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Психолого-педагогический поиск. 2025. № 2 (74). С. 7–12. 
Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal. 2025, no. 2 (74), рp. 7–12. 
 
Научная статья 
УДК 159(092) 
DOI 10.37724/RSU.2025.2.74.001 

 
Выдающемуся ученому, автору психологических бестселлеров  

Виктору Павловичу Шейнову — 85 лет! 
 

Казаренков Вячеслав Ильич 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
vicprof2003@yandex.ru 

 
 

Аннотация. Статья посвящена 85-летнему юбилею неутомимого исследователя — профессора 
Шейнова Виктора Павловича, академика Международной академии информационных технологий, доктора 
социологических наук, кандидата физико-математических наук. Юбиляр приобрел широкую известность 
благодаря проведенным им фундаментальным исследованиям, являясь автором более 400 научных статей  
и 21 монографии — по конфликтологии, психологии, социологии. Общий тираж 40 написанных им книг по 
практической психологии — 950 000 экземпляров, издательства АСТ и «Питер» представляют В. П. Шей-
нова как «одного из самых читаемых психологов».  
 

Ключевые слова: В. П. Шейнов, монографии, книги, статьи, методики исследования, конфликто-
логия, психология, социология, математика. 
 

Для цитирования: Казаренков В. И. Выдающемуся ученому, автору психологических бестселлеров 
Виктору Павловичу Шейнову — 85 лет! // Психолого-педагогический поиск. 2025. № 2 (74). С. 7–12. DOI: 
10.37724/RSU.2025.2.74.001. 
 
 
Original article 
 

Viktor Sheinov, the outstanding scientist  
and author of psychological bestsellers, is 85 years old! 

 
Vyacheslav Ilyich Kazarenkov 
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba 
E-mail 
 
 

Abstract. The article is devoted to the 85th anniversary of the indefatigable researcher Professor Victor 
Pavlovich Sheinov, Academician of the International Academy of Information Technologies, Doctor of social 
sciences, Candidate of physics and mathematics. The scholar has gained wide popularity due to his fundamental 
research. He has also authored over 400 scientific articles and 21 monographs on conflictology, psychology, and 
social science. The total print of his 40 books on practical psychology counts 950,000 copies. The publishing 
houses AST and “Peter” recognize V. P. Sheinov as “one of the most popular writers on practical psychology.”  

 
Keywords: V. P. Sheinov, monographs, books, articles, research methods, conflictology, psychology, 

sociology, mathematics. 
__________________________ 

© Казаренков В. И., 2025 
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3 мая 2025 года исполняется 85 лет Виктору Павловичу Шейнову. Юбиляром получены фун-

даментальные научные результаты в области конфликтологии, социологии, психологии. Особенность 
его подхода к исследованиям состоит в том, чтобы каждый значимый их этап сопровождать моно-
графией и научно-практическими книгами, посвященными применению полученных им результатов 
исследований в жизненных ситуациях (Знаков, Почебут, Лосик, 2020). 

Вклад В. П. Шейнова в науку о конфликтах. На защите докторской диссертации буду-
щему профессору по управлению конфликтами академик Евгений Михайлович Бабосов сказал: 
«Диссертантом впервые со времен Маркса предложены новые формулы конфликтов. Формулы 
Маркса позволяют вскрывать экономические причины конфликтов, а формулы Шейнова выяв-
ляют их психологические причины и подсказывают способы оптимального разрешения конфлик-
тов». Поэтому неслучайно монография «Управление конфликтами» (Шейнов, 2019а) вышла  
в серии «Мастера психологии» издательства «Питер». В 2024 году ее четвертое переиздание вы-
пустило издательство «АСТ». 

Такой неослабевающий со временем интерес к проведенному юбиляром фундаменталь-
ному исследованию конфликтов свидетельствует о глубине полученных им результатов.  

Предложенные В. П. Шейновым формулы конфликтов действительно имеют большое 
теоретическое значение. Однако нельзя не подчеркнуть и их практическую ценность. В ряде книг 
для широкой аудитории юбиляр разобрал сотни конфликтов, показав, как по его формулам нахо-
дятся первопричины конфликтов и способы их разрешения. Это было как в его первых книгах — 
«Как управлять другими. Как управлять собой» (Шейнов, 1997) и «Конфликты в нашей жизни  
и их разрешение» (Шейнов, 1996), вторая часть которой называется «200 конфликтов из нашей 
жизни», — так и в более поздних: «Поссорься со мной, если сможешь. Психология бесконфликт-
ного общения» (Шейнов, 2016а) и в изданиях последних лет: «Как утрясти любой конфликт  
и обратить его себе на пользу» (Шейнов, 2024а), «Ссоры. Секреты успешного разрешения кон-
фликтов» (Шейнов, 2024б), «Как управлять собой» (Шейнов, 2024в).  

Вклад В. П. Шейнова в теорию и практику психологического воздействия. Фундамен-
тальные научные результаты получены юбиляром и в психологии. Им основательно изучены 
психологическое влияние, психология манипулирования, макиавеллизм личности, убеждающие 
воздействия, психология ассертивности. 

До исследований В. П. Шейнова не было общей модели, отражающей такое ключевое по-
нятие, как «психологическое влияние». Юбиляр разработал такую модель и доказал, что все из-
вестные на тот момент виды психологических воздействий служат конкретными реализациями 
предложенной модели. Его монография «Психологическое влияние» 6 раз переиздана в России, 
Беларуси и Германии (на английском языке).  

Результаты изучения психологического влияния изложены в монографии юбиляра «Пси-
хология лидерства, влияния, власти» (Шейнов, 2008). 

Виктор Павлович открыл новый вид психологического влияния − «скрытое управление». 
Его монография «Скрытое управление человеком» (Шейнов, 2011а) издана 27 раз, что свидетель-
ствует о теоретической и практической значимости сделанного ее автором открытия. 

Практической реализации идеи скрытого управления посвящены книги «Неотразимый 
комплимент. Безотказные приемы влияния» (Шейнов, 2016б), «Тайны поведения человека. Тран-
сактный анализ — просто, понятно, интересно» (Шейнов, 2017б), «Сила влияния: воздействия 
явные и скрытые» (Шейнов, 2018), «Юмор как способ влияния» (Шейнов, 2016в), «Психотехно-
логии влияния» (Шейнов, 2005), «Искусство управлять людьми» (Шейнов, 2007). 

Разработка В. П. Шейновым техники защиты от манипуляций. Совершенствование 
Виктором Павловичем техники скрытого управления привело его к пониманию того, что мани-
пулирование — эгоистическая разновидность скрытого управления.  

Распространенность в обществе и житейскую опасность манипуляций юбиляр продемон-
стрировал в монографии «Психология манипулирования» (Шейнов, 2011б), которая выдержала  
4 издания. 



К юбилею ученого 

 

 
9 

Проведенные теоретические исследования помогли Виктору Павловичу разработать си-
стему защиты от манипулирования и тест (Шейнов, 2011б), позволяющий определить, насколько 
человек не защищен от манипулирования. Практическая значимость разработок подтверждается, 
в частности, тем, что включающая эти результаты книга «Манипулирование и защита от манипу-
ляций» (Шейнов, 2014б) выдержала 13 изданий. 

Монографии юбиляра «Манипулирование сознанием» (Шейнов, 2010а) и «Макиавеллизм 
личности» (Шейнов, 2012б) представили типичный портрет макиавеллиста.  

Разработка юбиляром приемов убеждения. Умение убеждать занимает важное место 
среди видов психологического влияния. Монографию «Убеждающие воздействия» (Шейнов, 
2010б) юбиляр посвятил разработке модели убеждающих воздействий, которая способствует по-
ниманию сущности процесса убеждения и включает наиболее полный перечень действенных 
убеждающих приемов. Практическому применению этих приемов способствовали книги «Искус-
ство убеждать» (Шейнов, 2006), «Риторика» (Шейнов, 2000), «Как убедить, когда вас не слышат» 
(Шейнов, 2019б). 

Исследование ассертивности. Значительный вклад В. П. Шейнов внес в изучение ассертив-
ности — способности человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не ущемляя прав 
окружающих. Этому посвящены 15 статей юбиляра и его монография «Психология ассертивного 
поведения» (Шейнов, 2019-в). В данной книге изучены проявления ассертивности в различных сфе-
рах жизнедеятельности, в командной работе и при реализации лидерских качеств. В. П. Шейновым 
разработан (теперь часто используемый) тест ассертивности (Шейнов, 2014). 

С целью помочь всем желающим выработать ассертивные качества исследователем напи-
сана книга «Говорить нет, не испытывая чувства вины» (Шейнов, 2019г). 

Сфера научных интересов В. П. Шейнова. Это различные разделы конфликтологии, 
психологии, социологии. Об актуальности проведенных юбиляром научных исследований свиде-
тельствует высокая цитируемость публикуемых им статей: подтверждением этому служит его 
индекс Хирша, равный 36. РИНЦ показывает более 2150 цитирований монографий и статей про-
фессора Шейнова В. П. 

Тренинги профессора В. П. Шейнова. Свои наработки ученый старается довести до воз-
можно большего числа тех, кому они могут быть полезны. Практическую ценность полученных 
В. П. Шейновым результатов исследований оценили участники более 300 тренингов управленче-
ского персонала, проведенных Виктором Павловичем на предприятиях Беларуси, России, Лат-
вии, Украины, Болгарии, Словакии, Чехии. На его сайте 1 приведены названия 60 крупнейших  
в своей отрасли предприятий, персонал которых он обучал на тренингах. Юбиляр гордится тем, 
что не рекламировал свои тренинги, за него это делали специалисты по работе с персоналом и те 
люди, кому он помог разрешить их производственные и межличностные конфликты.  

Успеху тренингов способствовала разработка профессором В. П. Шейновым оригиналь-
ной «технологии активного группового обучения». Данная технология включала интерактивную 
работу в командах, деловые и сюжетно-ролевые игры, видеотренинг. В таком режиме группы  
с интересом занимались по 3–4 дня с утра до вечера, не чувствуя усталости. В анонимных анкетах 
участники тренингов высоко оценивали форму и эффективность занятий. В результате сотрудниче-
ство со многими предприятиями продолжалось длительное время (например, с компанией «Алмазы 
России — Саха» — 7 лет, с Новороссийским морским торговым портом — 5 лет). 

Свои исследования юбиляр посвящает наиболее актуальным в настоящий момент проблемам. 
В частности, для Новороссийского порта он разработал тесты для приема на работу докеров. Их ис-
пользование помогло в 5,5 раза снизить травматизм докеров, которые были приняты на работу. Затем 
данные тесты стали применять и в Архангельском морском торговом порту. 

Найденными полезными решениями профессор охотно делится с читателями своих книг. Так 
появились его книги «Где найти недостающее время и нестандартные решения. Все успеть и пре-
успеть» (Шейнов, 2017-а), «Как убедить, когда вас не слышат» (Шейнов, 2019-б), «Говорить ‘нет’,  
не испытывая чувства вины» (Шейнов, 2019-г), «Манипулирование и защита от манипуляций» 
(Шейнов, 2014-б), «Тайны поведения человека: трансактный анализ» (Шейнов, 2017-б) и др. 

Вклад юбиляра в изучение цифровизации и в психометрику. Разработанные В. П. Шей-
новым опросники активно используются учеными России и Беларуси.  

                                                 
1 Виктор Павлович Шейнов : сайт. URL : www.sheinov.com. 
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Виктор Павлович перепроверил наиболее часто используемые опросники и сократил  
количество заданий в большинстве из них. В результате профессором представлены для практи-
ческого использования 11 модернизированных и осовремененных опросников: незащищенности  
от манипуляций, самоуважения; ассертивности, макиавеллизма, самоконтроля в общении, про-
крастинации; коммуникативных умений для подростков и взрослых, застенчивости; самооценки 
подростков и взрослых, незащищенности от кибербуллинга, импульсивности. 

Научные контакты В. П. Шейнова. В ряде ведущих российских и белорусских психо-
логических журналов юбиляр входит в состав редколлегий и редакционных советов, является 
рецензентом и активным автором многих из них. 

Коллеги представляют Виктора Павловича как «самого бесконфликтного конфликтоло-
га», доброжелательного в общении. Он трудоголик с высочайшей требовательностью (начиная  
с себя). Отмечают его несомненный талант исследователя и автора фундаментальных моногра-
фий и психологических бестселлеров, широкие познания, оригинальность идей, смелость и креа-
тивность мышления. 

Российские и белорусские психологи высоко оценивают выдающиеся научные достиже-
ния юбиляра, своими трудами заслужившего уважение учеников и коллег. 

Автор статьи сердечно поздравляет глубокоуважаемого Виктора Павловича с до-
стойным юбилеем! Пожелаем ему крепкого здоровья, жизнелюбия, неиссякаемой энергии  
и многих творческих лет на пользу читателям его будущих статей и книг! 
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Статья посвящена рассмотрению этнокультурных компонентов традиций семейного воспитания  

в регионах России с высокой долей коренного населения и их значимости для развития образовательного  
и воспитательного потенциала современной российской семьи. Целью данного исследования является изу-
чение состояния реализации этнокультурных традиций в семьях, проживающих в регионах России с высо-
кой долей коренного населения, и роли традиций в развитии образовательного и воспитательного потенци-
ала современной российской семьи. Гипотезами исследования выступают предположения о том, что 
передача этнокультурных традиций через поколения усиливает связь между родственниками и углубляет 
взаимопонимание в семье; в рассматриваемых регионах являются ярко выраженными межпоколенные  
связи, почитание старших и совместный характер действий, лежащих в основе традиций. Исследование 
основано на количественных социологических методах. Эмпирической базой стали результаты опросов 
2368 родителей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 18 лет и 1650 экспертов сферы образования. 
Опросы проведены в 2023 году в ряде субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Республика 
Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Дагестан, Чеченская Рес-
публика). Исследование показало, что каждый регион России обладает своей уникальной системой тради-
ционного воспитания, основанной на культурном опыте и народно-педагогической практике. Несмотря на 
влияние ряда факторов, обусловливающих снижение рождаемости и рост урбанизации, остаются важными  
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межпоколенные связи, авторитет отца и роль матери в воспитании, а сохранение этнокультурных традиций 
зависит от поддержки со стороны образовательных и общественных организаций. Полученные данные вы-
явили приоритетные направления для разработки технологий социально-педагогического сопровождения 
семейного воспитания и подтвердили важность такого взаимодействия образовательных организаций с семь-
ями, которое учитывает традиции воспитания в семье. 

 

Ключевые слова: семья, воспитание, традиции семейного воспитания, семейные ценности, этно-
культурные традиции, межпоколенные связи, почитание старших, модели воспитания, совместность, хра-
нители традиций. 
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Abstract. The article is devoted to the ethnocultural components of family upbringing traditions in 
Russian regions with a high proportion of indigenous population and their significance for the development of 
educational and upbringing potential of the modern Russian family. The purpose of the present research was to 
study the state of implementation of ethnocultural traditions in families living in Russian regions with a high 
proportion of indigenous population and the role of traditions in the development of educational and upbringing 
potential of a modern Russian family. We proceeded from the hypothesis that the intergenerational transmission of 
ethnocultural traditions strengthens the bond between relatives and deepens mutual understanding in the family; in 
the regions under consideration we observe strong intergenerational ties, reverence for elders and collective action 
traditions. The research is based on quantitative sociological methods. The empirical basis was analysis of 
interviews with 2,368 parents raising children aged 3 to 18 and 1,650 experts in the field of education. Surveys 
were conducted in 2023 in a number of regions of the Russian Federation: Komi Republic, Republic of 
Bashkortostan, Chuvash Republic, Republic of Sakha (Yakutia), Republic of Dagestan, and Chechen Republic. 
The study shows that each region of Russia has a unique system of traditional education based on cultural 
experience and ethnic pedagogical practices. Despite the influence of a number of factors that contribute to the 
decline in birth rates and growth of urbanization, intergenerational ties, the authority of the father and the role  
of the mother in upbringing remain important, and the preservation of ethno-cultural traditions depends on support 
of educational and public organizations. The data obtained reveal certain priority directions for the development of 
technologies of socio-pedagogical support of family upbringing and confirm the importance of interaction  
of educational organizations with families that takes into account the traditions of family upbringing. 
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Семья играет ключевую роль в сохранении и передаче подрастающему поколению ценно-

стей и традиций, составляющих основу воспитания и социализации. Она является носителем 
культурных образцов, трансляция которых способствует не только формированию идентичности 
у детей, но и сохранению уникальных этнокультурных особенностей народа  (Лыкова, Майер, 
Воинова, 2023). В условиях глобализации, когда мир становится все более однородным, изучение 
и сохранение этнокультурных компонентов традиций семейного воспитания приобретает особую 
актуальность (Колесов, 2021; Реан, 2017). Это помогает детям усваивать моральные и этические 
нормы, формирует уважение к своей родовой принадлежности, что в долгосрочной перспективе 
будет способствовать сбалансированному восприятию многообразия культур. 

Каждый этнос вырабатывает индивидуальную систему воспитания, обладающую уникаль-
ным богатством различных подходов (Булуева, Макаров, 2023). Эти элементы невозможно понять 
вне контекста культуры общества и жизненного уклада семьи. При этом важно учитывать, что си-
стемы воспитания не статичны. Они адаптируются к современным реалиям, что позволяет им со-
хранять свою актуальность и жизнеспособность. Изучение традиций обогащает национальное са-
мосознание и развивает понимание культурных различий, что, в свою очередь, обеспечивает 
интеграцию и мирное сосуществование различных народов в Российской Федерации. 

Сохранение семейных традиций может быть достигнуто через активное вовлечение мо-
лодежи в культурные практики (Якушкина, Жиркова, Амбурцева, 2019). Эффективные програм-
мы, направленные на изучение и сохранение этнокультуры, играют важную роль в организации 
культурных мероприятий и праздников, где подрастающее поколение имеет возможность озна-
комиться с их историей и значением. Осознание значимости этнокультурных компонентов в се-
мейном воспитании, внедрение их в образовательный процесс и поддержание традиционных 
форм взаимодействия с семьей в образовании могут стать залогом успешного сохранения уни-
кального культурного наследия каждого этноса России. Наиболее ярко региональные особенно-
сти этнокультурных традиций могут быть выявлены в республиках, где проживает высокая доля 
коренного населения, таких как Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха 
(Якутия) и др. В этих регионах традиции семейного воспитания во многом обусловлены специ-
фическими историческими, культурными и религиозными факторами, что формирует их уни-
кальность и неповторимость. 

Отметим также, что сегодня существует большое количество работ, посвященных описа-
нию имеющихся этнокультурных традиций. Однако эти исследования не ставят своей целью изу-
чение взаимосвязи существующих традиций и образовательного, воспитательного пространства 
и, как правило, носят описательный и теоретический характер.  

Целью представленного в нашей статье эмпирического исследования, выполненного  
в рамках темы «Изменения в традициях семейного воспитания и эффективные технологии соци-
ально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка», является изучение состоя-
ния реализации этнокультурных традиций в семьях, проживающих в регионах России с высокой 
долей коренного населения, и роли традиций в развитии образовательного и воспитательного по-
тенциала современной российской семьи. 

В соответствии с целью исследования, были сформулированы следующие задачи, 
направленные на реализацию основного замысла работы и получение результатов, позволяющих 
понять состояние и влияние этнокультурных традиций на семейное воспитание в России: 

– теоретический анализ проблемы, определение направлений и показателей исследования 
этнокультурных компонентов традиций семейного воспитания; 

– разработка методики и инструментария исследования этнокультурных традиций; 
– анализ и описание состояния этнокультурных традиций в семьях, проживающих в реги-

онах с высокой долей коренного населения, включая основные аспекты, связанные с передавае-
мыми традициями, и их влияние на воспитание детей; 

– исследование способов знакомства детей с этнокультурными традициями, выявление 
методов и подходов родителей и членов семей для введения детей в мир традиций и обычаев 
своего народа; 
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– изучение мнений родителей о важности приобщения ребенка к этнокультурным тради-
циям в семейном контексте и значимости этих традиций для формирования идентичности  
и культурной принадлежности ребенка; 

– оценка представителями семей поддержки этнокультурных традиций со стороны образова-
тельных организаций, которые посещают их дети, анализ мнений респондентов о том, насколько 
школа интегрируется в традиционные ценности и обеспечивает сохранение культурного наследия;  

– исследование взаимодействия между различными поколениями в процессе передачи 
знаний и практик, изучение социальных и культурных условий, способствующих передаче тра-
диций между поколениями. 

Объектом исследования являются этнокультурные компоненты традиций семейного 
воспитания в России, особенно в регионах с высокой долей коренного населения. 

Предметом исследования выступают практики реализации этнокультурных традиций  
в семьях в указанных регионах, а также роль, которую эти традиции играют в развитии образова-
тельного и воспитательного потенциала современной российской семьи. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что передача этнокультурных 
компонентов традиций семейного воспитания через поколения может усиливать связь между 
родственниками и углублять взаимопонимание в семье. Возможно, что в рассматриваемых реги-
онах ярко выражены межпоколенные связи, почитание старших и совместный характер действий, 
составляющих основу традиций, что может обеспечивать их устойчивость и способствовать 
трансляции этих традиций подрастающему поколению. 

Методология исследования. Данные для эмпирического анализа были получены в ре-
зультате опроса 2368 родителей (или лиц, их замещающих), воспитывающих детей в возрасте от 
3 до 18 лет. Опрос проведен в 2023 году в ряде субъектов Российской Федерации: Республике 
Коми, Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике 
Дагестан, Чеченской Республике.  

Анкета включала несколько блоков вопросов.  
1. Национальные традиции, реализуемые в процессе воспитания детей. Вопросы в дан-

ном блоке направлены на выявление национальных компонентов традиций семейного воспита-
ния, а также конкретных действий, связанных с реализацией различных видов семейных тради-
ций («Укажите, какие этнокультурные традиции (Вашего народа, региона Вашего проживания) 
соблюдаются в Вашей семье»). 

2. Практики приобщения детей к этнокультурным традициям. Вопросы в данном блоке 
направлены на изучение способов приобщения детей к этнокультурным традициям в семьях ре-
спондентов («Укажите, какими способами Вы знакомите детей с этнокультурными традиция-
ми (Вашего народа, региона Вашего проживания)»). 

3. Важность приобщения ребенка к этнокультурным традициям. Вопросы в данном блоке 
направлены на оценку респондентами важности приобщения ребенка в семье к этнокультурным 
традициям («Оцените, насколько, на Ваш взгляд, важно приобщение ребенка в семье к этно-
культурным традициям»), а также деятельности образовательных организаций, направленной на 
сохранение и поддержание этнокультурных компонентов семейных традиций («Оцените, 
насколько школа, в которой учится Ваш ребенок, поддерживает этнокультурные традиции 
Вашей семьи и народов, проживающих в Вашей местности/регионе»).  

4. Хранение и передача традиций семейного воспитания. Вопросы блока направлены на 
выявление представлений о хранителях традиций в семье («Кого можно назвать в Вашей семье 
хранителем этнокультурных традиций?»), о членах семьи, ответственных за передачу традиций 
подрастающему поколению («Кто в Вашей семье отвечает за передачу этнокультурных тради-
ций от старших поколений младшим?»). 

В рассматриваемых регионах также был проведен экспертный опрос 1650 специалистов сфе-
ры образования, в том числе руководителей, заместителей руководителей, методистов, педагогиче-
ских работников образовательных организаций. Экспертам было предложено выбрать виды и формы 
традиций семейного воспитания, характерные для региона проживания, и оценить степень их прояв-
ления в процессе взаимодействия образовательных организаций и семей обучающихся. 

В Чеченской Республике этнокультурные традиции глубоко укоренены в истории народа, 
о чем свидетельствует бережное отношение к семейным ценностям и ролям каждого члена семьи 
(Булуева, Макаров, 2023; Ирезиева, Мамалова, 2020). Семья в чеченском обществе рассматрива-
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ется не только как ближайший круг, но и как неотъемлемая часть социальных структур, где це-
нятся традиции, армейская служба и культура гостеприимства (Ирезиева, Мамалова, 2020; Хас-
булатова, 2022). Чеченцы известны своим уважением к старшим, которые играют центральную 
роль в процессе воспитания и передачи знаний следующим поколениям. Эти аспекты семейного 
воспитания подкрепляются рядом обычаев, таких как «жизель» (система взаимопомощи и под-
держки среди родственников) и совет старейшин, который помогает решать конфликты и регу-
лирует отношения в обществе. 

Важным элементом чеченской культуры является также религия, которая активно влияет 
на моральные нормы и образ жизни (Хасбулатова, 2022). Ислам, будучи основой этнической 
идентичности, придает особое значение семье, материнству и детству. Воспитание детей немыс-
лимо без акцента на духовное развитие, что отражается в регулярных молитвах, изучении Корана 
и понимании высоких нравственных стандартов. Кроме того, праздники, такие как Ураза-байрам 
и Курбан-байрам, становятся неотъемлемой частью семейной жизни, объединяя родственников  
и укрепляя духовно-религиозные связи. Все это создает уникальную этнокультурную среду с бо-
гатой историей и традициями. 

Республика Дагестан выделяется многообразием этнических групп, каждая из которых 
имеет свои уникальные традиции и обычаи. Культура дагестанцев отличается многоцветием язы-
ков, обычаев и стилей жизни, что создает сложный и многослойный этнический ландшафт  
(Гаджиев, Гасанов, 2013). Семейное воспитание в этом регионе часто включает элементы клано-
вой системы, где родственные связи играют ключевую роль. Важность сообществ и рода позво-
ляет обеспечить крепкие социальные сети, благодаря которым люди помогают друг другу  
в трудные времена. Уважение к старшим и традициям передается из поколения в поколение,  
а принятие важных решений часто осуществляется коллективно, с учетом мнения всех членов 
семьи, что способствует сплоченности (Алиева, Багомаева, 2015). 

Социальные обычаи Дагестана включают в себя разнообразные праздники и ритуалы, ко-
торые служат важными моментами для укрепления семейных связей. Обряды, связанные с рож-
дением, свадьбами и поминовением, подчеркивают значимость каждой жизни и важность семей-
ных уз в жизни дагестанцев (Нурудинова, Джалалова, Гаджиева, 2021). Религиозные традиции 
также играют важную роль, когда исламские праздники становятся основой для сближения чле-
нов семьи и укрепления межродовых связей (Гаджиев, Гасанов, 2013). Таким образом, Дагестан 
представляет собой характерный пример региона, где различные культурные и этнические влия-
ния соприкасаются, создавая уникальную идентичность, которая, в свою очередь, обогащает тра-
диции воспитания. 

В Башкортостане семейные ценности коренятся в многовековых традициях, которые 
возводят семью в статус фундамента социальной жизни. Уважение к старшим и бережное отно-
шение к родным — важнейшие аспекты воспитания  (Колесов, 2021). Значимое место в жизни 
башкир занимает «туй» — свадебный обряд, который символизирует объединение не только 
двух людей, но и целых семей и родов. В процессе подготовки и проведения свадьбы итоговое 
значение придается общинным связям, традициям и обычаям. 

Легенды и сказания, передаваемые от поколения к поколению, играют значительную роль 
в воспитании детей. Они формируют моральные ценности, учат уважению, дружбе и трудолю-
бию (Сулейманова, 2021). Кроме того, удивительно, как в башкирских семьях сочетаются тради-
ционные и современные подходы к воспитанию. С одной стороны, остаются важными такие тра-
диции, как управление домашним хозяйством, радушное гостеприимство и соблюдение обычаев. 
С другой стороны, все больше внимания уделяется образованию и инновациям, что помогает де-
тям развиваться в современном мире (Колесов, 2021). 

Чувашская культура также пронизана глубокой приверженностью семейным традициям  
и содержательному воспитанию. Чуваши придают особое значение родству и родственным свя-
зям, что находит свое отражение в культовых практиках и праздниках. Одним из ключевых ас-
пектов является «Кукушкин день», на котором отмечается связь между поколениями и произво-
дится обряд поминовения предков. Семья в чувашской культуре считается священным столпом 
благополучия, а родители, бабушки и дедушки играют решающую роль в воспитании единства, 
уважения и приверженности традициям (Пушкина, Николаева, 2017). Чувашские семьи подчер-
кивают родительскую ответственность за воспитание детей, передавая жизненный опыт и мо-
ральные ценности через устные традиции, такие как пословицы и сказки. 
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Воспитание детей в чувашских семьях включает в себя не только домашние обязанности, 
но и обучение традиционному ремеслу и народным промыслам. Важными являются занятия, свя-
занные с земледелием и скотоводством, что формирует уважение к труду и природе. Чуваши ак-
тивно передают детям народные песни и танцы, умение играть на традиционных инструментах, 
что способствует укреплению культурной идентичности и восприятию своего народа как части 
более широкого исторического и культурного контекста. 

Народ Коми, проживающий в северо-западной части России, также придерживается стой-
ких традиций воспитания, где семья занимает центральное место. Коми культура характеризует-
ся богатым фольклором, который служит важным средством передачи знаний и идей от старших 
к младшим  (Жутанова, 2021). Мифы, легенды и народные сказания учат детей ценить природу  
и осознавать свою связь с окружающим миром, что особенно важно для регионов, где естествен-
ная среда играет ключевую роль в жизни. 

Семейные ценности в Коми культуре включают уважение к старшим, необходимость по-
могать друг другу и поддерживать родственные связи (Никитина, 2024). Современные семьи 
также активно стремятся к образованию, стараясь сочетать традиционное и современное; дети 
учатся как традиционным навыкам, связанным с охотой и рыбалкой, так и современным наукам  
и технологиям. Торжественные обряды и праздники, такие как «Коми пельмень», направлены на 
объединение семей и поддержку культурной идентичности. 

Похожей с точки зрения содержания, сохранения и трансляции этнокультурных традиций 
на Республику Коми является Республика Саха (Якутия), которая отличается не только своей 
природой, но и богатой культурой, основанной на древних традициях коренного населения. Се-
мейные ценности в якутском обществе пронизаны уважением к природе, что связано с традици-
онным образом жизни, основанным на собирательстве, охоте и рыболовстве. Воспитание детей 
проходит через призму взаимодействия с окружающим миром, где важно научить детей уважать 
природу и понимать ее циклы (Корякина, Герасимова, 2020 ; Борисова, Протопопова, Николаева, 
2019). Особое внимание в якутских семьях уделяется рукоделию, в том числе изготовлению 
народной одежды, украшений и других изделий, символизирующих богатство культуры. Эти 
навыки передаются от поколения к поколению, выполняя не только функцию жизнеобеспечения, 
но и реализуя функцию культурной идентификации. 

Якутское общество активно сохраняет свои языческие корни и шаманские практики, кото-
рые интегрированы в повседневную жизнь. Даже при распространении христианства и других ре-
лигиозных влияний многие якуты сохраняют свои традиционные верования, что отражает амаль-
гаму древних и современных подходов к воспитанию. Праздники, такие как Исиах (праздник лета, 
символизирующий возвращение к жизни после зимней спячки), играют важную роль в социальной 
жизни, собирая вместе семьи и укрепляя связь между поколениями (Санжеева, 2023). Таким обра-
зом, Республика Саха (Якутия) представляет собой уникальное пространство, где древние тради-
ции и современные реалии сосуществуют, создавая богатую культурную палитру. 

Несмотря на разнообразие культур и традиций, семьи представленных народов объединя-
ет общая ценностная основа. Уважение, трудолюбие, стремление к сохранению традиций и одно-
временно к адаптации в современных реалиях формируют уникальную идентичность и уклад 
жизни этих народов. Это ценностное единство создает прочный фундамент для будущих поколе-
ний, позволяя им сохранять свои культурные особенности, передавая опыт предков из поколения 
в поколение. 

Результаты и их обсуждение. Для рассматриваемых регионов характерна существенная 
дифференциация в реализации различных видов национальных традиций. Так, соблюдение тради-
ционного бытового уклада, традиционных правил поведения и общения в семье, а также общение 
на родном языке наиболее часто отмечается респондентами из Республики Дагестан (рис. 1). На 
втором месте по частоте упоминания таких показателей, как соблюдение традиционных правил 
поведения и общения в семье и общение на родном языке, находится Чеченская Республика. 
Традиция, связанная с приготовлением национальных блюд, наиболее представлена в Республике 
Башкортостан. Занятия народными ремеслами, народными видами художественного творчества 
чаще всего отмечаются респондентами из Чеченской Республики, Дагестана, Якутии. Занятия 
народными видами спорта наиболее характерны для семей из Чеченской Республики и Республи-
ки Саха (Якутия). Посещение и участие в народных праздниках наиболее часто отмечается ре-
спондентами из Республик Саха (Якутия), Коми, Чувашской Республики. 
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Рис. 1. Реализация этнокультурных традиций в семьях респондентов 
из различных регионов (в % от числа опрошенных) 

 
Способы приобщения детей к этнокультурным традициям также значительно различают-

ся в зависимости от региона (рис. 2). Знакомство с фольклором в виде сказок, песен, народного 
эпоса наиболее выражено в республиках Саха (Якутия) и Коми. Совместное чтение произведений 
авторов, которые представляют литературу народов России, наиболее часто встречается в Рес-
публике Коми и Чеченской Республике. Посещение этнокультурных мероприятий, например 
концертов, спектаклей и выставок, наиболее представлено в Чувашии, Республике Коми, а обще-
ние со старшими родственниками, которые являются носителями народной культуры, преоблада-
ет в республиках Дагестан, Башкортостан и Чеченской. Знакомство детей с этнокультурными 
традициями, благодаря участию в занятиях в рамках дополнительного образования, наиболее 
представлено в республиках Коми и Саха (Якутия). 

Наиболее высокая оценка респондентами важности приобщения ребенка в семье к этно-
культурным традициям отмечается в Республике Дагестан и Чеченской Республике (рис. 3). Она 
отражает не только сохранение культурного наследия, но и глубокую связь местных сообществ  
с историей и идентичностью, что имеет особую значимость в контексте современных тенденций 
глобализации. В этих регионах традиции считаются основополагающим элементом воспитания,  
и многие семьи активно вовлекают своих детей в культурные практики, такие как празднование 
национальных праздников, участие в ритуалах и передача устных традиций. Это создает прочные 
основы для формирования у детей чувства принадлежности к своему народу и уважения к род-
ным корням. Семейные ценности, основанные на этнокультурных традициях, играют ключевую 
роль в воспитании, поскольку именно в домашних условиях происходит первичное знакомство 
ребенка с обычаями, языком и историей своего народа.  

39,3

12,8

14,6

68,0

53,0

55,7

29,2

58,7

8,0

12,7

47,3

41,3

40,0

24,7

54,5

9,1

9,1

45,5

50,0

31,8

13,6

35,3

11,2

13,3

62,1

44,9

49,1

25,5

59,0

15,7

13,7

51,6

51,2

43,3

26,1

38,6

11,2

11,6

42,9

57,9

48,1

27,5

Участие в народных праздниках 
(и их посещение)

Занятия народными видами 
спорта

Занятие народными ремеслами, 
народными видами 

художественного творчества

Общение на родном языке

Приготовление традиционных 
блюд

Соблюдение традиционных 
правил поведения и общения в 

семье

Соблюдение традиционного 
бытового уклада

Башкортостан

Саха (Якутия)

Чечня

Чувашия

Коми

Дагестан



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 2 (74) 

 

 
20 

 
 

Рис. 2. Способы знакомства детей с этнокультурными традициями  
в различных регионах (в % от числа опрошенных) 

 
На примере Дагестана и Чечни можно наблюдать, как передача традиций происходит че-

рез мероприятия, такие как традиционные свадебные обряды, национальные игры, или искусство 
народных ремесел. Эти практики обогащают культурный багаж детей, способствуют укреплению 
связей внутри семьи и общины. Важно отметить, что высокий интерес к этнокультурным тради-
циям также способствует развитию чувства ответственности за их сохранение. Многие родители 
в этих регионах стремятся воспитать у своих детей понимание значимости культурного наследия, 
а также желание активно участвовать в его продолжении и популяризации.  

 

 
 

Рис. 3. Оценка респондентами важности приобщения ребенка в семье  
к этнокультурным традициям в различных регионах (в % от числа опрошенных) 
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Важно также отметить, что в Чеченской Республике и Республике Дагестан отмечается 
наиболее высокий процент опрошенных родителей, которые утверждают, что образовательные 
организации, в которых обучаются их дети, эффективно поддерживают этнокультурные тради-
ции своих регионов (рис. 4). Это проявляется в регулярном проведении тематических мероприя-
тий, направленных на изучение и популяризацию этнокультурного наследия, что отражает зна-
чимость местной культуры и традиций для образовательной среды. Такие мероприятия могут 
включать в себя праздники, различные мастер-классы, лекции и выставки, которые способствуют 
не только преподаванию специфических знаний о культуре, но и формированию уважения  
к наследию среди учащихся и их семей. Следует подчеркнуть особую значимость этих инициа-
тив, поскольку они помогают молодежи осознанно воспринимать свою идентичность, а также 
развивают межкультурные связи и взаимопонимание.  

 

 
 

Рис. 4. Оценка родителями того, насколько школа, в которой учится их ребенок,  
поддерживает этнокультурные традиции в различных регионах (в % от числа опрошенных) 
 
В то же время результаты опроса также показывают, что в некоторых других регионах 

России, таких как Республика Саха (Якутия) и Башкортостан, отмечается меньшая поддержка со 
стороны образовательных организаций в области этнокультурных традиций. Это может быть 
связано с различными факторами, включая степень сохранения традиционных культур, интегра-
цию современных образовательных подходов и даже уровень осознания важности культурной 
идентичности. В этих республиках, возможно, необходимо разработать дополнительные меры  
и инициативы, направленные на более активное вовлечение образовательных организаций в со-
хранение и поддержку этнокультурных аспектов, что, в свою очередь, может способствовать 
укреплению культурного самосознания в воспитании подрастающего поколения. 

Таким образом, значимость поддержки этнокультурных традиций в образовательной сфе-
ре Чеченской Республики и Республики Дагестан является ярким примером того, как образова-
ние может играть активную роль в воспитании культуры и идентичности. Это, безусловно, созда-
ет предпосылки для дальнейшего изучения и исследования практик, которые могут быть 
адаптированы и внедрены в других регионах для достижения аналогичных результатов. 
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Значительно чаще хранителями традиций называют прародителей, то есть прабабушек  
и прадедушек, респонденты из Республики Дагестан и Чеченской Республики (10,5 и 6,8 % соот-
ветственно при среднем показателе по России 4,6 %). Доля респондентов, указавших, что в их 
семье за передачу этнокультурных традиций от старших поколений к младшим отвечают праро-
дители (прабабушки и прадедушки) и предки (бабушки и дедушки), также наиболее высока  
в Республике Дагестан и Чеченской Республике (рис. 5). Это свидетельствует о том, что в этих 
республиках сохраняется крепкая связь между поколениями, основанная на глубоком уважении  
к истории и культурному наследию. 

 

 
 

Рис. 5. Доля респондентов, указавших, что в их семье за передачу этнокультурных традиций  
от старших поколений младшим отвечают прабабушки и прадедушки в различных регионах  

(в % от числа опрошенных) 
 
В рассматриваемых обществах старшие поколения играют ключевую роль в воспитании 

молодежи, передавая им не только традиционные знания и обычаи, но и те моральные и этические 
ценности, которые формируют личность и общественное сознание. Система семейных ценностей  
в этих регионах часто акцентирует внимание на важности уважения к старшим, что способствует 
более тесной связи внутри семьи. Передача этнокультурных традиций не ограничивается лишь 
устными рассказами или семейными обрядами, включая в себя и практические занятия, такие как 
рукоделие, приготовление традиционных блюд и участие в местных праздниках, что способствует 
более глубокому пониманию культурного контекста. 

Анализ результатов экспертного опроса в целом подтверждает результаты, полученные 
при анкетировании родителей. Одной из составляющих национально-регионального (этнокуль-
турного) уклада семьи и традиций семейного воспитания является, по мнению большинства ре-
спондентов всех регионов (62 %), взаимодействие детей, родителей (или лиц, их замещающих)  
и других родственников, что рельефно подтверждает такую значимую характеристику реализа-
ции традиций, как совместность, когда дети, родители и другие старшие родственники прини-
мают участие в совместной деятельности.  

Важным условием развития традиций семейного воспитания является цикличность в реа-
лизации видов и форм традиций семейного воспитания: в большинстве регионов это ежедневная 
и еженедельная цикличность (67 % по всем регионам). По показателю цикличность видов и форм 
реализации традиций наиболее высокие показатели отмечаются экспертами из Республики Даге-
стан, Чеченской Республики, Чувашской Республики. В данных регионах большинство экспертов 
(69, 70 и 75 % соответственно) сообщают о ежедневном выполнении действий, составляющих 
традиции семейного воспитания. 

Эксперты из Чеченской Республики и Республики Дагестан наиболее часто отмечают вы-
сокую представленность такой важной составляющей национально-регионального уклада семьи 
и традиций семейного воспитания, как общая территория проживания и ведение общего домо-
хозяйства с представителями старшего поколения (рис. 6).  
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Рис. 6. Доля экспертов, отметивших общую территорию проживания  
и ведение общего домохозяйства с представителями старших поколений  

в изучаемых регионах, в %  
 
Таким образом, семейные и этнокультурные традиции стабильно развиваются в каждом из 

регионов и тесно взаимосвязаны, дополняя процесс воспитания. Для сохранения этнокультурных 
традиций важными условиями выступают совместность семейных мероприятий по воспитанию ре-
бенка и мероприятий, осуществляемых образовательными организациями. Цикличность реализации 
различных видов и форм традиций семейного воспитания, частота и разнообразие форм совместных 
действий при реализации традиций семейного воспитания определяют их стабильное проявление  
в регионе. Общая территория проживания и ведение общего домохозяйства представителями стар-
ших и младших поколений является важным элементом национально-регионального уклада семьи  
и традиций воспитания. Взаимодействие детей, родителей, а также других родственников и старшего 
поколения как носителей традиций представляет собой одну из ключевых составляющих националь-
но-регионального уклада семьи и традиций семейного воспитания.  

Кроме того, важное значение имеет поддержка традиций семейного воспитания со стороны 
образовательных и общественных организаций. Их роль в сопровождении семейного воспитания  
и реализации этнокультурных воспитательных процессов невозможно переоценить, поскольку они 
являются связующим звеном между устоявшимися традициями и современными подходами к вос-
питанию, тем самым способствуя сохранению и развитию культурного наследия в регионах. Инте-
грация этнокультурных традиций в образовательные процессы и семейные взаимодействия имеет 
важное значение для сохранения уникального культурного наследия различных этнических групп  
в России (Булуева, Макаров, 2023). Эти традиции служат источниками идей и ценностей для це-
лостного развития личности, при этом педагоги играют важную роль в руководстве духовным  
и нравственным воспитанием молодых поколений посредством этнокультурных практик. Кроме 
того, концепция родовой памяти тесно связана с сохранением культурной идентичности, подчер-
кивая наследование семейных и родовых ценностей (Романова, 2019). 

Таким образом, эффективное сочетание традиций семейного воспитания с современными 
образовательными подходами не только оживляет культурное наследие, но и формирует уни-
кальную идентичность личности в быстро меняющемся мире. Поддержка и развитие этнокуль-
турных традиций в образовательных и социальных институциях становятся неотъемлемой ча-
стью формирования общества, которое уважает и ценит многообразие. 

С каждой новой инициативой, направленной на интеграцию традиций в образовательные 
программы и практики, создаются новые возможности для диалога между поколениями, что спо-
собствует сохранению и воспроизведению культурного наследия. Актуализация родовой памяти 
через воспоминания, рассказы и обряды в семье и обществе помогает формировать у молодежи 
глубокое понимание их корней и ценностей предков, что, в свою очередь, укрепляет духовные 
связи и взаимопонимание внутри общества. 

В школьном обучении этнокультурные традиции могут быть отражены в ряде дисциплин, 
таких как история, литература, изобразительное искусство, а также в рамках изучения родного 
языка. На уроках истории учащиеся могут знакомиться с культурными событиями, обычаями  
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и значимыми личностями, связанными с этнокультурным развитием своего региона. На уроках 
литературы можно анализировать народные сказания, легенды и поэзию, которые передают муд-
рость предков и отражают уникальные особенности культуры. Уроки искусства могут включать 
изучение традиционных ремесел, музыку и танцы, что позволит детям лучше понять и прочув-
ствовать свою культурную идентичность. 

Для эффективного внедрения этнокультурных традиций в построение единого воспитатель-
ного пространства с участием семьи и школы важно использовать разнообразные методы и формы 
работы, включая проектную деятельность, создание клубов по интересам, проведение тематических 
занятий и семинаров. Изучение традиций через совместные проекты, в которых задействованы как 
школьники, так и семейные группы, может способствовать углублению взаимопонимания и укрепле-
нию связей. Использование интерактивных форм, например мастер-классов и проведения этнокуль-
турных праздников, также окажет положительное влияние на вовлечение детей и их родителей, поз-
воляя им взаимодействовать между собой на уровне традиций и обычаев. Активное использование 
технологий (создание видеороликов о семейных традициях, виртуальные экскурсии в культурные 
центры и т. п.) поможет вдохновить детей на изучение и сохранение своей культуры. 

Таким образом, интеграция этнокультурных традиций в образовательный процесс требует 
комплексного подхода, который объединяет усилия школы и семьи в целях поддержания и раз-
вития уникального культурного наследия каждого региона. В итоге современное семейное вос-
питание, интегрированное в единое образовательное и воспитательное пространство, основанное 
на этнокультурных традициях, представляет собой мощный инструмент для формирования не 
только личной, но и социальной идентичности, создавая условия для устойчивого развития куль-
турного разнообразия. Поддерживая друг друга, образовательные организации, семьи и сообще-
ства могут эффективно работать над тем, чтобы передать наследие будущим поколениям, вписы-
вая его в контекст современности. Создавая культурный мост между прошлым и будущим, мы 
можем надеяться на гармоничное развитие общества, которое будет основываться на понимании, 
уважении и ценности всех его участников. 

Выводы. Каждый регион имеет свою уникальную систему традиционного воспитания, 
основанную на народно-педагогической практике и культурном опыте. Этнокультурные и регио-
нальные характеристики семей сохраняют традиционные черты, такие как авторитет отца и роль 
матери в воспитании детей, а также стремление к многодетности, хотя сейчас она снижается. 
Важными являются межпоколенные связи и религиозные взгляды, которые сохраняются, переда-
ваясь от старшего поколения. Сохранение этнокультурных традиций связано с совместными се-
мейными и образовательными мероприятиями, что особенно заметно в Дагестане, а также с цик-
личностью традиций в воспитании, ярко выраженной в Чеченской Республике. Также важна 
общность проживания и ведения домохозяйства старших и младших поколений, что существенно 
влияет на национально-региональный уклад. 

В исследуемых регионах происходит постепенная утрата этнокультурных традиций се-
мейного воспитания, связанная с урбанизацией населения, ассимиляцией с культурой других 
народов; в то же время уровень развития традиций воспитания подрастающего поколения в семье 
напрямую зависит от системности и всесторонности поддержки традиций, в первую очередь, со 
стороны образовательных и общественных организаций.  

Полученные данные, с одной стороны, позволили выделить приоритетные направления  
в разработке технологий социально-педагогического сопровождения семейного воспитания  
с учетом опыта регионов по поддержке семейных традиций; с другой стороны, результаты анали-
за подтверждают актуальность и значимость взаимодействия образовательных организаций с се-
мьями воспитанников и обучающихся, направленного на социально-педагогическое сопровожде-
ние семейного воспитания с учетом традиций воспитания ребенка в семье. 
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Аннотация. В условиях наблюдающегося в настоящее время кризиса и девальвации семейных 
ценностей особую актуальность приобретает разработка единого курса «Семьеведение» для обучающихся 
организаций основного общего и среднего профессионального образования. Данная статья обобщает ре-
зультаты научного исследования, направленного на выявление перечня источников, содержание которых 
соответствует задачам проектируемого курса и которые будут использоваться при разработке учебного ма-
териала, обеспечивая его научную обоснованность и соответствие актуальным требованиям. Исследование 
включает два основных компонента: теоретический анализ научных работ, методических пособий и других 
публикаций, касающихся семейных отношений, и анализ материалов социологического опроса специали-
стов системы образования о применяемой учебной и учебно-методической литературе, используемой при 
реализации программ семьеведческой направленности. Исследование выявило многообразие учебных  
и методических пособий по семьеведению, охватывающих как базовые, так и прикладные темы формиро-
вания ценностного отношения к семье и браку, которые активно используются в российских образователь-
ных организациях. Результаты данного исследования могут быть полезны педагогам, психологам, социаль-
ным работникам и разработчикам учебных программ, заинтересованным в эффективном формировании 
ценностного отношения к семье и браку. 
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“Family Studies” for students in basic general and secondary vocational education institutions gains particular 
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formation towards family and marriage, which are actively used in Russian school. The results of this study can be 
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Введение. В настоящее время в российском обществе наблюдаются негативные тенденции 

изменения института семьи и брака: снижение рождаемости, количества браков, рост числа разво-
дов. Так, суммарный коэффициент рождаемости за пять лет снизился с 1,47 (в 2020 и 2021 годах)  
до 1,4 (в первом полугодии 2024 года) (Щербакова, 2024). Несмотря на рост количества браков на  
36,7 % с 2020 по 2022 год, в 2023 году наметилась тенденция их снижения (на 10,23 % в отношении 
2022 года), и в первой половине 2024 года число браков снизилось на 3,1 % по сравнению с этим же 
периодом 2023 года (ЕМИСС, https://fedstat.ru/). Число разводов за 4 года увеличилось на 21,1 %  
(с 564704 в 2020 до 683796 в 2023 году), а в первой половине 2024 года незначительно снизилось  
(на 4,8 %) по сравнению с этим же периодом 2023 года (ЕМИСС, https://fedstat.ru/ ; Щербакова, 2024). 

В соответствии с результатами исследования, проведенного ВЦИОМ в октябре 2024 года, 
среди основных причин разводов респонденты, наряду с финансовыми трудностями (безденежь-
ем и жилищными проблемами), называют нарушение коммуникаций в семье, деструктивное по-
ведение супруга (супруги), утрату семейных ценностей, несовместимость супругов и неготов-
ность к семейной жизни (в том числе инфантильность, необдуманность решения создания семьи) 
(ВЦИОМ, 2024). 
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Данные результаты имеют особое значение для будущего общества в связи с тем, что молодые 
люди, вступая в брак, как правило, являются неподготовленными к созданию семьи, вследствие чего  
у них наблюдается высокий уровень разводов, а также затягивание принятия решения о вступлении  
в брак, что также негативным образом отражается на демографической ситуации в стране. 

Указом Президента Российской Федерации в 2024 году в России проведен Год семьи 
(Указ Президента Российской Федерации, 2023), что придает особую значимость укреплению 
института семьи, включая поддержку семейных ценностей и традиций, активизацию жизненного 
потенциала семьи, улучшение качества жизни семей с детьми, профилактику семейных трудно-
стей и актуализацию семейного образа жизни. Наряду с этим важно отметить работу социальных 
организаций, в том числе образовательных, которые вносят значительный вклад в поддержку  
и развитие института семьи, а также реализацию государственной политики в области семьи, об-
разования и воспитания (Государственная семейная политика в Российской Федерации, 2014)  

Именно образовательные организации обладают возможностью осуществлять семейно-
ориентированное образование современной молодежи, в том числе проводить различные меро-
приятия, способствующие формированию у молодых людей семейных ценностей, установок на 
семейный образ жизни и деторождение, жизненных планов, связанных с семейной самореализа-
цией (Масленникова, Непряхина, 2019). Особую роль в повышении престижа брака и семьи у мо-
лодежи играют образовательные программы занятий, элективные, тренинговые курсы семьевед-
ческой направленности, реализуемые в образовательных организациях. 

Важно отметить, что в настоящее время во многих субъектах Российской Федерации по-
добные программы занятий, курсов или отдельные занятия уже осуществляются начиная с до-
школьного возраста. Однако данные программы в большинстве случаев разрозненные, часто но-
сят характер разовых, иногда даже не связанных по смыслу мероприятий, часто не принимающих 
во внимание результаты последних исследований ценностных ориентаций, установок и взглядов 
молодежи (Масленникова, Непряхина, 2019). Кроме того, в общеобразовательных организациях  
и организациях системы среднего профессионального образования наблюдается недостаточное 
методическое обеспечение реализации данных курсов, отсутствуют рекомендованные к исполь-
зованию учебники, программы занятий, направленные на формирование у обучающихся цен-
ностного отношения к семье и браку, методические рекомендации для педагогов, проводящих 
данные курсы. На основании указанных ограничений реализуемых программ занятий, курсов се-
мьеведческой направленности существует необходимость создания единой программы занятий 
курса по формированию у обучающихся ценностного отношения к семье и браку. В связи с этим 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» (далее — ФГБНУ «ИИДСВ») разра-
ботало курс внеурочной деятельности, направленный на формирование у обучающихся ценност-
ного отношения к семье и браку (для общеобразовательных организаций и организаций системы 
среднего профессионального образования). По рекомендации Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации данный курс получил название «Моя семья». 

Особую актуальность при разработке курса «Моя семья» имел анализ существующей пе-
дагогической и научно-методической литературы в области семьеведения, этики и психологии 
семейной жизни. Такой анализ позволил выявить основные проблемы и тенденции развития со-
временной семьи, определить наиболее эффективные методы и подходы к обучению и воспита-
нию молодого поколения. 

Проблема заключается в том, что в литературе, применяемой для формирования у обуча-
ющихся ценностного отношения к семье и браку, наблюдается ряд дефицитов, проявляющихся  
в узком представлении основных подходов, таких как социальный, психологический и юридиче-
ский, что часто приводит к доминированию одного из них. Кроме того, недостаточно внимания 
уделяется практическим темам, эмпирическим исследованиям и условиям для усвоения социаль-
ных норм в межличностных и семейных отношениях, что создает пробел в понимании реальных 
потребностей современных семей. 

Цель исследования заключается в проведении анализа и отбора литературы в области се-
мьеведения, этики и психологии семейной жизни, в определении дефицитов содержания анали-
зируемых литературных изданий для разработки систематизированного курса, направленного на 
формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и браку, предполагающего еди-
ные ценностно-смысловые установки в условиях поликультурности общества, определение орга-
низационных основ проведения занятий курса. 
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Гипотеза исследования: существующие литературные издания, применяемые при реали-
зации курсов и программ семьеведческой направленности, обладают рядом дефицитов содержания.  

Методы исследования: теоретические методы (анализ литературы, сравнительный ана-
лиз); эмпирические методы (опрос, описание, измерение, экспертное оценивание), статистиче-
ские методы обработки результатов исследования. 

