85 % родителей давали детям 
смартфоны и планшеты, а освоение гаджетов начи-
налось в 1–3 года [69 % детей: 1].

Акцентирование легкости взаимодействия 
с сенсорными технологиями является показательным 
для подтверждения тезиса о развитии человека на ос-
нове личного опыта взаимодействия со средой. Важ-
но, что мозг ребёнка нового поколения сталкивается 
с вызовом коммуникации с гаджетами ещё до разви-
тия речи, и, несомненно, этот опыт, умения и навыки 
на его основе влияют на формирование у него ней-
ронных связей иначе, чем у предшествующих поко-
лений. Причём очевидно, что родители не обучают 
ребёнка раннего возраста использованию телефонов, 
однако мозг нацелен на познание окружающей дей-
ствительности, и результат не заставляет себя ждать. 
Можно сказать, что как первобытные дети приобрета-
ли социальный опыт через наблюдение за взрослыми 
и личную активность, так и маленькие альфа получа-
ют первый цифровой опыт и осваивают смартфоны 
опытным путём и благодаря наблюдению за взаимо-
действием с гаджетами их родителей. Поэтому спра-
ведливо, что это поколение называют «экранным». 

Альфа – это первое поколение, родившееся 
в XXI в., и их образ жизни несколько отличается 
от образа жизни родившихся даже в конце ХХ в. За-
мечено, что именно на 2010 г., с которым связывают 
границу поколения большинство специалистов, при-
ходится выпуск iPad и запуск Instagram; в 2011 г. вы-
шло голосовое приложение Siri, в 2015 – умные часы 
от Apple. Поскольку родители являлись активными 
пользователями приложений и устройств, то всё это 
становилось средой и для детей с ранних лет. Одно-
временно, согласно Маккринделу, к разряду уходя-
щих в прошлое предметов уже в 2017 г. относились 
CD/DVD диски, в 2018 – ключи от машины, в следу-
ющие годы – бумажные книги, стационарные ком-
пьютеры, кредитные карты, бумажники и механиче-
ские часы [Mccrindle, Fell: 135]. Меняются модели 
взаимоотношений, профессии и виды деятельности, 
способы коммуникации, интересы и потребности 
человека. Подавляющее большинство детей этого 
поколения ещё в дошкольном возрасте столкнулась 
с массовыми мерами борьбы с COVID, включая дис-
танционный режим занятий в детском саду и уда-
ленную работу родителей. Ускорение глобализации 
также меняло ландшафт детства, что особенно за-
метно на примере западных стран, где с ранних лет 
ребёнок сталкивается с опасной информационной 
открытостью и либеральной повесткой ценностей 
типа гендерной пропаганды. К примеру, исследова-
ние компании Beano Studios показало, что каждый пя-

Психолого-педагогический портрет поколения альфа
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тый ребенок в возрасте 5–9 лет участвовал в маршах 
или акциях протеста [The future's: 1]. Доступность 
информации обеспечивает раннее знакомство детей 
с миром политики, финансов, экологии, технологий, 
гендерными проблемами. 

Поколение альфа живёт с отличающимися 
от Z (когда они были в том же возрасте) игрушками, 
развлечениями, средствами коммуникации и образо-
вания, и всё это представлено дисплеями. Как выра-
зился М. Маккриндел, оно живёт в беспрецедентные 
времена перемен и стремительных инноваций, явля-
ясь частью непреднамеренного всемирного экспери-
мента, в ходе которого дисплеи заменяют детям соску, 
средства развлечения и образования [Mccrindle, Fell: 
13]. Рисование интереснее на планшетах, чтение – 
в электронном формате, энциклопедии – через техно-
логии виртуальной реальности, мультфильмы и игры – 
на смартфоне, сказки на ночь – через приложения. 

Приложения вообще всё чаще задействуются ро-
дителями в развитии и воспитании детей. Родите-
ли поколения Х, не зная ответа на детский вопрос, 
искали его в энциклопедиях, родители Z – в ин-
тернете, альфа и их родители запрашивают ответ 
у Сири (Apple), Алисы (Яндекс) или Маруси (VK). 
Приложения широко используются не только в учё-
бе и развлечениях, но и в домашнем воспитании ре-
бёнка. Например, прежде родители приучали ребёнка 
чистить зубы методами примера, объяснения, осуж-
дения и др.; сегодня им на помощь пришли приложе-
ния (как в случае с зубной щёткой Grush – игровым 
контроллером, связанным со смартфоном: в игро-
вой форме приложение стимулирует и отслежива-
ет процесс чистки зубов и награждает ребёнка за ре-
зультат, поверхностно отслеживания этот результат). 
Родители предыдущих поколений пытались моти-
вировать детей на работу по дому вербальными 
и материальными поощрениями, а родителям аль-
фа предлагаются мобильные приложения с трекером 
активности детей типа Vivofit Jr. То есть само взаи-
модействие переходит в цифровую среду – от виде-
озвонков бабушкам до чистки зубов или игры (заме-
ной живому питомцу становятся радиоуправляемые 
собаки, а игрушки типа динозавров CogniToys отве-
чают на тысячу вопросов ребёнка, смеются над его 
шутками, запоминают привычки, проявляя индиви-
дуальный подход в общении). Даже Дед Мороз зво-
нит детям с Mail.ru, и они видят, как он запрашива-
ет информацию именно о них у экосистемы Маруся. 
И важно, что всё это не просто возможности органи-
зации детства современного ребёнка 0–12 лет, это ре-
альность, которую большинству уже активно обеспе-
чивают родители. 

Таким образом, особенностью этих детей являет-
ся то, что их индивидуальное развитие обусловлено 
ускоренным технологическим процессом. Они в бо-

лее раннем возрасте, чем Z, взаимодействуют с ис-
кусственным интеллектом, получают опыт и навыки 
цифровой грамотности, а их родителями являются X, 
Y, Z, т. е. технологически активные поколения. Эти ха-
рактеристики и объясняют выделение детей, родив-
шихся после 2010 г., в отдельную возрастную когорту. 

Надо заметить, что изучение альфа затруднено ря-
дом факторов: они представляют собой ещё только 
детей, т. е. формирующиеся личности; их возрастной 
разброс 0–12 лет слишком широк для получения пол-
ной картины поколения, а нижняя граница не позво-
ляет делать о себе однозначных выводов. Об альфе 
известно мало, и знание часто субъективно. Обычно 
авторы ограничиваются общим описанием проблемы 
идентификации нового поколения, но были и попыт-
ки его характеристики, основанной на наблюдениях 
и прогнозах, что даёт собирательный образ поколе-
ния альфа – с преимуществами и недостатками. 

Так, индийский исследователь А.К. Джха отме-
чает у альфа повышенную потребность в призна-
нии и импульсивность [Jha: 5]. Румынская эксперт 
в этой области Е. Бончиш описывает их как твор-
ческих и любознательных, но более вспыльчивых 
в сравнении сравнением с поколением Z [Bonchiș: 
128]. К.М. Картер называет их самым материально 
обеспеченным поколением, что увеличивает риск эго-
изма и избалованности [Carter: 75]. Опрос группой 
бразильских учёных учителей, детей и родителей, об-
щей сложностью более 400 человек, подтвердил тех-
нологическую продвинутость, креативность, подвиж-
ность и стремление альфа к лидерству [Carneir: 11].

Основная доля эмпирических исследований, на-
целенных на получение объективных знаний об этой 
когорте, приходится на область маркетинга. Они со-
бирают сведения о характеристиках альфа (обычно 
на внушительных выборках). Например, американ-
ское агентство глобальных маркетинговых коммуни-
каций Wunderman Thompson, изучая покупательские 
предпочтения нового поколения в попытке выстро-
ить прогнозы для своего бизнеса, опросили примерно 
4 тыс. детей поколения альфа в США и Великобрита-
нии. Справедливо полагая, что изучению этих детей 
как потребителей должно предшествовать понимание 
их как людей, агентство обратилось к выявлению цен-
ностей нового поколения. Было установлено, что глав-
ной ценностью детьми признаётся семья (71 % детей 
указали этот ответ), затем – друзья  (43 %), что опро-
вергает заявления других исследователей о предпо-
чтении детьми технологий общению с друзьями [Jha: 
7 и др.]. Далее в рейтинге следовали такие ценности: 
счастье (31 %), здоровье (19 %), образование/шко-
ла (17 %), игра (16 %), деньги (15 %), телефон (13 %, 
8-е место) и т. д. [Generation: 6].

Технологические аспекты ценностей акцентиро-
вал опрос примерно 700 американских детей 7–12 лет 
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и 1 000 их родителей аналитической группой «Кас-
сандра». Выяснилось, что 55 % детей этого возраста 
пользуются социальными сетями, а 77 % убеждены, 
что технологии помогают им лучше учиться. 58 % 
считают себя геймерами, и игра для них в приорите-
те. Примечательно, что на вопрос, чем бы они пред-
почли управлять – YouTube и соцсетями или Амери-
кой, – 64 % выбрали работу ютубера, а не президента 
США [Gen Alpha: 9]. Это и предыдущее упомяну-
тое исследование демонстрируют противоречивые 
данные по ряду ценностей (например, компьютер-
ной игры).

Если обычно новое поколение представляют в по-
зитивном или нейтральном ключе, то турецкие ис-
следователи К. Апайдин и Ф. Kaйя предупреждают, 
что следует избегать его идеализации. Они прове-
ли опрос 12 педагогов частных школ на сравнение Z 
и альфа. Они установили, что у альфа в большей сте-
пени наблюдаются такие характеристики, как вспыль-
чивость, упрямство, жадность, у них выше математи-
ческие способности, они больше времени проводят 
дома. В отличие от Z, у них отчётливо заметны склон-
ность к несоблюдению правил, эгоцентризм, само-
уверенность (отсутствие потребности в поддержке 
окружающих), независимость, ограниченная эмпатия, 
трудности в отношениях со сверстниками [Apaydin, 
Kaya: 126].

Опираясь на данные отдельных исследований, 
в основе которых лежали методы наблюдения или  
опроса, мы синтезировали характеристики альфа, 

в совокупности дающие общее представление об об-
разе этого поколения. Для наглядности наиболее 
примечательные из них собраны в таблице, где стро-
ки соотнесены по принципу содержательного соот-
ветствия характеристик в упоминании отдельными 
авторами. Данные получены исследователями из раз-
ных стран за последние 8 лет. На базе этих и ана-
логичных исследований нами также был проведён 
опрос среди 12 учителей начальной школы и воспита-
телей детских садов, т. е. педагогов, взаимодействую-
щих с детьми 4–11 лет. Их ответы, а также результаты 
бесед с педагогами и итоги личного трёхлетнего сто-
роннего наблюдения за несколькими группами детей 
2013–2014 г. р. легли в основу собственных выводов 
о признаках поколения альфа (они отражены в по-
следнем столбце таблице). Они примечательны тем, 
что собраны на выборке именно российских детей.

При сравнении характеристик обращает на себя 
внимание, что активное использование технологий 
как ведущий признак поколения подтверждается 
в каждом исследовании. При этом американцы акцен-
тируют обеспеченность среды ребёнка гаджетами, ту-
рецкое исследование – зависимость детей от техниче-
ских устройств, в то время как в рассматривавшейся 
нами выборке наличие зависимости было предполо-
жено только у 5 % детей. Этот показатель достаточно 
условный, поскольку аддикция диагностируется пси-
хологами, а педагоги лишь судили по таким критери-
ям, как нежелание ребёнка расставаться с гаджетами, 
частота использования их школьниками на переменах. 

Таблица 1
характеристики поколения альфа в отдельных эмпирических исследованиях

Д. барковитц [Barkowitz: 1]
и др., США

М. Маккриндел [Mccrindle, 
Fell: 139],

Австралия

К. Апайдин, 
Ф. Kaйя [Apaydin, Kaya: 

125], Турция
Россия

нежелание делиться склонность к агрессии, 
вспыльчивость

повышенная возбудимость, актив-
ность, вспыльчивость

мобильность
самое материально обеспе-
ченное и технологически 
подкованное поколение

технологическая зави-
симость

владение и использование техниче-
ских устройств (зависимости не за-
мечено)

любознательность любознательность

нарциссизм эгоцентризм эгоцентризм

нелюбовь к правилам и огра-
ничениям отвержение правил знание, но нарушение правил

креативность, предприимчи-
вость креативность

наличие собственных идей преоб-
разования мира, креативность, бо-
гатая фантазия

здоровый образ жизни 
как ценность

забота об окружающей 
среде

здоровый образ жизни ещё не вхо-
дит в число присвоенных ценно-
стей

стремление преодолевать ба-
рьеры стремление к лидерству

самоуверенность, отсут-
ствие потребности в ав-
торитетах

лидерские качества, излишняя са-
моуверенность

наличие собственного мнения 
по широкому кругу социаль-
ных вопросов; либеральные 
взгляды

склонность к консерватиз-
му и социальному праг-
матизму

наличие взгляда на социальные 
и политические события, широкие 
интересы

Психолого-педагогический портрет поколения альфа
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Низкая доля детей здесь видится логичной (в силу их 
довольно маленького возраста и среды живого взаи-
модействия) и оптимистичной. 

Нельзя не заметить креативность, лидерские за-
датки, уверенность в своих силах, многочисленные 
интересы и мнение детей альфа по широкому кругу 
тем, на что указывают все исследования: это также 
настраивает на оптимистический лад, поскольку по-
добные характеристики однозначно будут востребо-
ваны на рынке труда через 15–30 лет. Одними из та-
ких тем являются экология и здоровый образ жизни, 
и западными авторами неизменно подчёркивает-
ся приверженность детей этим ценностям, но, воз-
можно, они отчасти выдают общий тренд за реаль-
ность. Российские дети до 11 лет демонстрируют 
знание повестки дня, понимание значимости её про-
блем, но говорить о присвоении таких ценностей 
пока рано из-за возрастных различий внутри поко-
ления и продолжаю щегося формирования ребёнка. 

Ну и, конечно, во всех западных работах посту-
лируется открытый тип мышления поколения альфа: 
они лояльно смотрят на гендерные и расовые вопро-
сы. В турецком исследовании такие аспекты не затра-
гивались, а наши наблюдения показывают, что дети 
ими не интересуются в силу отсутствия соответству-
ющей активной повестки в медийном и образователь-
ном российском пространстве. Маккриндел указывает, 
что, поскольку поколение альфа растёт с интернетом 
в руках в условиях глобализации, то приобретает об-
щие обычаи, ценности и опыт, т. е. глобализирует-
ся. Но следует уточнить, что геополитические собы-
тия (особенно 2022 г.) однозначно свидетельствуют 
о выборочности глобализации, поэтому её влияние 
на детей в России, Китае, Азии, Латинской Америке 
и Африке будет меньшим в сравнении с их европей-
скими или австралийскими сверстниками.

Одновременно обращает на себя внимание ряд 
отрицательных характеристик детей альфа. Вслед 
за рядом исследований (К. Апайдин и Ф. Kaйя) нами 
выявлено, что эти дети отличаются повышенной воз-
будимостью и вспыльчивостью в сравнении с Z, но пе-
дагоги и не признали за ними особой агрессивности. 
Вызывает тревогу доля эгоцентричных детей (47 % 
ответов), и надо заметить, что эгоцентричное пове-
дение во многом объяснимо другими особенностя-
ми альфа – повышенной заботой со стороны родите-
лей и высокой материальной обеспеченностью этого 
поколения. Ещё одна черта, вызывающая опасение, – 
пренебрежение правилами, что подтверждают разные 
авторы. Очевидно, растущие в атмосфере благополу-
чия, многочисленных прав и свобод дети привыка-
ют самостоятельно устанавливать для себя границы 
и испытывают недовольство, сталкиваясь с чужими 
требованиями. Это распространяется на разные си-
туации – от правил дорожного движения до требо-

ваний учителя отступать в тетради 2 клетки от пре-
дыдущей записи. При этом замечено, что добиться 
принятия норм и соблюдения правил значительно 
проще с помощью разъяснения их сущности и зна-
чимости, в то время как на жёсткие требования и ав-
торитарный стиль педагога дети альфа реагируют 
упрямством и отказом.  

Всё это указывает, что в педагогике наблюдает-
ся острое противоречие между потребностью в зна-
ниях о воспитании и обучении современных детей 
до 12 лет с помощью методов, подходов, принци-
пов и средств, максимально целесообразных именно 
для их нового поколения, и одновременно отсутстви-
ем не только совокупности такого педагогического 
инструментария, но и системных знаний о поколе-
нии альфа. При этом старшие из них через 5–7 лет 
уже закончат школы и перейдут в учреждения про-
фессиональной подготовки. Чтобы выстроить с ними 
оптимальное педагогическое взаимодействие, педа-
гоги должны овладевать знаниями о специфике юно-
го поколения и уметь с ними работать.
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Аннотация. Полноценное включение игры в программу каникулярной смены соответствует интересам и потребностям 
не только детей, но и педагогического коллектива, лагеря. Игровая смена становится творческим проектом, спо-
собом целостной реализации замысла для педагогов, влияет на формирование «лица» лагеря для родителей и де-
тей. Исследовательская задача состоит в том, чтобы осмыслить варианты смены, где игра является обязательным 
элементом конструкции. Для анализа использованы психологические и педагогические представления о структуре 
игры, ее основных элементах. Эмпирической базой выступает авторский лагерь ролевых игр «Кентавр» (Костром-
ская область), авторский лагерь «Город Надежда» (Костромская область), группа компаний «Коллекция Приключе-
ний» (г. Москва). Практические кейсы, которыми мы проиллюстрировали свои позиции, были реализованы педагоги-
ческими коллективами организаций в период с 1990 года по настоящее время. Место игры в смене связано не только 
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деловая игра как организационная и содержательная конструкция смены; ролевая игра как содержательная осно-
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ют следующие вопросы: выбор сюжета; связь между условиями лагеря, игровым сюжетом и содержанием деятель-
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Разработка каникулярной смены для детей 
в игровом формате не является чем-то обяза-
тельным для педагогического коллектива ла-

геря. Задачи организации детского отдыха и оздо-
ровления могут быть решены другими путями. Тем 
не менее многие педагогические коллективы лаге-
рей, накопив профессиональный багаж проведения 
смен, обращаются к игре как к стержневому элемен-
ту смены. Игровая смена существенно меняет прак-
тику загородного детского оздоровительного центра 
или палаточного лагеря:

– это творческий проект, который объединяет 
и воодушевляет членов педагогического коллектива 
как в ходе разработки, так и при реализации. Он от-
личается той или иной степенью новизны – объек-
тивной или субъективной, разработан педагогами 
самостоятельно или представляет адаптированный 
вариант чьей-либо авторской разработки;

– это способ реализации педагогической идеи, ко-
торую осуществляет конкретный лагерь и его кол-
лектив;

– это «лицо» лагеря, которое привлекает будущих 
участников и родителей сообразно их запросу на тот 
или иной формат летнего отдыха;

– это продукт, с помощью которого загородный 
центр оформляет свою позицию на рынке организа-
ции летнего отдыха.

Для лагеря дневного пребывания, организован-
ного при общеобразовательной школе, учреждении 
дополнительного образования или иной организа-
ции, вопросы разработки игровой смены также ак-
туальны. В привычных школьных стенах непросто 
сделать каникулы по-настоящему летним, особен-
ным временем. Игра позволяет преобразить школь-
ный быт на несколько недель для участников смены 
дневного пребывания.

Варианты использования игры как педагогическо-
го средства в работе с временным детским объедине-
нием рассматривались Б.В. Куприяновым и А.И. Ря-
бининым. Авторы охарактеризовали 4 варианта 
использования игр: 

1) в рамках какой-либо педагогической ситуа-
ции (например, игра с залом перед началом меро-
приятия);

2) проведение игрового мероприятия (например, 
интеллектуальной игры); 

3) использование игры как формы организации 
игровой или неигровой деятельности в смене (в слу-
чае, когда у смены есть игровой сюжет);

4) игра как системообразующая деятельность 
в смене (например, в основе cмены лежит иннова-
ционная игра) [Рябинин, Куприянов: 28]. 

В первых двух случаях применение игры локаль-
но, ее влияние на ход лагерной смены ограничено. 
Мы продолжим методическую линию авторов в 3-м 

и 4-м случае. В фокусе внимания будет не игра в сме-
не как таковая, а варианты игровых смен и особенно-
сти их проектирования.

Исследовательская задача состоит в том, чтобы 
осмыслить варианты смены, где игра является обя-
зательным элементом конструкции. Эмпирической 
базой выступили в первую очередь авторские лагеря 
Костромской области [Куприянов, 2017; Панченко, 
Шевердина], где игра занимает существенное место 
в тематической смене. В данном тексте рассматри-
ваются практические кейсы из практики педагоги-
ческих коллективов авторского лагеря ролевых игр 
«Кентавр» (Костромская область) и авторского лаге-
ря «Город Надежда» (Костромская область) в период 
с 1990 года по настоящее время. Во-вторых, анали-
зируется структура и логика игровых смен, органи-
зованных группой компаний «Коллекция Приключе-
ний» (г. Москва) при участии костромских педагогов.

Рассмотрим пять основных вариантов постро-
ения игровых смен, которые сложились в практи-
ке. Для каждого из вариантов рассмотрим реальный 
кейс из опыта педагогических коллективов лагерей, 
с которым мы имели возможность познакомиться не-
посредственно либо выстраивали этот кейс в своей 
опытно-экспериментальной работе.

Для организации аналитической работы обратим-
ся к структурным элементам детской игры, которые 
выделяет в своих трудах Д.Б. Эльконин. Смысловым 
центром игры для ребенка исследователь называет 
роль. Воображаемая ситуация создается и служит 
для осуществления роли. Анализируя уровни разви-
тия игры, автор отмечает то, как логика и характер 
действий ребенка (в соответствии с ролью) отража-
ется в правилах [Эльконин: 211, 242–248]. В своем 
диссертационном исследовании Е.А. Салина, опира-
ясь на идеи Д.Б. Эльконина, описала пирамидальную 
модель игры. На вершине расположен игровой кон-
текст, в основании – воображаемая ситуация, игро-
вые роли и правила игры [Салина: 33].

Следуя идеям ученых, мы проанализируем вари-
анты игровых смен, выделяя особенности:

– игрового сюжета (вымышленной ситуации), 
– ролей, которые принимают участники, правил, 

которые регламентируют их взаимодействие,
– содержания деятельности участников, 
– организации игрового пространства,
– сопровождения деятельности и взаимодействия 

участников со стороны педагогов.
Игра как форма организации смены. Имеет-

ся в виду, что игровой сюжет выступает оболочкой, 
связывающей мероприятия смены, при этом само 
по себе игровое взаимодействие остается ситуатив-
ным, в рамках отдельных мероприятий.

В практике сложилось несколько классических ва-
риантов построения игрового сюжета.
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«Путешествие»: участники двигаются по опре-
деленному маршруту в целях открытия нового (на-
пример, «По следам Великих географических откры-
тий»), поиска кого-либо или чего-либо (например, 
«По следам Шерлока Холмса»), спасения кого-ли-
бо или чего-либо («Спасти планету от астерои-
да»). Маршрут может быть заранее известен либо, 
как в квесте, открываться по мере продвижения ко-
манд вперед.

«Состязание»: участники состязаются друг 
с другом командами (например, «Регата капитана 
Врунгеля», где соревнуются экипажи яхт, или «Шко-
ла Волшебства», где борьба идет между факультета-
ми). Состязание идет по определенным правилам, 
промежуточные результаты публичны, имеется фи-
нальный приз.

«Созидание»: участники выступают в роли ко-
манд, которые что-то создают (например, строят 
из модулей международную космическую станцию 
или город будущего). Такой сюжет может включать 
элементы проектирования, правила установки каж-
дого элемента регламентированы.

Особенности смены, где игра является формой 
организации:

1. Уместно говорить о выборе тематики как сово-
купности близких тем (например, русские народные 
сказки для смены «В Тридевятом царстве»). Широ-
кая тематика позволит выбрать подходящие назва-
ния и идеи мероприятий, не выстраивая связей меж-
ду ними. В сюжетной линии кульминация и развязка 
будут иметь скорее эмоциональный характер, неже-
ли содержательный.

2. Педагоги могут выбрать любое содержание 
мероприятий смены (спорт, познание, творчество 
и т. д.), использование игр не является обязательным. 
Большую часть смены могут занимать разнообраз-
ные выходы, выезды участников на экскурсии, про-
гулки, участие в мастер-классах, просмотр кинофиль-
мов и т. д. (что особенно востребовано программами 
лагерей с дневным пребыванием). Благодаря широ-
те тематики и гибкости сюжета в план смены можно 
включить любые мероприятия (например, в разных 
выходах мы встречаем персонажей – героев сказок, 
получаем элементы пазла и т.д.).

3. Роли имеют формальный характер, обозначают 
статус участников в рамках игрового сюжета. Воз-
можно определять роли внутри детских групп в свя-
зи со структурой деловых и межличностных отно-
шений (например, капитан корабля – лидер группы).

4. В соответствии с тематикой выбираются яркие 
приемы стимулирования индивидуальных или груп-
повых проявлений активности детей, самостоятель-
ности, креативности и др. (например, зарабатывание 
«миль» командами кораблей в регате или «капель жи-
вой воды» жителями Тридевятого царства).

Чтобы точнее охарактеризовать предлагаемые ва-
рианты построения игровых смен, мы решили обра-
титься к метафоре. Первый вариант игровой смены 
можно сравнить с таким предметом, как УПАКОВ-
КА. Анализ значений слова «упаковка», предлага-
емый словарями, обращает внимание на такие ха-
рактеристики: упаковка – это материал, которым 
что-то упаковано, обернуто. В процессе пакования 
содержимое соединяется, связывается в тюк. Упа-
ковка должна быть яркая, броская.

Комбинация игр, объединенных общей темой 
и фабулой. В качестве примера приведем смены 
из цикла «Книга Героев», которые разрабатывались 
и проводились нами в течение нескольких лет (2003–
2011 гг., группа компаний «Коллекция Приключе-
ний», г. Москва). В данном случае план смены вклю-
чал совокупность разных игр, объединенных общей 
темой и фабулой.

Так, зимняя каникулярная смена «Книга Геро-
ев: легендарная Британия» знакомила подростков 
с историей древней Британии, мифами о короле Ар-
туре и рыцарях Круглого стола. В первый день смены 
участники добывали в ходе испытаний Книгу Геро-
ев, которая становилась «зеркалом» их достижений. 
Каждый вечер подростки вписывали в Книгу краткие 
сообщения о своих успехах за день – как коллектив-
ных, так и индивидуальных.

Каждый из дней смены предполагал проведение 
какой-либо игры: ситуационно-ролевой или дело-
вой, настольной, активной игры на местности, при-
ключенческого квеста. Игры могли связываться друг 
с другом сюжетами, правила частично переходили 
из одной игры в другую. Игры раскрывали сюже-
ты из истории и мифологии жителей Британии, под-
ростки выступали в роли исторических персонажей 
и мифических героев, участвовали в состязаниях 
и праздниках, сообразных рыцарской культуре. Если 
участник выигрывал, то он получал право добавить 
один элемент на свой щит. Таким образом, к финалу 
смены у каждого подростка был изготовлен рыцар-
ский щит, повествующий о его достижениях.

Особенности смены, где реализуется комбина-
ция игр, объединенных общей темой и фабулой:

1. Фабула имеет логический финал, который вы-
ступает смысловой и содержательной «точкой» в сме-
не (например, посвящение в рыцари Круглого стола 
и представление своих щитов). 

2. Содержание смены логично распределяется 
с помощью дополняющих друг друга игр (ситуаци-
онно-ролевых, деловых, интеллектуальных, спортив-
ных, настольных, игр на местности, приключенческих 
квестов). Выбор неигровых мероприятий (творческих 
праздников, прикладных мастер-классов и т. д.) неслу-
чаен; они немногочисленны – дополняют игры либо 
обеспечивают подготовку к ним.

Проектирование игровой смены в лагере
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3. Участники ситуативно исполняют роли в рам-
ках конкретных игр, могут выделяться роли героев 
общего сюжета. Общие правила выстраиваются в со-
ответствии с фабулой, при этом в каждой игре име-
ются свои правила.

4. Игровое пространство создается при помощи 
названий, предметов, ритуалов общего игрового сю-
жета. Кроме того, каждая игра имеет свой специфи-
ческий реквизит.

5. Рефлексивное обеспечение игрового взаимо-
действия детей «вписано» в игровой сюжет смены, 
его формы соответствуют стилистике смены (напри-
мер, ежевечерние рефлексивные записи детей в «Кни-
ге Героев»).

Для второго варианта построения игровой смены 
мы выбрали метафору ПАзл – это игра-головолом-
ка, где множество фрагментов составляет единую 
картину. Складывание ребенком пазла представляет 
собой действо увлекательное и в то же время тре-
бующее существенных усилий.

Деловая игра как организационная и содержа-
тельная конструкция смены. В качестве примера 
приведем тематические смены авторского лагеря «Го-
род Надежда» (1990–2009 гг., Костромская область). 
Педагогический коллектив «Города Надежды» про-
водил смены разного содержания – досуговые смены, 
смены актива старшеклассников, профильные смены 
Российского союза молодежи, образовательные сме-
ны экономической направленности [Куприянов 2001]. 
В основе смены сохранялась «игра в город Надежду».

В игре моделировалась демократическая мо-
дель управления: участники становились гражда-
нами игрового города, где есть свои законы, органы 
власти (мэр, департаменты мэрии, городская дума 
и т. д.), символика (герб, флаг, гимн), собственная ва-
люта. Первая часть смены предполагала руководство 
со стороны педагогов: они играли руководящие роли 
в органах управления, организовывали мероприятия. 
Подростки участвовали в учебных деловых играх 
в сфере управления и предпринимательства. Вторая 
часть смены начиналась с выборов нового мэра го-
рода (из числа подростков) и предполагала самоор-
ганизацию участников: подростки входили в орга-
ны управления, организовывали мероприятия, вели 
предпринимательскую деятельность в рамках игро-
вой модели. Игра заканчивалась проведением аукци-
она с ценными лотами, где участники могли исполь-
зовать накопленные ими игровые деньги.

Эту игру мы можем охарактеризовать скорее 
как деловую, нежели ситуационно-ролевую, по-
скольку роли носят выраженный функциональный 
характер, а правила игры, оформленные в традици-
ях «Города Надежды», с одной стороны, выражают 
ценностные основания, а с другой – задают деловой 
регламент взаимодействия участников и педагогов.

Особенности смены, где игра выступает органи-
зационной и содержательной конструкцией всей 
смены:

1. Игровая ситуация может иметь статичный ха-
рактер, а может предполагать развитие сюжета в за-
висимости от замысла разработчиков.

2. Роли имеют функциональный характер, прави-
ла определяют этикет и способы делового взаимо-
действия всех участников смены – детей и взрослых.

3. План смены может содержать как игровые (ми-
тинг, дебаты, выборы, аукцион и т. д.), так и неигро-
вые мероприятия, подчиненные общей теме и фабуле 
смены. Так, заседание городской думы – это ситуация, 
где в игровом контексте моделируется работа орга-
нов самоуправления.

4. В пространстве лагеря организуются функци-
ональные площадки (городская дума, мэрия и т. д.), 
используется символика, названия, знаки отличия 
для ролей;

5. Приемы стимулирования активности участни-
ков (например, персональные титулы, ордена и т. д.) 
разрабатываются в соответствии с содержанием и сти-
листикой игры.

Для третьего варианта построения игровой сме-
ны мы выбрали метафору КАРКАС. Каркас высту-
пает твердой основой изделия, может состоять 
из скрепленных опорных элементов и быть органи-
зующей частью какого-либо сооружения. Крепление 
всех прочих элементов изделия, безусловно, опреде-
лено каркасом.

Ролевая игра как содержательная основа 
смены. Ярким примером является смена «Следо-
пыт» (с 2000 года по настоящее время, группа ком-
паний «Коллекция Приключений», г. Москва). Педа-
гогический замысел и методическое описание смены 
представлено в статье С.В. Мизулина, одного из ин-
структоров лагеря «Следопыт» [Мизулин]. В данном 
тексте ограничимся характеристикой основных осо-
бенностей смены.

Участникам предлагается пройти туристический 
маршрут по территории национального парка Марий 
Чодра в республике Марий Эл. Маршрут предпола-
гает пешие переходы и стоянки в условиях палаточ-
ного лагеря. Для подростков разворачивается игра 
в индейское племя, которое совершает путешествие 
по озерам и лесам. Соответственно, подросток высту-
пает в роли индейца, который осуществляет переход 
со своим племенем. Программа построена на сочета-
нии туризма и игры.

Педагоги включают в повседневность культурные 
элементы в соответствии с сюжетом игры: названия; 
ритуальные действия (например, приветствия); пред-
меты (например, типи – переносное индейское жи-
лище); обычаи (например, поддержание огня племе-
ни). Каждый (и участник, и педагог) может получить 
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индейское имя. Выделены особые роли (например, 
вождь, шаман). Роли участников влияют на деловые 
и межличностные отношения, которые складываются 
между ними в смене. Педагогическая идея соверше-
ния подвига (доблестного поступка, достойного прео-
доления препятствий) выражена в ритуале получения 
участником пера как символа подвига. На стоянках 
педагогами организуются тематические состязания 
и игры на местности, реконструирующие элементы 
культуры индейцев.

Особенности смены, где игра является содержа-
тельной основой путешествия:

1. Игровой сюжет и его ценностный контекст объ-
единяет все сферы деятельности участников (само-
обслуживание в условиях лагеря, спорт, творчество 
и т. д.). Логика событий разворачивается в соответ-
ствии с сюжетом: есть событие – «завязка»; затем 
последовательность мероприятий, развивающая сю-
жет; а также финальное событие смены как игровая 
«развязка».

2. Роли выделяются в соответствии с сюжетом; 
имеют различный функционал и статус, предпола-
гают соответствующую деятельность (неигровую 
и игровую). Правила регламентируют выполнение 
ролей, для отдельных игровых ситуаций (например, 
игры на местности) имеются отдельные блоки пра-
вил.

3. Игровой контекст отражается в повседневности 
с помощью названий, предметов, символов и ритуа-
лов, чтобы создать особую атмосферу смены.

4. Приемы сопровождения деятельности и взаи-
модействия участников связаны с игровым контек-
стом. Педагоги подбирают для них подходящее сим-
волическое выражение (как в примере с индейским 
пером). Анализу и рефлексии здесь подвергаются не-
игровые и игровые ситуации.

Для четвертого варианта построения игровой 
смены мы выбрали метафору СКАзКА, или, точ-
нее, «Путешествие в сказку». Трактовки слова «сказ-
ка» говорят о ней как о повествовании; отмеча-
ется вымышленный, фантастический характер; 
указывается на заманчивость сказки в переносном 
смысле как противоположности обыденной жизни, 
на стремление слушателя/читателя на время ока-
заться в сказке, чтобы пережить ее коллизии. 

Ситуационно-ролевая игра-эпопея в смене. 
Здесь мы обращаемся к опыту педагогического кол-
лектива лагеря ролевых игр «Кентавр» (с 1994 года 
по настоящее время, Костромская область). Опи-
сание цикла игровых смен под названием «Диалог 
Культур» (1999–2003 гг.) представлено ее разработ-
чиками в практическом пособии для студентов вузов 
и сузов [Куприянов, Миновская, Ручко]. 

Ситуационно-ролевая игра-эпопея разворачивает-
ся на протяжении всей смены. В ней моделируется 

жизнь исторической или вымышленной культурной 
общности – народа, империи, планеты и т. д. (напри-
мер, Римской империи) в определенный период. Име-
ют место политические, экономические, социальные 
события. Игра начинается в соответствии с историче-
скими фактами (или замыслом разработчиков, если 
имеется в виду вымышленный мир), ее дальнейшее 
развитие зависит от игроков. Педагоги организовы-
вают игру, при необходимости помогают участникам 
планировать игровую тактику и стратегию.

В организационный период смены подростки 
знакомятся с легендой и правилами игры, осваи-
вают действия, которые они будут выполнять в со-
ответствии с ролями. Игровой период может быть 
единым (до 15 дней) или включать в себя несколько 
эпизодов (по 4–5 дней). Возможна индивидуальная 
игра (персональные роли) и групповая игра – в груп-
пах по 5–10 человек (командные роли). Заключи-
тельный период посвящен подведению итогов, пред-
ставлению достижений участников, осмыслению 
каждым игрового опыта и его пользы для своего 
будущего.

Ролевая игра является системообразующей, все 
прочие виды активности (спортивная, творческая, 
интеллектуальная и т. д.) связаны с игрой. Содер-
жание и стилистика отрядной работы, массовых ме-
роприятий определены темой и содержанием игры. 
В игре-эпопее функционируют игровые профес-
сии (например, политики, экономисты, военные 
и т. д.) и соответствующие им игровые площадки (на-
пример, Государственный совет, экономическая кар-
та игры, полигон для игрового фехтования и т. д.).

Особенности смены, где реализуется ситуацион-
но-ролевая игра-эпопея:

1. Все элементы тематической смены (отрядная 
работа, массовые мероприятия, приемы стимулиро-
вания активности участников, формы организации 
рефлексии игрового взаимодействия и т. д.) опреде-
ляются контекстом и содержанием игры.

2. Роли могут быть командными и индивидуаль-
ными. Для освоения детьми игровых функций (игро-
вых профессий) проводятся занятия практико-ори-
ентированного характера. Правила игры включают 
в себя общие правила ролевой игры, а также прави-
ла по игровым профессиям и площадкам.

3. В пространстве лагеря создаются игровые пло-
щадки со своим оформлением, символикой и ритуа-
лами; для создания игрового образа используются 
элементы костюмов.

4. Приемы сопровождения деятельности и вза-
имодействия участников имеют игровое оформле-
ние, при этом должны обеспечить перенос опыта, 
полученного в игре, на жизнь за пределами лагеря. 
В центр внимания ставятся вопросы самопознания, 
самореализации и самосовершенствования.

Проектирование игровой смены в лагере
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Для пятого варианта построения игровой смены 
мы выбрали метафору ДЕТСКАя ИГРОВАя ПлО-
щАДКА. Открытость площадки влияет на добро-
вольность участия и самостоятельность игроков 
в выборе действий, их времени и места. Элементы 
разной сложности и разного назначения (например, 
песочница, турники и т. д.) обеспечивают вариатив-
ность действий игроков и динамику игрового процес-
са. Площадка выступает «тренажером» для детей 
во многом: в выборе, что делать, с кем и как дей-
ствовать; в установлении отношений и разреше-
нии конфликтов.

В завершение представляется важным зафиксиро-
вать некоторые универсальные рекомендации для раз-
работки игровой смены:

1. Выбор привлекательной тематики, сюжета, ко-
торый имеет яркое образное выражение. Узнавае-
мость сюжета имеет значение, особенно в игровых 
сменах для младших школьников. При разработке 
смены, где игра является формой, а не содержанием 
деятельности, важно ответить на вопрос: «Кем бу-
дут дети в игровом мире?» Варианты ответов: пер-
вооткрывателями, спасителями игрового мира, пу-
тешественниками, оказавшимися в игровом мире 
с миссией и т. д. Нежелательно, чтобы дети оказа-
лись наблюдателями жизни игрового мира или их 
позиция была вообще не определена.

2. Поиск оптимального сочетания условий лаге-
ря, выбранного игрового сюжета и содержания дея-
тельности детей. Так, для загородного центра с пре-
обладанием кирпичных корпусов и недостаточным 
лесным массивом затруднительно провести смену 
по истории и культуре индейцев, поскольку возник-
нут сложности с созданием игрового пространства.

3. Длительность смены должна учитываться при  
разработке игрового сюжета: чем длительнее смена, 
тем больше требуется «поворотов» сюжета, чтобы 
поддержать включенность детей в игру.

4. Создание неигровых ниш для участников, ко-
торым неинтересно игровое содержание смены. 
Игра предполагает добровольность участия ребенка, 
к тому же разным детям требуется разное количество 
времени и разные условия для включения в игру. На-
личие неигровых ниш с другой активностью (твор-
ческой, организационной, предметно-практической 
и т. д.) позволит увлечь ребенка содержанием сме-
ны, поскольку оно не заключается в одной лишь игре. 
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В РАМКАх ИзУчЕНИя ДИСцИПлИНы  

«ВВЕДЕНИЕ В КИТАйСКУю чАйНУю КУльТУРУ»

чжан Сяолин, доктор гуманитарных наук, доцент, Шанхайский политико-юридический университет; научный сотрудник, 
Центр исследования регионов «Волга – Днепр» Министерства образования КНР Аньхойского педагогического уни-
верситета, Шанхай, Китай, nishuideyu2266@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6125-8246.

Аннотация. С момента проведения реформ и открытости Китай добился значительных успехов в области образования. 
Столкновение с проблемами развития образования в новое время требует постоянного исследования образователь-
ной реформы Китая. Во время XIX Всекитайского съезда КПК по вопросам образования было указано, что необхо-
димо «осуществить фундаментальную задачу воспитания нравственности и воспитания населения» и «воспитать 
строителей и преемников социализма с высокой нравственностью, здоровым телом и духом». В последние несколь-
ко лет крупные, средние и малые высшие учебные заведения Китая активно проводят работу по нравственному вос-
питанию и считают ее такой же важной, как и профессиональное образование. В данной статье автор исследует 
педагогическую практику нравственного воспитания на примере общеобразовательного курса «Введение в китай-
скую чайную культуру», преподаваемого в китайских университетах. Объект исследования – процесс реализации 
обучения в рамках дисциплины «Введение в китайскую чайную культуру». Цель работы – проанализировать значе-
ние китайской традиционной культуры в организации работы по нравственному воспитанию китайских студентов 
в университетах с точки зрения «культурной уверенности». «Введение в китайскую чайную культуру» как общеоб-
разовательный курс в китайских колледжах и университетах имеет большой потенциал для нравственного воспи-
тания. Автор статьи глубоко изучил духовные особенности китайской чайной культуры с целью наиболее эффек-
тивного нравственного воспитания в рамках преподавания курса.
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MORAL EDUCATION IN THE COURSE  
“INTRODUCATION TO CHINESE TEA CULTURE”
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Abstract. China has made great achievements in education since the start of its reform and opening up policy. The exploration of 
China’s education reform has never stopped while facing the challenges of educational development in the new era. When 
it comes to education, the report of the 19th CPC National Congress proposed to “implement the fundamental task of Moral 
educationˮ and “make more contributions to nurturing socialist builders and successors with all-round development in 
morality, intelligence, physique, aesthetic and hard-working spirit. In the past few years, moral education was placed on 
the same important position as professional education and actively carried out in all levels of educational institutions such 
as primary and high schools, colleges and universities. Taking the general course “Introduction to Chinese Tea Cultureˮ 
offered by Chinese university as an example, this paper tries to discuss the teaching practice and reflection of “moral 
educationˮ in liberal studies. Focusing on the teaching implementation process of “Introduction to Chinese Tea Cultureˮ, 
the paper analyzes the development and the potential value of moral education, and the value of traditional Chinese culture 
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Понятие «общее образование (general educa-
tion)» впервые возникло в американском вузе. 
«Общее образование (general education)» 

было предложено в противоположение «фрагмен-
тарному» «специальному образованию (specialized 
education)» [Ли Чанцзянь: 5]. Общее образование по-
явилось на Западе намного раньше, чем в Китае. По-
вышение уровня общего образования является одним 
из ключевых направлений реформы высшего образо-
вания Китая в последние годы. Сегодня многие вузы 
Китая имеют общеобразовательные модули для сту-
дентов бакалавриата. Таким образом вузы обучают 
и воспитывают всесторонне развитых студентов.

С 2013 года Шанхайский политико-юридический 
университет провел реформу общего образования 
для студентов бакалавриата. Вуз проявил професси-

to guiding the moral education in Chinese universities from the perspective of “cultural confidenceˮ. This paper analyzes 
the development of moral education teaching and the exploration of moral education potential in the implementation process 
of “Introduction to Chinese tea cultureˮ, aiming to analyze the value of Chinese excellent traditional culture in guiding moral 
education in Chinese Colleges and universities from the perspective of “cultural confidenceˮ. As a general course of liberal 
studies opened in Chinese universities in recent years, “Introduction to Chinese Tea Culture” contains great potential for 
moral education, which benefits from the rich cultural connotation, philosophical thought and humanistic spirit in Chinese 
traditional tea culture itself. It is necessary to dig deep into the spiritual connotation of Chinese tea culture to maximize 
the moral education role of this course.

Keywords: education reform, general education, moral education, tea culture.
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ональные преимущества, создав систему подготовки 
талантливых студентов, обладающих профессиональ-
ными навыками и широким кругозором. «Введение 
в китайскую чайную культуру» – основной общий 
курс для студентов бакалавриата. Курс включает 
в себя общие сведения и теории, историю развития, 
идеологию, искусство, обычаи и международный об-
мен в области китайской чайной культуры. Содержа-
ние курса сочетает в себе теорию и практику. Функ-
ции курса заключаются не только в передаче знаний, 
распространении культуры, но и в идеологическом 
и нравственном воспитании.

Преподавательский коллектив курса «Введение 
в китайскую чайную культуру» придает большое зна-
чение разработке учебного плана и учебных меро-
приятий для достижения целей курса. Таким образом 

Таблица 1
цели обучения курса «Введение в китайскую чайную культуру»

Цель:  
овладение знаниями

1 Понимание основных концепций и исторических истоков китайской чайной культуры, а также по-
иск ее «корней».

2 Понимание процесса развития китайской чайной культуры, знание шести основных видов чая 
в Китае.

3 Знание о распространении китайской чайной культуры за рубежом, понимание тесных связей 
между чайной культурой и политикой, экономикой, философией, искусством, жизнью и здоровьем.

4 Понимание основного смысла китайской чайной культуры.

Цель:  
развитие способно-
стей

1 Навык различения видов чая (зеленый чай, черный чай, чай пуэр и жасминовый чай).

2 Навык заваривания зеленого и черного чая.

3 Способность различать виды чайных принадлежностей.

Цель:  
нравственное воспи-
тание

1 Передача базовой информации о китайской чайной культуре и поощрение любви и заботы о чае 
среди обучающихся

2
Стремление помочь учащимся понять неразрывную связь между китайской чайной культурой 
и китайской традиционной моралью, гармонией, этикетом, буддизмом, добродетелью, семейными 
традициями, образованием и нравственным воспитанием.

3
Стремление помочь учащимся понять фундаментальные идеи китайской чайной культуры, напри-
мер сознательная практика, бережливость, чайный дзен, искреннее уважение и вежливость, вели-
кая добродетель, гармония между человеком и природой, забота о чае и любовь к людям.

4

Желание помочь студентам в осознании разнообразия человеческой цивилизации, понима-
нии идеи «сообщества общей судьбы для человечества» и духовной ценности китайской на-
ции («Каждая страна и нация имеет уникальную культуру, все народы и страны должны учить-
ся друг у друга и с толерантностью относиться к другим культурам, живя в мире и гармонии») 
в процессе освоения курса и культурного обмена.

Потенциалы нравственного воспитания студентов...
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будут выполнены цели по обучению, практике и куль-
турно-идеологическому воспитанию молодых талан-
тов. Цели курса включают в себя три аспекта (табл. 1). 
Основные методы обучения курса (табл. 2) способ-
ствуют эффективной реализации целей курса.

За годы работы над курсом был сформирован ста-
бильный преподавательский состав. Основной препо-
даватель обладает квалификацией китайского нацио-
нального чайного мастера и богатым практическим 
опытом чайного искусства. Кроме того, преподава-
тельский коллектив активно изучил модель совмест-
ного обучения в первом классе (преподавание курса) 
и втором классе (практическое обучение), а также до-
бился хороших результатов обучения в процессе пе-
дагогической практики, о которой пойдет речь ниже.

Основные модули обучения первого клас-
са (класс знаний) 

Модуль № 1. История развития китайской чай-
ной культуры. Китайская чайная культура пережила 
четыре исторических периода развития: зарождение, 
формирование, развитие и укрепление, а именно: пе-
риод зарождения во время правления династий Цинь 
и Хань, период процветания во время правления дина-
стий Тан и Сун, период упадка во времена правления 
династий Цин и Мин и период возрождения современ-
ной чайной культуры с начала 1980-х гг. Развитие ки-
тайской чайной культуры – своеобразный «флюгер» 
развития страны в целом. Ключ к пониманию китай-
ской культуры заключается в знании чайной культу-
ры. От зарождения в доциньскую эпоху, формиро-
вания во времена династий Цинь и Хань, развития 

в эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий – 
до процветания в эпохи династий Суй, Тан и Юань, 
перипетий в эпоху династий Мин и Цин – до упадка 
в эпоху Китайской Республики история становления 
и развития чайной культуры тесно связана с государ-
ственной судьбой Китая. В современном Китае актив-
но развивается чайная культура, а фраза «чай – наци-
ональный напиток» глубоко укоренилась в сознании 
людей. Этот модуль направлен на то, чтобы рассказать 
обучающимся о развитии чайной культуры.

Модуль № 2. Концепция «чадао» и ее значение, 
обзор чайной культуры Китая. Чадао, или чайное 
дао, восходит к всеобъемлющей китайской культу-
ре самосовершенствования, изучения морали и об-
щения. Чадао имеет черты времени и национально-
сти и включает в себя все аспекты искусства, морали, 
философии, религии и культуры. Чаепитие учит чи-
стоте, бережливости, честности, стремлению к ис-
тине и красоте. Термин «чадао» впервые появился 
в Китае в середине правления династии Тан, и имен-
но в этот период начала развиваться китайская чай-
ная культура. 