Для упрощения процедуры анализа педагогическая и научно-методическая литература на 
основе ГОСТ 7.0.60-2020 была классифицирована на научную (монографии, авторефераты дис-
сертаций, сборники научных трудов, материалы конференций, тезисы докладов/сообщений), 
учебно-методическую (учебники, учебно-методические пособия, учебные наглядные пособия, 
рабочие тетради, атласы, хрестоматии, учебные программы) и научно-популярную (научно-
популярные книги и статьи). 

Процедура проведения анализа литературы для определения актуальности и степени раз-
работанности курсов, модулей, программ занятий семьеведческой направленности и методиче-
ского обеспечения их проведения была организована на двух уровнях. 

Первый уровень предусматривал изучение практического аспекта, связанного с анализом 
учебно-методического обеспечения образовательных организаций, используемого при реализа-
ции программ в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни (определялось нали-
чие в образовательных организациях субъектов Российской Федерации учебных, учебно-
методических пособий, методических рекомендаций (с учетом распространенности в регионах 
страны составлялся их реестр), рабочих программ курсов, модулей по формированию у обучаю-
щихся ценностного отношения к семье и браку, а также определялись дефициты соответствую-
щего учебно-методического обеспечения). 

Второй уровень анализа литературы включал теоретический анализ существующей науч-
ной, учебно-методической и научно-популярной литературы (на основе классификации по ГОСТ 
7.0.60-2020) в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни. Такой анализ прове-
ден в два этапа (организационный и содержательный). По результатам составлялся реестр лите-
ратуры в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни. проводилась экспертная 
оценка вышеуказанных литературных источников, выявлялись дефициты их содержания, акту-
альные с точки зрения потребностей системы образования и самой семьи. 

Обсуждение основных результатов исследования. В рамках проведения анализа учеб-
но-методического обеспечения образовательных организаций, используемого при реализации 
программ в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни, с марта по май 2024 года 
проводилось исследование, в котором приняли участие специалисты системы образования субъ-
ектов Российской Федерации в количестве 22281 человек из 81 субъекта Российской Федерации 
(8 федеральных округов). Распределение респондентов в зависимости от занимаемой ими долж-
ности показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от занимаемой должности, % 
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Для проведения анализа учебно-методической обеспеченности образовательных организаций 
были выделены следующие критерии: региональный охват (не менее шести субъектов Российской 
Федерации для включения в основной список литературы, не менее четырех — для формирования 
списка справочных источников литературы), количество образовательных организаций (не менее  
20 образовательный организаций для включения в основной список литературы, не менее 10 — для 
формирования списка справочных источников литературы), ориентированность на уровень образо-
вания (начальное, основное, среднее общее, среднее профессиональное образование) и возраст обу-
чающихся (младший школьный, подростковый, юношеский возраст). В целях исследования послед-
ний критерий был сужен до ориентированности на среднее общее, среднее профессиональное 
образование (ранний юношеский возраст). В соответствии с данными критериями проведен анализ 
рабочих программ, учебников, учебно-методических пособий, методических рекомендаций для учи-
телей, рабочих тетрадей для обучающихся, применяемых в процессе реализации образовательными 
организациями программ (учебных предметов, курсов, модулей), направленных на формирование  
у обучающихся ценностного отношения к семье и браку, на разных уровнях образования, а также 
составлен реестр учебно-методического обеспечения курсов и программ, применяемых в субъектах 
Российской Федерации. Из 74 наименований учебной и учебно-методической литературы в области 
семьеведения, этики и психологии семейной жизни на основании вышеуказанных критериев были 
отобраны 10 изданий (6 основных и 4 справочных). Издания выделены как лучшие, классифицирова-
ны на основные и справочные по принципу полного (основные) или частичного (справочные) соот-
ветствия критериям. Среди основных можно выделить следующие: 

– Моисеев Д. А. Нравственные основы семейной жизни : учеб. пособие (2023). Наиболее 
широко используется в следующих регионах Российской Федерации: Белгородская, Калининград-
ская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Смоленская, 
Тверская, Ульяновская области, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, республики 
Дагестан, Коми, Крым, Донецкая Народная, Удмуртская, Чеченская, Чувашская Республики; 

– Семьеведение : программа курса для учащихся 1–11 кл. общеобразовательных учре-
ждений : метод. рекомендации для учителя / сост. Е. Ф. Купецкова, Г. П. Редя, И. Ф. Смирнова ; 
под общ. ред. С. П. Кудиновой (2013). Применяется в образовательных организациях Астрахан-
ской, Иркутской, Пензенской, Ульяновской областей, а также в Республиках Крым и Коми; 

– Семьеведение (Основы семейной жизни) : кн. для учащихся 9–11 кл. общеобразователь-
ных учреждений / под ред. А. А. Реана (2021). Используется преимущественно в Белгородской, 
Иркутской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, Чукотском автономном округе, Уд-
муртской Республике, Республиках Башкортостан и Коми; 

– Воронова А. А., Татусь В. Н. Духовно-нравственные основы семьи : учеб. пособие (2019). 
Чаще всего применяется в образовательных организациях Белгородской, Иркутской, Мурманской 
областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Чувашской Республики; 

– Карцева Л. В., Яныкина А. Н., Богачева Н. В., Низамиева О. Н., Газизова Л. Ш., Зарипо-
ва Э. А. Семьеведение : учеб.-метод. пособие (2013). Применяется в Иркутской, Кемеровской, 
Пензенской, Ростовской, Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае, Республиках Ко-
ми и Татарстан. При этом чаще всего об использовании данного пособия сообщают представите-
ли Якутской и Ульяновской областей; 

– Семьеведение : учеб. для среднего профессионального образования / под ред. О. Г. Прохо-
ровой, Е. И. Холостовой (2024). Представляет исключение по региональному охвату (применяется 
в четырех регионах), поскольку является, по результатам проведенного опроса, единственным 
учебником, применяемым образовательными организациями нескольких субъектов Российской 
Федерации (Калининградская, Пензенская области, Республика Коми, Удмуртская Республика) для 
проведения занятий с обучающимися в системе среднего профессионального образования. 

Несколько пособий, отобранных в результате анализа на основе ранее выделенных крите-
риев, могут быть использованы при реализации отдельных тематик курсов семьеведческой 
направленности как справочные. Данные пособия представляют исключение по одному из кри-
териев (например, охватывают не менее четырех субъектов Российской Федерации или приме-
няются в не менее 10 образовательных организаций), среди них можно отметить: 

– Прокопенко А. В., Остапенко Т. А., Сизых Е. Н. Нравственные основы семейной жизни : 
метод. рекоменд. (2020). Применяются в образовательных организациях Белгородской, Воронеж-
ской, Кемеровской, Московской областей, а также Краснодарского и Ставропольского края; 
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– Гребенников И. В. Основы семейной жизни : учеб. пособие для студентов педагогиче-
ских университетов (1991). Используется в образовательных организациях Иркутской, Тюмен-
ской, Ульяновской областей, а также в Чувашской Республике; 

– Ковалев С. В. Психология современной семьи : метод. материалы к курсу «Этика и пси-
хология семейной жизни» (1988). Преимущественно используется в Белгородской, Воронежской, 
Новосибирской, Тюменской областях, Красноярском крае; 

– Афанасьева Т. М. Семья : учеб. пособие для 9–10 кл. средней школы (1988). Применяется  
в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) и Чувашской Республики. Представля-
ет исключение по региональному охвату (применяется в двух регионах), однако, по результатам 
проведенного опроса, широко используется образовательными организациями (113 образователь-
ных организаций) двух субъектов Российской Федерации для проведения занятий с обучающимися 
в системе среднего общего образования.  

Эти литературные издания (в количестве 10 наименований) применимы для обучающихся по 
программам среднего общего и среднего профессионального образования (ориентированы на ранний 
юношеский возраст), включают материалы, направленные на формирование значимых ценностей  
и повышение социально-эмоциональной компетентности обучающихся (Орел, Куликова, 2020, с. 18). 

Указанные респондентами учебные программы, применяемые для проведения занятий, 
направленных на формирование ценностного отношения обучающихся старших классов к семье 
и браку, как правило, разрабатываются специалистами конкретной образовательной организации 
и не обладают региональным охватом. Данные программы ориентированы на определенный уро-
вень образования и возраст обучающихся конкретной образовательной организации. 

Кроме того, в процессе проведения сравнительного анализа учебно-методического обес-
печения курсов и программ, применяемых в субъектах Российской Федерации, были определены 
дефициты его содержания, актуального с точки зрения потребностей системы образования и се-
мьи в целях формирования у обучающихся ценностного отношения к семье и браку. Так, рабочие 
программы часто опираются на незначительный список литературы, составители используют ме-
нее 7 наименований. Практически во всех рассматриваемых литературных изданиях и рабочих 
программах широко представлены темы, связанные с историей становления института брака  
и семьи (Войтенко, 2010 ; Горелов, Горелова, 2023, Карцева, 2013 ; Прохорова, Холостова, 2024), 
особенностями добрачных отношений, будущим семьи с точки зрения реализации родительской 
функции. Также нашли отражение прикладные аспекты семейной жизни, в том числе психология 
семейных отношений, финансовая и правовая грамотность супругов, здоровье семьи, основные 
направления государственной поддержки. Между тем в большинстве литературных изданий 
(Афанасьева, 1988 ; Воронова, 2019 ; Гребенников, 1991 ; Горелов, Горелова, 2023 ; Карцева, 
2013 ; Ковалев, 1988 ; Моисеев, 2021 ; Прохорова, Холостова, 2024 ; Филиппова, 2020 ; Храмова, 
Алексеева, Сараева, Алтушкина, 2009) в области семьеведения описываются отдельные этапы 
жизненного цикла семьи (отношения до брака, первые годы в браке), но, как правило, отсутствует 
последовательное описание стадий жизни семьи. Основной упор делается на описании взаимоот-
ношений молодых людей до брака, стилей воспитания детей, значимости сохранения семейных 
традиций, остальные темы (этнокультурный аспект функционирования семьи, особенности здо-
ровьесбережения семьи, культура безопасности в семье, государственная поддержка семьи, моти-
вы рождения детей, взаимоотношения разных поколений в семье, пути и способы преодоления 
семейных кризисов, организация досуга семьи и др.) представлены реже и рассматриваются 
весьма узко. Серьезной проблемой является недостаток тем, посвященных культуре общения, ре-
ализации бытовых функций, планированию и организации супругами семейного досуга, преодо-
лению семейных кризисов, то есть вопросам, помогающим молодыми людьми осознать важность 
для будущей семейной жизни развития конкретных практических компетенций. Следовательно, 
дефицитными остаются темы, связанные с описанием семейных ценностей, уклада семьи, то есть 
аксиологический компонент курса. Данный факт подтверждается результатами мониторинга цен-
ностных ориентаций молодежи, проведенного ФГБНУ «ИИДСВ» в 2023 году среди 415223 обучаю-
щихся образовательных организаций из 89 регионов Российской Федерации (Мониторинг … , 2024). 
Так, каждый четвертый представитель молодежи не задумывается о создании семьи; каждый де-
сятый не планирует ее создавать. При этом 6 % хотят вступить в брак, не планируя иметь детей. 
Большинство молодых людей в своей собственной семье планируют иметь 1 или 2 детей, только 
10 % молодежи задумываются о 3 или более детях. Данные результаты мониторинга свидетель-
ствуют о девальвации семейных ценностей, ориентированности респондентов на личное благо-
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получие, недостаточности проведения воспитательной работы с обучающимися общеобразова-
тельных организаций и организаций системы среднего профессионального образования по фор-
мированию ценностного отношения к семье, браку и родительству (Мониторинг … , 2024). 

Необходимо отметить и другие проблемы, связанные с применением учебно-методического 
обеспечения, используемого образовательными организациями при реализации программ курсов, 
модулей, занятий по формированию у обучающихся ценностного отношения к семье и браку. Так, 
вышеназванные учебные, учебно-методические пособия, методические рекомендации не всегда кор-
ректно (относительно уровня образования) применяют в регионах. В ряде случаев педагоги исполь-
зуют пособие, не соответствующее возрасту обучающихся и уровню образования. Например, на ос-
новании ответов респондентов было определено, что в отдельных школах Чукотского автономного 
округа при реализации занятий по семьеведению в 1–4 и 5–9 классах используется пособие под ре-
дакцией А. А. Реана (2021), ориентированное на учащихся 9–11 классов. На основе ответов респон-
дентов также установлено, что в ряде образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования Удмуртской Республики и Калужской области, для реализации занятий 
семьеведческой направленности с детьми начальных классов (1–4 класс) используют учебное посо-
бие Д. А. Моисеева «Нравственные основы семейной жизни» (2023), направленное на проведение 
занятий в старших классах. В ряде школ Пензенской области в рамках занятий в 5–9 классов приме-
няют учебник «Семьеведение» под редакцией О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой (2024) для средне-
го профессионального образования. 

Кроме того, в ряде школ Краснодарского края, Ульяновской области педагоги на занятиях  
с учащимися старших, а в некоторых случаях средних и начальных, классов прибегают к попыткам 
адаптировать для школьников учебное пособие «Семьеведение» для студентов, в том числе учеб-
ное пособие Л. И. Савинова (2000) для студентов вузов, обучающихся по специальности «Социо-
логия» и учебное пособие А. А. Горелова, Т. А. Гореловой (2023) для студентов бакалавриата, обу-
чающихся по направлению «Социальная работа». В Республике Коми, некоторые школы 
применяют учебник для среднего профессионального образования под редакцией О. Г. Прохоро-
вой, Е. И. Холостовой (2024) для учащихся 1–4 классов, а в Пензенской области и Удмуртской Рес-
публике — для учащихся 5–9 классов. 

Наряду с этим в образовательных организациях используют устаревшие учебные и учеб-
но-методические издания, в том числе 1988 года (учебное пособие «Семья» Т. М. Афанасьевой), 
1998 года (методические материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни» С. В. Ковале-
ва), 1991 года (учебное пособие «Основы семейной жизни» И. В. Гребенникова), содержащие 
ориентации, не соответствующие актуальным и приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере поддержки семьи и воспитания. Кроме того, учебное пособие «Основы семей-
ной жизни» И. В. Гребенникова адресовано студентам педагогических университетов и не соот-
ветствует возрасту обучающихся школ.  

На организационном этапе проводились отбор и систематизация педагогической и науч-
но-методической литературы в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни.  

Более глубокий содержательный анализ отобранных литературных источников проводил-
ся на втором этапе. Критериями анализа литературы являлись: 

 соответствие приоритетным направлениям государственной политики в сфере под-
держки семьи и воспитания (ориентация на базовые российские ценности, федеральные требова-
ния к организации обучения и воспитания); 

 научность (опора на научные концепции, теории, подходы, модели); 
 целесообразность (соответствие возрастным и психологическим особенностям разви-

тия детей, условиям осуществления образовательного процесса); 
 практикоориентированность (направленность теоретических подходов и результатов эмпи-

рических исследований на практическую реализацию в деятельности образовательных организаций); 
 соответствие современным научным знаниям в области воспитания, формирования 

ценностного отношения к семье и браку. 
Оценивание каждого критерия заключалось в присвоении ему экспертом (научным сотруд-

ником ФГБНУ «ИИДСВ») числового значения от 0 до 2 баллов, при котором «2» — полное соответ-
ствие литературного издания критерию, подлежащему оценке; «1» — соответствие литературного 
издания критерию, подлежащему оценке, с замечаниями и исключениями; «0» — несоответствие  
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литературного издания критерию, подлежащему оценке. Итоговые значения экспертных оценок по 
каждой группе изданий распределялись следующим образом: 0–6 баллов — источник не применим 
для разработки курса семьеведческой направленности; 7–13 баллов — источник частично применим; 
14–20 баллов — источник применим для разработки курса семьеведческой направленности. В соот-
ветствии с выделенными критериями каждое издание получило определенный общий суммарный 
балл (сумму баллов по всем критериям), на основании которого проводилось ранжирование изданий, 
составлялся список учебных, научных и научно-популярных изданий (по 10 экземпляров). 

Анализ педагогической и научно-методической литературы в области семьеведения, этики  
и психологии семейной жизни является важным базисом для успешного внедрения обязательной 
программы по семьеведению в образовательных организациях России, которое будет способствовать 
обеспечению качественного образования и воспитания молодого поколения, формированию навыков 
и компетенций, необходимых для создания и сохранения крепкой и счастливой семьи. 

По результатам организационного этапа теоретического анализа существующей научной, 
учебно-методической и научно-популярной литературы в области семьеведения, этики и психологии 
семейной жизни отобраны и систематизированы 350 литературных источников 1947–2024 годов из-
дания (отечественные и зарубежные издания), составлен реестр литературы в области семьеведения, 
этики и психологии семейной жизни. Поиск литературных источников проводился по ключевым сло-
вам в открытом доступе в поисковых системах «Яндекс», «Мейл» и в других источниках; в научных 
библиотеках, в том числе на официальном сайте Российской государственной библиотеки, научной 
электронной библиотеке eLIBRARY RU. Все литературные источники классифицированы по виду 
издания (в соответствии с ГОСТ 7.0.60–2020: научное, учебное, научно-популярное издание), целевой 
аудитории (обучающиеся, педагоги/преподаватели, иные специалисты, родители, широкий круг чита-
телей), уровню образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, среднее 
профессиональное, высшее — бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 
квалификации). На основе классификации изданий были определены научные, учебные и научно-
популярные издания, адресованные педагогам и иным специалистам, работающим с обучающимися 
старших классов (10–11 классы) и системы СПО, самим обучающимся данной категории, а также их 
родителям. Для дальнейшего содержательного анализа было отобрано 256 источников, адресованных 
участникам образовательного процесса, включая школьников и студентов системы среднего профес-
сионального образования, составлен экспертный лист для более глубокого и содержательного анализа 
литературы на следующем этапе. Процентное соотношение отобранных и систематизированных ли-
тературных изданий представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение отобранных литературных изданий, % 
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ского анализа литературы в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни список учеб-
ных изданий был расширен до 10 учебных изданий в соответствии с эмпирическими данными опроса 

30,1%

31,6%

38,3% учебные издания

научные издания

научно‐популярные издания



Теоретические и практические проблемы современной педагогики и психологии  

 

 
35 

и экспертной оценкой, проводимой по вышеуказанным критериям (соответствие приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере поддержки семьи и воспитания, научность, целесо-
образность, практикоориентированность, соответствие современным научным знаниям в области 
воспитания, формирования ценностного отношения к семье и браку). Данные издания подробно опи-
саны в отчете по выполнению государственного задания Министерства просвещения Российской Фе-
дерации по проекту «Разработка курса “Семьеведение” для проведения занятий, направленных на 
формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и браку (для общеобразовательных 
организаций и организаций системы среднего профессионального образования)». 

Также в результате оценивания экспертами педагогической и научно-методической лите-
ратуры в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни, кроме учебных изданий, 
были определены списки научных (10 экземпляров) и научно-популярных (10 экземпляров) ис-
точников литературы. Выделенные издания описаны в отчете по выполнению государственного 
задания Министерства просвещения Российской Федерации по проекту «Разработка курса “Се-
мьеведение” для проведения занятий, направленных на формирование у обучающихся ценност-
ного отношения к семье и браку (для общеобразовательных организаций и организаций системы 
среднего профессионального образования)». 

Проведенный теоретический анализ литературы позволил осуществить более глубокое изу-
чение выделенных источников педагогической и научно-методической литературы в области семье-
ведения, этики и психологии семейной жизни, определить 30 источников литературы. Среди них  
10 — учебных изданий: Духовно-нравственные основы семьи (А. А. Воронова, В. Н. Татусь), Нрав-
ственные основы семейной жизни (Д. А. Моисеев), Нравственные основы семьи и брака (Л. Н. Урба-
нович), Основы психологии семейной жизни (О. И. Бабич, Е. Б. Ковалева, О. А. Ямщикова),  
Семьеведение (А. А. Реан), Семьеведение (С. П. Кудинова), Семьеведение (О. Г. Прохорова,  
Е. И. Холостова), Семьеведение (Н. С. Беккер, Е. Е. Сорокина, Г. Р. Тарасова), Семьеведение  
(Л. В. Карцева), Этика и психология семейной жизни (Г. Г. Филиппова); 10 — научных изданий: 
Жизненные миры современной российской семьи (З. Х. Саралиева, В. А. Блонин, Н. Ю. Егорова  
[и др.]), Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни (П. В. Разов), 
Молодежь и семья в российском обществе (С. Ю. Зязин, Т. Н. Каменева, И. В. Лескова), Основы 
формирования семейных ценностей в обществе в условиях трансформации современного простран-
ства (Ж. Н. Дюльдина), Психология самореализации личности: брачно-семейные отношения  
(Л. А. Коростылева), Психология семейных отношений : коллект. моногр. (А. В. Литвинова), Психо-
логия современной семьи (Т. В. Андреева), Российская семья и благополучие детей : моногр.  
(И. И. Елисеева), Семейно-детный образ жизни (А. И. Антонов, А. Б. Синельников, Е. Н. Новосело-
ва), Семейное воспитание (А. Ю. Акмалов); 10 — научно-популярных изданий: Азбука счастливой 
семьи 30 уроков осознанного родительства (Д. В. Машкова), Любовь — это… Найти и сохранить  
(Г. П. Сайфуллин), Один раз на всю жизнь (И. Шугаев), От ссор к согласию (А. П. Егидес), Психоло-
гические проблемы современной семьи (В. М. Целуйко), Психология семьи (В. Н. Дружинин), Ребе-
нок в семье (Ю. Б. Гиппенрейтер), Семейный лад, или Ценности семейного воспитания в России  
(Л. О. Володина), Современная молодая семья: взрослые и дети (Н. Ю. Синягина), Современные про-
блемы детства и психологическая помощь семье (А. М. Зинатуллина, О. А. Ульянина, Е. И. Любка).  

Применение отобранных в результате анализа изданий литературы при разработке курса 
семьеведческой направленности может значительно повысить эффективность его реализации по-
средством содействия более глубокому осмыслению обучающимися ценности семьи и основ се-
мейного благополучия, формирования у них целостного представления о семейных отношениях 
и их значении.  

Кроме того, на данном этапе экспертами были выявлены дефициты в содержании педагоги-
ческой и научно-методической литературы в области семьеведения, этики и психологии семейной 
жизни, актуальные с точки зрения потребностей как системы образования, так и самой семьи. Так, 
одной из основных проблем учебных и методических материалов является их теоретическая ориен-
тированность. Только небольшая часть источников включает практические задания (упражнения, 
кейсы и т. д.), важные для формирования у обучающихся практических компетенций в области семьи 
и брака. Среди таких изданий можно выделить: «Семьеведение» под редакцией А. А. Реана (2021), 
«Этика и психология семейной жизни» Г. Г. Филипповой (2020), «Нравственные основы семьи  
и брака» Л. Н. Урбанович (2007), «Любовь — это… Найти и сохранить» Г. П. Сайфуллина (2021), 
«Семьеведение» Е. Ф. Купецковой, Г. П. Редя, И. Ф. Смирновой (2013) и некоторые другие. 
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Еще одной проблемой является несоответствие материалов современным научным знани-
ям в области воспитания, семьи и брака. Так, некоторые разработки в области семьеведения опи-
раются не на научный подход, а исключительно на религиозные воззрения. При этом внимание 
уделяется не всем конфессиям, чаще православию. В качестве примеров можно привести такие 
учебные пособия, как «Один раз на всю жизнь» И. Шугаева (2009), «Культура семьи» Н. Г. Хра-
мовой, Г. Г. Алексеевой, А. А. Сараевой, Т. А. Алтушкиной (2009). 

Кроме того, многие издания представляют собой книги для учителя и часто не содержат 
материалов, адаптированных для обучающихся, что ограничивает их практическую примени-
мость в образовательном процессе. Например, «Нравственные основы семьи и брака» Л. Н. Ур-
банович (2007), программа подготовки молодежи к семейной жизни «Другой и Я» Т. П. Войтенко 
(2010), материалы к урокам по элективному курсу «Семья. Семейные ценности» О. Н. Пономаре-
вой, О. Н. Васиной, О. М. Филатовой (2011). 

В содержании литературных источников также наблюдается недостаток системного под-
хода к изучению жизненного цикла семьи, который установлен при проведении анализа литера-
турных источников, применяемых специалистами образовательных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации для проведения занятий курсов, модулей по формированию у обучающихся 
ценностного отношения к семье и браку. 

Выводы и перспективы исследований. Таким образом, на основании проведенного анали-
за литературы в области семьеведения, с одной стороны, можно отметить многообразие учебных, 
учебно-методических пособий и методических рекомендаций, предназначенных для реализации 
занятий семьеведческой направленности, в которых представлены как базовые, так и прикладные 
темы в области формирования ценностного отношения к семье и браку. Такие материалы исполь-
зуются практически в каждом субъекте Российской Федерации. С другой стороны, в общеобразо-
вательных организациях и организациях системы среднего профессионального образования 
наблюдается недостаточное методическое обеспечение реализации данных курсов. Также выявле-
ны дефициты содержания, актуального с точки зрения потребностей системы образования и семьи, 
современных вызовов общества. Например, низкий уровень системности в представлении материа-
лов, недостаточность аксиологического содержания проанализированной литературы. Вместе с тем 
в содержании педагогической и научно-методической литературы в области семьеведения, этики  
и психологии семейной жизни узко представлены основные подходы (социальный, педагогиче-
ский, психологический, экономический, юридический, религиозный), часто наблюдается ограни-
ченность одним из них. Во многих изданиях весьма узко отражены темы, имеющие практическое 
значение для развития у будущих супругов практических компетенций и формирования более це-
лостного понимания того, что такое семья и какие аспекты ее жизни требуют наибольшего внима-
ния. Также нет опоры на эмпирические исследования, основанные на качественных методах и ин-
тервью с семьями, что создает пробел в понимании реальных потребностей и вызовов, с которыми 
сталкиваются семьи в современном обществе. В проанализированной литературе слабо акцентиро-
вано внимание на необходимости создания условий для усвоения обучающимися социальных норм 
взаимодействия в межличностных, в том числе семейных, отношениях, приобретения позитивного 
социокультурного опыта поведения, общения, взаимодействия обучающихся на основе социаль-
ных и семейных традиций, освоения ценности семьи, значимости детей, установки на семейный 
образ жизни, что, в свою очередь, должно стать непременным аспектом содержания учебной и ме-
тодической литературы в области семьеведения, этики и психологии семейной жизни. В связи  
с этим целесообразно разработать научно обоснованные подходы для создания единой концепции 
реализации семейно-ориентированного образования, позволяющей создать систематизированный 
курс, который будет направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье  
и браку, а также на разнообразные подходы к описанию семьи, актуальные для различных возраст-
ных групп и образовательных организаций разных уровней образования. 
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Аннотация. В рамках исследований психологических механизмов преступного поведения обсуж-
дается проблема манипулятивных техник, которые характерны для телефонных мошенников. Отмечены 
факторы, подтверждающие актуальность данной темы. 

Для создания обобщенной психологической модели телефонных мошенников изучены их страте-
гии общения и составлена практическая карта в виде таблицы, которую можно использовать для распозна-
вания телефонных мошенников и противодействия им. 

За основу принята гипотеза о том, что в коммуникации телефонных мошенников, помимо гото-
вых текстов, используется их собственная система убеждений, личностных ценностей и коммуникатив-
ных способностей. Именно это способствует успешному проведению дистанционных манипулятивных 
действий для того, чтобы с помощью голоса или письменных сообщений управлять своими объектами 
воздействия.  

Отмечены определенные разделы психологии и отдельные темы, которые помогают ответить на 
вопрос: как одни люди подпадают под влияние других, рассмотрены наиболее часто встречающиеся мани-
пулятивные приемы. 

Для проведения исследования использовались аудиозаписи диалогов телефонных мошенников с их 
жертвами, а также доступные в интернет-ресурсах интервью с мошенниками. Результаты психологическо-
го анализа представлены в виде таблицы, в которой ответы на вопросы распределены на 6 групп личност-
ных факторов, способствующих мошеннической деятельности по мобильной связи. 

Результаты проведенного психологического моделирования могут служить основой для даль-
нейшего практического применения. Главным результатом является описание обобщенной комплексной 
модели коммуникации телефонных мошенников. Смысл применения комплексной модели заключается  
в том, что она опирается на выявленные психологические особенности мошенников, ориентирована на 
идентификацию мошенников и противодействие им путем использования этих особенностей в общении 
с ними.  

Обоснована необходимость дальнейших научных работ, связанных с моделированием. Перспекти-
вы исследований могут быть связаны с выявлением личностных особенностей жертв телефонных мошен-
ников и стратегий противостояния мошенническому воздействию. 

 

Ключевые слова: комплексное психологическое моделирование, телефонное мошенничество, мо-
шенники, влияние, манипуляция, моделирование, коммуникация, убеждения, ценности, идентификация. 
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Abstract. The article studies the patterns of criminal behavior and the manipulative techniques that 
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To create a generalized psychological model of telephone scammers, their communication strategies are 
studied and a practical map in the form of a table is drawn up, which can be used to recognize and counteract 
telephone scammers. 
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victim, considering the most common manipulative techniques. 

The research analyzes audio recordings of dialogs of telephone fraudsters with their victims, as well as 
interviews with fraudsters available in Internet resources. The results of the psychological analysis are presented in 
a table where the responses to questions are categorized into six groups of personal factors contributing to 
fraudulent cell phone activities. 

The results of the conducted psychological modeling can serve as a basis for further practical application. The 
main result is the description of a generalized complex model of communication initiated by telephone fraudsters. The 
significance of the application of this complex model is that it is based on identified psychological features of scammers, 
focuses on identifying them as such, and then we counteract them by using these features in communication. 

We explain the necessity of further research related to such modeling. The prospects for such research 
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resisting fraudulent influence. 
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Введение. Исследование психологических механизмов преступного поведения — тема, вос-

требованная в любые времена. В современных преступлениях против собственности широко исполь-
зуется психология влияния с целью завуалировать преступные действия под обычное деловое обще-
ние, а самих преступников сделать неуязвимыми. Практически каждый взрослый человек может в 
своей жизни столкнуться со специальными приемами манипулятивного воздействия на мышление и 
поступки другого человека с целью удовлетворения желаний манипулятора, поэтому надо иметь 
представление о психологических механизмах коммуникации аферистов и мошенников. 

Современные технологии позволяют одному человеку или группе людей влиять на сознание, 
ценности и установки огромного количества людей одновременно с помощью опосредованного, а не 
прямого контакта с ними (Грачев, 2002 ; Зелинский, 2009). Особенно актуальными являются иссле-
дования коммуникаций телефонных мошенников. Важно понимать, что представляет собой манипу-
лятор, какие качества его личности позволяют ему успешно манипулировать другими людьми, какие 
приемы он использует. 
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В настоящее время проведен ряд исследований, связанных с распознаванием манипуля-
тивных воздействий (Балашова, 2023 ; Доценко, 1997 ; Ермаков, 1995), а также с анализом спосо-
бов и ситуаций совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи (Горба-
нев, 2016 ; Лозовский, Ульянова, 2016 ; Жукова, 2014). 

В исследовании мы рассматривали определенные разделы психологии и отдельные темы, 
которые помогают ответить на вопрос, как одни люди подпадают под влияние других (Аш, 1948 ; 
Аш, 1956 ; Грачев, 2002). Одной из ключевых областей психологии в данном случае является 
психология влияния — наука, изучающая механизмы и факторы, которые влияют на поведение  
и мышление людей в разных ситуациях. Отметим ряд положений психологии влияния, на кото-
рые мы опирались в нашем исследовании мошеннической коммуникации.  

1. Люди при коммуникации проявляют конформизм и стремятся придерживаться соци-
альной нормы как группового стандарта поведения (Asch, 1951). 

2. Человек с коммуникативной активностью имеет некоторую власть (авторитетность, доми-
нирование) в глазах других людей, что побуждает их следовать его рекомендациям (Вебер, 1996). 

3. Способность убеждать других людей в своей правоте определяется не столько досто-
верностью информации, сколько степенью убедительности коммуникатора (Чалдини, 2012). 

4. В ситуации психологического давления у объекта давления возникает состояние когнитив-
ного диссонанса как результат несоответствия между убеждениями и действиями (Festinger, 1954). 

5. Коммуникаторы достигают более убедительных результатов в своих попытках повли-
ять на других людей, если они знают мнение большинства. Это вполне можно назвать «эффектом 
общественного мнения» (Аш, 1948). 

Любой метод внушаемости связан с одной из эффективных форм быстрого воздействия на 
личность — погружение человека в трансовое или измененное состояние сознания.  

К трансовым техникам относят классический директивный гипноз (суггестия), недирек-
тивный эриксоновский гипноз, нейролингвистическое программирование (НЛП), медитативные 
практики и т. п. 

Отмечается два основных способа возникновения транса: 1) замешательство, психологи-
ческий «шок», который подрывает повседневную систему убеждений, привычный образ мышле-
ния; 2) целенаправленное смещения фокуса внимания вглубь себя с внешних объектов и собы-
тий. Психологический «шок» может мгновенно фиксировать внимание клиента на предлагаемой 
ситуации. Этим умело пользуются телефонные мошенники, сообщая своей жертве какое-то 
неожиданное неприятное известие.  

Манипуляция является характерной психотехникой телефонных мошенников. В узком смыс-
ле под манипулированием понимают систему способов социально-психологического воздействия  
с целью изменить мышление и поведение людей, нередко вопреки их интересам (Доценко, 1997 ;  
Макишвили, 2017 ; Сиразетдинова, 2016). Манипулирование широко используют и маркетологи,  
и преступники, как в устном общении, так и в письменной форме (Мори, 2003). 

Манипуляция является одним из видов недирективного, то есть неприказного, психологиче-
ского воздействия (скрытое внедрение в психику, изменение целей, намерений, установок, не совпа-
дающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент). При этом у объекта манипуляции 
создается впечатление, что он действует самостоятельно и добровольно, а не по чьей-то команде.  

Г. И. Колесникова характеризует манипуляцию следующими чертами: 1) манипулятор да-
ет жертве псевдообъективную информацию относительно какого-либо планируемого собы-
тия/действия/мероприятия (например, незаконное снятие денежных средств со счета жертвы);  
2) эта информация имеет, как правило, негативное содержание с точки зрения жертвы; 3) мани-
пулятор использует неоднократное настойчивое повторение этой информации; 4) манипулятор 
ссылается на некие «объективные» источники информации, недоступные жертве; 5) в итоге про-
исходит перестройка восприятия жертвой данного события/действия/мероприятия в том направ-
лении, которое угодно манипулятору (Колесникова, 2020, с. 133). 

Способ подачи информации может играть решающую роль в том, чтобы передаваемое мани-
пулятором сообщение было воспринято так, как необходимо ему. С. А. Зелинским были выделены 
психологические приемы манипулятивной подачи информации, такие как подача информации на 
фоне предварительной «подстройки» (схожести взглядов, сотрудничества, общение на привычном 
для объекта языке); формирования у объекта чувства спокойствия и расслабленности, транса, либо, 
наоборот, предварительного вызывания у объекта эмоционального возбуждения (восхищения, сим-
патии, сочувствия, тревоги); подача ложной информации на фоне правдивой, а также полная невоз-
можность проверить факты из поставляемой информации (Зелинский, 2009, с. 302). 
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Отметим наиболее часто встречающиеся манипулятивные приемы: 
– применяется переспрашивание собеседника, когда частично повторяются его фразы, но 

в них вносится другой смысл;  
– собеседнику демонстрируются признаки своей слабости, чтобы вызвать у него желание 

помочь манипулятору; 
– применяется повышенная скорость речи, для того чтобы собеседник не успевал критически 

оценивать навязываемые ему идеи, при этом они преподносятся как собственные идеи собеседника; 
– различными способами ограничивается время, необходимое для принятия решения, ис-

кусственно создается ситуация дефицита времени; 
– демонстрируется недоверчивость и даже подозрительность к собеседнику, чтобы спровоци-

ровать у него желание оправдываться и побудить его к более открытому и правдивому общению; 
– используется прикрытие авторитетами, обман мнимой властью; 
– используется стремление настойчиво добиваться своего, высказывания собеседника по-

стоянно перебиваются, за счет чего он сбивается со своих мыслей; 
– манипулятор постоянно перенаправляет разговор в нужную для себя сторону; 
– проводится намеренное запутывание собеседника, с этой целью речь насыщается спе-

цифической терминологией, которая должна быть малопонятной для собеседника; 
– применяется многократное повторение одних и тех же фраз для того, чтобы собеседник 

привык к какой-либо информации, которую манипулятор стремится в него вложить; 
– манипуляторы специально применяют недоговоренность для того, чтобы вызвать ошибоч-

ное домысливание у собеседника, вследствие чего у него может создаваться впечатление о своей соб-
ственной виновности (якобы он сам что-то неправильно понял, что-то не расслышал, не уловил); 

– для продвижения своей идеи манипулятор акцентируется только на плюсах, не упоми-
ная об отрицательных сторонах; 

– используется усиленное эмоциональное окрашивание разговора для того, чтобы легче 
было управлять состоянием своего собеседника. 

Цель исследования: изучение основных стратегий и создание описательной психологиче-
ской комплексной модели мошенника, использующего манипулятивную технику в разговоре по 
телефону с целью незаконного приобретения финансовых средств граждан.  

За гипотезу принято предположение о том, что в коммуникации телефонных мошенни-
ков, помимо заранее заготовленных текстов (так называемых «скриптов»), используется их соб-
ственная система убеждений, личностных ценностей и коммуникативных способностей. Именно 
это способствует успешному проведению дистанционных манипулятивных действий для того, 
чтобы с помощью голоса или письменных сообщений управлять своими объектами воздействия.  

Для создания комплексной психологической модели телефонного мошенника мы использовали 
в основном разработки Р. Дилтса (2001), а также Д. О’Коннора (2006), М. М. Пелехатого и Ю. А. Чек-
чурина (Пелехатый, Чекчурин, 2014 ; Пелехатый, Спирица, 2022), направленные на изучение поведен-
ческих реакций, которые являются важной частью моделирования стратегий успешных людей.  

Как правило, при построении комплексной психологической модели выбранного объекта 
на основе его конкретных действий производится выделение и абстрактное описание ряда факто-
ров коммуникации, таких как стиль и методы общения данного объекта, предпочитаемые им спо-
собы взаимодействия и т. п. (Дилтс, 2007, с. 3).  

Для построения обобщенной комплексной психологической модели мошенника мы будем ана-
лизировать следующие факторы: ценности и убеждения, на которые он опирается в своей деятельно-
сти; миссия (задача более высокого порядка, которая кажется важной в глобальном смысле); самоиден-
тификация, обоснование ролевых моделей; основные качества, способности;  стратегии и планы; 
характер окружения, которое делает возможным данную деятельность и обеспечивает безопасность. 

Для моделирования обобщенного образа телефонного мошенника мы применили стандартный 
алгоритм, включающий в себя такие этапы, как выявление мотивации нашего объекта; определение у 
него способностей, требующихся для проведения успешной мошеннической коммуникации; формиро-
вание набора действий, которые следует предпринять для достижения поставленной мошенником цели; 
подбор определенных критериев, чтобы оценить степень его приближения к конечному результату; 
подбор параметров, по которым можно оценить эффективность мошеннической коммуникации. 

В проведении исследования нами использовались аудиозаписи 20 диалогов телефонных 
мошенников с их жертвами, а также доступные в интернет-ресурсах интервью с мошенниками. 

В комплексном моделировании мы использовали систему стандартных вопросов, ответы 
на которые были получены в результате анализа диалогов мошенников с их жертвами.  
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Результаты исследования. Представим ответы на вопросы как этап, необходимый для 
построения психологической комплексной модели «мошенника по телефону». 

По мнению мошенников, им важно это делать, чтобы иметь деньги, 100–300 тысяч рублей в 
месяц, для возврата долгов. Называли в качестве ценностей деньги, игру, общение, превосходство 
над людьми, победу над ними и наказание их за глупость (ценности, помимо заработка, — игровое 
общение и достижение победы в игре). 

В момент «раскручивания» клиента сравнивали себя  с игроками: «Для меня человек — 
как кубик Рубика, я хочу разгадать, как обмануть того или иного из них» (роль — игрок). 

Мошенники считали своими главными достоинствами умение внушить доверие клиенту, 
«заговорить», «заболтать» клиента, надежно довести клиента до передачи денег, не теряться при 
неожиданных вопросах, ответах и реакциях со стороны клиента (профессиональные качества — 
авторитетность, доминирование, коммуникабельность, целеустремленность, находчивость). 

Выполняют свою работу, когда приходит конкретное задание (работают в команде, в ко-
торой есть те, кто занимается базами данных, кто распределяет телефонные номера, отслеживает 
денежные потоки и т. д.) Могут работать везде, например в России, Польше, Франции, Украине.  

Когда профессионально общаются со своим собеседником, выполняют определенные действия, 
программу (алгоритм, скрипт). Есть человек, который продумывает полностью всю разработку объек-
та, или «катку» (основное количество мошенников — простые исполнители готовых разработок). 

Приведем один из обычных алгоритмов действий мошенника по телефону в виде таблицы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Задачи и действия мошенников в процессе коммуникации 

 
№ Задача этапа Действия на этапе 

1 Провоцирование чувства уважения Прикрытие чужим авторитетом, представление работ-
никами банка или следственного комитета 

2  Создание стрессовой ситуации Описание искусственного контекста, ситуации, в ко-
торую попал клиент, например: «Мошенники пытают-
ся снять со счета ваши деньги» 

3 Создание доверительной обстановки Исполнение роли спасителя, который может помочь. 
Предложение своей помощи для исправления опасной 
ситуации 

4 Провоцирование на откровенные ответы  Внезапная «честность» и доверительность, сообщение 
суммы денег на своем счете, чтобы вызвать ответную 
откровенность собеседника 

5 Навязывание мыслей Создание ситуации длительного затянутого диалога. 
Многократное повторение навязываемых мыслей  

6 Требование ускоренного принятия решения Создание ситуации, в которой есть ограничение в сро-
ках принятия решения 

7 Попытка склонить собеседника к выполне-
нию действий, выгодных для манипулятора. 
Руководство действиями собеседника 

Сообщение плана действий для собеседника. После-
довательное ведение собеседника по этапам до пере-
дачи денег мошеннику 

 
В случае если у мошенника «не совсем получается» взять контроль над своим объектом, то он 

настойчиво продолжает проводить те же самые действия повторно (личное качество — устойчивость 
к неудачам). 

В тех ситуациях, когда «совсем не получается» достичь поставленной цели, мошенник за-
вершает свое общение с собеседником, зная, что в группе есть другие его коллеги, которые будут 
продолжать попытки. Такие повторные разработки объекта могут занять несколько месяцев.  

Сигналом о положительном завершении разговора является получение от клиента денег, 
причем максимально возможных сумм. 

Сигналом об отрицательном завершении разговора является: 
– столкновение с людьми, которые сразу понимают ситуацию; 
– столкновение с людьми, у которых нет средств, в том числе с малоимущими пенсионерами.  
Мошенниками были отмечены следующие убеждения, которые поддерживают их в рабо-

те. Они не забирают последнее (все остается в рамках так называемой морали), работают не 
только из-за денег, им нравится общаться с людьми. Интересны люди, их реакции и ответы, но 
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при этом людей они не любят. Главное для них — разгадать, как обмануть того или иного чело-
века. Считают эту работу безопасной, не боятся, что их найдут. Это невозможно, поскольку «так 
выстроена система» (мы отмечаем это как мотив достижения превосходства без открытой прямой 
агрессии). Мошенники сообщали о себе, что они живут обычной жизнью: имеют семью, бизнес, 
занимаются благотворительностью.  

Материалы исследования позволили определить некоторые специфические состояния, 
набор психологических настроек, которые определяют, как именно будут происходить остальные 
процессы, такие как отношение к предстоящим действиям, отношение к способу решения по-
ставленных задач, отношение ко времени, референция. 

Психологические настройки и процессы: 
– отношение к предстоящим действиям — решительность, стремление создавать опреде-

ленные контролируемые ситуации, влиять на процессы, ведущие к результатам; 
– отношение к способу решения поставленных задач — поиск новых результативных при-

емов (психологических методов и технических действий);  
– референция — внешняя, так как важно подтверждение воздействия в реальности, поло-

жение в социуме.  
На отношении ко времени, на наш взгляд, следует остановиться подробнее. Отметим, что 

отношение ко времени связано с «контекстозависимостью» — склонностью к импровизации  
в зависимости от складывающейся ситуации, не считаясь с временными рамками. Мошенник 
обычно чувствует себя «внутри ситуации», а не сторонним наблюдателем «непрерывной линии 
времени», где все временные интервалы имеют определенные границы. Телефонные мошенники, 
как правило, не воспринимают время «со стороны», не контролируют его, не экономят, легко 
тратят столько, сколько нужно для достижения цели. 

Итак, представим краткое описание созданной нами комплексной психологической моде-
ли телефонного мошенника в виде уровневой структуры психологических механизмов его дей-
ствий в процессе дистанционной коммуникации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Комплексная психологическая модель телефонного мошенника 

 
Уровни Вопросы для осознания Содержание 

Миссия Зачем и для чего Вы это 
делаете? 

Очищение общества от людей, которые не могут за себя 
постоять. Наказание людей за глупость и бестолковость 

Идентификация Кто Вы? С кем сравни-
ваете себя, когда рас-
кручиваете клиента? 

Считают себя игроком, который стремится обыграть свое-
го клиента 

Система  
ценностей 

Почему Вы выбрали для 
себя именно эту работу? 

Ценности: деньги, игра, общение, превосходство над 
людьми, наказание их за глупость 

Способности Что нужно знать  
и уметь, чтобы это 
делать? 

Уверенность в себе и своих действиях, внушение доверия, 
умение разговорить клиента, настойчивость в достижении 
цели (передачи денег клиентом), находчивость при 
неожиданных реакциях со стороны жертв, при их не-
предусмотренных вопросах или ответах 

Действия Какие действия Вы со-
вершаете, когда профес-
сионально общаетесь со 
своим собеседником? 

Представляется работником банка или следственного коми-
тета, описывает опасную ситуацию, в которую попал клиент, 
например: «Мошенники пытаются снять ваши деньги со сче-
та». Называет сумму на своем счете, чтобы вызвать ответную 
откровенность. 
Поддерживает длительный разговор (2–3 часа) для обсужде-
ния создавшейся ситуации. 
Поддерживает высокий темп разговора, ограничивает собе-
седника в сроках принятия решения. Сообщает план дей-
ствий для собеседника и начинает управлять его действиями 

Окружение Когда и где Вы это де-
лаете?  
 

Коллектив единомышленников («Я работаю в команде, в 
которой есть те, кто занимается базами данных, кто рас-
пределяет телефонные номера, отслеживает денежные 
потоки» и т. д.). 
Действует в разных странах, в колл-центрах. 
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Анализ полученной психологической модели. Коммуникации телефонных мошенников 
опираются на их систему убеждений, ценностей, способностей и представляют собой последова-
тельность манипулятивных действий, позволяющих управлять поведением других людей — объ-
ектов мошеннического воздействия.  

В полученной нами модели отражены несколько основных мотивов телефонных мошенни-
ков, которые опираются на их личные потребности: иметь власть, влиять на людей и события; до-
стигать успеха при решении задач, ориентированных на внешние показатели в жизни, такие как 
деньги, семья; потребность в обеспечении собственной безопасности через причастность к боль-
шой организации, в данном случае преступной. 

Телефонные мошенники отмечали следующие личные цели своей деятельности: отдать 
долги, иметь деньги, иметь семью, общение для того, чтобы разгадать, как обмануть. Для прида-
ния позитивной окраски своей деятельности они формулируют для себя цели более высокого по-
рядка — очистить общество от людей, которые не могут за себя постоять, теряются в сложных 
ситуациях, забрать деньги у тех, у кого они есть и кто не может их сохранить. Мошенники ис-
пользуют готовые схемы построения разговора (скрипты) и действуют, как правило, не в оди-
ночку, а в составе преступной группы. 

Исследование показывает, что для телефонных мошенников характерны определенные 
личностные качества, такие как решительность, предприимчивость, изобретательность, упорство  
в процессе решения задач, способность к освоению новых технических разработок и психологиче-
ских приемов, а также умения начинать и поддерживать длительный диалог, быстро находить от-
веты на неожиданные вопросы, использовать благоприятное стечение обстоятельств, настойчиво 
доводить разработку клиента до завершения (получения от него денег). В целом это вполне при-
влекательный набор качеств, но с налетом интолерантности, агрессивности, безнравственности. 

Выводы и перспективы исследований. С точки зрения развития современного общества 
результаты исследования позволяют сделать некоторые полезные выводы. 

Среди молодых людей от 18 до 36 лет существует категория тех, кто имеет преступную 
направленность и двойные стандарты. Они легко могут соблазниться идеей заняться мошенниче-
ством по телефону. За счет анонимности и организованности их преступные деяния могут долгое 
время оставаться незамеченными и безнаказанными. В телефонном мошенничестве существует 
тенденция к преступной организованности, но, в отличие от преступных групп 1990-х годов, вза-
имодействие членов организации и их деятельность выстроены с помощью технических, управ-
ленческих и психологических достижений. 

В системе образования необходимо усилить направление ценностно-смыслового аспекта 
воспитательной работы, изучение коммуникативных приемов, в том числе и манипулятивных, 
проводить тренировки осмысленного их применения, а также изучать вопросы психологической 
безопасности личности. 

Представленная в данной работе комплексная психологическая модель телефонного мо-
шенника показала, что для использования в своей преступной деятельности манипулятивной 
техники мошенник должен обладать психологией игрока и такими чертами, как высокая комму-
никабельность, находчивость, уверенность в себе и нравственная неразборчивость. 

Важным выводом из нашей работы является то, что приемы, последовательность дей-
ствий, личностные черты, показанные в разработанной комплексной психологической модели 
телефонного мошенника, можно использовать в качестве критериев, по которым отличают мо-
шенника от реального работника той или иной организации, которого он имитирует. 

Перспективы исследований могут быть связаны с выявлением личностных особенностей 
жертв телефонных мошенников и стратегий противостояния мошенническому воздействию. 
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Abstract. The study hypothesizes that A. S. Makarenko’s pedagogical ideas can be applied to the 
upbringing of children in modern families. The study hypothesizes that the pedagogical ideas of A. S. Makarenko 
can be in demand in the upbringing of children in modern families. We used such research methods as analyzing 
the works of A. S. Makarenko, as well as the authors of modern scientific and dissertation works, revealing and 
supplementing the pedagogical ideas of A. S. Makarenko on the problem of upbringing. The researchers have 
revealed that the views of the Soviet pedagogue can be the basis of responses to the challenges that are currently 
taking place in Russian society. They correspond to the requirements to education put forward at the legislative 
level. This article reveals recommendations on labor and cultural education of the younger generation, which is 
one of the priority directions in modern pedagogical practice. Detailed analysis of A. S. Makarenko’s ideas on the 
problem of family upbringing proves the hypothesis that pedagogical recommendations of A. S. Makarenko.  
S. Makarenko’s pedagogical recommendations concerning labor and cultural education of the younger generation 
can be in demand in the upbringing of children in modern families. 
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cation, family values, cultural experience, the younger generation. 
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Введение. А. С. Макаренко, талантливый педагог-новатор и известный советский писа-

тель, родился в 1888 году в семье железнодорожника. Будучи по профессии учителем, он много 
труда и энергии вложил в дело коммунистического воспитания подрастающего поколения. 

В 1920 году недалеко от Полтавы Антон Семенович организовал трудовую колонию име-
ни А. М. Горького и руководил ей в течение 8 лет. После этого там же вел большую работу по 
организации других детских трудовых коммун и колоний (Беляев, 2000). 

И в теории, и в педагогической работе Антон Семенович центральное место отводил ор-
ганизации детского коллектива, считая его по силе воспитательного воздействия важнейшим 
средством перевоспитания недисциплинированных и неуспевающих детей и подростков. Устой-
чивый, здоровый детский коллектив — лучший помощник учителя и в его работе с каждым уче-
ником, по мнению А. С. Макаренко. 

Таким коллективом, как указывал педагог, должна быть и семья. Только в таком случае 
она сможет обеспечить коммунистическое воспитание ребенка. Придавая исключительное значе-
ние правильно организованному детскому коллективу, он высоко ценил знание, детский труд, 
товарищество как решающие факторы в воспитательной работе с детьми (Макаренко, 2009). 

Сам А. С. Макаренко был удивительно чутким педагогом, любившим своих подопечных, 
но в то же время и строгим, требовательным к ним. По воспоминаниям бывших воспитанников, 
авторитет Макаренко был очень высок (Илалтдинова, 2015). Поставив целью на практике осуще-
ствить педагогические стремления, он получил блестящие результаты: бывшие малолетние пра-
вонарушители, беспризорники стали полезными гражданами Советского Союза, строителями 
социализма, доблестными защитниками Родины.  

Многолетняя педагогическая работа с детьми-беспризорниками дала возможность нако-
пить Антону Семеновичу громадный опыт по коммунистическому воспитанию детей. И этот 
опыт он мастерски изложил в ряде работ, которые отражают опыт воспитания и являются инте-
ресными художественными произведениями. Это, например, относится к «Педагогической поэ-
ме», написанной А. С. Макаренко в 1935–1936 годах. В ней рассказано о жизни и людях трудо-
вой колонии имени А. М. Горького. Исключительный успех произведения, переведенного на 
многие европейские языки, объясняется не только тем, что интересна тема работы, но и неоспо-
римыми художественными достоинствами. Прочитанная педагогическая поэма не забывается, 
потому что она проникнута удивительно глубоким, волнующим оптимизмом, горячей верой  
в воспитательную силу коллектива и труда. Данное произведение получило высокую оценку  
А. М. Горького, который считал ее одним из лучших произведений эпохи. 

Необходимо отметить, что А. С. Макаренко также занимался изучением вопросов воспитания 
детей в советской семье. Этой проблематике посвящена и его книга «Беседы с родителями». 
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Цель нашего исследования — интерпретация идей А. С. Макаренко, касающихся трудо-
вого и культурного воспитания, относительно задач семейного воспитания XXI века. 

Гипотеза — педагогические рекомендации А. С. Макаренко, касающиеся трудового  
и культурного воспитания подрастающего поколения, могут быть востребованы при воспитании 
детей в современных семьях.  

Методы исследования — теоретический анализ книги А. С. Макаренко «Беседы с родите-
лями», теоретический анализ и систематизация научных и диссертационных работ С. И. Аксёнова, 
Е. С. Богдановой, Е. А. Базалей, В. И. Беляева, Е. Ю. Илалтдиновой, С. В. Каменевой, И. А. Лыковой, 
А. Б. Тепловой, Н. М. Федорова и др., раскрывающих педагогические идеи А. С. Макаренко  
на проблему воспитания.  

Обсуждение основных результатов. Согласно Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия), «воспитание детей рассматривается 
как стратегический общенациональный приоритет» (Cтратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, с. 2). Современные научные работы подтверждают 
необходимость изучения проблемы семейного воспитания XXI века, что обусловлено изменени-
ями, происходящими в институте семьи, которые приводят к трансформации семейного воспита-
ния (Семейное воспитание в условиях новой социальной реальности: отечественный и зарубеж-
ный опыт, 2022). Это свидетельствует о необходимости укрепления института семьи и важности 
поддержания процессов, связанных с семейным воспитанием. Безусловно, семья является глав-
ным институтом, обеспечивающим воспитание детей. В книге «Беседы с родителями» А. С. Ма-
каренко предлагает рекомендации по трудовому и культурному воспитанию детей. Необходимо 
подчеркнуть, что значимость этой книги для современных родителей особенно велика в силу 
очевидных пробелов в семейном трудовом и культурном воспитании детей (Аксиология семей-
ного воспитания: ресурсы социально-педагогического партнерства для укрепления традиций се-
мьи, 2024). Как отмечают исследователи, в настоящее время наблюдается дефицит значимости 
трудовых традиций, заключающийся в том, что современные родители не уделяют достаточного 
внимания трудовому воспитанию и формированию у детей трудовых навыков и умений. Это 
свидетельствует о том, что «наиболее уязвимыми оказались трудовые традиции семейного вос-
питания» (Богданова, Гошин, 2024, с. 49).  

Рассмотрим основные идеи, отраженные в этой, без сомнения, значимой для педагогики  
и воспитательной практики книге великого советского педагога.  

Воспитание в труде, по мнению А. С. Макаренко, являлось одним из ключевых факторов, 
способствовавших формированию личности (Каменев, 2021). Он отмечал, что «труд всегда был 
основанием для человеческой жизни, для создания благополучия, человеческой жизни и культуры» 
(Макаренко, 1947, с. 5). Стоит добавить, что современные исследователи также указывают на по-
всеместное присутствие в России домашнего детского труда (Абраменкова, 2022). В качестве ар-
гументов А. С. Макаренко приводил положения, актуальные сегодня. Во-первых, ребенок по мере 
взросления становится участником трудовых отношений, членом трудового общества. Соответ-
ственно, начинать подготовку к взрослой трудовой жизни крайне необходимо еще с детства, по-
скольку это залог материального благополучия и достойного уровня жизни. А. С. Макаренко под-
черкивал, что от рождения все люди обладают примерно одинаковыми трудовыми данными. 
Однако по мере взросления одни из них выбирают простой труд, например, рабочие профессии, 
другие же — более сложный и ценный интеллектуальный труд. Педагог объяснял это влиянием 
социальной среды на ребенка и, в первую очередь, особенностями семейного воспитания.  

Современные условия также диктуют необходимость прививать уважительное отношение  
к труду, мотивировать подрастающее поколение на полезный, созидательный для общества труд. 
Еще в 2022 году на пленарном заседании председатель Государственной Думы В. Володин заявил 
о необходимости воспитания у школьников правильного отношения к труду. Он отметил, что  
«если будет другое отношение к труду… ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так — 
потребители» (Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: председа-
тель ГД заявил о необходимости воспитания у школьников правильного отношения к труду, 2022). 
Данная проблема отражена и на законодательном уровне. Так, Федеральный закон от 04 августа 
2023 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 
Федерации”» подчеркивает необходимость современных школьников «участвовать в общественно 
полезном труде, предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование 
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у обучающихся трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к ре-
зультатам труда» (О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  
Федерации», 2023). Также важность трудового воспитания подчеркивается в одной из задач Стра-
тегии: «…воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям» (Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, с. 10). 

Как отмечал Антон Семенович, творческий труд возможен только в том случае, если че-
ловек относится к работе с ответственностью и любовью, а также понимает пользу и необходи-
мость труда (Макаренко, 1947). Важной функцией труда является формирование умения взаимо-
действовать в коллективе (Макаренко, 1941). Безусловно, результат при выполнении той или 
иной трудовой деятельности во многом зависит от того, насколько ответственно каждый сотруд-
ник будет относиться к своим должностным обязанностям. Поэтому и в настоящее время необ-
ходимо начиная с детского сада учить справедливо разделять обязанности, не отказываться от 
работы, за которую ребенок несет ответственность. Стоит отметить, что трудовое воспитание  
в раннем возрасте, когда ребенок по мере сил и возрастных возможностей включается в помощь 
по дому (например, убирает игрушки, поливает цветы и т. п.), имеет определенный педагогиче-
ский потенциал. В данном случае, о чем также говорил А. С. Макаренко, недопустимо снижать 
мотивацию ребенка различными запретами, отказом от предлагаемой им помощи. Именно с не-
значительных для взрослого моментов начинается приучение к труду, и продуктивнее всего, по 
мнению А. С. Макаренко, этот процесс начинается в игре. Ребенку необходимо объяснить, что он 
отвечает за состояние своих игрушек и за порядок в собственной комнате. С возрастом законо-
мерно подобные поручения усложняются. Безусловно, неоспорима целесообразность совместно-
го труда родителей и детей. Это может проявляться в различных формах: подготовка к семейным 
праздникам, бытовой труд, работа на садовом участке и др. 

Совет о том, что, занимаясь воспитанием ребенка, следует всегда помнить о трудовом 
принципе (Макаренко, 1947), не стоит забывать и сейчас. Советский педагог отмечал, что трудо-
вое воспитание развивает ребенка не только физически, но и в духовном и социальном плане. 
Так, труд формирует в человеке важные личностные качества: умение ориентироваться в слож-
ных ситуациях, способность находить альтернативу, коммуникабельность (Илалтдинова, 2021).  

Наследие А. С. Макаренко приобретает особое значение при организации трудовой дея-
тельности в современной школе, а также способствует разрушению стереотипов о ненужности 
продуктивного труда в условиях современного школьного обучения (Базалей, 2014). Советская 
школа была субъектом трудового воспитания (прежде всего посредством самообслуживания 
школьников), однако рубеж веков был ознаменован тем, что детей оградили от общественно по-
лезного труда, что негативно повлияло на отношение выпускников школ к труду, появление по-
требительских отношений, снижение престижа рабочих специальностей. 

Отметим, что в Стратегии указано о необходимости приобщения детей к культурному 
наследию (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, с. 8). 
Данный аспект также отражен в «Беседах с родителями» А. С. Макаренко. Он подчеркивал, что 
ответственность за культурное воспитание и развитие ребенка разделяют общество, школа и се-
мья. Последняя имеет для этого больше возможностей, так как является той средой, которая 
окружает ребенка с первых дней его жизни. 27 марта 2025 года состоялось заседание Правитель-
ства Тверской области, в котором принял участие руководитель фракции «Единая Россия» В. Ва-
сильев, подчеркнувший, что все должно начинаться с духовно-нравственного воспитания. На за-
седании отмечалось, что задачи в данном направлении решаются в первую очередь родителями,  
а во вторую — наставниками и учителями (Государственная Дума Федерального собрания Рос-
сийской Федерации: Владимир Васильев: все должно начинаться с духовно-нравственного вос-
питания, 2025). Подтверждение данного положения находим и в работах современных исследо-
вателей, где подчеркивается, что семья является первой социальной группой, окружающей 
ребенка с рождения и влияющей на его первичную социализацию. Именно она формирует в ре-
бенке ценности, основы мировоззрения. Исследователи отмечают, что тем самым происходит 
процесс укрепления российского государства и общества (Семейное воспитание в условиях но-
вой социальной реальности: отечественный и зарубежный опыт, 2022). 

Исследователь С. И. Аксёнов, изучавший становление и развитие взглядов А. С. Мака-
ренко, объяснял значимость педагогических идей советского педагога в контексте процесса куль-
турного воспитания подрастающего поколения (Аксёнов, 2011).  
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В настоящее время необходимость культурного воспитания детей подчеркивается на 
уровне законодательства. Так, в Стратегии отмечается, что приобщение к культуре предполагает  
в том числе обращение к литературному, театральному, музыкальному, кинематографическому  
и художественному уникальному культурному наследию России (Стратегия развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года). Для реализации данного направления родителям 
крайне важно взять во внимание советы талантливого советского педагога А. С. Макаренко отно-
сительно влияния примера родителей на детей (Гасанова, Маркова, 2019). Педагог отмечал, что  
в той семье, где родители искренне интересуются культурой, поддерживают ее в своем доме  
(домашняя библиотека, посещение культурных мероприятий, например театральных постановок), 
детей также, как правило, волнует культурная среда, которая их окружает (Федорова, 2021).  
А. С. Макаренко подчеркивал, что с интересом рассказанная сказка перед сном приобщает ребенка 
к культуре. В эпоху цифровизации значительная часть жизни человека проходит в социальных се-
тях, а культурное развитие и совершенствование нередко отходят на второй план. В силу высокой 
занятости родители не всегда находят время на посещение культурных мероприятий или простого 
прочтения сказок ребенку. Антон Семенович говорил и о значимости приобщения ребенка к раз-
личного рода праздникам, организуемым как внутри семьи, так и на уровне детского сада, школы. 
Важность этого аспекта отражена и в работах современных исследователей (Теплова, 2022). 

Большое значение для развития детского воображения педагог придавал рассмотрению 
иллюстраций в книгах. Далеко не всегда современные родители, читающие вместе с ребенком 
сказки, анализируют иллюстрации, пытаясь понять настроение персонажа или просто полюбо-
ваться красивыми изображениями сказочных персонажей, хотя книжная иллюстрация тоже явля-
ется средством культурного, эстетического воспитания. Картинки стимулируют познавательный 
интерес, воображение, благодаря им дети задают вопросы, интересуются подробностями, выска-
зывают свою точку зрения. На основе иллюстрации происходит диалог с родителями, что приво-
дит к расширению кругозора детей. Проблема работы с книгой в условиях семьи изучается и со-
временными исследователями. Например, Е. С. Богданова отмечает, что «совместное чтение  
в семье рассматривается учеными как фактор воспитания младшего поколения и формирования 
особой атмосферы дома, объединения всех членов семьи, укрепления и передачи от поколения  
к поколению системы семейных ценностей» (Богданова, 2022, с. 71). 

Подчеркивая важную роль воспитания, А. С. Макаренко выражал уверенность в его без-
условной значимости в формировании личности ребенка. Педагог отмечал, что результат данного 
процесса (как положительный, так и отрицательный) исключительно зависит от личности и опы-
та, системы взглядов воспитателей (Макаренко, 1941). Необходимо указать, для какого контин-
гента данное научное исследование имеет актуальность.  

В первую очередь, «Беседы с родителями» А. С. Макаренко могут оказать необходимую 
помощь современным родителям в вопросах воспитания. Рекомендации по трудовому и культур-
ному воспитанию, рассмотренные в этой книге, являются актуальными при воспитании подрас-
тающего поколения. Советы, предложенные Антоном Семеновичем, позволяют в определенной 
степени нивелировать те проблемные моменты, с которыми сталкиваются современные родите-
ли. Например, чтобы у ребенка не возникало негативного отношения к труду, необходимо с ран-
него возраста уделять внимание формированию положительного отношения к этой важной сфере 
жизни человека. В данном случае советы А. С. Макаренко крайне ценны, и их актуальность воз-
растает в связи с тем, что современный ребенок подвержен разнообразному влиянию со стороны 
социума, социальных сетей, когда каждый ребенок чуть ли не со старшей группы детского сада 
имеет доступ в интернет. Какой пример ребенок будет брать для себя из глобальной сети или со-
циального окружения — вопрос риторический. Очевидно, что идеи, почерпнутые из педагогиче-
ски неконтролируемых источников, нередко не соответствуют традиционным российским ценно-
стям, а противостоять им может только положительный пример родителей (Лыкова, Майер, 2022)  
и традиции семейного воспитания, в том числе трудового и культурного. Можно утверждать, что 
педагогические рекомендации Макаренко, отраженные в «Беседах с родителями», имеют профи-
лактический характер. Безусловно, их необходимо применять с раннего возраста, а не когда про-
блема уже есть. Не стоит забывать и о формировании у ребенка привычки и приучения к полезной 
деятельности и правильному поведению. Следование рекомендациям А. С. Макаренко в условиях 
современной семьи возможно тогда, когда осуществляется процесс целенаправленного просве-
щения родителей в условиях взаимодействия семьи со школой и учреждениями культуры. Со-



Теоретические и практические проблемы современной педагогики и психологии  

 

 
55 

временные исследователи выделяют традиционные ценности российской семьи, лежащие в осно-
ве традиций воспитания детей (Лыкова, Майер, 2022). О многих из них говорил и А. С. Макарен-
ко: об уважении к старшим, заботе о младших, полезном труд, бережном отношении к природе, 
культурном и нравственном воспитании.   

Таким образом, рекомендации А. С. Макаренко относительно семейного приобщения де-
тей к труду и культуре, не утратившие актуальности в наши дни, обобщенно можно представить 
в таблице. 

 

Таблица 
 

Интерпретация идей А. С. Макаренко относительно трудового  
и семейного воспитания в семье XXI века 

 
Трудовое воспитание Культурное воспитание 

Раннее приобщение к самообслуживанию 
Совместный детско-родительский труд 
Совместный труд в детском коллективе 
Разделение трудовых функций  
Закрепление трудовых навыков посредством 
упражнений 
Формирование уважительного отношения к труду 

Создание культурной среды дома 
Совместное посещение культурно-досуговых  
мероприятий 
Внутренний туризм 
Совместное детско-родительское обсуждение  
литературных, художественных произведений 
Пример родителей как персонифицированного 
культурного идеала 

 
Советы известного советского педагога, без сомнения, необходимо использовать и педа-

гогам как на уровне дошкольного, так и на уровне школьного образования. Они актуальны как 
для воспитателя дошкольного учреждения, который совместно с родителями закладывает в ре-
бенке основу к дальнейшей жизни и формирует его «Я», так и для школьного педагога. Учитель 
начальных классов является тем человеком, который перенимает эстафету у воспитателя и про-
должает работать совместно с родителями в плане воспитания детей. На этапе школьного обуче-
ния педагогические рекомендации А. С. Макаренко также не утрачивают своей актуальности.  
В этот период важно сохранить мотивацию ребенка к труду, культурному поведению (несмотря 
на те возрастные и личностные изменения, которые начинают происходить у ребенка). Необхо-
димо подчеркнуть, что школа не только пропагандирует уважение к труду, но и формирует по-
требность в нем, вовлекая детей в работу волонтерских отрядов, которые занимаются трудовыми 
делами, приобщает к научному труду. Не менее важно и то, что в современной школе учитель 
выполняет важную роль просветителя: именно он призван донести до родителей опыт А. С. Ма-
каренко и показать его вневременное значение.  

В завершение приведем слова А. С. Макаренко, адресованные родителям еще в прошлом 
веке, но актуальные и сейчас: «…воспитание детей — самая важная область нашей жизни. Наши 
дети — это будущие граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. Наши 
дети — это будущие отцы и матери, они тоже будут воспитателями своих детей. Наши дети должны 
вырасти прекрасными гражданами, хорошими отцами и матерями. Но и это не все: наши дети —  
это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое воспитание — 
это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» 
(Макаренко, 1988, с. 3). Эти слова могут стать фундаментом родительской концепции семейного вос-
питания, их можно сделать предметом обсуждения на родительском собрании. 

Выводы и перспективы исследований. Педагогическое наследие А. С. Макаренко про-
должает оставаться фундаментальной базой, которая обогащает современные теоретические  
и практические аспекты воспитания, усиливая значимость педагогики как науки.  

На современном этапе развития института семьи все больше возникает необходимость 
обращения к опыту педагогов прошлого в вопросах воспитания детей. Из педагогических идей  
А. С. Макаренко, как показывает данное исследование, целесообразно перенять в практику се-
мейного воспитания вовлечение подрастающего поколения в трудовую деятельность с детства. 
Помимо трудового воспитания, в настоящее время возникает острая необходимость в контроле за 
культурным развитием и становлением детей, что обусловлено трансформацией традиционных 
устоев и системы ценностей российского общества. Ответственность за это лежит не только на 
институтах образования, но и, в первую очередь, на родителях. 
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Таким образом, находит подтверждение гипотеза данного исследования о том, что педа-
гогические идеи А. С. Макаренко о необходимости трудового и культурного развития подраста-
ющего поколения могут быть актуальны в настоящее время. Опыт А. С. Макаренко крайне важно 
экстраполировать в современную воспитательную практику как на уровне школьного обучения, 
так и в семьи, где сейчас растет будущее поколение нашей страны. Данный вывод отражает пер-
спективы исследований и подтверждает, что педагогический опыт А. С. Макаренко должен 
дальше глубоко изучаться и внедряться в различные педагогические системы.  
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Аннотация. Ценностно-смысловые аспекты исследования связаны с раскрытием средств когни-
тивного диалога для развития субъектности будущего учителя. Актуальность заявленной тематики обу-
словлена причинно-следственными связями между значимостью проблемы развития субъектной позиции  
у студентов (будущих педагогов) и потенциалом когнитивного диалога в решении данной проблемы. Цель — 
обоснование влияния лекции в форме когнитивного диалога в высшем учебном заведении на развитие 
субъектной позиции будущих педагогов.  

Авторы высказывают мнение о том, что когнитивный диалог будет способствовать развитию ак-
тивности, самостоятельности, ответственности у бакалавров направления подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки)», направленность «Дошкольное образование  
и Начальное образование». В ходе исследования применялись следующие методы: анализ психолого-
педагогической литературы, анкетирование студентов второго и третьего курсов педагогического вуза, 
наблюдение, методы математической обработки данных.  

Методологическую основу исследования составили труды К. А. Абульхановой-Славской, 
Г. И. Аксеновой, Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, А. С. Белых, А. В. Брушлинского, А. А. Вербицкого, 
Л. Ю. Мухаметзяновой и др., посвященные вопросам изучения субъектной позиции и особенностям веде-
ния когнитивного диалога. 

Раскрыта сущность когнитивного диалога как инновационной лекционной формы, отличающейся 
самостоятельностью студентов и предварительным изучением понятийного содержания темы, усвоения 
ключевых вопросов, тематического минимума. Установлено, что введение новой формы лекции в образо-
вательный процесс вуза способствует развитию субъектной позиции будущих учителей: большинство из 
них проявляют активность, самостоятельность и ответственность при решении познавательных задач, ар-
гументируют свою позицию. 
__________________________ 
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Результаты исследования могут быть использованы научными работниками в области профессио-
нального образования, преподавателями, а также студентами при изучении педагогики и методики обуче-
ния и воспитания. 
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Abstract. The value and meaning aspects of the research are related to definition of the means of cognitive 
dialog for the development of subjectivity of a future teacher. The relevance of the issue is due to the cause-and-
effect relations between the significance of the problem of the development of a subject position in students 
(would-be teachers) and the role of cognitive dialog in solving this problem. The aim is to substantiate the 
influence of a lecture in the form of cognitive dialog in a higher educational institution on the development of  
a subject position of would-be teachers.  

The authors express the opinion that cognitive dialog will contribute to the development of activity, 
independence, responsibility in bachelors of training direction 44.03.05 “Pedagogical Education (with two training 
profiles),” orientation “Preschool Education and Primary Education.” The research employed the following 
methods: analysis of psychological and pedagogical literature, a questionnaire for second- and third-year students 
of a pedagogical university, observation, and methods of mathematical data processing.  

The methodological basis of the study was formed by the works of K. A. Abulkhanova-Slavskaya,  
G. I. Aksenova, B. G. Ananyev, A. G. Asmolov, A. S. Belykh, A. V. Brushlinsky, A. A. Verbitsky,  
L. Y. Mukhametzyanova, etc., devoted to the study of a subject position and the features of cognitive dialog. 

The paper reveals the essence of cognitive dialog as an innovative lecture form characterized by students’ 
independence and preliminary study of the conceptual content of the topic, assimilation of key issues, and the list 
of essential topics. It is established that the introduction of a new lecture form in the educational process of higher 
education contributes to the development of a subjective position in would-be teachers: most of them are active, 
independent and responsible in solving cognitive tasks, and can argue their position. 

The results of the study can be used by researchers in the field of professional education, teachers, as well 
as students in courses of pedagogy and methods of teaching and education. 

 
Keywords: subjectivity, subject position, lecture, cognitive dialog, means of cognitive dialog, future 

teacher, student, teacher, higher education institution. 
 
For citation: Egorova G. I., Lashkova L. L., Nurgalieva V. Yu. Development of subject capabilities in future 

teachers through cognitive dialog // Psikhologo-pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. 
Academic Journal]. 2025, no. 2 (74), pp. 60–70. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2025.2.74.006. 



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 2 (74) 

 

 
62 

Введение. В настоящее время формирование новой модели современного учителя и по-
вышение качества его профессиональной подготовки являются ключевыми задачами, которые 
строятся с учетом значимых нормативных документов (национальный проект «Образование», 
обновленный ФГОС и др.). Современный педагог — это не просто профессионал, обладающий 
глубокими знаниями, умениями и навыками, но еще и личность с выраженной субъектной пози-
цией, уникальными человеческими качествами и способностью вдохновлять, направлять и воспи-
тывать. Его профессиональная модель основывается на сочетании ценностных ориентиров, соци-
окультурных компетенций и передовых образовательных практик, которые отвечают запросам 
времени и потребностям общества.  

Проблема развития субъектной позиции в социальной, философской практике широко 
освещается и имеет множество источников целеполагания. Первый источник — социальный заказ, 
выражающийся в объективных требованиях повышения качества подготовки будущего учителя. 
Второй источник — сам будущий педагог, субъектность которого имеет самостоятельную цен-
ность не только в период обучения в вузе, но и период будущей профессиональной деятельности. 
Третий источник — профессиональный заказ будущего работодателя к высокому уровню развития 
личной субъектности. Однако возникает ряд вопросов. Готова ли современная высшая школа  
к развитию личной субъектности будущего учителя и как мы интерпретируем данное понятие?  
Какие эффективные средства применимы для достижения высокого уровня субъектности? Можно 
ли развивать субъектную позицию будущего учителя на лекции и семинаре?  

Отвечая на поставленные вопросы, остановимся на сущностных основах субъектности — как 
ведущего ориентира новой модели учителя. Отметим и тот факт, что понятие «субъектность» сегодня 
определено в психолого-педагогических исследованиях, что доказывает контент-анализ научных ис-
следований, монографий, статей (Абульханова-Славская, 1991 ; Леонтьев, 2003 ; Аксенова, Мухамет-
зянова, 2015 ; Фишман, 2019 ; Маралов, Кариев, Крежевских [и др.], 2022). Концептуальные взгляды 
отечественных философов, психологов, педагогов обращены, прежде всего, к пониманию позиции 
«человек — субъект действий, приемов». Общая закономерность исследований доказательна с пози-
ции представлений о личности как носителе субъектных качеств. Придерживаясь позиции ведущих 
классиков (Ананьев, 2001 ; Брушлинский, 2003 ; Асмолов, 2017), под субъектностью в широком 
смысле слова мы понимаем ресурс, определяющий стратегию будущей профессиональной дея-
тельности и в целом жизнедеятельности. Ценности и смыслы субъектности раскрываются и в уз-
ком значении понятия: «субьектность» — качество человека, при котором он становится активным, 
ответственным, самостоятельным (Петровский, 1993 ; Кулеш, 2009). Субъектность, с позиции 
В. И. Слободчикова, — ресурс независимости (Слободчиков, Исаев, 1995).  

Важно подчеркнуть, что субъектность, с одной стороны, представляет собой интегральное 
качество личности, проявляющееся в ее активности, самостоятельности и ответственности, а с дру-
гой — определяет стратегию и внутренний потенциал, который направлен на реализацию жизненных  
и профессиональных задач. Субъектная позиция, в свою очередь, характеризует конкретную форму 
проявления субъектности в определенной ситуации или деятельности. Такого рода позиция отражает 
осознанное отношение личности к своим действиям, целям и ценностным ориентирам. Иными сло-
вами, субъектная позиция является одним из проявлений субъектности, но не исчерпывает ее в пол-
ном объеме, поскольку субъектность охватывает более широкие личностные аспекты. 

По мнению Ф. И. Блиевой (2007), профессиональная субъектная позиция — это позиция 
личности в профессиональной среде, отражающая его отношение к профессиональной деятельно-
сти, к качеству ее выполнения, своим коллегам, самому себе как специалисту. Субъектную пози-
цию будущего педагога, по нашему мнению, можно интерпретировать как осознанное внутреннее 
отношение к своей профессии, которое включает в себя следующие компоненты: 1) способность 
формировать и планомерно реализовывать образовательные стратегии, развивать личные и про-
фессиональные качества, эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательных 
отношений, а также нести ответственность за результаты своего труда в контексте образователь-
ных и социальных ценностей; 2) стремление к самосовершенствованию; 3) готовность к решению 
профессиональных и этических задач. 

Процесс развития субъектной позиции будущего учителя — двуединый процесс, включа-
ющий как образовательные, так и воспитательные аспекты. Он не изолирован от общей професси-
ональной подготовки в вузе. Каждый этап обучения и взаимодействия в рамках образовательной 
среды способствует формированию профессиональных и личностных качеств обучающихся.  
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Рассматривая в ключе данного исследования образовательную сторону профессиональной 
подготовки будущих педагогов, подчеркнем, что развитие ключевых ценностно-смысловых основ 
возможно только в процессе активной деятельности. Для этого требуется использовать иннова-
ционные подходы к организации образовательного процесса, включая новые формы проведения 
лекционных занятий, в том числе форму когнитивного диалога (далее — КД). Такой подход поз-
воляет формировать у будущего педагога ответственность, самостоятельность и профессиональ-
ную активность как важнейшие характеристики его субъектной позиции. 

Методы. В работе были использованы следующие методы исследования: анализ психо-
лого-педагогической литературы по проблеме развития субъектной позиции будущего учителя 
средствами когнитивного диалога, анкетирование в формате онлайн с целью определения знаний 
студентов (будущих педагогов) об эффективных способах взаимодействия на лекциях, наблюде-
ние за коммуникацией студентов на лекциях, проведенных в форме когнитивного диалога, мето-
ды математической обработки данных. 

Результаты и обсуждение. Формат когнитивного диалога, на наш взгляд, неоправданно 
редко используется в системе проведения лекций со студентами педагогических направлений под-
готовки. Когнитивный диалог мы рассматриваем как средство развития субъектной позиции, что 
доказано многими исследователями. По мнению Е. Н. Геворкян, А. И. Савенкова, А. С. Львовой, 
Э. К. Никитиной, когнитивный диалог раскрывается как диалоговая форма работы для развития цен-
ностей и смыслов. Уточняя ведущие признаки, авторы раскрывают сущность КД и его целевые ха-
рактеристики, важные для субъектов деятельности: равноправие и рациональность взаимодействия; 
совместное создание понятийного аппарата, постановка целей занятия, проведение рефлексии  
(Геворкян, Савенков, Львова, Никитина, 2023, с. 5–15). Л. Ю. Мухаметзянова отмечает, что когни-
тивный диалог развивает диалогическое мышление, гуманистические смыслы, эмоциональный  
интеллект, регулирует понимание и осмысление знаний (Мухаметзянова, 2021, с. 34–41). 

Универсальность технологии когнитивного диалога мы подчеркиваем с разных позиций 
(ведущие функции, основная миссия, стратегия применения, концептуальные подходы и принци-
пы), которые обеспечивают ориентиры деятельности обучающихся и педагогов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функционально-дидактическое значение когнитивного диалога 
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материала и формирование интереса 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования ставит 
перед преподавателями и студентами серьезные и сложные задачи: развитие креативности, кри-
тического мышления обучающихся, стимулирование их заинтересованности в изучении материа-
ла, самостоятельное «открытие» ими новых знаний и способов действия. Несомненно, в решении 
данных задач существенное влияние оказывают ведущие средства и формы когнитивного диало-
га. Контент-анализ научных статей позволил нам провести систематизацию тех, которые были 
использованы в нашей исследовательской деятельности. 

Средства когнитивного диалога: 
 средства самоконтроля в диалоге (углубление смысла содержания, уточнение выска-

зывания, проведение сравнения и анализа, установление причинно-следственных связей); 
 средства коммуникации (привлечение внимания собеседника, взаимоуважение, парт-

нерство; 
 средства концептуализации высказываний в системе мнений и оценок, доказатель-

ность согласия и несогласия, дополнительный комментарий в методологическом обосновании; 
 средства построения эмоционального образного компонента познания (обеспечение 

оптимистичности и ценностного осознания, понимания смысла, регуляция эмоций);  
Формы когнитивного диалога: 
 репродуктивный диалог (воспроизведение вопросов по содержанию); 
 креативный диалог (открытие нового с применением нестандартного мышления); 
 бинарный диалог (участие двух педагогов с разным функционалом); 
 лекция, семинар в виде когнитивного диалога (предварительное знакомство с видеома-

териалом, обсуждение, понимание смысла изученного в аудитории). 
Остановимся кратко на концептуальной характеристике лекции как одной из форм прове-

дения когнитивного диалога. На наш взгляд, в настоящее время необходимо изменение техноло-
гий проведения лекционно-семинарских занятий в высшей школе, несмотря на широко извест-
ные модификации. Современные исследователи: А. С. Белых (2018), А. А. Вербицкий (2017), 
В. С. Зайцев (2018), В. И. Качуровский (2015), В. А. Кручинин (2013) и другие — классифициру-
ют лекции по разным основаниям.  

Особый интерес для нашего исследования вызывает классификация по развертыванию 
дискурс-составляющей. В этой классификации выделим: 

 лекцию-провокацию (с намеренным допущением ошибок); 
 лекцию-беседу (диалог, полилог, диспут); 
 лекцию-конференцию либо пресс-конференцию; 
 проблемно-диалогическую (нуждается в предварительной актуализации имеющихся 

знаний по смежным дисциплинам. 
Именно к этой классификации мы отнесем когнитивный диалог-лекцию. По мнению 

М. С. Смирновой и Е. Ф. Козиной, когнитивный диалог «предполагает совместное “открытие” 
знания в диаде “преподаватель — студент” в проблемно-диалогическом ключе и фиксацию клю-
чевых понятий с опорой на предварительно самостоятельно изученный студентами базовый те-
матический минимум» (Смирнова, Козина, 2022, с. 79). Эта инновационная разновидность лек-
ции находится в стадии становления, имеет «открытую архитектуру». Такая лекция, на наш 
взгляд, имеет свои достоинства и недостатки, которые делают ее особенно эффективной для раз-
вития субъектной позиции студентов. К достоинствам лекции в форме когнитивного диалога 
можно отнести ее потенциал для развития субъектности студентов:  

 активное участие слушателей, 
 возможность обобщения материала самостоятельно,  
 умение выделять главное, 
 обеспечение творческого усвоения материала и применения его на практике, 
 получение ответов на интересующие вопросы, 
 возможность узнавать разные точки зрения.  

Однако следует признать и некоторые недостатки лекции в форме когнитивного диалога:  
 сложность формулирования проблем и вопросов слушателями, 
 необходимость трудоемкой предварительной подготовки,  
 интеллектуальные затруднения у неподготовленных слушателей. 
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При сравнении сократовского и когнитивного диалога можно отметить их общие черты: 
«никто не дает готовых ответов, идет поиск истины и саморазвитие. Студенты проявляют себя 
непосредственно в активной деятельности, анализируют полученную информацию и самостоя-
тельно приходят к выводам, демонстрируют ответственность и устойчивую мотивацию к учению, 
строят образовательный и будущий профессиональный маршрут. Исходя из заявленных характери-
стик, выделим компоненты субъектной позиции будущего педагога: это способность осознанно 
участвовать в образовательном процессе, самостоятельно определять цели и нести ответственность 
за их достижение, выражать аргументированную позицию в процессе профессионального само-
определения и профессиональной (в нашем случае педагогической) деятельности. 

Развитие субъектной позиции обучающегося тесно связано с изменением роли студента  
в образовательном процессе: он перестает быть пассивным потребителем знаний и становится 
активным соавтором образовательного взаимодействия. Подход требует создания такой образо-
вательной среды, в которой каждый участник ощущает значимость своего мнения и возможность 
своего влияния на общий ход учебного процесса. Именно равноправное сотрудничество между 
студентами и преподавателями позволяет углубить процесс познания, сделать его более осмыс-
ленным и мотивирующим. В этом контексте когнитивный диалог выступает мощным инструмен-
том, который не только поддерживает интеллектуальную активность, но и формирует навыки 
самостоятельного анализа и аргументации. 

Стоит отметить, что когнитивный диалог имеет свои разновидности и, соответственно, 
разную степень влияния на ход развития субъектной позиции студента. Например, в начале изу-
чения дисциплины при минимальной подготовке обучающихся предпочтителен репродуктивный 
диалог с «воспроизводящими» вопросами по содержанию. Когда мы ставим задачу развития кри-
тического мышления студентов, преподаватель занимает позицию не «докладчика», а «консуль-
танта», и получается проблемно-поисковый когнитивный диалог. В случае изложения теории  
с открытыми неоднозначными вопросами для последующей проработки на практических заняти-
ях лучше использовать практико-ориентированный когнитивный диалог. 

В Сургутском государственном педагогическом университете в рамках конференции 
«Глушковские чтения» (декабрь 2023 года) нами была проведена открытая лекция с включением  
в нее элементов когнитивного диалога. Целью лекции стало обобщение и мультиплицирование 
приобретенного нами опыта проведения занятия в новом формате. Предварительно для студентов 
был подготовлен образовательный минимум по установленной теме в виде мини-видеолекций. 
Кроме того, в формате онлайн было проведено анкетирование студентов второго курса направле-
ния подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направ-
ленность «Дошкольное образование и Начальное образование». Сформулированы вопросы, кото-
рые помогли обозначить точки роста и определить направления профессионального разговора. 
Представим некоторые из них. 

1. Оцените качество современных лекций в вузе по 10-балльной системе. 
2. Какие способы взаимодействия преподавателя и студентов на лекции Вы считаете 

наиболее эффективными? 
3. Известно ли вам понятие «когнитивный диалог»?  
4. По вашему мнению, когнитивный диалог — это…  
5. Какие компетенции и личностные качества будущего педагога можно сформировать  

с помощью когнитивного диалога? 
Было проанкетировано 59 бакалавров. Большинство из них по достоинству оценили лек-

цию по 10-балльной системе (64 %). Однако были и те, кто недоволен проведенными лекцион-
ными занятиями.  

При ответе на вопрос «Какие способы взаимодействия преподавателя и студентов на лек-
ции Вы считаете наиболее эффективными?» в большинстве случаев студенты отметили такие 
варианты, как диалог, в том числе познавательный диалог, беседы, дискуссию. Кроме того, не-
сколько человек выделили следующие способы: деловые игры, видеоконференции, наглядность, 
приведение примеров из практики. В целом общая группа респондентов склоняется к тому, что 
на лекциях необходимо практическое взаимодействие студентов и лектора.  

Из респондентов 42 % не знают, что такое когнитивный диалог, остальные предприняли 
попытку интерпретировать это понятие следующим образом: 

 «разновидность диалога, которая связана с отражением в тексте переплетения позиций 
говорящего»; 

 «вопросы преподавателя, не требующие ответа»; 
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 «вид диалога, в котором люди обсуждают проблему с разных точек зрения и приходят 
к главному»; 

 «когда учащийся сохраняет мотивацию получать знания»; 
 «объяснение какой-либо темы в простых выражениях»; 
 «взаимодействие между преподавателем и студентами на основе доказательств или 

научных фактов»; 
 «развернутая беседа»; 
 «это взаимодействие между двумя или более людьми, в котором они обмениваются 

информацией, идеями, мнением» и т. п. 

Анализируя ответы студентов на предмет интерпретации термина «когнитивный диалог» 
(рис. 2), можно сделать вывод о том, что нет единого восприятия сущности когнитивного диалога 
среди студентов, мнения разделились. Около половины респондентов (48 %) представило свои 
варианты ответов. Стоит отметить, что некоторые толкования демонстрируют осведомленность 
студентов в исследуемом явлении, в частности: 

 «разновидность диалога, которая связана с отражением в тексте дискурсивного пере-
плетения меняющихся познавательно-смысловых позиций самого говорящего»;  

 «общение с представителями с помощью выявления личностной позиции»; 
 «вид диалога, в котором, люди обсуждают проблему (тему) с разных точек зрения для 

получения сокрытого знания. Люди посредством разных точек зрения приходят к главному»; 
 «это принципиально иное явление, чем просто диалог, в основе которого лежат разверну-

тые, пространные высказывания, знаменующие внешнюю активность субъектов образования»; 
 «когда учащийся сохраняет мотивацию получать знания»; 
 «активность и субъектность студентов»; 
 «активный разговор с аудиторией». 

Особенно важно, что некоторые студенты обозначают активность, субъектность и личную 
позицию. Эти данные подчеркивают значимость когнитивного диалога в формировании субъектной 
позиции студентов, поскольку восприятие диалога как инструмента, стимулирующего размышления, 
непосредственно способствует развитию умений осознанно участвовать в образовательной деятель-
ности. Иные же толкования демонстрируют искаженное или некоренное понимание: 

 «вопросы со стороны преподавателя, не требующие ответа»; 
 «монолог от одного человека»; 
 «отражает динамику внутреннего, скрытого речемыслительного диалога»; 
 «познавательный диалог»; 
 «использование разных высказываний и цитат великих людей». 

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования по вопросу определения сущности  
когнитивного диалога 
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Часть студентов (24 %) определили когнитивный диалог как «диалог, сподвигающий на 
размышления», что указывает на осознание студентами важности этого метода в аспекте разви-
тия когнитивной активности, а впоследствии и устойчивой субъектной позиции. 

Некоторые из респондентов (11 %) рассматривает когнитивный диалог исключительно как 
процесс обмена информацией, 6 % — как вопросно-ответную форму взаимодействия. Такой подход, 
хотя и имеет ограниченное понимание сути метода, подчеркивает значимость роли взаимодействия 
преподавателя и студента с целью передачи знаний в образовательной среде. В данном случае буду-
щие педагоги ассоциируют когнитивный диалог с инструментом, позволяющим глубже осмысливать 
изучаемый материал, формировать аналитические способности и развивать критическое мышление. 
Так или иначе, это отражает более традиционное понимание студентами сути лекции-диалога. 

Из респондентов 11 % не смогли дать определение методу, что свидетельствует о необхо-
димости объяснения и внедрения на практике механизмов когнитивного диалога в образователь-
ный процесс.  

Результаты ответов на пятый вопрос демонстрируют понимание студентами влияния когни-
тивного диалога на формирование ключевых компетенций будущего педагога (рис. 3). Наибольшее 
количество респондентов (46 %) указали, что когнитивный диалог способствует развитию коммуни-
кативных навыков. Это подтверждает гипотезу о том, что взаимодействие в рамках когнитивного 
диалога создает условия для эффективного обмена идеями, аргументации и развития навыков меж-
личностного общения, что крайне важно для будущей педагогической деятельности. Критическое 
мышление как одна из важнейших когнитивных компетенций было выделено 24 % респондентов, 
что отражает понимание студентами значимости умения анализировать информацию, оценивать ее 
достоверность и делать обоснованные выводы. При недостаточном уровне сформированности навы-
ка критического мышления человек испытывает трудности в самостоятельности мыслительных про-
цессов, а значит сталкивается с проблемой недостаточной сформированности или же отсутствия 
устойчивой субъектной позиции в профессиональной (педагогической) деятельности, что, в свою 
очередь, приводит к ее низкой результативности. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования по вопросу сформированности компетенций  
и личностных качеств будущего педагога средствами когнитивного диалога 
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Устно анализируя участие в лекции с включением в нее когнитивного диалога, студенты 
отметили такие ее преимущества, как развитие креативности обучающихся, заинтересованность  
в изучении материала, самостоятельное «открытие» новых знаний и способов действия. 

Предварительно отвечая на вопрос «Какие виды лекции (из изученных ранее классификаций) 
работают на формирование значимых для педагога компетенций и качеств?», бакалавры отметили:  

 кейс-лекцию (умения решать профессиональные задачи), 
 публичную лекцию (умение работать с большой аудиторией), 
 лекцию-провокацию (критическое мышление), 
 вводную (умение мотивировать и ставить задачи),  
 обобщающую (умение делать выводы), 
 проблемно-диалогическую (умение рассуждать, высказывать свое мнение, спорить, со-

гласовывать позиции). 
Следует отметить, что при реализации когнитивного диалога студенты вместе с препода-

вателем вышли за пределы знаниевой парадигмы, прикоснулись к ценностям и смыслам. Одна из 
проведенных лекций закончилась постулатом диалогической природы жизни личности: «Жить  
и учится — значит участвовать в диалоге». 

Выводы и перспективы исследования. Таким образом, введение когнитивного диалога  
в образовательную практику подтверждает его результативность как средства профессиональной 
подготовки педагогов нового поколения — активных, креативных, способных к саморегуляции  
и профессиональной самореализации. Теоретическое изучение данной формы позволило нам вы-
явить такие ее преимущества, как активная коммуникация студентов, их самостоятельность  
в выдвижении идей и формулировке выводов, рассмотрение разных точек зрения на поставлен-
ные проблемы. Все это подтверждает потенциал лекции в форме когнитивного диалога для раз-
вития субъектной позиции будущих педагогов в вузе. Опыт проведения таких лекций продемон-
стрировал у бакалавров высокий уровень мотивации познавательной деятельности, умение 
критически мыслить, рассуждать, слушать и слышать собеседников, обосновывать свою пози-
цию. Для дальнейшего исследования представляется перспективным изучение междисциплинар-
ного потенциала когнитивного диалога и его влияния на развитие универсальных и профессио-
нальных компетенций у студентов направления подготовки «Педагогическое образование», 
будущих педагогов детских садов и начальной школы.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения факторов, взаимосвязанных с субъективным вос-

приятием качества обучения посредством оценки уровня удовлетворенности образовательным процессом среди 
студентов 2–4 курсов различных направлений подготовки (n = 65). Актуальность исследования определяется 
необходимостью поиска психологических детерминант повышения уровня удовлетворенности процессом обу-
чения среди его участников, что позволяет прогнозировать сохранность студенческого контингента. 

Инструментарий исследования включал анкету по выявлению уровня удовлетворенности студентов 
процессом обучения и реализации ожиданий от него, а также психодиагностические методики для выявления 
индивидуально-личностных характеристик респондентов, их социальной коммуникативной компетентности  
и уровня притязаний. Для интерпретации результатов эмпирического исследования использовались методы 
частотного, факторного, сравнительного и кластерного анализов. Уровень удовлетворенности обучением изме-
рялся пятиуровневой шкалой по 12 показателям.  

Приведены результаты анкетирования респондентов по основным элементам организации и со-
держания образовательного процесса в Псковском государственном университете. Выполнено сравнение 
полученных данных среди групп обучающихся по социально-психологическим и личностным факторам, 
связанным с уровнем удовлетворенности студентами образовательным процессом. Результаты исследова-
ния выявили, что общие показатели удовлетворенности процессом обучения и качеством получаемого об-
разования связаны с индивидуально-типическими особенностями обучающихся, гармонизирующими их 
отношения с социальной средой. Повышенная чувствительность к интрапсихическим переживаниям дела-
ет участников образовательного процесса более критичными в оценке его качества. Выявлено, что пер-
спективы цифровизации высшего образования удовлетворяют высокоорганизованных и эмоционально-
уравновешенных студентов, способных успешно совмещать процесс обучения с трудоустройством. 

Результаты исследования могут быть интересны специалистам управления качеством образования 
и психологической службы регионального вуза. Понимание причин недовольства студентов учебным про-
цессом будет способствовать минимизации рисков неверных управленческих решений, повышению учеб-
ной мотивации и удовлетворенности качеством обучения. 
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Abstract. The article discusses the factors interrelated with the subjective perception of the quality of 
learning; it assesses the level of satisfaction with the educational process in students of the 2nd, 3rd and 4th years of 
training (n = 65). The relevance of the present study is due to the need to find psychological determinants that raise 
the level of satisfaction with the learning process among its participants. This must increase the success rate and the 
numbers of students who will graduate. 

The research tools have been a questionnaire to identify the level of students’ satisfaction with the learning 
process and its closeness to their expectations, as well as psychodiagnostic techniques to identify individual traits of 
respondents, their social communicative competence and level of aspirations. We used the methods of frequency, 
factor, comparative and cluster analysis to interpret the results of the empirical study. The level of satisfaction with 
training was measured on a five-level scale of 12 indicators. 

We show the results of respondents’ questionnaires that concern the main elements of the organization and 
content of the educational process in the Pskov State University. This is complemented with a comparison of the data 
obtained among the groups of students singled out by socio-psychological and personal factors. The results of the study 
reveal that the general indicators of satisfaction with the learning process and the quality of education are associated with 
both individual and typical features of students and the quality of their relations with the social environment. Increased 
sensitivity to intrapsychic experiences makes participants of the educational process more critical in assessing its quality. 
We show that the prospects of digitalization of higher education satisfy highly organized and emotionally balanced 
students, so they are able to successfully combine the learning process with employment. 

The results of the study may be of interest to specialists of education quality management and psychological 
service of a regional higher education institution. Understanding the causes of students’ dissatisfaction will contribute 
to reducing the risks of incorrect administrative decisions, increasing learning motivation and satisfaction with the 
quality of education. 

 
Keywords: quality of education, educational process, psychological factors, educational satisfaction, 

questionnaire method, individual and personal characteristics, personal motivation, digitalization, empirical study, 
mathematical and statistical analysis. 
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Введение. В современных условиях социально-экономического развития российского 

общества повышаются требования к уровню образованности молодежи и обеспечению качества 
образовательного процесса. Изучение социально-психологических факторов удовлетворенности 
обучением в передовых университетах включается в комплексную систему для получения обрат-
ной связи от обучающихся с целью совершенствования процесса профессиональной подготовки 
(Вахнин, Маховиков, Шарок, 2019, с. 8). Такой подход раскрывает субъектную позицию обуча-
ющегося. Современные технологии позволили упростить получение студенческой оценки удо-
влетворенности обучением, что закономерно стало важной частью системы внутренней оценки 
качества образовательной деятельности вузов (Лагусева, Жидких, Зорин, 2022, с. 45). 

Согласно данным, представленным проектом «Типичный абитуриент», на протяжении 
восьми последних лет наблюдается устойчивое увеличение количества анонимных отрицатель-
ных отзывов (до 53 %) студентов о вузах (2024). При этом увеличение недовольных студентов 
наблюдается среди региональных образовательных организаций (62,4 %). Известно, что наиболее 
подготовленные по уровню знаний и социализации абитуриенты предпочитают поступать в сто-
личные вузы, качество и условия обучения в которых оценивается традиционно выше. 

В системе высшего образования удовлетворенность студентов обучением является важным 
предиктором их предпочтений данного вуза, предполагающим готовность к академическим дости-
жениям. Актуальность выбранной темы обусловлена поиском возможностей для обеспечения со-
хранности контингента обучающихся, что способствует более рациональному использованию 
бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование высшей школы. Изучение причин от-
числения студентов свидетельствует о том, что неудовлетворенные учебой и слабоуспевающие 
обучающиеся чаще покидают высшие учебные заведения без получения диплома (Heublein, 2014; 
Осипова, Колодезная, Шевцов, 2018, с. 166). 

В сознании большинства участников образовательной сферы до сих пор есть понятие 
рынка образовательных услуг, развитие которого является важнейшим фактором управления  
человеческими ресурсами. По мнению Ю. В. Тимаковой, «опираясь на ожидания студента, вуз 
может построить учебный процесс в нужном направлении, ориентированном на потребности 
студентов касательно обучения» (Тимакова, 2020, с. 1). 
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На необходимость «систематического проведения мониторинга удовлетворенности по-
требителей образовательной услуги в связи с субъективностью и нестатичностью восприятия», 
указывают исследователи Псковского государственного университета в сфере менеджмента  
(Дагаева, Бахотский, Стрикунова, 2022, с. 49). Они выявили атрибуты социальной среды, влияю-
щие на привлекательность регионального вуза для абитуриентов. 

Общепризнанными критериями эффективности подготовки по специальности являются 
успеваемость студентов, отзывы обучающихся, преподавателей и работодателей о качестве обра-
зования, а также трудоустройство выпускников и мониторинг их карьеры. Эти инструменты  
в совокупности помогают вузам оценивать и улучшать свои программы подготовки, адаптируясь 
к требованиям рынка труда, образовательным и профессиональным стандартам. 

Отечественные и зарубежные исследователи в области образования отмечают, что в настоя-
щее время не существует единой модели индекса удовлетворенности студентов высшим образовани-
ем. Но в качестве основных критериев в разных странах (Китай, США, Швеция) ученые используют 
такие структурные переменные, как ожидания клиентов, имидж бренда, восприятие ценности, удо-
влетворенность клиентов, жалобы клиентов и лояльность клиентов (Xiong, Kou, Zhang, Kong, 2022). 

U. Schiefele и L. Jacob-Ebbinghaus (2006) установили, что удовлетворенность качеством 
обучения содержит три элемента: удовлетворенность содержанием преподаваемого материала, 
условиями университетской среды и способность справляться с академическим стрессом (с. 199). 

Эмоционально-мотивационные факторы удовлетворенности обучением в вузе детально 
рассмотрены В. В. Шарок (2018) в процессе психологического исследования на базе столичного 
вуза. Она выделила в качестве основных предикторов удовлетворенности обучением психологи-
ческое благополучие студентов, осознанный выбор ими вуза и социально-психологическую 
адаптацию в образовательной среде. Факторы межличностного общения, удовлетворенности 
своим окружением и эмоционального принятия других людей определены в качестве косвенно 
влияющих на удовлетворенность учебным процессом, с указанием, что «характер межличност-
ных отношений определяется психологическими особенностями личности студента» (с. 41–42). 
Данные положения и вызвали научный интерес уточнения характера взаимосвязи личностных 
характеристик обучающихся и уровня их удовлетворенности обучением. Исследования в этой 
области помогают определить основные направления по устранению выявленных недостатков в 
деятельности учебных и вспомогательных подразделений.  

Цель исследования — выявление психологических факторов, взаимосвязанных с уровнем 
удовлетворенности студентами образовательным процессом в региональном вузе, в том числе с 
учетом внедрения дистанционных образовательных технологий.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что:  
1) у студентов разных направлений обучения нет значимых различий уровня удовлетво-

ренности процессом обучения по исследуемым критериям;  
2) существует взаимосвязь между мнением о целесообразности увеличения дистанцион-

ных образовательных технологий в учебном процессе и такими личностными характеристиками 
обучающихся, как общительность, самостоятельность и способность к самоорганизации;  

3) студенты, положительно оценивающие процесс обучения, обладают схожими личност-
ными характеристиками, гармонизирующими их отношения с социальной средой. 

Методики исследования. Для оценки образовательных ожиданий студентов Псковского 
государственного университета (далее — ПсковГУ) и поиска потенциальных взаимосвязей с их 
личностными характеристиками было проведено эмпирическое исследование с использованием 
специально разработанной анкеты, а также таких психодиагностических методик, как «Психоди-
агностический тест ПДТ» (авторы В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский, модификация Л. А. Пер-
гаменщика), «Коммуникативная социальная компетентность» и «Оценка уровня притязаний» 
(автор В.К. Гербачевский) (Райгородский, 2007). 

Анкета состояла из 12 вопросов-шкал, уровень реализации которых требовалось оценить 
по пятиуровневой системе (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий): 

1) качество управления и организации планирования образовательного процесса (распи-
сание, дисциплины, документы и т. д.); 

2) качество ресурсного обеспечения процесса предоставления образовательных услуг 
(материально-технического, кадрового и т. п.); 

3) качество процесса предоставления образовательных услуг (проведение занятий, со-
держательность, объем самостоятельной работы и др.); 
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4) качество внеучебной деятельности по работе с молодежью (праздники, волонтерство, 
кружки по интересам, спорт); 

5) достигнутый Вами уровень освоения образовательных программ; 
6) степень доступности (понятности) преподаваемого материала; 
7) планируете ли Вы работать по полученной специальности после окончания обучения в вузе); 
8) ПсковГУ обеспечивает уровень подготовки специалистов, достаточный для эффектив-

ной профессиональной деятельности; 
9) вероятность рекомендации поступления на обучение в ПсковГУ вашим друзьям и зна-

комым; 
10) соответствие ваших ранних представлений о процессе обучения в ПсковГУ и реальности; 
11) целесообразность дальнейшего увеличения в образовательном процессе дистанцион-

ных/цифровых форм обучения; 
12) в целом качество предоставления образовательных услуг. 
Всего в исследовании приняли участие 65 студентов разного пола, из которых 29 — 3-го 

и 4-го курсов, обучающиеся по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
17 — 2-го курса направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 19 — 2-го курса направ-
ления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки». 

Обсуждение основных результатов исследования. Согласно результатам частотного ана-
лиза, распределение ответов на вопросы анкеты свидетельствует о том, что удовлетворенность сту-
дентов практически по всем составляющим элементам организации и содержания образовательно-
го процесса в ПсковГУ наблюдается на среднем уровне (3,45 баллов). В диаграмме приведены 
статистические медианы результатов среди обучающихся по различным направлениям (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования удовлетворенности обучением  
среди студентов (n = 65) разных направлений подготовки.  

Примечание: на оси Х расположены номера вопросов анкеты,  
на оси Y — результаты оценки степени удовлетворенности в баллах 

 
Сравнительный анализ полученных данных с применением U-критерия Манна — Уитни не 

выявил достоверных различий по всем компонентам уровня удовлетворенности обучением среди 
студентов разных направлений подготовки. Участниками исследования оценены на «хорошо» и «от-
лично» (4–5 баллов) такие психолого-педагогические индикаторы качества образования, как содер-
жательная организация процесса обучения (64 % студентов), вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность (61 %), самооценка уровня освоения образовательной программы (54 %) и степень до-
ступности преподаваемого материала (66 %). В целом ниже среднего (1–2 балла) были оценены пер-
спективы рекомендаций поступления в свой вуз для друзей и знакомых (48 % студентов), а также 
соответствие ранних представлений о процессе обучения и реальности (48 %). Закономерно, что ос-
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новную нагрузку в снижении этих показателей несут студенты, обучающиеся на платной основе,  
а также не получающие стипендии по результатам обучения. Разница медианных значений среди них 
и получающих материальную поддержку от вуза достигает целого балла.  

В десятый вопрос анкеты о соответствии образовательных ожиданий реальности обуче-
ния не был включен параметр, учитывающий направление в расхождении оценки в лучшую или 
худшую сторону. При сравнительном анализе с применением Т-критерия Вилкоксона получен-
ных результатов анкетирования по вопросам 9 и 10 выявлено, что разница показателей не нахо-
дится в зоне статистической значимости, а поэтому высока вероятность, что те студенты, кото-
рые не рекомендовали бы своим знакомым поступление в ПсковГУ, полагают, что реальность 
процесса обучения уступает их первоначальным образовательным ожиданиям. 