Что касается целей нравственного воспитания 
в данном курсе, преподаватели глубоко анализиру-
ют потенциал нравственного воспитания китайской 
чайной культуры, рассказывают об уважении участ-
ников чайных церемоний к природе и их стремлении 
к гармонии между человеком и природой. Услышав 
истории известных мастеров чая, студенты смогут 
понять мораль мастеров чая и духовную суть люб-
ви к чаю и любви к людям. Обучающиеся знакомят-

Таблица 2
Основные методы обучения 

Словесные методы

Лекция

Рассказ

Объяснение

Беседа

Дискуссия

Работа с учебником

Наглядные методы

Метод иллюстрации

Метод демонстрации (показа)

Просмотр документальных фильмов

Использование технических средств

Практические методы

Ситуационное обучение (анализ проектных ситуаций)

Использование кейсов и примеров (анализ ключевых вопросов)

Организация семинаров (круглые столы)

Проведения экскурсий по чайной культуре для студентов

Тренировка (упражнения по выполнению заваривания чая)

Конкурсы по проектирования «чайной сцены» (игровое проектирование)

Программа «Читаем классику»

Метод погружения

Исследовательские 



23Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

ся с практикой бережливости, которую стимулирует 
чадао. Китайцы часто говорят, что чайная доброде-
тель схожа с человеческой, ведь гармоничное сосу-
ществование человека и природы, гармоничное вза-
имодействие и развитие людей связаны с уважением 
к целостности, единству и прогрессу. Это вдохновля-
ет студентов задуматься о глубоком значении и цен-
ности китайской чайной культуры с различных то-
чек зрения.

Модуль № 3. Обзор основных видов китайского 
чая. Этот модуль в основном включает в себя прак-
тическое обучение, Прежде всего, уделяется внима-
ние демонстрационному методу обучения, фокусируя 
внимание студентов на методах идентификации и за-
варивания шести основных видов чая: зеленого, чер-
ного, красного, белого, желтого чая и чая улун. Цель 
модуля – научить студентов различать шесть основ-
ных видов чая, знать характеристики, понимать исто-
рию и культуру знаменитого китайского чая и основ-
ные районы выращивания и производства.

Модуль № 4. Чайная культура национальных 
меньшинств Китая. В этом модуле студенты зна-
комятся с монгольским «чаем с соленым молоком», 
тибетским «чаем со сливочным маслом», «тройным 
чаем» народности бай, «чаем с маслом» народностей 
яо и дун, байховым чаем народности туцзя, «чаем 
в бамбуковой коробке» народности дай, ароматным 
и сладким чаем уйгуров, горьким чаем народности 
ва, выдержанным чаем народности цзиньпо, зеле-
ным бамбуковым чаем народности булан, пагода-ча-
ем народности шэ, холодным чаем народности цзино 
и др. Красочная чайная культура различных этниче-
ских групп отражает богатство и разнообразие ки-
тайской чайной культуры и культуры в целом. Сту-
денты поймут красоту такой разной и одновременно 
гармоничной китайской культуры, осознают величие 
китайской цивилизации.

Во время занятий основное внимание уделяется 
описанию уникальной философии чадао китайских 
этнических меньшинств. В качестве примера препо-
даватель представит китайское духовное культурное 
наследие – «тройной чай народности бай»1. «Трой-
ной чай» народности бай – культура чайного искус-
ства, которая на протяжении нескольких сотен лет 
передавалась из поколения в поколение народ ностью 
бай. Первоначально он использовался народом бай 
как пожелание старейшин молодому поколению, ког-
да они учились, изучали искусство, занимались тор-
говлей и женились. Выражение «один – горький, два – 
сладкий, три – послевкусие» является философией 
народности бай. Сейчас эта философская идея вошла 
в жизнь национального меньшинства, и данная чай-
ная церемония сопровождает людей во время свадеб, 
праздников и банкетов [Ци Яоци]. «Тройной чай» на-
родности бай показывают мудрость жизни и филосо-

фию национального меньшинства, а «тройной» озна-
чает, что жизнь, по сути, подобна чаю. Когда жизнь 
«горька», стоит вспомнить и о ее «сладости». Почув-
ствовав «сладость» жизни, не забудьте вспомнить ее 
«послевкусие».

Модуль № 5. Распространение китайской чай-
ной культуры за рубеж. Из Древнего Китая чай 
и чайная культура распространялись по всему миру 
через сухопутный и морской шелковые пути, Вели-
кий чайный путь и древний лодочный чайный путь. 
Это способствовало формированию мировой ин-
дустрии чая и развитию богатой чайной культуры. 
Данный модуль в основном содержит информацию 
о нескольких маршрутах распространения китай-
ского чая, например юго-западный маршрут, восточ-
ный маршрут и обмен с Японией и Кореей, западный 
маршрут и Великий шелковый путь, северный марш-
рут и Великий чайный путь. В данном модуле препо-
даватели в основном используют метод «научно-ис-
следовательского обучения», уделяя особое внимание 
северному маршруту, также известному как Великий 
чайный путь, проходивший через Китай, Монголию 
и Россию. В данном модуле студенты ближе знако-
мятся с распространением китайской чайной культу-
ры в другие страны и регионы мира.

Второй класс (обучение на практике) – прак-
тический модуль. Преподавательский состав так же 
активно проводит работу во втором классе. Напри-
мер, в весеннем семестре студенты курса посещают 
деревню Лунцзин в г. Ханчжоу, где сами собирают 
чай и посещают Китайский музей чая2 в г. Ханчжоу. 
Учащиеся соприкасаются с историей развития ки-
тайской чайной культуры и погружаются еще глубже 
в ее истоки. В осеннем семестре студенты посещают 
«Шанхайскую выставку чая» и «Шанхайский между-
народный фестиваль чайной культуры»3, где напря-
мую знакомятся с удивительной чайной культурой 
Китая, принимают участие в традиции «распарива-
нии чая»4 и знакомятся с чайной культурой династии 
Сун непосредственно. Чтобы соответствовать целям 
нравственного воспитания курса, команда препода-
вателей разработала практические учебные занятия, 
которые описаны ниже.

1. Организация серии мероприятий «Международ-
ный день чая». Сегодня чай выращивают в 64 странах 
и регионах мира. На данном этапе мировая чайная 
промышленность активно развивается. Во многих 
странах она является одной из важнейших отраслей 
национальной экономики. На фоне распростране-
ния чайной культуры Генеральная Ассамблея ООН 
в декабре 2019 г. провозгласила 21 мая Междуна-
родным днём чая с целью поощрения и расшире-
ния экономической, социальной и культурной ценно-
сти чая и устойчивого развития мирового сельского 
хозяйства [Чжан Сяолин: 187–188]. Различные спосо-
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бы и красочные обычаи чаепития вошли в повседнев-
ную жизнь многих народов мира, сформировав бога-
тую мировую чайную культуру. В рамках фестиваля 
проходит выставка мировой чайной культуры «Раз-
нообразная и гармоничная красота различных куль-
тур и народов». Мероприятие организовано с целью 
представления различных народов, культур, мировоз-
зрений и воспитания уважения к ним. 

2. Клуб чтения классических произведений о чай-
ной культуре. При обучении в первом классе пре-
подаватели составляют список книг для дополни-
тельного чтения после каждой лекции, стимулируя 
обучающихся к чтению классики. Каждый четверг 
после занятий организуются встречи с университет-
ской студенческой ассоциацией «Чадао», где обсуж-
даются классические произведения о культуре чая. 
Преподавательский состав помогает студентам по-
нять чайную культуру и прояснить смысл произве-
дений о чае, например: «Чайный Канон» мудреца 
Лу Юя из династии Тан, «К вопросу о великолепном 
чае» императора Хуэй-цзун из династии Сун; совре-
менные произведения о чайной культуре: «Китайская 

культура чая», «Через призму истории древнего чай-
ного пути», «Чай и жизнь династии Сун», «Чайная 
война», «Чайные рубежи» и др.

3. Организация конкурса по проектированию «Чай-
ной сцены». Чайная сцена – это одна из форм чайного 
пространства, место, предназначенное для процесса 
заваривания чая и самого чаепития. Чайная сцена – 
особое изысканное место, вобравшее всю суть чайного 
пространства. Расположение чайной сцены – особая 
часть чайной эстетики [Чжан Сяолин: 122]. Конкурс 
дизайна чайной сцены пользуется популярностью сре-
ди студентов. Обучающиеся применяют теоретиче-
ские знания из первого класса о дизайне чайной сцены, 
на практике используют различные атрибуты для чай-
ной сцены в соответствии со своим собственным по-
ниманием ее эстетики. Проведение конкурса предо-
ставляет участникам возможность глубоко понять 
китайскую чайную культуру и способствует гармо-
низации отношений между людьми, между человеком 
и природой, между человеком и окружающим миром.

Реализация морально-нравственного потен-
циала курса. Нравственное воспитание – длитель-

Таблица 3
Потенциалы нравственного воспитания курса «Введение в китайскую чайную культуру»

Тема Потенциалы нравственного воспитания

Дух чайных людей, этика чая 
и чайной культуры, ядро чайной 
морали

Основные ценности чайной культуры, такие как бережливость, искренность, вежливость, 
любовь к чаю и людям, гармония между человеком и природой, гармония между людьми яв-
ляются традиционными нравственными идеалами для китайской нации. Необходимо разви-
вать в студентах понимание «чайной морали и этики», а также понятия «гармонии» в китай-
ской культуре в целом.

«Ремесленный» дух представите-
лей чайной индустрии

Вдохновлять «ремесленный» дух, способствовать пониманию людьми всего мира китайских 
мастеров и их основных идей.

Чайная культура и смысл «трой-
ного чая» народности бай

Рассказать истории национальных меньшинств Китая о чайной культуре; объяснить миро-
воззрение и мудрую философию жизни представителей данного национального меньшин-
ства.

Основы китайской философии
Познакомить студентов с основами китайской философии: во-первых, гармония, уважение 
к межкультурным различиям, толерантность. Во-вторых, скромность, уважение к людям [Ли 
Гуанчунь]. В-третьих, суть ума китайской философии – соблюдать законы развития природы.

Экологическое образование

Изучение и исследование чайной культуры помогают студентам повысить экологическое са-
мосознание и стать гражданином с экологическим самосознанием, который любит и чай. 
Введение чайной культуры в общее образование в вузах играет важную роль в стимулиро-
вании распространения чайной культуры и развитии экологического образования [Дун Ли, 
Фан Яли, Чжоу Гуовэнь, 95–96].

Богатая и разнообразная чайная 
культура этнических меньшинств

Чай служит укреплению взаимоотношений разных наций, с помощью чая нации могут чув-
ствовать идентичность и укреплять взаимодействие [Сон Шилэй]. Рассказывая истории на-
циональных меньшинств Китая о чайной культуре, учащиеся будут изучать равноправную 
и справедливую этническую политику КНР, а также познакомятся с богатыми и разнообраз-
ными обычаями чайной культуры национальных меньшинств.

Красота и разнообразие чайной 
культуры в разных странах мира

Кроме обучения китайской культуре, преподаватели формируют у студентов уважение к дру-
гим культурам, чтобы обучающиеся могли понять чайную культуру разных стран, осознать 
разнообразие цивилизаций и уважать различия. 

Возрождение Древнего чайного 
пути в Китае, Монголии и России

Дать возможность учащимся понять текущую политику Китая по защите культурного насле-
дия, объяснив внешнюю политику с приграничными государствами и концепцию сообще-
ства с общим будущим для человечества. 

Происхождение, развитие и зна-
чение «Международного дня чая»

Рассказать истории китайской чайной культуры, укрепить уверенность в китайской культу-
ре, объяснить «Международный день чая» в перспективе международной чайной индустрии, 
проанализировать передовую роль Китая в экологии, экономике, дипломатии, продвиже-
нии культурного разнообразия и т. д. Так, студенты узнают о стратегии развития чайной про-
мышленности Китая, а также о международной и культурной стратегии страны.
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ный процесс по подготовке специалистов. Китай-
ские вузы придают большое значение нравственному 
воспитанию, не только добавляя цели нравственно-
го воспитания к целям общего образования, но и ак-
тивно проводя профессиональные идеологические 
и политические (нравственное воспитание) рефор-
мы по предметам той или иной специальности. Бу-
дучи общеобразовательным курсом, «Введение в ки-
тайскую чайную культуру» всегда ставит на первое 
место цель нравственного воспитания. Суть образо-
вания заключается в воспитании, поэтому препода-
вательский состав активно проводит педагогическую 
и исследовательскую деятельность, еженедельно го-
товится к занятиям, раскрывает потенциал нрав-
ственного воспитания в учебной программе и пишет 
о практике нравственного воспитания на занятиях. 
На данный момент команда преподавателей дисци-
плины также собрала и составила учебное пособие 
по практике нравственного воспитания с примерами 
из дисциплины (табл. 3).

заключение. На протяжении всей истории раз-
вития образования, включая современный этап, ми-
ровое образовательное сообщество пыталось до-
стигнуть единства и взаимопонимания в вопросах, 
касающихся важности общего образования. Большое 
количество учебных дисциплин, предлагаемых в рам-
ках программ обучения в университетах, обеспечи-

вают вузы образовательными платформами для ор-
ганизации обучения и формирования нравственного 
воспитания. В основе «Краткого курса истории ки-
тайской чайной культуры» лежит выдающаяся тра-
диционная культура Китая. Данный курс раскрывает 
сущность традиционной китайской культуры с точки 
зрения истории чая, чайных обычаев, чайной филосо-
фии, чайной эстетики, чайных техник, распростране-
ния чая и т. д., а также знакомит обучающихся с осно-
вами китайской культуры. В центре чайной культуры 
лежат принципы выносливости, трудолюбия, уваже-
ния, доброты, сдержанности, стойкости, толерантно-
сти, дружелюбия и гармонии, присущие всей китай-
ской нации. Преподавательский состав, уверенный 
в собственных силах, продолжает изучать новые ме-
тоды обучения и способствует продвижению реформ 
в сфере образования. Более того, благодаря непре-
рывному совершенствованию учебной программы 
и глубокому изучению механизмов нравственного 
воспитания реализуется концепция «образование 
и культура взращивают в людях понятие нравствен-
ного идеала». Нетрудно заметить, что на протяже-
нии всего процесса обучения преподавательский со-
став естественным образом сочетает в себе научные 
знания и нравственность, а также достигает постав-
ленные цели в области образования, патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания.

Рис. 1. Модель учебного процесса, направленного на развитие нравственного потенциала студентов
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Примечания
1 В ноябре 2014 года Государственный совет 

одоб рил включение «Тройного чая народности бай» 
в четвертую группу представителей национального 
нематериального культурного наследия.

2 Китайский музей чая является единственным 
тематическим музеем национального уровня в Ки-
тае, посвященным чаю и чайной культуре. Музей 
был официально открыт для публики в 1991 году. 
Это центр демонстрации и обмена чайной культурой 
между Китаем и миром, а также туристический ком-
плекс, посвященный чайной культуре.

3 Культурный фестиваль проводится ежегодно 
с 1994 года. Фестиваль способствует популяриза-
ции и распространению китайской чайной культу-
ры и стал известным культурным брендом и фести-
валем в Шанхае.

4 Способ заварки, появившийся в эпоху Тан. Спу-
стя почти 100 лет накопления опыта и совершен-
ствования он вступил в пиковый период развития 
в династии Сун. За этот период китайцы перешли 
от «чаепития» к «оценке чая», и их спрос на чай так-
же стал более разнообразным.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты, полученные в ходе изучения различных особенностей игровой 
деятельности детей дошкольного возраста. Актуальность данной темы обусловлена изменениями взглядов относи-
тельно роли игры в развитии личности ребенка. Целью данного исследования является изучение особенностей сво-
бодной, спонтанной игры современных дошкольников, в том числе сюжетно-ролевой. Исследование проводилось 
на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы. В исследовании участво-
вало 35 детей 4–6 лет. Основным методом исследования являлось включенное наблюдение за игровой деятельно-
стью детей. Результаты показали, что сюжеты в играх современных дошкольников если и наблюдаются, то в основ-
ном заключаются в воспроизведении отдельных стереотипных действий. Было обнаружено, что в большинстве игр 
роль отсутствовала. Такие ее проявления, как ролевая речь, поведение, характерное для роли, встречались крайне 
редко. Также в большинстве групп наблюдалось частое отвлечение на посторонние раздражители, что практически 
сразу разрушало ход игры. Полученные данные могут быть использованы для лучшего понимания и дальнейшего 
изучения особенностей современной игры дошкольников.
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Современный ребенок находится в иных реа-
лиях и обстоятельствах жизни, нежели рань-
ше. В связи с этим становится все актуальнее 

вопрос о состоянии современной игры дошкольни-
ков и сопоставлении ее с классическими представ-
лениями об игре.

В наше время игра занимает гораздо меньше ме-
ста в жизни ребенка. Немалую роль в этом играет все 
большая цифровизация жизни, активное внедрение 
в нее различных технологий. Это изменило досуг со-
временного ребенка и сместило игру с позиции пре-
обладающей активности, ее место заняли иные виды 
деятельности. Немаловажным фактором «увядания» 
современной игры является нехватка времени у детей 
для ее полной реализации. Во многих образователь-
ных учреждениях наблюдается тенденция к форси-
рованию когнитивного развития через учебную дея-
тельность (различные занятия, похожие по характеру 
и содержанию на школьный урок). Да и в целом ре-
жим дня большинства дошкольных учреждений стро-
ится таким образом, что у ребенка остается крайне 
мало свободного времени. Поддерживают эту тенден-
цию и родители, насыщая жизнь детей различными 
занятиями и кружками, почти не оставляющими вре-
мени для игры. Ценность игры для развития не отри-
цается, но игра зачастую выступает как некая форма 
усвоения образовательной программы [Рябкова: 2–3]. 

Однако попытки прямого использования игры 
как формы обучения часто лишают ее главной осо-
бенности – свободы, в связи с чем предлагается раз-
делять свободную, «автономную» игру и дидактиче-
скую игру, нацеленную на достижение определенных 
учебных результатов [Короткова: 6–7]. Свобода игры – 
как внешняя, заключающаяся в независимости от раз-
личных внешних влияний, так и внутренняя – жела-
ние самого ребенка играть. П.К. Смит в своих работах 
высказывает мысль о важности изучения именно сво-
бодной игры ребенка, которая, по его мнению, носит 
спонтанный характер, вызывает у ребенка удоволь-
ствие, является самомотивированной и, что наиболее 
важно, – свободна от внешних правил, игра регулиру-
ется самими играющими [Lillard: 826–827].

Ребенок сам начинает играть, когда этого хочет, 
и самостоятельно решает, какие материалы исполь-
зовать, в кого или во что играть. Именно в такой сво-
бодной деятельности, каковой является сюжетно-ро-
левая игра, проявляются и развиваются различные 
стороны личности. 

Применительно к современным детям отмечает-
ся, что, хотя у них меньше времени для игр в силу 
все большей направленности на подготовку к школе, 
желание играть все же остается [Эльконинова: 3–5].

Традиционно игра считается источником развития 
для ребенка [Lillard:1–5]. Как писал в своих работах 
Д.Б. Эльконин, игра – вид деятельности, представля-

ющий из себя воссоздание мира взрослых, их ролей, 
взаимоотношений и особенностей поведения [Эль-
конин: 6–21]. Сюжетно-ролевые игры, подразумева-
ющие наличие определенного сюжета, следование 
определенным правилам, принятие на себя опреде-
ленной роли, способствуют развитию произвольно-
го поведения ребенка, коммуникативных навыков, 
воображения, творческих способностей [Выготский: 
244]. Ж. Пиаже в своих работах подчеркивал возмож-
ность получения уникального опыта общения, разре-
шения конфликтов именно в ходе общения ребенка со 
сверстниками в игре. Отмечается также терапевтиче-
ская функция игры, позволяющей ребенку регулиро-
вать свое эмоциональное возбуждение и справляться 
с неприятными или травмирующими переживания-
ми [Rubin, Coplan: 5].

Однако многие авторы не считали игру главным 
источником развития, утверждая, что она дает воз-
можность лишь закрепить то, что развивалось в дру-
гих видах деятельности: учебной, коммуникативной 
и пр. [Поддьяков: 73–74]. Так, С.Л. Рубинштейн, при-
знавая значимость игры для развития ребенка, счи-
тал, в отличие от Д.Б. Эльконина, что она не является 
деятельностью, задающей весь дальнейший ход раз-
вития ребенка [Рубинштейн: 528]. Игра происходит 
в вымышленной ситуации, в которой ребенок опе-
рирует условными обозначениями. А.В. Петровский, 
обращая внимание на данную особенность игры, пи-
сал, что игровая деятельность не может являться ве-
дущей, так как она сама по себе оторвана от реаль-
ной деятельности [Поддьяков: 73].

Смит признает важность символической игры, так 
называемой «pretendplay», для общего развития ре-
бенка. Однако он не считает игру единственным ис-
точником развития. Он признает, что в жизни каждо-
го ребенка могут появляться иные, возможно, более 
значимые источники [Lillard et al.: 826–827].

Лилларт [Lillard: 27], проводя теоретический ана-
лиз современных исследований игры детей, отмечает, 
что во многих из них было выявлено отсутствие зна-
чимых связей между игрой и различными психиче-
скими процессами. Исходя из этого, автор высказыва-
ет мнение, что нужны дополнительные исследования, 
подтверждающие или опровергающие эту связь. 

Поскольку, как уже отмечалось, важными харак-
теристиками игры являются свобода и спонтанность, 
интерес исследователей вызывает именно свободная 
сюжетно-ролевая игра, а ее сложность будет наиболее 
явно связана с уровнем развития ребенка.

В исследовании Е.О.С мирновой [Рябкова 2018: 
1–2], целью которого являлось изучение особенно-
стей игры дошкольников, велось наблюдение за сво-
бодной игрой в небольших группах. В качестве ос-
новных критериев собственно ролевой составляющей 
игры Смирнова выделила следующие элементы по-
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ведения детей: использование различных нарядов 
и атрибутов для обозначения своей роли; поведение, 
символизирующее ту роль, которую разыгрывает ре-
бенок; ролевое переименование. 

В ходе этого и других исследований Смирнова 
делает вывод, что ролевая игра, несмотря на присут-
ствие возрастной динамики некоторых составляющих 
игры, у большинства детей развита слабо. Большин-
ство детей никак не обозначают свою игровую роль – 
ни посредством использования атрибутов, ни обозна-
чая ее вербально [Рябкова, Смирнова, Шеина: 8–9]. 

К сходному выводу пришли Е.Н. Лазаренко 
и Т.И. Патрина. В ходе наблюдений за взаимодей-
ствиями между детьми дошкольного возраста они об-
наружили слабое развитие эмоциональной стороны 
в игре дошкольников. Исходя из своих наблюдений 
за детско-родительским общением, они предполага-
ют, что современные дети, хотя и находятся в гораз-
до более насыщенном информационном поле, из ко-
торого они могут брать идеи для сюжетов своих игр, 
не имеют возможности в полной мере воплотить их, 
так как большая часть их времени уделяется учеб-
ным занятиям [Лазаренко, Патрина: 5]. 

Несмотря на то, что современные дети не пере-
стали играть, сложная игра, с развитым сюжетом 
и ярко выраженной ролью, стала встречаться доста-
точно редко. Н.А. Короткова утверждает, что слож-
ные формы игры могут появиться лишь благодаря 
тому, что ребенок имеет время и пространство, чтобы 
ее развивать. Однако последние наблюдения и дан-
ные исследований показывают, что такой возможно-
сти у многих детей нет [Короткова 2010: 6].

Однако прежде чем исследовать роль игры в раз-
витии современного ребенка, необходимо прояснить 
вопрос о том, какие особенности присущи игре в со-
временном мире. Присутствует ли в ней сюжет, роли 
и правила, как дети взаимодействуют друг с другом 
в ходе игры? Какую игру современных детей счи-
тать развитой, сложной? Какие ее особенности мо-
гут об этом свидетельствовать?

Проведенные исследования [Рябкова, Шеина: 
7–8], показывают, что некоторые устоявшиеся крите-
рии развития игры, такие как наличие одной опреде-
ленной роли, не отражают реального уровня развития 
игры. Так, раньше хорошо развитая игра представ-
ляла собой проигрывание одного определенного, за-
конченного сюжета и наличие ярких ролей, имею-
щих четкое выражение [Короткова 2012: 3]. Однако 
последние исследования показывают иную картину. 
Так, Короткова, рассматривая структуру игр совре-
менных дошкольников, пишет о наличии в них не-
скольких отдельных событий, которые могут значи-
тельно отличаться друг от друга [Короткова 2012: 8].

Поэтому необходимо понять, в каком состоянии 
находится современная спонтанная игра детей до-

школьного возраста, а также какие ей присущи осо-
бенности. 

Цель данного исследования – изучить состояние 
современной спонтанной игры детей дошкольного 
возраста и выявить возможные связи тех или иных 
особенностей игровой деятельности с возрастом.

Организация исследования 
Выборка исследования. В данном исследовании 

приняли участие 35 детей среднего и старшего до-
школьного возраста, от 4–6 лет. Из них мальчиков – 
15, девочек – 20. Дети 4 лет (12 человек: 1 мальчик, 
11 девочек), дети 5 лет (10 человек: 4 мальчика, 6 де-
вочек), дети 6 лет (13 человек: 10 мальчиков, 3 девоч-
ки). Средний возраст выборки 5 лет: у мальчиков – 
6 лет, у девочек – 5 лет.

Методика. В ходе исследования применялась ме-
тодика включенного наблюдения за свободной игро-
вой деятельностью детей. 

В начале исследования было проведено сплошное, 
невключенное наблюдение за детьми в ходе их сво-
бодного взаимодействия между собой в своих груп-
пах. Объектами наблюдения выступили различные 
особенности их игровой деятельности: наиболее часто 
встречающиеся сюжеты игр, выбор игрушек, а также 
предпочтения в выборе партнеров для игры. 

Далее дети случайным образом объединялись в не-
большие группы, по 2 или 3 человека. Затем каждая 
из групп приглашалась в игровую комнату, в которой 
экспериментатор знакомил их с игрушками и мате-
риалами для игры, отмечалось, что дети могут играть 
во все, что захотят, и свободно использовать любые 
предметы в комнате. В качестве игрового материа-
ла детям предлагались различные игрушки (машины, 
фигурки людей, военных и др., игрушечная посуда, 
еда, большие блоки конструктора и пр.), также детям 
предлагался полифункциональный материал (кусоч-
ки ткани, веревки, палочки, пуговицы и др.).

После этого каждой группе детей давалось 20 ми-
нут на то, чтобы поиграть, во что они захотят. В это 
время экспериментатор вел наблюдение, не вмеши-
ваясь в игровой процесс детей. 

Объектами наблюдения выступали такие особен-
ности игровой деятельности детей и их поведения, 
как самостоятельность, проявления агрессии, твор-
ческий подход и др. 

Помимо этого, опираясь на работы Смирновой 
и Рябковой, мы выделили несколько характеристик, 
связанных с проявлением определенной роли или ро-
лей: ролевая речь; ролевые действия; использование 
атрибутов, характерных определенной роли; назы-
вание себя или партнера в соответствии с выбран-
ной ролью.

Для изучения степени выраженности каждого 
из пунктов наблюдения авторами была разработана 
5-балльная шкала: 

Особенности современной спонтанной игры дошкольников
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0 – данное поведение не проявляется в течение 
игры, 

1 – проявляется единично,
2 – проявляется редко,
3 – проявляется часто,
4 – проявляется постоянно.
Рассмотрим подробнее каждый из выделенных 

критериев.
Ролевая речь – степень того, как часто ребенок го-

ворит согласно своей роли, различные высказывания, 
соответствующие роли.

Соответствие действий своей роли – насколько 
действия ребенка соответствуют той роли, или неко-
му обобщенному культурному образу роли, которую 
ребенок разыгрывает в своей игре. 

Ролевые действия – данный критерий является 
дополняющим к критерию «Соответствие действий 
своей роли» и показывает, насколько часто в игре ре-
бенка наблюдаются действия, которые могут являть-
ся маркером той или иной роли.

Использование атрибутов роли – использует ли ре-
бенок в своей игре какие-либо предметы, которые яв-
лялись бы обозначением той роли, которую ребенок 
разыгрывает.

Называние себя и партнера в соответствии 
с ролью  – критерий дополняет предыдущий и пока-
зывает, обращаются ли дети друг к другу в соответ-
ствии с ролями, которые они разыгрывают, что может 
свидетельствовать о сохранности сюжета и нахожде-
нии детей в игровой ситуации.

Соблюдение правил своей игры – в данном ис-
следовании изучалась спонтанная, свободная игра, 
что подразумевает отсутствие какого-либо вмеша-
тельства в деятельности детей. Однако если дети 
сами решали ввести в игру правила, наблюдалось, 
насколько они соблюдали бы собственные правила. 

Инициативность во время подготовки к игре – ак-
тивность в выборе игрушек, предметов для игры.

Проявление творческого подхода – насколько ча-
сто ребенок проявляет неординарный подход в игре, 
придумывает что-то необычное или новое, исходя 
из его возможностей. Упорядоченность действий – 
насколько часто действия и поведение ребенка име-
ют некую конечную цель. 

Невербальная агрессия – часто ли дети проявля-
ют невербальную агрессию в игре, выражающуюся 
в тычках, толкании или ином поведении. Вербаль-
ная агрессия – кричит ли ребенок, обзывает партне-
ра по игре, спорит или начинает конфликт. 

Самостоятельность – поведение ребенка, которое 
может свидетельствовать о его независимости от пар-
тнера, активность в игре.

Частота обращений к экспериментатору – как ча-
сто дети обращались к экспериментатору за помощью 
или же с целью привлечь к себе внимание.

Результаты 
С целью изучения связи особенностей ролевой 

игры у дошкольников с их возрастом был проведен 
корреляционный анализ полученных в ходе наблю-
дения данных. 

Полученные данные показаны в таблице 1.
Полученные данные показывают, что с возрастом 

дети лучше соблюдают правила (p = 0,561), которые 
придумывают в своих играх. Они обращают внима-
ние на то, как их соблюдают другие дети, а также 
сами стараются им следовать. Некоторые дети, сде-
лав «костер», старались не наступать в него и преду-
преждали партнера об опасности, если тот был рядом 
с «огнем». Помимо этого, дети чаще стараются дей-
ствовать в соответствии с общим культурным обра-
зом той роли, которую они разыгрывают (p = 0,500). 
Так, например, «врач» ведет себя, как принято врачу, 
и лечит «пациентов», «мама» или «папа» заботятся 
о своих «детях» и пр.

Также было обнаружено, что с возрастом в игро-
вом поведении детей больше проявляется агрессив-
ность по отношению к партнеру, как вербальная, 
выражающаяся в агрессивных высказываниях и об-
ращениях (p = 0,354), так и невербальная – различ-
ные тычки и пр. (p = 0,440). Некоторые дети ругались, 
если кто-то делал что-то не по плану игры, например 
строил не шалаш, а корабль, или же нарушал правила.

С возрастом в игре детей больше проявляется 
структура, упорядоченность действий, ход реже пре-
рывается, переключается на другой и пр. (p = 0,581). 

Также оказалось, что с возрастом дети чаще 
проявляют творческую активность в ходе своей 
игры (p = 0,376). Дети находили необычные реше-
ния для своих игр, придумывали что-то новое. Не-
которые дети, которым нужен был меч, брали пал-
ку и использовали ее в качестве меча, песок заменял 
некоторым детям тесто, чтобы печь кексы и пр. 

Чем старше становятся дети, тем реже они обра-
щаются к экспериментатору в ходе игры и реже при-
влекают его внимание, т. е. становятся более самосто-
ятельными в своей игровой деятельности.

Однако изменения в детской игре могут происхо-
дить неравномерно, поэтому в рамках изучения свя-
зи возраста детей с особенностями спонтанной игры 
был проведен статистический анализ по критерию 
Краскала – Уоллиса. 

Полученные данные представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что между детьми 4 и 5 лет 

наблюдается резкий скачок в стремлении соблюдать 
правила своих игр (р = 0,001). В играх детей 4 лет 
правила в основном отсутствовали. Так, многие дети 
могли сложить «костер», а затем разобрать его «вет-
ки» на «мечи». В 5 и 6 лет дети старались соблю-
дать некоторые условности своей игры: если в игре 
было море, то по нему ходить нельзя, так как можно 
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утонуть. Помимо этого, резкий скачок наблюдается 
в соответствии действий детей с выбранной ими ро-
лью (р = 0,002). Действия детей 4 лет часто выходили 
за рамки тех ролей, которые они отыгрывали. Так, ре-
бенок мог играть «охотника», сказав, что идет на охоту, 
но вместо этого начинал сражаться с драконом. В 5 лет 
дети чаще старались вести себя так, как предполага-
ла их роль. Так, «строитель» строил дом и только по-
том мог стать «пиратом» и начать искать сокровища.

Также было обнаружено, что дети 5 лет про-
являют большую самостоятельность в игре, не-

жели дети 4 и даже 6 лет, не ориентируются 
на помощь извне, от взрослого или же от партне-
ра по игре (р = 0,043). Дети 4 лет чаще обращались 
к партнеру по игре, чтобы тот подсказал им, что нуж-
но делать или во что играть. Например, из чего де-
лать домик для фермы или где будут жить животные. 
В 5 же лет дети действовали более решительно, во-
площая в игре свои идеи. Однако дети чаще концен-
трировались на своих индивидуальных идеях. Так, 
один ребенок мог строить корабль, а другой строил 
замок. Дети же 6 лет играли вместе, придумывая со-

Таблица 1
Корреляционный анализ данных наблюдения за спонтанной игрой 35 детей  

(15 мальчиков и 20 девочек)
Особенности поведения в спонтанной игре Возраст

Инициативность при подготовке к игре
0,400**

0,017

Соблюдение правил игры
0,561**

0,000

Соответствие действий роли
0,500**

0,002

Ролевая речь
0,517**

0,001

Агрессивность (вербальная)
0,354*

0,037

Агрессивные выпады (невербальные)
0,440**

0,008

Упорядоченность действий
0,581**

0,000

Творческий подход
0,376*

0,026

Привлечение внимания
–0,367*

0,030

Общее количество обращений (к экспериментатору)
–0,400*

0,017

       Примечание: * – различия значимы при р ≤ 0,05; ** – различия значимы при р ≤ 0,01.

Таблица 2
Сравнение результатов наблюдения за спонтанной игрой детей разного возраста

Показатели
Средний ранг Достоверность различий  

по критерию Краскела – Уоллиса4 года 5 лет 6 лет

Соблюдение правил игры 9,38 22,80 22,27 0,001**

Соответствие действий роли 9,83 23,15 21,58 0,002**

Ролевая речь 12,00 18,05 23,50 0,011**

Агрессивные выпады (невербальная) 15,00 16,60 21,85 0,029**

Упорядоченность действий 10,54 19,10 24,04 0,003**

Общее количество обращений (к экспериментатору) 23,58 15,80 14,54 0,043**

Самостоятельность 13,67 24,00 17,38 0,043**

Творческий подход 12,17 21,70 20,54 0,027**

Примечание: ** – различия значимы при р ≤ 0,05.

Особенности современной спонтанной игры дошкольников
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ПСИХОЛОГИЯ

вместный сюжет, договариваясь друг с другом. Оба 
ребенка могли совместно играть в доктора и пациен-
та или же что-то строить.

Обсуждение результатов и заключение 
Полученные результаты показали, что у большей 

части детей развитая ролевая составляющая игры 
не наблюдалась. В большинстве игр не выделялись 
роли, не проявлялось ролевое поведение или же сло-
весные маркеры роли, а также не наблюдалось ис-
пользование ролевых атрибутов. Сюжет в таких играх 
отсутствовал, в основном дети осуществляли отдель-
ные манипуляции, «функциональные действия» с раз-
личными игрушками или предметами. 

Элементы ролевой игры наблюдались у неболь-
шой части детей и не образовывали целостную, раз-
вивающуюся сюжетно-ролевую игру. Отмечались 
проявления ролевой речи, ролевых действий, со-
блюдение правил, сформулированных участника-
ми игры. Однако последовательности ролевых дей-
ствий, производимых детьми в большинстве своем, 
являлись стереотипными, шаблонными и не способ-
ствовали дальнейшему развитию сюжета игры (врач 
делал укол или слушал пациента, однако на этом 
игра прерывалась, и дети переключались на дру-
гое или менялись ролями; пират брал сундук с со-
кровищами, но дальше ничего не следовало и пр.). 
Следует отметить, такие действия осуществлялись 
с ограниченным количеством предметов (в основном 
с игрушками, а не с полифункциональными предме-
тами), заранее выбранным ребенком. Такая циклич-
ность игровых действий и слабое развитие сюжета 
могут быть связаны с тем, что у современных детей 
большая часть времени уходит на различные заня-
тия, и возможность поиграть появляется у них неча-
сто. Так, во многих детских садах дети могут играть 
лишь в перерывах между занятиями. Однако этого 
времени недостаточно, чтобы в игре появились слож-
ные сюжеты, роли. Дети часто успевают лишь подго-
товиться к игре, построить что-нибудь или выбрать 
понравившееся игрушки, затем начинается занятие, 
и их просят все убрать на место.

Помимо ролевой составляющей игры, было об-
наружено, что в играх небольшой части детей прояв-
лялись инициатива при подготовке к игре, упорядо-
ченность действий и поведения, а также проявления 
творчества в ходе игры. 

В работе была выявлена связь наблюдаемых про-
явлений сюжетно-ролевой игры с возрастом детей. 
С возрастом такие элементы сюжетно-ролевой игры, 
как вербальное обозначение роли, стремление ве-
сти себя в соответствии с ролью, соблюдение пра-
вил или договоренностей, которые дети формули-
руют в ходе своего взаимодействия, встречаются 
чаще. Также старшие дети чаще проявляли творче-
ство в своих играх, придумывая необычные реше-

ния в ходе игры. Такая закономерность соответству-
ет привычным, классическим взглядам о развитии 
игры, она усложняется с возрастом. Однако, как уже 
упоминалось выше, данные особенности встречались 
лишь у небольшой части детей. 

Вопреки ожиданиям, оказалось, что в играх бо-
лее старших детей чаще проявляется агрессия, как  
вербальная, так и невербальная. Причиной для нее 
чаще всего были ситуации, связанные с игрой: во что  
или чем играть, нарушения правил игры, сформу-
лированных самими детьми. Положительная связь 
агрессии с возрастом детей может объясняться тем, 
что старшие дошкольники, с одной стороны, чаще 
стремятся реализовать определенный замысел, план 
игры, а с другой – более активно отстаивают свое 
мнение.

Дети 5-летнего возраста более часто, чем 4-лет-
ние дети, стремятся соблюдать придуманные ими 
правила игры, а их поведение в большей мере соот-
ветствует выбранной роли. У 6-летних детей такое 
поведение также наблюдается, но различия с 4-лет-
ними детьми не достигают уровня значимости, воз-
можно, из-за более агрессивного поведения 6-леток, 
связанного с несогласием с партнерами по поводу ро-
лей и сюжета игры. 

В то же время в играх шестилетних детей чаще 
наблюдались вербальные «маркеры» роли, называ-
ние себя в соответствии с ролью, а также большая 
упорядоченность: они планировали игру, выбирали 
вещи, которые могут им понадобиться и т. д. Эти на-
блюдения согласуются с данными о развитии про-
извольности, скачок которого происходит прибли-
зительно в этом возрасте [Best, Miller, Jones: 195]. 
Также полученные результаты частично согласуют-
ся с наблюдениями Рябковой за поведением старших 
дошкольников, в которых автор отмечала, что они ак-
тивнее ведут себя в соответствии с отыгрываемой ро-
лью [Рябкова 2018: 77]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что наблю-
даемые тенденции в спонтанной игре дошкольни-
ков согласуются с классическими представления-
ми о развитии игры дошкольников, однако уровень 
развития сюжетно-ролевой игры ниже ожидаемого. 
Современные дети все еще играют, и игра не исчез-
ла из их жизни. Однако для того, чтобы ребенок ос-
ваивал более сложные формы игры, чтобы сюжет 
его игр становился сложнее и богаче, игре необхо-
димо уделать время. Бо́льшую же часть жизни ре-
бенка начинают занимать различные учебные заня-
тия, и времени на игру у него остается крайне мало. 
Важно помнить, что игра дает ребенку возможность 
проживать полученный им опыт и тем самым лучше 
его перенимать. Также она является той самой сре-
дой, в которой дети могу свободно взаимодейство-
вать друг с другом и учиться друг у друга.
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Данное исследование является пилотажным. 
Для большего понимания современной игры до-
школьника, ее особенностей и тех изменений, которые 
для нее характерны, необходимо расширение выбор-
ки и совершенствование инструментов наблюдения, 
самих условий проведения эксперимента.
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Раскрытие ресурсов личности в настоящее вре-
мя является актуальной тематикой психологи-
ческих исследований. Важность исследований 

определяется значимостью приобретения личностью 
жизненно важных умений в связи с быстроменяю-
щимися условиями жизни. Взаимодействие с соци-
альным окружением является неотъемлемой частью 
любой сферы деятельности человека. Отношения со 
значимыми людьми стали рассматриваться исследо-
вателями как фактор раскрытия внутренних ресурсов 
личности человека. Изучение механизмов влияния 
окружения из различных социальных групп на лич-
ность позволит найти возможности раскрытия ресур-
сов в переломные моменты становления личности.

О важности исследований влияния среды на лич-
ность свидетельствует разработка экологической 
психологии, суть и направления которой описаны 
в обзорных статьях А.Н. Вераксы. Он считает одним 
из ярких представителей данного направления автора 
экологической теории У. Бронфенбреннера. В теории 
У. Бронфенбреннера уделяется внимание как влиянию 
взаимоотношений в микросистемах, так и в мезоси-
стемах и макросистемах. 

Характеристикой исследований в области эколо-
гической психологии является понимание динамич-
ности системы взаимоотношений. Человек активно 
стимулирует собственное развитие благодаря вклю-
чению в определенный род деятельности и возни-
кающим в ходе этой деятельности взаимоотноше-
ниям. В трудах В.А. Толочка отмечается важность 
исследований личности в контексте взаимоотноше-
ний с окружающей средой. Среди перспективных 
направлений В.А. Толочек выделяет длительные ис-
следования взаимодействий в системе человек – сре-
да. Обуславливается это тем, что процесс раскрытия 
ресурсов не может быть одномоментным, а являет-
ся результатом продолжительных, глубоких межлич-
ностных и интерсубьектных взаимодействий людей 
для достижения результатов деятельности, в которую 

support and satisfaction from communication in a social group are important conditions for the disclosure of the internal 
resources of the individual. The factor hindering the formation of self-esteem was the multidirectional influence on the self-
esteem of adolescents of the family environment, peers and the coach. The purpose of the study was to test the assumption 
about the possibility of strengthening the self-esteem of adolescents through a targeted impact on their relationships with 
the immediate social environment. The assumption was tested in a formative experiment lasting six months, aimed at 
harmonizing the relationship of teenage athletes with a coach, parents, and comrades in joint training. The results of a six-
month formative experiment showed that the applied methodology provided a solution to the problem. During the experiment, 
the phases of restructuring the relationship of adolescent athletes with the social environment were identified, including 
the destruction of the structure of existing relationships after three months and the formation of a new system of relations 
after six months. This indicates the need and importance of long-term influences that allow achieving a restructuring of 
the regulation of self-esteem and the need to be wary of short-term formative influences.

Keywords: resource, proactive approach, environmental theory, relationship, self-assessment.
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они включаются. Раскрытию ресурсов способствует 
формирование и актуализация благоприятных вну-
тренних и внешних условий.

Исследователи в русле концепции «Positive Youth 
Development» отдают предпочтение раскрытию ре-
сурсов личности в подростковом возрасте [Горская, 
Масленникова: 136]. Реализация программ по раз-
витию личности в данном возрастном периоде рас-
сматривается как проактивный подход к успешной 
социализации человека в дальнейшем. Исследова-
тели считают фактором раскрытия ресурсов обще-
ние в коллективе и включение в общую деятельность.

В работах В.А. Толочка, К.Р. Капиевой, А.В. Ко-
зельской в качестве одного из важных ресурсов лич-
ности называется самоотношение, уверенное пове-
дение и адекватное сравнение своих личностных 
качеств с другими. По мнению К. Роджерса, самоот-
ношение и познание человеком себя является двига-
телем развития личности.

На основании приведённых положений имеется 
возможность разработать модель исследования, по-
зволяющую изучить влияние различных социальных 
групп на становление самооценки. Важно учитывать 
включенность испытуемых в общую сферу деятель-
ности. В качестве вида деятельности в наших ис-
следованиях была выбрана спортивная детальность. 

Исследования роли социального окружения юных 
спортсменов как фактора их личностного развития 
характеризуется тем, что в них, как правило, изуча-
ются взаимоотношения с составляющими это окру-
жение отдельными лицами (либо тренерами, либо 
с родителями, либо с другими спортсменами). По-
скольку весьма вероятна разнонаправленность вли-
яния на личностное развитие юных спортсменов, 
в частности на их самооценку, перечисленных групп 
значимых для них людей, становится важным про-
ведение комплексных исследований, позволяющих 
получить реалистичную картину соотношения этих 
влияний.
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Цель исследования – проверка предположения 
о том, что гармонизация взаимоотношений спортсме-
нов-подростков с лицами ближайшего социального 
окружения с помощью специальных воздействий яв-
ляется ресурсом укрепления их самооценки. Индика-
торами эффективности формирующего эксперимента, 
направленного на гармонизацию взаимоотношений 
спортсменов-подростков с социальным окружением, 
в исследовании выступают показатели самооценки 
и их корреляционные связи с показателями взаимо-
отношений с родителями, тренером, сверстниками 
по признакам значимости этих лиц для юных спор-
тсменов и предпочитаемым типам отношений с ними. 

В опубликованной ранее статье мы отмечали важ-
ность социального взаимодействия с окружающими 
для формирования самооценки [Деговцев, Горская: 
480]. На выборке 140 спортсменов, специализиру-
ющихся в единоборствах, были выявлены признаки 
разнонаправленности влияния семейного и внесе-
мейного круга лиц ближайшего социального окру-
жения. Высокому уровню самооценки и снижению 
внутреннего конфликта сопутствуют благоприятные 
взаимоотношения в семье, построенные на вовле-
ченности со стороны родителей, теплоте отноше-
ний и поддержании оптимального уровня автономии. 
Взаимоотношения с лицами из внесемейного круга 
общения повышают критичность отношения к себе 
у подростков. В особенности это проявляется во вза-
имоотношениях со сверстниками и их родителями. 
Исследования также показали важность взаимоот-
ношений с тренером по формированию самооценки.

Логическим продолжением проведенной ранее 
работы служит разработка методики специально-
го воздействия на взаимоотношения спортсменов 
с социальным окружением, направленного на укре-
пление их самооценки. Методика разрабатывалась 
с учетом выявленных ранее положительных и от-
рицательных сторон влияния среды. В основе ме-
тодики лежала идея создания для спортсменов и их 
ближайшего социального окружения общего поля, 
связанного единой деятельностью. Решению этой 
задачи послужило создание специального дневника 
спортсмена, работа с которым давала возможности 
для объединения усилий тренера, спортсменов, ро-
дителей юных спортсменов ради повышения успеш-
ности их подготовки. В то же время работа с дневни-
ками побуждала юных спортсменов к осмыслению 
собственной тренировочной работы и выступлений 
в соревнованиях, что являлось основой для укрепле-
ния их самооценки. Дневник состоял из блоков, кото-
рые отражали различные стороны соревновательной 
и тренировочной деятельности. Учитывались такие 
показатели, как старание спортсменов на тренировке, 
уровень физической подготовки, качественных и ко-
личественных показателей соревновательной дея-

тельности. Акцентировалось внимание на развитии 
каждого спортсмена. Созданию благоприятных усло-
вий становления личности в среде сверстников спо-
собствовали беседы, психотехнические игры и раз-
личные задания по формированию взаимоотношений 
на основе поддержки. Внимание уделялось важности 
роли каждого члена коллектива в достижении общего 
результата. Взаимодействие с родителями осущест-
влялось непосредственно через дневник спортсмена, 
социальные сети, где выкладывались основные ре-
зультаты и рейтинги спортсменов, а также через тре-
нинговые встречи. Подробное описание дневников 
и проведенной работы представлено в опублико-
ванной ранее статье [Деговцев, Горская: 40]. Работа 
с дневниками проводилась 6 месяцев в группе спор-
тсменов-подростков (n = 13), являющихся членами 
спортивной сборной команды Краснодарского края 
по всестилевому каратэ. Индикаторами формиро-
вания взаимоотношений с социальным окружением 
служили показатели самооценки по методике диагно-
стики самооценки Дембо –Рубинштейн и показатели 
важности и предпочитаемых взаимоотношений с ли-
цами ближайшего социального окружения по методи-
ке «Социально-психологические связи» Н.В. Кузьми-
ной. Сбор данных проводился в начале эксперимента, 
спустя 3 месяца и по окончанию эксперимента (спу-
стя 6 месяцев). 

Данные корреляционных взаимосвязей показате-
лей самооценки и важности лиц ближайшего соци-
ального окружения представлены на рисунке 1.

В начале эксперимента мы видим барьеры станов-
ления самооценки подростков, связанные с взаимо-
отношениями с лицами внесемейного круга общения. 
На них указывают отрицательные корреляционные 
взаимосвязи между показателями самооценки харак-
тера, авторитета у сверстников и интегрального по-
казателя и показателями важности лиц ближайшего 
внесемейного окружения: друга/подруги вне шко-
лы и матери/отца товарища. Чем важнее названные 
лица, тем ниже показатели самооценки. В дальней-
шем ходе эксперимента корреляционные взаимосвя-
зи с данными показателями отсутствуют. Через три 
месяца после начала эксперимента возникают по-
ложительные корреляционные взаимосвязи различ-
ных показателей самооценки с показателями важно-
сти тренера и друга/подруги из секции. Но следует 
отметить отрицательную корреляционную связь по-
казателя значимости брата или сестры с показате-
лем самооценки здоровья. Эту связь можно расце-
нить как значимость психологической поддержки со 
стороны брата или сестры при ухудшении состояния 
здоровья. Через шесть месяцев после начала экспе-
римента отмечаются положительные корреляцион-
ные связи показателей самооценки с показателями 
значимости тренера и друга/подруги из секции. Со-
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Рис. 1. Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей самооценки и показателей значимости  
лиц из ближайшего социального окружения спортсменов-подростков в ходе эксперимента (n = 13):  

а – начало эксперимента; б – спустя 3 месяца; в – окончание эксперимента  
(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) (б)

(в)

Рис. 2. Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей уровня притязаний и показателей  
значимости лиц из ближайшего социального окружения спортсменов-подростков  

в ходе эксперимента (n = 13): а – начало эксперимента, б – спустя 3 месяца, в – окончание эксперимента 
(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) (б)

(в)



39Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

став корреляционных связей, отмеченных после трех 
и шести месяцев формирующего эксперимента, го-
ворит об осознании спортсменами роли семейного 
окружения как источника психологической поддерж-
ки, с одной стороны, и на осознание психологиче-
ской поддержки со стороны тренера и сверстников, 
с другой стороны. 