Основной контингент обследованных состоял из студентов 2-го и 3-го курсов обучения, ко-
гда достоверно наблюдается общее снижение психологического благополучия и удовлетворенности 
жизнью, по сравнению с другими участниками образовательных отношений (Сераджи, Худякова, 
Петросянц, 2024). Респонденты становятся более критичны и пессимистичны в своих оценках.  

По результатам эмпирического исследования был проведен анализ с применением непа-
раметрического коэффициента корреляции r-Спирмена. 

Ключевую нагрузку в формировании итогового показателя оценки качества предоставля-
емых образовательных услуг (вопрос 12) несут мнения респондентов о достаточном уровне под-
готовки вузом специалистов (p < 0,001), вероятности рекомендации поступления в вуз друзьям  
и знакомым (p < 0,001) и соответствии ожиданий от учебного процесса реальности (p < 0,001).  

Интерпретация данных корреляционного анализа взаимосвязи индивидуально-личностных ха-
рактеристик респондентов и уровня реализации их образовательных ожиданий показала, что результат 
в большинстве случаев лежит в плоскости эмоциональной устойчивости и гармоничного психического 
развития личности. Мнение о том, что вуз обеспечивает уровень подготовки специалистов, достаточ-
ный для эффективной профессиональной деятельности (вопрос 8) достоверно взаимосвязано (p < 0,001) 
с уровнем эмоциональной стабильности и спокойствия студентов. При этом отрицательная взаимосвязь 
исследуемого показателя характерна для таких личностных особенностей, которые соответствуют ха-
рактеристикам невротизма (p < 0,05), психотизма (p < 0,05), депрессии (p < 0,01), неуравновешенности 
(p < 0,01) и склонности к асоциальному поведению (p < 0,01) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда между 8-м компонентом образовательных ожиданий  
студентов и их личностными факторами 

Депрессия 

Неуравновешенность 

Эмоциональная  
устойчивость 

Невротизм 

 
Вопрос 8 «ПсковГУ  
обеспечивает уровень 

подготовки специалистов, 
достаточный для  
эффективной  

профессиональной  
деятельности» 

 

Склонность к  
асоциальному поведению 

отрицательная корреляция при p ≤ 0,05 

отрицательная корреляция при p ≤ 0,01 

положительная корреляция при p ≤ 0,001 

Психотизм 



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 2 (74) 

 

 
76 

На основе полученных результатов можно предположить, что повышенная чувствитель-
ность к интрапсихическим переживаниям делает участников образовательного процесса более 
критичными в оценке его качества. И наоборот, более активные студенты, обладающие высоко 
нормативным поведением, то есть реализующие свою субъектность в образовательном процессе, 
склонны выше оценивать весь процесс получения знаний. 

В последнее время ряд исследователей обращаются к анализу проблемы дальнейшей 
цифровизации образования, поэтому в исследование был включен вопрос о целесообразности 
увеличения в образовательном процессе дистанционных/цифровых форм обучения. Положитель-
ная взаимосвязь (p < 0,05) была выявлена со шкалами «Общительность/замкнутость», «Незави-
симость/зависимость», отрицательная взаимосвязь (p < 0,05) — со шкалой мотивации при реше-
нии трудных задач «Волевое усилие». Интерпретация результата позволяет охарактеризовать 
обучающегося, выступающего за дальнейшую цифровизацию обучения, как менее общительно-
го, самостоятельного студента, готового прилагать соответствующие усилия для выполнения за-
даний, а не пассивно присутствующего в аудитории. 

Показательны характеристики студентов разных направлений обучения, которых устраи-
вает дистанционная форма получения знаний. Так, среди студентов, обучающихся по психологи-
ческой специальности, скорее это те, кто совмещает работу с учебой, что отражает взаимосвязь  
с показателем независимости (p < 0,05). Среди студентов юридического направления обучения 
это те, кто готов к самоорганизации, что характеризует прямая взаимосвязь с такими мотиваци-
онными характеристиками, как «Волевое усилие» (p < 0,01) и «Намеченный уровень мобилиза-
ции усилий» (p < 0,05). Также имеется тенденция к большей уравновешенности и логическому 
мышлению. Это согласуется с результатами исследования Е. Г. Воронцовой (2021), проведенного 
с участием студентов разных факультетов сибирских вузов. Удовлетворенные онлайн-обучением 
студенты характеризуются дисциплинированностью и мотивацией достижения успеха.  

Для студентов педагогического направления важно, чтобы личный результат был поло-
жительно оценен и зафиксирован, что в полной мере обеспечивает электронная образовательная 
среда университета. В этой группе выявлена прямая взаимосвязь с показателем придания личной 
значимости результатам деятельности (p < 0,05).  

Далее с целью снижения размерности анализируемых показателей был выполнен фактор-
ный анализ исследуемых переменных с выделением 5 главных факторов с помощью метода «ка-
менистой осыпи», объясняющих 57,3 % дисперсии. В результате были выделены следующие 
факторы: «Мотивационный» (26,1 % дисперсии), «Коммуникативный» (10,8 % дисперсии), 
«Психическая неуравновешенность» (8,6 % дисперсии), «Моральная нормативность» (6,8 % дис-
персии) и «Готовность к переменам» (5 % дисперсии). 

Корреляционный анализ показателей оценки отдельных сторон образовательного процесса 
с полученными посредством факторизации личностными особенностями респондентов выявил, что 
самооценка уровня полученных знаний в период обучения достоверно (p < 0,05) положительно 
взаимосвязана с фактором «Моральная нормативность», объединяющим такие характеристики, как 
готовность к сложным заданиям, боязнь низкого результата, совестливость, социальная адаптив-
ность, сдержанность и серьезность.  

Сразу несколько значимых взаимосвязей установлено по личностному фактору «Психи-
ческая неуравновешенность», который включает в себя большой спектр эмоциональных прояв-
лений. В него вошли показатели эмоциональной неуравновешенности, невротичности, депрес-
сивности, психотизма, пренебрежения принятыми общественными нормами и ценностями, 
высокой чувствительности и впечатлительности. Рассматриваемый фактор обратно пропорцио-
нален уровню оценок по параметрам: о планах работать по полученной в вузе специальности  
(p < 0,05), об обеспечении достаточного уровня подготовки специалистов для эффективной про-
фессиональной деятельности (p < 0,01) и соответствию ранних представлений о процессе обуче-
ния в ПсковГУ и реальности (p < 0,05). 

С помощью кластерного анализа все респонденты были классифицированы по трем груп-
пам в зависимости от степени итоговой оценки, данной процессу обучения в региональном вузе.  

В первую группу (n = 8) вошли студенты, предельно высоко удовлетворенные обучением 
по всем значимым параметрам. В их индивидуальных характеристиках преобладают такие лич-
ностные качества, как общительность, эмоциональная устойчивость, жизнерадостность, правди-
вость, а также мотивационные компоненты, связанные с внешней оценкой своих успехов и го-
товностью к достижению достаточно трудных целей. 
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Во вторую группу (n = 27) вошли студенты, давшие положительные оценки удовлетворен-
ности процессом обучения и получаемыми знаниями. Среди них наиболее значимо проявляются 
такие качества личности, как энергичность и работоспособность, эмоциональная устойчивость, 
наличие внутреннего познавательного интереса к профилю обучения, готовность к мобилизации 
усилий и понимание собственных возможностей в достижении целей. 

К третьей группе (n = 30) отнесены респонденты, поставившие средние и ниже средних 
оценки удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг. Они отличаются 
более выраженными проявлениями эмоциональной неустойчивости, пассивности в поведении, 
более стеснительны, неуравновешенны, интровертированны, имеют тенденцию к снижению 
нормативности поведения. 

Выводы и перспективы исследований. Проведенное исследование удовлетворенности сту-
дентами процессом обучения в ПсковГУ показало, что не существует статистически значимых раз-
личий в оценке его качества среди обучающихся на психологических, педагогических и юридиче-
ских направлениях подготовки. При этом более гармоничные в своей внутренней организации 
респонденты выше оценивают качество предоставления образовательных услуг практически по всем 
параметрам обучения. Личностные характеристики, такие как уровень умственного развития, внут-
ренней профессиональной мотивации и самоинтерес, имеют значимую связь с основными критерия-
ми удовлетворенности обучением. Те же, кто наполнен внутренними противоречиями, не готов к мо-
билизации своих сил для успешного обучения и не проявляет живого интереса к содержанию 
обучения, закономерно дают более низкие оценки удовлетворенности качеством обучения. 

Подтверждена гипотеза о том, что за дальнейшее увеличение дистанционных образова-
тельных технологий в учебном процессе выступают менее общительные студенты, способные  
к самоорганизации и принятию независимых решений, которые соответствуют личным ценно-
стям и целям. Выявлены различия ведущих мотивов целесообразности дальнейшей цифровиза-
ции обучения среди обучающихся разных направлений профессиональной подготовки. 

Результаты исследования могут быть интересны подразделениям оценки качества обуче-
ния, важны при организации психологического сопровождения процесса обучения студентов си-
лами специалистов университетской психологической службы. Мероприятия, направленные на 
развитие навыков саморегуляции, успешного копинг-поведения, коммуникативной компетентно-
сти могут способствовать гармонизации личности студента и косвенно повышать его удовлетво-
ренность учебой.  

К перспективам исследования относится изучение психологических факторов удовлетворен-
ности обучением среди студентов, совмещающих работу со своей основной деятельностью — уче-
бой, в сравнении с неработающими студентами, с учетом их академических достижений. Интересна 
проверка гипотезы о наличии выявленных исследованием тенденций среди обучающихся первого  
и выпускного курсов, когда их учебная мотивация достаточно высока, хотя и различна по своему со-
держанию. Результаты могут способствовать построению целенаправленной системы формирования 
организационных и профессиональных предпочтений у различных категорий обучающихся в соот-
ветствии с их личностными особенностями и актуальными запросами российского общества. 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости изучения влия-

ния искусственного интеллекта (далее — ИИ) на когнитивное и эмоциональное развитие обучаемых  
в условиях современного образовательного процесса. С учетом возрастающей интеграции ИИ в образова-
тельные практики важно понять, как эти технологии влияют на обучение и взаимодействие учащихся  
с учебным материалом и друг с другом. Наша цель — проанализировать влияние искусственного интел-
лекта на когнитивные и эмоциональные аспекты обучения, используя методы теоретического анализа, эм-
пирических исследований и сравнительного анализа образовательных практик. 

Изучены данные о применении технологий ИИ в образовательных учреждениях, обсуждены при-
меры успешного внедрения ИИ в учебный процесс. Рассмотрены адаптивные платформы обучения, чат-
боты и виртуальные помощники. Исследованы возможности анализа данных и прогнозирования на базе 
нейросетей, а также реализация инклюзивного образования средствами ИИ. Рассмотрен пример реализа-
ции возможностей системы ProctorEdu, которая используется для контроля за экзаменами и тестирования 
студентов в онлайн-формате. ИИ анализирует видео- и аудиопотоки, чтобы выявлять нарушения (подсказ-
ки, использование запрещенных материалов и т. д.); Цифровой университет (МЭИ) — платформа, которая 
объединяет онлайн-курсы, систему мониторинга и персонализированную поддержку студентов с исполь-
зованием ИИ. Эти примеры показывают, что Россия активно интегрирует ИИ в образование, что помогает 
персонализировать процесс, улучшить доступность и повысить качество обучения и влияние этих техноло-
гий на учащихся, например: персонализация обучения, доступ к большому количеству учебных ресурсов, 
развитие новых навыков, поддержка инклюзии, ускорение и упрощение процесса обучения, прогнозирова-
ние успеха и ранняя помощь, возможные риски.  

Установлено, что использование ИИ может положительно влиять на когнитивные способности 
обучаемых, помогая индивидуализировать образовательный процесс и улучшить атмосферу в учебном  
заведении. 

Авторы подчеркивают, что осознание и правильное применение возможностей ИИ в образовании, 
которое подразумевает использование технологий для повышения эффективности, персонализации и доступ-
ности обучения, а также для поддержки преподавателей и студентов, могут значительно повысить качество 
обучения, а также развитие социальных и эмоциональных навыков у обучаемых. Элементы научной новизны 
исследования связаны с анализом воздействия различных форм ИИ, таких как адаптивные обучающие систе-
мы и робототехнические помощники, на эмоциональное восприятие учебного процесса. 
__________________________ 
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Результаты исследования могут быть полезны педагогам, администрации образовательных учре-
ждений, а также для исследователей, занимающихся вопросами интеграции технологий в образование  
и психологии обучения. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, когнитивное развитие, эмоциональное 

развитие, обучение, положительные факторы, отрицательные факторы, навыки, минимизация эффекта. 
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Abstract. The relevance of the research is due to the need to study influence of artificial intelligence 
(hereinafter, AI) on cognitive and emotional development of students in the modern educational process. Given the 
increasing integration of AI into educational practices, it is important to understand, how these technologies affect 
learning results and students’ interaction with the learning material and with each other. Our goal is to analyze the 
impact of artificial intelligence on cognitive and emotional aspects of learning; we use methods of theoretical 
analysis, empirical research, and comparative analysis of educational practices. 

The paper looks into application of AI technologies in educational institutions, examples of successful 
implementation of AI in the educational process. The objects of study are adaptive learning platforms, chatbots and 
virtual assistants, possibilities of data analysis and forecasting on the basis of neural networks, as well as realization of 
inclusive education through AI technologies. We propose an example of realizing the capabilities of the ProctorEdu 
system, which is used to monitor exams and test students online. AI can analyze video and audio streams to detect 
failures (unauthorized help, use of banned materials, etc.); Digital University (MPEI) as a platform that combines 
online courses, a monitoring system and personalized student support using AI). Such examples show that Russia is 
actively integrating AI into education, which helps to personalize the process, improve accessibility and quality of 
learning and the impact of these technologies on students, e. g., personalization of learning, access to a large number 
of learning resources, development of new skills, support of inclusion, streamlining and simplification of the learning 
process, prediction of success and early help, possible risks. 

It is found that the use of AI can have a positive impact on the cognitive abilities of learners, contributing 
to the individualization of the educational process and improving the atmosphere in an educational institution. 

The authors emphasize that awareness and proper application of AI capabilities in education, which 
implies the use of technology to enhance the effectiveness, personalization and accessibility of learning, as well as 
to support teachers and students, can significantly improve the quality of learning, as well as the development of 
social and emotional skills in learners. The elements of scientific novelty of the study are related to analyzing the 
impact of different forms of AI, such as adaptive learning systems and robotic assistants, on the emotional 
perception of the learning process. 
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The results of the study may be useful for teachers, managers of educational institutions, as well as for 
researchers dealing with the integration of technology in education and psychology of learning. 
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Введение. В сфере образования технологии искусственного интеллекта, которые часто 

обозначаются аббревиатурой AIED (Artificial Intelligence in Education), начинают играть все более 
значимую роль. Первые эксперименты по использованию ИИ в обучающих целях относятся еще 
к 1970-м годам. Одной из первых интеллектуальных обучающих систем стала SCHOLAR, пред-
ставляющая собой прообраз современных адаптивных образовательных платформ. Сегодня тех-
нологии ИИ применяются не только для автоматизированного контроля знаний, но и для персо-
нализации учебного процесса и создания цифровых помощников для преподавателей. 

С самых первых попыток внедрения ИИ в образовательные процессы рассматривалась 
возможность его использования для уменьшения нагрузки на педагогов. Автоматизированные 
системы могли проверять знания учащихся и оперативно предоставлять обратную связь. Однако 
в современных реалиях искусственный интеллект способен на большее. От него ожидают созда-
ния эффективных рекомендационных систем, а также поддержки адаптивного обучения, позво-
ляющего учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Сегодня ИИ применяется не 
только в традиционных школьных и университетских классах, но и в корпоративном секторе,  
а также в концепции непрерывного образования. 

Развитие искусственного интеллекта в образовательной сфере идет в нескольких ключе-
вых направлениях. Среди них можно выделить интеллектуальные обучающие системы, диалого-
вые платформы и автоматизированные методы оценки знаний. Однако, несмотря на прогресс, 
остается вопрос: сможет ли искусственный интеллект полностью заменить человека в обучении? 
Согласно данным опросов, проведенных АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», большинство 
россиян убеждены, что учителя заменить невозможно. Около 64 % респондентов уверены, что 
искусственный интеллект не сможет полноценно выполнять функции преподавателя, так как пе-
дагоги не только передают знания, но и играют ключевую роль в воспитании учащихся. При этом 
25 % опрошенных считают, что владение технологиями ИИ является важным навыком для со-
временного человека, но боятся, что чрезмерное увлечение цифровыми инструментами может 
ослабить самостоятельное мышление детей. 

Многие ученые сходятся во мнении, что ИИ никогда полностью не вытеснит человека из 
ряда профессий, требующих высокой степени коммуникации и эмпатии. Лауреат Нобелевской 
премии Кристофер Писсаридес выделил несколько сфер, в которых искусственный интеллект, по 
его мнению, не сможет заменить человеческий труд. Среди них — медицина, образование, сфера 
недвижимости, бытовые услуги, персональное обслуживание и гостиничный бизнес. Тем не ме-
нее примеры частичного внедрения технологий ИИ в эти области уже существуют. Например,  
в медицине разрабатываются роботизированные системы диагностики, в гостиничном бизнесе 
появились отели, где обслуживание полностью автоматизировано, а в образовании создаются 
интеллектуальные образовательные платформы. 

Применение ИИ в учебном процессе направлено не на замену преподавателя, а на поддержку 
индивидуальных траекторий обучения. Одним из примеров является разработка резидента «Сколко-
во» — образовательная система «01Математика», созданная для школьников средних и старших 
классов. Она включает в себя интерактивные лекции, обучающие видео, 3D-модели, тесты и игровые 
элементы, мотивирующие учеников. Эта инициатива была признана социально значимой и дважды 
номинировалась на премию ЮНЕСКО в области внедрения ИИ в образовательные процессы. 

Другой значимый пример — система тестирования ВШЭ, где для интеллектуального ана-
лиза данных применяется нейронная сеть. ЮНЕСКО также отмечает, что искусственный интел-
лект может значительно ускорить прогресс в сфере образования за счет снижения барьеров до-
ступа к знаниям, автоматизации административных процессов и совершенствования методик 
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преподавания. Согласно исследованию MarketsandMarkets, к 2023 году мировой рынок ИИ в сфе-
ре образования достигнет 3,68 млрд долларов, а аналитики eLearning Industry прогнозируют, что 
более 47 % образовательных платформ в ближайшие годы будут оснащены технологиями ИИ. 

Использование искусственного интеллекта в образовательной сфере позволяет: 
 автоматизировать оценку знаний и объективировать результаты тестирования; 
 упростить решение рутинных задач преподавателей (например, чат-боты отвечают на 

вопросы студентов); 
 повысить доступность образования за счет внедрения персонализированных учебных 

траекторий и адаптивных методик; 
 использовать технологии мотивации учащихся; 
 поддерживать комфортное психологическое состояния обучающихся. 
Последний аспект уже активно исследуется. Например, в Университете Джона Хопкинса 

разработан алгоритм машинного обучения, способный с высокой точностью выявлять подрост-
ков с суицидальными наклонностями. В Университете Эмори создан чат-бот Emora, предназна-
ченный для помощи первокурсникам в адаптации к студенческой жизни и решении повседнев-
ных проблем. 

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение технологий ИИ в образование имеет 
ряд сложностей. Во-первых, образовательная система традиционно инертна, а массовое обучение 
педагогов работе с новыми инструментами требует времени. Во-вторых, технологические огра-
ничения, такие как оцифровка учебных материалов и создание качественных баз данных, замед-
ляют разработку и внедрение инновационных решений. 

Согласно исследованию HolonIQ, выделяют пять ключевых способов применения ИИ  
в образовании: 

1) зрительное восприятие — анализ эмоций учащихся для определения их вовлеченности 
и понимания материала; 

2) распознавание голоса — технологии, улучшающие обучение языкам и развитие речи; 
3) обработка естественного языка — автоматизированная оценка письменных работ  

и выявление плагиата; 
4) персонализированные алгоритмы обучения — адаптивные образовательные системы, 

которые анализируют успеваемость учеников и корректируют программу; 
5) инфраструктурные решения — создание умных кампусов и классов, объединяющих 

цифровые и физические ресурсы. 
Отчет HolonIQ также показал, что к 2022 году 25 % образовательных компаний уже внед-

рили ИИ, а 44 % планируют его интеграцию в ближайшие годы. 
Таким образом, цифровая трансформация образовательного сектора неизбежно приводит 

к росту использования технологий искусственного интеллекта. Однако, несмотря на значитель-
ные успехи в автоматизации учебного процесса, ИИ пока остается инструментом поддержки, а не 
полноценной заменой традиционных методов преподавания. 

Обсуждение основных результатов. Исследования, проведенные в последние годы 
(Ветрова, 2022), показывают, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный 
процесс может оказать значительное положительное влияние на результаты учащихся. Это про-
исходит благодаря тому, что ИИ способен предоставлять персонализированные задания и разра-
батывать подходы к обучению, которые учитывают индивидуальные способности, интересы  
и уровень знаний каждого студента. Персонализированные задания позволяют учащимся рабо-
тать в своем собственном темпе, что способствует лучшему усвоению материала и повышению 
мотивации к обучению. Кроме того, использование ИИ может значительно упростить процесс 
мониторинга успеваемости и поможет преподавателям более эффективно адаптировать свой 
подход к каждому ученику. 

Вместе с тем важно также учитывать некоторые возможные негативные последствия, свя-
занные с зависимостью от технологий. Излишнее полагание на автоматизированные системы  
и решения может привести к снижению способности студентов развивать критическое мышление — 
важнейший навык, который позволяет учащимся анализировать, оценивать и интерпретировать 
информацию, принимать обоснованные решения. Когда студенты слишком сильно полагаются на 
ИИ для решения учебных задач и выполнения заданий, они могут утратить интерес к самостоя-
тельному анализу информации, что негативно повлияет на их способности решать проблемы  
и думать критически. 
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Таким образом, хотя ИИ открывает множество возможностей для улучшения образования, 
необходимо находить баланс между использованием технологий и развитием основных когнитивных 
навыков. Важно разрабатывать такие образовательные программы и подходы, которые не только бу-
дут использовать преимущества ИИ, но и способствовать развитию у студентов критического мыш-
ления и важных навыков, необходимых для успешной жизни в современном мире. В конечном итоге 
цель должна заключаться в том, чтобы технологии служили инструментом, который дополняет  
и поддерживает традиционные методы обучения, а не заменяет их полностью. 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательные учреждения оказывает 
значительное воздействие на эмоциональное состояние учащихся, что является важным аспек-
том, который следует учитывать.  

С одной стороны, технологии, основанные на ИИ, обладают способностью значительно по-
вышать мотивацию студентов и создавать более увлекательный процесс обучения. Это достигается 
посредством использования адаптивных систем, которые могут анализировать уровень готовности  
к обучению и интересы каждого ученика. Например, многие образовательные приложения исполь-
зуют технологии геймификации, что делает изучение новых тем не только продуктивным, но и при-
ятным, способствуя лучшему запоминанию и пониманию материала (Абитов, 2022). 

С другой стороны, необходимо отметить, что продолжительное взаимодействие учащихся 
с искусственными системами может привести к негативным последствиям, включая чувство оди-
ночества и изоляции. Когда студенты уделяют много времени взаимодействию с цифровыми 
платформами, сокращается время их социального взаимодействия с одноклассниками и препода-
вателями. В условиях, когда обучение все больше переходит в виртуальную плоскость, учащиеся 
испытывают недостаток живого общения, что, в свою очередь, негативно влияет на их эмоцио-
нальное состояние. Одиночество, вызванное отсутствием социальных взаимодействий, может 
привести к ухудшению настроения и даже к развитию депрессии, особенно среди подростков, 
для которых социальные связи играют жизненно важную роль. 

Таким образом, подход к внедрению ИИ в образование должен быть комплексным и учи-
тывать, как положительные аспекты, так и потенциальные риски. Важно разрабатывать такие 
стратегии, которые будут способствовать использованию технологий для повышения мотивации 
и вовлеченности студентов, одновременно сохраняя и развивая социальные и эмоциональные 
навыки. В результате установленного баланса можно создать образовательную среду, в которой 
инновационные технологии не только облегчают процесс обучения, но и поддерживают душев-
ное здоровье и эмоциональное благополучие учащихся. 

Противоречивые результаты подчеркивают важность достижения баланса в использова-
нии ИИ в образовательной сфере. Было отмечено, что использование игровых элементов и ин-
терактивных платформ, основанных на ИИ, делает обучение более увлекательным и приятным.  
К таким платформам относятся, например, адаптивные обучающие системы (Duolingo и др.), ко-
торые используют элементы геймификации: уровни, баллы, награды за успехи. Можно также 
привести примеры платформ для создания интерактивных викторин (Kahoot! и др.) или персона-
лизированных карточек для запоминания терминов (Quizlet). Эти инструменты способны анали-
зировать поведение пользователя, чтобы адаптировать задания и увеличивать вовлеченность  
в образовательный процесс. 

Нами был проведен опрос на тему: «Как Вы относитесь к обучению с использованием  
искусственного интеллекта (ИИ)?» (рис.). В опросе приняли участие студенты бакалавриата  
и магистратуры, обучающиеся в МЭИ и представляющие различные направления подготовки, 
включая технические (информационные технологии, инженерия), гуманитарные (педагогика, 
филология) и экономические специальности. Выборка включала студентов 2–4-го курсов бака-
лавриата и 1–2-го курсов магистратуры, что позволило охватить обучающихся с разным уровнем 
подготовки и опытом взаимодействия с образовательными технологиями.  

Среди преподавателей респондентами стали представители различных кафедр и факуль-
тетов, включая специалистов технического, педагогического и гуманитарного профилей. В вы-
борку вошли преподаватели с опытом работы от 3 до 20 лет, что обеспечило разнообразие взгля-
дов на использование технологий ИИ в учебном процессе. 

Целью опроса было выявление отношения студентов и преподавателей к использованию 
технологий искусственного интеллекта в обучении, оценка их восприятия преимуществ и рисков 
таких технологий, а также изучение готовности к интеграции ИИ в образовательный процесс. 
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Рис. Отношение к обучению с использованием ИИ 

 
В исследовании приняли участие 250 студентов и 20 преподавателей, что обеспечило ре-

презентативность данных. Студенты и преподаватели были отобраны случайным образом в рам-
ках открытого онлайн-опроса, разосланного по внутренним учебным платформам. 

Такая организация опроса позволила получить комплексное представление о текущем от-
ношении к ИИ в образовании, а также выявить факторы, которые могут влиять на успешность 
его внедрения. 

Согласно полученным данным, среди студентов 33 % высказываются позитивно о приме-
нении ИИ в обучении, 27 % имеют отрицательное мнение, а 40 % занимают нейтральную пози-
цию. Среди преподавателей ситуация выглядит иначе: 50 % относятся к обучению с использова-
нием ИИ негативно, 29 % — положительно, и 21 % — нейтрально. 

Анализ результатов опроса позволил сделать ряд ключевых выводов. Во-первых, в среде 
студентов и преподавателей имеет место широкий спектр мнений о роли ИИ в обучении, что ука-
зывает на высокий интерес к теме и необходимость ее глубокого изучения. Во-вторых, нейтраль-
ная позиция 40 % студентов может свидетельствовать об их неопределенности или недостатке 
информации относительно исследуемой технологии. В-третьих, негативное отношение половины 
преподавателей (50 %) может указывать на существующие сложности в интеграции ИИ в образо-
вательный процесс или на недостаточную подготовку и понимание этой технологии. 

Сравнение мнений студентов и преподавателей демонстрирует меньшую готовность по-
следних к внедрению ИИ в свою работу, что подчеркивает потребность в дальнейшем обучении 
и поддержке преподавателей в освоении новых технологий. Наконец, с учетом разнообразия 
мнений необходимо продолжать проведение наблюдений, опросов и обсуждений, чтобы глубже 
понять причины негативного восприятия и выработать рекомендации по улучшению взаимодей-
ствия с ИИ в образовательной среде. 

В исследовании  представлены разнообразные факторы, оказывающие влияние на студен-
тов, охватывающие как когнитивные, так и эмоциональные аспекты их развития (табл. 1). Это под-
черкивает важность комплексного подхода к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в образо-
вательный процесс. Для каждого компонента выделены четкие критерии, которые позволяют 
количественно и качественно оценивать влияние ИИ. Критерии включают доступность технологий, 
уровень критического мышления, эмоциональную устойчивость и мотивацию учащихся. 

Методики, указанные в таблице, демонстрируют необходимость использовать как коли-
чественные, так и качественные методы для оценки влияния ИИ. 

Дальнейшее исследование может быть реализовано через опросы, тестирование и наблю-
дение, что поможет более полно понять состояние и потребности обучаемых. Особенно важно 
обратить внимание на эмоциональное развитие, так как создание поддерживающей образова-
тельной среды играет ключевую роль в успешном обучении и взаимодействии учащихся. Эмоци-
ональная устойчивость и навыки общения критически важны для обеспечения эффективного вза-
имодействия между студентами. 
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Таблица 1 
 

Влияние искусственного интеллекта  
на когнитивное и эмоциональное развитие обучаемых  

в образовательном процессе 
 

Фактор Критерий Показатель Методика 

Условия внедрения ИИ  
в образовательный процесс 

Доступность  
технологий 

Уровень доступа к ИИ  
технологиям в учебных  
заведениях 

Опросы, анкетирование, 
статистический анализ 

Компонент когнитивного  
развития 

Уровень  
критического  
мышления 

Способность анализировать,  
синтезировать и оценивать  
информацию 

Тестирование, задания  
на решение проблем 

Компонент когнитивного  
развития 

Уровень  
самостоятельности 

Способность обучаемых  
работать без помощи  
преподавателя 

Наблюдение, самооценка,  
интервью 

Компонент эмоционального  
развития 

Эмоциональная 
устойчивость 

Уровень стресса  
и тревожности обучаемых 

Анкеты, опросники  
(например, шкала  
тревожности) 

Компонент эмоционального  
развития 

Социальные  
навыки 

Уровень взаимодействия  
с другими учащимися 

Наблюдение,  
социометрические методы 

Влияние ИИ на мотивацию  
обучаемых 

Уровень  
мотивации 

Степень заинтересованности  
в учебном процессе 

Анкеты, опросы,  
анализ успеваемости 

Компонент когнитивного  
развития 

Уровень усвоения 
знаний 

Результаты тестирования  
по предметам 

Тестирование,  
контрольные работы 

Компонент эмоционального  
развития 

Уровень  
самооценки 

Способность обучаемых  
адекватно оценивать свои  
достижения 

Анкеты, самооценка,  
интервью 

 
Еще одной значимой и актуальной темой в современном образовательном контексте яв-

ляется влияние искусственного интеллекта (ИИ) на мотивацию студентов. Это влияние может 
существенно отразиться на уровне заинтересованности учащихся в учебном процессе, что,  
в свою очередь, воздействует на их академические достижения и общую вовлеченность. Важно 
понимать, что мотивация является сложным и многогранным понятием, состоящим из различных 
факторов, включая внутренние и внешние стимулы, которые могут значительно варьироваться от 
студента к студенту. Таким образом, необходимость разработки мотивирующих образовательных 
программ, которые используют возможности ИИ, становится особенно актуальной.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что искусственный интеллект (ИИ) 
оказывает значительное влияние на когнитивное и эмоциональное развитие студентов (табл. 2). 
Такое влияние можно разделить на две основные категории — положительное и отрицательное. 
С одной стороны, ИИ предлагает новые возможности для обучения, увеличивая уровень вовле-
ченности студентов, предлагая персонализированные задания и создавая интерактивные среды, 
что способствует более глубокому пониманию материала. С другой стороны, при избыточном 
использовании ИИ могут возникнуть проблемы, связанные с зависимостью от технологий, а так-
же с потенциальным снижением социальных навыков, что является серьезным вызовом для обра-
зования в современном мире. 

 
Таблица 2  

 
Использование ИИ в образовании 

 
Компонент Описание/Данные 

Повышение мотивации 70 % учащихся отмечают рост интереса 
Успеваемость учащихся Увеличение среднего балла на 15 % 
Когнитивное развитие 75 % отмечают улучшение критического мышления 

Эмоциональное развитие 65 % отмечают снижение тревожности 
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Одним из ключевых компонентов является «Индивидуализация обучения» (см. табл. 2), 
которая позволяет адаптировать учебные материалы и подходы к каждому учащемуся, учитывая 
его уникальные потребности и уровень подготовки. Это создает более персонализированный 
опыт обучения. В результате индивидуализации наблюдается рост показателя по критерию «По-
вышение мотивации»: согласно данным, 70 % учащихся отмечают увеличение интереса к учеб-
ному процессу, что может привести к более активному участию в занятиях. 

Искусственный интеллект может быть внедрен в образовательные системы таким обра-
зом, чтобы предоставлять индивидуализированные учебные материалы, адаптированные к лич-
ным предпочтениям и особенностям каждого обучающегося. Например, ИИ способен анализиро-
вать прогресс каждого студента, включая скорость усвоения материала, количество ошибок, 
выполненные задания, и предлагать учебные модули или упражнения, которые соответствуют 
его текущему уровню знаний. Это могут быть, например, интерактивные тесты по математике, 
задания для отработки грамматических конструкций в изучении иностранных языков или прак-
тические задачи по программированию. 

Такие индивидуализированные подходы могут существенно повысить мотивацию, по-
скольку обучающиеся будут заниматься тем, что соответствует их уровню подготовки и интере-
сам. Например, студент, испытывающий трудности с освоением базовой грамматики в языке, по-
лучит упражнения для закрепления фундаментальных знаний, тогда как более продвинутый 
студент сможет работать с материалами для изучения сложных конструкций и контекстного упо-
требления языка. 

Тем не менее для того, чтобы полностью понять, как искусственный интеллект влияет на 
мотивацию и заинтересованность студентов, необходимы дополнительные исследования в этой 
области. Исследования позволят глубже разобраться в том, каким образом различные аспекты 
ИИ — адаптивные технологии, геймификация или аналитика больших данных — могут воздей-
ствовать на обучение и эмоциональное развитие учащихся. Эти данные являются критически 
важными для выявления тех методов и стратегий, которые наиболее эффективно способствуют 
мотивации школьников и студентов. Более того, результаты таких исследований могут привести 
к значительному улучшению образовательных практик и созданию технологий, которые будут не 
только инновационными, но и соответствовать потребностям учащихся. 

Взаимодействие ИИ и мотивации студентов представляет собой широкую область для 
дальнейшего изучения. Разработка эффективных образовательных программ с использованием 
искусственного интеллекта требует глубокого анализа и понимания мотивационных факторов, 
которые играют ключевую роль в процессе обучения. Интенсивная работа в этом направлении не 
только поможет создать эффективные образовательные стратегии, но и станет основой для пози-
тивных изменений в обучении, будет способствовать улучшению академических результатов  
и общей качественной подготовки будущих специалистов (Абитов, Устин, Артищева, 2022). 

Таким образом, представленные данные подчеркивают значимость интеграции искус-
ственного интеллекта в образовательный процесс и необходимость системного подхода к оценке 
его влияния на обучаемых. 

Кроме того, существует необходимость развивать у студентов критическое отношение  
к информации, предоставляемой ИИ. Образовательные платформы, основанные на искусствен-
ном интеллекте, должны не только обучать студентов, но и способствовать формированию ана-
литических навыков, что позволит им эффективно обрабатывать информацию и принимать обос-
нованные решения (Смирнова, 2022). В связи с этим образовательным учреждениям следует 
разработать стратегии интеграции ИИ, учитывающие не только академические достижения сту-
дентов, но и их эмоциональное состояние. Создание образовательной среды, в которой техноло-
гии способствуют улучшению учебного процесса, а не заменяют живое общение и критическое 
мышление, крайне важно. 

Дальнейшие исследования в данной области должны сосредоточиться на рекомендациях 
для эффективного использования ИИ, которые помогут поддерживать сбалансированный подход 
между технологиями и традицией. Также важно оценивать долгосрочные последствия взаимо-
действий студентов с ИИ для их эмоционального и когнитивного развития. Перспективы инте-
грации ИИ неразрывно связаны с подготовкой преподавателей к новым условиям образования 
(Гурелли, 2022). Преподаватели должны иметь навыки работы с ИИ и понимать его влияние на 
студентов, а также адаптировать свои методы преподавания под новые реалии. 
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Дополнительно необходимо разработать этические стандарты и рекомендации по исполь-
зованию ИИ в образовании. Эти стандарты должны учитывать вопросы приватности, безопас-
ность данных и доступность технологий для всех студентов (Румянцева, 2020). 

Будущие исследования могут быть направлены на изучение различных моделей внедре-
ния ИИ в образовательные учреждения разного уровня для выявления наиболее эффективных 
подходов в различных контекстах. Этот процесс должен оставаться непрерывным и адаптивным 
к быстро меняющимся требованиям и потребностям обучения. 

Интеграция искусственного интеллекта в образовании открывает широкие возможности, но 
влечет за собой и множество вызовов. Успешное внедрение ИИ требует нахождения баланса между 
новыми технологиями и эффективностью традиционных методов преподавания (Хопкинс, 2019). 
Ключевым пунктом должно стать активное сотрудничество исследователей, педагогов и админи-
страции учебных заведений для создания этичной и эффективной образовательной среды (Смит, 
2020). Целью является подготовка будущих поколений к успешной жизни и работе в быстро меня-
ющемся мире, где технологическая грамотность становится все более актуальной. Внедрение тех-
нологий искусственного интеллекта невозможно представить без цифровой трансформации систе-
мы образования Российской Федерации (Носова, Леонова, Селезнева, Радченко, 2023). 

Выводы и перспективы исследований. Проведенное исследование подтвердило значи-
тельное влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на когнитивное и эмоциональное 
развитие обучающихся, что делает их интеграцию в образовательный процесс обоснованной и пер-
спективной. Поставленные задачи исследования, такие как выявление их положительного влияния 
и возможных рисков, разработка рекомендаций по внедрению технологий, были выполнены с при-
менением методов теоретического анализа, эмпирических данных и сравнительного изучения об-
разовательных практик. Результаты исследования подчеркивают необходимость продолжения ра-
боты в данном направлении, так как ИИ открывает широкие возможности для персонализации 
обучения, улучшения когнитивных способностей и повышения доступности образования. 

Одним из ключевых выводов является подтверждение того, что адаптивные системы обу-
чения на основе ИИ способны учитывать индивидуальные особенности учащихся, предлагать 
задания, соответствующие их уровню подготовки, и обеспечивать персонализированный подход. 
Это не только способствует повышению успеваемости, но и стимулирует интерес к обучению, 
укрепляя внутреннюю мотивацию. Такие системы, как «Цифровой университет», демонстриру-
ют, что персонализация учебного процесса позволяет учащимся осваивать сложные темы в удоб-
ном для них темпе, что особенно важно для создания комфортной образовательной среды. 

Кроме того, использование ИИ положительно влияет на развитие когнитивных способно-
стей учащихся. Внедрение технологий, обеспечивающих интерактивное взаимодействие с мате-
риалом, способствует развитию аналитических навыков, способности к критическому мышлению 
и самостоятельной работе. Это особенно важно в условиях современной образовательной среды, 
где ключевыми требованиями становятся умение решать сложные задачи, работать с большими 
объемами информации и адаптироваться к меняющимся условиям. Адаптивные платформы, об-
разовательные игры и виртуальные помощники уже доказали свою эффективность в создании 
таких условий, помогая обучающимся не только запоминать материал, но и глубже осознавать 
его структуру и взаимосвязи. 

Особое внимание в исследовании уделено эмоциональному аспекту обучения. Установ-
лено, что ИИ может помочь снизить уровень тревожности, связанный с учебным процессом. Та-
кие инструменты, как виртуальные помощники и чат-боты, обеспечивают оперативную под-
держку, уменьшают чувство стресса и неуверенности. Это особенно актуально для студентов, 
которым сложно адаптироваться к стандартным методам обучения. Создание поддерживающей 
среды через использование технологий ИИ способствует не только улучшению учебных резуль-
татов, но и повышению общего уровня психологического комфорта учащихся. 

Не менее важным выводом является роль ИИ в повышении доступности и инклюзивности 
образования. Благодаря таким технологиям учащиеся с ограниченными возможностями получа-
ют равный доступ к образовательным ресурсам, что способствует созданию более справедливой 
учебной среды. Например, адаптивные платформы могут предоставлять контент в удобном фор-
мате для различных категорий пользователей, обеспечивая индивидуальный подход и устраняя 
барьеры, с которыми они сталкиваются в традиционном обучении. 
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Вместе с тем выявлены и возможные риски, связанные с использованием ИИ в образо-
вательной среде. Среди них особое место занимает проблема чрезмерной зависимости от тех-
нологий, которая может привести к снижению способности к самостоятельной работе, разви-
тию критического мышления и ограничению социальных взаимодействий. Это особенно важно 
учитывать в условиях, когда учащиеся взаимодействуют преимущественно с машинами, а не  
с преподавателями или сверстниками. Решение этой проблемы требует разработки сбалансиро-
ванного подхода к интеграции технологий, где ИИ будет дополнять традиционные методы 
обучения, а не заменять их. 

Перспективы исследований связаны с углубленным изучением влияния ИИ на развитие 
социальных навыков учащихся. Особое внимание следует уделить тому, как технологии могут 
способствовать улучшению коллективного взаимодействия, развитию коммуникативных способ-
ностей и навыков работы в команде. Важно также изучить, каким образом ИИ может быть  
использован для создания условий, стимулирующих групповую работу, совместные проекты  
и сотрудничество. 

Еще одним направлением для будущих исследований является разработка практических 
рекомендаций для образовательных учреждений по безопасной и эффективной интеграции ИИ  
в учебный процесс. Это включает разработку стратегий поддержки студентов в период адаптации 
к новым образовательным технологиям, а также обучение преподавателей эффективному исполь-
зованию инструментов на основе ИИ. Кроме того, следует проводить долгосрочные исследова-
ния, направленные на оценку влияния ИИ на эмоциональное состояние учащихся, их стрессо-
устойчивость, мотивацию и способность адаптироваться к меняющимся условиям обучения. 

Таким образом, результаты исследования подчеркивают, что осознанное и продуманное 
использование ИИ в образовании открывает возможности для значительного улучшения качества 
обучения, развития когнитивных и социальных навыков учащихся, а также повышения доступ-
ности образовательных ресурсов. Перспективным направлением работы является формирование 
стратегий, где технологии дополняют человеческий фактор, создавая гармоничную и эффектив-
ную образовательную среду. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена необходимостью создания психологически безопас-

ной и развивающей среды в образовательных учреждениях. Проектирование и обеспечение психологиче-
ской безопасности в системе образования является одной из центральных задач профессиональной дея-
тельности педагогов-психологов. Анализ теоретических подходов и эмпирических данных показывает, что 
способствовать повышению уровня психологической безопасности в образовательной среде также воз-
можно через создание в образовательной организации службы медиации. Сформированность медиативной 
компетентности у педагогов-психологов способствует целенаправленному воздействию на участников 
конфликтного взаимодействия, снижению напряженности, установлению соглашений между субъектами 
конфликта. 

Изучение и развитие медиативной компетентности будущих педагогов-психологов в вузе может 
способствовать созданию более благоприятной образовательной среды.  

Целью исследования заявлено определение уровневых и содержательных особенностей медиатив-
ной компетентности будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Гипотеза заключа-
ется в предположении, что существуют уровневые и содержательные различия сформированности медиа-
тивной компетентности будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Так, у студентов 
старшего курса, по сравнению со студентами младших курсов, выше уровень сформированности медиа-
тивной компетентности, а также таких ее структурных компонентов как «Управление конфликтом», «Ана-
лиз проблемы», «Планирование». 

В работе была использована методика «Анкета самооценки профессиональных компетенций меди-
аторов» Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой. Выборку составили студенты Оренбургского 
государственного педагогического университета (80 человек), обучающиеся по профилю «Психология об-
разования» (очная форма).  

Результаты исследования показали, что среди студентов в середине обучения и среди выпускников 
наблюдается больше обучающихся с высоким и выше среднего уровнями сформированности медиативной 
компетентности. Также у будущих педагогов-психологов в начале обучения выявлен более низкий уровень 
медиативной компетентности, в конце обучения — более высокий, в том числе по компонентам «управле-
ние конфликтом», «анализ проблемы», «планирование». 

Перспективой исследований является разработка содержания различных направлений работы пре-
подавателей вуза по развитию медиативной компетентности будущих педагогов-психологов на каждом из 
этапов обучения. 
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Abstract. The relevance of the topic is due to the need to create a psychologically safe and developing 
environment in educational institutions. Designing and ensuring psychological safety in the educational system is 
one of the central tasks of education psychologists. The analysis of theoretical approaches and empirical data 
shows that it is also possible to improve psychological safety in the educational environment through creation of  
a mediation service in the educational organization. The development of mediation competence in educational 
psychologists contributes to the purposeful impact on the participants of conflict interaction, reducing tension, and 
establishing agreements between the parties in conflict. 

The study and development of mediation competence of future educational psychologists in higher school 
can contribute to the creation of a more favorable educational environment.  

The purpose of the study is to determine the level and content features of mediation competence of future 
educational psychologists at different stages of higher education. Our hypothesis consists in the assumption that there are 
level and content differences in the formation of mediative competence of future educational psychologists at different 
stages of higher education. Thus, senior students, compared to junior students, have a higher level of mediative 
competence, as well as such structural components as “Conflict management,” “Problem analysis,” and “Planning”. 

The research employed the “Self-Assessment Questionnaire of Mediators’ Professional Competencies” 
developed by Y. A. Korneeva, L. I. Shakhova, and A. K. Sorvanova. The sample groups consisted of students of the 
Orenburg State Pedagogical University (80 persons), studying in the profile of “Psychology of Education” (full-time).  

The results of the study showed that among students in the middle of their professional training and among 
graduates there are more students with high and above average levels of mediative competence. Also, at the beginning of 
the training future educational psychologists have a lower level of mediation competence, and at the end of the raining 
they show a higher level, including the components of “conflict management,” “problem analysis,” and “planning”. 

We see the prospects of the research in the development of the content of various directions of work of 
university teachers, aimed at development of mediative competence of future education psychologists at each of 
the stages of their training. 
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psychological safety, educational environment, communicativeness, conflict management, problem analysis, planning, 
self-control. 
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Введение. Негативные процессы в современных социальных условиях, связанные с уве-

личением уровня конфликтности, стрессовости, напряженности в различных сферах, как в зерка-
ле, отражаются в системе отношений образовательного пространства. Почти привычными стано-
вятся сообщения о проявлениях агрессии, буллинга, даже скулшутинга и других деструктивных 
форм поведения в системе образования. Согласно данным исследования «Агрессия и буллинг  
в школьной среде», проведенного специалистами лаборатории профилактики асоциального пове-
дения Института образования НИУ ВШЭ, около 70 % обучающихся имеют опыт жертвы буллин-
га, порядка 60 % выступали в роли агрессора и 65 % были свидетелями буллинга (Порошина, 
2024). Также в октябре 2024 года сеть «Сферум» проводила опрос, в котором приняли участие 
более 800 классных руководителей города Москвы. По результатам опроса 75 % педагогов стал-
кивались со случаями кибербуллинга среди учеников (Порошина, 2024). 
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В этих условиях актуализируется проблема создания психологической безопасности в об-
разовательном пространстве. Проектирование и обеспечение психологической безопасности  
в системе образования является одной из центральных задач профессиональной деятельности 
педагогов-психологов, которая обозначена в нормативных документах. Так, профессиональный 
стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» включает трудовую функцию 
«Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 
образовательных организаций» (Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)», 2015). В рамках реализации данной трудовой функ-
ции педагоги-психологи оказывают поддержку педагогам и обучающимся, участвуют в разра-
ботке индивидуальных образовательных маршрутов, организуют эффективное взаимодействие 
субъектов образовательного учреждения и т. п. Анализ теоретических подходов и эмпириче-
ских данных показывает, что способствовать повышению уровня психологической безопасно-
сти в образовательной среде также возможно через создание в образовательной организации 
службы медиации (Коновалов, 2014). Медиация как форма посредничества в конфликте, как 
способ примирения, урегулирования и восстановления конструктивных отношений достаточно 
доказала свою эффективность в различных сферах отношений (семейных, бизнесе, политике, 
образовании). При этом эффективное использование медиативных технологий требует разви-
тия особой компетентности — медиативной. 

Сформированность медиативной компетентности у педагогов-психологов способствует 
целенаправленному воздействию на участников конфликтного взаимодействия, снижению 
напряженности, установлению соглашений между субъектами конфликта.  

Актуальность развития медиативной компетентности у педагогов-психологов также под-
тверждается профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)», в котором среди требований к специалистам обозначены такие, как знание методов урегу-
лирования конфликтов, умение создавать благоприятный психологический климат, владение 
приемами организации эффективного взаимодействия (Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 2015). 

Все отмеченное определяет значимость профессиональной подготовки педагогов-
психологов в области формирования медиативной компетентности на этапе обучения в вузе.  

В научных исследованиях широко представлены различные определения понятия «меди-
ативная компетентность». Так, в работе Б. И. Хасан медиативная компетентность рассматривает-
ся как одна из ведущих составляющих профессионализма в деятельности типа «человек — чело-
век» (Хасан, 2024).  

Говоря о медиативной компетентности именно в педагогической деятельности, А. В. Ка-
чалова и И. А. Твелова описывают данный феномен как способность конструктивно выстраивать 
общение, успешно разрешать сложные ситуации, управлять процессом взаимодействия в целом 
(Качалова, Твелова, 2014). 

Ряд авторов, описывая медиативную компетентность, включают в ее структуру различные 
компоненты. Так, М. С. Бойко к составляющим медиативной компетентности относит коммуника-
тивный (умение общаться, принимать и уважать особенности партнера по общению, проявлять  
в соответствии с ситуаций решительность, настойчивость или гибкость), информационно-
аналитический (способность работать с информацией, анализировать, обобщать, делать адекватные 
выводы), организационно-управленческий (способность влиять и организовывать как собственную, 
так и деятельность других) и эмоциональный (понимание эмоций, способность к сопереживанию  
и саморегуляции) компоненты (Бойко, 2011). 

В исследовании Х. Коллинз предлагается в состав значимых личностных качеств медиа-
тора включить способность к сопереживанию, гибкость мышления, способность к безоценочной 
позиции, эмоциональный интеллект и способность управлять собой, любопытство, включенность 
и др. (Collins, 2005). 

Интересную концепцию медиативной компетентности предлагают Я. А. Корнеева, Л. И. Ша-
хова, А. К. Сорванова (2020). Авторы, исходя из содержания профессионально важных качеств 
медиатора, а также опираясь на профессиональный стандарт «Специалист в области медиации 
(медиатор)», включили в модель профессиональной компетентности медиатора такие компонен-
ты, как коммуникативность, управление конфликтом, анализ проблемы и работа с информацией, 
планирование и самоконтроль. 
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В целом в современных исследованиях, посвященных изучению медиативной компетент-
ности субъектов образовательной среды, можно выделить несколько направлений: 

– работы, в которых актуализирована проблема реализации медиативных технологий  
в системе образования, а также анализируются содержание и структура понятия медиации и ме-
диативной компетентности, в том числе с учетом регионального фактора (Зауторова, 2019 ; Мат-
веева, Куклина, 2023 ; Иванов, Смолянинова, 2023);  

– работы, где представлены результаты эмпирического изучения сформированности со-
ставляющих медиативной компетентности различных участников образовательной среды (Зайко, 
Трошина, 2021 ; Подусова, 2023 ; О. Г. Смолянинова, 2024 ; Смолянинова, Коршунова, Андрон-
никова, 2020 ; Шалагинова, Декина, 2021); 

– работы, где рассмотрены факторы, влияющие на развитие медиативной компетентности 
студентов педагогических направлений (Колпакова, 2019 ; Марфина, Хорошевская, 2021); 

– работы, представляющие методические разработки по подготовке медиаторов для си-
стемы образования (Alekseeva, Smolyaninova, 2022 ; Korshunova, Birkun, 2020 ; Погребная, 2021). 

Вместе с тем теоретический анализ показал, что исследований, раскрывающих содержа-
тельные характеристики компонентов медиативной компетентности будущих педагогов-
психологов на разных этапах обучения в вузе, недостаточно.  

Цель исследования — определение уровневых и содержательных особенностей сформи-
рованности медиативной компетентности будущих педагогов-психологов. 

В основу нашего исследования было положено понятие медиативной компетентности 
Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой (2020), которые определяют изучаемый фе-
номен как сочетание способностей и профессионально важных качеств в процессе выполнения 
задач медиативной деятельности, включающее такие компоненты, как коммуникативность, 
управление конфликтом, анализ проблемы, планирование и самоконтроль. В соответствии  
с определением данных авторов в нашем исследовании анализировался общий уровень медиа-
тивной компетентности, а также уровень сформированности ее структурных компонентов у бу-
дущих педагогов-психологов, обучающихся на разных курсах вуза. 

Гипотеза исследования: существуют уровневые и содержательные различия сформиро-
ванности медиативной компетентности будущих педагогов-психологов на разных этапах обуче-
ния в вузе. Так, у студентов старшего курса, по сравнению со студентами младших курсов, выше 
уровень сформированности медиативной компетентности, а также ее структурных компонентов 
(управление конфликтом, анализ проблемы, планирование). 

Методики исследования. Для достижения цели использовались следующие методы  
и методики:  

– эмпирический метод — опрос — методика «Анкета самооценки профессиональных 
компетенций медиаторов» Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой; 

– методы математической обработки результатов исследования — непараметрический 
критерий различий U Манна — Уитни для независимых выборок. 

Участниками исследования стали студенты Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета (80 человек), обучающиеся по профилю «Психология образования» (очная 
форма): первый курс (начало обучения) — 27 человек; второй и третий курсы (середина обуче-
ния) — 28 человек; четвертый курс (конец обучения) — 25 человек.  

Обсуждение основных результатов. Представим последовательно результаты исследования.  
Используемая методика «Анкета самооценки профессиональных компетенций медиаторов» 

Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой позволяет определить как уровень сформирован-
ности отдельных структурных компонентов, так и общий уровень медиативной компетентности. 