Данные говорят о пересмотре подростками вза-
имоотношений с социальным окружением. Целена-
правленное воздействие позволило выделить во вза-
имоотношениях более важные лица с точки зрения 
поддержании самооценки. Важным индикатором 
успешности представленной программы является 
появление корреляционных взаимосвязей с показа-
телями важности сверстников из спортивной секции 
и тренера. Спортсмены проводят большую часть вре-
мени во взаимодействии именно с этой социальной 
группой. Реализованная программа дала возможность 
подросткам почувствовать поддержку своих товари-
щей и тренера. Создались новые условия для станов-
ления личности, где появилась возможность реали-
зации возможности личности, раскрытия ресурсов, 
без боязни критики со стороны социального окру-
жения. Тем самым оказались реализованы средовые 
ресурсы укрепления самооценки подростков, кото-
рые не проявлялись до формирующего эксперимента.

Качественные и количественные изменения 
также наблюдаются и в изменениях корреляцион-
ных взаимосвязей показателей уровня притязаний 
и важностью лиц ближайшего социального окруже-
ния (рис. 2). Притязания расцениваются как оценка 
перспективных планов развития личности, которые 
ставят перед собой подростки. Социальное окруже-
ние является важной опорой в построении правиль-
ных ориентиров и их реализации. По результатам 
исследования можно увидеть, что количество кор-
реляционных связей показателей важности лиц бли-
жайшего социального окружения подростков и по-
казателей уровня притязаний возрастает от одного 
этапа эксперимента к другому.

В начале эксперимента была выявлена только 
одна отрицательная корреляционная взаимосвязь 
показателя важности матери/отца товарища с пока-
зателем уровня притязаний по уверенности в себе. 
Такие данные говорят о том, что подростки не име-
ли возможности полагаться на мнение окружающих 
в формировании представления о постановке целей 
ближайшего развития личности, полагаясь на соб-
ственные силы, что говорит об отсутствии целена-
правленной работы с подростками над целеполага-
нием. Эксперимент показал постепенное изменение 
роли взаимоотношений с окружающими в форми-
ровании у спортсменов-подростков уровня притя-
заний. Появляются взаимосвязи уровня притязаний 
с показателями важности родителей, тренера и свер-

стников, которые, как показали предыдущие иссле-
дования, являются важными в оценке собственных 
возможностей. Большое количество взаимосвязей 
показателей уровня притязаний наблюдается с по-
казателем важности отца. Активное включение отца 
в жизнь подростков мужского пола поддерживает 
притязания по показателям характера, внешности 
и уверенности в себе. Целенаправленная работа вну-
три спортивной группы по формированию взаимной 
поддержки также дала ожидаемый результат. В ходе 
эксперимента появились положительные корреля-
ционные взаимосвязи показателей важности свер-
стников из спортивной группы и тренера с показа-
телями уровня притязаний характера и внешности. 
Анализируя корреляционные взаимосвязи сверстни-
ков из разных социальных групп, можно увидеть раз-
ницу между целенаправленной работой и естествен-
ным формированием взаимоотношений в коллективе. 
Сверстники вне секции воспринимаются как лица, 
снижающие оценку своих возможностей. Это связано 
с тем, что взаимоотношения в основном построены 
на соперничестве. Отсутствует ориентация членов 
группы на поддержку других членов группы. Целе-
направленное создание условий для развития лич-
ности воспринимается подростками позитивно. Это 
говорит о необходимости проведения целенаправлен-
ной работы с подростками по созданию отношений 
сотрудничества и взаимной поддержки.

В ходе работы с социальным окружением спор-
тсменов-подростков корреляционные взаимосвязи 
показателей важности лиц ближайшего социального 
окружения с показателями расхождения самооцен-
ки и уровня притязаний показали динамику количе-
ственных изменений в сторону уменьшения (рис. 3). 

Степень расхождения уровня притязания и самоо-
ценки является чувствительным индикатором неуве-
ренности спортсменов в своих силах, фактором риска 
тревожности и социальной дезадаптации. На началь-
ном этапе сбора данных мы видим большое количе-
ство положительных корреляционных взаимосвязей 
с показателями значимости лиц семейного и внесе-
мейного круга общения, из-за чего возникает риск 
появления проблем, связанных с оценкой собствен-
ных возможностей. В то же время значимость дедуш-
ки и друга из секции снижает величину расхожде-
ния уровня притязаний и самооценки. Это указывает 
на то, что значимость различных людей из ближай-
шего социального окружения сказывается на вели-
чине расхождения уровня притязаний и самооценки 
спортсменов-подростков разнонаправленно. Резуль-
таты последующих сборов экспериментальных дан-
ных показали снижение количества положительных 
корреляционных взаимосвязей до полного их отсут-
ствия по окончанию эксперимента. Сохранились от-
рицательные корреляционные взаимосвязи с пока-
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Рис. 3. Достоверные корреляционные взаимосвязи расхождения самооценки  
и уровня притязаний и показателей значимости лиц из ближайшего социального окружения  

спортсменов-подростков в ходе эксперимента (n = 13):
а – начало эксперимента, б – спустя 3 месяца, в – окончание эксперимента

(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) (б)

(в)

Рис. 4. Достоверные корреляционные взаимосвязи самооценки и показателей типов взаимоотношений  
с социальным окружением спортсменов-подростков в ходе эксперимента (n = 13):

а – начало эксперимента, б – спустя 3 месяца, в – окончание эксперимента
(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) – данные отсутствуют

(б) (в)

зателями важности дедушки, брата/сестры и друга/
подруги из секции, которые являются более важны-
ми в поддержании низкого уровня внутреннего кон-
фликта. 

Взаимоотношения подростков с социальным 
окружением рассматривались не только по показате-
лям значимости входящих в него лиц, но и по показа-
телям предпочитаемых отношений с ними. Показате-
ли предпочитаемых отношений можно подразделить 
на «детские» («Уверен, поможет», «Уверен, защи-
тит») и «взрослые» («Уверен, поймет», «Могу дове-

риться», «Дорожу мнением» отношений. Результа-
ты корреляционных взаимосвязей показателей типов 
взаимоотношений и показателей самооценки, уров-
ня притязаний и расхождения самооценки и уровня 
притязаний представлены на рисунках 4–6. 

Стоит отметить тенденцию увеличения корре-
ляционных взаимосвязей показателей типов взаи-
моотношений с показателями самооценки и уровня 
притязаний от полного их отсутствия до выявления 
важных показателей для подростков в ходе экспе-
римента.
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Важным типом предпочитаемого взаимоотноше-
ния с социальным окружением для поддержания вы-
сокого уровня как отдельных показателей самооцен-
ки и уровня притязаний, так и интегрального в ходе 
эксперимента выделился показатель «Уверен, пой-
мет».

В период бурного становления личности, отсут-
ствия четких представлений о себе подростки нуж-
даются в понимании со стороны окружения. С дру-
гой стороны, исследования показали, что различного 
рода типы взаимоотношений с социальным окруже-
нием негативно связаны с самооценкой здоровья под-
ростков. Увеличение показателей «взрослых» отно-
шений («Советуюсь», «Уверен, поймет») проявляется 
в повышении показателей уровня притязаний (рис. 5). 

Проявление осознанности в социальном взаимо-
действии после проведенной тренинговой программы 
показывают результаты корреляционных взаимосвя-
зей показателей типов предпочитаемых взаимоотно-

шений с социальным окружением с показателями рас-
хождения самооценки и уровня притязаний (рис. 6).

На начальном этапе исследования данные кор-
реляционных взаимосвязей показали, что повы-
шение значимости определенных типов взаимоот-
ношений с социальным окружением увеличивает 
значения частных показателей расхождения само-
оценки и уровня притязаний. В ходе эксперимента 
мы видим перестройку восприятия взаимоотноше-
ний с социальным окружением, которая отражается 
в уменьшении количества положительных корреля-
ционных взаимосвязей и появлении отрицательных. 
Поддержание низкого уровня расхождения по пока-
зателю «Уверенность в себе» связано с показателя-
ми таких типов отношений, как «Уверен, поймет» 
и «Уверен, защитит». Вовлеченность в спортивную 
деятельность родителей, создание условий для раз-
вития личности на тренировке позволила подрост-
кам раскрыть ресурс поддержания высокого уровня 

Рис. 5. Достоверные корреляционные взаимосвязи уровня притязаний и показателей типов  
взаимоотношений с социальным окружением спортсменов-подростков в ходе эксперимента (n = 13):

а – начало эксперимента, б – спустя 3 месяца, в – окончание эксперимента
(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) – данные отсутствуют

(б) (в)

Рис. 6. Достоверные корреляционные взаимосвязи расхождения самооценки и уровня притязаний  
и показателей типов взаимоотношений с социальным окружением спортсменов-подростков  

в ходе эксперимента (n = 13):
а – начало эксперимента, б – спустя 3 месяца, в – окончание эксперимента

(  – обратная корреляционная связь,  – прямая корреляционная взаимосвязь)

(а) (б)

(в)
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оценки себя через поддержку и внимание со сторо-
ны ближайшего социального окружения. 

Выводы
Исследования показали возможность укрепления 

самооценки подростков за счет целенаправленного 
воздействия на их взаимоотношения с ближайшим 
социальным окружением. Реализованная в формиру-
ющем эксперименте программа поддержки осмысле-
ния спортсменами-подростками своих возможностей 
и взаимоотношений с социальным окружением, во-
влечения самих подростков и их родителей в анализ 
успехов юных спортсменов проявилась в укрепле-
нии отношений поддержки самооценки подростков. 
Формирующий эксперимент позволил снять барьеры 
становления самооценки спортсменов-подростков, 
обусловленные взаимоотношениями с социальным 
окружением. Таким образом, результаты проведенно-
го эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу. 

Результаты исследования показали, что ограни-
ченность ресурсов становления самооценки связа-
на с взаимоотношениями с социальным окружени-
ем. В частности, необходимо принимать во внимание 
важность лиц внесемейного круга, слабо выражен-
ную опору на социальное окружение в формиро-
вании представлений о собственных возможностях, 
а также на высокий риск проблем со стабильностью 
самооценки. На него указывают выявленные положи-
тельные корреляционные взаимосвязи расхождения 
самооценки и уровня притязаний с важностью лиц 
ближайшего социального окружения.

Подтверждением эффективности специализиро-
ванных воздействий, примененных в формирующем 
эксперименте, послужил ряд изменений, касающихся 
взаимоотношений с социальным окружением. Вовле-
чение в тренировочный процесс подростков лиц раз-
личных социальных групп позволило выделить более 
важные лица в поддержании самооценки. Это отража-
ется в качественных и количественных изменениях 
взаимосвязей показателей важности лиц ближайше-
го социального окружения и показателей самооценки. 
Нерешенным остался вопрос отрицательных взаимос-
вязей самооценки спортсменов-подростков с важно-
стью сверстников вне спортивного коллектива. В ходе 
эксперимента были сделаны выводы о том, что без це-
ленаправленной работы с данной социальной группой 
невозможно добиться решения всех проблем станов-
ления самооценки спортсменов-подростков. 

Сопоставление исследования, проведенного на  
больших выборках разных спортивных групп [Де-
говцев, Горская: 476], и данной экспериментальной 
группы показывает необходимость индивидуали-
зированного подхода в работе со спортивными ко-
мандами. Констатирующие исследования показыва-
ют общие закономерности становления самооценки 
подростков под влиянием окружения. В отдельных 

спортивных командах имеют место небольшие ва-
риации влияния лиц различных социальных групп 
в связи с особенностью функционирования социаль-
ных систем. Корреляционные взаимосвязи в каждой 
конкретной группе зависят от качества взаимоотно-
шений в социальных группах и вовлеченности того 
или иного человека из лиц ближайшего социально-
го окружения в жизнь подростков. Показатели важ-
ности сверстников из спортивной группы и тренера 
стали способствовать формированию адекватной са-
мооценки. Это позволило сделать вывод о возможно-
сти создания благоприятных условий раскрытия ре-
сурсов личности внутри спортивной группы.

Стоит так же обратить внимание на выявленные 
переломные фазы становления отношений под целе-
направленным воздействием, которые могут характе-
ризоваться уменьшением корреляционных взаимос-
вязей с последующей их перестройкой и выделением 
более важных показателей взаимоотношений. Дан-
ный феномен не может быть учтен при применении 
краткосрочных методик, направленных на поддерж-
ку становления самооценки спортсменов-подростков.
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В психологии не существует дифференци-
рованных маркеров, указывающих на об-
ман. Нет ни одного жеста, выражения лица 

или непроизвольного сокращения мышц, которые 
единственно и сами по себе означали бы, что че-
ловек лжет. Существуют только признаки, по кото-
рым можно заключить, что слова плохо продуманы 
или испытываемые эмоции не соответствуют сло-
вам [Экман: 46].

Верификация (безынструментальная детекция 
лжи) включает в себя комплекс оценки вербальной, 
мимической, физиологической, невербальной про-
дукции человека. Ложь может быть сложной когни-
тивной задачей и требует энергозатратного участия 
коры головного мозга, поэтому у скрывающего прав-
ду субъекта возникает страх разоблачения. Человек 
вынужден выдумывать правдоподобные ответы, ко-
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торые нельзя было бы обернуть против него. Ложь 
должна согласовываться со всем, что знает или мо-
жет узнать собеседник [Фрай: 32]. Опасаясь разобла-
чения, причастные лица испытывают стресс и демон-
стрируют «утечки» информации, в том числе и телом. 
Знания кинесики помогают специалисту-психологу 
оценивать пантомимическую продукцию причаст-
ных лиц на контрольных темах. 

Пантомимическую продукцию человека класси-
фицируют на коммуникативные и некоммуникатив-
ные жесты [Мартьянова: 55].

П. Экман при искажении и обобщении информа-
ции выделил жесты-иллюстраторы и эмблемы [Эк-
ман: 342]. Речь относится к высшим психическим 
функциям, которые являются сложноорганизован-
ными функциональными системами, социальными 
по своему генезу [Лурия: 221]. Все уровни речевой 
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функции реализуются за счет работы корковых и под-
корковых структур головного мозга, обеспечивающих 
интеллектуальные, сенсомоторные, мнестические, 
эмоциональные процессы [Смирнов: 144]. Экспрес-
сивная речь на высшем уровне включает осозна-
ние смысла и выбор формы его передачи (устной 
или письменной, стиля высказывания, дополнитель-
ной экспрессии в виде жестов) [Смирнов: 132]. Же-
сты-иллюстраторы играют роль самоподсказки, помо-
гая людям связать слова в осмысленную речь. Если 
верификатор отмечает снижение вербальной жести-
куляции, он должен проверить все возможные причи-
ны тщательного подбора слов. Эмблематические ого-
ворки передают информацию отчетливо [Экман: 379].

Некоммуникативные жесты не ставят задачу пе-
редачи информации, их задача успокоиться пси-
хике [Спирица: 132]. Пантомимика, не связанная 
с речью, делится на адаптивную и ресурсную же-
стикуляцию.

Адаптивные движения вызываются страхом разо-
блачения и стратегиями лимбического мозга «замри, 
беги» на опасность. [Cannon: 112]. Н. Wats отмечает, 
что глубокие биологические формы страха наблюда-
ются в застывании или бегстве, вегетативных и по-
зных реакциях [Alberts, Watts: 826].

К адаптивным жестам в верификации относятся:
Pes-жесты. Бегство от угрозы – это эволюцион-

но запрограммированная реакция не только у че-
ловека и приматов, но и у других представителей 
фауны [Сапольски: 156]. Особый интерес у верифи-
каторов может вызвать наблюдение за моторикой ног. 
Ноги способны выдавать нервно-психическое напря-
жение субъекта гораздо быстрее остальных частей 
тела [Гончаренко, Тайсаева, Полякова: 68]. 

Жесты закрытия. Происхождение движений 
«прикрытия» сформировалось как паттерн прикры-
тия/закрытия самых уязвленных участков человече-
ского тела. Выживая в условиях борьбы за собствен-
ное существование в мире хищников и опасностей, 
необходимо защищать тело от ран и проникновений 
инородных предметов, чтобы сохранить жизнь [На-
варро, Карлинс: 202]. Жесты закрытия являются 
реконструкцией древнейшего набора поведенче-
ских моторных актов и относятся к оборонитель-
но-защитному поведению – реакции лимбической 
системы «замри» на опасный стимул, физиологи-
ческого застывания (танатоз) с демонстрацией при-
крытия в пантомимике. Замирание и застывание 
свойственно не только людям, в зоологии танатоз 
наблюдается у млекопитающих, насекомых и пре-
смыкающихся при нападении на них более сильно-
го агрессора [Новиков, Жуковская: 48]. Бессозна-
тельная жестикуляция у людей, закрывающая тело, 
появляется как искусственный ограничитель от ре-
альной или гипотетической угрозы.

Ресурсные движения тела бессознательно снижа-
ют нервно-психическое возбуждение и восстанавли-
вают гомеостаз организма во время стресса.

К ресурсным жестам в верификации относятся:
Транс-жесты. В их основе, по-нашему мнению, 

выступают различные моторные акты, связанные 
с раскачиванием тела «вправо-влево», «назад-впе-
ред», ног «вперед-назад». Они вызываются изме-
нённым состоянием сознания (ИСС) и относятся 
к повседневному гипнотическому трансу. Жесты 
дублируют укачивание младенца на руках матери 
и позволяют головному мозгу снизить воздействие 
симпатического отдела нервной системы, активизи-
ровать парасимпатический отдел [Гончаренко, Тай-
саева, Полякова: 27].

Жесты-адапторы направляются на прикоснове-
ние к своему телу, возвращают в младенчество. Пан-
томимика воспроизводит «следы» поцелуев, верти-
кальные и горизонтальные движения пальцев матери. 
Происхождение жестов тесно связано с эмпатией 
и тактильным контактом системы «мать и дитя» [Гон-
чаренко, Тайсаева, Елисеев, Тибушкина: 376].

Жесты-манипуляторы, по мнению П. Экмана, на-
правлены на действия с различными предметами. Ав-
тор относит к манипуляторам отряхивающие, мас-
сирующие, потирающие, щиплющие, ковыряющие 
движения рукой. Обычно манипулируют рукой, а ре-
ципиентами могут быть другая рука, волосы, уши, 
нос или промежность [Экман: 342].

О. Фрай автономно выделяет движения очище-
ния в жестах-манипуляторах [Фрай: 113]. Верифика-
торы дифференцируют в пантомимике жесты-само-
очищения в отдельную группу. Их задачей является 
снятие стресса через ковыряние в носу, под ногтями, 
в ушах [Мартьянова: 86].

Многие мимические выражения, жесты и позы го-
мологичны у обезьян и homo sapiens [Дарвин: 218]. 
Пантомимические акты самоочищения человека 
базируются на груминге приматов. Стадная жизнь 
для обезьян – это дом, крепость, добрая защита, шко-
ла материнства, социальная адаптация, жизненно не-
обходимая форма приспособления и защита от хищ-
ников [Де Валь: 97]. Очищение партнера является 
важной внутривидовой коммуникацией у приматов, 
которая несёт обозначение лояльности, привязанно-
сти, демонстрацию симпатии и общности. Тактиль-
ные манипуляции способствуют и закрепляют связи 
в сообществе [Титхонов: 64]. Обслуживание и уход 
друг за другом способствует укреплению социальной 
структуры, родственных связей и помогает строить 
отношения между партнерами, укрепляет взаимное 
доверие [Фридман: 78]. Избавление от грязи и пара-
зитов – это удовлетворение социальной потребности 
в ухаживании, вознаграждении, утешении, защите 
сородича [Дерягина, Бутовская: 152]. 
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Практический пример 1 
Наблюдения проводились в Сухумском питом-

нике при «Институте экспериментальной патологии 
и терапии Академии наук Абхазии». В питомнике 
содержатся макаки резусы, капуцины, макаки япон-
ские, макаки лапундры, макаки яванские, мартыш-
ки зеленые, павианы анубисы и павианы гамадрилы. 
Все обезьяны содержатся в вольерах, распределены 
семья ми, большими и малыми группами, общее ко-
личество особей на территории питомника – 594 еди-
ницы. Отмечено, что высокая частота груминга на-
блюдается у генетически связанных обезьян. Между 
второранговыми самцами являлся парным, «на рав-
ных», чаще возникал между родными братьями и се-
страми. Матери обыскивали своих детенышей, чаще 
дочерей, в том числе и взрослых. Также обезьяны де-
монстрировали акты очищения в сексуальном уха-
живании и социальной коммуникации. Груминг бо-
лее высокоранговых особей производился больше 
у макак-резусов, павианов гамадрилов. Самки явля-
лись более активными по очищению лидера-самца, 
одновременно его могли обыскивать до трех особей. 
В период овуляции самок вожаки уделяли им повы-
шенное внимание. В парах самка – самка груминг 
производился лактирующими особями, меньше бе-
ременными. При рождении детеныша другие члены 
родственной группы интенсивно ухаживали за ма-
терью. Генетическое родство и принадлежность к од-
ной группе являлись основными факторами, актами 
взаимного очищения. Внутригрупповая лояльность 
и фаворизм были тесно связаны с близкородственны-
ми связями между особями. Поведенческий признак 
наследуется и повторяется из поколения в поколение 
у генетически родственных приматов.

Груминг, являясь дружелюбным поведением, но-
сит взаимный характер или возникает по инициати-
ве одной стороны [Дерягина, Бутовская: 170]. Ис-
следования нейробиологов выявили, что тактильные 
манипуляции и взаимное вычесывание у приматов 
приводит к высокому росту окситоцина [Сапольски: 
552]. Гормон усиливает материнское, родственное 
и сексуальное поведение, укрепляет связи между па-
рами, родителями и детьми. Окситоцин, предназна-
ченный природой связывать мать и ребенка, форми-
рует в группе уникальные межвидовые отношения 
и реципрокный альтруизм. Он отвечает за эмпати-
ческую привязанность друг к другу, подавляет дей-
ствие миндалины лимбической системы головного 
мозга, гасит страх и тревогу и при этом активизиру-
ет «спокойную и созерцательную» парасимпатиче-
скую нервную систему [Сапольски: 241]. Экспери-
менты этологов из университета Макгилла (Канада) 
с лабораторными крысами определили, что во время 
вылизывания и grooming детеныши получают чувство 
защищенности и уверенности в будущем. Положи-

тельный уход первых дней жизни позволял противо-
стоять угрозам в будущем, у крысят лучше развивался 
мозг, лучше формировались способности к обучению 
и была высокая стрессоустойчивость на отрицатель-
ные стимулы. 

Во время манипуляций у гоминоидов возникают 
приятные эмоции. Они издают звуки покряхтыва-
ния, дробно стучат зубами, блаженно причмокива-
ют [Фридман: 52]. Получение удовольствия от актов 
очищения обусловлено дофамином, поэтому млеко-
питающим нравится, когда другая особь уделяет его 
телу повышенное внимание [Дубынин: 518].

Груминг как сложный нейроэндокринный и эмпа-
тический поведенческий паттерн сохранился у чело-
века в процессе эволюции в своем первоначальном 
значении. Задача неонатального ухода за младен-
цами – не только гигиена и грудное вскармливание, 
но и интенсивные тактильные манипуляции в систе-
ме «мать и дитя». Теплые руки значимого объекта 
приносят малышу успокоение и надежность в том, 
что он находится под надежной защитой, его есте-
ственные потребности будут удовлетворены. Актив-
ный тактильный контакт у младенца увеличивает 
соматотропный гормон роста, активизирует дофа-
миновую, опиодную, норадреналивую медиаторные 
системы, которые отвечают за положительные эмо-
ции [Дубынин: 237] Материнские пальцы не только 
поглаживают и ощупывают, но и обыскивают кожу 
младенца на предмет шелушений, раздражений и эла-
стичности наружного покрова тела. Наши практиче-
ские наблюдения в отделении анестезиологии-реа-
нимации ГБУЗ АО «Областной детской клинической 
больнице им. Н.Н. Силищевой» показывают, что ма-
тери во время кормления и ухода стараются вербаль-
но и тактильно контактировать с новорожденными. 
Вместе с поглаживаниями, монотонными покачива-
ниями они демонстрировали груминговые движения 
пальцами по голове, волосам и телу ребенка. По их 
мнению, они делали массаж детям и оценивали дан-
ные манипуляции как положительно влияющие на их 
соматическое и психическое здоровье.

С взрослением ребенок демонстрирует прикосно-
вения и теребления матери, так как получает от этого 
удовольствие и ресурсное успокоение. Первым пар-
тнерским проявлением груминга можно считать вза-
имные «почесывания» матери и ребенка. При форми-
ровании самостоятельности или при вынужденном 
разлучении с ней происходит переадресация на ин-
дивидуальное самоочищение. Груминг в виде об-
грызания ногтей на руках и ногах у дошкольников 
наблюдается примерно с двух-трех лет. Если детско-
родительские отношения и социализация не удовлет-
воряют психические потребности ребенка, то он ста-
новится ресурсной манипуляцией, нейтрализующей 
эмоциональное напряжение, а значит, пантомимиче-

Генезис и психологическая роль жестов самоочищения и груминга в пантомимической продукции человека
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ским актом для восстановления гомеостаза организма 
во время стресса. К школьному возрасту происходит 
постепенное смещение паттерна на манипулирова-
ние предметами. Родители, как правило, настойчиво 
коррегируют «вредную привычку: запрещают, руга-
ют, мажут ногти «горьким лаком». С помощью би-
хевиорального научения [Скинер: 56] дети смеща-
ются на предметы. К примеру, в школьном возрасте 
при волнении на контрольных работах в школе дети 
грызут ручки и карандаши.

В клинической практике «яркий рисунок» гру-
минга наблюдается у психически нездоровых па-
циентов. Он является маркером дизонтогенеза, про-
явлением примитивного мышления и поведения 
в патологии [Шевченко, Корень, Куприянова: 43]. 
По мнению Л.А. Орбели, древние этапы развития 
психических функций тормозятся, затушевывают-
ся, но сохраняются в латентном состоянии и при па-
тологии вновь проявляются [Григорьев, Григорян: 
119]. Стереотипное очищение у больных шизофре-
нией совершается прямой ладонью при подвижности 
пальцев. Его стимулирующее влияние проявляется 
при катонических синдромах, аутизме, гинекомор-
фии, гомосексуализме. Ошибочно относить этот по-
веденческий паттерн к патологическим привычкам. 
Лишение аллогруминга приводит к стереотипной 
онихофагии, трихотиломании, повышению аппети-
та, мастурбации и поеданию несъедобных предме-
тов [Самохвалов: 196]. 

При пограничных расстройствах и психотрав-
мах регрессивное поведение носит релаксирующий 
характер, снижает тревогу. Самоочищение у невро-
тиков можно отнести к механизму психологической 
защиты [Шевченко, Корнеева: 6]. Пациенты обку-
сывают ногти на руках и ногах, отгрызают кончи-
ки волос и поедают засохший муконазальный сек-
рет. Защитные формы поведения снимают ранимые 
для психики состояния, которые генерируют внутри-
личностный конфликт при неврозе и остром стрес-
се [Сергеенко: 9].

Практический пример 2 
Пациентка, 15 лет, госпитализирована в гастроэн-

терологическое отделение с болями в животе. Семья 
неполная, мать длительное время алкоголизирова-
лась, не работала, жили на пособие. Девочка училась 
в гимназии, успеваемость хорошая, со стороны соу-
чеников – буллинг и частые конфликты. Умела гото-
вить, стирать, убираться, оплачивала коммунальные 
услуги. В рассказе выяснилось, что дочь часто уха-
живала за матерью, когда та была в состоянии запоя. 
Сама озвучила, что в восьмилетнем возрасте подвер-
глась сексуальному насилию со стороны взрослого 
мужчины. На протяжении всей беседы находилась 
в тревожном состоянии, сидела в позе «черепахи», 
плакала на психотравмирующих темах. При верба-

лизации демонстрировала много ресурсной жести-
куляции и груминг. Перебирала и кусала кончики 
волос, грызла ногти, обдирала и поедала кожу ногте-
вых валиков. Результаты клинических обследований 
и компьютерной томографии выявили увеличение 
числа лейкоцитов в крови и частичную непроходи-
мость тонкого кишечника. Эндоскопическое обсле-
дование показало наличие волос и ногтей в кишечни-
ке. По результатам диагностики хирургами больницы 
была проведена эндоскопическая операция по удале-
нию содержимого.

В своей практике мы наблюдаем увеличенное ко-
личество груминга у жертв сексуального насилия.

Практический пример 3 
Специалистом-психологом проведена беседа с не-

совершеннолетней К. Первоначально контакт носил 
затрудненный характер. Девочка была тревожной, 
напряженной, эмоционально лабильной. У ребенка 
отмечались трудности со словарным запасом и эру-
диций, когнитивные процессы и интеллектуаль-
ное развитие не соответствовали возрастной норме. 
На контрольных вопросах К. замыкалась, плакала, 
в мимике фиксировалось микровыражение страха 
по FACS. На контрольной теме демонстрировала ал-
логруминг: отгрызала ногти, кожу кутикул, жевала 
и сглатывала, выдергивала волосы на голове. Озву-
чивала, что ей страшно, боялась, что растлитель мо-
жет вновь принудить к половому акту. При эмоци-
ональной поддержке специалиста, с применением 
моторно-репродуктивного метода и игрового подхо-
да удалось восстановить хронологию событий, по-
ведение ребенка и подозреваемого в контексте рас-
следуемых событий. 

У психически здоровых взрослых индивидов пре-
обладает переадресация. Смещение будет демонстри-
роваться в почесывании тела, щипков, отряхивании 
«невидимой пыли», одергивание одежды. Визуально 
происходит иллюстрация комфортного поведения, 
но под жестами кокетства и аккуратности маскиру-
ется тревога и страх.

На стимул высокой интенсивности (шок, испуг, 
ужас, страх) не только дети, но взрослые регресси-
руют в груминг, даже если смещение носило устой-
чивый характер. 

Практический пример 4 
В информационной новостной программе был 

продемонстрирован видеорепортаж о специальной 
военной операции на Украине. В интервью принимал 
участие боец освободительной армии ЛНР. В рас-
сказе о пытках, голоде и психологическом униже-
нии в украинской тюрьме мужчина проиллюстриро-
вал самопоглаживающие движения пальцами, далее 
ногтями правой руки стал обрывать заусенцы на ле-
вой руке, ковырять кожу на ладонях. При вербализа-
ции психотравмирующего опыта в мимике фиксиро-
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вались эмоции страха, отвращения и печали по FACS. 
В невербальном рисунке поведения отмечались мар-
керы визуального стресса: точка ориентировочного 
замирания, гипердыхание, изменение голосовой мо-
дуляции, паузы хезитации.

Верификатору, психологу следует применять эко-
логический подход в следственных мероприятиях. 
Необходимо понимать природу и психическое значе-
ние пантомимики с целью объективной оценки полу-
ченной информации. На нейтральных темах жестику-
ляция сигнализирует о несформированном раппорте, 
ситуативной тревожности и дезадаптации к проверке. 
Если на контрольном вопросе у испытуемого проду-
цируется ресурсная пантомимика, наблюдается ви-
зуальный стресс, происходит вербальное искажение 
и обобщение информации, то жесты-самоочищения 
можно отнести к косвенным маркерам обмана. Гру-
минг на контрольных темах является «мишенью» 
пережитой психотравмы у субъекта исследования. 
Этологическое поведение в виде очищения являет-
ся средством психической саморегуляции. Реликто-
вый механизм появляется в стрессовом состоянии 
как глубинный биологический защитный механизм 
психики [Селье: 96].
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Аннотация. Современный мир полон ситуации неопределённости, где человек должен делать выбор разной меры слож-
ности и риска. Риск тоже представляет собой неопределённость, так как содержит ограничения в прогнозирова-
нии последствий, а также возможностей и вероятностей. При этом он касается самых разных сфер жизни человека, 
различается по факторам возникновения. В связи с этим существует необходимость в изучении поведения челове-
ка, связанного с риском. Тестовые методы, существующие на данный момент, не раскрывают разные виды, сторо-
ны риска. Их главный недостаток – оторванность тестовых вопросов от контекста ситуации, условий, где человек 
должен сделать выбор. Цель данной работы – разработка методики, которая будет способна не только диагностиро-
вать готовность к риску, но и, имея в своей основе групповое взаимодействие, обладать психотерапевтическим по-
тенциалом. Результатом разработки стала словесная ролевая игра под названием «Высокое напряжение». В статье  
представлены этапы разработки и апробации методики, основные результаты. Использование этого метода даёт воз-
можность получить данные, оценивающие как общий уровень готовности к риску, так и, в частности, социальный, 
физический, технический и девиантный риск. Также описываемая методика позволяет взглянуть на различия и осо-
бенности принятия решений, относящихся к риску как индивидуально, так и в группе. 
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Abstract. The modern world is full of a situation of uncertainty, where a person must make a choice of different measures of 
complexity and risk. Risk also represents uncertainty, as it contains limitations in predicting consequences, as well as 
opportunities and probabilities. At the same time, it concerns various spheres of human life, differs in the factors of occurrence. 
In this regard, there is a need to study human behavior associated with risk. Test methods that exist at the moment do not 
reveal different types, sides of risk. Their main drawback is the isolation of test questions from the context of the situation, 
the conditions where a person must make a choice. The aim of our work was to develop a methodology that will be able 
not only to diagnose risk readiness, but also, based on group interaction, to have a psychotherapeutic potential. The result 
of the development was a verbal role-playing game called High Voltage. The article presents the stages of development and 
testing of the methodology, the results. The use of this method makes it possible to obtain data assessing both the general 

© Конжин С.И., Каменский П.И., 2022



53Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Понятие «риск» является междисциплинар-
ным, используется как в различных науках, 
так и в повседневной практике общения лю-

дей, при этом единой трактовки понятия «риск» нет. 
На наш взгляд, определение, которое наиболее чёт-
ко подчёркивает разные стороны риска, приведено 
в монографии V.T. Covello и M.W. Merkhoter: «Риск – 
характеристика ситуации или действия, когда воз-
можны многие исходы, существует неопределен-
ность в отношении конкретного исхода и по крайней 
мере одна из возможностей нежелательна» [Covello, 
Merkhoter: 104]. Это определение содержит основ-
ные черты риска, которые выделила и М.В. Корни-
лова, назвав их элементами [Корнилова 2012: 13]:

1. Риск содержит вероятность нежелательных по-
следствий некоторого действия (события). Иначе го-
воря, происходит субъективный выбор между риском 
и выгодой [Bazerman: 371].

2. Эти события содержат в себе неопределённость 
наступления.

3. Риск существует в определённом контексте сре-
ды, т. е. есть факторы, влияющие на наступление си-
туации риска.

Исходя из приведённого определения риска и его 
основных элементов, можно сделать вывод, что си-
туация риска, во многом будучи ситуацией неопре-
делённости, содержит и её основные черты [Бе-
линская: 3]: нехватка информации, вариативность, 
возможность выбора и др. То есть с ситуацией по-
тенциального риска, как и с ситуацией неопреде-
лённости, человек сталкивается регулярно, а что са-
мое главное, в разных сферах своей жизни. В связи 
с этим можно заключить, что личность находится 
в ситуации выбора, а значит, и риска разной степе-
ни сложности. При этом готовность к риску, склон-
ность к рискованному поведению имеет индивиду-
альную особенность и интенсивность проявлений.

Изучению готовности, склонности к риску, поиску 
острых ощущений, впечатлений были посвящены ра-
боты разных авторов, как отечественных, так и зару-
бежных (G.M. Breakwell, M. Zuckerman, Е.П. Ильин, 
Т.В. Корнилова и др.), ими же, как правило, созда-
вались и методики для диагностики. Большое рас-
пространение получили методики М. Цукермана, 
А.Г. Шмелёва, А.М. Шуберта, представляющие со-
бой тесты, на основе которых делается вывод о готов-

level of risk readiness and, in particular, social, physical, technical and deviant risk. Also, the described methodology allows 
you to look at the differences and features of decision-making related to risk, both individually and in a group.

Keywords: risk, risk diagnosis, verbal role-playing game, physical risk, social risk, technical risk, deviant risk.
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ности или склонности к риску. В получившей доста-
точно большое распространение методике Шуберта 
идёт оценка уровня личностной готовности к риску, 
понимаемая как действие, совершаемое в услови-
ях неопределённости с надеждой человека на счаст-
ливый исход [Практическая психодиагностика: 634]. 
Данная методика, а также аналогичные ей действи-
тельно способны измерить склонность к риску, одна-
ко, по нашему мнению, данное измерение не до конца 
можно считать верным, так как оно скорее лаборатор-
ное и не учитывает жизненный контекст, в котором 
ситуация риска возникает. А главное, нет исхода ри-
ска или санкций за рискованным поведением, что яв-
ляется одним из атрибутов риска [Большой психо-
логический словарь: 430]. Кроме того, современные 
тестовые методики не дают рассмотреть природу ри-
ска: те сферы жизни, где человек наиболее склонен 
к риску, или, наоборот, его избегает. Так как на дан-
ный момент нет отечественных методик, способ-
ных, с одной стороны, исследовать разные виды ри-
ска, а не только общий уровень готовности к нему 
и, с другой стороны, учитывать ситуационные факто-
ры, способные повлиять на риск, нами была постав-
лена цель разработки методики, лишённой данных 
недостатков. Таким образом, потребность в новом 
инструментарии продиктована актуальностью темы 
риска и неопределённости, а также ограничениями 
существующих методик. 

Первой задачей разработки было определение 
формата будущей методики, чтобы она могла удов-
летворять поставленным нами условиям: погруже-
ние в ситуацию риска с сопутствующими особен-
ностями описания ситуации, а также возможность 
для респондента увидеть итог своих действий – по-
следствия. Учитывая поставленную цель, было ре-
шено сделать словесную ролевую игру. Данный тип 
игр отличается тем, что происходит путём речево-
го взаимодействия участников и ведущего – масте-
ра. В словесных ролевых играх ведущий описывает 
ситуации, последствия действий игроков, может го-
ворить от лица мастерских персонажей. Применять-
ся игра может как на одном участнике, так и на груп-
пе. В рамках ролевой игры возможно создать один 
непрерывный сюжет, в который будут погружены 
участники, это даёт возможность смоделировать са-
мые разные ситуации, в том числе риска, а также на-

Разработка и апробация словесной ролевой игры «Высокое напряжение»...
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правлять развитие сюжета в зависимости от выбора 
игроков. Представленная словесная ролевая игра по-
лучила название «Высокое напряжение». 

Перед составлением сюжета игры и её правил 
нами были выделены основные шкалы (виды риска), 
которые будут диагностированы по итогу прохож-
дения методики. Нам удалось выделить пять шкал:

1. Общая шкала готовности к риску. В основу 
этой шкалы нами было взято определение Шуберта, 
согласно которому высокая готовность к риску со-
провождается низкой мотивацией к избеганию неу-
дач (защите). А сам риск понимается как «действие 
наудачу в надежде на счастливый исход или как воз-
можная опасность, как действие, совершаемое в ус-
ловиях неопределенности» [Фетискин, Козлов, Ма-
нуйлов: 40]. Однако в отличие от Шуберта в нашем 
случае «общая шкала готовности к риску» является 
интегративной и включает в себя следующие виды 
риска: физический, социальный, девиантный, тех-
нический.

2. Физический риск. Для данного вида риска ха-
рактерно поведение, включающее опасные для здоро-
вья типы активности, связанные с ситуациями угрозы 
физическому здоровью человека. Зачастую данный 
риск связан с целью получения нового чувственно-
го опыта, ощущений. Примерами такого риска могут 
быть: нахождение на скоростной дороге и её перебе-
гание, прыжки с большой высоты и т. д.

3. Социальный риск. Риск, который связан с вза-
имодействием с другим человеком и/или группой 
людей. Сопровождается этот риск страхами за по-
следствия вступления или не вступления в социаль-
ный контакт. К данному риску относится: знакомство 
с новыми людьми, разделение своих чувств с други-
ми, вхождение в какие-либо объединения или созда-
ние собственного.

4. Девиантный риск. Под девиантным подраз-
умевается риск, связанный с отклонением от дей-
ствующих социальных норм. К данному виду риска 
относится: употребление психоактивных веществ, 
нарушение закона, беспорядочные половые связи.

5. Технический риск. Риск, связанный с использо-
ванием нового незнакомого или малознакомого обо-
рудования и осознанием потенциальной опасности, 
что может нести механическое, электронное или иное 
приспособление.

Указанные шкалы были получены путём изучения 
методики Шуберта и на основе анализа литературы. 
Согласно данным описаниям, были созданы вопро-
сы, которые впоследствии вошли в методику. Вопро-
сы могли корректироваться в зависимости от контек-
ста сюжета игры. В итоге мы получили 30 вопросов: 
8 вопросов на физический риск, 8 – технический риск, 
7 – девиантный и 7 – социальный. Все составленные 
вопросы проходили независимую экспертную оцен-

ку специалистов, имеющих высшее психологическое 
или педагогическое образование.

Следующим этапом в нашей работе была апроба-
ция методики на выборке испытуемых и доказатель-
ство её валидности. 

Выборка. В исследовании приняли участие 
30 женщин, давших информированное согласие на  
участие в нём. Выборку составили студентки, обуча-
ющиеся в Костромском государственном университе-
те, возраст 18–20 лет (M = 18,2; SD = 0,5).

Методы исследования. Методика А.М. Шуберта 
«Диагностика уровня личностной готовности к ри-
ску (“РSКˮ)». Она представляет собой тест из 25 во-
просов, на каждый из которых нужно дать один 
из предлагаемых вариантов ответов. Результат тести-
рования определяет готовность человека к рискован-
ному поведению.

Авторская карточная словесная ролевая игра 
для диагностики изучения готовности к риску 
«Высокое напряжение» (С.И. Конжин, П.И. Ка-
менский). Методика состоит из 30 вопросов, кото-
рые респонденты могли получить либо от ведущего 
игры (психолога) устно, либо с помощью карточек. 
По итогу методика позволяет оценить как общий уро-
вень склонности к риску, так и склонности к опреде-
лённому типу риска: физическому, техническому, со-
циальному и девиантному.

Математическая обработка статистических дан-
ных проводилась при помощи программы IBM SPSS 
Statistics 26. Для анализа были использованы следу-
ющие методы статистики: коэффициент корреляции 
Спирмена, дескриптивная статистика.

На первом этапе исследования была изучена го-
товность к риску по методике Шуберта. Можно ска-
зать, что среди всех респондентов общий уровень го-
товности к риску – ниже средних значений (M = –12,2; 
SD = 13). В целом по результатам тестирования можно 
сказать, что только 10 % от респондентов имеют вы-
сокую склонность к рискованному поведению, 30 % – 
среднюю и 60 % – низкую.

На втором этапе с респондентами была прове-
дена методика «Высокое напряжение». Перед на-
чалом проведения все участники были разделены 
на 10 групп (по 3 человека в каждой группе), этими 
группами они проходили методику. Вся игра состоя-
ла из общего сюжета, где моделировалась ситуация, 
в которой испытуемые принимали на себя роль путе-
шественников, оказавшихся далеко от дома. Цель пу-
тешественников: вернуться домой. Соответственно, 
вся игра представляла собой одну линию повество-
вания, где испытуемые должны были продвигаться 
по сюжету и за ограниченное количество времени 
достичь цели. Для этого им предлагалось решать за-
дачи, отвечать на вопросы, описывающие ситуацию, 
и то действие, которое участники могут совершить. 
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Каждый раз им необходимо было сделать выбор 
из представленных вариантов. Учитывая, что игра 
происходила в группе, выбор проходил в два эта-
па. На первом этапе каждый участник принимал ин-
дивидуальное решение – как бы он поступил, сооб-
щая об этом тайно ведущему. Затем, на втором этапе, 
принималось общее решение группой путем дискус-
сии. Из-за данной специфики методики можно было 
наблюдать не только за выбором каждого отдельно-
го респондента, но и отслеживать групповую дина-
мику, её изменение по мере прохождения методики.

По итогам словесной ролевой игры каждый ре-
спондент отвечал на 24 вопроса из 30 возможных, 
так как эта игра подразумевает меняющийся сюжет, 
следовательно, выбор игроков влиял на его направ-
ление. При этом важно отметить, что в любом случае 
респондент получал 24 вопроса, где на каждый вид 
риска (физический, технический, девиантный и со-
циальный) приходилось по 6 вопросов.

Говоря о результатах, стоит отметить, что общий 
уровень показал, что у 6,67 % респондентов низкая 
готовность к риску, у 77,7 % – средняя и у 20 % – вы-
сокая. В целом по группе самая высокая готовность – 
среди респондентов к социальному риску, а самая 
низкая – к девиантному.

Для доказательства валидности разработанной 
нами методики был использован коэффициент кор-
реляции Спирмена для определения связи между ре-
зультатом методики Шуберта и интегративной шка-
лой авторской методики «Высокое напряжение». 
По результатам применения коэффициента корреля-
ции Спирмена была обнаружена умеренная связь меж-
ду результатами двух методик (r = 0,386, р = 0,035). 
Следовательно, мы можем полагать, что полученные 
нами результаты при помощи словесной ролевой игры 
позволяют измерить готовность личности к риску.

Подводя итоги, следует отметить, что на данный 
момент мы находимся на одном из первых этапов 
апробации игры. Она требует дальнейшей разработ-
ки и совершенствования. Как минимум есть ограни-
чения, связанные с малочисленностью выборки и ее 
неравномерностью по полу, требуется дальнейшая 
валидизации каждой отдельной шкалы с видом ри-
ска, выделенной нами в рамках исследования. Не-
смотря на то, что мы на одном из первых этапов на-
шей работы, можно сделать промежуточные выводы:

1. Предложенная авторская карточная словесная 
ролевая игра «Высокое напряжение» может быть ис-
пользована с целью диагностики готовности лично-
сти к риску, рискованному поведению. Как метод она 
позволяет рассмотреть ситуации, сопряжённые с ри-
ском, через контекст условий и последствий, что вле-
чёт за собой выбор как в пользу риска, так и нет.

2. С помощью данной методики можно диагно-
стировать и анализировать не только готовность к ри-

ску, но и те сферы жизни, где человек в большей 
или меньшей мере готов рисковать, изменяться, свер-
шать активные действия. Данная информация может 
быть полезна для дальнейшей персональной, кон-
сультативной работы.

3. Предложенная методика может быть использо-
вана как для индивидуальной, так и для групповой 
работы, что является её непосредственным преиму-
ществом. Групповая динамика, особенности взаимо-
действия, возникающие в процессе игры, могут оказы-
вать психотерапевтическое воздействие на участников, 
способствовать личностным изменениям. 
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Аннотация. В современном мире роль информационных и цифровых технологий в нашей жизни столь велико, что сложно 
отрицать их влияние на психологические особенности людей. Весьма актуальной в этом свете представляется про-
блема влияния различных информационных источников, которые используют люди (от классических печатных источ-
ников до смартфона) на их когнитивные функции, в том числе на процессы памяти. Именно мнемические процессы 
помогают нам ориентироваться в информационных потоках, быстро находить нужный нам материал для принятия 
рационального решения. Поэтому в данной статье предпринята попытка изучения влияния на количественные харак-
теристики мнемических процессов вида информационного источника. Краткий анализ научных исследований по рас-
сматриваемой проблеме (B. Sparrow, D.J. Leu, Н.П. Дутко, А.Г. Давыдовский, А.В. Пищова и др.) показал, что су-
ществуют определенные связи между мнемическими процессами и современными цифровыми информационными 
технологиями. В экспериментальном исследовании, проведенном нами и описанном в данной статье, изучалось ка-
чество запоминания и воспроизведения научного и художественного текста, а также произведений изобразитель-
ного искусства при условии восприятия их с печатных и цифровых источников (смартфона). Показано, что воспри-
ятие информации со смартфона сказывается в большей степени на качестве запоминания научно-учебного текста.
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Современные технологии влияют на все прояв-
ления человеческой активности, в том числе 
и на психическую сферу. Если 25–30 лет на-

зад единственным массовым источником информа-
ции у студенческой молодежи была книга, то в насто-
ящее время сложно представить себе жизнь студента 
без интернет-источников, особенно с учетом того, 
что сам источник информации находится на рассто-
янии вытянутой руки. Смартфоны зачастую заме-
няют студентам и конспекты лекций, и бумажные 
учебники. 

Популярность применения компьютеров и смарт-
фонов в процессе учебной деятельности объясняет-
ся многими факторами: доступность, мобильность, 
объем доступных данных, обширный функционал. 
Так, Н.С. Косарев, разбираясь в проблеме примене-
ния гаджетов в образовательном процессе, выделяет 
следующие преимущества: большая увлекательность 
и продуктивность учебной деятельности, быстрое по-
лучение необходимой информации, большая нагляд-
ность информации, оперативная связь между обу-
чающимся и преподавателем, хранение и передача 
больших объемов информации, автоматизация вычис-
лительных процессов, возможность обучения в лю-
бое время и в любом удобном месте [Косарев: 138].

Однако бурные споры как в научной литературе, 
так и в педагогической практике актуализируют во-
прос влияния цифровых устройств на наши когни-
тивные процессы [Нечаев, Дурнева: 36]. 