На первом этапе анализировался уровень сформированности структурных компонентов, 
включенных в состав медиативной компетентности (табл. 1).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что низкий уровень компонента «Коммуни-
кативность» присущ только студентам второго и третьего курсов (3,6 % опрошенных). Такой 
уровень позволяет будущим педагогам-психологам рассказать участникам конфликта об особен-
ностях медиации, а студенты способны сделать общие выводы о структуре и динамике конфлик-
та. Однако он может вызвать ряд затруднений при поддержании межличностного взаимодей-
ствия в процедуре медиации: не позволит студентам организовать переговоры участников 
конфликта, построить конструктивный диалог между ними. 
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Таблица 1  
 

Результаты изучения структурных компонентов медиативной компетентности  
будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе 

 
Структурный  
компонент 

Уровень развития 
1-й курс 2–3-й курсы 4-й курс 

Количество человек в % 
Коммуникативность Низкий 0 3,6 0 

Средний 44,4 35,7 32 
Выше среднего 44,4 50 44 

Высокий 11,2 10,7 24 
Управление конфликтом Низкий 44,4 17,9 12 

Средний 29,6 35,6 28 
Выше среднего 22,2 28,6 28 

Высокий 3,8 17,9 32 
Анализ проблемы Низкий 51,9 32,1 20 

Средний 29,6 42,9 32 
Выше среднего 18,5 14,3 28 

Высокий 0 10,7 20 
Планирование Низкий 44,4 21,4 8 

Средний 44,4 46,4 36 
Выше среднего 11,2 17,9 32 

Высокий 0 14,3 24 
Самоконтроль Низкий 29,6 25 20 

Средний 51,9 53,6 36 
Выше среднего 14,8 14,3 24 

Высокий 3,7 7,1 20 
 
Показатели компонента «Коммуникативность» на среднем уровне были получены у 44,4 % 

студентов первого курса, у 35,7 % — обучающихся второго и третьего курсов и у 32 % старше-
курсников. При среднем уровне сформированности данного компонента будущий педагог-
психолог владеет приемами активного слушания, способен организовать и управлять взаимодей-
ствием участников конфликта, но при возникновении критических обстоятельств, например, при 
проявлении ярких негативных эмоций участниками процедуры медиации, может растеряться, 
утратить инициативу в организации переговоров.  

Сформированность компонента «Коммуникативность» на уровне выше среднего отмечает-
ся у 44,4 % будущих педагогов-психологов в начале обучения в вузе, у 50 % — в середине обуче-
ния и у 44 % студентов выпускного курса. Данный уровень можно охарактеризовать наличием  
у студентов способности устанавливать контакт, поддерживать обмен информацией между собе-
седниками, формулировать адекватные ситуации вопросы. 

Высокий уровень сформированности компонента «Коммуникативность» чаще всего отме-
чается у будущих педагогов-психологов в конце обучения в вузе (24 % опрошенных) и реже встре-
чается в начале (11,2 % респондентов) и в середине (10,7 % респондентов) обучения. При высоком 
уровне сформированности данного компонента коммуникативные аспекты медиации (умение зада-
вать вопросы, слушать, распознавать эмоции) не вызывают никаких затруднений, респонденты 
легко включаются во взаимодействие. 

Следующая составляющая — «Управление конфликтом» — проявляется на низком уровне  
у большинства будущих педагогов-психологов в начале обучения в вузе (44,4 %) и реже отмечается  
в середине (17,9 %) и в конце (12 %) обучения. Низкий уровень сформированности данного компо-
нента не позволит будущим педагогам-психологам разобраться в содержании конфликтных отноше-
ний участников процедуры медиации и помочь в урегулировании взаимодействия. 

Средний уровень сформированности компонента «Управление конфликтом» выявлен  
у 29,6 % первокурсников, 35,6 % студентов в середине обучения и 28 % будущих педагогов-
психологов в конце обучения в вузе. Такие показатели можно трактовать как наличие способности  
у будущих педагогов-психологов проявлять умения убеждать, вникать в суть конфликта, видеть ком-
промиссные варианты. При этом у студентов со средним уровнем управления конфликтом могут 
быть трудности при работе с выраженными разногласиями участников процедуры медиации. 
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Сформированность компонента «Управление конфликтом» на уровне выше среднего бы-
ла выявлена у 22,2 % студентов первого курса, у 28,6 % студентов второго и третьего курсов,  
у 28 % — студентов выпускного курса. Такие результаты свидетельствуют, что данная группа 
будущих педагогов-психологов умеет анализировать содержание конфликта, предвидеть вариан-
ты развития конфликтных отношений, способны конструктивно влиять на процесс переговоров. 
При этом в процессе регуляции возникшего конфликта они могут уходить от обсуждения заяв-
ленных позиций к обсуждению глубинных интересов. 

Высокий уровень проявления компонента «Управление конфликтом» чаще отмечается  
у будущих педагогов-психологов в конце обучения в вузе (32 %) и реже — в начале (3,8 %),  
в середине (17,9 %) обучения. Данную группу студентов можно охарактеризовать как способную 
конструктивно анализировать сущность конфликта, организовывать процесс переговоров, сопро-
вождать участников медиации в процессе поиска решений, создавать благоприятную атмосферу 
при взаимодействии.  

Изучение составляющей медиативной компетентности — «Анализ проблемы» показал, 
что низкий уровень наиболее выражен у студентов в начале обучения (51,9 %). Также низкий 
уровень данного компонента показали в середине обучения 32,1 % студентов и 20 % выпускни-
ков. Низкий уровень сформированности компонента «Анализ проблемы» говорит о том, что бу-
дущие педагоги-психологи могут испытывать трудности при прояснении конфликтной ситуации, 
определении причинно-следственных связей возникновения конфликта, а также при обобщении 
информации при формулировании вариантов разрешения. 

Средний уровень выраженности рассматриваемого компонента «анализ проблемы» выявлен 
у 29,6 % студентов-первокурсников, у 42,9 % будущих педагогов-психологов в середине обучения,  
у 32 % — в конце обучения. Средний уровень характеризуется наличием умений искать информа-
цию, анализировать и обобщать данные о конфликте, полученные от сторон, определять условия, 
влияющие на течение конфликта, видеть способы решения. При этом нередко студенты данной груп-
пы могут тратить время на прояснение и анализ бесполезной информации, не уделяя внимания ана-
лизу причинно-следственных связей и возможностям разрешения конфликта. 

Уровень сформированности выше среднего компонента «анализ проблемы» чаще отмеча-
ется у будущих педагогов-психологов в конце обучения в вузе (28 % выпускников) и реже —  
в начале (18,5 % респондентов) и середине (14,3 % респондентов) обучения. При таких результа-
тах обучающиеся способны конструктивно анализировать информацию о сущности и динамике 
конфликта, определять глубинные потребности участников конфликта, способствовать критиче-
скому осмыслению ситуации у участников процедуры медиации. 

Показатели высокого уровня компонента «Анализ проблемы» были выявлены у 10,7 % сту-
дентов в середине обучения и у 20 % будущих педагогов-психологов в конце обучения в вузе. Среди 
студентов первого курса никто высокий уровень не показал. Высокий уровень по данному компонен-
ту медиативной компетентности свидетельствует о наличии у студентов способности эффективно 
применять различные способы анализа и обобщения информации о структуре конфликта, четко 
устанавливать причинно-следственные связи протекания конфликтной ситуации, обобщать данные  
о вариантах разрешения, наиболее приемлемых для участников процедуры медиации. 

По компоненту «Планирование» были получены следующие данные: низкий уровень ча-
ще отмечается у студентов первого курса (44,4 % опрошенных) и реже — в середине (21,4 % ре-
спондента) и в конце (8 % студентов) обучения в вузе. Низкий уровень может приводить к труд-
ностям при прогнозировании содержания процедуры медиации, ошибкам при формулировании 
основных вариантов решения ситуации. Также возможно нарушение заданных сроков и задач 
при проведении процедуры медиации.  

Средний уровень сформированности компонента «Планирование» (44,4 % первокурсни-
ков, 46,4 % студентов второго и третьего курсов, 36 % студентов четвертого курса) позволяет 
выстраивать конструктивную схему процедуры медиации, закладывая основные задачи и этапы 
процесса, а также успешно реализовывать разработанные планы. Однако в нестандартных, 
непредвиденных ситуациях студенты данной группы могут «теряться», не способны четко пла-
нировать свои действия. 

Уровень компонента «Планирование» выше среднего чаще отмечается у будущих педаго-
гов-психологов в конце обучения в вузе (32 %) и реже выявляется в начале (11,2 %) и в середине 
(17,9 %) обучения. Такой уровень проявляется в способности адекватно формировать планы дея-
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тельности в соответствии с особенностями личности участников конфликта и протекания собы-
тий, а также четко отслеживать реализацию планов с соблюдением всех необходимых условий  
и договоренностей между участниками процедуры медиации. 

Высокий уровень компонента «Планирование» не выявлен у будущих педагогов-
психологов в начале обучения в вузе и отмечен у 14,3 % студентов в середине обучения и у 24 % 
в конце обучения в вузе. При высоком уровне данного компонента будущие педагоги-психологи 
также обладают умением эффективного планирования, могут в любой ситуации конструктивно 
согласовать изменения в планах, четко соблюдать баланс времени, сил, власти между сторонами 
процедуры медиации. 

Изучение последнего компонента в структуре медиативной компетентности — «Само-
контроль» выявило, что низкий уровень характеризует 29,6 % будущих педагогов-психологов  
в начале обучения, 25 % — в середине обучения, 20 % — в конце обучения. Низкий уровень 
компонента «Самоконтроль», скорее всего, не позволит будущим педагогам-психологам в рамках 
профессиональной деятельности сохранять нейтральность и устойчивость при возникновении 
напряженных ситуаций, конструктивно реагировать на возможные эмоциональные всплески 
участников процедуры медиации.  

Средний уровень компонента «Самоконтроль» (51,9 % первокурсников, 53,6 % студентов 
второго и третьего курсов, 36 % выпускников) позволяет сохранять возможность управления 
собственным состоянием, справляться с проявлением негативных эмоций и у участников кон-
фликта. При этом есть вероятность проявления импульсивности, неустойчивости в критических, 
незапланированных ситуациях.  

Уровень компонента «Самоконтроль» выше среднего показали 14,8 % первокурсников, 
14,3 % студентов второго и третьего курсов, а больше всего данный уровень выражен у будущих 
педагогов-психологов в конце обучения — у 24 %. При таком уровне личность способна сохранять 
объективность, устойчивость и качество деятельности в ситуациях, эмоционально насыщенных нега-
тивными переживаниями, которые довольно характерны при проведении процедуры медиации.  

Сформированность компонента «Самоконтроль» на высоком уровне продемонстрировали 
3,7 % первокурсников, 7,1 % студентов второго и третьего курсов и 20 % обучающихся старшего 
курса. Такие показатели способствуют созданию психологически безопасного пространства для 
участников процедуры медиации, так как студенты с высоким уровнем самоконтроля сохраняют 
спокойствие и уверенность даже в самых сложных обстоятельствах, адекватно оценивают ситуа-
цию взаимодействия, умеют конструктивно влиять на эмоциональные проявления других. 

На следующем этапе исследования анализировался общий уровень сформированности меди-
ативной компетентности в соответствии с результатами методики «Анкета самооценки профессио-
нальных компетенций медиаторов» Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Уровневые показатели медиативной компетентности будущих педагогов-психологов  

на разных этапах обучения в вузе 
 

Общий уровень  
медиативной компетентности 

1-й курс 2–3-й курсы 4-й курс 
Количество человек в % 

Низкий 37,1 28,6 20 
Средний 44,4 42,9 32 

Выше среднего 14,8 17,8 28 
Высокий 3,7 10,7 20 

 
По данным таблицы 2 можно понять, что низкий уровень медиативной компетентности 

чаще отмечается в начале (37,1 % респондентов) и в середине (28,6 % студентов) обучения и ре-
же всего — в конце обучения в вузе (20 % студентов). Низкие показатели результатов свидетель-
ствуют о том, что будущие педагоги-психологи могут испытывать существенные трудности  
в решении задач медиации, так как все ключевые компетенции оказываются недостаточно сфор-
мированными. В частности, проявляется низкий уровень сформированности компонентов «Спо-
собность к управлению конфликтом», «Анализ проблемы», «Самоконтроль», «Коммуникатив-
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ность» и часто — «Планирование». Низкий уровень медиативной компетентности может быть 
обусловлен как недостатком собственного опыта, так и отсутствием интереса к процессам меди-
ации, личностными особенностями, различными средовыми факторами.  

Средний уровень сформированности медиативной компетентности у будущих педагогов-
психологов был выявлен у 44,4 % студентов в начале обучения, у 42,9 % респондентов в сере-
дине обучения, у 32 % выпускников. При таких результатах можно предположить, что у студен-
тов есть базовые навыки в области медиации. При этом могут возникать трудности при органи-
зации взаимодействия между участниками конфликта, особенно если конфликтующие 
испытывают яркие эмоции. Также могут быть сложности при прояснении спорных моментов 
конфликта, структурировании информации о динамике конфликта. Средние показатели медиа-
тивной компетентности могут быть обусловлены тем, что студенты не имеют достаточного опы-
та разрешения различных проблем, конфликтов в личном плане и собственно медиации. 

Уровень сформированности медиативной компетентности выше среднего чаще отмечает-
ся в конце обучения в вузе (28 % выпускников) и реже — в начале (14,8 % первокурсников)  
и в середине (17,8 % студентов) обучения. Такой уровень характеризуется тем, что студенты про-
являют выраженные способности к медиации, могут успешно разрешать различные противоре-
чия и конфликты, выступая как посредники, сохраняющие гибкость, самоконтроль, проявляя 
способность к всестороннему анализу ситуации, к планированию шагов по ее урегулированию,  
а также к убеждению сторон, конструктивным переговорам. 

Высокий уровень развития медиативной компетентности также чаще отмечается в конце 
обучения в вузе (20 % опрошенных), реже — в начале (3,7 % респондентов) и в середине (10,7 % 
студентов) обучения. При высоком уровне можно говорить о сформированности медиативной 
компетентности в полной мере, в том числе отдельных составляющих в ее составе. 

Для уточнения уровневых и содержательных особенностей медиативной компетентности, 
опираясь на данные методики «Анкета самооценки профессиональных компетенций медиаторов»  
Я. А. Корнеевой, Л. И. Шаховой, А. К. Сорвановой, представим значение ее общего уровня и струк-
турных компонентов в баллах у будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Среднее значение (в баллах) компонентов медиативной компетентности  

будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе 
 

Структурный  
компонент 

Среднее значение (в баллах) 
1-й курс 2–3-й курсы 4-й курс 

Коммуникативность 3,5 3,4 3,7 
Управление конфликтом 2,1 3,1 3,6 
Анализ проблемы 2,2 3,6 3,8 
Планирование 2,3 3 3,7 
Самоконтроль 2,8 3,2 3,3 
Общий уровень  2,4 3,2 3,7 

 
Анализ данных, представленных в таблице, позволяет говорить, что на начальном этапе 

обучения такие компоненты, как «Управление конфликтом», «Анализ проблемы», «Планирова-
ние», сформированы на низком уровне. Результат сформированности компонента «Самокон-
троль» соответствует среднему уровню. Только результат выраженности компонента «Коммуни-
кативность» можно отнести к высокому уровню. Такие данные свидетельствуют о том, что 
медиативная компетентность студентов в начале обучения в вузе является в целом несформиро-
ванной, а отдельные умения в регуляции конфликтных взаимодействий проявляются слабо или 
же вызывают значительные затруднения. Это может быть обусловлено тем, что рассматриваемые 
компоненты медиативной компетентности к началу обучения в вузе складываются стихийно,  
в ходе разрешения различных повседневных противоречий и конфликтов, без понимания меха-
низмов и особенностей их сознательной и целенаправленной регуляции и разрешения. 

В группе будущих педагогов-психологов в середине обучения можно видеть более высо-
кие средние баллы сформированности компонентов медиативной компетентности. В целом  
в данной группе студенты уже могут в отдельных ситуациях выступать в роли медиаторов, одна-
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ко не всегда способны контролировать себя и организовывать переговоры между участниками 
конфликта. Такие результаты могут быть обусловлены накоплением к середине обучения в вузе 
определенного «багажа знаний» о конфликтах, опыта профессионального взаимодействия, полу-
ченного в ходе прохождения практик. 
В группе студентов выпускного курса все средние значения структурных компонентов медиа-
тивной компетентности относятся к высокому уровню сформированности. В данной группе мож-
но говорить о сформированной медиативной компетентности: студенты могут выступать в роли 
медиаторов, регулировать различные ситуации конфликтного взаимодействия, способствовать 
конструктивному разрешению конфликтов. 

Различия в сформированности структурных компонентов и общего уровня медиативной 
компетентности будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения выявлялись с помо-
щью непараметрического критерия различий U Манна — Уитни. Математико-статистический 
анализ показал наличие следующих значимых различий: 

– у будущих педагогов-психологов, обучающихся на первом курсе, выраженность общего 
уровня медиативной компетентности ниже в сравнении со студентами средних и старшего кур-
сов, в том числе по таким компонентам как «Управление конфликтом», «Анализ проблемы», 
«Планирование» (с достоверностью при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01); 

– у будущих педагогов-психологов второго и третьего курсов, в сравнении с группой студен-
тов в начале обучения, выявляется более высокий уровень медиативной компетентности, в том числе 
по компонентам «Управление конфликтом», «Анализ проблемы», «Планирование» (с достоверно-
стью при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01); в сравнении с группой студентов, оканчивающих обучение, значимо 
ниже общий уровень медиативной компетентности (с достоверностью при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01); 

– у будущих педагогов-психологов, обучающихся на четвертом курсе, в сравнении со 
студентами первого, второго и третьего курсов, выявляется более высокий уровень медиативной 
компетентности, в том числе по компонентам «Планирование» (с достоверностью при р ≤ 0,05  
и р ≤ 0,01); в сравнении с группой в начале обучения, выявляется более высокий уровень сфор-
мированности компонентов «Управление конфликтом», «Анализ проблемы» (с достоверностью 
при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01). 

Выводы и перспективы исследований. Таким образом, актуальность исследования уров-
невых и содержательных особенностей компонентов медиативной компетентности будущих пе-
дагогов-психологов обусловлена, во-первых, значимостью проблемы создания психологически 
безопасной образовательной среды; во-вторых, нормативными требованиями к подготовке педа-
гогов-психологов, которые определены в профессиональном стандарте педагога-психолога;  
в-третьих, дефицитом эмпирических данных о сформированности изучаемого феномена у сту-
дентов-психологов в психолого-педагогической науке.  

Результаты эмпирического исследования показали, что сформированность медиативной 
компетентности будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в университете отли-
чается. Полученные данные свидетельствуют, что у студентов первого курса уровень сформиро-
ванности медиативной компетентности и ее компонентов (кроме компонента «Коммуникатив-
ность») ниже, чем у студентов более старших курсов. При этом средние значения компонентов 
«Коммуникативность» и «Самоконтроль» статистически значимо не различаются у первокурсни-
ков, студентов в середине обучения и у выпускников, а компоненты «Управление конфликтом», 
«Анализ проблемы» значимо не отличаются у студентов в середине обучения и выпускников. 
Однако среди студентов четвертого курса значительно больше обучающихся, по сравнению со 
студентами других курсов, показали высокий уровень сформированности всех компонентов ме-
диативной компетентности. В целом среди студентов в середине обучения и среди выпускников 
наблюдается больше обучающихся с высоким и выше среднего уровнями сформированности ме-
диативной компетентности. 

Полученные данные могут использоваться в практической деятельности преподаватель-
ского состава педагогического университета для проектирования форм и методов работы, 
направленных на развитие медиативных умений обучающихся разных курсов.  

В перспективе исследований планируется разработка специальных курсов и дисциплин,  
а также тренинговых программ, направленных на развитие медиативной компетентности студен-
тов, обучающихся по психолого-педагогическому направлению на разных курсах, а в дальней-
шем и изучение эффективности реализации этих дисциплин и программ. 
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Аннотация. В статье дан обзор имеющихся зарубежных и отечественных исследований психологи-

ческого профиля людей с выраженными чертами «темной триады», актуализирована неоднозначность  
и адаптивные преимущества ряда характеристик и поведенческих проявлений «темной триады», охарактери-
зованы психологические защиты разных типов «темной триады». С целью исследования механизмов психо-
логической защиты студентов физико-математического профиля использованы «Короткий опросник темной 
триады» (SD3), «Индекс жизненного стиля» (LSI) и корреляционный анализ (метод ранговой корреляции 
Спирмена). Гипотезами послужили предположения о том, что среди студентов физико-математического 
профиля будут чаще встречаться лица с выраженными чертами макиавеллизма, нежели нарциссизма или 
психопатии, и они будут склонны использовать скорее дефензивные, чем протективные защитные механиз-
мы, такие как рационализация и интеллектуализация. Полученные результаты подтвердили первую часть 
гипотезы; вторая часть гипотезы не нашла подтверждения: макиавеллизм позволяет студентам физико-
математического профиля использовать широкий диапазон как дефензивных, так и протективных механиз-
мов психологической защиты. Установлено, что в исследуемой выборке высокая выраженность черт «темной 
триады» предрасполагает к использованию гиперкомпенсации и компенсации и не предрасполагает к исполь-
зованию проекции и отрицания; лица с выраженными чертами макиавеллизма и психопатии также прибегают 
к вытеснению, замещению и регрессии; рационализацию используют только лица с выраженными чертами 
макиавеллизма, лица с выраженными чертами нарциссизма используют ограниченный перечень психологи-
ческих защит, состоящий из компенсации и гиперкомпенсации. Полученные результаты и выводы открывают 
перспективы для исследований в части расширения перечня методик диагностики психологических защит  
и сравнительного анализа психологических защит лиц с выраженными чертами «темной триады» разной 
профессиональной направленности. 
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Введение. Психологический профиль людей с выраженными чертами «темной триады» 

(“dark triad”), основными из которых считаются нарциссизм, психопатия и макиавеллизм, являет-
ся предметом пристального интереса зарубежных и отечественных психологов с момента появ-
ления данного термина и модели личности (Paulhus, 2002). Согласно ранней трактовке «темной 
триады», она объединяет социально нежелательные поведенческие проявления, такие как мани-
пулирование другими, склонность к обману, пренебрежение социальными нормами и моралью, 
отсутствие эмпатии, эгоизм, недоброжелательность, эмоциональная холодность (Muris, Merckelbach, 
Otgaar, Meijer, 2017 ; Moshagen, Hilbig, Zettler, 2018).  

Исследователи S. B. Kaufman, D. B. Yaden, E. Hyde, E. Tsukayama (2019), резюмируя ре-
зультаты многочисленных исследований негативных черт «темной триады», говорят о прогнози-
ровании широкого спектра аверсивных психосоциальных исходов: агрессии и насилия; низкой 
эмпатии; контрпродуктивного и принудительного поведения на рабочем месте; сильных мотивов 
самосовершенствования, достижений, власти, денег; гедонизма, краткосрочного инструменталь-
ного секса, бессердечного «любовного стиля», характеризующегося высоким уровнем неверно-
сти, активным «рысканьем» в поисках новых партнеров, «играми», прагматизмом, избегающим 
стилем привязанности и предпочтением «одноразовых связей» и «друзей с привилегиями»; не-
зрелых защитных механизмов, более частого совершения «семи смертных грехов». 

Нарциссизм, психопатия и макиавеллизм обладают набором схожих черт, и опубликованные 
статистические исследования на разных выборках подтверждают их взаимосвязь (особенно тесную 
между психопатией и макиавеллизмом), в связи с чем в истории исследований данной проблемы пе-
риодически поднимался вопрос об их «конструктной ползучести» и целесообразности объединения  
в единый фактор (Корнилова, Корнилов, Чумакова, Талмач, 2015 ; Корниенко, Дериш, 2019).  
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Вместе с тем при своей схожести и достоверной взаимосвязи данные типы все же имеют 
свои отличительные особенности, причем не только друг от друга, но и внутри самих типов, об-
разуя подтипы со своими специфическими характеристиками. Поскольку нарциссизм и психопа-
тия изначально обсуждались в психиатрических исследованиях, эти два типа личности принято 
сегодня разделять на клинические и неклинические. Соответственно, обсуждаются первичная  
и вторичная психопатия и, помимо нарциссического расстройства личности, разные виды 
нарциссизма как личностной черты или возрастной поведенческой особенности; лишь макиавел-
лизм не имеет предыстории в психиатрии и описывается как развившаяся в процессе социализа-
ции черта личности (Егорова, Ситникова, 2014).  

Несмотря на повышенный интерес научного психологического сообщества к психологиче-
скому портрету представителей «темной триады», исследования медицинского характера по про-
блеме также не утратили своей актуальности. Например, группой ученых (Myznikov, Korotkov, 
Zheltyakova, 2024), изучавших нейробиологическую основу социальных взаимодействий типов 
«темной триады», установлено, что высокий уровень признаков «темной триады» может прояв-
ляться в уменьшении объемов серого вещества в областях, связанных с эмоциональной регуляцией 
(дорсолатеральная префронтальная кора, поясная извилина), а также в тех, которые включены  
в систему вознаграждения (вентральное полосатое тело, орбито-фронтальная кора).  

Спустя десятилетие различных исследований и дискуссий риторика научного сообщества 
в отношении «темной триады» несколько изменилась. Некоторые ученые (Rauthmann, 2011 ; 
Furnham, Richards, Paulhus, 2013) признают, что не все черты и поведенческие проявления «тем-
ной триады» являются абсолютно негативными, а представители данных типов даже обладают 
некоторыми сильными сторонами и преимуществами, позволяющими им успешно адаптировать-
ся в социуме и достигать значительных успехов в карьере (Richardson, Boag, 2016 ; Kaufman, 
Yaden, Hyde, Tsukayama, 2019 ; Papageorgiou, Gianniou, Wilson [et al.], 2019 ; Schade, Voracek, 
Tram, 2021 ; Aghababaei, Lefdahl-Davis, Błachnio, 2022 ; Маралов, Кудака, Смирнов, 2024). 

В частности, в исследованиях K. A. Papageorgiou, F. Gianniou, P. Wilson (2019) было вы-
явлено, что «грандиозный» нарциссизм положительно коррелирует с психической устойчиво-
стью, тем самым помогая снизить воспринимаемый стресс (хотя у уязвимого нарциссизма 
наблюдается обратная картина). E. C. Schade, M. Voracek, U. S. Tran (2021) установили положи-
тельную связь между «грандиозным» нарциссизмом и эмоциональным интеллектом и положи-
тельную связь уязвимого нарциссизма с эмпатией. N. Aghababaei, E. M. Lefdahl-Davis, A. Błachnio 
(2022) выявили, что «темные личности» различаются по континууму благополучия и адаптации: 
нарциссизм положительно ассоциируется с благополучием, а люди с высоким уровнем макиа-
веллизма и психопатии ценят счастье и стремятся к нему, хотя у них есть сомнения относительно 
последствий счастья и уровня личного контроля над ним; «темная триада» связана с формами 
организационных обязательств, которые лежат в основе «позитивного» рабочего поведения, та-
ких как выполнение задач и обязанностей, выходящих за рамки необходимых; макиавеллизм по-
ложительно связан с приверженностью нормам, а нарциссизм положительно связан с привер-
женностью нормам и обязательствам. 

Одно из самых обширных исследований личностного профиля «темной триады», на наш 
взгляд, было проведено американскими учеными (Kaufman, Yaden, Hyde, Tsukayama, 2019),  
которые не только исследовали большое количество психических конструктов «темных типов», 
но и предприняли попытку создать модель «светлой триады» как антиномию «темной триады»  
и описать ее характеристики. В их исследовании «темная триада» предстала не такой уж «тем-
ной»: она положительно коррелировала с социальной активностью, напористостью, храбростью 
и лидерством, эмоциональной волатильностью и творческим воображением, любопытством, экс-
траверсией и невротизмом, мотивами и ценностями власти и принадлежности, достижений и са-
мосовершенствования, с молодостью, мужским полом и сексуальной энергией, творческой рабо-
той и религиозным бессмертием как пути к трансцендентности смерти. «Темная триада» 
положительно коррелировала с краткосрочной инструментальной социосексуальностью (ее авто-
ры не считают аверсивной) и, в отличие от «светлой триады», не страдала от межличностной ви-
ны (что, по мнению авторов, может ограничивать амбиции и давать почву для эксплуатации  
и эмоциональных манипуляций). И хотя «светлая триада» коррелировала с более высоким каче-
ством жизни и удовлетворенностью жизнью, перечисленные характеристики «темной триады» 
были обозначены как важные для достижения сложных целей и полной самореализации. Авторы 
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придерживаются позиции, что нет абсолютно «темных» или «светлых» типов, это лишь некий 
континуум с определенной выраженностью черт (индивидуальный для каждого человека), при 
этом в общей массе «светлых» личностей больше, нежели «темных».  

Аналогичное довольно обширное отечественное исследование половых, возрастных осо-
бенностей, базовых и специфических черт личности, особенностей межличностных отношений 
было проведено М. А. Ситниковой (2020). Она описывает связи «темной триады» с чертами мо-
делей «Большой пятерки» и HEXACO, отмечает преобладание черт «темной триады» у мужчин, 
ориентацию на краткосрочные отношения и описывает возрастную динамику (роста выраженно-
сти черт «темной триады» от юношеского к зрелому возрасту с последующим снижением).  

Таким образом, при неоднозначной морально-этической оценке черт «темной триады» 
(часть из них вообще трудно характеризовать в позитивном ключе) есть научные попытки обос-
новать их формирование у личности мотивами адаптации и самореализации в сложных социаль-
ных условиях. 

В значительной части современных эмпирических исследований принято рассматривать 
черты «темной триады» как условную норму (ее крайние субклинические варианты проявления 
на широкой популяции), которые актуализируются в ситуациях стресса и нестабильности в ка-
честве защитного психологического механизма, позволяя человеку совладать с ними (Furnham, 
Richards, Paulhus, 2013 ; Корнилова, Корнилов, Чумакова, Талмач, 2015). В ряде исследований 
(Richardson, Boag, 2016 ; Kaufman, Yaden, Hyde, Tsukayama, 2019) установлено, что всем типам 
«темной триады» свойственно использование незрелых психологических защит, таких как дис-
социация, отыгрывание (разрядка) и изоляция.  

Согласно E. N. Richardson, S. Boag (2016), адаптивная особенность черт «темной триады» 
имеет под собой усвоенное выживание и защиту Эго, а психопатия и макиавеллизм демонстрируют 
большее сходство в своих защитных механизмах, отличаясь от нарциссизма. Авторы установили, 
что стресс положительно коррелирует с макиавеллизмом, отрицательно — с нарциссизмом и никак 
не связан с психопатией. Источник макиавеллизма усматривается в негативном средовом влиянии 
(в пренебрежительном родительском отношении, негативной домашней атмосфере и одиночестве), 
и стратегию макиавеллистов рассматривают как адаптивную, защитную детскую реакцию на пре-
небрежительную среду, в дальнейшем трансформировавшуюся в средство упреждающей защиты. 
Макиавеллисты не способны выдерживать давление, регулировать напряжение и используют не-
зрелые защитные реакции (скрытые проявления враждебности — пассивную агрессию) и стратегии 
типа «цель оправдывает средства», «победа любой ценой» и «лучшая защита — это нападение». 
Эмоциональный интеллект и склонность к управлению впечатлением помогают нарциссам как  
в управлении стрессом, так и в защитном функционировании, и для борьбы со стрессом они будут 
скорее использовать защитные механизмы компенсации и фантазирования (о власти и мести). Пси-
хопатия смягчает связь между стрессом и аффективным опытом, и этот тормозящий процесс может 
происходить с помощью таких механизмов, как незрелая проекция и незрелое отрицание, которые 
определяются как сильные предикторы психопатии. У психопатов вряд ли будут защитные реак-
ции, основанные на тревоге, скорее — незрелые защиты, связанные с плохим контролем импульсов 
и деструктивным поиском острых ощущений.  

Таким образом, использование и выбор психологических защит разными типами «темной 
триады» также нельзя характеризовать однозначно, что открывает перспективы для исследований.  

Цель исследования — выявить особенности использования механизмов психологической 
защиты студентами физико-математического профиля с выраженными чертами «темной триа-
ды». Полученные результаты и выводы помогут дополнить психологический профиль людей  
с выраженными чертами «темной триады». 

Гипотезы исследования. В основу исследования были положены предположения о том, 
что среди студентов физико-математического профиля будут чаще встречаться лица с выражен-
ными чертами макиавеллизма, нежели нарциссизма или психопатии, и лица с выраженными чер-
тами макиавеллизма будут склонны использовать скорее дефензивные, чем протективные защит-
ные механизмы, такие как рационализация и интеллектуализация. 

Методики исследования. В качестве диагностического инструментария исследования 
были взяты два стандартизированных опросника, имеющих серьезную историю апробации на 
разных выборках и высокие психометрические показатели. «Короткий опросник темной триады» 
(Short Dark Triad, SD3) был разработан в 2013 году для диагностики трех базовых черт «темной 
триады»: нарциссизма, психопатии и макиавеллизма; в 2014 году методика прошла психометри-
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ческую обработку и была официально опубликована. В 2015 году SD3 был адаптирован для рос-
сийской выборки М. С. Егоровой, М. А. Ситниковой, О. В. Паршиковой (2015): исследованы 
психометрические параметры и связь с базовыми моделями диспозиционных черт личности 
(«Большой пятерки» и HEXACO), опросник признан надежным и валидным для использования 
на российских выборках, что подтверждено и рядом других подобных исследований (Корнилова, 
Корнилов, Чумакова, Талмач, 2015 ; Корниенко, Дериш, 2019). 

«Индекс жизненного стиля» (ИЖС, Life Style Index, LSI) — многомерный опросник, разра-
ботанный американским психологом Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом и Х. Конте  
в 1979 году для диагностики системы механизмов психологической защиты (далее — МПЗ). 
Опросник изначально включал 16 МПЗ, которые на основе факторного анализа были сведены в во-
семь основных МПЗ. Теоретическую модель составили положения психоаналитических и социобио-
логических концепций авторов о связи между различными уровнями личности: эмоциями, психоло-
гическими защитами (используемыми для регуляции определенных эмоций) и диспозициями 
(наследственными предрасположенностями к психическим заболеваниям). Методика считается тео-
ретически обоснованной и валидной, в нашем исследовании использован русскоязычный вариант 
опросника ИЖС в адаптации Е. Б. Клубовой (Вассерман, Ерышев, Клубова, 2005). Л. И. Вассерман  
и его коллеги указывают, что МПЗ развиваются в онтогенезе как средства адаптации и разрешения 
психологических конфликтов, действуют в подсознании в ситуации конфликта, фрустрации, психо-
травмы, стресса, отрицая, искажая или фальсифицируя действительность с целью снижения эмоцио-
нальной напряженности и предотвращения дезорганизации поведения, сознания и психики в целом; 
условно делятся по уровню зрелости на протективные и дефензивные.  

Обсуждение основных результатов исследования. Выборку эмпирического исследования 
составили 104 студента Института математики, физики и информатики Красноярского государствен-
ного университета (КГПУ имени В. П. Астафьева) в возрасте от 18 лет до 21 года. Студентов физи-
ко-математического профиля характеризует аналитический склад ума, критическое, логическое 
мышление, внимательность, точность и аккуратность, склонность к планированию, познанию 
закономерностей, конструированию и моделированию. На наш взгляд, при определенных небла-
гоприятных средовых условиях эти особенности могут стать предрасполагающими факторами 
для развития макиавеллизма. 

На рисунке 1 показано уровневое распределение исследуемых по трем чертам «темной 
триады» опросника SD3. Большинство опрошенных продемонстрировали нормальные (средние) 
значения показателей по всем трем шкалам опросника (по шкале макиавеллизма — 67,3 %, 
нарциссизма — 69,2 %, психопатии — 73,1 % испытуемых). Небольшая часть обследуемых име-
ет низкий уровень выраженности названных черт «темной триады» (5,8, 15,4 и 11,5 % соответ-
ственно). По 15,4 % опрошенных показали высокий уровень выраженности нарциссизма и пси-
хопатии, а лиц с высоким уровнем выраженности макиавеллизма заметно больше (26,9 %), что 
подтверждает нашу первую гипотезу. 

 

 
 

Рис. 1. Уровневое распределение по шкалам «темной триады», в % 
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По опроснику ИЖС в рамках данной статьи мы ограничимся обзором усредненных зна-
чений выраженности (напряженности) психологических защит по выборке (рис. 2). Наиболее по-
пулярными психологическими защитами для респондентов данной выборки являются: проекция 
(50,5 %), рационализация (37,8 %) и регрессия (37,6 %), наименее используемыми — замещение 
(22,7 %) и гиперкомпенсация (22,9 %).  

 

 
 

Рис. 2. Соотношение усредненных значений выраженности  
психологических защит по выборке, в % 

 
С целью исследования связей между типами «темной триады» и используемыми ими МПЗ 

и выявления закономерностей была произведена статистическая обработка всей совокупности пер-
вичных данных по исследуемой выборке (корреляционный анализ по Спирмену). Для расчетов ис-
пользовалась статистическая программа Statgraphics Plus (v.5.0). Результаты связи между типами 
«темной триады» по опроснику SD3 и МПЗ по опроснику ИЖС представлены в таблице.  

 
Таблица 

 
Результаты корреляционного анализа 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М 0,2774** 0,2176*  0,3645** 0,3186**  0,3250** 0,2071* 0,3738** 

Н    0,1947*   0,3061**   

П 0,4277** 0,3580**  0,4193** 0,4212**  0,2752**  0,4283** 

1     0,2805**  0,2010*  0,3512** 
2   0,4800** 0,3739** 0,7279**  0,3860**  0,7483** 
3    0,2999** 0,4810**  0,3868** 0,2803** 0,6644** 
4     0,3997**  0,2998**  0,5314** 
5       0,4527**  0,8033** 
6       0,2845** 0,2495* 0,2946** 
7        0,3498** 0,7051** 
8         0,4328** 

 

Примечание: М — макиавеллизм, Н — нарциссизм, П — психопатия; 1 — вытеснение, 2 — замещение,  
3 — проекция, 4 — гиперкомпенсация, 5 — регрессия, 6 — отрицание, 7 — компенсация, 8 — рационали-
зация, 9 — общая напряженность психологических защит; * — корреляции статистически достоверны  
(р ≤ 0,05), ** — корреляции статистически достоверны (р ≤ 0,01). 
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Проанализируем полученные связи, начиная с общих для всех типов особенностей. Сле-
дует отметить, что выявлены только прямые корреляционные связи, что позволяет говорить об 
определенных линейных закономерностях в использовании МПЗ лицами с выраженными и не-
выраженными чертами «темной триады»: чем выше показатели SD3, тем больше вероятность 
использования определенных МПЗ, и наоборот, чем ниже показатели SD3, тем эта вероятность 
меньше. Поскольку нас интересуют лица с выраженными чертами «темной триады», далее будем 
описывать тенденции в использовании МПЗ, касающиеся только их. 

Все три типа «темной триады» используют два вида психологических защит: гиперкомпенса-
цию и компенсацию, и ни один из них не использует проекцию и отрицание (примечательно, что 
проекция является наиболее распространенным психологическим защитным механизмом среди ре-
спондентов данной выборки, но, вероятно, не среди лиц с выраженными чертами «темной триады»).  

Помимо этого, студенты с выраженными чертами макиавеллизма и психопатии прибегают 
к вытеснению, замещению и регрессии; рационализацию используют только студенты с выражен-
ными чертами макиавеллизма. Наибольшей вариативностью отличается спектр психологических 
защит студентов с выраженными чертами макиавеллизма (используют 6 из 8 представленных),  
а наименьшей — нарциссизма (используют лишь 2 из 8 представленных, компенсацию и гипер-
компенсацию).  

Согласно интерпретациям шкал опросника ИЖС, МПЗ компенсации объединены с фанта-
зированием и идентификацией, а гиперкомпенсации — с реактивными образованиями. Все эти 
МПЗ объединяет то, что в их основе лежит неудовлетворенность/неразвитость какой-либо сферы 
(жизнедеятельности, психики) либо неприемлемость каких-либо мыслей, чувств, поступков, и их 
можно рассматривать как одну из форм защиты от комплекса неполноценности. Использование 
компенсации и гиперкомпенсации свидетельствует о склонности к депрессивной и маниакальной 
диспозициям и возможности регуляции состояний депрессии и гедонистической радости. Эти 
диспозиции эффективны для поддержания высокой самооценки и обеспечения участия во все-
возможных мероприятиях и проектах, гипертрофированной социабельности. Результаты корре-
ляционного анализа показывают, что все три типа «темной триады» используют эти МПЗ, однако 
различия наверняка имеются, и они требуют уточнения и дальнейших исследований. Например, 
можно предположить, что разные виды нарциссов будут склонны использовать разные МПЗ из-
за склонности к разным диспозициям: уязвимые нарциссы — компенсацию, а грандиозные — 
гиперкомпенсацию.  

Вытеснение (объединено в ИЖС с подавлением и изоляцией) определено как главный 
способ защиты инфантильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну; вытесняются (ста-
новятся бессознательными либо осознаются лишь на когнитивном уровне, как при изоляции) 
свойства, личностные качества и поступки, не делающие личность привлекательной в глазах себя 
и других. Вытеснение служит для регуляции эмоции страха и свойственно пассивной диспози-
ции. МПЗ замещения (смещения) проявляется в разрядке подавленных эмоций (враждебности, 
гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более до-
ступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. Замещение служит для регуляции 
эмоции гнева и свойственно агрессивной диспозиции. 

При регрессии личность в ситуации фрустрации заменяет решение субъективно более 
сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Сюда же 
авторы ИЖС относят и МПЗ «реализация в действии», при которой неосознаваемые желания или 
конфликты прямо выражаются в действиях, препятствующих их осознанию. Такая импульсив-
ность и слабость эмоционально-волевого контроля на общем фоне изменения мотивационно-
потребностной сферы в сторону их большей упрощенности и доступности особенно свойственна 
психопатам. Регрессия служит для регуляции эмоции удивления (с целью получить избыточную 
стимуляцию из внешней среды) и свойственна психопатической диспозиции. 

МПЗ рационализации в ИЖС объединен с интеллектуализацией и сублимацией. Личность 
пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при 
помощи логических установок и манипуляций, даже при наличии убедительных доказательств  
в пользу противоположного, или создает логические (псевдоразумные), но благовидные обосно-
вания своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые 
она не может признать из-за угрозы потери самоуважения; также используется обесценивание 
недоступного для нее опыта. Сублимация позволяет гипертрофированно компенсировать вытес-
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ненные желания и чувства другими, соответствующими высшим социальным ценностям, испове-
дуемым личностью. Рационализация позволяет личности с обсессивной диспозицией регулиро-
вать тревогу из-за потери контроля.  

Наконец, отметим, что корреляции есть и между шкалами ИЖС, наибольшее количество 
связей образуют МПЗ компенсации и шкала общей напряженности психологических защит (обе 
положительно коррелируют со всеми остальными МПЗ); МПЗ регрессии тоже образует довольно 
много связей и положительно коррелирует с МПЗ вытеснения, замещения, проекции, компенса-
ции и гиперкомпенсации. Таким образом, мы можем прогнозировать, что испытуемые данной 
выборки, используя один из вышеотмеченных МПЗ, с большой долей вероятности будут исполь-
зовать и другие МПЗ, состоящие с ним во взаимосвязи. 

Выводы и перспективы исследований. Гипотезы нашего исследования частично подтвер-
ждены: среди студентов физико-математического профиля, действительно, больше лиц с выражен-
ными чертами макиавеллизма, нежели нарциссизма или психопатии, что можно отчасти объяснить 
высокими когнитивными способностями и спецификой деятельности данной выборки. Однако ли-
ца с выраженными чертами макиавеллизма данной выборки не ограничиваются лишь некоторыми 
дефензивными защитами (интеллектуализацией и рационализацией), как было предположено,  
а используют довольно вариативный спектр протективных и дефензивных психологических защит 
(вытеснение, замещение, гиперкомпенсацию, регрессию, компенсацию и рационализацию). 

Все студенты физико-математического профиля с выраженными чертами «темной триа-
ды» используют компенсацию и гиперкомпенсацию и не используют проекцию и отрицание; 
студенты с выраженными чертами макиавеллизма и психопатии также прибегают к вытеснению, 
замещению и регрессии, студенты с выраженными чертами макиавеллизма используют еще  
и рационализацию. Таким образом, все типы «темной триады» исследуемой выборки склонны  
к депрессивной и маниакальной диспозициям. Кроме того, студенты с выраженными чертами 
макиавеллизма и психопатии склонны к формированию пассивной, агрессивной и психопатиче-
ской диспозиций, а лица с чертами макиавеллизма — еще и к обсессивной диспозиции. 

Полученные результаты и выводы могут быть использованы преподавателями и специа-
листами психологической службы университетов в прогнозировании поведения и индивидуаль-
ной работе со студентами физико-математического профиля в ситуациях стресса, а также откры-
вают перспективы для научных исследований. В частности, представляется интересным 
расширение перечня методов и методик диагностики механизмов психологической защиты  
(поскольку в опроснике ИЖС представлен ограниченный перечень); увеличение размера выбор-
ки и добавление к сравнению студентов других профилей. Это позволит получить сравнительные 
профили «темной триады» в части использования механизмов психологической защиты людьми 
с разными профессиональными склонностями и ответить на вопрос, можно ли рассматривать 
профессиональную направленность/деятельность как предиктор определенных черт неклиниче-
ских типов «темной триады». 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрена и проанализирована проблема зависимости личностей  

с различными типами привязанности от социальных сетей. 
В последние годы социальные сети являются самым распространенным видом онлайн-активности 

с экспоненциальным ростом числа вовлеченных пользователей. Люди все больше времени проводят в вир-
туальном мире, что может иметь психологические последствия на уровне отдельно взятой личности.  
Целью исследования является изучение взаимосвязи зависимости от социальных сетей и привязанности.  
В качестве гипотезы мы предполагаем, что существует положительная связь между ненадежным типом 
привязанности и зависимостью от социальных сетей. Методы исследования: теоретический анализ литера-
туры, метод анкетирования, методы описательной статистики, методы математической статистики с по-
мощью U-критерия Манна — Уитни и корреляционного анализ по критерию Ч. Спирмена. Выборку ре-
спондентов составили 70 взрослых людей в возрасте от 27 до 40 лет, являющиеся активными пользователями 
социальных сетей.  

Представлены результаты исследования зависимости от социальных сетей с различными типами 
привязанности у взрослых, доказывающие, что люди, имеющие избегающую привязанность, более под-
вержены зависимости от социальных сетей, чем люди со здоровой привязанностью. В общей группе ре-
спондентов такие показатели привязанности, как тревожность и избегание, имеют прямые корреляционные 
связи с интернет-зависимостью. При этом «Избегание» (r = 0,410) имеет более сильную связь с интернет-
зависимостью, чем «Тревожность» (r = 0,325).  

Полученные выводы могут быть полезны для специалистов, которые занимаются изучением зави-
симости от социальных сетей, а также для разработки программ, направленных на повышение осведом-
ленности о рисках зависимости от социальных сетей и способах ее предотвращения или коррекции.  

 

Ключевые слова: социальные сети, интернет-зависимость, факторы зависимости, частота исполь-
зования социальных сетей, пользователи, привязанность, избегающая привязанность, тревожная привязан-
ность, здоровая привязанность, нарушения привязанности, тревожность, самооценка, уход от реальности.  
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Abstract. The article addresses problems of dependence on social networks in persons with various types 
of attachment. 

In recent years, social media have provided the most widely spread online activity with an exponential 
increase in the number of users involved. People are spending more and more time in the virtual world, which may 
have psychological consequences for an individual. The purpose of the study is to examine the relationship 
between social media addictions and attachment. As a hypothesis, we propose that there is a direct relationship 
between insecure attachment types and social media addiction. The research methods were: theoretical analysis of 
literature, method of questionnaire survey, methods of descriptive statistics, methods of mathematical statistics 
using Mann-Whitney U-criterion and Spearman correlation analysis. The group of respondents consisted of  
70 adults aged 27 to 40 years old who are active users of social networks. 

We present the results of the study of social media addiction with different types of attachment in adults. 
The research has proved that people with avoidant attachment are more prone to social media addiction than 
people with healthy attachment. In the total group of respondents, attachment indicators such as anxiety and 
avoidance have direct correlations with Internet addiction. In this case, “Avoidance” (r = 0.410) has a stronger 
relationship with Internet addiction than “Anxiety” (r = 0.325). 

The findings may be useful for professionals who study social media addiction and for developing 
programs to raise awareness of the risks of social media addiction and how to prevent or correct it. 

 
Keywords: social networks, Internet addiction, addiction factors, frequency of social network use, users, 

attachment, avoidant attachment, anxious attachment, healthy attachment, attachment disorders, anxiety, self-
esteem, escape from reality. 
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Введение. В настоящее время развитие и популяризация интернета и социальных сетей про-

исходит высокими темпами, при этом наука не успевает изучить и объяснить все нюансы, связанные 
с пребыванием в онлайн-среде. При этом до сих пор нет признания большинства расстройств онлайн-
потребления, включая зависимость от социальных сетей, как самостоятельного диагноза, а также 
имеется нехватка инструментариев для изучения данного явления, особенно в России. 

По данным Statista, на 2023 год 5,3 млрд человек в мире пользуются интернетом, и среди 
них 4,95 млрд являются пользователями социальных сетей (93 %). Это 61 % от всего мирового 
населения, причем цифры увеличиваются из года в год (Statista. Digital population worldwide — 
Statistics & Facts). В России очень высокий уровень вовлеченности населения в цифровое про-
странство, и это отражает как глобальные тенденции, так и особенности российского общества, 
где технологическое развитие идет параллельно с социальными и политическими изменениями. 
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По исследованию, проведенному Аналитическим центром НАФИ, средний россиянин тратит  
в глобальной сети около шести часов каждый день. Однако есть категории лиц, включая руково-
дителей и молодежь, для которых времяпрепровождение в интернете может доходить до восьми 
часов в день (Дусматова, 2022). Помимо тренда на увеличение количества пользователей соци-
альных сетей из года в год, наблюдается и увеличение времени, проведенного в социальных се-
тях в день. При этом очевидно, что подверженность зависимости от социальных сетей обуслов-
лена индивидуальными психологическими особенностями личности. 

Зависимость от социальных сетей подразумевает не просто какое-то определенное количе-
ство часов, проведенное онлайн, но прежде всего бесцельное времяпрепровождение и их проверку, 
потерю контроля над временем онлайн, вред различным аспектам реальной жизни (социальным,  
физическим, психическим) и дискомфорт при ограничении или прекращении пользования ими. При 
этом главная мотивация использования социальных сетей — это уход от реальности. 

Среди самых известных факторов зависимости от социальных сетей можно выделить де-
прессию, тревожность, одиночество, а также связь между стрессом, низкой самооценкой и про-
блемным пользованием социальными сетями (Al Mamun, Griffiths, 2019 ; Andreassen, Pallesen, 
Griffiths, 2017 ; Betul Keles, Niall McCrae, Annmarie Grealish, 2020 ; Haand, Shuwang, 2020 ; Dailey, 
Howard, Roming, Ceballos, Grimes, 2020). Проблемы с эмоциональной регуляцией, самооценкой  
и построением межличностных связей имеют в своей основе нарушения привязанности. В связи  
с этим можно предположить, что люди с проявлениями нарушений привязанности, особенно те 
из них, кто имеет избегающую привязанность, более подвержены зависимости от социальных 
сетей, чем люди со здоровой привязанностью.  

Цель исследования — изучить связь зависимости от социальных сетей и привязанности. 
Гипотеза исследования: существует положительная связь между ненадежным (тревож-

ным и избегающим) типом привязанности и зависимостью от социальных сетей. 
Методы и методики исследования: теоретический анализ литературы; метод анкетирова-

ния; методы описательной статистики; методы математической статистики с помощью U-критерия 
Манна — Уитни и корреляционного анализ по критерию Ч. Спирмена. Методики исследования: 
«Опросник взрослой привязанности» (AAI) C. George, N. Kaplan, M. Mein в адаптации Ю. М. Вашу-
рина; «Тест на интернет-зависимость» (IAT) Кимберли Янг в адаптации В. А. Лоскутова (Бурова).  

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни 
большинства людей, и их аудитория увеличивается с каждым годом. Это, в первую очередь, обу-
словлено распространением интернет-технологий. Все больше людей получают доступ к сети: 
если в 1995 году менее 1 % мирового населения имело доступ к интернету, то в 2023 уже 65,7 %, 
при том что и само население планеты значительно увеличилось. Важность интернета была при-
знана на уровне международного права: в 2012 году в Резолюции ООН по правам человека до-
ступ в интернет был признан неотъемлемым правом человека, а сам интернет был обозначен как 
ключевой фактор прогресса, в связи с чем ООН призывала страны к упрощению доступа их 
граждан к этому ресурсу (Максимов, Шакирова, 2020). Другими факторами роста популярности 
социальных сетей стали их доступность (бесплатны, работают на большинстве современных 
устройств) и разнообразие возможностей, которые они предоставляют своим пользователям. 

Что касается частоты использования социальных сетей, то она в России из года год уве-
личивается. Если, например, в 2018 году лишь 36 % опрошенных ответили, что проверяют соци-
альные сети ежедневно, а в 2020 году — 51 %, то в апреле 2022 года так ответили уже 60 % 
опрошенных (Левада-центр … , 2020).  

Сегодня интернет-зависимость превратилась в общепризнанный риск для здоровья. Уста-
новлено, что интернет-зависимость развивается у 25 % пользователей уже в первое полугодие 
пользования интернетом и у 58 % — в течение второго (Старшенбаум, 2022). 

В настоящее время интернет-зависимость считается очень обширным термином, охватываю-
щим широкий спектр действий в Интернете, обычно включая онлайн-игры, онлайн-отношения, кибер-
секс, сбор информации или провождение времени в социальных сетях. Зависимость от социальных се-
тей — один из подразделов интернет-зависимости и очень родственное ей явление, что обусловлено 
природой социальных сетей, которые не могут функционировать без интернет-соединения.  

Главный признак патологического использования интернета заключается в том, что оно мешает 
всей остальной жизни зависимого человека, заменяя ее. Для любой зависимости характерно навязчивое 
стремление продолжать действие, несмотря на причиняемый им вред (Мустафьева, 2022). В результате 
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бесконтрольного использования социальных сетей возникают проблемы с самооценкой, построением 
межличностных отношений, которые имеют в своей основе нарушения привязанности. 

Лонгитюдные исследования показывают, что приобретенный ребенком долгосрочный 
опыт надежной привязанности хотя бы с одним человеком становится важным фактором, кото-
рый в дальнейшем может защитить его от развития психопатологии, даже если в течение жизни 
будет накоплен травматический опыт (Бриш, 2012). 

Исходя из теоретических аспектов исследования, можно предположить, что люди с нена-
дежной привязанностью будут более подвержены зависимости от социальных сетей. 

Во-первых, это происходит из-за неэффективной эмоциональной саморегуляции. Они более 
восприимчивы к стрессу (особенно при тревожной привязанности) и хуже с ним справляются 
(Thompson, Wrath, Trinder, Adams, 2018). Из-за своего неумения преодолевать аффекты и контро-
лировать импульсы такие люди будут искать внешние способы защиты от них, и защитой может 
стать зависимость. Социальные сети могут быть особенно привлекательны в этом плане ввиду сво-
ей доступности, а также того, что с их помощью очень просто уйти от реальности, забыв о своих 
проблемах.  