Такие понятия, как «цифровая амнезия» или «дид-
житал-слабоумие», очень широко обсуждаются 
в СМИ и околонаучной среде. В то же время цифро-
вые ресурсы влияют на повышение информационной 
подкованности и способствуют росту читательской 
активности. Применяемые в наше время технологии 
обеспечивают нам постоянный доступ к огромной 
и постоянно обновляющейся базе знаний. Сам факт 
наличия такого доступа позволяет людям получать 
и изучать практически любую информацию, которая 
им интересна или необходима.

Казалось бы, что постоянный доступ к почти без-
граничной базе знаний должен улучшить когнитив-
ные процессы. Однако имеется много исследований, 
демонстрирующих негативное влияние цифровых 
технологий на память и эрудированность их пользо-
вателей. Это противоречие определяет рост интереса 
к проблеме влияния современных информационных 
технологий на когнитивные процессы, в частности 
на память молодых людей. Уже существует немало 
исследований как в зарубежной, так в российской 
психологии, указывающих на существование корре-
ляций между особенностями памяти обучающихся 
и использованием ими цифровых технологий [Чере-
мошкина: 57]. Так, в своем исследовании В.Р. Кучма, 
Е.А. Ткачук, И.Ю. Тармаева отмечают, что у школь-

ников при длительном использовании гаджетов ухуд-
шаются показатели оперативной памяти, происходит 
снижение ее объема (который с возрастом должен 
возрастать), растет физическое и эмоциональное ис-
тощение [Кучма, Ткачук, Тармаева: 1187].

В обзорной статье M. Vedechkina, F. Borgonovi 
ссылаются на проблему влияния «многозадачности» 
на развитие когнитивных процессов молодых людей, 
пользующихся гаджетами. Многозадачность опреде-
ляется как одновременная обработка или выполнение 
двух или более задач. Поведенческая и нейрокогни-
тивная литература полагает, что многозадачность – 
это, по сути, просто быстрое переключение между 
задачами. Это означает, что задачи обрабатываются 
последовательно (а не одновременно), в результате 
чего ограниченные ресурсы внимания распределяют-
ся между двумя или более отдельными задачами. Та-
кое поведение при переключении задач может предъ-
являть повышенные требования к нейрокогнитивным 
сетям [Vedechkina, Borgonovi].

В исследовании Ophir E. et al. проверяли, может 
ли частая многозадачность помочь тренировать спо-
собность удерживать данные в кратковременной па-
мяти, переключаться между задачами и игнориро-
вать ненужную информацию. Вопреки их ожиданиям, 
исследователи обнаружили, что пользователи, при-
выкшие к многозадачности при работе с большим 
объемом информации, хуже справлялись с задача-
ми когнитивного контроля по сравнению с людь-
ми с меньшим опытом многозадчности [Ophir, Nass, 
Wagner: 15585]. Однако в недавнем повторном ис-
следовании W. Wiradhany, and M.R. Nieuwenstein 
не подтвердили выводы Ophir et al., которые связа-
ли хроническую многозадачность с когнитивным де-
фицитом [Wiradhany, Nieuwenstein: 2638]. Это может 
быть объяснено участием в исследовании разных по-
колений учащихся: некоторые исследователи утверж-
дают, что раннее знакомство с технологиями и посто-
янный доступ к ним сегодняшней молодежи привели 
к появлению поколения «цифровых аборигенов», ко-
торые приобрели знакомство с технологиями и на-
выки многозадачности, совсем не похожие на навы-
ки любого предыдущего поколения [Kirschner, De 
Bruyckere: 140].

Очень интересное исследование, ставшее уже 
классическим, было проведено B. Sparrow, J. Liu, 
D.M. Wegner в 2011 году. Исследователи просили 
участников эксперимента напечатать недавно изу-
ченные материалы в электронный документ. Полови-
не участников сказали, что информация будет сохра-
нена на компьютере и что у участников будет доступ 
к ней, другой половине сообщили, что информация 
нужна для определенных целей и скоро будет удале-
на. Вполне ожидаемо, что испытуемые, которые рас-
считывали на доступ к напечатанной информации, 
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хуже справлялись с последующей задачей воспроиз-
ведения изученного материала. Авторы пришли к вы-
воду, что в процессе взаимодействия с информацион-
ными технологиями мы запоминаем не столько саму 
информацию, сколько возможный источник данной 
информации («где ее потом можно найти»). Этот фе-
номен авторы назвали «эффектом Google» [Sparrow, 
Liu, Wegner: 778].

В исследовании L.A. Henkel показано влияние 
цифровых приложений (фото- и видеокамера) на об-
разную память. Во время экскурсии по музею од-
ним участникам было предложено сфотографировать 
определенные экспонаты, а других попросили про-
сто рассматривать произведения искусства, не фо-
тографируя их. Результаты показали, что участники, 
которые использовали камеру во время экскурсии, 
хуже идентифицировали и распознавали объекты 
искусства как ранее просмотренные. Дальнейший 
эксперимент, представленный в той же статье, по-
казал, что этот эффект забывания можно смягчить, 
попросив участников увеличить некоторые детали 
экспонатов, прежде чем сделать снимок. Интересно, 
что увеличение масштаба определенного фрагмента 
произведения искусства не улучшило точность при-
поминания деталей этого фрагмента, но улучшило 
общую память на объект искусства (что, возможно, 
связано с фактом «обогащенного» взаимодействия 
с объектом) [Henkel: 401].

Однако не только использование компьютеров 
и смартфонов для задач высвобождения рабочей па-
мяти может сказаться на ней негативно, но и сам 
факт наличия телефона поблизости может влиять 
на процессы памяти и обучения, как было показа-
но в исследовании C.T. Tanil, M.H. Yong. В данном 
исследовании приняли участие 119 студентов, ис-
пользовавших смартфоны в среднем 8 часов в день. 
Испытуемые были поделены на две группы, у од-
ной из которых смартфоны «были вне поля зрения», 
у другой – находились рядом с ними на протяжении 
всего эксперимента. Для оценки рабочей памяти с по-
мощью специальной компьютерной программы ис-
пытуемым предъявляли три типа стимулов, а именно: 
слова (длинные слова, такие как компьютер, холо-
дильник, и короткие слова, такие как ручка, чашка), 
буквы (с похожими и непохожими звуками) и циф-
ры (от 1 до 9). Результаты показали, что участники 
обнаружили низкую точность воспроизведения, ког-
да их смартфон находился рядом с ними. В этом же 
исследовании авторы пытались обнаружить связь 
между наличием «зависимости» от смартфонов и по-
казателями памяти, однако никаких статистически 
значимых подтверждений этой гипотезы не было об-
наружено [Tanil, Yong].

Определенный интерес исследователей вызы-
вает проблема изменения когнитивных процессов, 

в частности памяти, у представителей поколений, 
воспитанных в условиях применения цифровых тех-
нологий. В своем сравнительном исследовании мне-
мических процессов подростков 12–13 лет (поколе-
ния зумеров) и представителей других поколений 
Н.П. Дутко указывает на наличие статистически под-
твержденного снижения у них показателей долговре-
менной памяти. В то же время по показателям объе-
ма кратковременной памяти статистически значимых 
различий между представителями поколения Z и под-
ростками поколения Y не выявлено. Автор полагает, 
что различия в долговременной памяти обусловлены 
тем, что у подростков-зумеров наблюдается тенден-
ция к низкой сформированности мнемических про-
цессов, так как современному подростку нет необхо-
димости хранить информацию, которую он в любой 
момент может найти в интернете. Это также отраже-
но в авторском опросе, в котором подростки поко-
ления Z говорят о том, что нужная им информация 
хранится в цифровых устройствах, и им нет нужды 
запоминать номер телефона или параграф из кни-
ги [Дутко: 110].

В исследовании А.О. Петренко показано, что ка-
чество кратковременной памяти у младших школь-
ников при чтении слов с листа бумаги выше, чем 
при чтении с электронных ридеров, однако у учащих-
ся средних и старших классов не было обнаружено 
достоверных отличий в показателях кратковремен-
ной памяти при чтении с электронных и бумажных 
источников [Петренко: 42].

К.Р. Овчинникова, ссылаясь на свои эмпирические 
наблюдения в процессе проведения лабораторных за-
нятий у студентов, пишет о том, что при условии не-
большого объема материала (не более 2–3 страниц 
текста) большинство студентов способны выполнять 
учебные задания, опираясь лишь на электронную 
версию методических указаний или учебного посо-
бия. В противном случае большинство студентов про-
читывают 1–2 абзаца первой страницы, не вдумыва-
ясь в содержание написанного, а также последний 
абзац текста, что приводит к поверхностному изуче-
нию предмета [Овчинникова: 239].

Белорусские биологи А.В. Пищова и А.Г. Да-
выдовский в своем исследовании влияния интер-
нета на процессы памяти приходят к выводу о том, 
что продолжительное (более 4 часов в сутки) исполь-
зование интернета как в образовательных, так и раз-
влекательно-рекреационных целях может приводить 
к снижению продуктивности мнемических процессов 
у людей 18–24 лет. Авторы считают, что это может 
быть связано с нарушением баланса между функци-
ональными, операционными и регулирующими ме-
ханизмами работы мозга. Также исследователи от-
мечают снижение активности процессов образного 
и мыслительного уровня (на 12–29 %) при интенсив-
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ном использовании интернета, что приводит к сни-
жению качества запоминания и воспроизведения ма-
териала [Давыдовский, Пищова: 33].

Итак, исследования по проблеме влияния инфор-
мационных технологий на память обучающихся по-
казывают, что существуют определенные отрицатель-
ные корреляции. 

Следует, впрочем, отметить малочисленность ис-
следований по данной тематике. В частности, недо-
статочно освещена проблема качества мнемических 
процессов при использовании разных источников ин-
формации. Хотя предпосылки к изучению этого во-
проса имеются, ведь, по сути, здесь снова поднима-
ется вопрос о связи восприятия и памяти, который 
не раз обсуждался в трудах классиков психологии. 
У Л.С. Выготского и у С.Л. Рубинштейна мы находим 
идеи о том, что и память, и восприятие подчиняют-
ся структурным законам психической деятельности. 
То есть лучше запоминается целое, в составе которо-
го мы можем найти какой-то элемент или часть, чем 
сами элементы, которые необходимо потом в памя-
ти объединить в целое [Выготский: 24; Рубинштейн: 
323]. Переводя этот тезис в русло проблемы, подни-
маемой в данной статье, следует отметить, что вос-
приятие любой информации со смартфона (планшета, 
компьютера) предполагает, что мозг воспринимает 
в качестве целостной структуры именно сам девайс, 
а информацию с нее считывает вторично, как необя-
зательный элемент. В ситуации восприятия инфор-
мации с печатных источников (книги, журнала и пр.) 
информация является обязательным элементом дан-
ной структуры. Люди, имеющие хорошую образную 
память, часто отмечают, что при воспроизведении 
материала они вспоминают вид книги и место рас-
положения информации (начало книги, ее середина 
или конец, расположение текста на странице, нали-
чие на этой странице других элементов – картинок, 
формул и пр.). При воспроизведении информации 
с электронной книги или с программного докумен-
та на компьютере подобная дифференциации целого 
и части усложняется. Это позволяет предположить, 
что качество запоминания материала с информаци-
онных источников будет хуже, чем с печатных.

Исследования по данной проблеме малочисленны 
и представлены в основном в зарубежной литерату-
ре, однако они отчасти подтверждают нашу гипотезу. 

Так, D.J. Leu с соавторами отмечают, что цель 
и содержание чтения на мобильных устройствах ча-
сто отличаются от чтения в печатном виде, поскольку 
они используются в основном для доступа к инфор-
мации в Интернете. Поэтому чтение на мобильных 
устройствах часто ассоциируется со стратегией «он-
лайн-чтения», при которой читатель не стремится 
понять весь текст, а достигает определенной цели 
путем поиска, оценки, синтеза и передачи информа-

ции. Используемые при этом стратегии часто связаны 
с «шаблонами просмотра», которые сильно отлича-
ются от последовательного «сканирования», харак-
терного для чтения печатного текста [Leu et al.: 10].

В исследовании A. Mangen с соавторами было 
обнаружено, что считывание цифрового текста на  
устройствах с маленьким экраном связано с рядом 
проблем, такими как размер текста, разрешение экра-
на, яркость и контраст, что также влияет на запомина-
ние текста и способствуют зрительному утомлению. 
Ограничения формата текста на устройствах с ма-
леньким экраном также могут ухудшить ориентиров-
ку в тексте и снизить качество понимания [Mangen, 
Walgermo, Bronnick: 66].

Целью нашего исследования являлось определе-
ние разницы показателей запоминания речевого и об-
разного материала при восприятии его с печатных 
и цифровых источников.

В исследовании приняли участие в общей слож-
ности 79 студентов 1–3 курсов психолого-педаго-
гического факультета филиала Ставропольского 
государственного педагогического института в г. Бу-
денновске.

Эксперимент включал в себя три серии опытов, 
предполагающих выполнение задач по запоминанию 
и воспроизведению разного материала из цифрового 
и бумажного источников:

1. Первая серия – запоминание и воспроизведение 
научно-учебного текста. В первый день испытуемым 
выдавались конспекты лекции по астрономии (напе-
чатанные на листе формата А4, 12 шрифтом, одинар-
ным интервалом). Через день с теми же студентами 
проводилась вторая часть эксперимента: они долж-
ны были в тех же условиях запомнить и записать 
лекцию, считывая ее с экрана смартфона. Объем 
лекции – 4 страницы. Студентам давалось 40 ми-
нут на изучение материала, после чего они должны 
были за 20 минут записать все, что смогли запом-
нить. Оценка производилась по количеству запом-
ненных смысловых единиц текста (значимые фак-
тические данные) – до 35 баллов (1 смысловая 
единица – 1 балл);

2. Вторая серия – запоминание художественного 
текста (рассказы А.П. Чехова «Неудача» и «Дачни-
ки»). В первый день студенты считывали рассказы 
с книги, во второй – со смартфона (отбъем текста – 
до 2 страниц; 20 минут – на прочтение и запомина-
ние; 15 минут – на воспроизведение). Оценка про-
изводилась также по количеству воспроизведенных 
смысловых единиц плюс баллы за общее понимание 
морали произведения (всего до 25 баллов);

3. Третья серия – запоминание произведения изо-
бразительного искусства (использовались картины 
Гиллис ван Конингсло (Gillis van Coninxloo III) «Гор-
ный пейзаж с речной долиной и пророком Осией» 
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и «Прогулка в лесу у реки») и ответы на вопросы 
по деталям изображенного (например, «Сколько лю-
дей изображено уходящими в лесную чащу?», «Ка-
кого цвета платье у дамы с детьми?» и пр.). В первый 
день использовались распечатанные цветные репро-
дукции, во второй – картинка на смартфоне (10 ми-
нут на запоминание, 5 минут на ответы на вопросы). 
Оценка производилась по количеству правильных от-
ветов (до 10 баллов).

В одной из серий могли принимать участие сту-
денты, не участвовавшие в других сериях, но в рам-
ках одной серии эксперимента мы сопоставляли 
результаты одних и тех же студентов в условиях за-
поминания информации с разных источников (циф-
рового и печатного). В качестве метода статистиче-
ской обработки применялся Т-критерий Вилкоксона.

Предполагалось, что подобная организация экспе-
римента позволит получить разносторонние данные 
по качеству запоминания и воспроизведения не толь-
ко научного текста, но и зрительного запоминания, 
а также запоминания художественного текста, опи-
рающегося на эмоциональную память.

Обобщенные результаты проведенного экспери-
мента представлены в таблице 1

Итак, несмотря на прогнозируемое нами сни-
жение показателей результативности запоминания 
и воспроизведения студентов при восприятии инфор-
мации со смартфона в отличие от бумажного носите-
ля информации, мы не смогли выявить подтвержде-
ния нашей гипотезе во всех случаях, кроме изучения 
научно-учебного текста. Разберем результаты экспе-
римента подробнее.

Результаты первой серии экспериментального ис-
следования показывают, что студенты лучше справи-
лись с задачей запоминания и воспроизведения ма-
териала лекции при чтении ее в распечатанном виде, 
чем со смартфона. После проведения второй части 
эксперимента студенты жаловались, что читать текст 
со смартфона неудобно: «взгляд постоянно прыгает», 
«теряется место, на котором остановился», «неудоб-

но прокручивать – уходят из виду нужные данные», 
«глаза устают от экрана» и пр. Все это соотносит-
ся с данными исследований A. Mangen с соавторами 
о зрительном утомлении при чтении с смартфона. По-
добных проблем не отмечалось при использовании 
распечатанного материала. 

Максимальные показатели в группе студентов 
по результатам первой серии составили 27 баллов 
при чтении распечатанной лекции и 23 балла при чте-
нии электронного документа; минимальные показате-
ли составили соответственно 19 баллов и 16 баллов. 
Средний балл студентов при запоминании научно-
учебного текста со смартфона был ниже на 5,9 бал-
лов по сравнению с распечаткой лекции. Это также 
отразилось на показателе статистического критерия, 
который доказал достоверность различия при стати-
стической значимости в 5 %. Из полученных данных 
мы делаем вывод, что научный текст студентам дей-
ствительно легче считывать для запоминания с печат-
ного источника, поскольку он позволяет лучше струк-
турировать материал (воспринять его интегрировано) 
и, соответственно, лучше запомнить. А вот при счи-
тывании учебного или научного материала со смарт-
фона материал воспринимается по частям, студентам 
сложнее его структурировать, что сказывается на за-
поминании и воспроизведении текста. 

При исследовании особенностей запоминания 
и воспроизведения художественного текста также 
было отмечено снижение показателей при использо-
вании смартфона в качестве источника информации 
в отличие от бумажной книги (в среднем на 1,2 бал-
ла). Однако данные различия не нашли подтверж-
дения статистической достоверности. Кроме того, 
результаты данной серии эксперимента показали 
меньший разброс индивидуальных данных. Макси-
мальные значения по данной серии в группе состав-
ляли 21 балл (при чтении с книги) и 19 баллов (при 
чтении с электронного устройства); а минимальные 
значения – 17 баллов и 16 баллов. У нас есть два объ-
яснения данному факту. Во-первых, художественный 

Таблица 1
Результаты исследования мнемических процессов студентов  

в условиях запоминания информации с бумажных и цифровых источников

Серия эксперимента

Описательные статистики  
по показателю запоминания  

материала с бумажного источника

Описательные статистики  
по показателю запоминания  

материала с цифрового  
источника (смартфона)

Показатель
Т-критерий  
Вилкоксона

m sd m sd

1-я серия (научно-учебный 
текст) 24,2 4,81 18,3 4,22 124 (при n = 28)*

2-я серия (художественный 
текст) 18,4 3,47 17,2 3,29 203 (при n = 34)**

3-я серия (картина) 5,5 1,74 6,3 1,83 121 (при n = 27)**

Примечание: *– разница значима при p ≤ 0,05; ** – разница не значима.

Исследование влияния восприятия разных информационных источников на мнемические процессы студентов
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текст по объему был меньше используемого в первой 
экспериментальной серии научно-учебного (что со-
гласуется с результатами наблюдений К.Р. Овчинни-
ковой о доступности запоминания небольшого элек-
тронного текста). В результате студентам, вероятно, 
было проще его воспринять даже при использова-
нии смартфона. Во-вторых, художественный текст 
имеет эмоциональную нагрузку и проще запомина-
ется, что обусловлено связями мнемических процес-
сов с эмоциональными. Это упрощало понимание 
текста и его структурирование, что может объяснить 
лучшее усвоение текста, несмотря на действие «шаб-
лона просмотра», описанного D.J. Leu. По результа-
там этой серии экспериментального среза мы можем 
сделать вывод, что для запоминания и воспроизве-
дения художественного текста тип информационно-
го источника не имеет значения. Хотя были бы инте-
ресны дальнейшие исследования в этом направлении 
при условии варьирования объема художественного 
текста и типов информационных источников (распе-
чатка текста, электронная книга, чтение с экрана ком-
пьютера и пр.).

Наконец, в третьей серии экспериментального ис-
следования нами был обнаружен результат, обратный 
прогнозируемому: небольшое улучшение показателей 
при восприятии картины со смартфона (на 0,8 бал-
ла), хотя этот результат также является статистически 
незначимым. Максимальный балл при запоминании 
распечатанной картины – 7 баллов, минимальный – 
4 балла; при запоминании картины на смартфоне со-
ответственно 8 балла и 4 балла. Полученные данные 
можно объяснить возможностями смартфона в плане 
восприятия изображений (увеличение части картины, 
детализация, использование сеток, регулирование яр-
кости экрана и пр.). Было бы интересно изучить раз-
ницу между восприятием оригинала картины или пол-
ноценной репродукции и его цифровой копии.

Обобщая полученные результаты исследования 
и данные теоретического анализа, можно сделать сле-
дующие выводы.

Активное включение в нашу жизнь умных 
устройств заставляет задуматься об их влиянии 
на наши психические процессы. Психологические 
и нейрокогнитивные исследования, с одной сторо-
ны, указывают на удобство применения информа-
ционных технологий в образовательной процессе, 
с другой стороны, показывают, что восприятие ин-
формации с цифровых устройств искажает наше вос-
приятие, память, внимание. В научной литературе 
уже укрепляются различные термины, указывающие 
на сложности обработки и запоминания информации 
с электронных устройств: «многозадачность», «эф-
фект Google», «шаблоны просмотра» и т. д.

В нашем исследовании, направленном на опреде-
ление различий в запоминании речевого и образно-

го материала при восприятии его с печатных и циф-
ровых источников, были получены данные, отчасти 
подтверждающие данные исследований по пробле-
мам запоминания электронного материала (D.J. Leu, 
A. Mangen с соавторами, А.О. Петренко и др.). Ре-
зультаты проведенного исследования показали, 
что студенты хуже (по сравнению с печатным анало-
гом) запоминают учебный текст со смартфонов, а вот 
при запоминании художественного текста или изо-
бражений значимой разницы при восприятии с раз-
ных источников информации (печатного или элек-
тронного) не выявлено. 

С нашей точки зрения, полученные данные можно 
объяснить особенностями организации информации 
как целостного и структурированного материала (что 
согласуется с идеями Л.С. Выготского и С.Л. Рубин-
штейна). Этот процесс структурирования очень важен 
для изучения научного и учебного текста, поскольку 
при лучшей организации восприятия его как целост-
ного запоминаемый материал лучше усваивается и из-
влекается из памяти. В этом плане восприятие научно-
го материала со смартфона может стать препятствием 
для его запоминания. Лучше обстоят дела с художе-
ственным текстом и изображениями, однако исследо-
вания процессов памяти в условиях применения циф-
ровых источников следует продолжать.
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Аннотация. Статья посвящена определению уровня психологического благополучия китайских и российских студентов 
в кросс-культурном контексте. В работе представлено понятие психологического благополучия, выявлены его структу-
ра и факторы, определены эмпирические референты изучаемого феномена. Выборку исследования составили китай-
ские (n = 63) и российские (n = 63) студенты как представители различных культур. Главным критерием отбора выборки 
стал онтогенетический этап развития личности – ранняя взрослость, а также обучение респондентов в провинциальных 
вузах (русские студенты обучались в Костромском государственном университете, китайские студенты – в Гуансийском 
университете). Методический комплекс включал «Шкалу психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Н.Н. Ле-
пешинского; «Шкалу счастья» Lyubomirsky, Lepper в адаптации Д.А. Леонтьева; «Шкалу удовлетворенности жизнью» 
Diener, Emmons, Larsen, Griffin в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осиной. Показаны значимые различия в психологиче-
ском благополучии русских и китайских студентов. Автор статьи делает вывод о том, что показатель психологическо-
го благополучия у китайских и российских студентов соотносится с культурным и социальным контекстами их жизни.
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Annotation. The article is devoted to determining the level of psychological well-being of Chinese and Russian students in a cross-
cultural context. The article presents the concept of psychological well-being, its structure and factors are revealed, empirical 
referents of the studied phenomenon are determined. The study sample consisted of Chinese (n = 63) and Russian (n = 63) 
students, as representatives of different cultures. The main criterion for selecting the sample was the ontogenetic stage of 
personality development - early adulthood, as well as the education of respondents in provincial universities (Russian students 
studied at Kostroma State University, Chinese students - at Guangxi University). The methodological complex included 
the “Scale of psychological well-beingˮ by K. Riff in the adaptation of N.N. Lepeshinsky; “Scale of Happinessˮ Lyubomirsky, 
Lepper adapted by D.A. Leontiev; “Life Satisfaction Scaleˮ Diener, Emmons, Larsen, Griffin adapted by D.A. Leontieva, 
E.N. Aspen. Significant differences in the psychological well-being of Russian and Chinese students are shown. The author 
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Постановка проблемы 

Современная социокультурная ситуация раз-
вития общества характеризуется интенсив-
ностью трансформационных процессов, ко-

торые, в свою очередь, приводят к повышению 
стрессогенности социальной среды и усилению со-
циальной напряженности. На первый план выходят 
вопросы, связанные с сохранением психического здо-
ровья и обеспечением психологического благополу-
чия личности. При этом залогом динамично развива-
ющегося, совладающего с ними общества является 
психологическое благополучие молодежи, от кото-
рой зависит будущее любого государства. 

На данный момент мы наблюдаем тревожную 
картину в современном мировом сообществе. Ре-
зультаты исследований показывают, что атрибутами 
современной молодежи являются высокий уровень 
ауто- и гетероагрессии, тревожность, психоэмоци-
ональная угнетенность, низкий уровень осмыслен-
ности жизни. Это связано с тем, что именно в пе-
риод юности и ранней молодости люди сталкиваются 
с широким диапазоном разнонаправленных задач, ко-
торым не всегда отвечает степень их социально-пси-
хологической зрелости, что может привести к сниже-
нию уровня психологического благополучия.

Необходимость изучения психологического бла-
гополучия личности и общества стимулировало ин-
тенсивное развитие данного научного направления 
в последние десятилетия. При этом научные иссле-
дования преимущественно сосредоточены в обла-
сти изучения психологического благополучия лично-
сти (Н.К. Бахарева, М.В. Бучатская, А.В. Воронина).

Студенческий возраст по своим психологическим 
параметрам является наиболее активным возрастом, 
в котором происходит профессиональное становле-
ние, формируются ценностные образования личности, 
определяющие жизненные цели и смыслы [Васильева].

Основными факторами возникновения невроти-
ческих состояний студентов являются информацион-
ные перегрузки, усложнение межличностных отно-
шений, проблемы в связи с оторванностью от семьи, 
проживание в общежитии. Данные обстоятельства 
могут спровоцировать состояние эмоционального на-
пряжения, возникновение чувства тревоги, ощуще-
ния психологического неблагополучия. Как отмечает 
М.Г. Голубева, приспособление к новым жизненным 
условиям, своему статусу приводит молодого чело-
века к стрессовому состоянию, переживанию внутри-
личностного конфликта, фрустрации, психологиче-
ского кризиса [Голубева].

Описанные условия учебной деятельности и свя-
занные с ними кризисы профессионального станов-

ления и адаптации заметно влияют на здоровье сту-
дента. Проанализировав состояние данной проблемы, 
можно отметить, что психологическое благополучие 
студентов выражается в осознании целей, смыслов, 
достигнутых результатов (когнитивный компонент) 
и переживаниях за реализацию целей, за поведение 
в окружающем мире (эмоциональный компонент). 
Таким образом, сохранение психологического здо-
ровья студентов является одной из наиболее важных 
проблем современного высшего образования и тре-
бует решения задач воспитания и развития здоровых 
личностей, а также комплексного взаимодействия 
всех субъектов образования [Ямбарышева].

Стоит отметить, что, несмотря на изученные об-
ласти феноменологии психологического благополу-
чия, существует недостаток исследований в рамках 
кросс-культурного подхода, посвященных пробле-
ме психологического благополучия студенческой 
молодежи, позволяющих анализировать как общие, 
так и специфические, связанные с социокультур-
ным контекстом отдельной страны, закономерности 
и тенденции. 

В рамках различных исследований было установ-
лено, что культурные концепции счастья являются 
важнейшими аспектами субъективного благополу-
чия. Существенные национальные различия в отно-
шении счастья неоднократно наблюдались, культур-
ный индивидуализм был самым сильным коррелятом 
счастья на национальном уровне.

Для исследования нами были рассмотрены пред-
ставители разных культур, которых можно отне-
сти к культуре коллективизма (китайские студенты) 
или индивидуализма (российские студенты). 

На протяжении веков китайцев призывали вести до-
бродетельный образ жизни и приучали к стремлению 
к высшему благу, а не к эгоистичному счастью [Gove, 
Hughes, Galle]. Нг с соавторами пошли еще дальше, 
утверждая, что любая концепция благополучия укоре-
нена в культуре и зависит от того, как понятия «бла-
гополучие» и «бытие» определяются и практикуются 
в различных культурных сообществах [Ng, Ho, Wong, 
Smith]. Триединство конфуцианства, даосизма и буд-
дизма составляет основу ортодоксальной китайской 
культуры, и каждый из них имеет свои взгляды на че-
ловеческое счастье.

Под влиянием конфуцианских учений китайская 
концепция счастья представляет собой скорее «гар-
монию общества», чем «счастье индивида», подчер-
кивая коллективное благополучие и не придавая зна-
чения личным гедонистическим устремлениям.

Кроме того, помимо различных учений, которые 
оказывают существенное воздействие на представ-
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ление о счастье, в китайской культуре есть и другие 
особенности. Западные исследования предполагают, 
что стесненные условия жизни могут негативно вли-
ять на психологическое благополучие и другие пока-
затели здоровья [Gove, Hughes, Galle].

Также важно заметить, что семья долгое время 
считалась центральным институтом китайского обще-
ства [Wu]. Для китайца самым важным показателем 
счастья является то, ведет ли он или она то, что китай-
цы называют гармоничной семейной жизнью. 

Кроме того, для китайских студентов особенно 
острой является проблема трудоустройства [Кошеле-
ва]. Этим, в частности, объясняется тенденция, вы-
явленная в диссертационном исследовании В.П. Фи-
липповой: если для российских студентов наиболее 
значимыми обстоятельствами, способными приве-
сти к суициду, являются межличностные отноше-
ния (конфликт с преподавателем, разрыв с подругой 
или другом), то для китайских студентов наиболее ве-
сомым является экономический фактор (сложности 
с трудоустройством, страх оказаться невостребован-
ными на рынке труда и не оправдать надежды роди-
телей) [Филиппова].

Таким образом, большое влияние на понимание 
китайским народом психологического благополучия 
оказывают различные религиозные учения, напри-
мер конфуцианство, которые побуждают людей жить 
в гармонии с природой и обществом. Они поощряют 
сильное чувство долга, когда каждый член общества 
не должен позорить свою семью, но должен демон-
стрировать выдающееся поведение и усердно рабо-
тать, чтобы его семья гордилась им.
Организация исследования 

Целью исследования является выявление кросс-
культурных различий психологического благополу-
чия у российских и китайских студентов.

В рамках данного исследования под психологи-
ческим благополучием субъекта мы будем понимать 
интегральную характеристику состояний челове-
ка, обеспечивающую согласованность психических 
функций и процессов, достижение внутреннего рав-
новесия и субъектной целостности.

В качестве его структурных компонентов выде-
ляем аффективный, когнитивный, конативный, реф-
лексивный и ценностно-смысловой; в качестве фак-
торов – эндогенные, связанные с особенностями 
онтогенеза субъекта, и экзогенные факторы, обуслов-
ленные влиянием социокультурного и экологическо-
го контекста развития субъекта [Самохвалова, Тихо-
мирова, Вишневская, Шипова, Асриян]. 

На основе данного понимания изучаемого фе-
номена были определены эмпирические референты 
психологического благополучия, основными из ко-
торых стали: общий показатель удовлетворенности 
жизнью, интегральный показатель счастья.

Дизайн исследования. Выборку исследования со-
ставили китайские и российские студенты как пред-
ставители различных культур (63 китайских студен-
та и 63 российских студента). Главным критерием 
отбора выборки стал онтогенетический этап разви-
тия личности – ранняя взрослость, а также обучение 
респондентов в вузах небольших городов: русские 
студенты обучались в Костромском государствен-
ном университете, китайские студенты – в Гуансий-
ском университете. Выборка исследования состоя-
ла из 126 человек, давших согласие принять участие 
в исследовании. В том числе: китайские студенты – 
38 (60,32 %) женщин и 25 (39,68 %) мужчин в воз-
расте 18–26 лет (x = 20,49, ó = 2,19); русские студен-
ты – 26 (41,27 %) женщин и 37 (58,73 %) мужчин 
в возрасте 18–24 лет (x = 19,74, ó = 1,29).

Методы исследования. Исследование проведено 
в рамках номотетического подхода. Методический 
комплекс: «Шкала счастья – Шкала субъективно-
го счастья» (сокр. ШСС, англ. Subjective Happiness 
Scale, сокр. SHS), Lyubomirsky, Lepper (1999), адап-
тация Д.А. Леонтьева (2003); «Шкала удовлетворен-
ности жизнью» (Satisfaction With Life Scale – SWLS), 
E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen, S. Griffin (1985), 
адаптация Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина (2003); «Шка-
ла психологического благополучия» К. Рифф (1995) 
в адаптации Н.Н. Лепешинского (2007).

Математическая обработка статистических дан-
ных проводилась при помощи программы SPSS 
Statistics 22.0. Использовались следующие критерии: 
регрессионный анализ, в том числе прямой регрессион-
ный анализ; критерий корреляции Спирмена; критерий 
Холмогорова – Смирнова для определения нормально-
го распределения выборки; U-критерий Манна – Уитни 
для сравнения двух независимых выборок. 
Результаты исследования 

На первом этапе исследования были проанализи-
рованы основные характеристики психологического 
благополучия китайских и русских студентов. В таб-
лице 1 представлены результаты дескриптивного ана-
лиза базовых переменных, которые демонстрируют 
выраженность общего показателя психологического 
благополучия и его основных референтов – субъектив-
ного ощущения счастья и удовлетворенности жизнью. 

Исходя из полученных результатов, можно го-
ворить о том, что уровень психологического благо-
получия студентов из разных стран находится ниже 
или на пороге низких нормативных значений, что гово-
рит об общих тенденциях снижения оптимизма, веры 
в будущее, в себя и свои возможности, наличии трав-
мирующих переживаний, связанных с панде мией, со-
циальными трансформациями, экономическими усло-
виями и социально-политической ситуа цией в стране.

На следующем этапе мы обратились к анализу 
различий в выраженности переменных в двух вы-
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борках. Результаты исследования позволили выде-
лить значимые различия в выраженности основных 
референтов психологического благополучия у рос-
сийских и китайских студентов (табл. 2).

Из результатов следует, что китайские и россий-
ские студенты имеют значимые различия по психо-
логическому благополучию по следующим шкалам: 
управление окружением, личностный рост, общий по-
казатель психологического благополучия. Получен-
ные результаты можно объяснить, принимая во внима-
ние культурные особенности испытуемых. Учитывая, 
что в КНР уже несколько десятилетий выстраивает-
ся социализм, который направлен на развитие чувства 
общности и равенства, полученные результаты не ожи-
даемы, так как эти компоненты психологического бла-
гополучия раскрываются в индивидуальности лично-
сти и соответствуют её эгоцентричному началу.

Значимых различий по шкале субъективного счастья 
между китайскими и российскими студентами обнару-
жено не было, по шкале удовлетворенности жизнью 
были установлены значимые различия по U-критерию 
Манна – Уитни (U = 1203, при р < 0,000). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что студенты неза-
висимо от этнокультурной направленности испыты-
вают счастье в своей жизни, что вполне соотносится 
с возрастными задачами ранней взрослости. Русские 
студенты, в отличие от китайских, более удовлетворены 
жизнью, оценивая на данный момент времени в целом 

положительно свои основные направления жизнедея-
тельности. Однако общий показатель психологическо-
го благополучия у русских студентов ниже. Это можно 
объяснить спецификой менталитета русского челове-
ка. Так исторически сложилось, что вне зависимости 
от реальности жизни русские склонны воспринимать 
ее в целом достаточно негативно, исходя из стереотипа 
«в России жить плохо», что и может приводить к сни-
жению общего показателя психологического благопо-
лучия, несмотря на удовлетворенность основных жиз-
ненных потребностей.
Выводы 

По результатам исследования выявлено, что суще-
ствуют общекультурные и специфические характери-
стики психологического благополучия у российских 
и китайских студентов в ранней взрослости.

Общекультурной тенденцией, характерной для  
русских и китайских студентов, участвующих в ис-
следовании, можно считать снижение интегрального 
уровня психологического благополучия.

В качестве специфических характеристик пси-
хологического благополучия в выборке российских 
студентов можно отметить более высокую степень 
удовлетворенности жизнью. Студенты придают своей  
жизни полноценный смысл, нацелены на изменение 
социального статуса в будущем, стремятся к дости-
жению успеха в жизни.

Психологическое благополучие в выборке китай-

Таблица 1
Уровень психологического благополучия российских и китайских студентов  

(по данным дескриптивной статистики)
Исследовательские группы М SD Минимум Максимум Асимметрия Эксцесс

Интегральный показатель удовлетворенности жизнью

Российские студенты 21,11 7,18 5 35 –0,197 –0,507

Китайские студены 16,46 5,85 6 32 0,348 –0,173

Переживание счастья

Российские студенты 18,93 5,22 4 27 –0,747 0,215

Китайские студены 17,85 3,85 11 28 0,581 0,140

Общий показатель психологического благополучия

Российские студенты 306,85 46,69 182 394 –0,364 –0,288

Китайские студены 327,33 37,86 249 427 0,403 –0,016

Примечание: М – среднее, SD – стандартное отклонение.

Таблица 2
значимые различия в выраженности основных показателей психологического благополучия  

у российских и китайских студентов (критерий U Манна – Уитни)
Показатели психологического благополучия 

и взаимосвязанные с ним референты
Средний ранг

значения критерия
Китайские студенты Российские студенты

Управление окружением 76,36 50,64 1174,5**

Личностный рост 76,67 50,33 3170,5**

Общий показатель психологического благополучия 70,64 56,36 1534,5*

Удовлетворенность жизнью 51,1 75,9 1203**

Примечание: * – значимость на уровне p ≤ 0,05; ** – значимость на уровне p ≤ 0,01; *** – значимость на уровне р ≤ 0,001.
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ских студентов более выражено; его можно описать 
как благополучие, ориентированное на социальную 
желательность, что объяснимо согласно реальному 
культурному и социальному контексту их жизни.
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Аннотация. Конструктивные стратегии совладающего поведения являются важнейшим ресурсом и механизмом профи-
лактики эмоционального выгорания педагогов, риск развития которого возрастает с увеличением педагогического 
стажа. Авторы указывают, что результаты научных работ, направленных на изучение копинг-стратегий педагогов 
с различным стажем профессиональной деятельности, неоднозначны. В статье проводится сравнительный анализ 
структуры копинг-поведения педагогов со стажем профессиональной деятельности до 5 лет, 6–15 лет и более 16 лет. 
В качестве методов исследования авторами используются опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
в адаптации Т.Л. Крюковой и опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. Выявлено, 
что у педагогов с минимальным и максимальным стажем профессиональной деятельности отмечается ряд сход-
ных особенностей совладающего поведения: высокий уровень копинга, ориентированного на избегание, взаимос-
вязь просоциальных стратегий и социального отвлечения, а также значимые связи манипулятивной и асоциальных 
стратегий. Структура копинг-поведения педагогов со стажем менее 5 лет характеризуется наиболее низкими пока-
зателями использования проблемно ориентированного копинга, просоциальных стратегий и индекса конструктив-
ности копинга в целом. Зафиксированы высокие показатели эмоционально ориентированного копинга у педагогов 
со стажем более 16 лет. Авторы отмечают, что с увеличением стажа растут показатели проблемно ориентированно-
го копинга и просоциальных копинг-стратегий. 
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Насыщенность профессиональной деятельно-
сти школьного учителя стрессогенными си-
туациями, высокая интеллектуальная и эмо-

циональная нагрузка ведут к достаточно быстрому 
формированию синдрома эмоционального выгора-
ния, риск развития симптомов которого, как показа-
но в исследованиях, нарастает с увеличением педа-
гогического стажа [Киселева, Козлов, Кузьмин. 2019: 
45; Маршалкин, Труфанова, Хлыстова: 102; Халфи-
на, Политика, Хахлова: 114].

Важнейшим ресурсом и механизмом профилакти-
ки эмоционального выгорания выступают конструк-
тивные стратегии совладающего поведения, ориенти-
рованные как на решение проблем, так и на разрядку 
эмоционального напряжения [Вачков, Савенкова: 84].

Данные научных работ, направленных на изучение 
особенностей копинг-стратегий педагогов с различ-
ным стажем профессиональной деятельности, неод-
нозначны. Так, А.М. Первитская фиксирует повы-
шение частоты использования после 11 лет стажа 
просоциальных стратегий [Первитская: 94]. Одна-
ко М.Б. Калашникова и Ю.С. Широкова установили 
более частое использование стратегии поиска соци-
альной поддержки молодыми педагогами, объясняя 
это тем, что недостаточность опыта побуждает их 
чаще обращаться за советами [Калашникова, Широ-
кова: 77].

Преимущественное использование молодыми 
педагогами стратегий избегания, дистанцирования 
и конфронтации, а продуктивных стратегий само-
контроля и планирования – педагогами опытными 
зафиксировано в работе А.А. Киселевой с соавтора-
ми [Киселева, Козлов 2019: 48]. Но в более позднем 
исследовании эти авторы констатируют, что основа-
ний для этого утверждения нет [Киселева, Кузьмин, 
Козлов 2020: 648].

В исследованиях чаще всего сопоставляются осо-
бенности копинг-стратегий педагогов двух групп: 
молодых и со стажем более 3-х лет. Однако педаго-
гический состав современной школы включает зна-
чительную группу учителей с профессиональным 

experience up to 5 years, 6-15 years and more than 16 years. As research methods, the authors use the questionnaire “Coping 
behavior in stressful situationsˮ adapted by T.L. Kryukova and the questionnaire “Strategies for overcoming stressful 
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and social distraction, as well as significant links between manipulative and asocial strategies. The structure of coping 
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oriented coping, prosocial strategies and the index of constructiveness of coping in general. High rates of emotionally-
oriented coping have been recorded among teachers with more than 16 years of experience. The authors note that with 
increasing length of service, the indicators of problem-oriented coping and prosocial coping strategies grow. 
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стажем более 15 и даже более 20 лет, которые не-
редко становятся наставниками для молодых педа-
гогов. В исследовании Маршалкина А.П. с соавто-
рами отмечается, что пик выраженности различных 
аспектов синдрома эмоционального выгорания фик-
сируется у педагогов 40–45 лет, то есть после 15 лет 
стажа [Маршалкин, Труфанова, Хлыстова: 110], 
что обусловливает высокую актуальность изучения 
копинг-стратегий у этой группы педагогов.

В своем исследовании мы исходим из предполо-
жения, согласно которому совладающее поведение 
педагогов с различным стажем профессиональной 
деятельности различается не только различной ча-
стотой использования тех или иных копинг-страте-
гий, продуктивных или непродуктивных, но и их со-
отношением.

Организация и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие 53 педагога-предмет-
ника общеобразовательных школ г. Ульяновска 
с различным стажем профессиональной деятельно-
сти: 1-я группа – 17 педагогов со стажем до 5 лет, 
2-я группа – 17 педагогов со стажем 6–15 лет, 
3-я группа – 19 педагогов со стажем более 16 лет. 
В качестве методов исследования использовались 
опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях» Н. Эндлера – Дж. Паркера (КПСС) в адапта-
ции Т.Л. Крюковой [Крюкова: 43] и опросник «Стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) 
С. Хобфолла (русскоязычная версия Н. Водопьяно-
вой, Е. Старченковой) [Водопьянова: 251]. Опрос-
ник КПСС позволяет определить направленность 
совладающего поведения: на решение пробле-
мы (проблемно ориентированный копинг, далее 
ПОК), на эмоциональное отреагирование (эмо-
ционально ориентированный копинг, далее ЭОК) 
или на стремление избежать участия в решении воз-
никшей проблемы (ориентированный на избегание 
копинг, далее КОИ). Дополнительно в нем представ-
лены две субшкалы: отвлечения (О), характеризую-
щего стремление уйти от решения трудной ситуа-
ции путем переключения на успокаивающие занятия, 
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и социального отвлечения (СО), отражающего также 
стремление уйти от решения проблемы, но путем пе-
реключения на общение. В опроснике SACS диагно-
стируются показатели девяти копинг-стратегий: ак-
тивной стратегии ассертивных действий (АссД), двух 
просоциальных стратегий – вступления в социаль-
ный контакт (ВСК) и поиска социальной поддерж-
ки (ПСП), двух пассивных стратегий – осторожных 
действий (ОД) и избегания (Изб), прямой стратегии 
импульсивных действий (ИД), непрямой стратегии 
манипулятивных действий (МД) и двух асоциальных 
стратегий – асоциальных действий (АсоцД) и агрес-
сивных действий (АгрД), а также интегральный ин-
декс конструктивности копинга (ИК). Полученные 
эмпирические данные анализировались на основе 
U-критерия Манна – Уитни и коэффициента корре-
ляции rs Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. Ре-
зультаты методики КПСС позволяют констатировать, 
что с увеличением стажа профессиональной деятель-
ности от 5 лет увеличивается использование ПОК, 
а после 16 лет стажа – ЭОК (табл. 1). В 3-й группе от-

мечается значительно большее число педагогов, ис-
пользующих ЭОК как ведущий: 5 человек в 3-й груп-
пе, 2 педагога в 1-й группе и ни одного – во второй. 
Во 2-й группе большинство педагогов использует 
ПОК как ведущий (12 человек), в 1-й группе не вы-
явлено преобладание ПОК или КОИ. Наблюдается, 
кроме того, увеличение со стажем более 6 лет стрем-
ления использовать социальное отвлечение как спо-
соб ухода от проблемной ситуации.

Результаты методики SACS (табл. 2) свидетель-
ствуют о достоверном возрастании с увеличением 
стажа показателей стратегий ВСК и ПСП. Увели-
чение частоты использования просоциальных стра-
тегий с ростом стажа отмечает, в частности, Пер-
витская, связывая этот факт со сложившейся более 
обширной системой профессиональных и личных 
связей у педагогов с большим профессиональным 
стажем [Первитская: 93]. По нашему мнению, это 
обусловлено и более высоким уровнем сформиро-
ванности у опытных педагогов коммуникативных 
компетенций и навыков, позволяющих более уве-
ренно вступать с социальные контакты. 

Таблица 1
значения U-критерия Манна – Уитни для показателей копинг-поведения  

педагогов исследуемых групп (методика КПСС)
1-я и 2-я группы педагогов 1-я и 3-я группы педагогов 2-я и 3-я группы педагогов

средние
значения U-критерий средние

значения U-критерий средние  
значения U-критерий

ПОК 56,1/63,0 60,5** 56,1/60,3 102* 63,0/60,3 118,5

ЭОК 40,1/35,7 110 40,1/46,0 99* 35,7/46,0 50,5**

КОИ 48,4/41,8 85,5* 48,4/43,8 116 41,8/43,8 139,5

отвлечение 21,1/19,1 116 21,1/19,6 140 19,1/19,6 152

социальное
отвлечение 13,3/16,4 86,5* 13,3/16,1 103* 16,4/16,1 157,5

Примечание: * – уровень значимости p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01.

Таблица 2
значения U-критерия Манна – Уитни для показателей копинг-стратегий  

в исследуемых группах педагогов (методика SACS)

копинг- 
стратегии

1-я и 2-я группы педагогов 1-я и 3-я группы педагогов 2-я и 3-я группы педагогов

Средние  
значения U-критерий Средние  

значения U-критерий Средние  
значения U-критерий

АссД 19,6/18,7 141,5 19,6/19,3 161,5 18,7/19,3 161

ВСК 20,0/24,4 75** 20,0/25,4 53,5** 24,4/25,4 107,5*

ПСП 18,9/24,3 54** 18,9/26,0 38,5** 24,3/26,0 107*

ОД 20,6/20,8 139 20,6/22,7 96,5* 20,8/22,7 106,5*

ИД 16,5/18,5 91,5* 16,5/16,0 123,5 18,5/16,0 63,5**

Изб 20,0/15,8 67,5** 20,0/19,9 144 15,8/19,9 51**

МД 17,9/15,4 95,5* 17,9/14,5 93* 15,4/14,5 142

АсоцД 13,8/13,6 138 13,8/12,8 133 13,6/12,8 148

АгД 14,3/15,8 124,5 14,3/17,0 102* 15,8/17,0 139

ИК 1,28/1,57 90,5* 1,28/1,46 111 1,57/1,46 138

Примечание: * – уровень значимости p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01.
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Максимальная выраженность стратегии Изб на-
блюдается в 1-й и 3-й группах, при этом в этих груп-
пах значительно большее количество испытуемых 
использует эту стратегию как ведущую: 9 и 6 чело-
век в 1-й и 3-й группах соответственно и 1 педагог 
во 2-й группе. Высокий уровень стратегии избегания 
у молодых педагогов зафиксирован в исследованиях 
Т.В. Артемьевой [Артемьева: 82] и Киселевой с соав-
торами [Киселева, Козлов, Кузьмин 2019: 48], одна-
ко наши результаты показывают высокую частоту ее 
использования и опытными педагогами.

Показатели стратегий АгрД, АсоцД, МД и ИД 
во всех группах достаточно низки, однако стратегию 
МД существенно чаще используют педагоги 1-й груп-
пы, стратегию ИД – педагоги 2-й группы, стратегию 
АгрД – педагоги 3-й группы. Высокие показатели 
стратегии МД у педагогов со стажем до 3-х лет и стра-
тегии ИД у педагогов со стажем более 3-х лет отме-
чает Первитская, связывая первый результат с недо-
статочной сформированностью у молодых педагогов 
конструктивного копинга, а второй – с проявлением 
большей уверенности в своей компетентности педа-
гогов со средним профессиональным стажем [Пер-
витская: 94].

Относительно стратегии АгрД наши данные от-
личаются от результатов исследований Первит-
ской [Первитская: 94], а также Г.В. Кухтериной 
и Л.В. Фединой [Кухтерина, Федина: 5], которые отме-
чают большую частоту использования этой стратегии 
молодыми педагогами. Рост показателя использова-
ния этой стратегии у педагогов 3-й группы, зафикси-
рованный в нашем исследовании, может быть связан 
с установленными фактами сокращения фазы рези-
стентности синдрома выгорания у педагогов с возрас-
том и связи показателей этой фазы с немотивирован-
ными агрессивными реакциями, раздражительностью 
и обидчивостью [Маршалкин, Труфанова, Хлыстова: 
109], а также роста со стажем профессионального ис-
тощения и профессиональной усталости [Якубенко, 
Зарипова, Ожогова: 145]. Конечно, это предположе-
ние требует эмпирической проверки. 

При всем разнообразии индивидуальных профи-
лей копинг-стратегий испытуемых корреляционный 
анализ показателей двух методик позволил обнару-
жить ряд общих для каждой группы педагогов осо-
бенностей. 

В 1-й группе установлены достоверная отрицатель-
ная связь показателей стратегий Изб и ИД (rs = –0,519, 
p ≤ 0,05) и значимые положительные связи показате-
лей стратегий ВСК, ПСП и показателя СО (для ВСК/
ПСП rs = 0,738, для ВСК/СО rs = 0,825, для ПСП/СО 
rs = 0,771, для всех rs – p ≤ 0,01). Взаимосвязи пока-
зателей обеих просоциальных стратегий и показате-
ля социального отвлечения можно расценить как сви-
детельство того, что социальные контакты являются 

для педагогов этой группы, прежде всего, проявлени-
ем потребности в поддержке и эмоциональной разряд-
ке. Отрицательная связь показателей стратегий Изб 
и ИД может быть проявлением недостаточно сформи-
рованного самоконтроля: чем выше склонность к им-
пульсивным способам совладания, тем труднее дается 
избегание, требующее сдержанности. Это предполо-
жение подтверждается данными Киселевой с соавт., 
согласно которым молодых педагогов отличают низ-
кие показатели стратегии самоконтроля [Киселева, 
Кузьмин, Козлов 2020: 644]. Дополнительным аргу-
ментом в пользу недостаточно сформированного ре-
пертуара адекватного поведения в стрессовых ситуа-
циях педагогов этой группы выступает установленная 
значимая положительная связь показателей стратегий 
МД и АсоцД (rs = 0,604, p ≤ 0,01) при высоких показа-
телях стратегии МД.

Во 2-й группе обнаружены достоверные по-
ложительные связи показателей ПОК и страте-
гии АссД (rs = 0,484, p ≤ 0,05), стратегий АссД 
и ВСК (rs = 0,637, p ≤ 0,01), стратегий АсоцД 
и АгрД (rs = 0,572, p ≤ 0,01), стратегий АсоцД 
и МД (rs = 0,739, p ≤ 0,01). Достоверные отрица-
тельные связи установлены для показателя ИК, с од-
ной стороны, и показателей стратегий АсоцД, АгрД 
и Изб – с другой: rs = –0,664, p ≤ 0,01 для ИК/АсоцД; 
rs = –0,804, p ≤ 0,01 для ИК/АгрД и rs = –0,578, 
p ≤ 0,01 для ИК/Изб. 

Таким образом, проблемно ориентированный ко-
пинг педагогов этой группы в значительной степе-
ни реализуется с опорой на стратегию ассертивных 
действий, которая, в свою очередь, обнаруживается 
и в социальных контактах, что может быть понято 
как проявление достаточной уверенности педагогов 
этой группы как в решении проблем, так и во взаимо-
действии с окружающими. Это предположение под-
тверждается и самым высоким показателем страте-
гии ИД: уверенный в своей компетентности педагог 
может позволить себе действовать под влиянием не-
посредственного побуждения.

Отрицательные связи показателей асоциальных 
стратегий, стратегии избегания, с одной стороны, 
и показателя конструктивности копинга, с другой 
стороны, свидетельствуют о низкой представленно-
сти этих стратегий в репертуаре совладающего по-
ведения педагогов 2-й группы (напомним, что в этой 
группе наиболее высокое значение показателя кон-
структивности копинга).

Значимые положительные корреляции стратегий 
МД и АсоцД в 1-й и 2-й группах требуют поясне-
ния. Показатели асоциальных стратегий во всех груп-
пах имеют самые низкие значения, что соответству-
ет данным исследования Первитской [Первитская: 
93]. Однако эти показатели не нулевые, находятся 
в зоне средних значений. Вероятно, указанные свя-
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зи свидетельствуют о том, что педагоги, участвовав-
шие в нашем исследовании, осознавая недопусти-
мость жестокости и цинизма и осуждая в себе такие 
побуждения, стремятся их контролировать, прояв-
ляя в непрямой стратегии манипулятивных действий. 
В большей степени это, по-видимому, свойственно 
педагогам 1-й группы, у которых показатель страте-
гии МД значимо выше.

В 3-й группе педагогов обнаруживается наиболее 
сложная система взаимосвязей показателей. Отме-
тим сходство достоверных связей показателей про-
социальных стратегий ВСК, ПСП и показателя СО 
в 3-й и 1-й группах: в 3-й группе rs для ВСК/ПСП 
равен 0,602, p ≤ 0,05 для ВСК/СО – 0,586, p ≤ 0,05 
для ПСП/СО – 0,662, p ≤ 0,01. Дополнительно уста-
новлены достоверные положительные связи показа-
телей ПОК и стратегии ОД (rs=0,503, p≤0,05), а также 
показателей стратегии ОД и стратегии Изб (rs = 0,696, 
p ≤ 0,01). Наконец, индекс конструктивности до-
стоверно положительно связан с просоциальными 
стратегиями (rs для ИК/ВСК равен 0,568, для ИК/
ПСП – 0,573, p ≤ 0,05) и показателем СО (rs ИК/СО 
равен 0,573, p ≤ 0,05) и достоверно отрицательно – 
с показателями обеих пассивных стратегий (rs ИК/
ОД равен –0,5, ИК/Изб – –0,489, p ≤ 0,05), страте-
гии МД (rs = –0,585, p ≤ 0,05) и обеих асоциальных 
стратегий (rs для ИК/АсоцД равен –0,768, для ИК/
Агр – –0,826, p ≤ 0,01).

По-видимому, просоциальные стратегии для пе-
дагогов этой группы, как и для педагогов 1-й груп-
пы, – это, прежде всего, поиск поддержки и опоры 
в трудных ситуациях, эту же функцию выполняет 
для них социальное отвлечение, позволяя снять эмо-
циональное напряжение. Высокий уровень обеих 
просоциальных стратегий обеспечивает этим педа-
гогам довольно высокую конструктивность копинга. 
Однако использование пассивных стратегий (кото-
рые в этой группе имеют высокие значения), свиде-
тельствуя, возможно, о чрезмерной осмотрительно-
сти, в некоторых ситуациях может вести к снижению 
продуктивности копинга в целом. Очевидно, что кон-
структивность копинга снижает и использование асо-
циальных стратегий и непрямой манипулятивной 
стратегии. Отметим, что если в других группах от-
мечена значимая положительная связь стратегий МД 
и АсоцД, то в 3-й группе стратегия МД достовер-
но коррелирует со стратегией АгрД, которая, в свою 
очередь, высоко положительно связана со стратеги-
ей АсоцД. Показатель стратегии АгрД в этой группе 
наиболее высокий и находится в зоне средних значе-
ний. По-видимому, у педагогов 3-й группы имеет ме-
сто накопление негативных эмоций, увеличение раз-
дражительности, что проявляется и в агрессивных, 
и манипулятивных, и даже асоциальных действиях. 
Напомним, что в этой группе педагогов отмечается 

достоверно самый высокий уровень эмоционально 
ориентированного копинга, а у двух человек обнару-
жена стратегия АгрД как ведущая.

заключение. В исследовании установлены как об-
щие особенности копинг-поведения педагогов, свя-
занные со стажем профессиональной деятельности, 
так и особенности, характерные для каждой группы.

С увеличением стажа увеличиваются конструк-
тивность совладающего поведения педагогов, способ-
ность использовать проблемно ориентированный ко-
пинг, однако если в группе педагогов со стажем от 6 
до 15 лет проблемно ориентированый копинг опира-
ется на стратегию ассертивных действий, то в груп-
пе педагогов со стажем более 16 лет на первый план 
выходят просоциальные стратегии и стратегия осто-
рожных действий.

С увеличением стажа развивается частота исполь-
зования обеих просоциальных стратегий, что свиде-
тельствует, по нашему мнению, о развитии у педаго-
гов коммуникативных навыков и коммуникативной 
компетентности в целом. 

У педагогов с минимальным и максимальным 
стажем отмечается ряд сходных особенностей со-
владающего поведения: высокий уровень стратегий 
избегания, взаимосвязь просоциальных стратегий 
и социального отвлечения, а также значимые связи ма-
нипулятивной и асоциальных стратегий. Мы полагаем, 
что в основе последних лежат разные факторы: у мо-
лодых педагогов – недостаточность адекватных спо-
собов преодоления стрессовых ситуаций, у опытных 
педагогов – накопленное эмоциональное напряжение.

Структура копинг-поведения молодых педаго-
гов характеризуется низкими показателями исполь-
зования проблемно ориентированного копинга, про-
социальных стратегий и конструктивности копинга 
в целом. Высокие показатели стратегий избегания 
и манипулятивных действий в этой группе являют-
ся, по-видимому, компенсацией недостаточно сфор-
мированных более адекватных способов совладаю-
щего поведения. 

Копинг-поведение педагогов со стажем от 6 
до 15 лет отличается проблемно ориентированной на-
правленностью, высоким уровнем использования про-
социальных стратегий, взаимосвязанных со стратеги-
ей ассертивных действий, минимальной склонностью 
к избеганию, низким уровнем стратегии осторожных 
действий и высокими показателями стратегии импуль-
сивных действий, что можно расценить как проявле-
ние уверенности педагогов этой группы в своей ком-
петентности.

У педагогов с наибольшим стажем отмечается 
рост эмоционально ориентированного копинга, про-
социальных стратегий и одновременно – увеличение 
использования стратегий осторожных действий и из-
бегания. Высокие показатели стратегии агрессивных 
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действий и эмоционально ориентированного копин-
га в этой группе педагогов свидетельствуют о зна-
чительном эмоциональном напряжении и раздражи-
тельности. Связи стратегии агрессивных действий, 
с одной стороны, и стратегий манипулятивных и асо-
циальных действий, с другой стороны, могут рассма-
триваться как различные неадекватные способы эмо-
циональной разрядки.

Таким образом, если для молодых педагогов необ-
ходимо наставничество в целях как повышения про-
фессионализма, так и повышения уверенности в себе 
и расширения способности к реализации просоци-
альных стратегий, то самим наставникам – опытным 
педагогам – необходима психологическая поддерж-
ка, направленная на развитие способности к эмоцио-
нальной саморегуляции, что является профилактикой 
и эмоционального выгорания, и психосоматических 
расстройств.
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Аннотация. Целью настоящего исследования является анализ переживания психотравмирующих событий и симптомов 
посттравматического стресса у мужчин, занимающихся любительским спортом. Участниками исследования высту-
пили мужчины 20–30 лет (n = 60), занимающиеся разными видами единоборств на любительском уровне в течение 
5 лет, не имеющие спортивной квалификации. Единоборство как вид спорта подразумевают под собой ведение боя 
без применения оружия. Данный вид спорта является травмоопасным, характеризуется повреждениями различной 
локализации. В исследовании принимали участие спортсмены, не имевшие опыта спортивной травмы (n = 30) и пе-
режившие опыт незначительных повреждений (переломы, травмы лица, ушибы, вывихи и т. п.), без оперативного 
вмешательства (n = 30). Показано, что независимо от жизненного опыта для респондентов наиболее психотравми-
рующими являются события смерти, болезни и травмы близкого человека; быть свидетелем или участником трав-
мы, смерти человека. Заболевания, травмы, связанные с самим субъектом, в качестве психотравмирующих событий 
отмечают только мужчины с опытом спортивной травмы. Для них же характерна высокая выраженность посттрав-
матического стресса и соответствующие ему симптомы навязчивого повторения и негативные изменения в когни-
тивно-эмоциональной сфере.

Ключевые слова: психотравмирующие события, индекс травматизации, уровень посттравматического стресса, симптомы 
посттравматического стресса, спортивная травма, любительский спорт, мужчины.
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EXPERIENCE OF TRAUMATIC SITUATIONS  
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Abstract. The purpose of this study is to analyze the experience of traumatic events and symptoms of post-traumatic stress in men 
involved in amateur sports. The participants of the study were men aged 20-30 years (n = 60), who have been engaged in 
various types of martial arts at the amateur level for 5 years, and do not have sports qualifications. Martial arts as a sport means 
combat without the use of weapons. This sport is a dangerous injury, characterized by injuries of various localization. The study 
involved athletes who had no experience of a sports injury (n = 30) and survived the experience of minor injuries (fractures, 
facial injuries, bruises, dislocations, etc.), without surgical intervention (n = 30). It is shown that, regardless of life experience, 
the most traumatic events for the respondents are the events of death, illness and injury of a loved one; become an eyewitness 
or participant in the death, injuring someone. Injuries, diseases associated with the subject himself, as psycho-traumatic events 
are noted only by men with experience of a sports injury. They are also characterized by a higher level of post-traumatic stress 
and the corresponding symptoms of obsessive repetition and negative changes in the cognitive-emotional sphere. 
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

В современном мире спорт все больше приобре-
тает популярность среди молодого населения. 
Это обусловливается представлениями о кра-

соте, здоровье, моде, успешности, силе и т. д. Еже-
дневные тренировки, спортивное питание, увеличе-
ние физической нагрузки становится неотъемлемой 
частью жизни молодых людей. При этом спорт яв-
ляется травмоопасной деятельностью. Для каждого 
вида спорта характерна определенная локализация 
и тяжесть травмы [Кислицын: 73–74, Бондин: 10–14]. 
В контактных видах спорта (кикбоксинг, бокс, тай-
ский бокс, дзюдо, самбо) наиболее частые травмы – 
это переломы нижних и верхних конечностей, трав-
мы лица, ушибы, вывихи и т. п. [Богданов, Гуревич: 
164–170]. Относительно профессионального спорта 
существует большое количество исследований пере-
живания спортивной травмы [Федулова, Ямалетдино-
ва: 127–138, Вопросы: 106–114, Арпентьева: 26–56], 
в любительском же направлении их крайне мало. Од-
нако нам представляется, что переживание человеком 
травмы в любительском спорте имеет свои особен-
ности: с одной стороны, оно не обременено заверше-
нием или приостановкой карьеры, с другой – травма 
может стать психотравмирующим событием в жиз-
ни субъекта и оказывать влияние на различные пси-
хологические составляющие личности.

цель исследования – анализ различий степени 
переживания психотравмирующих событий и сим-
птомов посттравматического стресса у мужчин, за-
нимающихся любительским спортом. 

задачи исследования: 
1. Провести анализ различий психотравмирующих 

событий в группе мужчин с опытом спортивной трав-
мы и без подобного опыта.

2. Изучить различия уровня посттравматического 
стресса в группах участников исследования.

3. Проанализировать симптомы посттравматиче-
ского стресса у мужчин с опытом спортивной травмы.

Гипотеза: интенсивность переживаний психо-
травмирующих событий и перенесенный опыт спор-
тивной травмы сопутствуют повышенной симптома-
тике и уровню посттравматического стресса. 

Методики 
Опросник травматических событий Life Expe-

rience Questionnaire (LEQ) в адаптации Н.В. Тараб-
риной и др. [Тарабрина: 97] позволяет проанализи-

Key words: traumatic events, traumatization index, post-traumatic stress level, post-traumatic stress symptoms, sports injury, 
amateur sports, men.
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ровать переживание психотравмирующих событий, 
произошедших с респондентом в прошлом. Данный 
опросник представляет собой самоотчет о трудных 
жизненных событиях на протяжении всей жизни 
субъекта, включает в себя 38 вопросов, сгруппиро-
ванных в определенные категории событий, от тех-
ногенных катастроф, аварий до травм, заболеваний, 
угрожающих жизни субъекта или близких ему лю-
дей. Методика позволяет определить степень влия-
ния событий (индекс травматизации) на актуальное 
состояние человека.

С целью диагностики посттравматического стрес-
са использовалась методика PCL-5, адаптированная 
Н.В. Тарабриной с соавторами [Интенсивный стресс: 
272], состоящая из 20 вопросов и представленная 
4 шкалами, соответствующими критериям DSM – V 
и МКБ-10 [American Psychiatric Association: 265]: на-
вязчивое повторение, избегание, негативные измене-
ния в когнитивно-эмоциональной сфере и симптомы 
возбудимости. 

Выборка 
В исследовании принимали участие мужчины 20–

30 лет (n = 60), в течение 5 лет на любительском 
уровне занимающиеся разными видами единоборств, 
не имеющие спортивной квалификации. Единобор-
ство как вид спорта подразумевает под собой веде-
ние боя без применения оружия. Данный вид спорта 
является травмоопасным, характеризуется повреж-
дениями различной локализации. В настоящем ис-
следовании выборка была ограничена спортсмена-
ми, не имевшими опыт спортивной травмы (n = 30) 
и имевшими опыт незначительных повреждений (пе-
релом, растяжения, вывихи и т. п.), без оперативного 
вмешательства (n = 30).

Результаты 
В соответствии с выдвинутыми задачами и гипо-

тезой исследования с помощью методики LEQ – Life 
Experience Questionnaire были проанализированы 
жизненные события экстремального или психотрав-
мирующего характера, которые респонденты отмеча-
ли как произошедшие с ними в прошлом. 

Анализ результатов показал, что в группе муж-
чин, имевших в своем жизненном опыте спортив-
ную травму, в числе наиболее психотравмирующих 
событий называются: ситуации, связанные с травма-
ми, смертью или заболеванием близкого человека, 
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известие об этом (№ 5); опыт, в котором спортсмены 
были свидетелями или участниками смерти, травми-
рования кого-либо (№ 4); события, связанные с трав-
мами, заболеваниями самого субъекта (№ 3) (рис. 1).

В группе же спортсменов, не имевших в своей 
жизни опыта спортивной травмы, категория событий, 
связанная с травмами, заболеваниями, угрожающи-
ми жизни и здоровью субъекта, не оказывается в чис-
ле наиболее психотравмирующих событий. Однако 
такие события, как травмы, смерть или заболевание 
близкого человека; быть свидетелем или участником 
смерти, травмирования человека, оцениваются ре-
спондентами как наиболее психотравмирующие, так 
же как и в предыдущей группе респондентов. Так-
же в первые три категории событий, переживаемых 
как психотравмирующие, вошли ситуации, связан-
ные с семейными обстоятельствами воспитания са-
мого человека (рис. 2). Данный результат коррелиру-

ет с полученными ранее результатами исследования 
мужчин, проходящих военную службу по призыву, 
и студентов мужского пола, в котором было показа-
но, что независимо от социальных условий для муж-
чин наиболее психотравмирующими являются собы-
тия потери, травмы, заболевания близкого человека, 
а также особенности воспитания субъекта [Дымова: 
125–129, Харламенкова: 42–56].

Из полученных результатов видно, что наличие 
в жизненном опыте травмирования, болезни, угрожа-
ющих жизни самого субъекта, вытесняют некоторые 
категории психотравмирующих событий, к примеру 
семейные обстоятельства воспитания участника ис-
следования. При этом независимо от опыта наличия 
травмы, возможно в связи со спецификой спортив-
ной деятельности, молодые люди интенсивнее пере-
живают событие – стать очевидцем или участником 
смерти, травмирования кого-либо. 

Рис. 1. Психотравмирующие ситуации в группе респондентов, имеющих опыт спортивной травмы  
(номера категории психотравмирующих событий и пункты – по методике LEQ) 
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Рис. 2. Психотравмирующие ситуации в группе респондентов, не имеющих опыта спортивной травмы  
(номера категории психотравмирующих событий и пункты – по методике LEQ)
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Для определения степени психотравматизации 
в группах респондентов был проведен анализ значи-
мых различий по индексу травматизации методики 
LEQ. Результаты показали, что для мужчин с опы-
том спортивной травмы характерна высокая интен-
сивность переживания психотравмирующих собы-
тий, в отличие от молодых мужчин, не имеющих 
опыта травмирования в результате спортивной дея-
тельности (U = 284,5; p-level = 0,014277*). Следо-
вательно, уровень переживания событий прошлого 
у мужчин различается. Однако анализ психотравми-
рующих событий показал, что для групп участников 
исследования, независимо от наличия опыта спор-
тивной травмы, наиболее травмирующими являют-
ся события, связанные с травмой, смертью или за-
болеванием близкого человека, известие об этом. 
Можно предположить, что переживание данных со-
бытий сильнее в группе травмированных мужчин 
по причине наличия болезненного опыта, связан-
ного с травмой. 

Для более детального исследования влияния со-
бытий экстремального характера в жизненном опы-
те субъекта на актуальное состояние было проведено 
исследование посттравматического стресса в группах 
молодых людей. 

Было показано, что существует корреляционная 
связь между индексом травматизации методики LEQ 
и определенными кластерами посттравматического 
стресса (симптомы навязчивого повторения, негатив-
ные изменения в когнитивно-эмоциональной сфере) 
и общим баллом методики PCL-5 (табл. 1).

В соответствии с гипотезой исследования, что пе-
реживание психотравмирующих событий, связан-
ных с перенесенным опытом спортивной травмы, 
сопутствует определенной симптоматике и повы-
шенной выраженности посттравматического стрес-
са между группами участников исследования, был 
проведен анализ различий с помощью U-критерия 
Манна – Уитни. Результаты исследования показали, 
что между группами респондентов имеются значи-
мые различия по общему показателю посттравмати-
ческого стресса (U = 136; p-level = 0,044) и такими 
симптомами, как: навязчивое повторение (U = 145; 

p-level = 0,053) и негативные изменения в когнитив-
но-эмоциональной сфере (U = 122; p-level = 0,013).

Навязчивое повторение мыслительного, эмоци-
онального или двигательного плана, другими сло-
вами – персеверация, характерна для мужчин, име-
ющих опыт спортивной травмы. Респонденты этой 
группы чаще других обдумывают психотравмирую-
щие события, произошедшие с ними. При этом отсут-
ствие различий в группах по симптомам избегание 
и возбудимость косвенно указывает на то, что на-
вязчивое повторение у мужчин – в пределах нор-
мы и не провоцирует необдуманных действий. Важ-
но, что ни один участник исследования не перестал 
заниматься спортивной деятельностью по причине 
травмы. Также имеются различия между группами 
исследования относительно негативных изменений 
в когнитивно-эмоциональной сфере: для респон-
дентов с опытом травмы характерны беспокойство, 
чувство осторожности и ожидание плохих событий. 
Различия между мужчинами по общему показателю 
методики PCL-5 показывает, что в группе респонден-
тов с опытом спортивной травмы уровень посттрав-
матического стресса выше, чем в контрастной группе. 

заключение 
Для мужчин, имеющих опыт спортивной трав-

мы, характерна высокая выраженность посттравма-
тического стресса и некоторых его составляющих, 
а именно негативные изменения в когнитивно-эмоци-
ональной сфере и симптомы навязчивого повторения. 
Также независимо от жизненного опыта для респон-
дентов наиболее психотравмирующими являются со-
бытия смерти, болезни и травмы близкого человека. 
Травмы, заболевания, связанные с самим субъектом, 
как психотравмирующие отмечают только мужчи-
ны с опытом спортивной травмы. При этом для всех 
участников исследования наиболее психотравмирую-
щими являются события, связанные с опытом быть 
свидетелем или участником смерти, травмирования 
человека. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что  
выдвинутая гипотеза о том, что переживания психо-
травмирующих событий, связанных с перенесенным 
опытом спортивной травмы, сопутствуют симптома-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа между шкалами методики PCL  

и индексом травматизации методики LEQ
LEQ R-Spearman p-level

Навязчивые повторения (персеверация) 0,352 0,0057*

Избегание 0,198 0,1299

Негативные изменения в когнитивно-эмоциональной сфере 0,345 0,0075*

Возбудимость 0,137 0,2976

Общий балл PCL-5 0,347 0,0066*

    Примечание: p-level – уровень значимости, * – значимость различий < 0,05.
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тике и повышенному уровню посттравматического 
стресса, подтвердилась частично.
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Аннотация. В настоящее время в связи с процессами развития и модернизации образования, которые происходят в рос-
сийском обществе, требования к выпускнику педагогического вуза возрастают, определяются новые ориентиры в пе-
дагогической деятельности. Организация учебных занятий в вузе в первую очередь должна предполагать постро-
ение образовательного процесса, в котором учитываются образовательные потребности и возможности студентов, 
а преподавание дисциплин осуществляется с опорой на имеющийся субъектный опыт. Результаты опроса студентов 
и преподавателей показывают, что в настоящее время в деятельности вузов отсутствует целостная система по под-
готовке студентов к использованию субъектно ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 
В связи с этим актуальной проблемой является разработка комплексной и целенаправленной подготовки студентов 
к использованию субъектно ориентированных технологий в вузе. В статье описан опыт изучения модуля «Воспита-
тельная деятельность», в процессе которого студенты осваивают субъектно ориентированные технологии. Представ-
лена логика изучения дисциплин модуля «Воспитательная деятельность» в целом и отдельных занятий с использо-
ванием субъектно ориентированных технологий. Данная работа проводилась в студенческих группах бакалавриата 
естественно-географического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского». Полученные результаты исследования подтверждают динамику подготовленности студентов 
к использованию субъектно ориентированных технологий в профессиональной деятельности. Проведённое иссле-
дование затрагивает современные аспекты высшего и среднего профессионального образования.
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Annotation. Currently, due to the processes of development and modernization of education that are taking place in Russian society, 
the requirements for a graduate of a pedagogical university are increasing, new guidelines in pedagogical activity are being 
determined. The organization of training sessions at the university should first of all involve the construction of an educational 
process that takes into account the educational needs and capabilities of students, and the teaching of disciplines is carried out 
based on the existing subjective experience. The results of the survey of students and teachers show that currently there is no 
holistic system in the activities of universities to prepare students for the use of subject-oriented technologies in professional 
activities. In this regard, an urgent problem is the development of a comprehensive and purposeful preparation of students 
for the use of subject-oriented technologies at the university. The article describes the experience of studying the course 
“Technologies of educational activityˮ, during which students master subject-oriented technologies. The logic of studying 
the discipline as a whole and individual classes using subject-oriented technologies is presented. This work was carried out 
in undergraduate student groups of the Faculty of Natural Geography of the Yaroslavl State Pedagogical University named 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Концепция модернизации российского обра-
зования предполагает реализацию принци-
пиально новых подходов к организации и со-

держанию образовательного процесса. В настоящее 
время перед вузами, осуществляющими подготовку 
педагогических кадров, стоят очень важные задачи. 
В первую очередь – повышение качества професси-
ональной подготовки студентов, будущих педагогов. 
Ожидается, что по окончании университета студент 
должен соответствовать современным требованиям 
и в полной мере реализовывать функции педагога, 
успешно решать актуальные проблемы индивидуаль-
ного развития личности, творческих способностей, 
субъектной позиции ребенка на основе использова-
ния современных педагогических технологий. 

Для эффективного применения современных пе-
дагогических технологий необходимо овладение бу-
дущими педагогами знаниями o данных технологиях 
и опытом их использования в профессиональной де-
ятельности. Проведенный анализ научно-педагогиче-
ской литературы по вопросу современных педагогиче-
ских технологий показывает, что они имеют тенденцию 
к обновлению в связи с происходящими изменениями 
в обществе, научной и практической педагогической 
деятельности. Вопросы использования современных 
педагогических технологий в обучении студентов рас-
сматривались в трудах O.A. Aбдyллиной [Aбдyллинa: 
165–170], Л.В. Байбородовой [Байбородова: 162–167], 
A.A. Bep6ицкого [Вербицкий: 204], А.М. Новико-
ва [Новиков: 272], А.П. Тряпицыной [Тряпицына: 50–
61], B.A. Cлacтeнина [Cлacтeнин: 434] и дp.

К современным педагогическим технологиям, ко-
торые способствуют успешной профессиональной 
подготовке студентов, относят субъектно ориенти-
рованные технологии. Разработанная Л.В. Байборо-
довой общая субъектно ориентированная технология 
направлена на развитие у обучающихся способности 
принимать самостоятельные решения на всех этапах 
образовательной деятельности, исходя из своих по-
требностей и возможностей. 

Алгоритм общей субъектно ориентированной тех-
нологии можно представить следующим образом: 

1-й этап – самодиагностика, которая предусматри-
вает использование средств, способствующих осоз-
нанию уровня подготовленности, имеющихся на дан-
ный момент знаний, умений;

after K.D. Ushinsky (Russia, Yaroslavl). The obtained research results confirm the dynamics of students’ readiness to use 
subject-oriented technologies in professional activities. The conducted research touches upon modern aspects of higher and 
secondary vocational education.

Keywords: professional training of teachers, subject-oriented technology, bachelor’s degree training, educational process at 
the university.
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2-й этап – самоанализ, нацеленный на выявле-
ние возникающих трудностей у студента, их причин, 
пробелов в подготовке, поиск способов для их пре-
одоления и т. п.; 

3-й этап – самоопределение, предусматривает са-
мостоятельную постановку целей и задач деятельно-
сти, определение путей их достижения; 

4-й этап – самореализация, означающая самосто-
ятельный поиск способов решения поставленных за-
дач, принятие самостоятельных решений; 

5-й этап – самооценка, которая предусматривает 
сравнение достигнутого результата с планируемым, 
выявление причин успеха и недостатков и др.; 

6-й этап – самоутверждение, заключается в опре-
делении правильности выбранного пути для дости-
жения поставленных целей и задач, внесение коррек-
тив в дальнейшие действия и др. [Байбородова: 101].

Субъектно ориентированные технологии, в от-
личие от традиционных, предполагают, что студент 
становится субъектом собственной деятельности. 
Использование таких технологий на занятии спо-
собствует развитию потребности в саморазвитии, 
самоактуализации, самореализации и самосовер-
шенствованию, формированию профессиональных 
компетенций, повышает ответственность за индиви-
дуальную или коллективную деятельность.

На практике в деятельности вузов отсутствует це-
лостная система по подготовке студентов к исполь-
зованию субъектно ориентированных технологий 
в профессиональной деятельности. Это подтверж-
дают результаты опроса 427 студентов бакалавриата 
и магистратуры, проведенного на семи факультетах 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, где более 75 % студен-
тов отметили то, что главными субъектами орга-
низации деятельности в школе и в вузе являются 
педагоги, которые используют в преподавании тра-
диционные технологии, формы и методы обучения. 
В связи с этим так как большая часть преподавателей 
образовательных учреждений не используют субъек-
тно ориентированные технологии в процессе обуче-
ния, то студентам, которые проходят практику в дан-
ных организациях, не предоставляется возможность 
увидеть их применение и обучиться использованию 
современных педагогических технологий на соб-
ственном опыте [Байбородова, Данданова, Мироно-
ва: 44–55]. Также в результате проведенного анализа 
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педагогических исследований мы не обнаружили ра-
бот, посвященных подготовке студентов к использо-
ванию данных технологий в вузах. Актуальность дан-
ной проблемы определила цель нашего исследования: 
выявить возможности и способы освоения студента-
ми субъектно ориентированных технологий при изу-
чении модуля «Воспитательная деятельность».

Если мы хотим обучить будущих педагогов со-
временным технологиям, необходимо организовать 
образовательный процесс в вузе с использованием 
этих технологий [Байбородова, Данданова, Мироно-
ва: 47]. Использование субъектно ориентированных 
технологий при изучении педагогических дисциплин 
даёт возможность активно включать студентов в дея-
тельность на занятии, а также освоить субъектно ори-
ентированную технологию через собственный опыт. 
Подготовка студентов к использованию субъектно 
ориентированных технологий может осуществлять-
ся при изучении педагогических дисциплин, в пери-
од практики и во внеучебной деятельности. 

Исследование по указанной проблеме проведе-
но на базе естественно-географического факультета 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педаго-
гический университет им. К.Д. Ушинского» (далее – 
ЯГПУ). В исследовании приняли участие три 
учебные группы студентов бакалавриата очного от-
деления, обучающихся по направлению «Психолого-
педагогическое образование». Студенты осваивали 
субъектно ориентированные технологии при изу-
чении дисциплин и прохождении практик модуля 
«Воспитательная деятельность, который включает 
следующие дисциплины: «Ценностно-смысловые 
особенности воспитательной деятельности», «Тех-
нологии воспитательной деятельности», «Вожатская 
деятельность в детских объединениях и организаци-
ях», а также комплекс практик: учебная (проектно-
технологическая), производственная (проектно-тех-
нологическая) и производственная (вожатская). 

В первом семестре студенты изучали дисциплину 
«Ценностно-смысловые основы воспитательной дея-
тельности», все занятия которой строились с исполь-
зованием субъектно ориентированных технологий. 
Студенты осваивали данную технологию на занятиях, 
на собственном опыте, изучая общие теоретические 
положения воспитательной деятельности, содержа-
ние и средства воспитания, принципы организации 
воспитательной работы и др. 

Во втором семестре изучение дисциплины «Тех-
нологии воспитательной деятельности» начиналось 
с освоения темы «Технологии индивидуализации 
воспитательной деятельности», когда студенты зна-
комились с теорией общей субъектно-ориентирован-
ной технологии, принципами, приемами, этапами пе-
дагогического сопровождения деятельности ребенка 
при использовании субъектно-ориентированных тех-

нологий. Студенты, имея опыт обучения в первом се-
местре с использованием данной технологии в каче-
стве обучающегося, осознанно анализировали опыт, 
пережитый ими. 

При изучении данной дисциплины, углубляя и за-
крепляя теоретические знания по использованию со-
временных педагогических технологий, студенты 
продолжали осваивать идеи и алгоритм их реализа-
ции на практике при выполнении ряда практических 
и самостоятельных заданий. Так, студенты в своей 
группе проводили занятия с использованием приемов 
и средств субъектно ориентированной технологии, 
диагностику коллектива, целеполагание, планирова-
ние, организовывали мероприятия и анализировали 
полученные результаты. 

После изучения дисциплины студенты проходили 
учебную (проектно-технологическую) практику, где 
на основе диагностики разрабатывали и проводили 
ряд мероприятий, занятий, коллективных творческих 
дел с использованием субъектно ориентированных 
технологий в своей группе. Во время прохождения 
производственной (проектно-технологической) прак-
тики в следующем семестре студенты разрабатывали 
и реализовывали ряд мероприятий, занятий, коллек-
тивных творческих дел с использованием субъектно 
ориентированных технологий на студенческих груп-
пах первого и второго курсов либо в других образо-
вательных организациях (школах, ПУ, ДО). Анализи-
руя практику, студенты отмечали, что эффективным 
во время прохождения данной практики являлось 
то, что они отрабатывали субъектно ориентирован-
ные технологии при организации работы в незнако-
мом для них коллективе. 

Далее в рамках модуля «Воспитательная деятель-
ность» изучалась дисциплина «Вожатская деятель-
ность в детских объединениях, коллективах, орга-
низациях, движениях». Данная дисциплина была 
направлена на обеспечение теоретической и практи-
ческой подготовки студентов к работе вожатого в дет-
ском оздоровительном лагере. При проектировании 
предстоящих в лагере мероприятий, коллективных 
творческих дел, при выполнении практических за-
даний студенты на занятиях использовали субъектно 
ориентированные технологии. 

После изучения данной дисциплины студен-
ты работали в детских оздоровительных лагерях 
в должности вожатого, где применяли субъектно 
ориентированные технологии в отрядах, закрепляя 
приобретенный опыт на учебных занятиях. Более 
подробно рассмотрим освоение субъектно ориенти-
рованных технологий в процессе изучения дисципли-
ны «Технологии воспитательной деятельности» сту-
дентами бакалавриата с использованием субъектно 
ориентированных технологий. Вводные учебные за-
нятия по дисциплине начинались с проблемных лек-
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ций, на которых студенты сами определяли актуаль-
ные вопросы по конкретной теме, преподавателем 
предлагался ряд практических заданий, ответы и ре-
шения на которые вызывали проблемное затруднение 
вследствие недостатка имеющихся знаний и опыта.

Предлагаем логику построения первого, вводного, 
занятия дисциплины «Технологии воспитательной 
деятельности» с использованием субъектно-ориен-
тированных технологий. На первом занятии со сту-
дентами обсуждались общие вопросы, актуализиро-
вались темы, которые изучались в прошлом семестре, 
с помощью вопросов, например: «Какие вопросы, 
темы, идеи, которые Вы изучали в прошлом семе-
стре, кажутся Вам наиболее важными для практи-
ческой деятельности педагога и почему?» Студенты 
определяли, какое место занимает данная дисципли-
на в модуле «Воспитательная деятельность». 

На этапе самодиагностики студентам предлага-
лось ознакомиться с перечнем компетенций, которые 
необходимо сформировать в период освоения дисци-
плины, и оценить начальный уровень сформирован-
ности у себя этих компетенций. В данном случае са-
модиагностика выступала как мотивация к изучению 
нового материала с учетом личного запроса, возмож-
ностей обучающихся. Для диагностики уровня под-
готовленности студентов к использованию субъектно 
ориентированных технологий нами был разработан 
опросник с учётом замеряемых компетенций. Также 
студентам предлагалось оценить свою подготовлен-
ность к использованию субъектно ориентированных 
технологий.

На следующем этапе студенты самостоятельно 
ставили цели и задачи изучения курса, исходя из ана-
лиза уровня сформированности компетенций, своих  
интересов и возможностей, профессиональной дея-
тельности, темы научно-исследовательской рабо-
ты и др. С учетом этого студенты выбирали темы, 
которые хотели бы изучать углубленно. Студенты, 
изучавшие углублённо конкретную тему, на заня-
тии выполняли функции консультантов, экспертов 
или выступали в качестве организатора отдельных 
этапов занятия в своей группе. Также на первом за-
нятии студенты корректировали содержание, вноси-
ли уточнение в формулировку вопросов, дописывали 
вопросы, которые хотели бы изучить самостоятельно 
или обсудить на занятиях в группе, дополняли и об-
суждали перечень практических заданий. Задания, 
выполняемые на практических занятиях, студенты 
выбирали и дополняли с учётом целей и задач изу-
чения дисциплины, уровня развития компетенций, 
а также возникающих трудностей. 

Стоит отметить, что студенты занимали субъект-
ную позицию в процессе проектирования индиви-
дуальной деятельности в связи с тем, что изучение 
дисциплины «Ценностно-смысловые основы вос-

питательной деятельности» в предыдущем семестре 
было организовано с использованием субъектно ори-
ентированных технологий, и студенты имели опыт 
организации самостоятельного проектирования эта-
пов занятия.

Далее студентам были предложены вопросы, на  
которые они пытались найти ответы сами: «Какие 
бывают технологии?», «Какие технологии воспита-
тельной деятельности особенно важно изучать в этом 
курсе?», «Дайте общую характеристику педагогиче-
ских технологий. Какие из технологий являются со-
временными?», «Что нужно учитывать, выбирая тех-
нологию?» По завершению обсуждения студентам 
было предложено проанализировать свою деятель-
ность и дать ей характеристику в аспекте использо-
вания технологии.

На этапе рефлексии и подведения итогов занятия 
организовывалось обсуждение с помощью вопросов: 
«С какой целью мы проводили это занятие?», «Где 
в дальнейшем можно использовать такой вариант 
работы?», «Какие компетенции сегодня формирова-
лись и как?», «Какие выводы Вы сделали для себя?» 
Студентов важно включать в процесс рефлексии 
собственной деятельности, обусловливающий осоз-
нанность выполнения ими практических заданий 
и результативность своих действий. Отслеживание 
уровня развития компетенций происходило на каж-
дом занятии, при этом использовались разные фор-
мы и средства оценивания: самооценка, взаимооцен-
ка, оценка преподавателя и др.

Представим описание еще одного из занятий 
по теме «Изучение результатов и эффективности вос-
питательной работы» с использованием субъектно 
ориентированной технологии.

В начале занятия актуализировались знания сту-
дентов о том, что было на прошлом занятии с помо-
щью вопросов: «Вспомните, что было на прошлом за-
нятии?», «Какие цели и задачи изучения дисциплины 
Вы определили для себя?», «Какие трудности у Вас 
возникли при выполнении самостоятельной домаш-
ней работы в целом?», «С учетом того, что Вы делали 
дома, какие задачи Вы будете решать сегодня на за-
нятии?» Этап целеполагания производился самосто-
ятельно студентами с учетом темы, того материала, 
который они изучали дома, работ, которые выполня-
ли. Студенты определяли, какие задачи будут решать 
на данном занятии.

Студенты самостоятельно планировали, как они  
будут решать поставленные задачи, и предлагали 
план занятия на основе общих задач. Таким образом, 
занятие строилось с учетом предложений студентов. 
Сначала обучающиеся работали с глоссарием: основ-
ными понятиями темы. Далее на занятии проходила 
практическая работа в группах. Студенты составляли 
план изучения состояния воспитательного процесса 
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в своей студенческой группе и разработали методику 
для изучения эффективности конкретной формы вос-
питательной работы. Затем они представляли резуль-
таты практической работы, обсуждали, анализиро-
вали, делали выводы и осуществляли планирование 
воспитательных мероприятий. На этапе рефлексии 
студенты проводили самооценку, самоанализ рабо-
ты на занятии, взаимооценку, планировали домаш-
нюю работу, ее содержание и структуру.

Подчеркнём, что самостоятельность студентов, 
уровень их субъектности, мера участия студентов 
в проектировании курса и отдельных тем зависит, 
в частности, и от степени новизны изучаемого ма-
териала, его личной и профессиональной значимо-
сти для студента.

Результаты изучения дисциплины были рассмо-
трены в двух аспектах: освоение знаний в рамках 
курса и подготовленность студентов к использова-
нию субъектно ориентированных технологий. На за-
вершающем занятии проводился совместный анализ 
результатов изучения дисциплины с использовани-
ем субъектно ориентированных технологий. Студен-
ты отметили высокую эффективность использования 
субъектно ориентированных техноло гий при изуче-
нии дисциплины. По мнению обучающихся, мате-
риал дисциплины в этом случае усваивается лучше, 
так как они становятся субъектом собственной дея-
тельности и занимают активную позицию на занятии. 
Кроме того, важным является то, что студенты име-
ют возможность самостоятельно проводить занятия, 
используя субъектно ориентированные технологии. 
На завершающем занятии обучающиеся повторно 
оценивали уровень сформированности компетенций 
после изучения дисциплины «Технологии воспита-
тельной деятельности».

Сравнение результатов начальной и повторной ди-
агностики подготовленности студентов к использова-
нию субъектно ориентированных технологий свиде-
тельствует о положительной динамике (см. таб л. 1).

После изучения дисциплины более половины сту-
дентов (59 % вместо 3 % при первом «срезе») имели 
высокий уровень подготовленности к ис пользованию 
субъектно ориентированных технологий в своей 
практической деятельности. 

Приведем для примера некоторые суждения сту-
дентов в результате коллективного обсуждения на за-
вершающем занятии: «У меня всегда были пробле-
мы с пониманием материала, но я на личном опыте 
понял, что изучение дисциплины с использовани-
ем субъектно ориентированных технологий помога-
ет эффективнее усвоить материал. Теперь я осознал, 
что нужно использовать эти технологии и в школе, 
и в вузе»; «Я достаточно давно работаю в школе. 
На занятиях с применением субъектно ориентиро-
ванных технологий я поняла, что выстраивать уроки 
нужно по-другому – с использованием современных 
технологий» и т. п.

Полученные результаты исследования подтверж-
дают динамику подготовленности студентов к ис-
пользованию субъектно ориентированных техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

На основании проведённого нами исследования 
можно утверждать, что подготовка студентов, буду-
щих педагогов, к использованию субъектно ориенти-
рованных технологий в профессиональной деятель-
ности будет успешной, если:

– у будущих педагогов формируется положитель-
ное отношение и мотивация к использованию субъ-
ектно ориентированных технологий;

– студенты целенаправленно осваивают субъ-
ектно ориентированные технологии в процессе изу-
чения педагогических дисциплин на личном опыте, 
при прохождении практики, во внеучебной деятель-
ности;

– знания, приобретаемые в ходе изучения педаго-
гических дисциплин, являются актуальными и зна-
чимыми для студентов.
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цесс формирования готовности студентов к профессиональной деятельности как психолого-педагогическую пробле-
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формирования профессиональной готовности студентов к будущей деятельности актуальной задачей системы выс-
шего образования. Анализ полученных результатов показал, что, по мнению самих студентов, такая задача может 
и должна решаться. Описаны результаты исследования, целью которого было выявление уровня готовности студен-
тов к выполнению профессиональной деятельности. Рассматриваются методы формирования готовности студентов 
к профессиональной деятельности. Рассматривая в статье проблему готовности личности к профессиональной де-
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Abstract. Based on the results of empirical research, the article shows that higher education should consider the process of formation 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Процесс формирования профессионализма 
личности основывается на уровне готовно-
сти студента к профессиональной деятель-

ности. Критерием ее измерения является психологи-
ческая готовность, а именно мотивационно-целевой 
аспект, и рассматривать ее необходимо как лич-
ностный ресурс, формируемый на протяжении про-
фессионального обучения. В связи со сложившей-
ся за последние годы системой профессиональной 
ориентации выпускников средней школы проблема 
формирования профессиональной готовности студен-
тов стала актуальной задачей высшего образования. 
В основе выбора старшеклассниками вуза и специ-
альности лежат полученные на ЕГЭ баллы, а так-
же возможность подачи документов одновременно 
в несколько мест, что нередко означает поступле-
ние в вуз абитуриентов, не мотивированных к обуче-
нию по конкретной профессии. В основе отсутствия 
мотивации к приобретению конкретной профессии 
лежат два фактора. Первый фактор – это прекра-
щение со стороны общеобразовательной школы ве-
дения профориентационной работы. Это подтверж-
дается результатом ответа на вопрос исследования: 
«Как бы Вы оценили помощь школы в выборе вы-
пускниками будущей профессии?» Все ответившие 
на этот вопрос дали отрицательную оценку этой дея-
тельности со стороны школы. Второй фактор связан 
с проведением государственной аттестации в фор-
ме единого государственного экзамена. Выбор пред-
метов для сдачи ЕГЭ у большинства выпускников 
происходит по принципу «что я смогу сдать». Сдать 
за школьный курс физику, математику, биологию, хи-
мию стало трудно для всех выпускников из-за каче-
ства преподавания данных предметов в школе. Ре-
зультатом выбора вуза и специальности по таким 
основаниям становится отсутствие осознанного вы-
бора профессии и мотивации к обучению.

Для выявления причинно-следственных связей 
процесса формирования профессиональной готовно-
сти студентов технического университета нами про-
ведено исследование, целью которого было опреде-
ление уровня готовности студентов к выполнению 

system. It is shown on the results of the study that, in the opinion of the students themselves, such a task can and should 
be solved. The results of the study are described, the purpose of which was to identify the level of readiness of students 
to perform professional activities. The forms of formation of students’ readiness for professional activity are considered. 
Considering the problem of a person’s readiness for professional activity in the article, a personality-oriented component 
containing the properties and qualities of a future specialist is defined as a component, according to psychology. Based on 
empirical data, it is concluded that the professional readiness in demand today as a set of competencies of a graduate of a 
higher school, acting as socially significant integrative qualities that are in demand in the field of further professional activity 
and personal improvement, is the basis of high-quality professional education.

Keywords: psychological readiness, motivation, professional activity, integral personality quality, values, competence.
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профессиональной деятельности. Методом анкетиро-
вания опрошено 173 студента всех направлений об-
учения. По полу: 52,6 % – юноши и 47,4 % – девуш-
ки. По курсам: 24,6 % – первый курс, 28,1 % – второй 
курс, 36,8 % – третий курс, 10,5 % – четвертый курс.

По данным нашего исследования, среди студентов 
Ярославского государственного технического уни-
верситета 58,1 % имели примерное представление 
и 16,9 % не имели никакого представления о будущей 
профессии. Данный результат является основанием 
для постановки задачи в системе высшего образо-
вания – формирования готовности студентов к про-
фессиональной деятельности. Отсутствие готовно-
сти становится причиной смены рода деятельности 
по окончании обучения и, как следствие, напрасного 
расходования государственных средств на подготов-
ку специалистов в вузе. Необходимость более при-
стального внимания к процессу профессионального 
становления выпускников высших учебных заведе-
ний в период обучения подтверждается результатом 
исследования по вопросу «Есть ли у Вас понима-
ние, что Вы точно не пойдете работать по этой про-
фессии?»:

50,6 % – нет, пока не могу определенно ничего 
сказать;

13,4 % – могу определенно сказать, что не буду ра-
ботать по этой профессии;

27,9 % – я пойду работать по этой профессии;
8,1 % – я уже работаю по этой профессии. 
Среди отвечавших на вопрос 47,3 % – студенты 

третьего и четвертого курсов, что не оставляет сомне-
ний в низком уровне готовности к профессиональ-
ной деятельности выпускников технического уни-
верситета. Еще больше в этом выводе нас убеждает 
результат, полученный по вопросу «В данное время 
Вы хорошо себе представляете, какой профессией 
Вы овладеваете?»:

47,4 % – да, теперь представляю;
40,5 % – пока еще не очень четко это себе пред-

ставляю;
12,1 % – до сих пор нет никакого представления 

о профессии.
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Рассматривая проблему готовности личности 
к профессиональной деятельности, в качестве ком-
понента в психологии определяют личностно ориен-
тированный компонент, содержащий свойства и ка-
чества будущего специалиста. Профессиональную 
направленность многие авторы относят к основному 
качеству. Э.Ф. Зеер представляет ее как «интеграль-
ное (системное) качество личности, определяющее 
отношение к профессии, потребность в профессио-
нальной деятельности и готовность к ней» [Лома-
кина: 64].