Во-вторых, проблемы с межличностной коммуникацией также могут привести к зависимо-
сти от социальных сетей. Опираясь на модели, усвоенные через ненадежную привязанность, чело-
век попросту не может выстраивать безопасные и близкие отношения. Его отношения могут быть 
ненадежными, с драмой, недоверием и боязнью быть покинутым, либо поверхностными. Человек 
может в принципе воздерживаться от любых отношений, что особенно характерно для избегающей 
привязанности. Исследования подтверждают, что паттерны небезопасной привязанности проявля-
ются во всех отношениях людей, включая рабочие, негативно влияя на них (Greškovičová, Tankošová, 
Hrubá, 2022). Социальные сети позволяют, с одной стороны, найти «своих» людей и компенсиро-
вать нехватку реальных отношений виртуальными, а с другой — отдалиться от реального взаимо-
действия как нежелательного и потенциально опасного, заменив его виртуальным. Таким образом, 
человек имеет больше контроля при социальном взаимодействии, испытывая при этом меньше 
стресса и страха отвержения (Benoit, DiTommaso, 2020). Однако виртуальное общение не может 
полностью заменить человеку реальное, которое дает более богатый опыт взаимодействия (Ершо-
ва, 2018). Преобладание виртуального общения над реальным не способствует развитию социаль-
ных навыков и эмпатии и даже, наоборот, ухудшает их. Как следствие, индивиды с небезопасной 
привязанностью не ожидают, что получат необходимую им социальную поддержку, когда таковая 
им понадобится, что еще больше усугубляет их реакцию на стресс. 

В-третьих, зависимость может возникнуть из-за негативного образа себя, особенно харак-
терного для людей с тревожной привязанностью. Таким людям необходимы внешние поощрения, 
которые будут укреплять их самооценку хотя бы на время. И социальные сети с «лайками», ре-
акциями одобрения и комментариями — идеальное пространство для получения быстрого поощ-
рения от других людей (Andreassen, Pallesen, Griffiths, 2017). Исследование американских ученых 
о реакциях мозга человека на «лайки» под его фотографиями показало, что при виде большого 
количества таких отметок активируются те же зоны мозга, что и при употреблении шоколада или 
при выигрыше денег (Sherman, Payton, Hernandez [et al.], 2016). При этом чем больше положи-
тельных откликов человек получает в ходе своей активности, тем выше шанс увеличения им этой 
активности и последующего развития зависимости (Marengo, Poletti, Settanni, 2020).  

Таким образом, социальные сети могут помочь повысить самооценку и уменьшить тре-
вожность. В то же время это приводит к перемещению самооценки человека в виртуальную ре-
альность и делает его зависимым от ее использования (Зотова, Розанов, 2020). Важно подчерк-
нуть, что чем более выражена сетевая идентичность, тем менее она коррелирует с реальным 
образом человека: она может обрести характеристики, которых у человека на самом деле нет, 
причем чаще всего это привлекательные характеристики, которые он не может достичь в реаль-
ной жизни (Митрофанова, 2017). 

Социальные сети и интернет в целом действительно революционные изобретения, которые 
обогатили жизнь людей и сделали многие ее аспекты, в том числе социальные, гораздо проще. 
Проблема начинается при чрезмерном использовании задуманного как блага, что превращает его 
во вред. Этому особенно подвержены люди c небезопасной привязанностью, которая делает их бо-
лее уязвимыми для зависимости от социальных сетей. Можно предположить, что именно она явля-
ется корнем ряда факторов, которые традиционно связывают с онлайн-зависимостями: депрессии, 
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тревожность, низкая самооценка, одиночество, проблемы с волевой регуляцией. И благодаря соци-
альным сетям у людей с расстройствами привязанности появилось одна сфера, в которой они могут 
закрыть сразу все недостатки, связанные с ними. Только это будет иллюзия: просто уход от реаль-
ности и решения настоящих проблем, даже если со стороны это выглядит как приемлемое решение. 
Для людей с нарушениями привязанности и зависимостью от социальных сетей последние стано-
вятся объектом привязанности, суррогатом реального человека, с которым могли бы быть тесные 
отношения привязанности. Так, в отличие от родителей когда-то, у детей социальные сети доступ-
ны в любое время, когда возникает потребность, и воспринимаются как что-то комфортное, без-
опасное, поддающееся контролю. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 70 чело-
век в возрасте от 27 до 40 лет, которые используют социальные сети для личных целей. Данный 
возрастной период характеризуется ростом энергии, силы, выносливости и продуктивности чело-
века, а также насыщенностью ключевыми жизненными событиями: построение карьеры, вступ-
ление в брак, рождение детей. Другой важной характеристикой группы является тот факт, что эти 
люди провели детские годы в среде без социальных сетей, а большинство из них (более 80 %) 
получили доступ к социальным сетям лишь в подростковом возрасте. Практически все респон-
денты приобретали первичные навыки личного общения в среде без интернета, то есть у них не 
было альтернатив для общения, что мотивировало их развивать свои социальные навыки в ре-
альном мире, в отличие от современной молодежи.  

Совокупность возрастных особенностей исследуемой группы имеет значение, потому что 
они могут быть своеобразным защитным фактором от онлайн-зависимости, которого нет у более 
молодых групп.  

Общая выборка респондентов с помощью кластерного анализа была разделена на две 
группы по степени выраженности зависимости от социальных сетей.  

В первую группу вошел 31 человек без зависимости от социальных сетей (данная группа 
набрала низкие показатели, до 30 баллов, по шкале IAT). На основе проведенного анализа можно 
утверждать, что в группе с низкими показателями склонности к интернет-зависимости менее вы-
ражены симптомы зависимости от социальных сетей. Человек может контролировать количество 
времени, проводимое в социальных сетях, не имеет навязчивого желания просматривать обнов-
ления ленты постоянно, не использует социальные сети, чтобы поднять себе настроение. Данные 
анкеты свидетельствуют о том, что люди из этой группы проводят в среднем 2,5 ч в день в соци-
альных сетях. 

Во вторую группу вошли 39 человек. Данная группа набрала высокие показатели по шкале 
IAT (максимальный результат в выборке составил 75 баллов из 100), следовательно респонденты 
склонны к зависимости от социальных сетей. Анкеты свидетельствуют, что в среднем представите-
ли данной группы проводят 4,5 ч в день в социальных сетях (максимальный показатель в группе — 
15 ч). Также они чаще первой группы проверяют социальные сети (во время беседы, рабочего про-
цесса и т. д.). Абсолютно все респонденты, набравшие высокий балл по шкале IAT, проверяют со-
циальные сети постоянно, причем 13 % из них отметили, что проверяют их каждые несколько ми-
нут (в первой группе никто не выбрал этот вариант ответа, зато были те, кто ответил, что 
проверяют социальные сети реже, чем каждый день, тоже 13 %).  

Результаты зависимости от социальных сетей представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
 

Достоверные различия респондентов с разным уровнем  
выраженности зависимости от социальных сетей 

 

Показатели 
Первая группа 

(N = 31) 
Вторая группа 

(N = 39) 
t-value p-уровень 

Степень выраженности зависимости 
от социальных сетей 

25,77 44 9,06 0,0001 

 
Выраженность зависимости от социальных сетей в первой и второй группе представлена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Выраженность зависимости от социальных сетей  
на взрослой выборке респондентов 

 

Выборка N (количество) 
Первая группа Вторая группа 

количество % количество % 

Общая выборка 70 31 44 39 56 

 
На основе полученных результатов можно судить о развитии симптомов зависимости от 

социальных сетей во второй группе. Человек в виртуальной реальности «проживает» свою 
жизнь, постепенно закрывая с помощью аккаунтов на различных страницах свои потребности  
в уважении, признании, безопасности и др. У человека могут меняться паттерны поведения, возни-
кать ломка («синдром отмены») и другие психические патологии. В эмоциональном плане возника-
ет желание постоянно проверять свои аккаунты; снижается концентрация внимания к рабочим  
и бытовым вопросам. Появляется раздражительность, если человек не может зайти в социальные 
сети; происходит наращивание «дозы», при которой время, проведенное в интернете, с каждым 
разом увеличивается. На физиологическом уровне появляется ухудшение самочувствия, повышен-
ная возбудимость, возникает чувство дискомфорта вне онлайн-активности.  

Результаты исследования привязанности. Рассмотрим уровень тревожной и избегаю-
щей привязанности в первой и второй группах по опроснику взрослой привязанности. 

В таблице 3 представлены результаты сравнения степени выраженности тревожности и избе-
гания в привязанности у респондентов первой и второй групп, полученные по опроснику взрослой 
привязанности.  

По результатам исследования показатели тревожной и избегающей привязанности в пер-
вой группе ниже, чем во второй, со статистической достоверностью при р = 0,0045 и р = 0,000035 
соответственно. Следовательно, у респондентов с зависимостью от социальных сетей в структуре 
привязанности преобладает ненадежный тип.  

Люди с тревожным типом привязанности испытывают острую потребность в других лю-
дях, излишне нуждаются во внимании и эмоциональной близости с человеком. Они могут быть 
чрезмерно зависимыми от своих партнеров, искать постоянного подтверждения своей значимо-
сти. Им свойственна неуверенность в себе, зависимость от мнения окружающих, потребность 
контроля поведения близких. 

Люди с избегающим типом привязанности, наоборот, боятся сближения, редко проявляют 
эмоции и стараются во всем полагаться на себя; они практически не допускает даже мысли  
о максимальной степени близости, полноценных, партнерских отношениях. Избегающие люди 
устанавливают дистанцию между собой и партнером; плохо понимают чувства окружающих лю-
дей и игнорируют свои переживания; склонны отказываться от помощи и поддержки других, да-
же если это им действительно нужно. 

Несмотря на различия в поведении, главный подсознательный страх и у людей с тревож-
ным типом привязанности, и у людей с избегающим — быть брошенными.  

 
Таблица 3 

 
Сравнение групп по степени выраженности показателей привязанности 

 

Параметры оценки 
Первая группа  

(количество случаев,  
N = 31) 

Вторая группа  
(количество случаев,  

N = 39) 

Уровень значимости  
(критерий U  

Манна — Уитни) 

Тревожность 25,354±8,150 31,846±9,457 0,0045 
Избегание 27,064±4,795 34,102±4,795 0,000035 

 
Общие результаты по выборке следующие:  
– полностью «здоровые» показатели привязанности (то есть низкие результаты одновре-

менно и по шкале тревожности, и по шкале избегания, что свидетельствует о наличии безопасной 
привязанности у человека) выявлены лишь у 9 человек из всей выборки (13 %). Результаты 
остальных по тесту AAI говорят хотя бы о небольших нарушениях в этой области, и это большая 
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часть выборки, что идет вразрез с большинством среднестатистических известных данных по 
привязанности, в которых утверждается, что, как правило, большинство людей имеют надежную 
привязанность;  

– высокие показатели по шкалам тревожности и избегания выявлены у 12 человек в вы-
борке (17 %); все из них также имели признаки зависимости по шкале IAT, то есть принадлежат 
ко второй группе; 

– избегание более распространено среди представителей выборки, чем тревожность; 58 че-
ловек (73 %) в выборке показали признаки избегающей привязанности, выраженные в большей или 
меньшей степени, и 34 человека (49 %) — признаки амбивалентной тревожной привязанности.  

В первой группе исследуемых, людей без зависимости от социальных сетей, показатели 
по шкале тревожности находятся на низком уровне, а по шкале избегания — на среднем уровне, 
что говорит о наличии у респондентов без зависимости от социальных сетей относительно без-
опасного типа привязанности.  

У респондентов второй группы, людей с зависимостью от социальных сетей, уровень тре-
вожной и избегающей привязанности находится на уровне выше среднего, что свидетельствует  
о преобладании у респондентов второй группы ненадежного типа привязанности. Данный тип 
подразумевает неумение строить близкие отношения с другими людьми, а также проблемы с ре-
гулированием и выражений эмоций.  

Большое количество респондентов с признаками избегания в выборке отразилось на ре-
зультатах в первой группе, показав более высокие результаты, чем ожидалось, однако более низ-
кие, чем у группы зависимых, что также ожидалось.  

С целью продемонстрировать специфику связи интернет-зависимости и компонентов 
привязанности, было проведено корреляционное исследование по результатам опросника «Тест 
на интернет-зависимость» Кимберли Янг (Бурова, 2006) и опросника взрослой привязанности 
(результаты представлены в таблице 4). 

 

Таблица 4 
 

Показатели компонентов привязанности и интернет-зависимости  
в общей выборке 

 

Показатели 
Интернет-зависимость  

(значение коэффициента ранговой  
корреляции r Спирмена) 

Уровень значимости 
(коэфициент ранговой корреляции  

r Спирмена) 
Тревожность 0,325 0,05 
Избегание 0,410 0,05 

 
В общей группе респондентов такие показатели привязанности, как тревожность и избе-

гание, имеют прямые корреляционные связи с интернет-зависимостью.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что взрослые люди, не склонные к зависимо-

сти от социальных сетей, имеют низкие показатели тревожной и избегающей привязанности, по 
сравнению с зависимыми от социальных сетей людьми. Иными словами, люди с ненадежным 
типом привязанности более склонны к зависимости от социальных сетей. 

Люди с тревожным типом привязанности нуждаются в постоянном подтверждении своей 
нужности в социальных сетях и получении похвалы. Они часто ищут подтверждение в онлайн-
сообществах, где могут получить «лайки», комментарии и поддержку от других пользователей; стре-
мятся быть постоянно в центре внимания и получать доказательства своего социального статуса. 

Вместе с тем люди с избегающей привязанностью могут быть более склонными к изоля-
ции и избеганию близких отношений. Они предпочитают проводить больше времени в виртуаль-
ной реальности, где им не нужно сталкиваться с социальными ожиданиями и конфликтами. Они 
предпочитают избегать близких отношений и вместо этого пребывать в виртуальном мире, где 
могут контролировать свое взаимодействие с другими людьми. 

В ходе исследования выявлен ряд прямых и обратных связей между показателем интер-
нет-зависимости и психологическими особенностями общей выборки, в том числе положитель-
ная связь между ненадежной (тревожной и избегающей) привязанностью и уровнем зависимости 
от социальных сетей, что свидетельствует о преобладании у респондентов второй группы нена-
дежного типа привязанности. При этом следует отметить, что избегание (r = 0,410) имеет более 
сильную связь с интернет-зависимостью, чем тревожность (r = 0,325).  
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что в выборке преобла-
дает избегающая привязанность, но значительное количество участников проявляют и признаки 
тревожной привязанности. Это открывает новые возможности для дальнейших исследований и 
позволяет лучше понять предпосылки зависимости от социальных сетей. 

Выводы и перспективы исследований. Во всем мире, включая Россию, наблюдаются 
тренды на увеличение количества пользователей социальных сетей, а также времени, проведенного 
в них. Это связано с развитием интернет-технологий и их доступностью для все большего количе-
ства людей, а также с особенностями социальных сетей, делающих их привлекательными для лю-
дей: открытость, легкость в обращении, возможность моментальной коммуникации с людьми по 
всему миру, обилие контента, который создают сами пользователи, многофункциональность сетей, 
которая позволяет закрыть разные запросы пользователей в одном месте.  

Зависимость от социальных сетей подразумевает не просто какое-то определенное количе-
ство часов, проведенное онлайн, но прежде всего бесцельное времяпрепровождение и проверку, по-
терю контроля над временем в онлайн, вред различным аспектам реальной жизни (социальным, фи-
зическим, психическим) и дискомфорт при ограничении или прекращении пользования ими. При 
этом основная мотивация использования социальных сетей — уход от реальности. 

Внутренние рабочие модели привязанности, сформированные в детстве, как правило, 
остаются неизменными на протяжении жизни человека. Это означает, что паттерны небезопас-
ной привязанности, сформированные в детстве, оказывают влияние на человека всю жизнь. Это 
подразумевает негативное восприятие себя и других, недоверие к миру, неумение выстраивать 
близкие доверительные отношения с другими людьми, а также плохие навыки эмоциональной 
саморегуляции. Это становится благоприятной почвой для проблемного пользования социаль-
ными сетями, которые крайне привлекательны для болевых точек, связанных с ненадежной при-
вязанностью. Например, в социальных сетях можно отдалиться от реального взаимодействия  
с людьми (избегание), получить позитивные отклики, повышающие самооценку (амбивалент-
ность) или просто забыть о неразрешенных в реальности проблемах вместо их решения.  

Чрезмерное пребывание в социальных сетях не только не решает проблемы людей  
с ненадежной привязанностью, но и усугубляет их (не развиваются социальные навыки и эмпа-
тия, может усугубиться чувство изоляции и депрессивность).  

Проведенное на выборке людей в возрасте от 21 до 40 лет исследование позволило уста-
новить значимые корреляционные связи между типом привязанности и зависимостью от соци-
альных сетей.  

В современном мире смартфоны позволяют моментально погружаться в социальные сети  
в любом месте и в любое время. Однако слишком большая увлеченность социальными сетями может 
вызвать утрату контроля над временем, проведенным онлайн, и негативно отразиться на реальной 
жизни. Частое использование социальных сетей может привести к отчуждению от реальности, фор-
мируя внутренние модели привязанности, которые могут негативно сказаться на человеке, включая 
недоверие к окружающему миру и затруднения в установлении близких отношений. 

Результаты исследования могут являться основой для дальнейшего изучения особенно-
стей людей с зависимостью от социальных сетей, а также для изучения особенностей взрослой 
привязанности. Например, исследование на более крупных и равномерных по полу выборках, 
исследования людей, использующих социальные сети и для личных целей, и для заработка — 
есть ли различия между этими группами пользователей, а также, например, изучение влияния 
иммиграции на зависимость от социальных сетей. Наличие в выборке большинства респондентов 
с ненадежным типом привязанности тоже представляет интерес для лучшего понимания распро-
страненности нарушений привязанности в российском обществе и их последствий. 

Признание и решение проблемы зависимости от социальных сетей требуют глобального 
подхода, включая популяризацию мер цифровой гигиены, доступность терапии для людей с рас-
стройствами цифрового потребления, а также развитие программ по формированию здоровой 
привязанности для всех возрастов. 

Учитывая текущие тенденции и риски, перед нашей страной стоит задача балансирования 
между цифровым развитием и сохранением психологического здоровья нации, что требует ком-
плексного подхода, включающего в себя образовательные инициативы, поддержку социального 
благополучия и развитие национальной информационной политики. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социально-перцептивной детерминации материнско-детского 
взаимодействия как ресурса жизнеспособности приемных матерей. Необходимость изучения определяется вы-
сокой значимостью развития в современной психологической науке системно-ресурсного подхода, а также его 
важностью в решении прикладной задачи по психологическому сопровождению приемных семей. 

Автор предположил, что социально-перцептивная детерминация, включающая в себя сочетание социаль-
но-перцептивных образов с социальными установками, является ресурсом жизнеспособности приемных матерей.  

В статье описаны и проанализированы результаты кластерного анализа, с помощью которого была 
разработана психологическая типология ресурсных моделей социально-перцептивной детерминации мате-
ринско-детского взаимодействия.  

По результатам проведенного эмпирического исследования были определены две ресурсные модели 
жизнеспособности приемных матерей. В первую модель с признаками выраженной жизнеспособности вошли 
типы матерей с наличием когнитивного параметра в Я-образе; с наличием когнитивного, регулятивного  
и конативного параметров в Он-образе абстрактного ребенка, ориентированные на взаимодействие с детьми; 
с наличием регулятивного и конативного параметров в Ты-образе приемного ребенка в настоящем, ориенти-
рованные на взаимодействие с детьми; с наличием конативного параметра в Ты-образе приемного ребенка  
в будущем, ориентированные на взаимодействие с детьми. Во вторую модель с признаками неопределенной 
жизнеспособности вошли типы матерей с наличием когнитивного и регулятивного параметра в Я-образе, 
использующие неадаптивные копинг-стратегии; с преобладанием негативной социальной установки в Он-
образе абстрактного ребенка, требовательные и строгие при взаимодействии с детьми, использующие не-
адаптивные копинг-стратегии; с наличием регулятивного параметра и нейтральной социальной установки  
в Ты-образе приемного ребенка в настоящем, использующие как адаптивные, так и неадаптивные копинг-
стратегии; с наличием когнитивного, регулятивного, конативного параметров и негативной социальной уста-
новки в Ты-образе приемного ребенка в будущем, не ориентированные на взаимодействие с детьми в буду-
щем, использующие как адаптивные, так и неадаптивные копинг-стратегии. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of socio-perceptual determination of mother-child interaction 
as a resource of foster mothers’ viability. The кудумфтсу of the study is determined by the high significance of the 
development of the system-resource approach in modern psychological science, as well as its importance in 
solving the applied problem of psychological support of foster families. 

The author suggested that socio-perceptual determination, which includes a combination of socio-
perceptual images with social attitudes, is a resource of foster mothersэ viability.  

The article describes and analyzes the results of cluster analysis, which was used to develop  
a psychological typology of resource models of socio-perceptual determination of mother-child interaction.  

Based on the results of the empirical study, two resource models of foster mothers’ viability were 
identified. The first model with signs of expressed viability includes types of mothers with the presence of 
cognitive parameters in their self-image; with the presence of cognitive, regulative and conative parameters in the 
S/He-image of an abstract child, oriented on interaction with children; with the presence of regulative and conative 
parameters in the You-image of the adopted child at present, oriented on interaction with children; with the 
presence of conative parameter in the You-image of the adopted child in the future, oriented on interaction with the 
children. The second model refers to uncertain viability in mothers with cognitive and regulative parameters in 
their self-image, using maladaptive coping strategies; with the prevalence of negative social attitudes in the S/He-
image of the abstract child, demanding and strict in their interaction with the children, using maladaptive coping 
strategies; with the presence of the regulative parameter and neutral social attitude in the You-image of the adopted 
child in the present, using both adaptive and non-adaptive coping strategies; with the presence of cognitive, 
regulative, conative parameters and negative social attitude in the You-image of the adopted child in the future, not 
focused on interaction with children in the future, using both adaptive and non-adaptive coping strategies. 

 
Keywords: socio-perceptual determination, socio-perceptual determination of mother-child interaction, 

Self-image of foster mothers, S/He-image of abstract child, You-image of foster child in the present, You-image  
of foster children in the future, cognitive parameter, regulative parameter, conative parameter. 
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Введение. Проблема социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимо-

действия как ресурса жизнеспособности матерей с позиции системно-ресурсного подхода является 
важной теоретической и практической проблемой в связи с тем, что в современной психологиче-
ской науке пока еще нет таких полномасштабных исследований. На это указывает С. А. Хазова 
(2023). Затрагивая вопрос ресурсного подхода к жизнеспособности личности и группы, она отмеча-
ет, что на современном этапе научного психологического знания возникает острая необходимость 
анализа идей ресурсного подхода с позиций системного. Однако до сих пор трудно представить 
себе ресурс, который был бы одинаково ценен во всех ситуациях, условиях и позволял бы системе 
гибко подстраиваться под них (Хазова, 2023, с. 389).  

Помимо того, ресурс рассматривается и как результат, и как процесс. На такое противоречие 
указывают многие ученые (Махнач, Лактионова, 2021 ; Толочек, 2022 ; Хазова, 2023). Вместе с этим 
определяются и сложности в конкретизации такого понятия. По мнению В. А. Толочека, понятие 
«ресурсы» используется для объяснения крайне широкого круга явлений — неординарных социаль-
ных достижений, состояния человека при выполнении профессиональной деятельности, устойчиво-
сти к действию стрессогенных факторов, жизнеспособности и восхождения к трансцендентальности, 
стратегий совладания в семьях с приемными детьми и др. (Толочек, 2022, с. 138–139).  

Проведенный нами ранее теоретический анализ (Стреленко, 2023а, 2023б) показывает, что 
в современных работах определяются внешние и внутренние ресурсы. Например, в публикации  
Т. В. Шининой (2016) указывается на копинги, считающиеся стабилизаторами семейных трудно-
стей, где при их адаптивных вариантах используются функциональные ресурсы, а при неадаптив-
ных — дисфункциональные. В многочисленных работах А. В. Махнача поднимается проблема 
личностных и семейных ресурсов жизнеспособности замещающих родителей и членов их семей 
(Махнач, 2019 ; Махнач, Лахтионова, 2021). Наши исследования также отражают проблему ре-
сурсности приемных семей. Мы сосредоточиваемся на изучении социально-перцептивных образов 
как интрасубъективных и интерсубъективных ресурсах приемных матерей (Стреленко, 2023б).  

Кроме того, в современных зарубежных публикациях обращается внимание на роль 
приемных родителей как носителей определенных ресурсов, с помощью которых увеличивает-
ся возможность оказания приемному ребенку существенной поддержки в том, чтобы он смог 
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обратиться к своему скрытому потенциалу и внутренним ресурсам для преодоления травматиче-
ских переживаний прошлого опыта (Maguire, May, Mccormack, Fosker, 2024 ; Prins-Engelsman, 
Keini, Keydar, 2024 ; Rakhimova, 2024). В работе американских ученых подчеркивается важ-
ность специальной (терапевтической) подготовки приемных родителей в связи с тем, что не 
только приемные дети могут испытывать трудности с помещением их в приемную семью. Для 
приемных родителей необходимы учебные программы, которые будут эффективными для под-
держания их ресурсности. Определяемая политика почти в каждом штате требует, чтобы при-
емные родители проходили предварительную подготовку, а в большинстве штатов требуется 
постоянное обучение без отрыва от работы, но из-за малочисленных исследований, проведен-
ных по разработанным программам, сложно определить наиболее эффективную из них (Dorsey, 
Farmer, Barth [et al.], 2008). 

В исследовании японских ученых также подчеркивается важность поддержания ресурсности 
приемных родителей. В частности, отмечено, что семейные стрессоры многогранны и сложны, могут 
включать плохое поведение ребенка, отсутствие социальной поддержки со стороны партнера и об-
щества, существование трудностей в отношениях с супругом, родителями и коллегами, наличие низ-
кой самооценки и самоуважения. Соответственно, поскольку стрессоры родительского воспитания 
являются многофакторными, повышение устойчивости к стрессу является одним из ключевых под-
ходов к решению связанных с этим проблем (Tobe, Sakka, Ikeda, Kamibeppi, 2022). 

Вместе с тем в зарубежных исследованиях было доказано, что качество ухода в приемной 
семье может оказывать важное модулирующее влияние на отдельные показатели реакции ребен-
ка на стресс и тем самым смягчать возможные последствия неблагоприятных условий в раннем 
детстве. Данные свидетельствуют о том, что взаимодействие со взрослым может влиять на реак-
цию ребенка на стресс не только негативно, но и позитивно, действуя как «социальный буфер», 
то есть ослабляя реакцию ребенка на стресс (Reindl, Schippers, Tenbrock [et al.], 2022).  

В соответствии с имеющимися в науке данными, мы предполагаем, что формирующийся 
образ ребенка у приемных родителей и складывающаяся установка на него в совокупности будут 
обусловливать родительско-детское взаимодействие и отношение к ребенку. Причем для после-
дующего благополучного развития ребенка значимым станет такое отношение, в основе которого 
лежит психотерапевтический эффект.  

В свою очередь, в отечественных исследованиях также подчеркивается важность роди-
тельских терапевтических ресурсов для детей, которые обеспечивают постоянство, укрепляют 
устойчивость к стрессу, помогают наладить отношения и впоследствии направляют их к само-
стоятельной жизни, чтобы они могли занять свое место в обществе и оказались в состоянии без-
опасно воспитывать собственных детей (Жуйкова, Панюшева, 2015).  

Несмотря на высокую актуальность обозначенной проблемы, отмечаются сложности  
с методическим обеспечением в проведении эмпирических исследований. Действительно, при 
анализе словосочетания «ресурсы семьи» на сайте РИНЦ нами было обнаружено всего 54 источ-
ника, из которых 374 — статьи в научных журналах, и только 4 из них посвящены проблеме ре-
сурсов замещающих (приемных) семей. Что касается словосочетания «ресурсы матерей», то си-
стема показала нулевой результат.  

Как отмечает С. А. Хазова, исследователям срочно требуются эффективные методы, гиб-
кие методологические стратегии и надежные методики, позволяющие охватить большое количе-
ство явлений — от индивидуальных ресурсов до групповых, их специфики на разных возрастных 
этапах с нормотипичным и ненормотипичным вариантами развития, динамики и накопления, ин-
теграции в единую систему и инволюции, распада, утраты ресурсов в различных контекстах  
и условиях (Хазова, 2023, с. 389–390).  

Отчасти, по нашему мнению, восполнить такой пробел помогает разработанная В. Л. Ситни-
ковым (Ситников, Стреленко, Енгалычев, 2021) методика СОЧ(И) — структура образа человека 
(иерархическая), одна из которых была применена в нашем исследовании. 

Цель исследования заключалась в разработке психологической типологии ресурсных мо-
делей социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимодействия. Были сфор-
мулированы задачи. Первая сводилась к созданию психологической типологии ресурсных моде-
лей социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимодействия на основании 
отражения Я-образа приемных матерей; вторая — к проектированию психологической типоло-
гии ресурсных моделей социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимодей-
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ствия на основании отражения приемными матерями Он-образа абстрактного ребенка; третья — 
к созданию психологической типологии ресурсных моделей социально-перцептивной детерми-
нации материнско-детского взаимодействия на основе отражения приемными матерями Ты-
образа приемного ребенка в настоящем; четвертая — к проектированию психологической типо-
логии ресурсных моделей социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимо-
действия на основе отражения Ты-образа приемного ребенка в будущем. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что социально-перцептивная 
детерминация является ресурсом жизнеспособности приемных матерей.  

Методики исследования. Для реализации цели применялись теоретические и эмпириче-
ские методы. В исследовании использовались методика В. Л.Ситникова «СОЧ(И)» — структура 
образа человека (иерархическая); методика ВРР — «Взаимодействие родитель — ребенок»  
И. М. Марковской (Марковская, 2007); опросник «Стратегии совладающего поведения» (ССП, 
Ways of Coping Questionnaire, WCQ) — адаптированный и стандартизированный вариант лаборато-
рии клинической психологии Института имени В. М. Бехтерева (Вассерман, 2010); тест «Жизне-
способность взрослого человека» А. В. Махнача (Махнач, 2019). 

Работа была проведена с участием приемных матерей, родителей-воспитателей: n = 112  
в возрасте от 27 до 71 года (M = 50,40 ± 7,69). Все респонденты были ознакомлены с целью и зада-
чами исследования и выразили готовность (согласие) к сотрудничеству. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics  
23 for Windows. Предварительно все сырые баллы были переведены в z-баллы. Для создания пси-
хологической типологии ресурсных моделей социально-перцептивной детерминации материнско-
детского взаимодействия был применен кластерный анализ методом k-средних, дисперсионный 
анализ (ANOVA).  

Обсуждение основных результатов. В исследовании были определены независимые пе-
ременные (Я-образ приемных матерей, Он-образ абстрактного ребенка, Ты-образ приемного 
ребенка в настоящем, Ты-образ приемного ребенка в будущем) и зависимые переменные (такти-
ки материнско-детского взаимодействия, виды копинг-стратегий, показатели жизнеспособности).  

По факту реализации первой задачи были определены типы приемных матерей на основании 
отражения Я-образа. В основу построения такой типологии ресурсных моделей были включены 
структурные характеристики Я-образа приемных матерей (волевые, характеристики общего и соци-
ального интеллекта, конвенциональные, телесные, метафорические характеристики, положительные 
и отрицательные модальные характеристики); параметры материнско-детского взаимодействия 
(не/требовательность, строгость, сотрудничество, согласие, не/последовательность); параметры ко-
пинг-стратегий (поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, поло-
жительная переоценка); параметры жизнеспособности (самоэффективность, совладание и адаптация). 
Такие параметры были выделены нами ранее (Стреленко, 2023а). 

По описанию приемными матерями Я-образа были получены результаты, представлен-
ные в таблице 1. 

Выделяются три группы приемных матерей, которые имеют как общие (когнитивный па-
раметр вербального компонента), так и частные признаки (регулятивный, конативный параметры 
вербального компонента) в структуре Я-образа приемных матерей (см. табл. 1).  

У приемных матерей первой группы в описаниях самих себя преобладает когнитивный 
(метафорические характеристики) и конативный (конвенциональные характеристики) параметры, 
без выявленной позитивной или негативной самоустановки, ориентированные на проявление со-
трудничества и согласия в материнско-детском взаимодействии, с невыявленными копинг-
стратегиями, но с высокими показателями по таким критериям жизнеспособности, как совлада-
ние и адаптация, самоэффективность.  

У приемных матерей второй группы в описаниях самих себя преобладает когнитивный 
(характеристики общего и социального интеллекта), регулятивный (волевые, телесные характе-
ристики) параметры с выявленной позитивной или негативной самоустановкой; чаще нетребова-
тельные и непоследовательные в материнско-детском взаимодействии, с такими выработанными 
копинг-стратегиями, как поиск социальной поддержки, принятие ответственности, положитель-
ная переоценка, с такими высокими показателями по критериям жизнеспособности, как совлада-
ние и адаптация, самоэффективность.  
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Таблица 1 
 

Результаты кластерного анализа на основе сравнения средних значений  
при отражении Я-образа приемных матерей 

 

 
 

У приемных матерей третьей группы в описаниях самих себя преобладает когнитивный 
(характеристики общего интеллекта, метафорические характеристики), регулятивный (волевые 
характеристики) параметры, без выявленной позитивной или негативной самоустановки; чаще 
нетребовательные, строгие, проявляющие согласие в материнско-детском взаимодействии, с вы-
работанными копинг-стратегиями (принятие ответственности, бегство-избегание, положительная 
переоценка), но с низкими показателями жизнеспособности. 

Значимые различия в выделенных группах установлены по параметрам «строгость»  
(F = 6,655, p ≤ 0,002), «бегство-избегание» (F = 3,823, p ≤ 0,026), «самоэффективность»  
(F = 56,834, p ≤ 0,000), «совладание и адаптация» (F = 85,945, p ≤ 0,000). 

По факту реализации второй задачи были определены типы приемных матерей на осно-
вании отражения Он-образа абстрактного ребенка.  

В основу построения такой типологии ресурсных моделей были включены структурные 
характеристики Он-образа абстрактного ребенка (волевые, деятельностные, характеристики 
общего и социального интеллекта, конвенциональные, социальные, телесные, метафорические 
характеристики, нейтральные модальные характеристики); параметры материнско-детского вза-
имодействия (не/требовательность, строгость, сотрудничество, согласие, не/последовательность, 
авторитетность); параметры копинг-стратегий (конфронтация, дистанцирование, поиск социаль-
ной поддержки); критерии жизнеспособности (совладание и адаптация). Такие параметры были 
выделены нами ранее (Стреленко, 2023а). 

По результатам описания приемными матерями Он-образа абстрактного ребенка были 
выделены три типа матерей (табл. 2). 

У приемных матерей первой группы в описаниях образа абстрактного ребенка преоблада-
ет когнитивный (метафорические характеристики), регулятивный (телесные характеристики), 
конативный (деятельностные, конативные характеристики) параметры, без выявленной социаль-
ной установки, ориентированные на проявление сотрудничества и согласия в материнско-
детском взаимодействии; чаще непоследовательные, воспринимающие себя авторитетными ро-
дителями, с такой выработанной копинг-стратегией, как дистанцирование, с высокими показате-
лями по критерию жизнеспособности (совладание и адаптация).   

У приемных матерей второй группы в описаниях образа абстрактного ребенка преоблада-
ет когнитивный (характеристики общего и социального интеллекта), регулятивный (телесные, 
социальные, волевые характеристики), конативный (деятельностные характеристики) параметры, 
без выявленной социальной установки; чаще нетребовательные, соглашающиеся и воспринима-
ющие себя авторитетными родителями, с высокими показателями по критерию жизнеспособно-
сти (совладание и адаптация).  
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Таблица 2 
 

Результаты кластерного анализа на основе сравнения средних значений  
при отражении Он-образа абстрактного ребенка  

 

 
 
У приемных матерей третьей группы в описаниях образа абстрактного ребенка отмечается 

снижение показателей по когнитивному, регулятивному, конативному параметрам образа абстрактного 
ребенка, повышение показателей по негативной социальной установке; чаще нетребовательные и непо-
следовательные, строгие в материнско-детском взаимодействии, с такой выработанной копинг-
стратегией, как конфронтация, дистанцирование, с низкими показателями по жизнеспособности.  

Значимые различия в выделенных группах определены по параметрам «негативная социаль-
ная установка» (F = 3,351, p ≤ 0,04), «строгость» (F = 5,500, p ≤ 0,006), «авторитетность» (F = 9,389,  
p ≤ 0,000), «конфронтация» (F = 8,471, p ≤ 0,000), «совладание и адаптация» (F = 87,603, p ≤ 0,000).  

По факту реализации третьей задачи были определены типы приемных матерей на основе 
отражения Ты-образа приемного ребенка в настоящем. 

В основу построения типологии ресурсных моделей были включены структурные характери-
стики Ты-образа приемного ребенка в настоящем (волевые, деятельностные, характеристики соци-
ального интеллекта, поведенческие, эмоциональные характеристики, положительные, нейтральные, 
отрицательные модальные характеристики), параметры материнско-детского взаимодействия (стро-
гость, контроль, близость, принятие, авторитетность, удовлетворенность), параметры копинг-
стратегий (дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственно-
сти, планирование решения проблемы, положительная переоценка), параметры жизнеспособности 
(внутренний локус контроля, семейные и социальные взаимосвязи). Такие параметры были выделены 
нами ранее (Стреленко, 2023а). 

По результатам описания приемными матерями Ты-образа приемного ребенка в настоя-
щем были определены 4 кластера (табл. 3).  

Выделяются четыре группы приемных матерей, имеющие общие признаки, в частности 
регулятивный параметр вербального компонента Ты-образа приемного ребенка в настоящем.  

У приемных матерей первой группы в описаниях образа приемного ребенка в настоящем 
преобладает регулятивный (эмоциональные характеристики), негативная социальная установка. 
Матери характеризуются как проявляющие строгость, испытывающие близость, принятие ребен-
ка, удовлетворенные в материнско-детском взаимодействии, использующие копинг-стратегии 
дистанцирования, самоконтроля, принятия ответственности, планирования решения проблемы, 
положительной переоценки, имеющие низкие показатели жизнеспособности.   

У приемных матерей второй группы в описаниях образа приемного ребенка в настоящем 
преобладает регулятивный (эмоциональные, волевые характеристики), конативный (деятельностные 
характеристики) параметры, повышение показателей по позитивной социальной установке. Они ис-
пользуют контроль при взаимодействии с ребенком, испытывают близость, принятие ребенка, вос-
принимают себя авторитетными родителями, используют копинг-стратегии поиска социальной под-
держки, принятия ответственности, планирования решения проблемы, положительной переоценки, 
имеют высокие показатели по критериям жизнеспособности (внутренний локус контроля, семейные 
и социальные взаимосвязи).  
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Таблица 3 
 

Результаты кластерного анализа на основе сравнения средних значений  
при отражении Ты-образа приемного ребенка в настоящем  

 

 

 
У приемных матерей третьей группы в описаниях образа приемного ребенка в настоящем 

преобладает регулятивный (волевые характеристики), конативный (деятельностные, поведенче-
ские характеристики) параметры, без выявленной социальной установки. Матери испытывают 
близость, принятие ребенка, воспринимают себя авторитетными родителями, с неопределенными 
копинг-стратегиями, но с повышением показателей жизнеспособности (внутренний локус кон-
троля, семейные и социальные взаимосвязи).  

У приемных матерей четвертой группы в описаниях образа приемного ребенка в настоя-
щем преобладает регулятивный (волевые характеристики), конативный (деятельностные, пове-
денческие характеристики) параметры, без выявленной социальной установки. Они испытывают 
близость, принятие ребенка, воспринимающие себя авторитетными родителями, с неопределен-
ными копинг-стратегиями, но с повышением показателей жизнеспособности (внутренний локус 
контроля, семейные и социальные взаимосвязи).  

Значимые различия в выделенных группах определены по параметрам «волевые характери-
стики» (p ≤ 0,043), «эмоциональные характеристики» (F = 3,910, p ≤ 0,012), «позитивная социальная 
установка» (F = 9,018, p ≤ 0,000), «строгость» (F = 2,807, p ≤ 0,045), «контроль» (F = 2,809, p ≤ 0,045), 
«близость» (F = 3,013, p ≤ 0,035), «принятие» (F = 6,785, p ≤ 0,000), «авторитетность» (F = 28,100,  
p ≤ 0,000), «удовлетворенность» (F = 6,233, p ≤ 0,001), «дистанцирование» (F = 10,539, p ≤ 0,000), 
«самоконтроль» (F = 18,840, p ≤ 0,000), «поиск социальной поддержки» (F = 6,246, p ≤ 0,001), «приня-
тие ответственности» (F = 12,694, p ≤ 0,000), «планирование решения проблемы» (F = 19,580,  
p ≤ 0,000), «положительная переоценка» (F = 14,581, p ≤ 0,000), «внутренний локус контроля»  
(F = 8,708, p ≤ 0,000), «семейные и социальные взаимосвязи» (F = 61,848, p ≤ 0,001).  

По факту реализации четвертой задачи были определены типы приемных матерей с уче-
том отражения Ты-образа приемного ребенка в будущем. 

В основу построения типологии ресурсных моделей были включены структурные харак-
теристики Ты-образа приемного ребенка в будущем (волевые, деятельностные, характеристики 
общего и социального интеллекта, конвенциональные, поведенческие, эмоциональные характе-
ристики, нейтральные и отрицательные модальные характеристики); параметры материнско-
детского взаимодействия (не/требовательность, принятие, согласие, не/последовательность); па-
раметры копинг-стратегий (конфронтация, поиск социальной поддержки, планирование решения 
проблемы, положительная переоценка); параметры жизнеспособности (самоэффектовность, ду-
ховность). Такие параметры были выделены нами ранее (Стреленко, 2023а). 
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Таблица 4 
 

Результаты кластерного анализа на основе сравнения средних значений  
при отражении Ты-образа приемного ребенка в будущем  

 

 
 

Выделяются четыре типа приемных матерей. У них отмечаются общие признаки, в част-
ности конативный параметр вербального компонента Ты-образа приемного ребенка в будущем. 

У приемных матерей первой группы в описаниях образа приемного ребенка в будущем пре-
обладает конвенциональные (деятельностные характеристики), без выявленной социальной установ-
ки. Матери выражают принятие, согласие, непоследовательность в материнско-детском взаимодей-
ствии, используют копинг-стратегии поиска социальной поддержки, положительной переоценки, 
имеют высокие показатели по критериям жизнеспособности (самоэффективность, духовность).  

У приемных матерей второй группы в описаниях образа приемного ребенка в будущем 
преобладает когнитивный (характеристики социального интеллекта), регулятивный (волевые ха-
рактеристики), конативный (поведенческие, деятельностные, конвенциональные характеристики) 
параметры, повышение показателей по нейтральной социальной установке. Они проявляют при-
нятие, согласие, непоследовательность при взаимодействии с ребенком, имеют неопределенные 
копинг-стратегии, повышенный показатель жизнеспособности (самоэффективность).  

У приемных матерей третьей группы в описаниях образа приемного ребенка в будущем пре-
обладает когнитивный (характеристики общего и социального интеллекта), регулятивный (волевые, 
эмоциональные характеристики), конативный (деятельностные, конвенциональные характеристики) 
параметры, без выявленной социальной установки. Они нетребовательные и принимающие ребенка, 
используют копинг-стратегии планирования решения проблемы, положительной переоценки, имеют 
повышенный показатель жизнеспособности (самоэффективность, духовность).  

У приемных матерей четвертой группы в описаниях образа приемного ребенка в будущем 
преобладает когнитивный (характеристики общего интеллекта), регулятивный (волевые характе-
ристики), конативный (поведенческие характеристики) параметры, повышение показателей по 
негативной социальной установке, без ориентации на взаимодействие с детьми. Они используют 
такие копинг-стратегии, как конфронтация, поиск социальной поддержки, планирование реше-
ния проблемы, положительная переоценка, имеют низкие показатели жизнеспособности. 

Значимые различия в выделенных группах определены по критериям «не/требовательность» 
(F = 2,863, p ≤ 0,042), «конфронтация» (F = 8,975, p ≤ 0,000), «поиск социальной поддержки»  
(F = 11,156, p ≤ 0,000), «планирование решения проблемы» (F = 10,877, p ≤ 0,000), «положительная 
переоценка» (F = 10,430, p ≤ 0,000), «духовность» (F = 116,921, p ≤ 0,000).  
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На основе полученных данных были разработаны ресурсные модели приемных матерей 
(табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Сводная таблица психологической типологии ресурсных моделей  
социально-перцептивной детерминации материнско-детского взаимодействия  

приемных матерей 
 

Ресурсные модели с ориентацией на Я-образ приемных матерей 

1-й кластер: приемные матери, отражающие когнитивный и конативный параметры в Я-образе, ориен-
тированные на взаимодействие с детьми и проявляющие повышенную жизнеспособность 
2-й кластер: приемные матери с позитивной и/или негативной самоустановкой, отражающие когнитив-
ный и регулятивный параметры в Я-образе, использующие копинг-стратегии и проявляющие повышен-
ную жизнеспособность 
3-й кластер: приемные матери, отражающие когнитивный и регулятивный параметры в Я-образе,  
использующие копинг-стратегии 

Ресурсные модели с ориентацией на Он-образ абстрактного ребенка 

1-й кластер: приемные матери, отражающие когнитивный, регулятивный, конативный параметры  
в Он-образе, ориентированные на взаимодействие с детьми и проявляющие повышенную жизнеспособность 
2-й кластер: приемные матери, отражающие когнитивный, регулятивный, конативный параметры  
в Он-образе, ориентированные на взаимодействие с детьми, использующие копинг-стратегии и прояв-
ляющие повышенную жизнеспособность 
3-й кластер: приемные матери с негативным восприятием детей, требовательные (чаще нетребователь-
ные) и строгие при взаимодействии с детьми, использующие копинг-стратегии 

Ресурсные модели с ориентацией на Ты-образ приемного ребенка в настоящем 

1-й кластер: приемные матери с нейтральной социальной установкой восприятия приемного ребенка, 
отражающие регулятивный параметр в Ты-образе приемного ребенка в настоящем, использующие  
копинг-стратегии 
2-й кластер: приемные матери с позитивной социальной установкой восприятия приемного ребенка,  
отражающие регулятивный, конативный параметры в Ты-образе приемного ребенка в настоящем, ори-
ентированные на взаимодействие с детьми, использующие копинг-стратегии и проявляющие повышен-
ную жизнеспособность 
3-й кластер: приемные матери с позитивной социальной установкой, отражающие регулятивный, кона-
тивный параметры в Ты-образе приемного ребенка в настоящем, ориентированные на взаимодействие  
с детьми и проявляющие повышенную жизнеспособность 
4-й кластер: приемные матери с негативной социальной установкой восприятия приемного ребенка,  
отражающие когнитивный, регулятивный, конативный параметры в Ты-образе приемного ребенка  
в настоящем, ориентированные на взаимодействие с детьми, использующие копинг-стратегии и прояв-
ляющие повышенную жизнеспособность 

Ресурсные модели с ориентацией на Ты-образ приемного ребенка в будущем 

1-й кластер: приемные матери, отражающие конативный параметр в Ты-образе приемного ребенка в бу-
дущем, ориентированные на взаимодействие с детьми в будущем, использующие копинг-стратегии  
и проявляющие повышенную жизнеспособность 
2-й кластер: приемные матери с нейтральной социальной установкой восприятия приемного ребенка  
в будущем, отражающие конативный параметр в Ты-образе приемного ребенка в будущем, ориентиро-
ванные на взаимодействие с детьми в будущем и проявляющие повышенную жизнеспособность 
3-й кластер: приемные матери, отражающие регулятивный, конативный параметры в Ты-образе прием-
ного ребенка в будущем, ориентированные на взаимодействие с детьми, использующие копинг-стратегии 
и проявляющие повышенную жизнеспособность 
4-й кластер: приемные матери с негативной социальной установкой приемного ребенка в будущем, от-
ражающие когнитивный, регулятивный, конативный параметры в Ты-образе приемного ребенка в буду-
щем, не ориентированные на взаимодействие с детьми в будущем, использующие копинг-стратегии 

 
На основе проведенного кластерного анализа полученные результаты указывают на раз-

нообразные ресурсные модели социально-перцептивной детерминации материнско-детского вза-
имодействия с выраженной жизнеспособностью и неопределенной жизнеспособностью.  
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Выводы и перспективы исследований. По результатам проведенного эмпирического ис-
следования были определены две обобщающие ресурсные модели жизнеспособности приемных 
матерей.  

В первую модель с признаками выраженной жизнеспособности вошли следующие типы: 
1) жизнеспособные матери с наличием когнитивного параметра в Я-образе; 2) жизнеспособные 
матери с наличием когнитивного, регулятивного и конативного параметров в Он-образе аб-
страктного ребенка, ориентированные на взаимодействие с детьми; 3) жизнеспособные прием-
ные матери с наличием регулятивного и конативного параметров в Ты-образе приемного ребенка 
в настоящем, ориентированные на взаимодействие с детьми; 4) жизнеспособные матери с выра-
женными признаками конативного параметра в Ты-образе приемного ребенка в будущем, ориен-
тированные на взаимодействие с детьми.  

Во вторую модель с признаками неопределенной жизнеспособности вошли следующие типы: 
1) приемные матери с наличием когнитивного и регулятивного параметра в Я-образе, использую-
щие неадаптивные копинг-стратегии; 2) матери с преобладанием негативной социальной установки 
в Он-образе абстрактного ребенка, требовательные и строгие при взаимодействии с детьми,  
использующие неадаптивные копинг-стратегии; 3) приемные матери с наличием регулятивного 
параметра и нейтральной социальной установки в Ты-образе приемного ребенка в настоящем,  
использующие как адаптивные, так и неадаптивные копинг-стратегии; 4) приемные матери с нали-
чием когнитивного, регулятивного, конативного параметров и негативной социальной установки  
в Ты-образе приемного ребенка в будущем, не ориентированные на взаимодействие с детьми в бу-
дущем, использующие как адаптивные, так и неадаптивные копинг-стратегии.  

Полученные результаты исследования имеют важное значение как для последующих науч-
ных изысканий в области развития системно-ресурсного подхода, активно развивающегося в совре-
менной психологии, так и для решения важной народно-хозяйственной задачи — осуществления 
психологического сопровождения, психологической помощи и поддержки приемным семьям. 
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Аннотация. Современная молодежь демонстрирует высокую толерантность к разводам, а в непол-
ной семье вероятность рождения и воспитания нескольких детей невысока. Это препятствует решению акту-
альных демографических проблем. Развод рассматривается как нормальное явление и нестигматизированный 
способ завершения брачных отношений. Несмотря на пристальное внимание к данной теме зарубежных  
и отечественных ученых, исследование различных сторон разводов продолжает оставаться актуальным. При-
чины разводов в древности и в настоящее время радикально различаются. То, что ранее было уважительной 
причиной развода (например, отсутствие детей), молодым поколением не принимается в расчет.  

Мы предполагаем, что на принятие решения о разводе в значительной степени влияет наличие 
установки на то, что семья создается не однажды в жизни, что развод допустим при возникновении любых 
проблем, что он не приносит существенных страданий. Метод опроса позволил выделить особенности от-
ношения к разводу у студентов вуза. 

Последствия, которые приносит развод, молодежь оценивает поверхностно, выделяя крушение 
жизненных планов и надежд как основную проблему. Однако практикующими психологами доказано, что 
разводы оказывают серьезное негативное влияние на психическое и эмоциональное состояние молодых 
людей, их социальное положение и отношения с окружающими, приводят к личностному кризису.  

Изучение отмеченных аспектов позволит разработать меры поддержки и помощи для тех, кто пе-
реживает развод, а также поможет совершенствовать демографическую социальную политику России. 
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Abstract. Today, young people demonstrate tolerance to divorce, and the probability of raising several 
children in a single-parent family is low. This hinders the solution of current demographic problems. Divorce is 
regarded as a normal phenomenon and an acceptable way of ending a marital relationship. Despite the close 
attention to this topic shown by foreign and Russian researchers, the study of various aspects of divorce continues 
to be relevant. The reasons for divorce in antiquity and at present are radically different. What used to be a valid 
reason for divorce (for example, absence of children) is not taken into account by the younger generation. 

We assume that a decision to divorce is largely influenced by the attitude that a marriage may not happen once 
in a lifetime, that divorce is acceptable due to emerging problems, and that divorce does not bring significant suffering. 
Our survey method allowed us to identify the peculiarities of the attitude to divorce among university students. 

Young people assess the consequences of divorce superficially, emphasizing a collapse of life plans and 
hopes as the main problem. However, practitioners in psychology have proved that divorces have a serious 
negative impact on the mental and emotional state of young people, their social status and relations with others, 
and lead to personal crises. 

Study of the above aspects will help to develop tools of support and assistance for those who go through a 
divorce, as well as help to improve the demographic social policy of Russia. 
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family crisis, factors of divorce, consequences of divorce. 
 

For citation: Kiseleva R. N. Higher school students’ attitudes towards divorce // Psikhologo-pedagogicheskiy 
poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 2025, no. 2 (74), pp. 137–148. (In Russian). DOI: 
10.37724/RSU.2025.2.74.013. 

 
 
Введение. Демографические процессы в нашей стране неразрывно связаны с явлением 

развода. Воспроизводство населения за счет формирования многодетных семей подразумевает 
наличие обоих родителей. В одиночку матери или отцу очень сложно воспитать и обеспечить 
более одного ребенка. Однако распространенность разводов в современных семьях представляет 
собой особую проблему. На нее еще в начале ХХ века указывал П. А. Сорокин, связывая доступ-
ность процедуры разводов с кризисом семьи (Сорокин, 2000, с. 47).  

Положение дел в сегодняшнем цивилизованном мире таково, что развод из чрезвычайно-
го явления давно приобрел черты относительно «нормальной» тенденции развития общества.  
В понимании современных людей утрачивается установка на то, что семья должна быть одна  
и на всю жизнь (Ростовская, Кучмаева, 2019, с. 26).  

Информации о разводах в языческих славянских племенах очень мало, и она довольно 
противоречива. Основным документальным источником служит «Повесть временных лет» и не-
которые путевые заметки иностранцев, посетивших территорию проживания славян (Смирнов, 
2023, с. 420). Согласно одним источникам, развод допускался после выплаты «откупа» брошен-
ному супругу. Согласно другим, жен погибших мужей убивали вслед за ними, лишь бы женщина 
не могла опорочить память мужа повторными отношениями с мужчиной.  