Операционализируя понятие «готовность», следу-
ет отметить, что ученые исследуют психологическую 
готовность, мотивационную готовность, профессио-
нальную, профессионально-педагогическую и просто 
«готовность». В процессе изучения психологической 
готовности к деятельности в научной литературе вы-
деляют следующие основные подходы: личностный, 
личностно-деятельностный и функциональный. Лич-
ностный – рассматривает психологическую готов-
ность как существенный компонент развития лич-
ности. Наиболее полную разработку теоретических 
аспектов проблемы психологической готовности че-
ловека в рамках данного подхода можно найти в ра-
ботах Я.Л. Коломинского, А.П. Авдеевой, О.В. Ми-
хайлова, Е.В. Шипиловой.

С позиции личностно-деятельностного подхода 
готовность к деятельности надо понимать как прояв-
ление индивидуальных, личностных и субъективных 
особенностей, свойств и качеств человека в их це-
лостности, что обеспечивает человеку возможность 
эффективного выполнения своих функций. Основ-
ные теоретические положения данного подхода были 
сформулированы Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштей-
ном и А.Н. Леонтьевым.

С точки зрения функционального подхода авто-
ры определяют готовность к деятельности как со-
стояние мобилизации всех психофизиологических 
систем организма, которые необходимы для эффек-
тивного её выполнения. 

О.Б. Дмитриева [Дмитриева], исследовавшая про-
блемы формирования психологической готовности 
будущих инженеров к профессиональной деятель-
ности и определившая психологическую готовность 
«как устойчивую характеристику личности и суще-
ственную предпосылку к целенаправленной деятель-
ности, которая позволяет успешно выполнять свои 
профессиональные обязанности, используя при этом 
имеющийся опыт, знания, личные качества, а также 
перестраивать свою деятельность в непредвиден-
ных ситуациях», предложила включить в ее струк-
туру следующие компоненты:

– когнитивный;
– мотивационно-ценностный;
– операционально-деятельностный [Крюкова: 159].

Таким образом, проведя операционализацию по-
нятия, мы останавливаемся на определении психоло-
гической готовности к деятельности как интеграль-
ном состоянии, отражающем степень соответствия 
характеристик человека как индивида, личности 
и субъекта требованиям деятельности человека в лю-
бой сфере его жизнедеятельности, что обеспечивает 
целенаправленную активность субъекта. 

Значение ценностно-мотивационно компонен-
та в структуре готовности определяется ролью цен-
ностных ориентаций, которые связанны с устрем-
лениями личности в профессии. Профессиональное 
поведение детерминировано ценностными ориента-
циями, что создает систему мотивации поведения 
человека. Мотивация к обучению профессии выпол-
няет, например, такие функции, как побудительную, 
направляющую, и придает личностный смысл про-
цессу обучения. Для выявления критериев развития 
мотивации студентов к профессиональному образо-
ванию были сформулированы два вопроса: «От чего, 
по-вашему, в наибольшей степени зависит развитие 
желания у студентов работать по профессии?» (мож-
но было выбрать несколько вариантов, поэтому сум-
ма – больше 100 %; результат представлен в иерар-
хическом порядке по степени убывания):

– от качества преподавания специальных дисци-
плин, когда на занятиях показывают связь получае-
мых знаний с будущей профессией (79,4 %);

– от оплаты труда в этой профессии (78,8 %);
– от возможности трудоустройства с такой про-

фессией (64,7 %);
– от возможности карьерного роста в профес-

сии (60,0 %);
– от качества преподавания всех дисциплин в уни-

верситете, как они связаны с профессией (45,9 %);
– от отношения общества к людям данной про-

фессии (24,7 %);
– от популярности профессии в средствах инфор-

мации (20,6 %).
Второй вопрос: «Что для Вас является основным 

препятствием для того, чтобы сделать эту профессию 
своей?» (можно было выбрать несколько вариантов, 
поэтому сумма больше 100 %; результат представ-
лен в иерархическом порядке по степени убывания):

– качество подготовки по специальности, нехват-
ка практических навыков (58,5 %);

– в университете не прививают любовь к профес-
сии (49,1 %)

– положение с рабочими местами на рынке тру-
да, трудно устроится на работу по специально-
сти (36,5 %);

– качество подготовки по специальности, нехват-
ка теоретических знаний (34,6 %);

– изменилось мое отношение к жизни, пришло 
понимание, чем я реально хочу заниматься (23,9 %);

Формирование готовности к профессиональной деятельности студентов технического вуза...
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– оплата труда по данной профессии (22,0 %);
– мой характер не подходит для этой профес-

сии (18,2 %).
Эти результаты подтверждают нашу гипотезу о том, 

что мотивационный компонент состоит из совокупно-
сти стремлений социальной природы. Используя лич-
ностный подход в исследовании профессиональной 
готовности к деятельности, можно увидеть многоуров-
невую систему качеств, влияющих на профессиональ-
ную деятельность. Согласно полученным результатам 
можно с уверенностью сказать, что на первую пози-
цию выходят критерии развития мотивации, связан-
ные с образовательным процессом (качество препода-
вания специальных дисциплин, качество подготовки 
по специальности, нехватка практических навыков, 
в университете не прививают любовь к профессии), 
на вторую – социальные условия (оплата труда, воз-
можность трудоустройства, положение с рабочими 
местами на рынке труда, трудно устроиться на работу 
по специальности), на третьей позиции – личностные 
качества (мой характер не подходит для этой профес-
сии, возможность карьерного роста в профессии, из-
менилось мое отношение к жизни, пришло понима-
ние, чем я реально хочу заниматься).

В логике исследования необходимо было выяснить 
мнение студентов о возможности влиять на жела-
ние человека работать по выбранной специальности. 
По мнению 73,8 % опрешенных, такая возможность 
есть – даже если человек случайно поступил, его 
можно заинтересовать профессией. На уточняющий 
вопрос «Должна ли выпускающая кафедра уделять 
внимание тому, чтобы специально убеждать студен-
тов работать по профессии?» 25,6 % респондентов 
ответили, что этому обязательно нужно уделять осо-
бое внимание. По мнению студентов, такое убежде-
ние может выражаться в таких формах, как:

– привлечение к преподаванию практиков, людей, 
работающих в данной сфере (69,9 %);

– в организации практики на конкретных предпри-
ятиях по профилю кафедры (64,1 %);

– в более активном участии студентов и препода-
вателей кафедры в работе предприятий, с которыми 
связана профессия (57,1 %);

– в проведении кафедрой мероприятий, посвящен-
ных знакомству с профессией (44,2 %);

– в знакомстве с успешными выпускника-
ми (26,3 %).

Гипотезой исследования было предположение 
о том, что в сознании студентов есть связь между из-
учаемой дисциплиной и представлением о будущей 
профессии. Она нашла свое подтверждение в резуль-
тате, полученном при ответе на вопрос: «Изучая ту 
или иную дисциплину, как часто Вы задумываетесь 
над тем, понадобятся ли Вам эти знания в будущей 
профессии?»:

56,0 % – каждый раз, приступая к изучению но-
вой дисциплины, я оцениваю ее по этому признаку;

33,9 % – иногда, когда понимаю, что мне это 
не интересно, я оцениваю ее по этому признаку;

7,1 % – я так не оцениваю никакую дисциплину, 
так как не знаю, буду ли работать по этой профессии;

3,0 % – я так не оцениваю никакую дисциплину, 
так как не знаю, что нужно знать в этой профессии.

Проверка гипотезы позволяет нам утверждать, 
что связь любой изучаемой дисциплины с формиро-
ванием профессиональной готовности является необ-
ходимым условием профессионального образования. 

На основе вышеизложенного следует заключить, 
что востребованная на сегодняшний день профес-
сиональная готовность как комплекс компетенций 
выпускника высшей школы, выступающий как со-
вокупность социально значимых интегративных ка-
честв, которые востребованы областью дальнейшей 
профессиональной деятельности и личностным со-
вершенствованием, является основой качественного 
профессионального образования. В связи с этим про-
ектирование образовательной среды высшего учеб-
ного заведения по формированию профессиональной 
готовности студентов к будущей профессиональной 
деятельности должно быть направлено на решение 
следующих задач: 

1. Создание модели формирования профессио-
нальной готовности студентов по инженерным спе-
циальностям, включающей развитие технических, 
общепрофессиональных, интеллектуальных и лич-
ностных компетенций. 

2. Внедрение в качестве основных интерактивных 
форм обучения, направленных на решение практиче-
ских, проблемных и творческих задач. 

3. Разработка методического обеспечения, необхо-
димого для формирования профессиональной готов-
ности студентов: разработка актуальных методиче-
ских материалов для всех дисциплин, показывающих 
связь дисциплины с инженерной профессией.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы осуществления контроля сформированности языковой компетен-
ции студентов неязыковых направлений подготовки в современных условиях обучения иностранным языкам. Осо-
бое внимание уделяется таким видам контроля, как диктант, тест, переводные задания и ментальная карта, которые 
могут быть эффективно использованы как в рамках текущего контроля, так и при проведении итоговой аттестации. 
Выделяются различные типы диктантов: билингвальные, монолингвальные, сплошные и выборочные. Устанавли-
ваются основные требования к тестам как к одному из оценочных средств. Отмечается важность переводных за-
даний в рамках контроля за формированием языковой компетенции обучающихся. Подчеркивается роль создания 
ментальных карт и работы с ними в интегрированном усвоении новой информации, а также в развитии творческих 
способностей при изучении иностранных языков на примере французского и немецкого. В условиях технологиза-
ции учебного процесса предлагаются новые формы проведения данных видов контроля: онлайн-диктант, компью-
терное тестирование, создание ментальных карт с помощью различных интернет-сервисов. Акцентируется внима-
ние на обучающих сайтах, содержащих монолингвальные онлайн-диктанты и тесты, рассчитанные на различные 
возрастные группы и уровни владения иностранным языком.
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Abstract. This article discusses ways to control the formation of linguistic competence of students of non-linguistic directions of 
training in modern conditions of teaching foreign languages. Special attention is paid to such types of control as dictation, 
test, translation tasks and mental map, which can be effectively used both as part of the current control and during the final 
certification. There are different types of dictations: bilingual, monolingual, continuous and selective. The basic requirements 
for tests as one of the evaluation tools are established. The importance of translation tasks in the framework of monitoring 
the formation of students’ language competence is noted. The role of creating mental maps and working with them in 
the integrated assimilation of new information, as well as in the development of creative abilities when learning foreign 
languages on the example of French and German, is emphasized. In the conditions of technologization of the educational 
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В настоящее время обучение иностранным язы-
кам ориентируется на коммуникативный под-
ход, поскольку язык используется, прежде 

всего, как средство общения. Тем самым при обу-
чении особое внимание должно уделяться не толь-
ко продуцированию устной и письменной речи, 
но и способности воспринимать её в обеих формах. 
Одним из основных требований к студентам являет-
ся владение достаточно хорошими коммуникатив-
ными навыками на иностранном языке, чтобы быть 
в состоянии участвовать в межкультурном общении, 
границы которого постоянно расширяются среди 
специалистов различных областей знаний. Однако 
содержание обучения и количество аудиторных ча-
сов, выделяемых на изучение иностранных языков 
в вузе на неязыковых специальностях, непропорци-
ональны. В связи с этим возникает необходимость 
выносить большую часть заданий, формирующих 
лексико-грамматические навыки, на самостоятель-
ное изучение, что, в свою очередь, повышает требо-
вательность к качеству оценочных средств, прове-
ряющих сформированность языковой компетенции, 
которая является «главной составляющей в соста-
ве языковой компетентности обучающегося» [Ма-
саева: 69]. Кроме того, активное внедрение инфор-
мационных технологий в процесс обучения требует 
совершенствования используемых образователь-
ных средств, методов обучения и контроля [Буева: 
30], поскольку контроль представляет собой важную 
часть человеческой деятельности, а особенно связан-
ной с обучением иностранным языкам. 

Для осуществления контроля качества сформи-
рованности языковой компетенции для каждого оце-
ночного средства должны быть выбраны те или иные 
критерии оценивания, определяющие степень соот-
ветствия заданной норме [Ефремова: 145] и позволя-
ющие определить степень развития формируемой ком-
петенции [Топоркова, Новоженина, Чечет]. При этом 
оценочные средства должны не только давать возмож-
ность измерять уровень достижения установленных 
результатов обучения, но и быть понятными обучаю-
щимся [Топоркова, Новоженина, Чечет: 243].

Оценивание должно отвечать ряду требований. 
В частности, оно должно быть:

– валидным (объекты оценки соответствуют по-
ставленным целям оценки);

process, new forms of conducting these types of control are proposed: online dictation, computer testing, creating mental 
maps using various Internet services. Attention is focused on training sites containing monolingual online dictation and tests 
designed for different age groups and levels of foreign language proficiency.
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– надёжным (необходимо использовать едино-
образные стандарты и критерии, нацеленные на объ-
ективность оценивания);

– справедливым (у разных студентов должны быть 
равные возможности добиться успеха);

– развивающим (студенты должны осознавать, ка-
ким образом они могут улучшить свои результаты);

– своевременным;
– эффективным (в конкретных условиях должны 

использоваться оптимальные методы и средства кон-
троля) [Ефремова: 178; Михайлова, Муратова, Соло-
довникова: 7].

При обучении текущий контроль, промежуточ-
ная и итоговая аттестации служат целью определения 
степени сформированности различных компетенций. 
В рамках компетентностного подхода сам процесс 
оценивания подвергается трансформации, и на пер-
вый план выходит студент. Тем самым особенностью 
процесса оценки становится «активность и самостоя-
тельность обучающегося» [Жданкина, Игнатьева: 43]. 

Становится очевидным, что в новых условиях 
в ограниченных временных рамках использование 
существующих методов и форм контроля становит-
ся нецелесообразным и необходимо развивать но-
вые подходы к процессу оценивания. Для получения 
более объективных результатов важно и оптималь-
но использовать несколько оценочных средств, по-
зволяющих отслеживать процесс становления иноя-
зычной компетенции. 

Известно, что в педагогической практике выде-
ляют следующие основные виды контроля резуль-
татов обучения:

– диагностический (входной);
– текущий (пооперационный);
– итоговый (периодическая и итоговая аттеста-

ция) [Михайлова, Муратова, Солодовникова: 22].
В данной работе предполагается рассмотреть та-

кие наиболее эффективные методы оценивания зна-
ний, как диктант, бланковое тестирование, онлайн-те-
стирование, переводные задания, а также творческие 
задания различной направленности (например, соз-
дание ментальных карт), которые можно использо-
вать в рамках различных видов контроля – как теку-
щего, так и итогового.

Диктант представляет собой письменную форму 
контроля лексических, грамматических или орфогра-

Роль оценочных средств в формировании языковой компетенции студентов неязыковых специальностей
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фических навыков. Такой контроль может осущест-
вляться как с иностранного языка на родной язык, 
так и, наоборот, с родного языка на иностранный (так 
называемый билингвальный диктант). Кроме того, 
широко используются и монолингвальные диктан-
ты как средство контроля уровня сформированно-
сти языковой компетенции. Монолингвальные дик-
танты могут применяться на разных этапах обучения 
иностранным языкам, так как они бывают сплошные 
или выборочные. Большинство современных учебни-
ков, в частности учебники Lagune (немецкий язык) 
и Edito (французский язык), сопровождается необ-
ходимым аудиоматериалом для проведения такого 
диктанта. С развитием информационных технологий 
нередко проводятся монолингвальные онлайн-дик-
танты. Многие обучающие сайты также предлагают 
такой вид деятельности. Так, например, на сайте TV5 
monde размещены монолингвальные онлайн-дик-
танты (как сплошные, так и выборочные) для обу-
чающихся разных категорий в зависимости от воз-
раста и уровня владения языком) (см.: https://dictee.
tv5monde.com/dictee).

Наиболее частотным в использовании средством 
контроля при обучении иностранному языку явля-
ется тест. Учёные справедливо отмечают, что за те-
стами закреплены контролирующая и обучающая 
функции [Копылова, Арефьева]. Обучающие и кон-
тролирующие тесты обеспечивают противопостав-
ление одной языковой единицы другим единицам, 
имеющим сходные с ней черты. При этом языковые 
единицы могут противопоставляться по формаль-
ным или семантическим признакам (звучание, на-
писание, грамматические формы, значение, соче-
таемость). Таким образом, учебная ценность теста 
как упражнения и как формы контроля заключается 
в том, что он даёт возможность сравнить дифферен-
циальные признаки схожих вариантов ответа [Копы-
лова]. Тесты должны содержать задания возраста-
ющей сложности, которые позволяют качественно 
оценить структуру и уровень знания [Копылова, Аре-
фьева]. Главное требование к тестовым заданиям 
состоит в том, что они должны иметь однозначное 
решение, правильность которого определяется по за-
готовленным ключам, что позволяет легко и быстро 
осуществлять проверку. 

Тесты, направленные на оценивание уровня вла-
дения языковой компетенцией, диагностируют вла-
дение лексическим минимумом в соответствии 
с уровнем обучения, а также проверяют знание грам-
матических форм [Галоян, Китаева: 34–35]. То есть 
лингвистические тесты показывают, насколько ос-
воен обучающимся языковой материал и каков уро-
вень владения им. Также в методической литера-
туре подчёркивается, что обязательным условием 
для проведения тестирования является ограничение 

времени выполнения теста, поскольку скорость опе-
рирования языковым материалом относится к важ-
ным показателям сформированности языковых на-
выков [Арефьева].

Технологизация и информатизация образователь-
ного процесса привели к тому, что в педагогических 
инновациях появилось отдельное направление – ком-
пьютерное тестирование, при котором предъявление 
тестов, оценивание результатов учащихся осущест-
вляется с помощью компьютера [Сидакова: 140–141]. 
Компьютерное тестирование при обучении иностран-
ному языку в вузе позволяет достаточно оператив-
но оценить уровень сформированности иноязычной 
компетенции (в частности, языковой компетенции) 
у большого числа испытуемых. Целесообразность 
применения компьютерного тестирования объясняет-
ся тем, что тест можно проводить в языковой группе 
одновременно для всех студентов. Кроме того, на вы-
полнение теста отводится небольшое количество вре-
мени, все учащиеся работают с одинаковым по объ-
ёму и сложности материалом. В тест могут быть 
включены как адаптированные, так и аутентичные 
языковые материалы. Таким образом, использова-
ние компьютерного тестирования как формы контро-
ля уровня сформированности языковой компетенции 
при обучении иностранному языку в вузе позволяет 
оценить навыки владения лексическим материалом 
и соответствующими грамматическими структура-
ми, предполагая необходимость работы с использо-
ванием информационных технологий.

О тестовых заданиях, в том числе и по иностран-
ным языкам, написано достаточно большое количе-
ство литературы: рассматриваются разные аспекты 
от методов создания тестов до проверки их валид-
ности. С каждым годом появляются все новые и но-
вые мультимедийные ресурсы для создания своих 
собственных тестов, а также для использования уже 
существующих. Представляется эффективной про-
грамма Übungsblätterper Mausklick, которая позволяет 
«одним щелчком мыши» преобразовать любой текст 
в тест, проверяющий знания в рамках той или иной 
грамматической темы.

Но в последнее время проблемой преподавателя 
становится не сам факт создания теста, а поиск сбе-
регающих время способов их проверки. С данной це-
лью могут использоваться платформы, где помимо 
создания тестов могут организовываться так назы-
ваемые «классы». Среди наиболее популярных сей-
час платформ следует назвать Google Class, Learning 
Apps и другие. Использование тестов в Google Class 
имеет рад преимуществ. В частности, можно исполь-
зовать режим блокировки браузера, что позволяет до-
биться следующего:

– открыть другие вкладки во время выполнения 
задания нет возможности;
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– если учащийся закроет вкладку во время выпол-
нения, преподаватель получит соответствующее уве-
домление на электронную почту;

– выполнить задание на сторонних устройствах 
нельзя.

Что касается переводных заданий, то в рамках 
коммуникативной методики при обучении иностран-
ным языкам они также могут, наряду с другими оце-
ночными средствами, выступать как способ контроля 
сформированности языковой компетенции. Следует 
подчеркнуть, что преподаватель должен сформули-
ровать задание таким образом, чтобы было очевид-
но, какие лексические единицы и грамматические 
структуры являются объектом контроля. Например, 
формулировка переводного задания, использующе-
гося с целью  контроля качества сформированности 
языковой компетенции, может звучать следующим 
образом: переведите данные предложения на ино-
странный язык таким образом, чтобы они содержали 
конструкцию haben + zu + Infinitiv; переведите дан-
ные предложения на иностранный язык, используя 
указанные лексические единицы. 

Творческие задания также являются эффек-
тивным оценочным средством при обучении ино-
странному языку в вузе. Одним из таких творче-
ских заданий является создание ментальных карт, 
позволяющих усваивать новую информацию инте-
грированным, организованным способом. Созда-
ние ментальных карт помогает студенту осмыслить 
ключевую информацию, развивает умение объеди-
нять полученные сведения в семантические груп-
пы и категории, развивает ассоциативное мышле-
ние, учит структурировать материал и видеть логику 
связей различных единиц [Абраменко, Надха: 101]. 

Методика построения ментальных карт сводится 
к тому, что в центре изображается объект изучения. 
От него расходятся в виде ветвей / ассоциативных 
связей ключевые темы и идеи, которые соотносятся 
с объектом изучения. Они могут находиться на пер-
вом, втором и т. д. уровнях. Каждый уровень со-
держит как минимум одно ключевое слово. По воз-
можности добавляются рисунки, символы, которые 
ассоциируются с ключевыми словами. Разные по-
нятия на разных линиях соединяются с помощью 
стрелок [Абраменко, Надха: 101]. Таким образом, 
ментальные карты представляют собой способ изо-
бражения объекта изучения с помощью диаграмм, 
схем, связанных между собой и объединённых общей 
идеей . При обучении иностранному языку в вузе ис-
пользование ментальных карт может быть довольно 
эффективным в рамках контроля уровня сформиро-
ванности языковой компетенции, поскольку подоб-
ный способ расположения информации позволяет 
структурировать и запоминать ранее изученный лек-
сико-грамматический материал.

Создавать ментальные карты можно с помощью 
соответствующих сайтов/сервисов, а также само-
стоятельно от руки. Например, можно воспользо-
ваться такими сервисами, как Google, Xmind, Draw.
io, Meindmeister, SimpleMind, iMindMap, Lucidchart. 

Хотелось бы привести пример ментальной карты 
для контроля сформированности грамматических на-
выков (в частности, употребление временных форм 
глагола в английском языке). Данная ментальная кар-
та была создана с помощью сервиса iMindMap. 

Подобную ментальную карту можно предложить 
студентам, чтобы они с опорой на данную схему об-
разовали временные формы соответствующей груп-

Рис. 1. Ментальная карта для контроля сформированности грамматических навыков
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пы, в частности времена групп Simple, Progressive, 
Perfect и Perfect Progressive. 

Ментальные карты также могут успешно приме-
няться с целью проверки уровня сформированности 
лексических навыков при обучении иностранным язы-
кам. Приведём пример такой, созданной от руки, мен-
тальной карты по теме «Искусство». Такой вид про-
верки является универсальным для любой лексической 
темы и представляется наиболее эффективным и при-
влекательным для студентов, поскольку мотивирует об-
учающегося к изучению иностранного языка, а также 
способствует раскрытию его творческого потенциала.

Таким образом, при обучении иностранным язы-
кам необходимо систематически осуществлять кон-
троль сформированности языковой компетенции, 
особенно в условиях недостаточного количества ча-
сов, выделяемых на изучение языка на неязыковых 
специальностях. С целью проверки уровня сформи-
рованности лексических и грамматических навыков 
используются различные оценочные средства, от тра-
диционных до современных, связанных с развитием 
мультимедийных технологий.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации профилактической логопедической работы с детьми ран-
него возраста в дошкольной образовательной организации; раскрывается возможность применения продуктивных 
видов деятельности в выявлении и коррекции речевых нарушений детей раннего возраста; описаны результаты об-
следования речи дети первой младшей группы трех дошкольных образовательных учреждений Тутаевского муни-
ципального района (Ярославская область) в количестве 70 человек (32 мальчика, 38 девочек). Возраст исследуемых 
детей – от 1 года 9 месяцев до 2 лет 1 месяца. В исследовании принимали участие педагоги (6 старших воспитате-
лей, 10 воспитателей групп для детей раннего возраста и 6 учителей-логопедов) и 68 родителей (законных предста-
вителей). Экспериментальная работа была построена в рамках профилактической логопедической работы с детьми 
раннего возраста на основе использования продуктивных видов деятельности. Авторами разработан цикл коррек-
ционно-развивающих занятий по рисованию и аппликации с целью коррекции различных сторон речи детей ран-
него возраста, который соответствует требованиям образовательной программы дошкольной образовательной орга-
низации, учитывает уровень психоречевого развития детей, предполагает участие воспитателей, учителя-логопеда 
и родителей (законных представителей) на этапах диагностики, коррекции и патронажа. Авторы используют тер-
мин «речетворческий процесс», который предполагает осуществление взаимосвязанной речевой и изобразительной 
деятельности ребенка, способствует профилактике и/или коррекции речевых и моторных нарушений у детей. Эф-
фективность экспериментальной работы подтверждается данными повторной диагностики уровня развития речи 
детей раннего возраста. Делаются выводы о необходимости проведения профилактической логопедической рабо-
ты в условиях дошкольной образовательной организации, об увеличении штатной численности учителей-логопе-
дов в дошкольном образовательном учреждении, о создании программ повышения квалификации педагогических 
кадров, работающих с детьми раннего возраста. Обозначены задачи реализации данного направления работы в ус-
ловиях дошкольной образовательной организации.
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Ранний возраст является уникальным для все-
го последующего умственного, физического, 
речевого и эмоционального развития ребен-

ка. Речь детей в период от года до трех лет развива-
ется более интенсивно и совершенствуется как дея-
тельность, так как она находится в сензитивном 
периоде. В это время любое неблагоприятное воздей-
ствие на организм ребенка (различные соматические 
заболевания, психические травмы и др.) способно 
привести к отставанию речевого развития. При этом 
исследователи констатируют, что с каждым годом 
увеличивается количество детей с особенностями 
формирования речи [Архипова: 4–5].

Коррекция речевых нарушений начинается 
в большинстве случаев только в дошкольном воз-
расте, когда уже сформирован стойкий патологи-
ческий стереотип речевых расстройств [Гребенни-
кова, Шумилова: 11, 12]. Считаем, что отсутствие 
профилактического логопедического наблюдения 
за динамикой развития речи детей в раннем возрас-
те, а при необходимости – логопедического сопро-
вождения, недостаточность или несвоевременность 
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назначения медикаментозного лечения, педагогиче-
ских корригирующих мероприятий являются основ-
ными факторами, влияющими на увеличение коли-
чества и тяжести различных форм стойких речевых 
нарушений у детей. Важно диагностировать уро-
вень речевого развития ребенка еще в раннем воз-
расте, так как это позволяет обнаружить отклоне-
ния в развитии и определить наиболее эффективные 
пути коррекционного воздействия, специфические 
для каждого типа нарушения [Арыхова, Вересова, 
Садовникова: 17; Карелина: 15].

В проекте «Концепции развития образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 
2020–2030 гг.» в качестве ключевой точки роста ука-
зана необходимость создания системы ранней помо-
щи детям с ограниченными возможностями здоровья 
и детям группы риска. Данная проблема поднимает-
ся и в «Примерном положении об оказании логопе-
дической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», утвержденном рас-
поряжением Министерства просвещения РФ от 6 ав-
густа 2020 года № Р-75.

Профилактическая логопедическая работа с детьми раннего возраста...
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В исследованиях последних лет Е.Ф. Архипо-
ва говорит о превентивном логопедическом воздей-
ствии, о том, что существующий порядок помощи 
не обеспечивает детям раннего возраста комплекс-
ной помощи, так как сосредотачивает свое внимание 
на детях дошкольного и младшего школьного возрас-
та [Архипова: 17, 18; Волковинская: 230; Волосовец: 
4; Григоренко: 188]. Логопедическая работа с детьми 
первых лет жизни является одним из приоритетных 
направлений, так как в структуре дефекта при любом 
варианте дизонтогенеза имеются проблемы в разви-
тии речевой функции [Григоренко, Вятлева, Покров-
ская: 157; Печора, Пантюхина: 5; Тимофеева, Дири-
жапова: 245].

Кроме того, учеными (Е.Ф. Архипова, М.Г. Бори-
сенко, Н.И. Васильева, Т.В. Волосовец, Ю.В. Гераси-
менко, Т.Н. Гирилюк, О.Е. Громова, Т.А. Датешидзе, 
И.Б. Карелина, Г.Л. Розенгард-Пупко, Ю.А. Розен-
кова, Н.Я. Семаго, Е.А. Стребелева и др.) доказано, 
что именно в раннем возрасте головной мозг обла-
дает высокой пластичностью, поэтому помощь, ока-
занная ребенку раннего возраста, во многих случаях 
способна предупредить тяжелые формы речевых на-
рушений, в значительной степени ускорит ход его ре-
чевого и умственного развития. В связи с этим про-
блема раннего выявления и устранения отклонений 
в развитии речи у детей раннего возраста приобре-
тает особое значение для их дальнейшего полноцен-
ного развития, обучения и социализации.

Одним из немаловажных факторов, подтвержда-
ющих необходимость ранней помощи детям, имею-
щим риск возникновения нарушений в развитии, яв-
ляется позиция родителей, которые заинтересованы 
в профилактике появления нарушений [Кондратье-
ва, Чаркина: 277].

В настоящее время существуют различные вариан-
ты оказания помощи детям раннего возраста: учреж-
дения системы здравоохранения (психолого-медико-
социальный центр, психолого-медико-педагогический 
центр, центр детской психоневрологии, отделения 
развития и реабилитации), учреждения дошкольно-
го образования (группы кратковременного пребыва-
ния, консультативные пункты, служба ранней помощи, 
центры игровой поддержки, лекотеки), негосудар-
ственные учреждения и службы [Булах: 1146; Жулина: 
16; Жулина, Страхова: 715]. Для детей раннего возрас-
та и их родителей Л.Б. Астахова предлагает индиви-
дуальные и групповые занятия на бюджетной осно-
ве и на основе платных услуг, выделяет такую форму 
консультирования родителей детей раннего возраста, 
как интерактивный патронаж [Астахова, 2018: 62, 64].

Следует отметить, что одной из причин отсутствия 
помощи детям раннего возраста исследователи счита-
ют недостаточное количество штатной численности 
логопедов в образовательном учреждении [Гребен-

никова, Шумилова: 11, 12]. Востребованной являет-
ся программа повышения квалификации и переподго-
товки кадров дошкольного образования, работающих 
с детьми раннего возраста [Григоренко, Вятлева, По-
кровская: 156].

Таким образом, актуальность и практическая зна-
чимость исследования основана на противоречиях 
между возросшим количеством детей раннего воз-
раста с особенностями формирования речи и слабой 
теоретической разработанностью особенностей орга-
низации логопедической помощи речевого развития 
детей 1–2 лет; между объективной необходимостью 
ранней профилактики речевых нарушений и недоста-
точным количеством квалифицированных логопедов, 
владеющих данными методиками. 

Выявленные противоречия определяют проблему 
исследования, заключающуюся в ответе на вопрос, 
как организовать логопедическую работу с детьми 
раннего возраста по профилактике и коррекции рече-
вых нарушений с помощью изобразительной деятель-
ности. Изобразительная деятельность, по мнению 
многочисленных исследователей (Н.В. Козловская, 
Н.П. Платонова, Н.В. Рыжова и др.), позволяет фор-
мировать разные стороны речи ребенка дошколь-
ного возраста: фонетическую, лексико-грамматиче-
скую (морфологическую и синтаксическую). 

Продуктивные виды деятельности (конструирова-
ние, лепка, рисование, аппликация) играют важную 
роль во всестороннем развитии детей дошкольного 
возраста (Т.С. Комарова, И.А. Грошенков, Г.Н. Да-
выдова, Т.Н. Доронова и др.). Занятия продуктивной 
деятельностью способствуют развитию у ребенка 
творческого воображения, координации, мышления, 
способности организовывать деятельность, комму-
никативных умений [Козловская: 58; Платонова: 21]. 
Продуктивная деятельность открывает большие воз-
можности для развития творческой и речевой ак-
тивности, однако данное направление детской де-
ятельности исследователями ранее не связывалось 
с формированием речи детей раннего возраста.

В данном контексте мы можем говорить о речет-
ворческом процессе, который осуществляется во вза-
имосвязанной речевой и изобразительной деятель-
ности ребенка и способствует профилактике и/или 
коррекции речевых и моторных нарушений у детей.

С целью определения уровня развития речи детей 
2–3 лет было проведено комплексное обследование. 
С учетом возраста исследуемых детей диагностиче-
ские мероприятия проводились в совместной с ребен-
ком предметной и игровой деятельностях и осущест-
влялось поэтапно в течение месяца. На первом этапе 
были изучены анамнестические данные, проведе-
на беседа с родителями, которая включала сведения 
о раннем психомоторном и речевом развитии детей; 
анкетирование родителей (О.Е. Громова); предло-
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жен опросник для родителей (О.Е. Громова). Целью 
данного диагностического этапа являлось получе-
ние анамнестических данных о возможных негатив-
ных факторах натального и неонатального периода; 
выявление уровня понимания родителями проблем 
в речевом развитии, имеющихся у ребенка.

Второй этап – диагностический, предполагающий 
выявление уровня сформированности речи у детей 
раннего возраста. С этой целью нами была исполь-
зована методика, предложенная О.Е. Грибовой [Ме-
тоды обследования: 205–214]. Для количественной 
и качественной оценки полученных результатов была 
разработана балльная оценка. Для оценки неречевых 
процессов были взяты задания из методики психоло-
го-педагогического изучения детей Е.А. Стребелевой.

Было осуществлено анкетирование педаго-
гов (6 старших воспитателей, 10 воспитателей групп 
для детей раннего возраста, 6 учителей-логопедов) 
и 68 родителей (законных представителей) по вопро-
сам знания норм развития речи детей 1–3 лет и мне-
ний о необходимости организации помощи детям 
раннего возраста. Анкетирование проводилось по ав-
торским разработкам.

В ходе проведения диагностических мероприятий 
мы получили следующие результаты.

Первый блок диагностических заданий был на-
правлен на оценку перцептивных, моторных, когни-
тивных предпосылок формирования речевой деятель-
ности. Детям предлагались такие задания, как «Полоса 
препятствий», «Собери пирамидку». С ними справи-
лись 33 ребенка, что составляет 47 % от общего коли-
чества исследуемых детей, 37 детей (52,8 %) испыты-
вали трудности: 12 детей (17 %) не смогли выполнить 
задания по показу; 25 детей (35,7 %) не могли выпол-
нять задания по словесной инструкции (или выпол-
няли с ошибками). 

У 40 детей (57 %) при выполнении заданий отме-
чалась моторная неловкость, проявляющаяся в том, 
что малыши с трудом проходили по дорожке, нелов-
ко переступали через брусочки, бросали и ловили 
мяч, с помощью взрослого поднимались и спускались 
по лесенке, неточно выполняли движения пальчико-
вой гимнастики («Пальчики здороваются», «Семья»). 
Таким образом, можно констатировать, что 52,8 % ис-
следуемых детей находятся в группе риска по нару-
шениям формирования зрительного гнозиса и прак-
сиса, общей и мелкой моторики.

Второй блок заданий был направлен на выявле-
ние уровня слухового внимания к неречевым и рече-
вым сигналам. Детям предлагались задания: «Узнай 
звучащую игрушку», «Кто как говорит?». Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что у 38 де-
тей (54 %) отмечается низкий уровень развития слу-
хового внимания и фонематического восприятия 
речевых сигналов. 

Третий  блок  диагностики состоял из следую-
щих заданий: «Делай, как я», «Пускаем кораблики» – 
и проводился с целью определения строения и объема 
произвольных движений органов артикуляционного 
аппарата, особенностей речевого дыхания.

При обследовании строения артикуляционного ап-
парата нами было выявлено, что у 46 детей (65,7 %) 
он соответствует норме. Наблюдались аномалии 
в строении губ: тонкие губы у 8 детей (11,4 %), тол-
стые – у 4 детей (5,7 %). Кривые зубы имеет 1 обсле-
дуемый (1,4 %), редкие– 5 (7 %), отсутствие зубов – 
у 1 ребенка (1,4 %). Открытый передний прикус имеют 
4 ребенка (5,7 %), узкое твердое небо – 1 (1,4 %). Вя-
лый язык (гипотонус) отмечается у 6 детей (8,6 %), 
гипертонус – у 4 (5,7 %), массивный язык – у 3 де-
тей (4,3 %). Кроме того, у 4 обследуемых (5,7 %) от-
мечается короткая подъязычная связка. Данные анато-
мические особенности могут существенно осложнить 
процесс формирования звукопроизносительной сто-
роны речи.

У 39 детей (55,7 %) движения языка, губ неточные, 
что может свидетельствовать о том, что произноше-
ние звуков позднего онтогенеза будет затруднено.

Верхнеключичный тип дыхания был выяв-
лен у 31 ребенка (44,3 %), ротовое дыхание – 
у 8 детей (11,4 %). Полученные данные указывают 
на то, что 39 детей (55,7 %) имеют особенности рече-
вого дыхания, которое может отрицательно сказать-
ся при начале фразового говорения (из-за слабости 
речевого выдоха ребенок не сможет четко прогова-
ривать фразу до конца) и появлении звуков поздне-
го онтогенеза.
Четвертый блок заданий был направлен на оцен-

ку понимания речи, выявление уровня словарного за-
паса (предметного и глагольного), грамматического 
строя речи. С заданиями «Прячем игрушку», «Что это 
такое?», «Что делает?», «Чье это?», «Один и много» 
безошибочно справились 36 воспитанников первой 
младшей группы (51,4 %). 34 ребенка (48,6 %) выпол-
няли задания с ошибками, что свидетельствует о не-
достаточной сформированности лексического строя 
речи и неполноценном понимании обращенной речи.

Пятый блок представлен заданием «Слушаем рас-
сказ», целью которого является выявление уровня по-
нимания ребенком короткого рассказа. Выраженные 
затруднения и нежелание слушать и смотреть книж-
ку продемонстрировали 28 детей (40 %).

Из вышесказанного следует, что у 12 де-
тей (17 %) – высокий уровень речевого развития, 
то есть не наблюдается нарушений в развитии речи 
и моторики. 24 ребенка (35,7 %) имеют средний уро-
вень развития: у данных детей наблюдаются незна-
чительные отклонения в речевом развитии (наруше-
ние понимания и употребления предложно-падежных 
конструкций, ошибки фонематического восприятия, 
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средний объем понимания слов-действий (с опорой 
на игрушки) и т. д.) и в психомоторном развитии. 
У 34 детей (48,6 %) наблюдается низкий уровень раз-
вития речи, из них у 12 детей (17 %) выявлена за-
держка психомоторного развития и такое речевое на-
рушение, как «задержка речевого развития». Кроме 
этого, нами замечено, что дети, имеющие наруше-
ния в формировании речи, отстают в раннем психо-
моторном и речевом развитии. Выявлено, что в груп-
пе у 41 ребенка (58,6 %) не развит навык рисования 
из-за недоразвития мелкой моторики, также имеют-
ся недостатки в знании цветов.

Результаты анкетирования старших воспитателей 
свидетельствуют о том, что данные административ-
ные работники понимают важность начала оказания 
ранней логопедической помощи детям 1–3 лет, но от-
сутствие локальных актов, а также подготовленных 
кадров затрудняет внедрение логопедического сопро-
вождения речевого развития детей, начиная с первой 
младшей группы.

Анкетирование воспитателей показало, что все 
опрошенные педагоги (100 %) понимают необхо-
димость начала работы с детьми по развитию речи, 
начиная с первой младшей группы, но при этом 
7 педагогов (70 %) допустили ошибки при ответе 
на вопросы об онтогенезе речи детей, что может сви-
детельствовать о том, что данные педагоги могут 
не заметить особенности формирования речи детей. 
При этом педагоги в комментариях к вопросам напи-
сали, что большое количество детей в группе не дает 
им возможности грамотно оценить уровень сформи-
рованности речи каждого воспитанника. 

Результаты анкетирования учителей-логопедов 
свидетельствуют о том, что все специалисты (100 %) 
понимают важность начала оказания логопедической 
помощи детям с раннего возраста, при этом готовы 
работать с детьми, начиная с трех лет, так как не вла-
деют методиками работы с детьми раннего возрас-
та. 3 специалиста (50 %) отметили, что после про-
хождения курсов повышения квалификации готовы 
попробовать начать работу с детьми раннего возрас-
та, 3 логопеда (50 %) предпочитают работать с более 
взрослыми детьми дошкольного возраста.

Нами было проведено анкетирование 68 роди-
телей, которое показало, что 49 человек (72 %) счи-
тают, что у детей в речевом развитии проблем нет, 
родители отмечали, что «дети еще маленькие», «за-
говорят позже (к трем годам)» и т. д. При этом 5 че-
ловек (7,3 %) уже обращались к логопедам в поли-
клинике и/или в детском саду, который посещает 
ребенок. 3 (4,4 %) родителя возили детей на консуль-
тацию в центры развития г. Ярославля. Но на момент 
исследования ни один ребенок не начал занятия с ло-
гопедом. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что более половины родителей не замечают проблем 

в развитии детей, а значит, пока не готовы к сотруд-
ничеству с педагогами по вопросам развития речи.

Для решения выявленных проблем нами было 
принято решение организовать профилактическую 
логопедическую работу с детьми первой младшей 
группы с применением продуктивных видов деятель-
ности, в частности рисования и аппликации, в рам-
ках коррекционно-развивающих занятий, проводи-
мых воспитателями групп, учителями-логопедами 
и родителями в домашних условиях.

Разработанный комплекс коррекционно-развиваю-
щих занятий на основе интеграции областей «Речевое 
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 
в рамках образовательной программы Н.Е. Вераксы 
рассчитан на 3 месяца: проводятся 2 занятия в не-
делю по 10 минут (всего 24 занятия) в соответствии 
с лексической темой. Для повышения эффективности 
коррекционно-развивающих занятий к работе были 
привлечены родители (законные представители), ко-
торым предлагалось в свободное время провести бе-
седу с ребенком по сделанному им рисунку или ап-
пликации. Родителям выдавалась памятка, в которой 
были указаны вопросы для беседы с детьми.

Профилактическая логопедическая работа с деть-
ми раннего возраста осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1. Развитие понимания речи. Задачи: расширять 
запас понимаемых слов; развивать умение понимать 
предложения с предлогами в, на; закреплять умение 
с помощью взрослого подбирать знакомые ребенку 
предметы по цвету, умение понимать слова, обознача-
ющие способы передвижения, способы питания, го-
лосовые реакции животных; содействовать понима-
нию сюжетов небольших инсценировок с игрушками.

2. Развитие слухового внимания и фонематиче-
ского слуха. Задачи: формировать у детей способ-
ность узнавать и дифференцировать неречевые зву-
чания через специально подобранную систему игр 
и упражнений; навыки слухового внимания и слу-
ховой памяти.

3. Развитие артикуляционной моторики. Задачи: 
развивать мышцы артикуляционного аппарата.

4. Формирование направленной воздушной струи 
и плавного ротового выдоха. Задачи: развивать силу 
речевого выдоха; формировать диафрагмальное ды-
хание.

5. Развитие активной речи. Задачи: поощрять за-
мену звукоподражательных слов общеупотребитель-
ными; предлагать образцы правильного произноше-
ния слов, побуждать детей к подражанию; обогащать 
словарный запас детей существительными, обозна-
чающими названия игрушек, одежды, посуды, наи-
менования транспортных средств, глаголами, обо-
значающими бытовые, игровые действия, действия, 
противоположные по значению, прилагательными, 
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обозначающими цвет, величину предметов; форми-
ровать умение составлять фразы из трех и более слов, 
правильно употреблять грамматические формы, ис-
пользовать предлоги в, на; способствовать развитию 
потребности детей в общении посредством речи.

6. Развитие творческих способностей. Задачи: 
обогащать сенсорный опыт детей; развивать умение 
различать цвета: красный, синий, желтый, зеленый; 
формировать способность создавать творческие ра-
боты; формировать навыки аппликации и рисования 
пальцами, ладошками, ватными палочками; разви-
вать эстетические чувства у детей.

7. Развитие познавательной активности детей. За-
дачи: воспитывать желание овладевать новыми спо-
собами действия; стимулировать проявление эмоци-
онального общения.

8. Физическое развитие детей. Задачи: совершен-
ствовать мелкую и общую моторику; развивать про-
странственную ориентировку в трехмерном и двух-
мерном пространстве.

При проведении занятий с детьми раннего возрас-
та соблюдались следующие требования: темы занятий 
были связаны с лексической темой недели; исполь-
зовалась четкая, понятная, эмоционально насыщен-
ная речь педагога; проводилась предварительная бе-
седа по рассматриванию предметов, использовались 
приемы по стимулированию речи детей в ходе про-
дуктивной деятельности; использовались упражне-
ния для развития мелкой и общей моторики; занятия 
были построены на игровом сюжете; подбор речевого, 
иллюстративного материала осуществлялся с учетом 
уровня речевого развития ребенка. Для повышения 
эффективности занятий к работе были привлечены 
родители (законные представители), которым пред-
лагалось в свободное время провести беседу с ребен-

ком по сделанному ему рисунку или аппликации. Ро-
дителям выдавалась памятка, в которой были указаны 
вопросы для беседы с детьми.

На первом этапе занятия ставилась цель привлечь 
внимание детей и создать мотивацию к деятельно-
сти. Приемы работы: приход гостя (игрушки), кото-
рому требуется помощь. На втором этапе рассматри-
вался предмет, образцы рисунков или аппликации, 
осуществлялось чтение художественного слова (по-
тешек, стихотворений, колыбельных). Детям показы-
вались основные действия с изобразительным мате-
риалом. Затем дети при помощи педагога переходили 
к процессу изготовления рисунка или аппликации. 
На протяжении основного этапа велась работа по раз-
витию всех сторон речи. На третьем этапе прово-
дилась беседа, в ходе которой дети рассматривали 
получившийся рисунок или аппликацию, отвечали 
на вопросы, подводились итоги занятия. 

После проведенной работы по коррекции выяв-
ленных речевых нарушений и профилактике нару-
шений речи у исследуемых детей на основе продук-
тивных видов деятельности нами была проведена 
контрольная диагностика речи. Улучшения отмеча-
ются по всем диагностическим показателям, кото-
рые представлены в таблице 1.

Из данных, представленных в таблице 1, видно, 
что наибольших результатов мы добились в следу-
ющих направлениях: понимание речи, расширение 
словарного запаса (предметного и глагольного), грам-
матического строя речи (динамика – 22,9 %), а также 
развитие слухового внимания к неречевым и речевым 
сигналам (динамика составила 21,2 %) и перцептив-
ных, моторных навыков (динамика – 20,3 %). 

Выводы. В настоящее время в большинстве регио-
нов ранняя помощь детям с особенностями форми-

Таблица 1
Динамика речевого развития детей раннего возраста на основе взаимосвязи логопедической работы 

и продуктивных видов деятельности

Диагностический блок заданий

Количество детей, испы-
тывающих затруднения 

на констатирующем этапе

Количество детей, испы-
тывающих затруднения 
на контрольном этапе

Динамика

кол-во % кол-во % кол-во %

Первый блок – оценка перцептивных, мотор-
ных, когнитивных предпосылок формирования 
речевой деятельности

37 52,8 26 73,1 11 20,3

Второй блок – выявление уровня слухового 
внимания к неречевым и речевым сигналам 38 54 23 32,8 15 21,2

Третий блок – определение строения и объе-
ма произвольных движений органов артику-
ляционного аппарата, особенностей речево-
го дыхания

39 55,7 30 42,8 9 12,9

Четвертый блок – оценка понимания речи, вы-
явление уровня словарного запаса (предметно-
го и глагольного), грамматического строя речи

34 48,6 18 25,7 16 22,9

Пятый блок – выявление уровня понимания 
ребенком короткого рассказа 28 40 12 17,1 16 22,9
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рования речи оказывается фрагментарно, в том чис-
ле и логопедическая. При этом данный вид помощи 
детям следует оказывать на базе образовательных ор-
ганизаций, тогда она будет эффективной. Логопеди-
ческая работа с детьми первых лет жизни является од-
ним из приоритетных направлений. Коррекционная 
работа в раннем возрасте предотвращает закрепле-
ние речевого дефекта, а полноценное формирование 
речи является залогом успешного обучения в школе.

Считаем, что профилактическую работу необхо-
димо продолжать, активнее подключая родителей (за-
конных представителей) к взаимодействию с педа-
гогами дошкольной образовательной организации 
в вопросах профилактики и/или коррекции речевых 
нарушений у детей 1–3 лет.

По результатам проведенного исследования мы  
пришли к выводу, что востребованными в настоя-
щее время являются:

1) профилактическая логопедическая работа 
с детьми раннего возраста и их родителями (закон-
ными представителями), построенная на основе кор-
рекционно-развивающих занятий продуктивными 
видами деятельности;

2) программы повышения квалификации педаго-
гов, работающих с детьми раннего возраста.

Задачи реализации данных направлений работы 
мы видим в: 

1) необходимости разработки локальных актов, ре-
гламентирующих деятельность учителей-логопедов, 
психолого-педагогического консилиума по раннему 
выявлению детей группы риска по возникновению 
речевых нарушений; в выделении ставок учителей-
логопедов в группах раннего возраста;

2) организации курсов повышения квалификации, 
оказания методической помощи педагогам в вопросах 
коррекции и развития речи детей раннего возраста; 

3) во внедрении системы занятий по профилакти-
ке речевых нарушений у детей 1–3 лет с применени-
ем продуктивных видов деятельности; 

4) в организации взаимодействия с родителя-
ми (законными представителями), привлекая их 
как для участия в занятии, так и для консультации 
в рамках консультативного сайта, который распола-
гает информационными возможностями в области 
речевого развития детей раннего возраста, интерак-
тивными возможностями, позволяющими провести 
диагностику ребенка [Астахова, 2016: 104].