С момента крещения Руси и распространения христианских традиций разводы стали 
очень сложной процедурой. По мнению церкви, венчание закрепляет священный союз, заклю-
ченный на небесах и освященный самим Господом. Тот, кто хотел развестись, вставал на грехов-
ный путь и не только отвергал божественную волю, но и заставлял грешить свою вторую поло-
вину. В исключительных случаях церковь вынуждена была признать развод. И главным поводом 
для его признания являлось отсутствие детей в семье. С развитием общественных отношений 
расширился и перечень причин разводов, которые церковь вынуждена была признать уважитель-
ными (Платонова, Унарова, 2018, с. 61). Византийский прообраз современного семейного кодек-
са в качестве уважительных определял следующие причины развода: 

 муж пропал без вести; 
 один из супругов участвовал в заговоре против государя; 
 один из супругов совершил попытку убийства в отношении второго супруга;  
 один из супругов постригся в монахи или поменял веру; 
 один из супругов заразился неизлечимой болезнью, проказой; 
 супруг ведет аморальный образ жизни (посещает общественные места один, ночует  

в чужом доме, прелюбодействует сам или торгует честью своей жены); 
 один из супругов не способен исполнять супружеские обязанности. 
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Разводу предшествовало разбирательство в судебном порядке. После развода венчанные 
супруги выплачивали штраф церкви и делили имущество. И все же до начала ХХ века развод  
в России оставался исключительным случаем (Смирнов, 2023, с. 421). 

Революция 1917 года принесла с собой коренные перемены во многих сферах жизни,  
в том числе и семейной. В 1918 году был утвержден Кодекс законов о браке, семье и опеке  
(Голод, 2001, с. 36). Новые законы значительно упрощали процедуру расторжения брака, снима-
ли ответственность с супругов по выплате алиментов на детей, допускали неоднократную смену 
имени и фамилии, что затрудняло установление отцовства и материнства (Голод, 2001, с. 38). 
Добрачные связи не порицались, пропагандировались свободные отношения между мужчинами  
и женщинами. Желание женщин участвовать в производственной и политической жизни всяче-
ски приветствовалось. Были легализованы аборты. В ответ последовал невероятный спад рожда-
емости и развал семьи (Вишневский, 2006). 

Уже в 1936 году последовало Постановление ЦИК и СНК СССР о запрете абортов. Семья 
стала провозглашаться «ячейкой общества». К ней поменялось отношение партийных идеологов 
и руководства государства. Теперь она становилась не только экономической единицей, но и ос-
новным воспитательным и карательным элементом. Семейные проблемы выносились на всеоб-
щее осуждение, разбирались на собраниях трудовых коллективов. Разводы опять перешли в раз-
ряд неодобряемых явлений человеческой жизни, но на этот раз не церковью, а правящей 
партийной элитой (Avdeev, Blum, Troitskaya, 1993, p. 70). 

В настоящее время разводом считается расторжение брака, официально заключенного  
в органах ЗАГС. Однако большинство исследователей семейных отношений считают, что развод — 
это не только юридический акт. В его основе лежат разнообразные причины экономического, 
социального и психологического характера (Хачатрян, 2010, с. 80), а негативные последствия 
испытывают все члены семьи. 

Учитывая опыт практикующих психотерапевтов, можно выделить причины разводов, кото-
рые оказываются достаточно весомыми в оправдании принятия подобного решения. К таким при-
чинам большинство ученых относят разнообразные виды семейного насилия, аддиктивное поведе-
ние супругов, отсутствие детей в семейной паре. Названные причины современных разводов часто 
дополняются случаями измены, но мнение психотерапевтов относительно них разнится.  

Измены часто упоминаются среди причин разводов в разных возрастных группах, но для 
молодежи приобретают особое значение. Супружеская неверность вызывает гнев и негодование 
среди тех, кто состоит в браке и в большинстве случаев разрывает эмоциональную связь между 
супругами. Чаще всего изменяют молодые супруги, имеющие незначительный сексуальный 
опыт, не удовлетворенные своими взаимоотношениями. Новые ощущения оказываются для них 
очень значимыми. Мотивы измен могут быть как осознанными, так и бессознательными. На их 
формирование могут влиять биологические факторы, жизненный опыт, родительские паттерны 
поведения, детские впечатления. 

Измены характерны и для тех супругов, кто был доволен сексом в паре. Исследователи 
предполагают, что причиной этого могут быть более высокие запросы, чем в парах, испытываю-
щих определенные сложности в интимных отношениях (McNulty, Meltzer, Makhanova, Maner, 
2018, p. 78). При этом благополучие в отношениях пары на результатах не сказалось. Кроме того, 
измены нередко встречались в парах, где женщины обладали менее привлекательной внешно-
стью — им чаще изменяли мужья, да и сами они решались на измену чаще красивых участниц 
исследования. Внешность мужчины роли не играла. 

Оказался важным и предыдущий опыт сексуальных отношений. Мужчины, ранее имев-
шие большое количество половых партнеров, изменяли чаще. Среди женщин ситуация оказалась 
противоположной: чем меньше половых партнеров у женщины было до брака, тем охотнее она 
соглашалась на измену. Конфликт, основанный на выявлении единичного случая неверности, 
может быть разрешен с помощью консультирования, многочисленные же факты внебрачных свя-
зей обычно приводят к разводу (McNulty, Meltzer, 2018, p. 91). Однако последние исследования 
вносят коррективы в эту точку зрения. Есть научные доказательства, что вероятность развода 
коррелирует с количеством добрачных половых партнеров. Женщина, у которой муж был пер-
вым половым партнером, разведется с вероятностью в три раза меньшей, чем женщина, имеющая 
опыт добрачных отношений (Бирюков, Горячев, 2024, с. 88).  

Вмешательство родителей в жизнь молодой семьи также часто отмечается как основная 
причина развода. Такое поведение может быть проявлением излишнего контроля, неудовлетво-
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ренных амбиций родителей, несостоявшейся сепарации взрослого ребенка. Участие родителей  
в жизни молодой семьи подразумевает соблюдение баланса между поддержкой молодой семьи  
и ее независимостью. 

Потеря работы, финансовая несостоятельность супругов, отсутствие желания улучшать 
материальное благополучие семьи для многих молодых супругов является веским аргументом, 
чтобы разорвать семейные отношения. Экономические аспекты развода подразумевают изучение 
материального (в первую очередь финансового) положения семьи, жилищных условий, трудо-
способности супругов и их влияние на отношения, а также возможные экономические послед-
ствия развода. Например, после пандемии COVID-19 резко выросли смертность и безработица, 
произошло заметное снижение доходов населения, изменились формы организации труда, что до 
сих пор оказывает существенное влияние на семейные отношения. 

Социологический подход к изучению развода предполагает анализ изменений в обществе, 
влияющих на семейные ценности, ролевую структуру, нормы взаимоотношений между ее члена-
ми. Процессы урбанизации, активное участие женщин в политической и производственной жиз-
ни, возможность построения ими успешной карьеры, а также повышение социальной мобильно-
сти изменяют традиционный семейный уклад и приводят к увеличению количества разводов 
разводов (Терелецкова, 2007, с. 79). 

Психологический анализ разводов связан с исследованием личностных особенностей супру-
гов, специфики их взаимодействия, способов разрешения конфликтов, а также опыта проживания 
супругами семейных кризисов. Каждая семья является особой психодинамической системой, которая 
проходит через ряд закономерных этапов развития. В процессе трансформаций семья сталкивается  
с определенными трудностями, которые заранее обусловлены объективными факторами и являются 
нормативными кризисами. Однако помимо них семья сталкивается и с ненормативными кризисами, 
отражающими ее уникальные особенности. Ненормативный семейный кризис — это такой кризис, 
который может возникнуть на любом этапе жизненного цикла семьи и связан с переживанием нега-
тивных жизненных ситуаций, представляющих для семьи особую сложность. Очень часто кризисы, 
особенно ненормативные, заканчиваются разводом, и его можно выделить в отдельный этап развития 
семейных отношений (Олифирович, Зинкевич-Куземкина, Велента, 2006, с. 56). 

Исследовательский интерес к изучению психологического содержания и последствий 
разводов проявляли различные авторы, каждый из которых выделял конкретные аспекты в этом 
явлении. Например, О. А. Карабанова определяет развод как реорганизацию семейной системы,  
а Г. В. Старшенбаум утверждает, что развод является результатом кризисного развития отноше-
ний супругов (Карабанова, 2005, с. 143).  

В трудах зарубежных ученых развод предстает как нормативный кризис, который супруги 
не способны преодолеть иначе. Наличие детей у разводящихся супругов вынуждает их продолжать 
поддерживать отношения на протяжении многих лет после официального расставания. Возникает 
даже новый термин «благополучный развод» (Аронс, 1995, с. 64). В связи с тем что количество 
разводов в США приближалось к половине заключенных браков уже к новому столетию, возникла 
необходимость принять данный факт как объективную социальную реальность. Сохранение вза-
имных уважительных отношений между бывшими супругами дает возможность участвовать  
в жизни детей в полном объеме, стремиться к минимизации причиненных им травм. Однако, как 
показали эмпирические данные эксперимента, проведенного К. Аронс, почти все участники отме-
тили высокую субъективную тяжесть переживаний, сильные страдания, многолетние обвинения 
бывших супругов в своей неудачной семейной жизни, потребность отомстить, отсутствие желания 
поддерживать отношения, стремление избежать встреч, даже если после развода прошло более де-
сяти лет (Аронс, 1995, с. 89). Именно эти эмоции не давали возможность сохранить отношения 
бывших супругов ради детей. Недаром развод относится к наиболее травмирующим событиям для 
индивида и занимает второе место в персональном индексе стресса.  

Существенное влияние на принятие решения о разводе оказывает семейный сценарий. 
Согласно концепции Э. Берна, семейный сценарий представляет собой особую модель поведе-
ния, приобретенную в детстве и повторяющуюся из поколения в поколение (Berne, 2021, p. 56). 
По данным современных отечественных исследований, около 80 % людей, расторгших свой брак, 
пережили в детстве развод родителей.  

Отношение к добрачным связям как к пробному испытанию перед семейной жизнью усту-
пает место отношению к ним как легитимному способу удовлетворения сексуальных потребностей 
и удобному существованию мужчины и женщины без мотивов создания семьи. В настоящее время 
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начало сексуальных отношений не связывается с заключением брака. Сексологи и семейные пси-
хологи считают, что молодые люди должны до заключения брака проверить свою совместимость. 
Многие браки распадаются из-за проблем в сексуальной сфере (Kratochvil, 1990, p. 6). Психологи 
считают, что если у молодых людей были доверительные и теплые отношения до вступления  
в брак, то такие отношения, скорее всего, будут сохранены ими после официального оформления 
отношений. Совпадение сексуальных предпочтений гарантируют паре стабильность. Совпадение 
ролевых ожиданий и их согласованность влияют на формирование позитивных отношений между 
супругами. Особенности сексуальных и эмоциональных отношений партнеров до брака должны 
помочь молодой паре не ошибиться в выборе супруга (Сoninck, Van Doren, Matthijs, 2021, p. 20). 
Чем больше негативных факторов оказывают влияние на жизнь семьи, тем больше вероятность 
принятия супругами решения о разводе (Бирюков, Горячев, 2024, с. 90).  

Обращение за психологической помощью во время переживания развода свидетельствует  
о том, что, несмотря на более легкомысленное отношение к нему в настоящее время, он не переходит 
в разряд малозначимых событий для психологического самочувствия супругов, а по-прежнему оста-
ется среди максимально травмирующих факторов. В период бракоразводного процесса и после него 
супруги испытывают широкий спектр негативных эмоций, включая гнев, печаль, страх, чувство вины 
и желание отомстить. Если решение о расторжении брака было принято одним из супругов, то дру-
гой может испытывать бессилие, ярость, отвержение и чувство потери. Тяжелые переживания, свя-
занные с разделом имущества и определением места жительства детей, могут усугубиться из-за вы-
бора агрессивной стратегии взаимодействия между супругами, что затрудняет поиск рационального 
решения и усугубляет личностный кризис (Киселева, Пышков, 2024, с. 30). 

Практикующие психологи указывают на то, что развод наносит колоссальный психологи-
ческий вред бывшим супругам, вне зависимости от того, кто явился инициатором развода, а кто — 
«жертвой», поскольку последствиями распада семьи становятся переживания чувств беспомощ-
ности, страха одиночества, неопределенности будущего, невозможности построить новые отно-
шения, потери способности деторождения, нарушений психического здоровья и даже социальной 
дезадаптации (Бирюков, Горячев, 2024, с. 91). 

Психологическая установка — стабильная готовность субъекта действовать определенным 
образом в типичной ситуации. Семейные установки определяются как позиции личности в отноше-
нии брака и семьи, формируемые на основе родительских предписаний, семейных сценариев, лично-
го опыта и влияют на поведение в этой сфере. Установки в отношении развода формируются под 
воздействием не только внутрисемейных, но и внешних факторов, таких как социокультурные усло-
вия жизни, воздействие СМИ. Ценность брака и семейных отношений постепенно снижается, усту-
пая место таким жизненным ценностям, как профессиональная и личностная самореализация и высо-
кий уровень материального благополучия, что особенно заметно отражается в установках молодого 
поколения. Оно высоко ценит личное счастье и свободу, имеет неоправданно высокие ожидания от-
носительно собственной успешности, демонстрирует желание избежать ответственности и обяза-
тельств, часто имеет проблемы в коммуникации. Виртуальные знакомства среди молодых людей 
приобретают черты замещающего поведения в сфере любовных. Явственно наблюдаются изменения 
в установках молодежи относительно брака и семьи, положительного отношения к разводам, что 
приводит к росту их числа (Дубоносова, Яковлева, 2022, с. 20). 

Американские психологи доказали, что для современной молодежи брак не имеет ценно-
сти. Все большее количество молодых людей выбирают свободные отношения. Исследователи 
свидетельствуют о явлении деинституционализации брака (Kaufman, Meng, Zhou, Compon, 2024, 
p. 14). Молодежь предпочитает свободные отношения. В процессе взросления и личностного раз-
вития происходит изменение установок относительно ценности семьи, индивидуализма, эманси-
пации. Результаты, полученные в выборке американской студенческой молодежи, существенно 
отличаются от подобных исследований в выборках респондентов американцев более старших 
поколений. Модель брака молодых людей подразумевает обоюдные интересы, влечение, взаим-
ное удовлетворение потребностей. Люди более зрелого возраста в качестве консолидирующих 
мотивов называют уважение, привязанность, чувство долга и взаимной ответственности.  

Лонгитюдные исследования отношения к разводам молодежи, предпринятые европейскими 
психологами и охватывающие период в 20 лет, дают возможность увидеть, как меняются установки 
современной молодежи за рубежом (Сoninck, Van Doren, Matthijs, 2021, p. 16). Нынешние молодые 
люди значительно более терпимо относятся к разводам и внебрачным связям, чем их ровесники от-
носились к этим явлениям 20 лет назад. В их представлении институт брака становится все менее по-
пулярным. Все большее количество молодых людей предпочитают незарегистрированное сожитель-
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ство. Они не видят разницы в материальном благополучии, в проблемах рождения и ухода за детьми. 
Европейские студенты считают, что любой из супругов может выступить с инициативой о разрыве 
отношений. Официальный брак затрудняет решение данного вопроса. При этом молодые люди, 
ищущие безопасность и надежность, отдают предпочтение официальной регистрации брака. Наличие 
или отсутствие детей не является ведущим мотивом для вступления в брак молодежи последних по-
колений, в отличие от их предшественников. Альтернативные формы брака вызывают больший ин-
терес у нынешних студентов, чем у их предшественников (Сoninck, Van Doren, Matthijs, 2021, p. 18). 

Описанные исследования были проведены на выборке студентов факультетов психологии 
и педагогики вузов Голландии и Германии и не являются достаточно репрезентативными для 
всей студенческой молодежи Европы. Но эти респонденты, в силу их будущей профессии, явля-
ются носителями ролевых моделей поведения и мышления. Именно поэтому подобные исследо-
вания являются важными.  

Материалы и методы исследования. Мы предприняли попытку провести аналогичное 
европейскому исследование с учетом российских особенностей. Выборку составили также сту-
денты педагогических и психологических направлений подготовки, которые в силу выбранной 
профессии становятся в определенном смысле нормозадающими специалистами, формируют ко-
гнитивные и поведенческие образцы.  

Поэтому в 2024 году мы составили выборку из 202 человек в возрасте от 19 до 34 лет  
с целью изучения установок студенческой молодежи относительно брака и развода. Все респон-
денты являются студентами Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина оч-
ной и заочной форм обучения. Большинство респондентов были женского пола. Мужчины соста-
вили 32 % (65 человек) от общего количества опрошенных. 

Результаты. Опросник включал в себя 12 вопросов, касающихся отношений в семье, 
брака и развода. Вопросы и ответы представлены в таблице. 

 
Таблица 

 
Опросник семейно-брачных установок студентов 

 

№ Вопросы Ответы 

1 Что означает «семья» для Вас? 
 

удобство и комфорт 10 
наличие постоянного партнера, спутника жизни 15 
самые близкие люди 62 
любовь и поддержка 64 
главное в семье — дети 51 

2 Имеет ли семья большое значение в 
Вашей жизни? 

 

Да 111 
Нет 40  
Не уверен 51 

3 Считаете ли Вы, что семья должна быть 
одна и на всю жизнь? 

Да 104 
Нет 66 
Не уверен 32 

4 Считаете ли Вы, что между супругами 
складываются особые близкие взаимо-
отношения, которые трудно разорвать? 

Да 143 
Нет 20 
Не уверен 72 

5 Что означает для Вас развод? Страдания 4 
Большие проблемы 17 
Крушение жизненных планов, надежд 88 
Этап отношений с партнером 59 
Естественное событие в жизни 33 
Личная неудача 1 

6 В каких случаях, по Вашему мнению, 
допустим развод? 

 

Случаи насилия 5 
Отсутствие взаимопонимания 15 
Потеря эмоциональной близости, привязанности 17 
Отсутствие физического влечения к супругу 20 
Частые конфликты, кризисы 15 
Измены 85 
Употребление алкоголя, наркотиков 34 
Отсутствие детей в семье 1 
Встреча более привлекательного партнера 16 
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Окончание таблицы 

№ Вопросы Ответы 

7 Сколько раз, по Вашему мнению, воз-
можен развод? 

 

Однажды 70 
Не более двух раз 30 
Столько, сколько потребуется 102 

8 Понимаете ли Вы, что в семейной жиз-
ни будут не только радостные дни и 
события, но и трудные? 

Да 110 
Нет 20 
Не уверен 72 

9 Ощущаете ли Вы себя способным спра-
виться с трудностями семейной жизни? 

Да, у меня достаточно сил для этого 70 
Нет, мое личное благополучие дороже 62  
Не уверен 70 

10 Какие причины помогут Вам справить-
ся с трудностями семейной жизни? 

 

Благополучие детей 29 
Сохранить любимого супруга 40 
Сохранить семью 38 
Желание не потерять статус, деньги, комфорт 23 
Желание не травмировать близких, родителей 10 
Вообще не стоит с ними мириться 62 

11 Что для Вас означает «любовь»? 
 

Физическое влечение 26 
Страсть в отношениях 37 
Доверие и уважение к партнеру 75 
Близость интересов 40 
Доброта по отношению к друг другу 23 
Готовность пожертвовать своими потребностями, инте-
ресами 1 

12 Понимаете ли Вы, что любовь не толь-
ко страсть, она меняется со временем? 

Да 100 
Нет 40 
Не уверен 62 

 
Ответы респондентов на некоторые наиболее значимые вопросы можно представить в виде 

диаграмм.  
 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос № 1 

 
Таким образом, семья имеет большое значение только для половины опрошенных (рис. 1). 

Лишь половина опрошенных считает, что семья должна быть одна и на всю жизнь.  
Под разводом большинство респондентов понимают крушение жизненных планов  

и надежд, и, что самое печальное, для 48 % опрошенных это просто этап отношений с партнером 
или естественное событие в жизни 32 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос № 5 
 

Самой уважительной причиной развода респонденты считают измену (около половины 
опрошенных), а такие серьезные поводы, как употребление наркотиков, алкоголя, применение 
насилия супругами, считаются уважительными лишь для четверти респондентов.  

Личной неудачей готовы считать развод 0,5 % респондентов, следовательно почти все 
опрошенные не готовы видеть в себе причину неуспешных отношений. 

Для половины опрошенных количество разводов может быть любым. 
Только половина респондентов готова к преодолению семейных трудностей, треть опро-

шенных видят в себе достаточно сил с ними справиться.  
Четверть опрошенных считают, что личное благополучие дороже. С трудностями в се-

мейной жизни не стоит мириться. 
Только 0,5 % респондентов готовы пожертвовать своими потребностями ради близких.  
Для 25 % опрошенных в семье главное — дети, но сохранение их благополучия и восприятие 

их как основной причины сохранения семьи актуально лишь для 3 % респондентов. Это отражает 
некую двойственность восприятия детей как ценности. С одной стороны, дети — главное в семье, 
они должны быть. С другой же стороны, их психологическое неблагополучие и причинение им стра-
даний в случае развода не рассматриваются будущими родителями как важные факторы. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос № 6 
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Отсутствие детей в семье — то, что, многие века являлось единственно веской причиной 
развода даже с точки зрения церкви, сейчас не является поводом для развода. И респонденты яв-
но недооценивают последствия развода в виде негативных переживаний, личностных кризисов, 
что, по данным практикующих психологов и исследователей, наносит очень глубокие травмы  
и препятствует адаптации к жизни в последующем периоде (Аронс, 1995). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос № 10 
 

Обсуждение. Таким образом, полученные нами данные подтверждают результаты евро-
пейских исследователей относительно отношения к разводу студенческой молодежи (Сoninck, 
Van Doren, Matthijs, 2021). Аналогично европейским ровесникам российские студенты воспри-
нимают развод как очередной этап развития отношений между супругами, возможность решить 
возникшие проблемы. Ценность семьи и брака в представлении молодежи снижается, уступая 
место таким ценностям, как самореализация и высокий уровень индивидуального благополучия. 

Интерпретируя полученные результаты, можно сказать, что выдвинутая нами гипотеза 
нашла свое подтверждение. На принятие решения о разводе в значительной степени влияет нали-
чие у молодых людей установки на то, что семья создается не однажды в жизни, что развод допу-
стим при возникновении проблем, что он не приносит существенных страданий.  

На основе полученных нами результатов можно утверждать, что в сознании молодых лю-
дей, получающих высшее образование, доминируют такие установки, как: 

– семья — совокупность близких людей, объединенных на основе взаимной любви и под-
держки; 

– в половине случаев она не имеет особой ценности; 
– развод — нормальное событие в жизни семьи, этап отношений между супругами; 
– развод — не страшно; 
– отсутствие детей в семье не повод для развода; 
– с трудностями семейной жизни не стоит мириться. 
При анализе ответов на вопросы следует учитывать некоторые возрастные особенности 

большинства опрошенных респондентов-студентов: эгоцентризм, неумение прогнозировать ва-
рианты развития событий, нечеткое понимание причинно-следственных связей между фактора-
ми, негативно воздействующими на отношения между супругами и вероятностью развода, сме-
щение локуса контроля с внутреннего на внешний, стремление переложить ответственность за 
происходящие в семье на обстоятельства, случай и пр. Это определяет необходимость продолже-
ния исследований в других возрастных и социальных группах.  

Представляется интересным дополнить полученные результаты тестовыми методиками, 
которые позволят интерпретировать результаты с учетом количественных показателей. 
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Выводы и перспективы исследования. Таким образом, ранее стабильность и долговеч-
ность брака обеспечивала историческая традиция восприятия развода как крайней меры при ре-
шении семейных проблем. В современном обществе проблема разводов становится все более ак-
туальной, особенно среди молодых людей. Семья утрачивает свою ценность. Отношение 
молодежи к разводам в последние годы привлекает внимание исследователей в области смежных 
наук: социологии, психологии и педагогики.  

Молодое поколение ставит под сомнение традиционные ценности брака и семьи, что,  
в свою очередь, влияет на их отношение к разводу. Молодежь имеет свои уникальные установки 
и представления о браке и разводе.  

Современное поколение супругов все чаще выбирает развод как способ решения любых, 
даже несущественных, проблем в браке. Изучение их мнений и взглядов на семейную жизнь по-
может понять, какие факторы влияют на стабильность брака и прочность семьи. Знание причин  
и последствий разводов поможет разработать стратегии помощи молодым семьям, предотвращая 
их распад. 

Причины разводов оказываются разнообразны и подразумевают некую совокупность мо-
тивов и факторов, воздействующих на семью, однако ведущую роль в принятии решения о раз-
воде играют установки, имеющиеся в сознании супругов.  

 Несмотря на высокий интерес, тема недостаточно разработана и требует дальнейшего изу-
чения. Необходимы более глубокие и комплексные исследования, позволяющие раскрыть много-
образие факторов, влияющих на установки молодежи. В частности, стоит обратить внимание на 
различия в восприятии зависимости от социального и культурного контекста, а также на влияние 
семейного опыта и личных отношений на формирование этих установок, возможную пропаганду 
западных ценностей. Представляется практически значимым изучить влияние средств массовой 
информации на формирование установок молодежи таким образом, чтобы с их помощью приви-
вать семейные ценности и препятствовать разводам. 
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Аннотация. В условиях стремительного развития цифровизации и информационных технологий 

информационная деятельность становится ключевым элементом профессиональной активности, требую-
щим не только технических навыков, но и высокой психологической готовности. Цель исследования — 
выявить взаимосвязи между компонентами психологической готовности субъектов труда к информацион-
ной деятельности (профессиональным, мотивационно-ценностным, эмоциональным, когнитивным), а так-
же определить различия в показателях у специалистов разного возраста, стажа, пола и уровня образования. 

Актуальность работы обусловлена недостаточной разработанностью теоретических и практиче-
ских аспектов психологической готовности к информационной деятельности, несмотря на растущую роль 
этой сферы в профессиональной среде. Проблема заключается в необходимости адаптации специалистов к 
информационно насыщенной работе, что требует разработки эффективных методов сопровождения и про-
филактики профессионального выгорания на всех этапах самоопределения.  

В исследовании приняли участие 106 респондентов, включая 38 представителей информационных 
профессий. Использованы методики: ИНЛ-2, JSS, IAS, измерение рефлексивности. Методы статистическо-
го анализа включали корреляционный и сравнительный анализ. 

Результаты подтвердили наличие взаимосвязей между компонентами готовности, а также выявили 
значимые различия по возрасту, стажу, полу и уровню образования. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в уточнении и дополнении представлений о психологической готовности к информацион-
ной деятельности, включая ее структуру и ключевые взаимосвязи компонентов. Результаты обогащают 
теорию профессионального самоопределения и адаптации работников в условиях цифровизации. Практи-
ческая значимость работы заключается в предоставлении эмпирических данных, уточняющих особенности 
психологической готовности субъектов труда к информационной деятельности, что позволяет использо-
вать результаты в профессиональном консультировании, подборе кадров, профилактике профессионально-
го выгорания. Перспективы исследований включают изучение новых вызовов цифровизации, таких как 
искусственный интеллект, а также создание программ профилактики выгорания и формирования устойчи-
вости к неопределенности, помощи в профессиональном самоопределении. 
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Abstract. With current rapid development of digitalization and information technologies, information 
activity becomes a key element in professional work, and this requires not only technical skills, but also 
psychological readiness. The purpose of the present study is to identify interrelationships between the components 
of psychological readiness of workers for information activity (professional, motivational and value-based, 
emotional, and cognitive), as well as to determine the differences in such indicators in specialists of different age, 
experience, gender and level of education. 

The relevance of the work is due to the currently insufficient development of theoretical and practical aspects of 
psychological readiness for information activity, despite the growing role of this sphere in the professional environment. 
The problem is the necessity of specialists’ adaptation to information-based labor, which requires development of 
effective methods of support and prevention of professional burnout at all stages of self-determination.  

The study involved 106 respondents, including 38 representatives of information-based professions. The 
following methods were used: INL-2, JSS, IAS, and reflexivity measurement. The methods of statistical analysis 
included correlation and comparative analysis. 

The results confirmed the presence of interrelationships between the components of readiness, and also 
revealed significant differences defined by age, length of service, gender and level of education. The theoretical 
significance of the study lies in clarifying and supplementing the ideas about psychological readiness for 
information activity, including its structure and key interrelationships of its components. The results enrich the 
theory of professional self-determination and adaptation of workers in the digital era. The practical significance of 
the work lies in provision of empirical data clarifying the features of psychological readiness of workers for 
information activity. This allows the results to be used in professional counseling, personnel selection, and 
prevention of professional burnout. Prospects for research include study of new challenges of digitalization, such 
as artificial intelligence, as well as development of programs for burnout prevention and formation of resistance to 
uncertainty, assistance in professional self-determination. 

 
Keywords: psychological readiness, information activity, professional readiness, labor subject, 

professional activity, information, psychological readiness for information activity. 
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Введение. Психологическая готовность к информационной деятельности становится значи-

мым компонентом профессиональной подготовки, поскольку позволяет работникам успешно адап-
тироваться к динамичным изменениям, вызванным развитием цифровых технологий. В условиях, 
когда информационные потоки увеличиваются, а задачи становятся более когнитивно сложными, 
специалисты должны обладать не только соответствующими знаниями и навыками, но и психологи-
ческой устойчивостью, готовностью к обучению и способностью к быстрой адаптации. 

Проблема формирования психологической готовности к информационной деятельности 
актуальна в контексте профессионального самоопределения молодежи и специалистов, стремя-
щихся к успешной карьере в информационно ориентированных профессиях. Современные ис-
следователи, такие как А. А. Карпов, А. В. Карпов, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников акцентируют 
внимание на значимости мотивационно-ценностного и когнитивного компонентов в структуре 
профессиональной готовности, но не охватывают взаимосвязь и взаимовлияние этих компонен-
тов, что особенно важно в условиях стремительного развития информационных технологий 
(Карпов, 2018 ; Климов, 1998 ; Пряжников, 2003). С. Л. Леньков и А. А. Карпов выделяют струк-
турно-функциональные аспекты информационных процессов и особенности адаптации специа-
листов к информационной среде (Леньков, 2001 ; Леньков, Рубцова, Букинич, 2023).  

В XX веке психологическая готовность к профессиональной деятельности изучалась  
в рамках функционального (Е. С. Кузьмин, Н. Д. Левитов, В. Н. Мясищев) и личностного  
(М. И. Дьяченко, И. А. Зимняя, Л. А. Кандыбович) подходов. М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
представляют готовность как интегральное качество личности, включающее мотивационный, 
когнитивный, эмоциональный и волевой компоненты (Рубцова, 2021). 

Зарубежные исследователи, такие как Дж. Сьюпер, Дж. Холланд, Дж. Серл, Д. Норман, 
выделяют важность адаптивности, информационных навыков и когнитивных стратегий (Козыре-
ва, 2007). Теории С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, а также концепция профессиональных 
кризисов, предложенная Ю. П. Поваренковым, дают основу для изучения субъективных аспектов 
профессионального самоопределения (Леонтьев, 1996 ; Козырева, 2007).  
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Е. А. Климов выделил возрастные периоды, отражающие этапы профессионального станов-
ления: начало карьеры, ее середину и стадию эксперта. Возраст и стаж важны для анализа различий  
в психологической готовности на разных этапах профессионального развития (Климов, 1998).  
Ю. П. Поваренков подчеркивает связь возраста с развитием личности и профессиональными кри-
зисами, такими как адаптация (1–2 года стажа), первичная профессионализация (5–7 лет), кризисы 
30 и 40 лет (Поваренков, 2014). 

Х. Дрейфус выделяет этапы профессионального роста: новички (до года стажа) адаптируются 
к рабочим условиям, осваивая базовые навыки через пробы и ошибки. На этапе стабилизации  
(1–5 лет) специалисты развивают компетентность, уверенно справляясь с обязанностями. После 5 лет 
опыта начинается этап мастерства, когда профессионалы интуитивно решают сложные задачи, нахо-
дят нестандартные подходы и демонстрируют высокую автономию. Этот период зрелого профессио-
нализма характеризуется консолидацией знаний и инициативностью (Дрейфус, 1978). 

Данные исследования и теории недостаточно акцентируют внимание на влиянии цифро-
визации, а также на особенностях адаптации специалистов к информационной деятельности  
и среде. В частности, такие аспекты, как развитие эмоциональной устойчивости к неопределен-
ности, формирование когнитивной гибкости в процессе освоения информационной деятельности, 
изучены фрагментарно. 

Исследование специфики психологической готовности субъектов труда к информацион-
ной деятельности особенно привлекает внимание в эпоху быстрого развития интернет-
технологий и искусственного интеллекта востребованностью специалистов в данных сферах. 
Информационная деятельность представляет собой профессиональную деятельность, где основ-
ным предметом труда является информация. Это могут быть процессы сбора, обработки, анализа, 
хранения, передачи и создания новых знаний. В информационно ориентированных профессиях 
ключевую роль играет работа с данными, информационными потоками и технологиями, обеспе-
чивающими управление и использование информации для решения профессиональных задач. 

Психологическая готовность к информационной деятельности — интегральное личност-
ное образование, сочетающее профессиональные (включая навыки и опыт), мотивационно-
ценностные, эмоциональные и когнитивные компоненты. Оно обеспечивает специалисту способ-
ность эффективно выполнять информационно насыщенную работу, адаптироваться к неопреде-
ленным условиям и быстро реагировать на изменения цифровой среды. 

Цель исследования — выявить взаимосвязи профессионального (возраст, стаж, уровень 
образования), мотивационно-ценностного (удовлетворенность работой), эмоционального (толе-
рантность к неопределенности) и когнитивного (рефлексивность) компонентов психологической 
готовности к информационной деятельности, а также определить статистически значимые разли-
чия в показателях между специалистами различных возрастных групп (18–25 лет, 26–40 лет,  
40+ лет), стажа (до 1 года, 1–5 лет, более 5 лет), пола (мужчины, женщины) и уровня образования 
(среднее, бакалавриат, магистратура/специалитет, аспирантура). 

Гипотезой исследования является предположение о наличии взаимосвязей между про-
фессиональным (возраст, стаж, уровень образования), мотивационно-ценностным (удовлетво-
ренность работой), эмоциональным (толерантность к неопределенности) и когнитивным  
(рефлексивность) компонентами психологической готовности к информационной деятельности,  
а также наличие статистически значимых различий в показателях между специалистами различ-
ных возрастных групп (18–25 лет, 26–40 лет, 40+ лет), стажа (до 1 года, 1–5 лет, более 5 лет), пола 
(мужчины, женщины) и уровня образования (среднее, бакалавриат, магистратура/специалитет, 
аспирантура). 

Предметом исследования выступают психологические и социально-психологические 
аспекты профессиональной успешности работников информационно ориентированных профес-
сий. Особое внимание уделяется характеристикам профессиональной мотивации, удовлетворен-
ности трудовой деятельностью, а также адаптационным возможностям специалистов, работаю-
щих с информацией. 

Объектом исследования являются представители информационных профессий, чья дея-
тельность преимущественно связана с обработкой, анализом и интерпретацией информации. Эти 
специалисты характеризуются высокой когнитивной нагрузкой и необходимостью функциони-
рования в условиях быстро меняющейся информационной среды. 
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Проблема исследования заключается в недостаточной изученности психологических осо-
бенностей представителей ИТ-профессий и специалистов, работающих в сфере информационной 
деятельности, что затрудняет разработку эффективных подходов к их профессиональной под-
держке. Несмотря на возрастающую значимость информационных технологий и увеличение ко-
личества специалистов, вовлеченных в работу с информацией, многие аспекты их профессио-
нальной успешности, мотивации и удовлетворенности трудом остаются слабоизученными. Наше 
исследование вносит вклад в разработку методологических оснований для исследования профес-
сиональной успешности представителей ИТ-профессий, а также новые эмпирические данные, 
создавая предпосылки для дальнейшего углубления научного понимания этой проблемы. Не-
смотря на возрастающую значимость информационной деятельности, существует недостаток 
научных данных о том, какие личностные и профессиональные факторы определяют готовность 
работников к профессиям информационного типа. Одним из ключевых противоречий является 
необходимость баланса между когнитивной гибкостью, эмоциональной устойчивостью и моти-
вацией к профессиональному развитию в условиях постоянных изменений информационного 
пространства. Это требует уточнения структуры психологической готовности к информационной 
деятельности и разработки подходов к ее диагностике и развитию. 

Исследование включало входное анкетирование без указания ФИО респондентов и бата-
рею из четырех методик, к каждой из которых была приложена инструкция по заполнению.  

Методики и методы. Опросник изучения профессиональной направленности личности, 
ИНЛ-2 (Н. Е. Рубцова), Опросник удовлетворенности работой, JSS, Шкала толерантности к не-
определенности, IAS (С. Баднер в адаптации Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой), Измерения 
уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов). 

Хотя сами методики не являются узкоспециализированными под «информационную дея-
тельность», их результаты интерпретировались в контексте цифровой профессиональной среды  
и специфических требований к специалистам данного типа. Такой подход позволил учесть широ-
кую совокупность факторов (мотивационно-ценностных, эмоциональных, когнитивных), кото-
рые, будучи общепрофессиональными, в условиях цифровизации приобретают особую актуаль-
ность для информационной деятельности. 

Входное тестирование включало в себя вопросы, направленные на определение пола ре-
спондента, возраста, уровня образования, полного названия нынешней профессии, роли в коллек-
тиве, стажа профессиональной деятельности. На основе предоставленных данных были сформи-
рованы группы для проведения сравнительного анализа, а также определен метатип профессий 
респондентов по предмету труда, что позволило выделить представителей информационно ори-
ентированных профессий. 

В работе использовались методы обработки результатов исследования: статистический 
анализ эмпирических данных (коэффициент корреляции Спирмена, U-критерий Манна — Уитни). 

Обсуждение основных результатов. На основе теоретического анализа психологиче-
ской готовности к информационной деятельности были выделено четыре главных компонента: 

 профессиональный (тип профессиональной деятельности по ИНЛ-2, стаж),  
 мотивационно-ценностный (удовлетворенность работой), 
 эмоциональный (толерантность к неопределенности), 
 когнитивный (рефлексия). 

Изначальное исследование включало в себя 106 респондентов, которые были разделены 
по метатипу труда. Согласно исследованиям Н. Е. Рубцовой, всего существует 4 метатипа по 
предмету труда: объектный, информационный, межсубъектный, интегральный. 

В рамках данного исследования были проанализированы представители информационных 
профессий, основным предметом труда которых является информация (38 человек). 

По критерию возраста: 
 17 человек в возрасте 18–25 лет, 
 19 человек в возрасте от 25 до 40 лет, 
 2 человека старше 40 лет. 

По критерию стажа: 
 9 человек со стажем менее 1 года, 
 17 человек со стажем 1–5 лет, 
 12 человек со стажем больше 5 лет. 
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По критерию пола: 
 17 мужчин, 
 21 женщина. 
По критерию образования: 
 8 человек со средним образованием, 
 8 человек с оконченным бакалавриатом, 
 20 человек с оконченным специалитетом или магистратурой, 
 2 человека с оконченной аспирантурой. 

Важно также отметить, что методика ИНЛ-2 позволила определить, что среди 38 предста-
вителей информационных профессий только 17 респондентам рекомендована деятельность ин-
формационного типа; 8 респондентам рекомендована деятельность объектного типа; 11 респон-
дентам рекомендована деятельность межсубъектного типа; 2 респондентам рекомендована 
деятельность интегрального типа. 

Данная статистика позволяет говорить об ошибочном самоопределении у более чем  
50 % респондентов, что необходимо корректировать в ходе регулярных профориентационных 
мероприятий и обратной связи со стороны сотрудников. Также необходимо анализировать соб-
ственную профессиональную деятельность и уметь ее оценивать, рефлексировать. Полученные 
данные подтверждаются и другим исследованием. Авторы статьи С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова, 
А. М. Букинич отметили, «…что около трети (31,4 %) абитуриентов вузов по профессиональ-
ной направленности не соответствуют требованиям выбранной профессии» (Леньков, Рубцова, 
Букинич, 2023, c. 114). 

Анализ корреляционных взаимосвязей (рис. 1, 2) выявил значимые статистические зависи-
мости между всеми заявленными компонентами психологической готовности к информационной 
деятельности. В частности, установлены корреляционные связи (коэффициент корреляции Спир-
мена) между профессиональным компонентом (возраст, стаж, уровень образования и профессио-
нальную направленность личности), мотивационно-ценностным компонентом (удовлетворенность 
трудовой деятельностью), эмоциональным компонентом (отношение к неопределенности) и когни-
тивным компонентом (рефлексивность) среди представителей информационного типа профессио-
нальной деятельности. Зафиксированы как положительные (r > 0), так и отрицательные (r < 0) кор-
реляционные связи между исследуемыми переменными. Визуальная интерпретация данных 
представлена с использованием цветового кодирования: элементы профессионального компонента 
выделены голубым цветом, мотивационно-ценностный компонент — темно-синим, эмоциональ-
ный компонент — синим, а когнитивный компонент — фиолетовым. Для обозначения направлен-
ности выявленных взаимосвязей применена дифференциация цветовой гаммы линий: черные ли-
нии отражают положительные корреляции (r > 0), тогда как красные линии указывают на наличие 
отрицательных зависимостей (r < 0). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа компонентов  
психологической готовности субъектов труда к информационной деятельности 
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Рис. 2. Результаты корреляционного анализа компонентов  
психологической готовности субъектов труда к информационной деятельности  

(продолжение) 
 

Результаты корреляционного анализа позволяют рассмотреть выявленные взаимосвязи 
через основные компоненты психологической готовности к информационной деятельности: про-
фессиональный, эмоциональный, мотивационно-ценностный и когнитивный. 

Профессиональный компонент, включающий возраст, стаж и уровень образования, демон-
стрирует устойчивые взаимосвязи с когнитивными и мотивационно-ценностными аспектами. Так, 
увеличение возраста (p = 0,011, r = 0,408) и стажа (p = 0,003, r = 0,466) связано с усилением значимо-
сти стратегий в деятельности, что отражает развитие стратегического подхода и способности плани-
ровать долгосрочные задачи. Это свидетельствует о том, что профессиональный опыт формирует 
основы для эффективной профессиональной самореализации в информационной деятельности, тре-
бующей системного подхода и прогнозирования. В то же время стаж работы коррелирует с повыше-
нием уровня рефлексивности (p = 0,028, r = 0,356), что подчеркивает когнитивный аспект психологи-
ческой готовности: способность к саморефлексии развивается с накоплением опыта и становится 
ключевым инструментом анализа собственной профессиональной эффективности. 

Вместе с тем профессиональный компонент также выявляет определенные риски: с уве-
личением стажа наблюдается снижение удовлетворенности заработной платой (p = 0,008,  
r = –0,426) и карьерным продвижением (p = 0,033, r = –0,347). Этот результат может отражать 
мотивационно-ценностный дисбаланс, связанный с несоответствием ожиданий и реальной карь-
ерной динамики. Аналогично более высокий уровень образования ассоциируется с низкой удо-
влетворенностью заработной платой (p = 0,013, r = –0,398), характером работы (p = 0,009,  
r = –0,420), зависимыми вознаграждениями (p = 0,013, r = –0,399) и общей удовлетворенностью 
работой (p = 0,028, r = –0,356). Это подчеркивает сложность мотивационно-ценностного компо-
нента: специалисты с более высоким уровнем образования, вероятно, предъявляют завышенные 
ожидания к условиям труда, что приводит к неудовлетворенности при их несоответствии. 

Эмоциональный компонент психологической готовности, представленный толерантно-
стью и интолерантностью к неопределенности, демонстрирует важные взаимосвязи с профессио-
нальной и мотивационной сферой. Например, высокая толерантность к неопределенности снижа-
ет зависимость сотрудников от руководства и структурированной организации работы, в то 
время как низкая толерантность к неопределенности (p = 0,043, r = –0,330) связана с повышением 
удовлетворенности руководством. Это может быть связано с делегированием ответственности на 
менеджеров и их ключевой ролью в создании стабильной и предсказуемой рабочей среды. Дан-
ный факт подчеркивает, что эмоциональная устойчивость и способность справляться с неопреде-
ленностью являются значимыми элементами адаптации к информационной деятельности. 

Когнитивный компонент, отраженный через уровень рефлексивности, также играет цен-
тральную роль. Рефлексивность возрастает с увеличением стажа (p = 0,028, r = 0,356), что под-
черкивает ее важность в профессиональном развитии и аналитической деятельности. Однако вы-
сокий уровень рефлексивности связан с негативной оценкой карьерного продвижения (p = 0,041, 
r = –0,333), что можно объяснить склонностью рефлексивных сотрудников к критическому самоан-
ализу и более высоким требованиям к себе и своей работе. Предпочитаемая оперативная деятель-
ность, обеспечивающая успешное выполнение текущих задач, снижает уровень рефлексивности  
(p = 0,021, r = –0,374), что может свидетельствовать о более практическом, чем аналитическом, 
подходе к выполнению работы. 

Мотивационно-ценностный компонент в контексте оперативной регуляции деятельности 
имеет противоречивые аспекты. С одной стороны, высокая оперативность способствует повыше-
нию общей удовлетворенности работой (p = 0,042, r = 0,377) и продвижением (p = 0,018,  
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r = 0,381). С другой стороны, она сопровождается снижением толерантности к неопределенности 
(p = 0,019, r = –0,378), что может указывать на менее устойчивую адаптацию к изменениям в ра-
боте. Это подтверждает, что сотрудники, ориентированные на оперативность, могут быть более 
уязвимы к стрессу при изменении внешних условий, хотя и демонстрируют высокую мотивацию 
к выполнению поставленных задач. 

Таким образом, взаимосвязи компонентов психологической готовности подтверждают их вза-
имное влияние и определяющую роль в профессиональной деятельности представителей информаци-
онного типа. Полученные результаты подчеркивают значимость профессионального опыта, эмоцио-
нальной устойчивости, мотивационной удовлетворенности и когнитивной рефлексии для успешной 
адаптации и реализации в профессиях, связанных с обработкой информации и управлением. 

Результаты сравнительного анализа (U-критерий Манна — Уитни) свидетельствуют о зна-
чительных различиях в выраженности компонентов психологической готовности у представителей 
информационного типа деятельности в зависимости от их возраста, пола, уровня образования  
и профессионального стажа. Эти различия позволяют предположить влияние как личностных, так  
и социально-профессиональных факторов на формирование профессиональных установок и удо-
влетворенности трудом. 

Молодые специалисты в возрасте до 25 лет демонстрируют более высокую удовлетворен-
ность заработной платой по сравнению с коллегами из возрастной группы 25–40 лет (p = 0,016). Это 
может быть связано с более низкими финансовыми ожиданиями и сравнительно меньшим объемом 
профессиональных обязанностей на начальных этапах карьерного пути. Однако специалисты в воз-
расте 25–40 лет более высоко оценивают значимость стратегической регуляции своей деятельности 
(p = 0,051), что, вероятно, обусловлено накопленным опытом, необходимостью долгосрочного пла-
нирования и управления задачами в условиях возрастающей профессиональной ответственности. 
Молодые специалисты также могут находиться на стадии профессионального поиска, что не позво-
ляет подходить к профессиональной деятельности с точки зрения долгосрочного планирования. 

Половые различия также имеют важное значение. Женщины чаще, чем мужчины, прояв-
ляют склонность к рефлексии (p = 0,052), что может быть связано с особенностями социального 
воспитания, которые подчеркивают важность самопознания и эмоциональной осознанности,  
а также с тем, что рефлексивность часто используется как механизм адаптации к сложным про-
фессиональным ситуациям. 

Начинающие специалисты со стажем до одного года чаще предпочитают взаимодействие  
с людьми в профессиональной деятельности, чем их коллеги со стажем от одного до пяти лет  
(p = 0,004). Это может объясняться меньшей профессиональной рутиной и необходимостью получе-
ния опыта через активное участие в межличностных взаимодействиях. На ранних стадиях карьерного 
развития специалисты чаще выполняют менее значимые задачи и пользуются меньшим доверием из-
за малого опыта, который необходимо получать от коллег, работая в команде, реализуя накопленные 
знания за время обучения. Кроме того, начинающие специалисты выше оценивают удовлетворен-
ность зависимыми вознаграждениями (p = 0,044), проявляют меньшую интолерантность к неопреде-
ленности (p = 0,021), чем коллеги со стажем до пяти лет. Данные показали меньшие запросы к рабо-
тодателю и уровень амбиций, позволяющие наслаждаться наличием работы как таковой, началом 
профессиональной карьеры. Меньшая интолерантность к неопределенности объясняется готовно-
стью пробовать различные рабочие задачи, а также менять сферы деятельности и труда при необхо-
димости. Специалисты со стажем от года до пяти могут бояться потерять накопленный опыт, из-за 
чего сложнее принимают изменения в профессиональной деятельности. 

Начинающие специалисты реже предпочитают долговременную организацию и регуляцию 
деятельности («Стратегии») по сравнению с коллегами со стажем больше пяти лет (p = 0,004). Эти 
особенности могут свидетельствовать о том, что на начальных этапах карьеры специалисты склонны 
к поиску внешних стимулов и менее ориентированы на долгосрочное планирование. 

Опытные специалисты со стажем более пяти лет, напротив, демонстрируют более высо-
кую склонность к рефлексии (p = 0,056), стратегическому планированию (p = 0,004). Это связано 
с их профессиональной зрелостью, необходимостью принятия более сложных решений и управ-
лением коллективами. Кроме того, эти специалисты хуже оценивают свою удовлетворенность 
заработной платой (p = 0,027) и продвижением (p = 0,039), чем начинающие специалисты, что 
может быть связано с повышенными ожиданиями на данном этапе карьерного развития, сложно-
стью доказательства начальству своей важности для компании и коллектива, а также меньшими 
возможностями для роста при достижении высокой позиции. 
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Опытные специалисты также, в сравнении с коллегами со стажем от года до пяти лет, чаще 
ориентированы в работе на долговременную регуляцию деятельности, направленность на будущее  
(p = 0,002), исполнение управленческих функций (p = 0,018). Вместе с более высокими показателями 
рефлексии (p = 0,019) опытные специалисты предпочитают высокие управленческие позиции, кото-
рые бы больше подходили уровню опыта, авторитета в коллективе, профессиональным навыкам, в то 
время как специалисты до пяти лет данными качествами обладают в меньшей степени. 

Анализ уровня образования выявил, что сотрудники с оконченным средним образованием 
выше оценивают удовлетворенность своей заработной платой (p = 0,026) и зависимыми возна-
граждениями (p = 0,012) по сравнению с коллегами, имеющими диплом специалитета или маги-
стратуры. Это различие может быть объяснено более скромными карьерными ожиданиями у спе-
циалистов с менее высоким уровнем образования, а также их большей зависимостью от внешних 
форм материального стимулирования. 

Данные проведенного анализа показали взаимосвязь компонентов психологической го-
товности субъектов труда к информационной деятельности, а также различия в показателях  
у представителей разного пола, возраста, профессионального стажа, уровня образования. Выяв-
ленные различия необходимо учитывать при построении профориентационной работы, анализе 
самоопределения специалистов в сфере информационной деятельности. 

Результаты анализа подтверждают закономерности, выявленные в исследованиях других 
авторов, что подчеркивает необходимость интегративного подхода к изучению компонентов 
психологической готовности к профессиональной деятельности. Так, Ю. М. Забродин выделял 
значимость дисбаланса между различными компонентами профессиональной готовности, что 
находит отражение в полученных нами данных о взаимосвязях стажа, рефлексивности, удовле-
творенности и других аспектов (Забродин, 2017). 

В работах В. А. Емелина и Е. И. Рассказовой подчеркивается влияние факторов оплаты, ими-
джа, интереса и перспектив на профессиональную ориентацию студентов (Емелин, Рассказова, 2024). 
Эти результаты соотносятся с нашими данными, демонстрирующими снижение удовлетворенности 
заработной платой и карьерным продвижением с ростом стажа и уровня образования, что может от-
ражать конфликт между ожиданиями и реальностью профессиональной деятельности. 

О. В. Лаврик, Г. И. Корчагина и А. А. Лаврик разработали психологическую структуру 
готовности к выполнению профессиональной деятельности, которая включает такие элементы, 
как профессиональная востребованность, идентичность, мотивационный блок, саморегуляция, 
знания о профессии, принятие решений и профессионально важные качества (Лаврик, Корчагина, 
Лаврик, 2023). Рассмотрение этих компонентов, в частности саморегуляции и мотивационного 
блока, перекликается с нашими выводами о значимости долговременной и оперативной регуля-
ции деятельности для профессиональной готовности. 

Необходимость учета половых различий, подтвержденная в трудах Н. Е. Рубцовой, важна  
и для нашего исследования (Рубцова, 2021). Гендерные особенности могут влиять на такие аспекты, 
как эмоциональная устойчивость и толерантность к неопределенности, что также подтверждается 
данными о взаимосвязях удовлетворенности работой и делегирования ответственности руководству. 

Согласно другому исследованию, отношение к трудовой деятельности и трудолюбие эво-
люционируют под воздействием времени, социальных и экономических факторов. Возраст, как 
ключевой фактор, в нашем случае также показал свою значимость, влияя на долговременную ре-
гуляцию деятельности, рефлексивность и удовлетворенность различными аспектами работы. Эти 
данные подчеркивают необходимость включения возраста в модель психологической готовности 
(Бугелова, Бенедикова, Чупкова, Максимова, 2019). 

Работа М. В. Рыжковой демонстрирует влияние уровня образования на готовность к ис-
пользованию цифровых технологий (Рыжкова, Глухов, Соболева, 2020). В нашем исследовании 
более высокий уровень образования также связан с отрицательными корреляциями с удовлетво-
ренностью заработной платой, содержанием работы, зависимыми вознаграждениями, что может 
быть обусловлено высокими ожиданиями у сотрудников с более высокой квалификацией. 

Толерантность к неопределенности, как отмечают М. Е. Сачкова и Л. Э. Семенова, играет 
ключевую роль в адаптации молодежи к условиям социальной нестабильности и многозадачности. 
Наличие этого личностного ресурса способствует эффективному решению жизненных проблем  
в условиях повышенной неопределенности, что подтверждается их исследованиями (Сачкова, Семе-
нова, 2024). В контексте нашего исследования данный аспект приобретает особую значимость, по-
скольку эмоциональная устойчивость и когнитивные стратегии, связанные с рефлексивностью, яв-
ляются важными компонентами психологической готовности к информационной деятельности. 



Исследования человека как субъекта жизни и деятельности 

 

 
157 

Исследование Е. К. Завьялова и А. К. Бордунос подчеркивает значимость стратегического 
подхода к цифровизации управления человеческими ресурсами, показывая, что ориентация на 
ожидания заинтересованных сторон повышает эффективность цифровых систем (Завьялова, Бор-
дунос, 2024). Данные выводы подтверждают важность изучения факторов, влияющих на успешную 
адаптацию специалистов к цифровым изменениям. У нас же акцент сделан на психологической 
готовности к информационной деятельности с учетом мотивационно-ценностных, эмоциональных 
и когнитивных компонентов, которые обеспечивают способность профессионалов эффективно ра-
ботать в условиях цифровизации, адаптироваться к изменениям и принимать стратегически обос-
нованные решения. 