Список литературы
Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям ран-

него возраста. Москва: Мозаика-Синтез, 2015. 256 с.
Арыхова М.С., Вересова А.В., Садовникова Л.Г. 

Оказание логопедической помощи детям раннего воз-
раста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации: практические приемы совместной работы 

учителя-логопеда и воспитателя // Специальное обра-
зование ХХI века: материалы Междунар. науч. фору-
ма. Санкт-Петербург: Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина, 2021. С. 16–21.
Астахова Л.Б. Вариативные модели логопедиче-

ского сопровождения детей раннего и дошкольного 
возраста в современном образовательном простран-
стве // Педагогическое образование в России. 2016. 
№ 3. С. 101–106.

Астахова Л.Б. Организационные формы логопе-
дической помощи детям раннего и дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями // Педагоги-
ческое образование в России. 2018. № 3. С. 59–65.

Булах И.В. Оказание ранней логопедической по-
мощи неговорящим детям с задержкой речевого раз-
вития в условиях коммерческого коррекционно-раз-
вивающего центра // Инновации. Наука. Образование. 
2021. № 26. С. 1145–1150.

Волковинская Е.А. Ранняя логопедическая помощь 
детям с нарушениями речевого развития // Наука и об-
разование в наши дни: фундаментальные и приклад-
ные исследования: материалы XLIII Всерос. науч.-
практ. конф. Санкт-Петербург: Изд-во ВВМ, 2021. 
С. 230–233.

Волосовец Т.В. Состояние и перспективы развития 
системы ранней помощи детям в России // Дефекто-
логия. 2003. № 4. С. 4–7.

Глузман Ю.В., Городилова С.А., Шешукова Н.Н. 
и др. Логопедическая помощь детям группы риска 
в раннем возрасте // Перспективы науки и образова-
ния. 2020. № 4 (46). С. 383–397.

Гребенникова В.М., Шумилова Е.А. Современные 
аспекты подготовки учителей-логопедов. Анализ си-
туации. Практика и результаты // Вестник Челябин-
ского государственного университета. Сер.: Обра-
зование и здравоохранение. 2021. № 1 (13). С. 9–13.

Григоренко Н.Ю., Вятлева Ю.Е., Покровская Ю.А. 
О внесении прогрессивных дополнений в програм-
мы подготовки, профпереподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров для системы 
ранней помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья // Педагогическое образование в Рос-
сии. 2020. № 5. С. 154–161.

Григоренко Н.Ю. Типология отклонений в со-
циальной коммуникации у детей раннего возрас-
та с различными вариантами задержки развития // 
Педагогическое образование в России. 2021. № 3. 
С. 188–194.

Гришаева Л.В., Криулина П.А., Макарова И.А. 
Особенности коррекционно-развивающей работы 
с детьми раннего возраста с отставанием или риском 
отставания в развитии (на примере проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов) // Из-
вестия Волгоградского государственного педагогиче-
ского университета. 2020. № 9 (152). С. 47–53.



107Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Жулина Е.В. Модель ранней логопедической по-
мощи детям с задержкой речи // Вестник Мининско-
го университета. 2014. № 3 (7). С. 15–24.

Жулина Е.В., Страхова М.А. Логопедическая по-
мощь детям раннего возраста с задержкой речево-
го развития на основе коммуникативной системы 
PECS // Аллея науки. 2017. Т. 2, № 15. С. 713–722.

Карелина И.Б. Комплексная абилитация негово-
рящих детей раннего возраста: монография. Новоси-
бирск: Изд-во АНС «СибАК», 2017. 156 с.

Козловская Н.В. Изобразительная деятельность 
как средство развития речи детей // Вестник научных 
конференций. 2021. № 12-1 (76). С. 58–60.

Кондратьева В.Н., Чаркина Н.В. О необходимости 
введения дисциплины «Логопедическое сопровожде-
ние детей раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья» в систему подготовки студентов 
по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектоло-
гическое) образования, профиль «Логопедия» // Уче-
ные записки Орловского государственного универси-
тета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2018. 
№ 3 (80). С. 276–278.

Малофеев Н.Н. О стратегии развития детей с ОВЗ 
и инвалидностью до 2030 года. URL: https://fcprc.ru/
wp-content/uploads/2019/05/Malofeev-N.N.-O-strategii-
razvitiya-obrazovaniya-detei-s-OVZ.pdf (дата обраще-
ния: 07.03.2022).

Методы обследования речи детей: пособие по ди-
агностике речевых нарушений / под ред. Г.В. Чирки-
ной. Москва: Аркти, 2003. 240 с.

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика разви-
тия детей раннего возраста. Развивающие игры и за-
нятия. Москва: ТЦ «Сфера», 2019. 80 с.

Платонова Н.П. Изобразительная деятельность 
как средство развития речи детей раннего возраста 
«группы риска» // Теория и практика непрерывного 
сопровождения детей раннего и дошкольного воз-
раста в современном образовательном пространстве. 
Москва: Парадигма, 2021. С. 121–126.

Об утверждении примерного Положения об ока-
зании логопедической помощи в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность: рас-
поряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 
№ Р-75 (ред. от 06.04.2021). URL: https://legalacts.
ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-
06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/ (дата обращения: 
07.03.2022).
Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диа-

гностика развития детей раннего и дошкольного воз-
раста. Москва: Просвещение, 2004. 164 с.
Тимофеева В.В., Дирижапова М.Н. Нарушения 

и патологии речи у детей // Практическая психология 
в условиях современных кризисов: проблемы, пер-
спективы и решения: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием / oтв. pед. Т.Ц. Тудупо-

ва. Улан-Удэ: Бурятский гос. ун-т им. Доржи Банза-
рова, 2021. С. 245–250.

References
Arkhipova E.F. Logopedicheskaia pomoshch' detiam 

rannego vozrasta [Speech therapy for young children]. 
Moscow, Mozaika-Sintez Publ., 2015, 256 p. (In Russ.)

Arykhova M.S., Veresova A.V., Sadovnikova L.G. 
Okazanie logopedicheskoi pomoshchi detiam rannego 
vozrasta v usloviiakh doshkol'noi obrazovatel'noi organi-
zatsii: prakticheskie priemy sovmestnoi raboty uchite-
lia-logopeda i vospitatelia [Provision of speech thera-
py assistance to children of early age in the conditions 
of a preschool educational organization: practical me-
thods of joint work of a speech therapist teacher and 
edu cator]. Spetsial'noe obrazovanie KhKhI veka: mate-
rialy mezhdunarodnogo nauchnogo foruma [Special edu-
cation of the XXI century: materials of the internation-
al scientific forum]. St. Petersburg, Leningradskii gos. 
un-t im. A.S. Pushkina Publ., 2021, pp. 16-21. (In Russ.)

Astakhova L.B. Variativnye modeli logopedicheskogo 
soprovozhdeniia detei rannego i doshkol'nogo vozrasta 
v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve [Variable 
models of speech therapy support for children of ear-
ly and preschool age in the modern educational space]. 
Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical 
edu cation in Russia], 2016, № 3, pp. 101-106. (In Russ.)

Astakhova L.B. Organizatsionnye formy logopedi-
cheskoi pomoshchi detiam rannego i doshkol'nogo voz-
rasta s ogranichennymi vozmozhnostiami [Organizatio-
nal forms of speech therapy assistance to children of 
early and preschool age with disabilities]. Pedagogi-
cheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in 
Russia], 2018, № 3, pp. 59-65. (In Russ.)

Bulakh I.V. Okazanie rannei logopedicheskoi pomo-
shchi negovoriashchim detiam s zaderzhkoi rechevogo 
razvitiia v usloviiakh kommercheskogo korrektsionno-
razvivaiushchego tsentra [Providing early speech thera-
py assistance to non-speaking children with speech delay 
in a commercial correctional and developmental center]. 
Innovatsii. Nauka. Obrazovanie [Innovations. The sci-
ence Education], 2021, № 26, pp. 1145-1150. (In Russ.)

Volkovinskaia E.A. Ranniaia  logopedicheskaia 
pomoshch' detiam s narusheniiami  rechevogo  razvi-
tiia [Early speech therapy assistance to children with 
speech development disorders]. Nauka i obrazovanie v 
nashi dni: fundamental'nye i prikladnye issledovaniia: 
materialy XLIII Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii [Science and education today: fundamental 
and applied research: materials of the XLIII All-Russian 
Scientific and Practical Conference]. St. Petersburg, Izd-
vo VVM Publ., 2021, pp. 230-233. (In Russ.)

Volosovets T.V. Sostoianie i perspektivy razvitiia sis-
temy rannei pomoshchi detiam v Rossii [State and pros-
pects of development of the system of early assistance to 

Профилактическая логопедическая работа с детьми раннего возраста...



108 Вестник КГУ    2022 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

children in Russia]. Defektologiia [Defectology], 2003, 
№ 4, pp. 4-7. (In Russ.)

Gluzman Iu.V., Gorodilova S.A., Sheshuko-
va N.N. [i dr.] Logopedicheskaia pomoshch' detiam 
gruppy riska v rannem vozraste [Speech therapy assis-
tance to children at risk at an early age]. Perspektivy nau-
ki i obrazovaniia [Prospects of science and education], 
2020, № 4 (46), pp. 383-397. (In Russ.)

Grebennikova V.M., Shumilova E.A. Sovremennye 
aspekty podgotovki uchitelei-logopedov. Analiz situatsii. 
Praktika i rezul'taty [Modern aspects of training teachers-
speech therapists. Analysis of the situation. Practice and 
results]. Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Obrazovanie i zdravookhranenie [Bulletin of 
the Chelyabinsk State University. Education and health-
care], 2021, № 1 (13), pp. 9-13. (In Russ.)

Grigorenko N.Iu., Viatleva Iu.E., Pokrovskaia Iu.A. 
O vnesenii progressivnykh dopolnenii  v programmy 
podgotovki, profperepodgotovki i povysheniia kvalifi-
katsii pedagogicheskikh kadrov dlia sistemy rannei po-
moshchi detiam s ogranichennymi vozmozhnostiami 
zdorov'ia [On the introduction of progressive additions 
to the programs of training, professional retraining and 
advanced training of teaching staff for the system of ear-
ly assistance to children with disabilities]. Pedagogi-
cheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in 
Russia], 2020, № 5, pp. 154-161. (In Russ.)

Grigorenko N.Iu. Tipologiia otklonenii v sotsial'noi 
kommunikatsii u detei rannego vozrasta s razlichnymi 
variantami zaderzhki razvitiia [Typology of deviations 
in social communication in children of early age with 
different variants of developmental delay]. Pedagogi-
cheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in 
Russia], 2021, № 3, pp. 188-194. (In Russ.)

Grishaeva L.V., Kriulina P.A., Makarova I.A. Oso-
bennosti korrektsionno-razvivaiushchei raboty s det'mi 
rannego vozrasta s otstavaniem ili riskom otstavaniia 
v razvitii (na primere proektirovaniia individual'nykh 
obrazovatel'nykh marshrutov) [Features of correctio nal 
and developmental work with children of early age with 
a lag or risk of lag in development (on the example of 
designing individual educational routes)]. Izves tiia Vol-
gogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta [Bulletin of the Volgograd State Pedagogical 
University], 2020, № 9 (152), pp. 47-53. (In Russ.)

Zhulina E.V. Model' rannei logopedicheskoi pomo-
shchi detiam s zaderzhkoi rechi [Model of early speech 
therapy assistance to children with speech delay]. Vest-
nik Mininskogo universiteta [Bulletin of Minin Univer-
sity], 2014, № 3 (7), pp. 15-24. (In Russ.)

Zhulina E.V., Strakhova M.A. Logopedicheskaia 
pomoshch' detiam rannego vozrasta s zaderzhkoi re-
chevogo razvitiia na osnove kommunikativnoi sistemy 
PECS [Speech therapy assistance to children of early age 
with delayed speech development based on the PECS 

communication system]. Alleia nauki [Alley of Science], 
2017, vol. 2, № 15, pp. 713-722. (In Russ.)

Karelina I.B. Kompleksnaia abilitatsiia negovoria-
shchikh detei rannego vozrasta [Complex habilitation of 
non-speaking young children: monograph]. Novosibirsk, 
SibAK Publ., 2017, 156 p. (In Russ.)

Kondrat'eva V.N., Charkina N.V. O neobkhodimos-
ti vvedeniia distsipliny «Logopedicheskoe soprovozh-
denie detei  rannego vozrasta s ogranichennymi voz-
mozhnostiami zdorov'ia» v sistemu podgotovki studentov 
po napravleniiu 44.03.03 “Spetsial'noe (defektologi-
cheskoe) obrazovaniiaˮ, profil' “Logopediiaˮ [On the 
need to introduce the discipline “Speech therapy sup-
port for children with disabilitiesˮ in the system of trai-
ning students in the direction 44.03.03 “Special (defecto-
logical) educationˮ, profile “Speech therapyˮ]. Uchenye 
zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: 
Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Scientific notes of the 
Oryol State University. Series: Humanities and social sci-
ences], 2018, № 3 (80), pp. 276-278. (In Russ.)

Kozlovskaia N.V. Izobrazitel'naia deiatel'nost' kak 
sredstvo razvitiia rechi detei [Visual activity as a means 
of developing children's speech]. Vestnik nauchnykh 
konferentsii [Bulletin of scientific conferences], 2021, 
№ 12-1 (76), pp. 58-60. (In Russ.)

Malofeev N.N. O strategii razvitiia detei s OVZ i 
invalidnost'iu do 2030 goda [On the development strategy 
for children with disabilities and disabilities until 2030]. 
URL: https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Malo-
feev-N.N.-O-strategii-razvitiya-obrazovaniya-detei-s-
OVZ.pdf (access date: 07.03.2022). (In Russ.)

Metody obsledovaniia rechi detei: Posobie po diag-
nostike rechevykh narushenii [Methods for examining 
the speech of children: A manual for the diagnosis of 
speech disorders], ed. by G.V. Chirkina. Moscow, Arkti 
Publ., 2003, 240 p. (In Russ.)

Pechora K.L., Pantiukhina G.V. Diagnostika razvi-
tiia detei rannego vozrasta. Razvivaiushchie igry i zania-
tiia [Diagnostics of the development of young children. 
Educational games and activities]. Moscow, Sfera Publ., 
2019, 80 p. (In Russ.)

Platonova N.P. Izobrazitel'naia  deiatel'nost'  kak 
sredstvo razvitiia rechi detei rannego vozrasta «grup-
py riska» [Visual activity as a means of developing the 
speech of young children of the «risk group»]. Teoriia i 
praktika nepreryvnogo soprovozhdeniia detei rannego i 
doshkol'nogo vozrasta v sovremennom obrazovatel'nom 
prostranstve [Theory and practice of continuous sup-
port for children of early and preschool age in the mo-
dern educational space]. Moscow, Paradigma Publ., 2021, 
pp. 121-126. (In Russ.)
Rasporiazhenie  Minprosveshcheniia  Rossii  ot 

06.08.2020 № R-75 (red. ot 06.04.2021) “Ob utverzh-
denii primernogo Polozheniia ob okazanii logopedich-
eskoi pomoshchi v organizatsiiakh, osushchestvliaiu-



109Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

shchikh  obrazovatel'nuiu  deiatel'nost'ˮ [Decree of 
the Ministry of Education of Russia dated 08.06.2020 
№ R-75 (as amended on 04.06.2021) “On approval of 
the approximate Regulations on the provision of speech 
therapy assistance in organizations engaged in educa-
tional activitiesˮ]. URL: https://legalacts.ru/doc/raspor-
jazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-
75-ob-utverzhdenii/ (access date: 07.03.2022). (In Russ.)

Strebeleva E.A. Psikhologo-pedagogicheskaia di-
agnostika razvitiia detei rannego i doshkol'nogo voz-
rasta [Psychological and pedagogical diagnostics of the 
development of children of early and preschool age]. 
Moscow, Prosveshchenie Publ., 2004, 164 p. (In Russ.)

Timofeeva V.V., Dirizhapova M.N. Narusheniia i pa-
tologii rechi u detei [Disorders and pathologies of speech 
in children]. Prakticheskaia psikhologiia v usloviiakh 

sovremennykh krizisov: problemy, perspektivy i reshe-
niia: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi kon-
ferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Practical psy-
chology in the conditions of modern crises: problems, 
prospects and solutions: materials of the All-Russian sci-
entific and practical conference with international par-
ticipation], ed. by T.Ts. Tudupova, Ulan-Ude, Buriatskii 
gos. un-t im. Dorzhi Banzarova Publ., 2021, pp. 245-
250. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 14.10.2022; одоб-
рена  после  рецензирования  26.11.2022;  принята 
к пуб ликации 26.11.2022. 
The article was  submitted 14.10.2022; approved 

after reviewing 26.11.2022; accepted for publication 
26.11.2022.

Профилактическая логопедическая работа с детьми раннего возраста...



110 Вестник КГУ    2022 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, 
№ 4. С. 110–116. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 4, pp. 110–116.  
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК159.9:616
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-4-110-116

СПЕцИФИКА РОДИТЕльСКОГО СТРЕССА  
У РОДИТЕлЕй ДЕТЕй С ОГРАНИчЕННыМИ ВОзМОЖНОСТяМИ зДОРОВья

Севастьянова Ульяна юрьевна, кандидат психологических наук, Костромской государственный университет, Костро-
ма, Россия, ulyanakostroma@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0981-6669.

Аннотация. В статье рассматривается феномен родительского стресса у родителей детей с нормативным развитием и роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС, ЗПР, умственная отсталость, ДЦП, нарушение зрения), 
представлен анализ зарубежных и отечественных исследований по данной тематике. Теоретическое и эмпирическое 
исследование выявило особенности родительского стресса и удовлетворенности у родителей детей нормативного 
развития и родителей детей с ОВЗ. Проведенное на 43 родителях исследование показало, что уровень стресса выше 
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Рождение ребенка является для семьи стрес-
совым моментом, а появление ребенка с ОВЗ 
в современной психологии рассматривается 

как семейный ненормативный стресс. Он дестаби-
лизирует семейную систему, воздействует на всех ее 
членов, оказывает ощутимое влияние на взаимоот-
ношения между супругами и их отношение к рож-
денному ребенку. 

С.С. Савенышева и ее коллектив, изучая родитель-
ский стресс в семьях с детьми раннего и дошкольно-
го возраста, рассматривает его как «дисбаланс между 
восприятием требований родительства и восприя-
тием наличных ресурсов у родителей. Этот дисба-
ланс может быть связан как с особенностями детей, 
так и с особенностями самих родителей» [Савены-
шева: 30].

Проведенный теоретико-методологический ана-
лиз современных исследований травматического 
стресса у родителей детей с ОВЗ показал, что в на-
стоящее время уделяется большое внимание изуче-
нию данного феномена в основном в зарубежной ли-
тературе. 

Достаточно много исследований, посвященных 
переживаниям родителей детей с ОВЗ, можно увидеть 
в англоязычных изданиях. Так, например, T.B. Smith, 
M.N.I. Oliver, M.S. Innocenti исследовали уровень ро-
дительского стресса в семьях детей с ОВЗ, где были 
выявлены факторы, оказывающие влияние на него, 
прежде всего, это изменение бюджета, жизненного 
уклада. Также было доказано, что аспекты функци-
онирования ребенка в меньшей степени оказывают 
влияние на напряжение в семейной системе [Smith et 
al.: 260]. Исследование Lily L. Dyson показало, что ро-
дители детей с ограниченными возможностями ис-
пытывают больший стресс, чем родители детей нор-
мы [Lily L. Dyson: 270]. Как правило, с появлением 
в семье ребенка с нарушениями в развитии увеличи-
ваются социально-бытовые, финансовые и жилищные 
проблемы. С рождением ребенка с ОВЗ взаимоот-
ношения в семье изменяются. Чем больше выраже-
ны особенности ребенка, в частности внешние, тем 
больше меняется отношение к нему его родителей. 
Также многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи (М.И. Гонштейн, Е.С. Слепович, Б. Спок, 
В.С. Соммерс) занимались изучением реакций ро-
дителей на дефект у ребенка. Если родители достиг-
ли стадии принятия дефекта ребенка, но начавшаяся 
реабилитация и коррекция не дает ощутимых резуль-
татов, то эта ситуация оказывает еще более неблаго-
приятное, деформирующее воздействие на родителей.

Большинство же отечественных исследований со-
средоточены в основном на описании взаимоотноше-
ний в диаде «мать – ребенок с ОВЗ» (Л.М. Колпакова, 
Г.Н. Мухаиметзянова, В.С. Тихомирова, Д.Н. Исаев, 
И.В. Черепанова, А.Е. Манько). Так, например, иссле-

дование, проведенное В.С. Тихомировой и Д.Н. Иса-
евым, демонстрирует эмоциональное состояние мате-
рей, воспитывающих детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП), и их отношение к своим детям. 
По результатам исследования видно, что матери де-
тей с ДЦП более подвержены отрицательным эмо-
циональным состояниям, они больше беспокоятся 
о материальном состоянии своей семьи. Женщины 
воспринимают своих детей как зависимых, слабых, 
нуждающихся в постоянной помощи [Тихомирова: 
70]. К таким же выводам приходит и Л.М. Колпако-
ва, которая провела исследование особенностей эмо-
ционально-личностного отношения матери к ребен-
ку-инвалиду. «Эмоционально-личностное отношение 
матери к ребенку включает следующие характеристи-
ки: высокий уровень конфликтности в семье, нали-
чие чувства неполноценности в семье, тревожность 
в семье, некоторая враждебность в семейной ситуа-
ции» [Колпакова: 16]. По результатам Е.С. Дьячковой 
при изучении эмоциональной сферы, уровня стрессо-
чувствительности и текущего стресса матерей, вос-
питывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, был 
выявлен высокий уровень напряжения и склонность 
к преувеличению проблем [Дьячкова: 8]. О.В. Ани-
кина в своем исследовании доказала взаимосвязь ро-
дительской компетентности и уровня переживаемого 
матерями родительского стресса [Аникина].

В меньшей степени встречаются исследования 
эмоционального отношения отца и ребенка с ОВЗ. 
В существующих исследованиях подчеркивается важ-
ность присутствия и участия отца в понимании и кор-
рекции нарушений развития и воспитании ребенка 
с ОВЗ. По мнению исследователей (Л.Э. Семеновой, 
Т.А. Серебряковой, В.Э. Семеновой, И.В. Родионо-
вой), есть все основания полагать, что позитивные 
исходы влияния отцовского взаимодействия с деть-
ми на их будущее становление и развитие возможны 
только при условии, если мужчины демонстрируют 
благоприятные для развития ребенка стили родитель-
ского отношения и высокую степень принятия роди-
тельской позиции, причем начиная уже с первых лет 
жизни ребенка [Семенова, Серебрякова, Семенова, 
Родионов: 485].

В последние несколько лет вектор изучения сме-
стился в сторону реабилитации, и семья рассматрива-
ется как среда для осуществления лечебных, коррек-
ционно-развивающих и педагогических воздействий 
на ребенка [Левченко, Ткачева]. По данным исследо-
вания И.В. Черепановой и А.Е. Манько, обучение ре-
бенка с РАС становится возможным только при ус-
ловии психологической поддержки их родителей, так 
как они испытывают трудности в эмоциональном 
принятии своего ребенка [Черепанова, Манько: 270].

В современной отечественной литературе прак-
тически нет исследований, касающихся оценки ро-
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дительского стресса. Поэтому одной из важнейших 
проблем, далеких пока от разрешения, является вы-
явление специфики родительского стресса в семьях, 
воспитывающих детей с ОВЗ. 

Таким образом, нам представилось важным изу-
чить особенности родительского стресса у родителей 
детей с ОВЗ на российской выборке и понять, какие 
существуют различия между данными показателями 
в сравнении с выборкой родителей нормативных де-
тей. Это стало целью данного научного исследования. 
Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 43 респондента: 
29 родителей нормативно развивающихся детей (38,3 – 
средний возраст; 8 отцов и 21 мать), 14 родителей де-
тей с ОВЗ (37,5 – средний возраст; 3 отца и 11 ма-
терей). Все дети имеют установленный статус ОВЗ 
по заключению психолого-медико-педагогической ко-
миссии и учатся по адаптированной основной обще-
образовательной программе. Среди нозологий были 
представлены: расстройство аутистического спек-
тра (7), задержка психического развития (3), детский 
церебральный паралич (2), нарушение зрения (1), ум-
ственная отсталость (1).

Методики исследования: опросник «Шкала роди-
тельского стресса» («Parental Stress Scale» J.O. Berry & 
W.H. Jones, 1995; адаптация Ю.В. Мисиюк, И.В. Ти-
хонова, 2021 [Мисиюк, Тихонова: 58]) предназначе-
на для диагностики выраженности стресса, связан-
ного с выполнением родительской роли; методика 
исследования удовлетворенности родительской ро-
лью (Parent Satisfaction Scale; C.F. Halverson, H.P. Duke, 
1991; адаптация Е.В. Куфтяк, 2006), позволяет опре-
делить интегральный уровень удовлетворенности ро-
дительской ролью; метод «Неоконченные предло-
жения» (D.M. Sacks, S. Levy, 1950; Румянцев, 1969; 
И.В. Крук, 1981; Б.Д. Карвасарский 1982; А.П. Па-
хомов, 2012; модификация И.В. Тихоновой) с целью 
исследования малосознаваемых отношений лично-
сти к опыту родительства, в том числе травматическо-
му (вызывающему глубокие переживания). 

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы IBM SPSS Statistics 21. При об-
работке данных применялась первичная описатель-
ная статистика с использованием подсчета среднего 
арифметического (М) и вычисления стандартного от-
клонения, вычислялся коэффициент непараметриче-
ского U-критерия Манна – Уитни.
Результаты и их обсуждение 

Обратимся к полученным результатам. Отвечая 
на незаконченные утверждения, в словесном описа-
нии «Кто я?» в процентном соотношении на первый 
план у родителей детей нормативного развития выхо-
дят определения «Я – человек, я – мужчина/женщи-
на» (44,65 %), в то время как родители детей с ОВЗ ви-
дят себя в первую очередь «как мать/отец» (58,34 %).

Далее участники исследования определяли, что  
они думают как родитель («Я как родитель думаю…»). 
Родители детей нормы в основном думают о буду-
щем детей (55 %), далее о воспитании и образова-
нии (30 %), о здоровье (15 %), в то время как родите-
ли детей с ОВЗ в первую очередь заботятся о текущем 
психо-физическом состоянии ребенка (44 %).

Определяя страхи родительства («Я как родитель 
боюсь…»), родители нормативных детей в большей 
степени боятся неправильного воспитания и его по-
следствий: «боюсь неправильного воспитания со сво-
ей стороны», «что мне не будут доверять», «что 
дети вырастут и будут редко звонить, не заботить-
ся», «потерять общий язык с ребенком», «упустить 
момент в развитии своих детей» (48 %), на втором 
месте идет страх за здоровье ребенка (34 %). Тогда 
как родители детей с ОВЗ боятся «за будущее своих 
детей» (78 %), второе место также определяется жиз-
нью и здоровьем ребенка (18 %). На наш взгляд, это 
объясняется неопределенностью будущего ребенка 
с ОВЗ, например выбор образовательного учрежде-
ния, профессионального определения, создания се-
мьи. Единичные ответы у той и другой группы встре-
чаются о боязни «не справиться финансово». 

Отвечая на незаконченное предложение «Я как  
родитель хочу забыть», родители нормативных де-
тей давали разнообразные ответы, но в большей 
степени о неправильных методах и ситуациях вос-
питания: «веду себя резко», «о своей агрессии по от-
ношению к детям», «когда был нетерпелив», «про 
ссоры» (46 %). Родители детей с ОВЗ чаще давали 
ответы, относящиеся напрямую к структуре дефек-
та собственного ребенка: «постоянные истерики 
ребенка до 6 лет», «о том, что мой ребенок инва-
лид» (48 %).

Заканчивая предложение «Если бы я мог что-то 
посоветовать себе – молодому родителю, то я бы ска-
зал», родители нормативных детей рекомендовали 
себе чаще быть вовлеченным родителем: «наслаж-
дайся каждым моментом, дети очень быстро ра-
стут», «проводи больше времени с ребенком», «быть 
чаще с детьми», «чаще быть с семьей» (87 %). Также 
достаточно много ответов касалось рождения еще де-
тей, таких ответов у родителей детей с ОВЗ представ-
лено не было. А желали они бы себе «больше терпе-
ния», «сил» (71 %).

Таким образом, изучение отношения личности 
к опыту родительства, в том числе травматическо-
му (вызывающему глубокие переживания), у двух 
групп респондентов выявило некоторые противоречия. 
У родителей детей нормативного развития доминиру-
ющими высказываниями являются планы о будущем 
ребенка, в то время как для родителей детей с ОВЗ 
планы о будущем ребенка вызывают страх. Обобщая 
ответы на незавершенные утверждения, посвященные 
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поведенческим реакциям родительства, можно отме-
тить, что у родителей нормативных детей ответы бо-
лее разнообразны, чем у родителей детей с ОВЗ.

Далее обратимся к результатам описательной ста-
тистики по стандартизированным методикам.

Одним из важных предположений нашего иссле-
дования является утверждение о том, что существуют 
определенные различия в проявлении родительского 
стресса у двух групп родителей в зависимости от на-
личия или отсутствия нарушения развития у их детей. 

Результаты исследования уровня стресса у роди-
телей двух групп представлены в таблице 1.

Мы можем отметить разницу между выборками 
в значимой для нашего исследования характеристи-
ке «Родительские стрессоры». «Родительские стрес-
соры» выявляют требования, которые предъявляет 
исполнение родительской роли. В группе родителей 
нормативных детей данный компонент имеет мень-
шую выраженность. Нами констатировано значимое 
повышение параметра «родительские стрессоры» 
у группы родителей детей с ОВЗ (U = 29,5; p = 0,000). 
Родители детей с ОВЗ отмечают, что забота о ребенке 
требует больше времени и сил, наличие ребенка яв-
ляется финансовым бременем, также поведение ре-
бенка с ОВЗ часто непонятно родителю, ставя основ-
ным источником стресса в жизни – наличие ребенка 
с нарушением в развитии.

Схожие проявления нами были выявлены по пара-
метру «Родительское вознаграждение» между груп-

пами респондентов (U = 110,5; p = 0,01). Напомним, 
что шкала «Родительское вознаграждение» отражает 
удовольствие, позитивные эмоции, которые приносит 
исполнение родительской роли. Субшкала представ-
лена обратными вопросами, то есть чем выше пока-
затель, тем менее родители удовлетворены родитель-
ской ролью. Родители нормативных детей получают 
больше отдачи, позитивных эмоций, которые прино-
сит исполнение родительской роли. Родители детей 
с ОВЗ испытывают меньшую степень вознагражде-
ния от родительской роли.

Также статистически значимое различие выявле-
но по шкале «Потеря контроля» (U = 301,5; p = 0,01). 
Хотя у родителей детей с ОВЗ уровень стресса выше, 
чем у другой группы респондентов, но они в меньшей 
мере испытывают чувство утраты контроля над своей 
жизнью. Родители нормативных детей теряют управ-
ление над обстоятельствами в процессе воспитания 
ребенка. Очевидно, это связано с тем, что родители 
детей с ОВЗ адаптировались к сложившейся ситуаци-
ей рождения ребенка с нарушением в развитии и взя-
ли под контроль все жизненное пространство своей 
семьи (средний возраст детей 8 лет).

При изучении особенностей удовлетворенности 
родительской ролью у респондентов было выявлено 
значимое различие по такому показателю, как «Важ-
ность роли родителя» (U = 323,5; p = 0,002). Родите-
ли нормативных детей испытывают важность данной 
роли, называя главной целью в жизни. Полученные 

Таблица 1
Данные методики «Шкала родительского стресса»  
у родителей детей нормативного развития и с ОВз

Компонент
Родители детей нормативного развития Родители детей с ОВз

М SD М SD

родительское вознаграждение 7,66 2,13 9,50 2,38

родительские стрессоры 9,59 1,88 16,00 3,92

потеря контроля 7,55 2,46 5,71 2,92

родительское удовлетворение 8,24 1,84 7,07 1,542

общий уровень стресса 39,14 8,45 42,64 7,61

Примечание: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

Таблица 2
Данные методики «Диагностика удовлетворенности родительской ролью»  

у родителей детей нормативного развития и с ОВз

Компонент
Родители детей нормативного развития Родители детей с ОВз

М SD М SD

Общий показатель удовлетво-
ренности 151,44 22,61 138,07 27,23

Удовольствие, получаемое 
от воспитания и родительства 38,41 6,02 34,57 10,23

Важность роли родителя 54,07 9,04 42,85 10,39

Тяжесть роли родителя 48,72 9,69 48,21 9,77

Примечание: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.
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данные свидетельствуют о достаточно высокой сте-
пени удовлетворенности своей родительской ролью 
у респондентов. Так, родители испытывают выражен-
ное удовольствие от воспитания своих детей, ставя 
родительство главной целью жизни, отмечают важ-
ность данного статуса. 

Таким образом, субъективно родители восприни-
мают свою роль позитивно, что связано, возможно, 
с навязыванием общественного стереотипа о пред-
ставлении ответственного родительства через поло-
жительные характеристики. 

Подводя итог, можно отметить, что рождение 
и воспитание ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья является большим стрессом для ро-
дителей детей с ОВЗ. Наши выводы соотносятся с ре-
зультатами исследования К.А. Кима, Р.В. Кадырова, 
где также было доказано, что «уровень воспринима-
емого стресса у родителей, воспитывающих ребенка 
с инвалидностью, выше, чем у родителей здоровых 
детей» [Ким, Кадыров: 523]. Вместе с тем получен-
ные нами данные согласуются с мнением Л.В. Фар-
хутдиновой, О.О. Сухановой о том, что ситуация вос-
питания ребенка с ОВЗ меняет отношение к членам 
семьи, сильно действуя на их эмоциональное состоя-
ние, например: появляются сомнения в себе и в своей 
родительской компетентности, чувство вины, преоб-
ладает концентрация исключительно на ребенке и его 
особенностях, а также чувство стыда за особенности 
ребенка и как следствие – изоляция родителей от об-
щества [Фархутдинова, Суханова: 406]; с заключени-
ем Н.Ф. Михайловой о влиянии родительского стрес-
са на отношение к ребенку [Михайлова: 172].
Выводы 

Таким образом, обобщив полученные результа-
ты, мы можем сделать вывод о специфике родитель-
ского стресса и удовлетворенности у родителей де-
тей с ОВЗ.

1. Мы можем отметить специфическое отноше-
ние личности к опыту травматического родитель-
ства (вызывающему глубокие переживания). Роди-
тели детей с ОВЗ переживают и испытывают страх 
за будущее ребенка, постоянно думая о нарушенном 
развитии. Важными параметрами такого родитель-
ства являются ресурсозатратность, негативная эмо-
циональная оценка ситуации.

2. Исследование показало, что уровень стресса 
выше у родителей детей с ОВЗ. Появление ребенка 
заставляет семью столкнуться со специфическими 
жизненными трудностями, дестабилизацией устояв-
шихся правил и дезорганизацией нервно-психиче-
ской деятельности.

3. Интересным является выявленный факт досто-
верной разницы в восприятии родительской роли. 
Являясь высоко выраженным параметром у роди-
телей детей нормативного развития, он может гово-

рить о получении удовольствия от воспитания детей. 
Субъективно родители воспринимают свою роль по-
зитивно. 

4. Показатель удовлетворенности родительской 
ролью не имеет статистически значимого разли-
чия у двух групп респондентов. Как родители де-
тей с ОВЗ, так и родители нормативных детей испы-
тывают чувство радости, успешности, возникающее 
при выполнении родительской роли.

Полученные научные данные по изучаемой про-
блематике показывают необходимость психолого-пе-
дагогического сопровождения семей с детьми с ОВЗ 
для оказания консультативной и коррекционной по-
мощи родителям, испытывающим стресс.
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5–6 сентября 2022 г. на базе Института педагогики 
и психологии Костромского государственного уни-
верситета состоялась I Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием 
«Социально-педагогическая и психолого-педагогиче-
ская деятельность: актуальные проблемы, достиже-
ния, инновации», целью которой являлись обмен на-
учными результатами и исследовательским опытом, 
публикация результатов научных исследований в об-
ласти психолого-педагогической деятельности и со-
циальной педагогики.

Непосредственным организатором конференции 
выступил Костромской государственный универси-
тет при участии администрации Костромской обла-
сти, департамента образования и науки Костромской 
области.

Конференция стала уникальным пространством 
для представления инновационных разработок, ори-
гинальных результатов исследований, интересных 
практик в области развития социально-педагогиче-
ской и психолого-педагогической деятельности, а так-
же для реализации плодотворного взаимодействия 
и сотрудничества специалистов в сфере психологии 
и педагогики. 

Целью конференции являлся обмен научными 
результатами и исследовательским опытом, публи-
кация результатов научных исследований в области 
психолого-педагогической деятельности и социаль-
ной педагогики. Основными задачами стало обсуж-
дение вопросов содержания и перспектив развития 
социально-педагогической и психолого-педагоги-
ческой деятельности в организациях различной ве-
домственной принадлежности, обсуждение и обмен 
практиками в области подготовки к социально-пе-
дагогической и психолого-педагогической деятель-
ности в современных социокультурных условиях, 
обмен результатами исследований и практической 
деятельности в области социального взаимодействия 
в работе с семьей.

В состав участников конференции вошли пред-
ставители ведущих научных школ в области пси-
холого-педагогической деятельности и социальной 
педагогики, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, представители Общественной 
палаты Российской Федерации и региональных об-
щественных палат, практикующие педагоги и пси-
хологи, преподаватели вузов, молодые педагоги. Ге-
ография участников конференции была обширна. 
Наряду с Костромой и районами Костромской обла-
сти представлены российские города и регионы: Во-
логда, Воронеж, Калуга, Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, пос. Огарково (Вологодская обл.), Ры-
бинск, Саки, Североморск, Севастополь, Ярославль 
и др., а также ближнее зарубежье: Кокшетау (Казах-
стан), Минск (Республика Беларусь).

В конференции приняли участие Военный учеб-
но-научный центр ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина», Белорусский национальный технический 
университет, Военная академия радиационной, хи-
мической и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко, Воронежский го-
сударственный педагогический университет, военно-
спортивный лагерь «Звезда» Костромской областной 
общественной федерации пэйнтбола, ГБОУ «Шко-
ла № 2086» (Москва), ГКОУ «Школа № 3 Костром-
ской области для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья», ГБОУ «Школа № 1935» (Москва), 
ГБУ ДО КО «Дворец творчества», ГБОУ «Школа 
№ 962» (Москва), Детская организация отдыха детей 
и их оздоровления «Арт-Квест», Кокшетауский уни-
верситет им. А. Мырзахметова (Казахстан), Костром-
ской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова, 
МБДОУ «Детский сад № 53», МБОУ ВМР «Огар-
ковская средняя школа имени М.Г. Лобытова», МБОУ 
города Костромы «Дом детского творчества ‟Жем-
чужина”», лагерь актива детских общественных ор-
ганизаций Костромской области «Соколенок», Ко-
стромской государственный университет, МБОУ 
ЗАТО г. Североморска «СОШ № 12», Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
МБОУ Вологодского муниципального района «Огар-
ковская средняя школа имени М.Г. Лобытова», МБОУ 
Вологодского муниципального района «Ермаковская 
средняя школа», Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К.Д. Ушинского.

На торжественном открытии конференции с при-
ветственным словом выступили: Александр Рудольфо-
вич Наумов – кандидат химических наук, профессор, 
и. о. ректора ФГБОУ ВО «Костромской государствен-
ный университет» (г. Кострома) и Любовь Ильинична 
Тимонина – кандидат педагогических наук, профессор, 
и. о. проректора ФГБОУ ВО «Костромской государ-
ственный университет» (г. Кострома).

На пленарном заседании, состоявшемся в первый 
день конференции, были представлены 6 содержа-
тельных докладов, которые обозначили дискуссион-
ное поле конференции и послужили опорными точ-
ками дальнейших секционных заседаний.

Т.В. Машарова, доктор педагогических наук, про-
фессор, профессор Департамента педагогики Инсти-
тута педагогики и психологии образования ФГОУ ВО 
«Московский городской педагогический универси-
тет» выступила с докладом «Принципы социально-
го партнерства в образовании».

В выступлении речь шла о новой роли отечествен-
ной школы в пространстве общественной жизни. Ав-
тор отметила, что образование является одной из наи-
более значимых ценностей в обществе. Однако всем 
известно и то, что наше общество неоднородно, сле-
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довательно, не всегда партнерские отношения воз-
можны между образованием и различными сферами 
общества. Поэтому социальное партнерство в об-
разовании вызвано непрерывным процессом нарас-
тания разнообразия в обществе. Если государство 
в лице министерства и соответствующих региональ-
ных комитетов отвечает за обеспечение единого об-
разовательного пространства в стране (цели, задачи, 
стандарты) и предоставление системе образования 
необходимых ресурсов, то государство не может ох-
ватить всю сложность задач, потребностей, условий 
конкретных сообществ. Это особенно касается мест-
ных различий в отношении отраслевых пропорций 
в структуре рабочих мест, динамики молодежных 
групп риска, безработицы, экологических и истори-
ческих обстоятельств, различий в семейных услови-
ях жизни детей.

Т.В. Машарова подчеркнула, что основными эле-
ментами социального партнерства в образовании яв-
ляются:

– социальная проблема;
– интересы партнеров, их возможности и силь-

ные стороны;
– правовая обоснованность партнерства;
– правила взаимодействия и взаимного контроля;
– наличие информационного поля, освещающего 

процессы социального партнерства;
– наличие социального проекта как способа соор-

ганизации сторон;
– постоянство и стабильность процесса социаль-

ного партнерства;
– инновационные пути решения социальных про-

блем.
Среди задач социально-педагогического партнер-

ства были названы: 
– интеграция усилий образовательных организа-

ций или отдельных лиц для решения общих педаго-
гических задач;

– упорядочивание и координация взаимоотноше-
ний образовательных систем или институтов общества 
в рамках их взаимных интересов с целью сохранения 
целостности социальной системы и нормативно-пра-
вового единства на общенациональном и общегосу-
дарственном уровне через обеспечение трансляции 
социально-нормативного и ценностного содержания 
культуры в рамках обучения и воспитания;

– особый механизм межсистемной регуляции, 
управления в условиях резкого изменения роли го-
сударства в образовании или трансформаций во вза-
имоотношениях образования с макросредой;

– инструмент достижения консенсуса в отноше-
ниях между представителями различных социальных 
групп, каждая из которых имеет свои интересы, с по-
мощью которого ими организовывается совместная 
деятельность, происходит ее координация для дости-

жения общественного консенсуса в управлении и раз-
витии образовательной сферы.

М.И. Рожков, профессор, доктор педагогических 
наук, главный научный сотрудник ФГБУК «Всерос-
сийский центр развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий» (г. Ярославль) высту-
пил с докладом «Воспитание... воспитательная дея-
тельность… саморазвитие: экзистенциальный под-
ход».

М.И. Рожков уверен, что современные дети – пред-
ставители информационного мира, сетевого взаимо-
действия, виртуального общения. Дети – не только бу-
дущее. Они настоящее, открытое к конструктивному 
диалогу с непонятным им миром взрослых, живущих 
по другим принципам и говорящим на языке требо-
ваний и запретов. Воспитание свободного человека – 
цель современного воспитания.

Автор считает, что каждый человек делает в жиз-
ни три основных выбора: профессиональный, соци-
альный и экзистенциальный:

– профессиональный выбор предполагает выбор 
профессии или сферы будущей профессиональной 
деятельности и отвечает для ребенка на вопрос «Кем 
быть?»

– социальный выбор предусматривает выбор че-
ловеком своего социального окружения и основных 
принципов отношений с этим окружением и отвеча-
ет на вопрос «С кем быть?»

– экзистенциальный выбор предполагает измене-
ния в жизни человека, его многомерном мире и отве-
чает на вопросы «Каким быть?» и «Как жить?»

Основу этих изменений составляет система цен-
ностей и смыслов. Экзистенциальный выбор являет-
ся магистральным и оказывает существенное влия-
ние как на профессиональный, так и на социальный 
выбор.

Большой научный интерес вызывают и представ-
ленные на пленарном заседании доклады С.Д. По-
лякова, профессора, доктора педагогических наук, 
заведующего кафедрой воспитательных проблем 
образования ОГБУ «Центр образования и систем-
ных инноваций Ульяновской области», рассмотрев-
шего психолого-педагогический, социально-педа-
гогический и социально-психологический взгляды 
на воспитание; Б.В. Куприянова, профессора, док-
тора педагогических наук, профессора департамен-
та педагогики ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет», охарактеризовавше-
го феномен партисипаторной педагогики; А.В. Ре-
принцева, профессора, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры психологии образования и со-
циальной педагогики ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет», проанализировавшего риски 
и противоречия этнической социализации подрост-
ков и молодежи в условиях социальной неопреде-

Социально-педагогическая и психолого-педагогическая деятельность...
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ленности; А.Н. Тесленко, профессора, доктора пе-
дагогических наук, доктора социологических наук, 
научного консультанта Центра развития одарённо-
сти и психологического сопровождения «Астана да-
рынь», описавшего социально-психологическую 
службу в образовании в Казахстане.

Разнообразный опыт социально-педагогической 
и психолого-педагогической деятельности был пред-
ставлен в работе секций. 

Перед секцией «Содержание и перспективы раз-
вития социально-педагогической и психолого-педа-
гогической деятельности в организациях различной 
ведомственной принадлежности» ставились задачи 
анализа опыта и разработки методик и технологий 
организации социально-педагогического и психоло-
го-педагогического взаимодействия в организациях 
различной ведомственной принадлежности; совре-
менных педагогических технологий в системе не-
прерывного образования; анализ социально-педаго-
гической и психолого-педагогической деятельности 
в условиях временных детских объединений. 

Секция «Пути совершенствования подготовки 
к социально-педагогической и психолого-педагоги-
ческой деятельности в современных социокультур-
ных условиях» была посвящена вопросам обучения 
студентов психолого-педагогической и социальной 
направленностей, профориентационной работе со 
школьниками в изменяющихся социокультурных ус-
ловиях. Особое место занимало рассмотрение влия-
ния цифровой трансформации на процесс успешной 
подготовки студентов к психолого-педагогической 
и социально-педагогической деятельности. Рассма-
тривались успешные практики подготовки студентов 
организаций и направлений образования различного 
уровня к психолого-педагогической и социально-пе-
дагогической деятельности. 

Секция «Теория и практика социального взаимо-
действия в работе с семьей» была посвящена обсуж-
дению вопросов роли организаций, обеспечивающих 
психолого-педагогическую и социально-педагогиче-
скую работу с детьми и семьями, в том числе груп-
пы риска. На секции обсуждались актуальные во-
просы взаимодействия образовательных учреждений 
с семья ми и способы привлечения родителей к вос-
питательным практикам организаций.

По итогам работы научного собрания была при-
нята резолюция. Научно-педагогические работники 
более чем из 35 образовательных организаций раз-
личного уровня Российской Федерации и соседних 
государств, практические работники сферы воспи-
тания, собравшиеся на научно-практическую кон-
ференцию «Социально-педагогическая и психолого-
педагогическая деятельность: актуальные проблемы, 
достижения, инновации» отмечают высокую значи-
мость и актуальность вопросов психолого-педаго-

гической и социально-педагогической деятельно-
сти с детьми, подростками и семьями в условиях 
быстро меняющегося общества, решения сложных 
социально-культурных проблем. Участники конфе-
ренции признают, что необходимо изучать и обсуж-
дать вопросы подготовки специалистов для психо-
лого-педагогической и социально-педагогической 
деятельности, обмениваться наиболее эффективны-
ми примерами опыта образовательных организаций 
в части обучения и воспитания будущих педагогов-
психологов и социальных педагогов. Выступавшие 
отмечают высокую значимость разностороннего ана-
лиза и развития всех аспектов социально-педаго-
гической и психолого-педагогической работы уч-
реждений в организациях различной ведомственной 
принадлежности. В связи с этим участники конфе-
ренции считают целесообразным развитие следую-
щих направлений: 

– в современных образовательных условиях важно 
делать особый акцент на организацию и осуществле-
ние социально-педагогического сопровождения раз-
ных категорий детей в связи с необходимостью созда-
ния условий для своевременного решения ими задач 
социализации и социального развития;

– в ходе реализации социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения детей 
в образовательных организациях важно охватывать 
разные категории «группы риска», в том числе ода-
ренных детей;

– при организации социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения в обра-
зовательных организациях важно создавать условия 
для развития субъектности обучающихся, их лидер-
ских качеств, коммуникативных и организаторских 
способностей через применение эффективных тех-
нологий, в том числе через осуществление школьно-
го инициативного бюджетирования; 

– поскольку современные средства цифровой ком-
муникации позволяют обеспечивать взаимодействие 
в различных форматах, то их использование и разви-
тие рекомендуется для организации воспитательной, 
социально-педагогической и психолого-педагоги-
ческой работы системы непрерывного образования; 

– продолжать расширять связи между различными 
научными направлениями, наукой и практикой с це-
лью привлечения внимания молодых ученых из раз-
ных отраслей знаний к проблеме организации сопро-
вождения обучающихся и семьи в целом.
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В сентябре 2022 года в Костромском государ-
ственном университете при участии Институ-
та психологии РАН, Российского государствен-

ного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Российского психологического общества, Гроднен-
ского государственного университета им. Я. Купа-
лы состоялась VI Международная научная конферен-
ция «Психология стресса и совладающего поведения: 
устойчивость и изменчивость отношений, личности, 
группы в эпоху неопределенности», которая объеди-
нила в едином научном пространстве крупных ученых, 
практиков и начинающих исследователей данной про-
блемы. Цель конференции состояла в создании дис-
куссионного пространства для представления новых 
результатов исследований, взаимодействия, общения, 
вдохновения и обмена новыми идеями для исследова-
телей и практиков из разных сфер психологии, психо-
логического консультирования и психотерапии с уче-
том усложнившегося за последнее время контекста 
жизни человека.

На конференции в Костроме собралось около 
200 специалистов, включая представителей ближнего 
зарубежья (Белоруссия, Киргизстан, Казахстан, Тад-
жикистан). География российских участников раз-
нообразна: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Омск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тюмень, Чебоксары, 
Казань, Ярославль, Краснодар, Ижевск, Екатеринбург, 
Донецк и др. В конференции приняли участие пред-
ставители более 50 научных организаций. В сбор-
нике материалов опубликована 101 статья. Сделано 
8 пленарных и 51 секционных докладов. Кроме того, 
в программу конференции вошли: панельная дискус-
сия «Психология стресса и совладающего поведе-
ния: актуальные проблемы исследований»; симпози-
ум «Динамическая целостность личности как фактор 
совладания с вызовами цифрового общества»; серия 
мастер-классов и открытых лекций, которые вызвали 
живой интерес у коллег, а также слушателей из чис-
ла практиков и студентов университета.

Конференция позволила осмыслить самые острые 
вопросы стрессогенности социальной среды, тен-
денций и ресурсов совладания современного чело-
века в лавине социальных трансформаций; обсудить 
и обобщить передовой опыт в изучении проблем 
стресса и совладания в контекстах современно-
сти; обозначить задачи и перспективы новых науч-
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ce (resourcefulness), new dysfunctionality, psychological help and support
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ных исследований в данной области; организовать 
дискуссионное пространство для поиска новых пу-
тей решения современных исследовательских задач 
и внедрения в практику полученных результатов. 

Основные направления работы конференции: 
социокультурный контекст стресса и совладающе-
го поведения; психология здоровья и благополу-
чия vs психологии несовладания; динамика совлада-
ния в контексте жизненных траекторий (жизненного 
пути) личности и группы; психология близких от-
ношений и семья: жизненные трудности и совла-
дание; стресс-менеджмент и копинг в организаци-
ях; уязвимость и стрессоустойчивость (ресурсность) 
личности и группы; новая функциональность и дис-
функциональность человека: стрессоры и факторы 
совладания; психотехнологии совладающего пове-
дения: психодиагностика, профилактика и профес-
сиональная помощь.

Первая часть пленарного заседания была пред-
ставлена панельной дискуссией на тему «Психоло-
гия стресса и совладающего поведения: актуальные 
проблемы исследований». Модераторы дискус-
сии (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова) 
в режиме свободной дискуссии представили науч-
ному сообществу новые разработки научной шко-
лы за последние пять лет, обозначили современные 
тенденции в исследовании копинга. Здесь были за-
тронуты следующие темы: изменение позиции ис-
следователя с учетом новых вызовов, угроз, потерь; 
вакцинальное поведение и его связь с различными 
видами социального поведения (в том числе совлада-
ющим); связь субъективной оценки события и субъ-
ективной оценки потенциальных возможностей 
совладания; факторы и индикаторы снижения пси-
хоэмоционального здоровья у российских женщин 
среднего возраста, связанные с жизненным стилем; 
совладание и положительные эффекты противодей-
ствия вызовам, угрозам, потерям у людей разных со-
циальных категорий (например, инвалидов). В завер-
шении дискуссии в докладе молодого исследователя 
О.Ю. Одинцовой было представлено новое научное 
направление – психология диадического стресса и со-
владания в близких отношениях.

Вторая часть пленарного заседания была посвяще-
на докладам гостей конференции. Так, значительное 
внимание исследователей было уделено совладанию 
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с неопределенностью (Д.А. Леонтьев, А.Н. Моспан), 
осознанной саморегуляции как ресурсу преодоле-
ния стресса в ситуации неопределенности (В.И. Мо-
росанова), невыразимому травматическому опыту 
как основанию понимания немыслимого (В.В. Зна-
ков), негативным эмоциям и чувствам как детерми-
нантам состояний (Л.В. Куликов), адаптационному 
синдрому, параметрам неспецифического ответа пси-
хики на угрозу (Е.Л. Доценко). В трех докладах под-
нимались острые темы, связанные с определенным 
возрастным и профессиональным контекстом: ко-
пинг-механизмы подростков с устойчивым противо-
правным поведением (И.А. Горьковая, А.В. Микляе-
ва), динамика функциональных состояний в течение 
вахтового заезда (Н.Н. Симонова), профессиональ-
ный стресс и способы совладания с ним у медицин-
ских работников (А.Б. Холмогорова). 

Поднятые проблемы нашли отражение и про-
должение в рамках секционных заседаний. Наибо-
лее многочисленной по количеству докладов ста-
ла секция «Психология семьи и близких отношений: 
жизненные трудности и совладание» (модераторы 
А.Ю. Маленова, М.В. Сапоровская). Были рассмо-
трены весьма разнообразные темы – от детско-роди-
тельских отношений до партнерских. Были подняты 
вопросы изучения мотивов отложенного материн-
ства (М.Е. Блох). Представлен опыт изучения пси-
хического здоровья  женщин, использовавших вспо-
могательные репро дуктивные технологии, и их 
детей (А.С. Деева, В.О. Аникина, Е.Д. Эрнепесова). 
Представлены результаты изучения эмоционального 
состояния женщин в период беременности и после 
родов с учетом их копинг-ресурсов (С.С. Cавенышева, 
И.В. Грандилевская, И.А. Аринцина). Большой ин-
терес вызвали представленные исследователями 
специфика травматического родительского стрес-
са (И.В. Тихонова), субъективная картина копинга 
и ее гендерные особенности у подростков и их ро-
дителей (А.Ю. Маленова) и проблема алиментарно-
го ожирения и его связи с контекстом семейных от-
ношений (М.П. Билецкая, Д.С. Полумеева). В рамках 
изучения партнерских отношений подняты вопро-
сы психологии разлуки (А.С. Каменская, М.С. Са-
поровская), специфики связи генерализованного 
типа привязанности партнеров и функционально-
сти близких отношений (Т.П. Опекина), а также осо-
бенностей близости в реальных и онлайн-отношени-
ях (В.В. Шибакова, Е.В. Тихомирова).

Секция «Стресс-менеджмент и копинг в органи-
зациях» традиционно стала одной из самых насыщен-
ных. Участники подчеркивали, что на фоне усиления 
стрессогенности среды риски снижения психологи-
ческого благополучия и повышения профессиональ-
ного выгорания работающего населения возрастают, 
что требует активного поиска возможностей их ни-

велирования. В рамках работы секции поднимались 
следующие вопросы: возможность снижения тревож-
ности педагогов (А.И. Матвеева, И.В. Воробьева); 
особенности совладания преподавателей и студен-
тов высшей школы с трудностями дистанционно-
го обучения в период пандемии (Е.В. Тихомирова, 
О.Н. Вишневская); возможность достижения баланса 
работы и личной жизни IT-специалистов (Е.А. Сто-
лярчук, Н.Е. Водопьянова, Ч.З. Исланова); профес-
сиональная успешность персонала сервисной ор-
ганизации (Т.Н. Лобанова). Особой практической 
значимостью отличался доклад, посвященный 
стрессу психологов на рабочем месте (Л.А. Павлова, 
Т.Л. Крюкова). Интересный и новый феномен «тайм-
синдрома» был раскрыт в исследовании М.Ю. Ши-
рокой, посвященного соотношению понятий хро-
нического и информационного стресса (на примере 
деятельности менеджеров по продажам). Ряд иссле-
дователей (М.А. Круглова, В.А. Круглов, И.А. Агее-
ва) отметили, что важным ресурсом психологическо-
го благополучия в современном контексте является 
толерантность к неопределенности (на примере ме-
неджеров разного уровня). В то же время была под-
черкнута амбивалентность связи толерантности к не-
определенности и стрессоустойчивости (на примере 
водителей такси с разным стажем профессиональной 
деятельности) (Л.Ю. Крутелева). Противоречивые 
результаты позволили сформулировать вывод о том, 
что для представителей разных профессиональных 
и стажевых страт характерны специфические ресур-
сы стрессоустойчивости и предикторы психологиче-
ского благополучия.

Участники секции подчеркнули, что особым 
контекстом, несомненно, стал период пандемии 
COVID-19, который потребовал от представителей 
ряда профессий способности сохранять высокий уро-
вень работоспособности в особо тяжелых условиях. 
В связи с этим живой отклик среди проблематики, 
поднятой на секции, получила тема совладания мед-
персонала в период пандемии. Ю.В. Малова предста-
вила результаты исследования, посвященного изу-
чению взаимосвязи эффективности совладания со 
стрессом у сотрудников COVID-госпиталей и осо-
бенностей их отношения к параметрам соматическо-
го и психического здоровья, здоровому образу жизни. 
Авторы также пришли к выводу о том, что прогно-
стически более благоприятным для конструктивного 
отношения к здоровью в условиях пандемии является 
такой фактор, как высокий уровень медицинской ком-
петентности. В развернувшейся дискуссии участни-
ки секции отметили, что необходимо способствовать 
внедрению психологического сопровождения и про-
грамм укрепления соматического и психологическо-
го здоровья медперсонала, особенно в условиях изо-
ляции на рабочем месте в период пандемий.
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Тема новых контекстов, в том числе COVID-19, 
нашла свое развитие и в рамках секции «Развитие 
совладания в онтогенезе: копинг, возраст и благо-
получие». Ю.В. Быховец в своем докладе продемон-
стрировала, что опыт столкновения с СOVID-19 при-
вел к трансформации личностных планов и целей 
жизни переболевших, их горизонт планирования су-
зился до одного дня, появилось сожаление о сокра-
щении жизненной перспективы. Участники секции 
выразили мнение, что с учетом новых условий жиз-
ни необходимо переосмыслить ресурсы сохранения 
здоровья человека для обеспечения его жизнеспо-
собности. Живую дискуссию вызвал доклад коллег 
из Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, посвященный интег-
ральной ресурсной концепции здоровья личности, 
которая, на взгляд ученых, может выступать осно-
вой для понимания смысла стратегий совладания со 
стрессом. В зависимости от способа взаимодействия 
человека и мира авторы представили четыре принци-
па личностного функционирования, которые соот-
носятся с иерархией моделей личности (Е.Ю. Кор-
жова, Е.К. Веселова). Участники секции отметили 
высокий эвристический потенциал представлен-
ной модели. Также проблема ресурсов нашла раз-
витие в докладе М.А.мКрыловой о ментальной ре-
презентации трудной жизненной ситуации в период 
взрослости на разных уровнях: понятийном, ассоци-
ативном, образном и оценочном. На примере разных 
социально-демографических групп было продемон-
стрировано важное значение таких личностных ре-
сурсов человека, как осмысленность жизни, саморе-
гуляция, адекватность самооценки, семантические 
способности (Н.О. Леоненко, Д.Д. Гильмуддинова, 
О.А. Жученко, А.И. Чернова). Участники секции от-
метили, что наиболее значимую роль в расширении 
диапазона адаптационных и регулятивных возмож-
ностей играет система ментальных ресурсов субъек-
та. Эта закономерность сохраняет свою актуальность 
и в случае людей с различными вариантами дизонто-
генеза (Т.Н. Адеева). Тема внешних ресурсов нашла 
отражение в докладе, посвященном возможностям 
теории экологических систем У. Бронфенбреннера 
как модели организации психологической помощи 
детям, переживающим горе (А.А. Баканова). 

В рамках секционного заседания «Новая функ-
циональность  и  дисфункциональность:  стрес-
соры  и факторы  совладания» значительный ин-
терес вызвал доклад о циклической динамике 
копинга (Е.В. Битюцкая), в котором автор предпри-
нял попытку описать виды циклов копинга, раскрыть 
признаки циклической динамики, а также предста-
вил классификацию, включающую уровни циклов 
копинга. Также широкая дискуссия развернулась 
при обсуждении потенциалов адаптивного интеллек-

та (В.В. Гут) и практик осознанности (Е.В. Казанцева, 
О.А. Холина). В свете обсуждения личностных ресур-
сов для совладания с неопределенностью (Д.А. Ле-
онтьев, А.Н. Моспан) особо созвучным стал доклад 
А.С. Кузнецовой, который отличался практической 
значимостью и вызвал неподдельный интерес участ-
ников секции. В докладе был представлен анализ 
направлений работы и технологий оптимизации 
функциональных состояний на основе приемов пси-
хологической саморегуляции. Костромские иссле-
дователи подняли интересный вопрос о том, как ра-
нее изученные феномены (к примеру, просоциальное 
поведение, обман) преломляются и трансформиру-
ются в новом контексте современности (Т.Л. Крю-
кова и др.).

В рамках секции «Контекстуальный подход в пси-
хологии стресса и копинга» также были рассмотрены 
самые разнообразные контексты и средовые факторы 
стресса в современной мире. Коллеги из Екатерин-
бурга (О.В. Кружкова, А.И. Матвеева) в ходе пред-
ставления доклада убедительно обосновали актуаль-
ность в изучении городской среды, которая быстро 
меняется и вносит коррективы как в поведение лю-
дей, так и в особенности взаимодействия с город-
ским пространством. Авторы отметили, что цифро-
вые рис ки не воспринимаются как факторы среды, 
а также на фоне общих глобальных вызовов неко-
торые стресс-факторы (например, реальные риски 
и угрозы) не воспринимаются жителями так остро, 
как раньше. Ю.В. Потапова отразила в своем докладе 
проблему психологического благополучия студентов 
с разными миграционными установками (А.Ю. Ма-
ленова, А.А. Маленов, Ю.А. Трушичкина). Была 
отмечена высокая актуальность исследования, так 
как изучение миграционного поведения, его факто-
ров и следствий для регионов, где убыль населения 
заметно превышает прирост, является одним их на-
правлений поиска целенаправленных механизмов 
управления этими процессами. И.Р. Абитов пред-
ставлял исследование, цель которого – определение 
ситуаций, в которых суеверность выполняет функ-
цию компенсации недостатка информации и кон-
троля, например беременность и ситуация тяжело-
го соматического заболевания. Автор подчеркнул, 
что суеверия – это «иллюзия контроля над сложной 
ситуацией» и они помогают спокойно дожить до вол-
нующего события (в данном случае изучались жен-
щины, ожидающие роды). Участники секции рас-
суждали о мистическом и научном мышлении и их 
соотношении. Особый интерес вызвал доклад про-
фессора М.М. Кашапова о специфике ресурсности 
мышления как предпосылке совладания учителей 
и специалистов по социальной работе. Успешный ко-
пинг, по мнению докладчика, характеризуется гиб-
костью, эффективностью достижения результата, 
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по мере уменьшения уровня ресурсности профес-
сионального мышления происходит повышение вы-
раженности синдрома эмоционального выгорания. 
Участники развернувшейся дискуссии пришли к вы-
воду, что ресурсное мышление может развиваться 
в любом возрасте (отношение определят результат), 
а ресурсность мышления – это более постоянная ха-
рактеристика. Ресурсное мышление профессионала 
надситуативно, может проявляться в любом виде де-
ятельности. Таким образом, в работе секции нашли 
отражение наиболее значимые вызовы современно-
сти: глобализация, миграция, цифровизация, высокая 
неопределенность будущего и многое другое.

Близкой по содержанию и не менее насыщен-
ной стала секция, которая проходила в онлайн-фор-
мате «Вызовы  современности  и  копинг». Геогра-
фия участников данной секции широка: Кострома, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Ярославль, 
Новосибирск, Ижевск, Тверь, Могилев (Белаурсь) 
и мн. др. На секции были представлены как фунда-
ментальные, так и практико-ориентированные до-
клады. Особо стоит выделить доклад Е.В. Волковой 
и И.О. Куваевой о продуктивности совладающего 
интеллекта, который в узком смысле авторы пони-
мают как успешное разрешение ситуации и субъ-
ективную удовлетворенность результатом; в широ-
ком – как сохранение способности субъекта развивать 
ресурсы и конвертировать их в позитивные резуль-
таты. Участники секции отметили важную роль за-
дачи, связанной с разработкой объективной методи-
ки измерения совладающего интеллекта. Кроме того, 
в рамках секции были затронуты и другие, не ме-
нее интересные темы: роль метакогнитивных про-
цессов для снижения риска эмоционального выго-
рания врачей (Н.А. Русина), диспозициональной 
осознанности в возрастании личной эффективности 
руководителей (Е.А. Дорошева); проблема личност-
ных предикторов (черты темной триады) професси-
онального выгорания у работников медицинской сфе-
ры (Т.Ф. Мухамедзянов). Таким образом, наиболее 
острой стала проблема ресурсов совладающего субъ-
екта в мире с высокой степенью неопределенности, 
ненормативных, непрогнозируемых рисков.

В рамках симпозиума «Динамическая целост-
ность личности как фактор совладания с вызовами 
цифрового общества», модератором и идейным вдох-
новителем которого выступила Т.Д. Марцинковская, 
были рассмотрены различные личностные качества 
и аспекты совладания с проблемами виртуального 
и транзитивного общества, помогающие или, напро-
тив, препятствующие позитивному благополучию 
в сложных жизненных ситуациях в многоаспектном 
цифровом мире. В работе симпозиума в смешанном 
формате приняли участие сотрудники института пси-

хологии им. Л.С. Выготского РГГУ, сотрудники ла-
боратории психологии подростка Психологического 
института РАО и преподаватели кафедры психоло-
гии личности Санкт-Петербургского университета. 

Кроме пленарного и секционных заседаний в рам-
ках конференции состоялись три открытых лекции: 
А.С. Кузнецовой (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Эф-
фективное самоуправление функциональным состо-
янием в стрессовых ситуациях при помощи приемов 
целевой психологической саморегуляции»; Е.В. Би-
тюцкой (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Трудная ситуа-
ция сквозь призму жизненного сценария»; И.А. Горь-
ковой (Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет МЗ РФ) 
«Проблемные поля судебно-психологической экспер-
тизы». Были проведены 3 мастер-класса: Е.Л. Михай-
ловой (МГППУ) «Разочарование крупным планом»; 
А.Ю. Маленовой (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского) 
«Сила стресса, или ресурсный стресс-менеджмент 
в профессиональной и учебной деятельности»; 
Playback-театр (Кострома) перформанс «А что у нас 
на завтра(к)?». Все предложенные форматы нашли 
живой отклик у широкой аудитории участников. 

Важный прикладной эффект данной конферен-
ции выражается в повышении внимания научной 
и социально значимой общественности к изменяю-
щемуся поведению человека в условиях новых вы-
зовов и угроз, а также изменяющимся возможностям 
психологической науки и практики. Организаторы 
конференции – представители костромской научной 
школы психологии стресса и совладающего поведе-
ния – надеются, что поднятые на конференции во-
просы будут учтены при формировании социальной 
политики на российском, региональном, муници-
пальном уровнях, связанной с повышением качества 
жизни людей разных возрастных категорий и соци-
ального статуса. Основные научные итоги конферен-
ции опубликованы в электронном варианте сборника, 
размещены в РИНЦ (e-library), а также на специаль-
ном сайте конференции по совладающему поведе-
нию (см.: www.coping-kostroma.com). Участники кон-
ференции особо отмечали хорошую организацию 
и целесообразность проведения регулярных конфе-
ренций именно в Костроме. Затронутые проблемы, их 
неразрешенность и множество дискуссий продолжа-
ют диктовать необходимость продолжения таких на-
учных собраний.
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Система социальной защиты населения в совре-
менных условиях находится в стадии реорга-
низации и модернизации – необходимость, 

которая диктуется требованиями законодательства, 
сложившимися социально-экономическими условия-
ми и возрастающими потребностями граждан в но-
вых технологиях, социальных услугах, мерах под-
держки, сопровождения.

Необходимость развития содержания технологи-
ческого подхода к социальной работе также определе-
на тем, что за последнее десятилетие была проведена 
значительная научно-исследовательская, учебно-ме-
тодическая, профессионально ориентированная дея-
тельность.

За последние пять лет открыты новые общие 
и частные технологии работы с пожилыми и инвали-
дами, направленные на развитие и сохранение чело-
веческого капитала: система долговременного ухода, 
сопровождаемая проживанием для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья, технологии 
ранней помощи для детей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья. Накоплен эм-
пирический материал по результативности примене-
ния новых практик социальной работы с пожилым 
и инвалидами, разработаны методологические основы, 
имеющие большую ценность для дальнейшего разви-
тия практики социальной работы. Усовершенствова-
но и видоизменено содержание образования в области 
социальной работы, ориентированное на проектную 
деятельность преподавателей и студентов в услови-
ях лучших практико-ориентированных организаций, 
являющихся экспериментальными и пилотными пло-
щадками, реализующими инновации в рамках нацио-
нальных проектов Российской Федерации.

Выделилась значительная группа исследовате-
лей, активно занимающихся технологией социаль-

Abstract. The Department of Social Work at the Institute of Pedagogy and Psychology of Kostroma State University actively 
develops and updates scientific approaches in the practice of organizing social activities, focuses on the need to expand 
the potential of regional practices in promoting popular areas of social support for citizens, the elderly and the disabled. 
Scientific meetings held at KSU do not just summarize the existing experience, but consider social work as a comprehensive, 
helping direction that organizes its work in the context of the strategic vector of state development, aimed at mitigating risks, 
disadvantages and unlocking the potential of these categories of the population. As a result of six scientific conferences (2020-
2022), one can see a trend in the formation of a technological approach as a scientific direction for the study of social work 
with the elderly and disabled, carried out by teachers of the Department of Social Work of the Institute of Pedagogy and 
Psychology of Kostroma State University. The teachers of the department scientifically generalize, systematize the best 
practices of social, pedagogical, psychological activity, methodically accompany the introduction of relevant technologies of 
social activity, form an emphasis on the inclusion of a wide range of young people in scientific understanding of the processes 
of social development of the country, region, municipality. Scientific meetings make it possible to unite the leading scientific 
schools of social work, formed both at the universities of the Russian Federation and abroad.

Keywords: social work, department of social work, elderly, disabled, scientific school, technological approach to the development 
of social work.

For citation: Vericheva O.N., Boitsova S.V., Mamontova N.I., Rumyantsev Y.V. Technological approach as the basis of practice-
oriented models of social work with the elderly and the disabled. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 4, pp. 127–132. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-4-127-132

ной работы, среди которых следует назвать Н.Ф. Ба-
сова, В.М. Басову, Н.В. Гарашкину, И.Г. Зайнышева, 
И.А. Лавриненко, И.М. Мартыненко, В.А. Ники-
тина, А.М. Панова, Е.Н. Приступа, О.Г. Прохорову, 
М.В. Фирсова, Е.И. Холостову и других.

В настоявшее время ведущие ученые осущест-
вляют разработку и апробируют на практике такие 
технологии, как психосоциальная, социально-меди-
цинская, социально-педагогическая, организационно-
управленческая, социально-информационная [Басова, 
Веричева: 1]. Основная направленность технологии 
социальной работы зависит от применяемых мето-
дов работы с уязвимыми группами населения, в том 
числе с пожилыми и инвалидами. Технологический 
подход способствует формированию новых практи-
ко-ориентированных моделей социальной работы 
с помощью совершенствования способов, методов 
или средств, обеспечивающих активность личност-
ной позиции человека, проявление его личностных 
ресурсов, мастерства, умений и навыков [Вериче-
ва: 3]. 

Как отмечает В.А. Никитин, чтобы стать продук-
тивным, технологический подход к социальной ра-
боте должен обеспечивать оптимальное сочетание 
общественных и индивидуальных интересов, не до-
пускать растворения человека в социуме или сведе-
ния богатства социума к потребностям отдельного 
человека [Никитин: 9]. 

В России и за рубежом многие ученые, привер-
женцы технологического подхода к социальной ра-
боте, особое внимание уделяют преимущественно 
развитию психосоциальной технологии [Веричева, 
Самохвалова и др.: 8]. Она является приоритетной 
для практики социальной работы с инвалидами и по-
жилыми. Вместе с тем стоит отметить необходимость 
развития технологического подхода в социальной ра-
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боте через комплексно-интегративное применение 
различных технологий, выбор которых опосредует-
ся особенностями объекта работы [Веричева, Румян-
цев:7; Веричева, Мамонтова: 4; Веричева, Мамонто-
ва: 5; Веричева, Мамонтова: 6]. 

Ведущим интерактивным способом поиска акту-
альных технологий организации социальной работы, 
ее теоретико-методологического обоснования в от-
ношении граждан пожилого возраста и инвалидов 
выступают научные площадки в рамках конферен-
ций, круглых столов, мастер-классов. Существующие 
модели организации научных подходов продвигают 
перспективные направления практики социальной 
деятельности, являются стимулом для включения 
в данные процессы молодых ученых, расширяют ва-
риативность межпредметных связей.

Гибридные модели проведения научных встреч 
позволяют расширить географию включенности 
участников, слушателей, организовать практико-
ориентированную дискуссию между специалиста-
ми и представителями научного сообщества, руко-
водителями системы социальной защиты населения. 
Широкий круг теоретико-методологических, соци-
ально-правовых, организационно-управленческих 
вопросов, обсуждаемых на платформах данных 
встреч, нашел отклик в определении направлений 
дальнейшей работы, в том числе в рамках проектных 
решений студентов, молодых ученых. Актуальными 
на сегодняшний день являются проблемы организа-
ции сопроводительной социальной работы граждан 
пожилого возраста и лиц с инвалидностью, расшире-
ния потенциала некоммерческих организаций, соци-
ального партнерства в разрешении трудной жизнен-
ной ситуации человека, расширение возможностей 
трансляции лучших региональных практик инклю-
зивной работы и другие.

Научно-методический потенциал развития со-
циальной работы в современных условиях связан 
с обобщением подходов к социальной деятельности, 
наполнением ее новыми содержательными компонен-
тами, инновационными технологиями, модельными 
решениями [Батаева, Бойцова: 2]. 

Научная школа социальной работы Костромского 
государственного университета основывается на ком-
петентностном, практико-ориентированном подходе 
при подготовке будущих специалистов, методиче-
ском и экспертном сопровождении деятельности со-
трудников системы социальной защиты населения 
региона. Формирование нового взгляда на социаль-
ную работу как перспективного, системообразующе-
го, «помогающего направления» позволяет увидеть 
потенциал развития научных подходов, основанных 
на приоритете формирования комплексной социаль-
ной политики в интересах граждан старшего поко-
ления и инвалидов.

В 2022 году кафедра социальной работы Костром-
ского государственного университета являлась ор-
ганизатором и активным участником двух научно-
практических конференций, влияющих на потенциал 
развития социальной деятельности не только в реги-
оне, но и в целом в стране.

Традицией для Костромского государственно-
го университета, кафедры социальной работы яв-
ляется организация и проведение Всероссийской 
научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Технологии социальной рабо-
ты с пожилыми и инвалидами» (2020, 2021, 2022). 
Это научное собрание ежегодно объединяет более 
ста ученых, практиков, аспирантов, докторантов, 
магистрантов и будущих бакалавров из ведущих 
вузов Российской Федерации: Московского госу-
дарственного психолого-педагогического универ-
ситета (г. Москва); Костромского государственного 
университета (г. Кострома); Тамбовского государ-
ственного университета (г. Тамбов); Магнитогор-
ского государственного технического университета 
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск); Южно-Уральско-
го государственного гуманитарно-педагогического 
университета (г. Челябинск); Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социаль-
ной работы (г. Санкт-Петербург); Мордовского госу-
дарственного университета им. Н.П. Огарева (г. Са-
ранск) и других.

Активное участие в развитии технологического 
подхода к социальной работе с пожилыми и инва-
лидами в рамках научного собрания осуществляют 
представители зарубежных научных школ социаль-
ной работы (Национальный университет республики 
Узбекистан, г. Ташкент, Кокшетауский университет 
имени Абая Мырзахметова, г. Кокшетау, республи-
ка Казахстан, Хорогский государственный универ-
ситет им. М. Назаршоева, г. Хорог, республика Тад-
жикистан).

Организуют научные дискуссии преподаватели 
кафедры социальной работы института педагогики 
и психологии С.В. Бойцова, О.Н. Веричева, О.М. За-
белина, Н.В. Кузнецов, Н.И. Мамонтова, Ю.В. Румян-
цев, Е.Е. Смирнова, Н.Б. Топка. Новый опыт научного 
обмена традиционно продолжается в научно-иссле-
довательской деятельности и практической работе.

По итогам научных собраний, посвященных ана-
лизу технологий социальной работы с пожилыми 
и инвалидами, кафедрой социальной работы выпу-
скается сборник материалов, индексируемый в РИНЦ. 
Публикации посвящены рассмотрению особенностей 
социальной работы с пожилыми и инвалидами, ха-
рактеристике различных аспектов работы с данной 
категорией граждан, анализу опыта применения тех-
нологий социальной работы в учреждениях различ-
ной направленности. 
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Дальнейший формат работы в рамках проблем, 
озвученных на научном собрании, связан с возмож-
ностью включения в проблемное поле конференции 
ученых, специалистов из дружественных иностран-
ных государств, создание возможных научных мо-
делей кооперации по актуальным задачам, стоящим 
перед педагогическим сообществом, готовящим спе-
циалистов по социальной работе.

Еще одна ежегодная, традиционная конференция 
проводится кафедрой социальной работы при со-
трудничестве с департаментом образования и науки 
Кост ромской области и посвящена развитию движе-
ния Абилимпикс, способствующего активной соци-
ализации молодежи с инвалидностью. В частности, 
в рамках Абилимпикса были подготовлены и прове-
дены научно-практические конференции «Стратегии 
социального партнерства в сферах образования, заня-
тости и трудоустройства молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью» (КГУ, 
г. Кострома, 2020); «Стратегии социальной мобиль-
ности молодежи с ограниченными возможностями 
и инвалидностью в сферах образования, здравоохра-
нения, культуры, занятости и трудоустройства» [Ве-
ричева, Румянцев: 7] (КГУ, г. Кострома, 2021); «Стра-
тегии формирования индивидуальной мобильности 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов молодого возраста в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, занятости и трудо-
устройства» [Веричева, Румянцев: 7] (КГУ, г. Костро-
ма, 2022). Научные собрания проводились с целью 
обобщения опыта реализации лучших всероссийских, 
международных и региональных практик социально-
го сопровождения, обучения, трудоустройства и тру-
довой занятости детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов молодого возраста.

По результатам конференции 2022 года был по-
лучен приветственный адрес от президента Всерос-
сийского общества слепых Российской Федерации 
В.В. Сипкина. Итогом конференции стало принятие 
резолюции, акцент в которой сделан на развитие тех-
нологий, способствующих обучению детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
молодого возраста, а также работающих с ними спе-
циалистов, компетенциям индивидуальной мобиль-
ности. 

Таким образом, научные собрания, организован-
ные кафедрой социальной работы института педаго-
гики и психологии Костромского государственного 
университета, внесли значительный вклад в осмыс-
ление научных подходов к практической деятельно-
сти по работе с гражданами пожилого возраста и ин-
валидами. На теоретическом и практическом уровнях 
в рамках оценки инновационных подходов были опре-
делены ресурсные возможности в развитии техноло-
гий социальной работы с гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами в условиях современных рисков. 
В процессе обсуждения научных докладов рассмотре-
ны содержательные компоненты межведомственных, 
межпредметных связей при решении проблем пожи-
лых и инвалидов, обобщен опыт лучших региональ-
ных практик и раскрыты потенциалы дальнейших 
векторов развития подготовки специалистов социаль-
ной работы с учетом новых вызовов, угроз.
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19 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на Меж-
дународной научной конференции «АНАНЬЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2022» состоялся Симпозиум «Научное на-
следие Валерия Александровича Якунина: педагоги-
ческая психология в работах наставника и учеников», 
в рамках которого были представлены научные разра-
ботки, идеи Валерия Александровича в области педа-
гогической психологии, педагогики, истории психо-
логии, показано их влияние на развитие современной 
науки и практики. 

Я познакомился с Валерием Александровичем 
в 1986 году на Всесоюзной конференции, которая 
проводилась в Ярославле. В ходе общения я расска-
зал ему о своих научных исследованиях. Он проя-
вил заинтересованность к изложенным материалам 
и пригласил на теоретический семинар кафедры пе-
дагогики и педагогической психологии факультета 
психологии Ленинградского государственного уни-
верситета (ЛГУ). С этого момента я стал активным 
участником этого семинара, которым руководил Ва-
лерий Александрович. На проводимых семинарах 
меня поразила цепкость его ума. Он оперативно вы-
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делял главное и обоснованно соотносил выделенное 
в диссертации с критериями научности. Мне было 
очень приятно получить его высокую оценку отно-
сительно моего доклада. Он сказал, что за последние 
5 лет лишь выступление Эдуарда Ивановича Кирш-
баума и моё прошли семинар без существенных за-
мечаний. 12 апреля 1989 года он выступил в ЛГУ 
оппонентом на защите моей кандидатской диссерта-
ции на тему «Особенности мышления преподавате-
ля в процессе решения педагогической проблемной 
ситуации» по специальности «Педагогическая пси-
хология». А в 2015 году в Самаре я выступил оппо-
нентом аспирантки В.А. Якунина Игнатовой Е.С. [2]. 
Между этими вехами были и другие совместные дела. 
О них я расскажу чуть позже.

В данной краткой статье будут представлены три 
основных раздела: Валерий Александрович – храни-
тель научных традиций – новатор – ресурсная личность.
Валерий Александрович – 
хранитель научных традиций 

В своих работах Валерий Александрович рассмат-
ривает обучение и воспитание с позиций системного 
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подхода и теории управления, что позволяет реали-
зовать переход научных изысканий на новый теоре-
тический и методологический уровень [15; 16]. Со-
трудники, докторанты, аспиранты и соискатели его 
кафедры и сегодня исследуют широкий спектр про-
блем педагогики и психологии средней и высшей 
школы, широко применяя эмпирические и математи-
ческие методы, утверждая статус педагогики и психо-
логии как экспериментальных наук. Научные труды 
В.А. Якунина [18; 24], работы аспирантов и доктор-
антов, выполненные под его руководством, позволя-
ют говорить о нём как о крупном отечественном тео-
ретике педагогической психологии [17].

Валерий Александрович – высококвалифициро-
ванный специалист в области теории и истории пси-
хологии и педагогики, возрастной и педагогической 
психологии, психологии и педагогики высшей школы, 
а также образовательного менеджмента [20; 23]. В те-
чение более, чем 40 лет им были разработаны и чи-
тались курсы лекций по истории психологии, педа-
гогической психологии и педагогики. 

Развёрнутая под руководством В.А. Якунина на-
учно-исследовательская работа и учебно-методиче-
ская деятельность по подготовке научных кадров, 
позволили кафедре педагогики и педагогической пси-
хологии вырасти в крупный научно-образовательный 
центр. Кафедра активно занималась научным сотруд-
ничеством в сфере образования со многими научны-
ми центрами и вузами России. Под личным руковод-
ством В.А. Якунина с 1975 было успешно защищено 
около 100 кандидатских и докторских диссертаций.

Валерий Александрович полагает, что социаль-
но-экономические потрясения 90-х годов заметного 
отрицательного влияния не оказали ни на его жизнь, 
ни на профессиональную карьеру. Более того, имен-
но эти кризисные годы показали, насколько востре-
бована психологическая наука, как в прикладном, так 
и теоретическом отношении. В это время он ощуща-
ет свою профессиональную востребованность. Его 
приглашают читать лекции по всей стране. Активно 
и продуктивно он работает с большим количеством 
аспирантов и соискателей.

В.А. Якунин в своих работах принципиально от-
стаивает самобытность педагогической психологии 
как отрасли российской педагогической науки, бе-
рущей своё начало ещё в работах К.Д. Ушинского 
и П.Ф. Каптерева [22]. Считая главной миссией пе-
дагогической психологии изучение закономерностей 
развития человека в условиях обучения и воспитания, 
он определяет для себя научную проблему в теорети-
ческом поле педагогической психологии: выявление 
психологических особенностей организации и управ-
ления учебной деятельностью обучающихся и влия-
ния этих процессов на интеллектуальное и личност-
ное развитие.

Закономерности обучения – выражение действия 
законов в конкретных ситуациях. Это устойчивые, су-
щественные связи между компонентами процесса об-
учения. Одни из них проявляются всегда, независимо 
от действий участников учебного процесса, другие 
проявляются как тенденция, то есть не в каждой от-
дельной ситуации. Различают внешние и внутренние 
закономерности обучения. Первые характеризуют 
зависимость обучения от общественных процессов 
и условий: социально-экономической и политиче-
ской ситуации уровня культуры, потребностей об-
щества в определенном типе личности.

К внутренним закономерностям процесса обуче-
ния относятся связи между его компонентами: целя-
ми, содержанием, методами, средствами, формами, 
иначе говоря, зависимость между преподаванием, 
учением и изучаемым материалом. Например, зависи-
мость между взаимодействием преподавателя и сту-
дента и результатами обучения; развитие умственных 
умений и навыков учащихся зависит от применения 
педагогом поисковых методов обучения; прочность 
усвоения учебного материала зависит от системати-
ческого прямого и отсроченного повторения, закре-
пления усвоенного на практике.

Теоретическая концепция В.А. Якунина строится 
на чётких положениях.

1. В процессе обучения происходит перевод зна-
ний, навыков и чувств из скрытого, латентного со-
стояния в явное и действующее. Обучение – орга-
низованная форма социального и педагогического 
воздействия, и, значит, может быть описано с пози-
ции теории управления. В процессе обучения проис-
ходит управление психическим развитием человека, 
которое под позитивным влиянием педагога транс-
формируется в самоуправление. Технологии управле-
ния формированием новообразований в учебной де-
ятельности занимают важное место в системе форм 
и методов педагогической деятельности. Управление 
позволяет установить тесные связи между реальной 
жизнью и учебным содержанием, жизненными про-
цессами, происходящими в человеке или группе, и их 
педагогическим значением.

2. Психологическая готовность к обучению харак-
теризуется внешним проявлением структуры субъ-
ектных и личностных качеств индивидуальности 
обу чаемого, обеспечивающей усвоение содержания 
образования в форме учебной деятельности. Про-
цессуально обучение складывается как динамиче-
ская последовательность и цикличность сменяющих 
друг друга процессов целеполагания, информации, 
прогнозирования, принятия решения, организации 
исполнения, коммуникации, контроля и коррекции. 
Именно они определяют педагогическую технологию 
обучения. Приоритетным является процесс прогно-
зирования, средством которого выступает предиктор.
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3. В обучении надо учитывать такую законо-
мерность мыслительной деятельности обучаемого 
как умение устанавливать проблемность в изучаемом 
материале. Управление умственной деятельностью 
учащихся необходимо организовывать так, чтобы 
они сами выявляли в новом материале необходимые 
проблемные вопросы и находили оптимальные пути 
и средства их решения. Управление в процессе обу-
ения носит спиралевидный характер, поскольку этого 
требует процесс психического развития обучающих-
ся. На каждом этапе обучения происходит соотне-
сение его содержания с меняющимся внутренним 
миром обучаемых. Знание проблемности позволя-
ет определить вектор и содержание семантически-
ориентированного поля профессионального мыш-
ления педагога.

4. Обучающий и обучаемый могут выступать в ка-
честве субъекта управления по отношению к дру-
гим и к самому себе. Если преподаватель переста-
ет учиться у своих обучаемых, то он перестает быть 
педагогом. Компоненты новой деятельности вклю-
чаются в уже освоенную деятельность в определен-
ной последовательности в силу того, что одни из них 
являются более вариативными, другие более инва-
риантными. Как в преподавательской деятельности, 
так и в деятельности учебной динамика новообразо-
ваний осуществляется, прежде всего, в вариативных 
компонентах.

5. Позиция субъекта обучающегося является ре-
шающим фактором развития и саморазвития его лич-
ности. Такая позиция характеризуется активностью, 
благодаря реализации которой повышается эффек-
тивность обучения. Все методы обучения предпо-
лагают перенесение ответственности за результа-
ты обучения на самого учащегося. Высокий уровень 
развития субъектности обеспечивает рефлексию обу-
чаемым сформированного внутреннего мира, своих 
возможностей.

Критериями эффективности обучения являются 
содержание и уровень сформированности у обучаю-
щихся основных функций управления/самоуправ-
ления, выступающих в устойчивых формах со-
циально значимых и профессиональных качеств 
личности [21].

Будучи одновременно психологом-исследовате-
лем и философом по складу ума, В.А. Якунин испы-
тывает устойчивый интерес к философии и изучает 
её. В своих теоретических работах по педагогиче-
ской психологии он даёт убедительное философское 
обоснование основным концептуальным положени-
ям, положенным в основу своей концепции психо-
логии обучения.

Так, рассмотрение обучения как процесса управ-
ления он основывает на теории систем и выдвигает 
ряд значимых положений при характеристике педаго-

гических систем [15; 16]. Ценность его убедительно-
го философского обоснования реализована в наших 
исследованиях при характеристике цели, стратегий 
и способов прогнозирования [12], как в обучении, так 
и в адаптации к образовательной среде [14]. Адаптив-
ность рассматривается как способность проявления 
процессов активного приспособления к социальной 
и образовательной среде в виде выполнения предъ-
являемых со стороны общества ожиданий, норм, со-
блюдение которых гарантирует «полноценность» 
субъекта как члена общества.

Адаптация в образовании остается единой 
для всех подсистем образования, несмотря на разни-
цу в целях, формах и содержании учебных учрежде-
ний. Факторами, оказывающими позитивное влияние 
на адаптацию к обучению в вузах, являются социоло-
гический, психологический и педагогический. Социо-
логический блок включает такие факторы, как возраст, 
социальное происхождение, тип образования. Психо-
логический блок содержит индивидуально-психологи-
ческие, социально-психологические факторы: интел-
лект, направленность, личностный адаптационный 
потенциал, положение в группе. Педагогический блок 
в свою очередь имеет следующие факторы: уровень 
педагогического мастерства, организация среды, ма-
териально-техническая база, ТСО и др. [24].
Валерий Александрович – новатор 

В чём инновационность идей Валерия Алексан-
дровича?

Прежде всего, – это творческое отношение к иде-
ям своих учителей, прежде всего, Евгения Сергеевича 
Кузьмина и Нины Альбертовны Грищенко-Розе. Осо-
бое влияние на становление Валерия Александ ровича 
как учёного оказал Борис Герасимович Анань ев. Вы-
ступая с пленарным докладом на Ананьевских чтени-
ях, В.А. Якунин сказал: «До меня только через 40 лет 
дошли некоторые идеи, изложенные Борисом Гераси-
мовичем… Я только через 40 лет понял, что нам пре-
подавал на лекциях Ананьев».

Чрезвычайное значение в настоящее время по-
лучили мысли В.А. Якунина о прогнозировании 
в процессе обучения. В ситуации нестабильности 
и непредсказуемости социальных процессов, дина-
мичности информационных основ обучения, рассо-
гласованности образовательного пространства по-
ложение о том, что процесс прогнозирования всегда 
основан на прошлом, в котором сохраняется опыт по-
вторяющихся событий и стоящих за ними причинно-
следственных связей, даёт ключ к действию педагога 
в условиях неопределённости.

В.А. Якунин в своих работах обращает специаль-
ное внимание на значимость мотивационно-целевой 
основы учения. Она представляет собой сложный 
объект исследования, поскольку общая структура 
учебной мотивации многообразна, а на различных 

Научное наследие Валерия Александровича якунина – ресурсная основа современных исследований...
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уровнях выражается ещё и в разных формах, поэ-
тому индивидуальная система мотивов ещё более 
многозначна. Он ставит такие вопросы, решение ко-
торых актуально и сегодня: «Какова динамика и ха-
рактер взаимодействия различных форм и уровней 
мотивации на разных этапах обучения?», «Как мож-
но управлять мотивационно-целевой системой обу-
чения?». На эти вопросы ответили в своих диссер-
тациях его ученики. Разработанная В.А. Якуниным 
методика изучения учебной мотивации студентов 
до сих пор широко используется при подготовке вы-
пускных квалификационных работ бакалавров, маги-
стерских и кандидатских диссертаций [9].

Исследование учебной мотивации студентов 
для него не являлось самоцелью, а служило осно-
ванием для выбора адекватного метода обучения 
как способа взаимосвязанной деятельности педаго-
га и обучающихся, обеспечивающей усвоение содер-
жания образования. Метод обучения, по В.А. Яку-
нину, выступает как способ открытий в контексте 
управления педагогом учебно-познавательной дея-
тельностью обучаемых. 

Владение методами обучения обеспечивает со-
провождение творческого мышления обучающихся 
на довузовском, вузовском и послевузовском этапах 
образования [4; 10]. В контексте сочетания с акмео-
логическим подходом данные методы способствуют 
целенаправленному профессиональному становле-
нию педагога [6; 8; 11]. 

Метод обучения является одним из компонентов 
учебного процесса. Без соответствующих, адекват-
ных методов деятельности невозможно реализовать 
цели и задачи обучения, достичь усвоения обучае-
мыми определенного содержания учебного материа-
ла. Однако, одного метода обучения, подчеркивает 
В.А. Якунин, недостаточно, поскольку ситуации об-
учения бывают самые разнообразные [19]. 

Теоретические идеи своей концепции В.А. Яку-
нин блестяще воплотил на практике. Он прекрасно 
учил студентов, действительно, управляя их позна-
вательной деятельностью. Сложный курс «Истории 
психологии», который он вёл, был организован с учё-
том основных функций управления, и студенты неиз-
менно демонстрировали эффективность его освоения.

В.А.Якунин, благодаря своей харизме, умел при-
влекать талантливых людей, понимая, что без еди-
номышленников никакое развитие науки невозмож-
но. Каждый учёный силен, прежде всего, своими 
учениками. На кафедре педагогики и педагогиче-
ской психологии СПбГУ, которой он руководил более 
четверти века, всегда училось большое количество 
аспирантов и докторантов, молодые преподаватели 
также были его учениками. На кафедре В.А. Якуни-
на много сделано по разработке стандартов, с помо-
щью которых оцениваются педагогические умения.

В целом, работы В.А. Якунина, общение с ним 
оказали огромное влияние на становление и разви-
тие ленинградской/санкт-петербургской школы пе-
дагогической психологии.

Валерий Александрович – ресурсная личность 
Ресурсная основа современных исследований в пе-

дагогической психологии определяется, во-первых, ее 
широкими междисциплинарными связями, прежде 
всего, с пограничными для нее областями психоло-
гии. Во-вторых, эти множественные связи педагоги-
ческой психологии с различными науками придают ее 
предметной области междисциплинарный характер, 
предполагающий комплексный и системный подходы 
к организации психолого-педагогических исследова-
ний. В-третьих, ресурсной основой в педагогической 
психологии служит, с одной стороны, творческое на-
следие выдающихся исследователей, внесших суще-
ственный вклад в данную область научного познания, 
а с другой – воспитание нового поколения талантли-
вых учёных, готовых сохранить и преумножить слав-
ные традиции отечественной психологии [25]. Одним 
из показателей научного подхода к воспитанию моло-
дого ученого является соответствие его основным за-
кономерностям психического развития любознатель-
ного человека как субъекта научной деятельности.

Валерий Александрович бережно и доброже-
лательно относился к новым разработкам. В этом 
я лично убедился, когда обратился к нему с просьбой 
провести рецензирование докторских диссертаций, 
написанных мной [3] и под моим руководством [1; 
13]. Строго обсуждая выявленные недостатки, он осо-
бое внимание уделял достигнутым успехам. В его 
высказываниях четко проявлялась глубокая эруди-
рованность не только в области педагогической пси-
хологии, но и в смежных с ней областях научного 
познания. Он умел выделить скрытые связи между, 
казалось бы, разрозненными установленными фак-
тами. Тем самым он учил нас систематизации, т.е. 
выделению главного результата в исследовательской 
деятельности. Проведенный им критический анализ 
позволил сделать более адекватную ревизию достиг-
нутого результата, а самое главное, определить пер-
спективы дальнейших исследований.

Основой ресурсности личности Валерия Алексан-
дровича служат его напряженные интеллектуальные 
состояния, обусловленные жаждой научного позна-
ния. Данные психические состояния познавательного 
и практического напряжения характеризуют субъект-
ность (избирательную активность) его педагогиче-
ского и научного труда и определяют содержание его 
направленности на оптимальное выполнение мыс-
лительной деятельности. Эффективность такой дея-
тельности характеризуется достижением максималь-
ной результативности при минимальных затратах. 
По отзывам коллег, Валерий Александрович все дела 
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выполнял оперативно и очень качественно, что сви-
детельствует о прекрасном владении внутренними 
ресурсами организации собственной научной и педа-
гогической деятельностей. Именно ресурсных людей 
сложные времена, насыщенные новыми вызовами, 
мотивируют закатать рукава и приняться за работу 
с еще большим энтузиазмом. На сегодняшний день 
востребованным является специалист, способный 
к творческому подходу к деятельности, к эффектив-
ному использованию своих возможностей и ресурсов, 
а также к профессиональному саморазвитию и само-
совершенствованию. Примером ресурсной личности 
для меня является Валерий Александрович! Поэтому 
заслуживает особого внимания понимание ресурс-
ности в контексте личностного и профессионально-
го развития человека [5; 7].

В свое время Б.Г. Ананьев писал о том, что фор-
мирование научной школы во многом зависит от лич-
ности ученого, его научного, педагогического и ор-
ганизаторского таланта. Эти слова в полной мере 
относятся к Валерию Александровичу. В.А. Яку-
нин – это талантливый ученый, организатор науки 
и педагог, сплотивший вокруг себя большое количе-
ство единомышленников, учеников и последователей, 
успешно развивающих его идеи в разных областях 
и направлениях психологической и педагогической 
науки. В творческом развитии психолого-педагоги-
ческого наследия В.А. Якунина особые заслуги при-
надлежат преподавателям, аспирантам, докторантам 
и соискателям кафедры педагогики и педагогической 
психологии факультета психологии СПбГУ.
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5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
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Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
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ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-
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