Исследования Е. Б. Филинковой подчеркивают более значительное влияние стажа по 
сравнению с возрастом на готовность к руководящим обязанностям (Филинкова, 2019). Этот вы-
вод согласуется с нашими данными, согласно которым стаж положительно коррелирует с ре-
флексивностью и долговременной регуляцией, но одновременно снижает удовлетворенность за-
работной платой и карьерным продвижением. 

Особенности информационной деятельности и необходимость включения рефлексии  
в модель психологической готовности были доказаны Н. Е. Рубцовой (Рубцова, 2021). Автор от-
мечает, что рост рефлексивности приводит к увеличению познавательной мотивации, что под-
тверждается нашими данными о значении рефлексивности как когнитивного компонента готов-
ности. Кроме того, важность изучения толерантности к неопределенности как эмоционального 
аспекта также была обоснована в исследованиях Н. Е. Рубцовой. 

Г. Н. Ларина выделяет три ключевых компонента профессионального самоопределения: 
эмотивный, когнитивный и поведенческий (Ларина, 2023). Включение этих компонентов в нашу 
модель, наряду с анализом отношения к профессиональному выбору, целям и развитию, позволя-
ет глубже понять мотивационно-ценностный и когнитивный аспекты профессиональной готов-
ности, а также их взаимосвязь с реальными профессиональными требованиями. 

Таким образом, результаты нашего исследования, дополненные трудами других авторов, 
подтверждают, что психологическая готовность к информационной деятельности представляет 
собой многокомпонентную структуру, включающую профессиональный, эмоциональный, моти-
вационно-ценностный и когнитивный компоненты. Учет возрастных, образовательных, профес-
сиональных и личностных характеристик позволяет обосновать важность комплексного подхода 
к изучению психологической готовности субъектов труда к информационной деятельности. 

Выводы и перспективы исследований. Проведенное исследование позволило подтвер-
дить ключевые компоненты психологической готовности к информационной деятельности (про-
фессиональный, мотивационно-ценностный, эмоциональный и когнитивный), а также выявить их 
взаимосвязь и различия в выраженности у работников разного возраста, стажа, пола и уровня об-
разования. Полученные данные подтвердили, что уровень профессиональной готовности зависит 
от возраста и опыта работы, мотивационно-ценностный компонент тесно связан с удовлетворен-
ностью трудом, а эмоциональная устойчивость влияет на способность адаптироваться к неопре-
деленным условиям. Когнитивная составляющая, выраженная через рефлексивность, оказалась 
значимой для профессионального саморазвития и принятия эффективных решений. 

Особое внимание заслуживают различия по возрасту, полу и карьерному этапу. Молодые 
специалисты ориентированы на гибкость и оперативное удовлетворение потребностей, в то время 
как более опытные работники отдают предпочтение стратегическому планированию. Женщины 
продемонстрировали более высокий уровень рефлексивности, что может служить фактором 
успешной адаптации в изменчивой профессиональной среде. 

Психологическая готовность к информационной деятельности — интегральное личност-
ное образование, сочетающее профессиональные (включая навыки и опыт), мотивационно-
ценностные, эмоциональные и когнитивные компоненты. Оно обеспечивает специалисту способ-
ность эффективно выполнять информационно насыщенную работу, адаптироваться к неопреде-
ленным условиям и быстро реагировать на изменения цифровой среды. 

Перспективы исследований заключаются в изучении психологической готовности с учетом 
новых вызовов цифровизации, таких как развитие искусственного интеллекта. Важно уделить вни-
мание и разработке практических рекомендаций для повышения адаптивности работников инфор-
мационной сферы. Особое значение приобретает создание программ профессионального сопро-
вождения, ориентированных на предотвращение эмоционального выгорания, развитие мотивации  
и формирование устойчивости к неопределенности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения особенностей дивергентного мышления  
у младших школьников в зависимости от варианта нарушенного развития. Для эффективного решения млад-
шими школьниками учебных задач развитие дивергентного мышления является важным условием, повыша-
ющим академическую успеваемость. Вопрос изучения дивергентного мышления детей с различными вариан-
тами нарушенного развития недостаточно изучен в современной специальной психологии и коррекционной 
педагогики, что определяет актуальность данного исследования. 

Представлены результаты исследования, проведенного с целью сравнения особенностей развития 
дивергентного мышления у младших школьников с различными вариантами нарушенного развития. 

Описаны особенности дивергентного мышления у младших школьников с общим недоразвитием 
речи (ОНР), задержкой психического развития (ЗПР), умственной отсталостью (УО) и нормативным 
развитием. 

Представлены результаты личностных особенностей и их связь с развитием дивергентного мыш-
ления. Оказалось, что развитие дивергентного мышления по-разному связано с личностными особенностя-
ми у детей с разными вариантами нарушенного развития. 

Выявлены как общие, так и специфические особенности развития дивергентного мышления  
у младших школьников в зависимости от варианта нарушенного развития. К специфическим особенностям 
относятся сниженная способность видеть и находить различные оригинальные, позитивные решения выхо-
да из сложной ситуации у детей, имеющих недоразвитие интеллекта. 
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Abstract. The article deals with the problem of studying the peculiarities of divergent thinking in junior 
schoolchildren, depending on the type of impairment. Divergent thinking is an important condition for the effective 
solution of academic tasks by junior schoolchildren, which increases their academic performance. Studying the 
divergent thinking of children with developmental impairments is insufficiently discussed in modern special 
psychology and correctional pedagogy, which determines the relevance of this study. 

The research demonstrates the results of comparing the features of divergent thinking development in 
junior schoolchildren with various developmental impairments. 

The features of divergent thinking in junior schoolchildren with general underdevelopment of speech 
(GSU), neurodevelopmental delay (NDD), mental retardation (MR), and normal development are described. 

The study presents the specifics traits and their relationship with the development of divergent thinking. It 
shows that the development of divergent thinking is differently related to personality traits in various cases of 
impaired development. 

Both general and specific features of development of divergent thinking in junior schoolchildren have 
been revealed in junior schoolchildren depending on the specific developmental impairment. The specific features 
include reduced ability to see and find new positive solutions to a difficult situation in children with intellectual 
underdevelopment. 
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Введение. Первое определение дивергентного мышления дал Дж. П. Гилфорд, рассмот-

ревший этот тип мышления как способность «мыслить в разных направлениях» (Гилфорд, 1965, 
с. 9). Основанием для выделения этого вида творческих способностей послужил факт отсутствия 
связи между традиционными тестами интеллекта, выявляющими особенности конвергентного 
мышления, и успешностью решения проблемных ситуаций, формируемой за счет дивергентного 
мышления. Дж. П. Гилфорд разделил дивергентное и конвергентное мышление. Главным призна-
ком дивергентности является «расхождение», а основной признак «дивергентного мышления» — 
альтернативность путей, способов и форм решения проблем (Гилфорд, 1965, с. 17). 

Дивергентное мышление — самостоятельное, поисковое, оригинальное, опирающееся на 
воображение, продуктивное, характеризующееся инверсионностью и дискретностью. По мнению 
Дж. Гилфорда, креативность является процессом дивергентного мышления. В качестве ее факто-
ров исследователь выделил беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Эти параметры 
составляют одну из пяти мыслительных операций его кубической модели — «дивергентное» 
мышление. Оно характеризует четыре основных качества: быстроту, гибкость, оригинальность  
и точность. Под быстротой он понимал способность высказывать максимальное количество идей, 
в которых важно не их качество, а количество. Под гибкостью он подразумевал способность вы-
сказывать многообразие идей, видеть новые, скрытые стороны. Оригинальностью считал способ-
ность порождать новые нестандартные идеи, которые могут проявляться в ответах, несовпадаю-
щих с общепринятыми; видение объекта под новым углом зрения; способность обнаружить 
возможность нового использования данного объекта (Гилфорд, 1965). 



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 2 (74) 

 

 
162 

Дальнейшие исследования дивергентного мышления немногочисленны и в основном раз-
вивают идеи, высказанные Д. Гилфордом. Например, Л. Я. Дорфман (2005), характеризуя дивер-
гентное мышление, отмечал, что дивергентные идеи в совокупности — когнитивный «рынок» 
идей с присущим ему разнообразием, многообразием и возможностью выбора. Это расходящиеся 
возможности, создающие неопределенность и вариативность (Дорфман, 2005 ; Дорфман, Калу-
гин, 2021). Для S. A. Mednick дивергентное мышление — «боковое, периферическое мышление», 
«мышление около проблемы» (Mednick, 1962, p. 224). По мнению ученого, чем из более отдален-
ных областей взяты элементы проблемы, тем более креативным является процесс решения. Такие 
ученые, как Дж. Гилфорд (1965), К. М. Дункер (2009), Е. П. Ильин (2021), Н. Н. Поддьяков 
(2012), придерживаются мнения, что наличие дивергентного мышления связано с интеллектом,  
с его интеллектуальной активностью. 

Дивергентное мышление взаимосвязано с воображением. По мнению П. Рикёра, воображение 
является основой творческого процесса и характеризуется как «творческий акт благодаря его связи  
с мышлением» (Рикёр, 1989, с. 49). Развитие дивергентного мышления как одного из элементов твор-
чества — важное условие для эффективного решения младшими школьниками учебных задач. Спо-
собность посмотреть под другим углом на задачу, найти нестандартный подход для ее решения  
повышает академическую успеваемость младших школьников (Колосова, Гончарова, 2023). 

Таким образом, дивергентное мышление тесно связано со способностью мыслить, отка-
зом от стереотипных форм мышления, а значит, и с наличием интеллектуальной активности, со 
способностью создавать новые образы.  

Цель исследования состояла в сравнении особенностей развития дивергентного мышле-
ния у младших школьников с различными вариантами нарушенного развития. 

В исследовании участвовало четыре группы: контрольная — дети с нормальным речевым 
и психическим развитием, три экспериментальные, в которые входили дети с общим недоразви-
тием речи, дети с задержкой психического развития и дети с легкой степенью умственной отста-
лости. Возраст испытуемых составлял от 10 лет до 11 лет 6 месяцев. Общее количество испытуе-
мых было 80 человек, в каждой группе по 20 человек. 

Исследование проводилось в течение 2022/2023 учебного года на базе таких государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, как школа № 4 Василеостровского района Санкт-
Петербурга (дети с интеллектуальной недостаточностью с заключением ПМПК: обучающиеся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1); школа № 6 Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга (дети с ЗПР с заключением ПМПК: обучающиеся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с задержкой психического 
развития, вариант 7.1); школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга (дети с общим недоразви-
тием речи, с заключением ПМПК: обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), вариант 5.1); школа 
№ 183 Центрального района Санкт-Петербурга (школьники без речевых нарушений). 

Гипотезы исследования: дивергентность мышления присуща всем младшим школьни-
кам независимо от варианта нарушенного развития; уровень развития дивергентного мышления 
будет выше у младших школьников с сохранным интеллектом; проявление некоторых личност-
ных характеристик по-разному влияет на развитие дивергентного мышления в зависимости от 
варианта нарушенного развития. 

Методы и методики исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы; эмпирические методы: констатирующий эксперимент, методы статистического ана-
лиза данных. Также были использованы следующие диагностические методики: «Использование 
предмета (газеты)», «Гипотетическая ситуация», «Словесная ассоциация» (книга)», «Эскизы», 
«Составление изображений» (Туник, 1998).  

Выбранные субтесты из методики Е. Е. Туник отвечают поставленным задачам исследо-
вания. Применена авторская оценка баллов. 

Обсуждение основных результатов исследования. Сравнение средних значений у групп 
детей с разными вариантами нарушенного развития и группы с нормальным развитием при по-
мощи Т-критерия Стьюдента выявило наличие статистических значимых различий по семнадца-
ти показателям.  

Вербальный субтест «Использование предмета» оценивался по трем параметрам: бег-
лость, гибкость, оригинальность. Достоверные различия между контрольной (КГ) и эксперимен-
тальными группами (ЭГ) выявились по всем трем параметрам (рис. 1). 
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Рис. 1. Выраженность беглости, гибкости и оригинальности младших школьников  
с нормальным развитием и различными вариантами нарушенного развития 

 
Ответы детей всех групп относились к различным группам и отличались оригинальностью. 

Испытуемые всех групп предложили варианты ответов по использованию газеты, помимо ее прямого 
назначения — чтения. В группе детей с нормальным развитием большинство ответов относилось  
к получению информации, созданию поделок, использованию газеты в качестве подстилки, а также 
для ремонтно-строительных работ. В группе детей с ЗПР также встречались ответы этих же классов, 
но в меньшем объеме. Для группы детей с ЗПР были характерны ответы, в которых предполагалось 
пассивное использование газеты, что не было отмечено в группе с нормальным развитием — «оста-
вить газету на месте», «положить». Для детей с ЗПР были характерны ответы, в которых предлага-
лось использовать газету в агрессивных целях («выкинуть», «бить мух»). 

В группе детей с ОНР большинство ответов было агрессивного настроя («выбросить», 
«разорвать», «сжечь»), подобные ответы не наблюдались в группе детей с нормальным развити-
ем. Большинство ответов по использованию газеты в группе детей с нормальным развитием от-
носилось к получению информации.  

Предложения по использованию газеты в группах детей с умственной отсталостью и детей 
контрольной группы были во многом сходными: «делать поделки», «получать информацию», «для 
записей». Отличие заключалось в том, что в группе детей умственно отсталых большинство ответов 
носили агрессивный характер, например: «выбросить», «сжечь», «бить мух», «порвать». По показа-
телю «гибкость» в группе детей с нормальным развитием было предложено больше классов: «подел-
ки», «использовать в качестве подстилки для животных», «в качестве обертки» и т. д. По критерию 
оригинальности у детей с нормальным развитием ответы относились к разным группам — «апплика-
ция», «корзинки плести» (поделки); «обувь почистить» (использовать как средство вытирания); «для 
наращивания ногтей», «постелить на пол при ремонте». В группе умственно отсталых детей ориги-
нальные ответы относились к одному классу — делать поделки: «бантик коту», «делать папиросы». 

Вербальный субтест «Гипотетическая ситуация» оценивался по двум показателям — бег-
лость и оригинальность (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выраженность беглости, гибкости младших школьников с нормальным развитием  
и различными вариантами нарушенного развития 
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Достоверные различия между контрольной группой и группами детей с ЗПР и с ум-
ственной отсталостью выявились только по одному параметру — оригинальность. На вопрос  
о возможности животных разговаривать человеческим языком и проистекающими отсюда по-
следствиями в группе детей с нормальным развитием были даны оригинальные ответы, в отличие 
от групп детей с ЗПР и с умственной отсталостью, где оригинальных ответов не было. 

Как в группе детей с ЗПР, так и в группе детей с умственной отсталостью легкой степени 
испытуемые предлагали варианты последствий, которые могли бы произойти, если бы все жи-
вотные и птицы начали бы говорить человеческим языком. Однако вариантов различных послед-
ствий на возможную ситуацию было дано больше в группе детей с ЗПР, чем в группе детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени. Отмечались ответы, содержащие оптимистические 
взгляды на возможные последствия данной ситуации (польза для животных, позитивные измене-
ния в мире), а также пессимистического характера, содержащие негативный взгляд на изменение 
мира. В группе умственно отсталых детей легкой степени были ответы и агрессивного характера, 
что не отмечено в группе детей с ЗПР.  

Оригинальные ответы были даны только детьми с нормальным развитием, при этом отве-
ты носили в большей степени позитивный характер: «цивилизация будет развиваться», «не скуч-
но было бы», «животные и люди подружились бы», «будут как люди». Дети контрольной группы 
давали разнообразные ответы, в которых отмечалась польза для животных, например, «животные 
могли бы сказать чего они хотят», «животные могли бы сказать, чтобы их (животных) не убива-
ли»; польза для человека («предупредили бы об опасности», «перевернули бы научный мир», 
«помогут человеку, если у того возникнут трудности» и т. д.). Интересно отметить: как в группе 
детей с ОНР, так и в группе детей с умственной отсталостью звучали возможные последствия 
различного характера, ответы и позитивного, и негативного характера. Ответы умственно отста-
лых детей в большей степени носили пессимистический характер, например, «было бы шумно», 
«сумасшедший дом», «перебили бы людей», «кошмар». Также дети давали ответы, не имеющие 
никакого отношения к ситуации. В группе умственно отсталых детей были ответы агрессивного 
характера, чего не отмечалось в группе детей с ОНР («драка»; «подумал, что это переодетый че-
ловек и убил бы его»).  

Невербальный субтест «Эскизы» оценивался по трем параметрам: беглость, гибкость и ори-
гинальность (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Выраженность беглости, гибкости и оригинальности младших школьников  
с нормальным развитием и различными вариантами нарушенного развития 

 
Достоверные различия между группами выявились по всем трем показателям (см. рис. 3). 

Следует отметить, что испытуемые всех групп изобразили объекты из круга различных классов. 
В группе детей с нормальным развитием таких классов было больше, чем в других группах.  
У детей с ОНР большинство рисунков относились к классу игрушек, техники и продуктам пита-
ния, а у детей с нормальным развитием — к космосу, частям тела, технике, знаковой системе, 
домашнему быту, природным явлениям, мебели, предметам интерьера. Только в группе детей  
с нормальным развитием были отмечены рисунки, относящиеся к мебели и музыкальным ин-
струментам, которые и были отмечены как оригинальные рисунки. 
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В группе детей с ЗПР были испытуемые, которые не понимали задания и изображали объ-
екты, не имеющие отношения к заданию. Большинство рисунков детей с ЗПР относилось к частям 
тела животных, людей, игрушкам. А у детей с нормальным развитием большинство рисунков отно-
силось к технике, электроприборам, космосу, продуктам питания, украшениям, природным явле-
ниям, растениям и т. д.  

Многие испытуемые с умственной отсталостью легкой степени не понимали задания  
и просто раскрашивали кружки или обводили их. Большинство рисунков детей с легкой степе-
нью умственной отсталости относились к изображениям людей и продуктов, а в группе детей  
с ЗПР большая часть рисунков относилась к частям тела животных и людей. Самые низкие пока-
затели в группе детей с умственной отсталостью зафиксированы по шкале «оригинальность»: 
лишь один ребенок преобразовал круг в паутину. 

Высокий результат в группе детей с ОНР по параметру гибкости свидетельствует о том, что 
испытуемые изображали небольшое количество объектов, но эти объекты относились к различным 
классам. Большинство рисунков в группе детей с ОНР относилось к игрушкам, машинам, продуктам. 

Невербальный субтест «Составление изображений» оценивался по двум параметрам: бег-
лость-гибкость и оригинальность (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Выраженность беглости, гибкости и оригинальности младших школьников  
с нормальным развитием и различными вариантами нарушенного развития 

 
Достоверные различия между контрольной и экспериментальными группами выявились по 

всем параметрам. Дети с нормальным развитием при рисовании заданных объектов не только вос-
пользовались всеми предложенными геометрическими фигурами, но и применяли их несколько раз 
при рисовании объекта. Данные объекты отличались оригинальностью не только рисунков, но и от-
дельных деталей, необычностью расположения объекта, в отличие от рисунков детей других групп. 

Достоверные различия между группой детей с ОНР и группой детей с ЗПР были выявлены 
только по одному параметру — «беглость-гибкость». В обеих группах были испытуемые, которые не 
понимали задания и выполняли их неверно. Также в каждой из этих двух групп были испытуемые, 
которые подошли к заданию творчески. По параметру «беглость-гибкость» результаты выше в груп-
пе детей с ОНР, чем в группе детей с ЗПР. Большинство испытуемых воспользовались несколько раз 
предложенными геометрическими фигурами при изображении на бумаге заданных объектов, но  
в группе детей с ОНР таких изображений было больше, чем в группе испытуемых с ЗПР. Испытуе-
мые обеих групп нарисовали заданными геометрическими фигурами определенные объекты и неко-
торые рисунки и их элементы были отмечены как оригинальные. Однако в группе детей с нормаль-
ным развитием таких рисунков было больше, чем в экспериментальных группах. При этом во всех 
группах отмечена часть рисунков, которые не отличались оригинальным сюжетом и элементами.  

В группах детей с ЗПР и детей с УО были испытуемые, которые не понимали задания  
и выполняли его неверно. Однако в каждой из этих двух групп были испытуемые, которые по-
дошли творчески к заданию. Например, в группе детей с умственной отсталостью легкой степени 
такими оригинальными рисунками являлись «овощи», «жираф», «игрушка», «автобус». В группе 
детей с ЗПР оригинальных объектов оказалось гораздо больше — «стул», «дракончик», «сидя-
щий кот», «телевизор». 
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Вербальный субтест «Словесная ассоциация» оценивался по трем параметрам: беглость, гиб-
кость и оригинальность (рис. 5). 

 

 
 

Рис 5. Выраженность беглости, гибкости и оригинальности младших школьников  
с нормальным развитием и различными вариантами нарушенного развития 

 
Достоверные различия между контрольной группой и группой детей с ЗПР выявились 

только по двум параметрам — беглость и гибкость, результаты которых выше в группе с нор-
мальным развитием, чем в группе детей ЗПР. Дети с нормальным развитием дали больше ответов 
на вопрос: «Какая книга?». При этом ответы относились к различным группам. Большинство 
определений к слову «книга» в контрольной группе были эмоционально-оценочного характера, 
например, «красивая», «хорошая, добрая», «умная», «модная», «интересная», «шикарная». В кон-
трольной группе были ответы, относящиеся ко времени издания книги, материалу и способу из-
готовления, назначению и жанру, размерам и форме, степени сохранности, ее распространенно-
сти, ее ценности. Дети с ЗПР чаще давали ответы эмоционально-оценочного характера.  

Достоверные различия между группами детей с ОНР и ЗПР выявились только по одному 
параметру (оригинальность), результаты которого выше в группе испытуемых с ЗПР, чем в груп-
пе испытуемых с ОНР. Испытуемые с ЗПР дали больше оригинальных ответов на вопрос: «Какая 
книга?», чем дети с ОНР. Стереотипность и малая оригинальность ответов, присущая детям  
с ОНР обусловлена ограниченным словарным запасом, трудностями актуализации слов, недоста-
точной сформированностью системных смысловых связей лексики. 

Как дети с ЗПР, так и дети с легкой степенью умственной отсталости предлагали варианты 
определений к слову «книга», которые относились к различным классам. Однако количество ответов 
и разнообразие их вариантов было больше в группе детей с ЗПР, чем в группе детей с легкой степе-
нью умственной отсталости. Следует отметить, что в обеих группах показатель гибкости выше пока-
зателя беглости. У детей с ЗПР большинство ответов относилось к эмоционально-оценочному вос-
приятию, размерам книги и назначению, а в группе детей с умственной отсталостью легкой степени 
большое количество ответов относилось эмоционально-оценочному восприятию. В группе детей  
с умственной отсталостью легкой степени большое количество ответов относилось к негативному 
отношению использования книги («грязная», «испачканная»), чем в группе детей с ЗПР.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать выводы. 
Независимо от интеллектуального уровня дивергентное мышление присуще каждому ин-

дивиду, но проявляется по-разному. Например, чем ниже интеллектуальное развитие, тем взгляд 
на мир пессимистичнее, поэтому и ответы даются пессимистического характера.  

На основании достоверных различий при помощи Т-критерия Стьюдента у четырех групп 
протестированных по трем параметрам дивергентного мышления (беглости, гибкости и ориги-
нальности) выявлено своеобразное проявление дивергентного мышления. Отличие заключается  
в том, что чем ниже уровень интеллекта, тем ниже способность видеть и находить различные 
оригинальные, позитивные решения выхода из сложной ситуации.  

Показатель «беглость» воображения достоверно выше в группе детей с нормальным разви-
тием. На втором месте — дети с ОНР, на третьем — дети с ЗПР и на четвертом месте — умственно 
отсталые дети. У детей с ОНР развитие мышления страдает в меньшей степени, чем у детей с ЗПР 
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и умственной отсталостью. При ответе на вопросы тестов дети с ОНР давали в большей степени 
оригинальных ответов по сравнению с детьми с ЗПР и умственной отсталостью. У детей с ЗПР, по 
сравнению с детьми с УО, мышление не является нарушенным, наблюдается замедление психиче-
ских реакций, чем объясняется более высокая оригинальность ответов по сравнению с детьми  
с умственной отсталостью. 

По показателю «гибкость-оригинальность» обнаружены достоверные различия между 
детьми контрольной группы и экспериментальными группами. Гибкость дивергентного мышле-
ния как способность высказывать широкое многообразие идей достоверно выше в группе детей  
с нормативным развитием. Они создавали больше образов по всем методикам. В рисуночном те-
сте дети с ОНР показали высокие значения по параметру «гибкость», в то время как дети с ЗПР и 
умственной отсталостью практически не справились с данным субтестом. Достоверные различия 
при проведении рисуночного теста между группой детей с ОНР и группой детей с ЗПР были вы-
явлены только по одному параметру — «беглость-гибкость». 

Полученные данные частично согласуются с результатами исследований С. В. Алехиной,  
А. Ю. Шиманова (2023) и Н. Е. Веракса, З. В. Айрапетян, О. В. Алмазовой, К. С. Тарасовой (2023). 
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Аннотация. У детей с нарушением интеллекта отмечается дисгармоничное формирование всей 

языковой системы речи, в том числе ее лексического компонента, что обусловлено имеющимися наруше-
ниями в общей структуре дефекта, связанными в первую очередь с познавательной деятельностью. Это 
определило выбор тематики исследования. В нашей работе рассматривается процесс развития лексической 
стороны речи обучающегося с нарушением интеллекта. Отмечена роль и значение усвоения детьми лекси-
ки как центральной задачи их речевого развития. Цель статьи — представить результаты авторского ис-
следования словарного запаса, определить его сформированность, выявить состояние активного и пассив-
ного лексикона школьника с умственной отсталостью. Исследование построено на основе анализа 
теоретической литературы и обобщения опыта специалистов коррекционной сферы. Проведено логопеди-
ческое обследование младшего школьника 9 лет с умеренной степенью умственной отсталости. Анализ 
результатов показал, что у обучающегося имеется низкий уровень развития лексем, но это служит неотъ-
емлемой составляющей вербальной коммуникации. Следовательно, имеющиеся недостатки сформирован-
ности лексики оказывают ослабляющее воздействие на освоение школьного курса, тем самым усугубляют 
социализацию заявленной категории детей. 
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Abstract. Children with intellectual disabilities show disbalanced formation of the entire speech system, 
including its lexical component, due to disruptions in the general structure of the defect, primarily related to their 
cognitive activity. This determines the relevance of the present research. It considers the process of development 
lexical aspect in learners with intellectual disabilities. The research focuses on the importance of vocabulary 
acquisition as a central task in speech development. The purpose of the article is to present the results of the 
author’s study of vocabularies, to determine the levels of their formation, to identify the quality of active and 
passive vocabulary of a mentally retarded learner. The research is based on our analysis of literature and on  
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summarizing experiences of correctional specialists. We have conducted speech therapy examination of a 9-year-
old schoolboy with a moderate degree of mental retardation. The results show that this student’s level of 
vocabulary use is at a very low level. Lexis is a key component of verbal communication. Due to this, the 
deficiencies in mastering vocabulary hinder the academic progress, thus aggravating the socialization of this 
category of children. 

 

Keywords: lexical structure in speech, active and passive vocabulary, students with intellectual disabilities. 
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Введение. Овладение словарем является важным условием речевого и умственного разви-

тия ребенка. Словарный запас обеспечивает систему накопления и уточнения представлений, 
формирования понятий, развития мышления.  

Прежде всего обратим внимание на тезис о недостаточном уровне развития словаря у де-
тей, имеющих интеллектуальные нарушения. В их речи фиксируется неточное, иногда ошибоч-
ное употребление слов, а также преобладание пассивного словаря над активным. Ребенку с ум-
ственной отсталостью неизвестны названия и понятия многих предметов и частей данных 
предметов. В лексиконе таких ребят доминируют слова с конкретным значением, мало наречий  
и прилагательных, преобладают замены слов по семантическому сходству. В целом дети с нару-
шениями интеллекта не испытывают внутреннего желания и побуждения сообщить о случив-
шихся событиях в их жизни, не могут составить словесное описание, не испытывают потребно-
сти в развитии своей речи. Это прослеживается в трудах М. С. Певзнер (1963), Г. М. Дульнева 
(1981), Т. А. Власовой (1983), В. Г. Петровой (2002), А. К. Аксеновой (2004), Р. И. Лалаевой 
(2004), Л. М. Шипицыной (2005), Д. Н. Исаева (2007) и др. Исследователями также отмечается, 
что нарушения познавательной деятельности влекут за собой последствия в формировании сло-
варя умственно отсталых обучающихся (Павлова, 2002 ; Емельянова, 2008 ; Казанцева, 2010 ; 
Башмакова, Хмелькова, Конева [и др.], 2021 ; Носкова, 2023 ; Криницына, 2024 ; Щерба, 2024).  
Резюмируя, нужно подчеркнуть, что недостатки в развитии лексического компонента речи связа-
ны с имеющимися интеллектуальными нарушениями. Особенно явно это прослеживается при 
условии использования речи как коммуникативной функции.  

Цель исследования — определить уровень сформированности словарного запаса обуча-
ющегося с нарушением интеллекта. 

Гипотеза исследования — у обучающегося с нарушением интеллекта наблюдается 
нарушение речи системного характера, в том числе его лексического компонента, комплексная 
диагностика которого будет способствовать созданию коррекционной программы работы. 

Методы и методики исследования. В исследовании применялись методы анализа лите-
ратуры и документации, наблюдения, беседы, а также качественный и количественный анализ 
полученных данных. 

В эксперименте принял участие один ученик второго класса в возрасте 9 лет, обучаю-
щийся по Адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
тяжелыми множественными нарушениями развития 2 вариант ФГОС УО (ИН). 

Логопедическое заключение обучающегося: системное недоразвитие речи средней степе-
ни с умеренной степенью умственной отсталости. Второй год обучения с логопедом. Безоценоч-
ная система, СИПР. 

Представим характеристику на ребенка, участника эксперимента. Интерес к учебной  
и специально организованной деятельности проявляет слабо, любознательность к познанию но-
вого не прослеживается. Мальчик не принимает учебную задачу, не способен выполнить ее са-
мостоятельно, нуждается в постоянной организующей, направляющей и контролирующей помо-
щи взрослого. Наблюдается недостаточная целенаправленность деятельности, недостаток 
самоконтроля, поэтому он часто отвлекается. Познавательная активность низкая. С большим 
трудом включается в работу и переключается с одного вида деятельности на другой. Прочность 
запоминания словесного материала, цифр, букв низкая. Организация познавательной активности 
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достигается с помощью наглядного и картинного материала, в том числе игрушек, муляжей, кар-
тинок и др. Общий темп деятельности низкий. Радуется похвале. Захват ручки при письме пра-
вильный, рабочая рука правая. Речь тихая, малопонятная для окружающих. 

Состояние органов чувств, слуха и зрения удовлетворительное. Состояние артикуляцион-
ного аппарата: недоразвитие орального праксиса средней степени. Нарушение точности, пере-
ключаемости движений органов артикуляции, тонких дифференцированных движений языка.  
В потоке спонтанной речи дикция плохая, оральный праксис нарушен. Однако базовые упражне-
ния артикуляционной гимнастики способен выполнять на достаточно хорошем уровне. Двига-
тельные возможности есть, но ребенок их не использует самостоятельно в потоке речи. 

Нарушены вербальные средства коммуникации, а именно внятность, четкость и правиль-
ность произношения. Бытовой диалог пассивно поддерживается.  

Также отмечаются нарушения в произношении звуков, а именно искажены звуки [л] — 
губно-губное произношение, [л’] — наблюдается пропуски данного звука в словах со сложной 
слоговой структурой, но отраженно повторить за логопедом может. Остальные звуки с наруше-
нием внятности в самостоятельной и отраженной речи имеются. Грубое недоразвитие фонемати-
ческого восприятия. Присутствует выборочное нарушение слуховой дифференциации фонем при 
нормальном физическом слухе, нарушения слухового контроля речи и речедвигательных функ-
ций. Прослеживаются проблемы в выполнении заданий на повторение ряда слогов как со сход-
ными, так и несходными акустически звуками. Ученик имеет трудности в различении слов, вер-
ных и искаженных. Также у испытуемого есть сложности, касаемые усвоения букв. Этот процесс 
носит механический характер. Стоит заметить, что к концу букварного периода им было усвоено 
малое количество букв, в основном обозначающих гласные. 

Импрессивная и экспрессивная речь нарушены. Обучающийся второго класса на вопрос: 
«Как тебя зовут?» полного ответа не дал, назвал только фамилию и имя, отчество он не знает. 
Членов семьи назвал с ошибками (не знает имя матери). Предметы основных лексических тем 
знает. Словарный запас ограничен рамками обихода. 

Из всех частей речи в норме только базовые глаголы, остальные части речи присутствуют 
в малом количестве. Понимает и использует простые предложения. Сложные предложения по-
нимает, но в речи использует с ошибками. Текст понимает фрагментарно. Рассказ по последова-
тельно продемонстрированным действиям и по сюжетной картине состоит из перечислений 
предметов и действий. 

Таким образом, у данного ребенка системное недоразвитие речи средней степени с уме-
ренной степенью умственной отсталости. Фонетико-фонематические нарушения очень выраже-
ны. Также присутствуют предпосылки нарушений письменной речи. 

Оценка лексического строя речи осуществлялась с помощью диагностических заданий  
Н. В. Серебряковой. Материал: предметные и сюжетные картинки. Всего предлагалось триста 
девяносто слов разных частей речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия). С це-
лью исследования объема пассивного словаря, ребенку предстояло показать живые и неживые 
предметы, признаки, действия с предметами по предметным картинкам. Исследование объема 
активного словаря подразумевало устное высказывание испытуемым того, что изображено на 
предметных картинках. Данные задания позволили определить наличие соответствия между сло-
вом и образом предмета, действия и признака. 

Основные результаты исследования. Проведенное логопедическое обследование младшего 
школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) помогло выявить актуаль-
ный уровень активного и пассивного лексикона, а также определить его объем. Нужно отметить, что 
все диагностические задания по содержанию подходили возрастным показателям ребенка с систем-
ным недоразвитием речи, включали конкретную словесную инструкцию и наглядный материал. При 
проведении диагностики у мальчика не наблюдалось проявлений негативных эмоций и отказа от вы-
полнения заданий. Если говорить о количественной характеристике полученных результатов, то 
можно назвать следующие цифры: пассивный словарь (113 существительных, 19 прилагательных,  
13 глаголов); активный словарь (58 существительных, 6 прилагательных, 7 глаголов). 

Итоги обследования пассивного словаря показывают, что у испытуемого низкий его уро-
вень, так как получилось менее 300 слов. Всего было показано немного изображений, соответ-
ствующих 145 словам. Как правило, ограниченность лексики прослеживается, когда речь идет  
о соотнесении предметов и явлений окружающего мира, выполняемых действий и обозначении 
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признаков конкретных действий. Ребенок использует аналогичное слово для обозначения раз-
личных предметов. Он не знает названий многих событий и фактов, которые происходят в школе. 
По лексической теме «учебные вещи» обучающийся показал на изображении только два суще-
ствительных (ручка, книга), однако остальные существительные (портфель, тетрадь, карандаш) 
им указаны не были. Кроме того, он не знает названий частей предметов, частей тела по темам: 
«части ноги», «части туловища», «рыбы», «окно», «платье» (бедро, колено, стопа, грудь, живот, 
спина, воротник, манжета, петля, пуговица, карман, рукав, пояс, рама, подоконник и т. д.). В пас-
сивном словаре у школьника отсутствуют наречия. Например, на вопрос «Покажи, какая птица 
сидит далеко, а какая высоко? и т. д.», он не показал ни одного изображения.  

Вместе с тем в пассивном словаре отсутствуют многие глаголы, обозначающие способы 
передвижения, при показе иллюстраций по теме «Кто как передвигается?» мальчик обозначил на 
картинке только 6 глаголов (ест, стоит, бегает, моет, чистит зубы, гладит).  

Отметим, что у ребенка с нарушением интеллекта есть проблема формирования представ-
лений об окружающем мире, и знания о нем скудные, примитивные. Именно поэтому в речи встре-
чались лексико-семантические сверхгенерализации. Участник эксперимента называл одним словом 
предметы одной тематической группы, имеющие внешние черты сходства. Например, и сандалии, 
и тапочки, и валенки учащийся определил одним словом «ботинки», а словом «шапка» мальчик 
обозначил платок, шляпу, панаму. Известно, что дети с интеллектуальными нарушениями обраща-
ют внимание на ярко выделяющиеся внешние признаки вследствие имеющегося нарушения обоб-
щенности восприятия. Чаще всего они не могут акцентировать внимание на частях, пропорциях  
и других особенностях строения. Иначе говоря, концентрируются только на общих чертах предме-
та или явления. Так, с пробой на понимание слов, обозначающих признаки, у ребенка были трудно-
сти с узнаванием предмета по форме (путал круг и овал, прямоугольник и треугольник). 

Итоги обследования активного словаря показывают его низкий уровень, так как ребенок 
назвал менее 300 слов. По предложенным в методике изображениям мальчиком было названо  
71 слово. При назывании существительных трудности возникали на таких лексических темах, как 
«Рыбы», «Части предметов. Дерево», «Части тела. Туловище. Нога». Школьник затруднялся с 
ответом и не назвал ни частей предметов, ни названий рыб, так как эти слова не часто употреб-
ляются в повседневной речи. Не были названы части грузовика и окна (кузов, кабина, фары, ко-
лесо, рама, подоконник). Была названа лишь одна часть платья — пояс, а остальные (воротник, 
манжета, петля, пуговица, карман, рукав) — нет.  

Наблюдается также расширение значений слов, входящих в одну тематическую группу 
(лось — олень, тигр — лев, зебра — жираф). Сложность возникла и с называнием жилища жи-
вотных, встречались сверхгенерализации слов, входящих в одну тематическую группу. Словом 
«дом» испытуемый обозначил дупло, нору, гнездо, будку, скворечник. В итоге он назвал 59 имен 
существительных.  

С называнием глаголов по теме «Кто как кричит?» участник эксперимента не справился, 
не смог назвать ни одного глагола. Ученик на вопрос: «Как кричит…?» отвечал: «Я не знаю, как 
кричит!». Кроме того, отсутствуют многие глаголы, обозначающие способы передвижения. Все-
го было названо по предметным картинкам 7 глаголов с базовыми действиями, выполняемыми 
школьником в быту (стоит, ест, чистит зубы). В общей сложности было названо 7 глаголов. 

При исследовании словаря прилагательных задан вопрос: «Это какой цвет?». Учащийся 
назвал только три цвета (красный, зеленый, синий) из предложенных десяти цветов. Он затруд-
нился назвать все вкусовые ощущения, на вопрос: «Какой вкус у лимона?» отвечал: «Лимон». 
Кроме того, затруднения были с прилагательными обозначающими силу, высоту, толщину, дли-
ну, ширину, форму и тактильные ощущения. Испытуемый не дифференцирует понятия «величи-
на» и «высота»: вместо «высокий» называл «большой», вместо «низкий» — «маленький». 

Исходя из результатов обследования, мы делаем вывод, что у школьника, который обуча-
ется во 2 классе, в пассивном словаре преобладают в основном слова, обозначающие конкретные 
предметы и действия, недостаточно слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 
что приводит к частому употреблению одних и тех же слов. Отмечается отсутствие использова-
ния в речи наречий, также мало в пассивном словаре мальчика прилагательных. Рассматривая 
предмет, изображенный на картинке, учащийся показывает только его цвет и размер, возникают 
трудности с узнаванием других свойств. Также он путает форму предмета, не может определить 
качество поверхности. Глаголы, которые обозначают способы передвижения животных, в преди-
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кативном словаре отсутствуют. Результаты обследования показывают, что у обучающегося низ-
кий уровень активного словаря, так как он показал менее 300 слов. Всего было показано немного 
изображений, соответствующих 71 слову. Очень затруднена актуализация словаря, пассивный 
словарь преобладает над активным. Наряду с этим встречаются сверхгенерализации. Среди ти-
пичных превалируют замены слов с расплывчатым значением, что обусловлено имеющимися 
трудностями дифференциации предметов. Так, мальчик легче понимает сходство предметов, чем 
их различие. Таким образом, происходит восприятие общих и конкретных признаков похожих 
предметов и явлений. 

Выводы и перспективы исследования. Реализованное логопедическое обследование поз-
волило прийти к выводам.  

Школьник в речи часто употребляет одну и ту же группу слов, что связано с бедностью 
активного словаря. В речи встречаются в достаточном количестве только существительные  
и глаголы обиходного значения: «шапка», «ботинки», «сделать», «учить» и т. д. 

Обучающийся не знает названий ягод, рыб, цветов, диких животных, птиц, инструментов, 
профессий, частей тела, названий частей предметов.  

Наблюдается ограниченный запас наречий: мальчик не назвал ни одного, согласно диа-
гностическому заданию из шести предложенных («холодно», «жарко», «высоко», «далеко», «хо-
рошо», «плохо»). 

Испытуемый использует одно и то же слово для обозначения различных предметов. Сло-
вом «шапка» обозначает все головные уборы: платок, кепка, шляпа, панама. 

Возникают трудности с узнаванием предмета по форме (путал круг и овал, прямоуголь-
ник и треугольник). 

В активном словаре наблюдается расширение значения слов, входящих в одну тематиче-
скую группу.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения целенаправленной, 
систематической и комплексной логопедической помощи участнику эксперимента с целью развития 
его индивидуального лексикона. В связи с этим перспективы исследования могут быть связаны с по-
этапным выстраиванием коррекционной работы через разработку и апробацию комплекса упражне-
ний по развитию лексики у обучающегося младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 
Настоящий комплекс предполагает реализацию в соответствии с тематическими разделами учебного 
предмета «Речь и альтернативная коммуникация» и коррекционного курса «Альтернативная комму-
никация». В качестве основных ориентиров этого комплекса может служить выявленная линия 
сформированности лексического компонента речи испытуемого и сильные стороны его вербального 
развития. Следовательно, среди основных перспективных задач можно назвать следующие: 1) опре-
деление синхронизации тематического планирования рабочей программы «Речь и альтернативная 
коммуникация» второго варианта и учебного пособия «Развитие речи» 2 класса; 2) составление тема-
тического планирования с 1 по 4 класс по учебному предмету «Развитие устной речи на основе изу-
чения предметов и явлений окружающей действительности»; 3) реализация коррекционно-
развивающего направления логопедической работы, которое предполагает проведение собственно 
групповых и индивидуальных логопедических занятий, а также проведение уроков «мир природы  
и человека», «речевая практика» с использованием комплекса упражнений для развития социально-
бытовой лексики; 4) включение родителей и учителя в коррекционный процесс. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена совершенствованием психолого-педагогической 

помощи детям младенческого, раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
Цель работы — разработка теоретических положений оказания комплексной логопедической помощи де-
тям младенческого, раннего и дошкольного возраста с ТНР. Гипотеза исследования заключается в предпо-
ложении о возможности теоретического моделирования многолетнего логопедического сопровождения 
детей первых семи лет жизни с ТНР, опираясь на выявленные в психологии и педагогике закономерности 
нормального и анормального психического и речевого генеза, особенности формирования языковых кодов 
и ритмико-мелодико-интонационной организации языка. Достижение цели и проверка реалистичности ги-
потезы работы достигались совокупностью теоретических методов исследования абстракции, конкретиза-
ции, анализа, синтеза, индукции, дедукции. Практическая значимость состоит в возможности применения 
разработанных теоретических положений при проектировании программ, методик и психолого-
педагогических технологий логопедического сопровождения детей с ТНР в первые семь лет жизни. 

 
Ключевые слова: дети младенческого, раннего и дошкольного возраста, тяжелые нарушения речи, 

психолого-педагогическое сопровождение, логопедическая помощь, языковой и артикуляционный прак-
сис, ритмико-мелодико-интонационная организация языка. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the necessity to improve psychological and pedagogical 
assistance to infants and preschool children with severe speech disorders (SSD). The purpose of the work is to 
develop theoretical provisions for comprehensive speech therapy assistance to infants, toddlers and preschool  
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children with SSD. The hypothesis of the study consists in the assumption about the possibility of theoretical 
modeling of long-range support for children during the first seven years of life with SSD, based on the patterns of 
normal and abnormal mental and speech genesis identified in psychology and pedagogy, the features of the 
formation of language codes and rhythmical, melodic and intonational organization of speech. Achievement of the 
goal and verification of the hypothesis was performed with a set of theoretical research methods of abstraction, 
concretization, analysis, synthesis, induction and deduction. The practical significance of the study consists in the 
possibility of applying the developed theoretical provisions in design of programs, methods and psychological and 
pedagogical technologies of speech therapy for children with SSD during the first seven years of their life. 

 
Keywords: infants, early and preschool children, severe speech disorders, psychological and pedagogical 

support, speech therapy, language, speech and articulation praxis, rhythmic-melodic-intonation organization of language. 
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Введение. Актуальность исследования вызвана необходимостью научной рефлексии и 

обобщения результатов исследований XX и начала XXI века, посвященных психолого-
педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) первых семи лет. Цель ис-
следования — разработка основных теоретических положений логопедического сопровождения 
детей с тяжелыми нарушениями речи, включающих: 1) раннее начало дефектологической дея-
тельности; 2) ведущую направленность коррекционной деятельности на преодоление имеющихся 
у детей с ТНР трудностей в овладении языковыми кодами и формирование речеслухового и ар-
тикуляционного праксиса, ритмико-мелодико-интонационную организацию языка; 3) педологи-
ческий характер коррекционно-развивающей работы всех специалистов. В основу разработанных 
нами теоретических положений легли культурно-историческая и деятельностная парадигмы, рас-
крывающие закономерности нормального и анормального развития, и их конкретизация в отече-
ственной дефектологии применительно к логопедическому сопровождению детей с тяжелыми 
нарушениями речи: Л. С. Выготского (1983), А. Н. Леонтьева (1983), А. Р. Лурии (2004), Т. Г. Ви-
зель (2002), В. И. Балаевой (1968), Е. Н. Винарской (1987), Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой 
(2011) и др. Также обобщен многолетний опыт, накопленный специалистами ГБОУ г. Москвы 
«Специальная (коррекционная) школа № 1708» с 2001 по 2024 год.  

Методология работы выстроена в логике культурно-исторического, системно-деятель-
ностного, диалектического, культурно-аналитического и трасндисциплинарного подходов. Основ-
ным методом исследования выступала научная рефлексия положений философии науки, психологии, 
педагогики, дефектологии. Практическая значимость результатов исследования состоит в возмож-
ности применения разработанных теоретических и методологических положений при создании мето-
дических продуктов (программ, рекомендаций, технологий научного проектирования многолетнего 
психолого-педагогического сопровождения детей первых семи лет жизни с ТНР).  

Обсуждение основных результатов. Речь ребенка возникает и развивается под влияни-
ем речи взрослого. В норме общий ход морфо-, это- и психогенеза создает предпосылки для по-
этапного речевого развития детей, включающего довербальный этап, а также возникновения  
и развития речи в раннем и дошкольном возрасте.  

На довербальном этапе складываются предпосылки возникновения речи. Новорожденный 
обладает безусловными рефлексами, способствующими его приспособлению к постоянно меняю-
щимся средовым воздействиям. Малыш активно заявляет о себе взрослому. С третьей недели жиз-
ни взаимодействие с ним вызывает ориентировочно-исследовательскую активность в виде ком-
плекса оживления, который сопровождается вскриками посредством отрывистых гласных звуков 
(гуканьем). Восприятие ярких предметов порождает положительные впечатления, которые стиму-
лируют преобразование ориентировочного рефлекса в инициативность на физическом и эмоцио-
нальном уровне, которая направлена на привлечение внимания взрослого и взаимодействие с ним.  

В младенческом возрасте (1 месяц — 1 год жизни) наблюдается активное развитие орга-
нов чувств. После двух месяцев ситуация развития трояко опосредована взрослым — носителем 
ценностей культуры и ее посредником, визуальными и акустическими средствами взаимодей-
ствия с ним, предметом совместной деятельности в виде непосредственного ситуативного обще-
ния. Это способствует возникновению совокупной деятельности, диалектика которой раскрыва-
ется в стимулировании взрослым младенца к физической, речевой и психической активности 
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(Родин, 2023). В результате на основе зрительного и слухового сосредоточения на лице и голосе 
ухаживающего за ним человека у младенца формируются первые условные рефлексы, развивает-
ся активность, направленная на привлечение его внимания (Лисина, 2009).  

У детей младенческого и раннего возраста первоначально появляются средства невербальной 
коммуникации в виде протоязыка (первичная «дословесная» система невербального общения), кото-
рый обусловлен высокой чувствительностью ребенка к речевым звукам, повышенным вниманием  
и избирательным отношением к человеческой речи, появлением интереса к ней, приобретением спо-
собности различения интонации и понимания речи (Выготский, 1999; Лисина, 2009; Исенина, 1983).  

В раннем возрасте формируется центральное новообразование раннего детства — осозна-
ние себя субъектом, которое манифестируется вычленением к 3 годам «Я-имярек» как «носите-
ля» не только своего «личного», но и общного сознания (Шпет, 2006). Манипуляция предметами 
сменяется действиями с ними. Это стимулирует развитие восприятия, памяти как узнавания, 
наглядно-действенного мышления, перерастание ситуативно-делового взаимодействия малыша  
с взрослым в внеситуативно-познавательное общение (Выготский, 1999).  

В дошкольном возрасте речь ребенка интеллектуализируется, формируется знаково-
символическая функция сознания. Благодаря развитию игровой и продуктивных видов деятель-
ности возникает полицентрическая речь. (Выготский, 1999). Многосмысловой характер слова 
становится базой для последующего развития и формирования многообразных форм предметной 
деятельности и общения (Зинченко, Смирнов, 1983). 

Описанный психогенез в первые семь лет жизни ребенка искажается при тяжелых нару-
шениях речи, которые характеризуются стойкими специфическими отклонениями в формирова-
нии компонентов речевой системы, включая лексический и грамматический строй речи, фонема-
тических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока при 
сохранном слухе и нормальном интеллекте (Нищева, 2016) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Характеристика тяжелых нарушений речи в детском возрасте 

 
Вид нарушения Описание нарушения 

Дизартрия Обусловлена недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Наруше-
но произносительная сторона речи в виде звукопроизношения и просодии. Она 
характеризуется поздним развитием речи. Проявляется в разных формах и сте-
пенях. Наиболее распространена «стертая степень» дизартрии, при которой 
нарушена звуковая и интонационно-выразительная стороны речи. 

Алалия Нарушены операции отбора и программирования на всех этапах порождения  
и приема речевого высказывания. Вследствие этого не формируется система 
языковых средств, страдает мотивационно-побудительный уровень речепорож-
дения, наблюдаются грубые семантические (смысловые). Различают две основ-
ные формы алалии: моторную (полное отсутствие собственной речи или ее си-
стемное недоразвитие) и сенсорную (полное отсутствие понимания обращенной 
окружающей речи или грубое ее нарушение). 

Афазия детская Распад имевшейся ранее у ребенка речи. Чаще всего связана с органическим по-
ражением коры мозга в период после формирования речи. Проявляется разными 
формами в зависимости от места локализации поражения в коре мозга: 1) полно-
стью пропадает собственная речь, а понимание ее сохраняется; 2) полностью про-
падает понимание речи, а появляется бессвязная речевая активность, которая не 
может служить средством общения. Возможно нарушение речевой памяти. 

Общее недоразвитие 
речи 1 и 2 уровней 

Нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Первый 
уровень ОНР: отсутствует общеупотребительная речь, дети общаются при по-
мощи «лепетных» звуков и жестов. Второй уровень ОНР: у детей грубо нару-
шено формирование основных компонентов речевой системы (лексики, грамма-
тики, фонетики и слоговой структуры слов). 

Заикание Прогрессирующее нарушение речи, при котором страдает темпо-ритмическая 
организация речи вследствие судорог в мышцах речевого аппарата. Судороги 
могут охватывать дыхательные мышцы, и тогда выраженные сбои дыхания да-
ют тяжелые запинки в речи (Володина, Д. Н. Дегтярева, Д. С. Крючко, 2020). 
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Анализ теоретических и методических положений отечественной логопедии и дефектоло-
гии, обобщение опыта многолетней практической деятельности, накопленного специалистами 
отделений ранней психолого-методической помощи, лекотеки, дошкольного отделения ГБОУ  
г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 1708» с 2001 по 2024 год позволили сформу-
лировать ряд теоретических и методологических положений по оказанию логопедической помо-
щи детям с ТНР младенческого, раннего и дошкольного возрастов с различными видами наруше-
ний речи и их сочетаниями.  

1. Логопедическую помощь детям с тяжелыми нарушениями речи следует осуществ-
лять в соответствии с закономерностями нормального психогенеза с учетом сложной струк-
туры дефекта при ТНР, его влияния на общее психическое развитие ребенка в каждом возраст-
ном периоде. Это обусловливает педологический характер психолого-педагогических 
воздействий посредством активного привлечения ближайшего социального окружения к коррек-
ционно-образовательной деятельности. В соответствии с ним ребенок с ТНР является центром 
устремлений всех специалистов образовательной организации (дефектологов, психологов, специ-
альных педагогов, воспитателей) и родителей под руководством логопеда. Это позволяет вы-
строить систему отношений ребенка, имеющего ТНР, с коллективным взрослым, что позволяет 
ему преодолеть негативное влияние последствий первичных дефектов на общее и речевое разви-
тие (Выготский, 2005 ; Бруадо, Бобылова ; Казакова, 2011).  

В норме доречевой этап приходится на первый год жизни малышей, когда происходит 
подготовка речевого аппарата к звукопроизношению. В первое полугодие жизни дети упражня-
ются в артикуляции отдельных звуков, слогов и слоговых комбинаций, усваивают интонацион-
ные структуры и мелодику родного языка. Наблюдается аутоэхолалия в виде многократного по-
вторения открытых слогов «ва-ва-ва», «га-га-га» сосредоточенно слушающего себя ребенка 
(Володин, Дегтярева, Крючко 2020 ; Ахутина, Пылаева, 2015 ; Новикова, 2021). Во втором полу-
годии жизни малыши начинают связывать звукосочетания, которые воспринимают в процессе 
манипулирования, с предметами (тик-так, бух, дай). Они слышат и повторяют преимущественно 
те звуки из окружающего мира, которые кинетически эквиваленты сформированным у них рече-
вым комплексам (Архипова, 2006). С 9 месяцев младенцы понимают обращенную к ним речь, 
отзываются на свое имя, воспринимают простые словесные конструкции, у них появляется ак-
тивный лепет из 4 и более слогов, возникают первые слова, состоящие из одинаковых парных 
слогов «мама», «папа», «баба» (Винарская, 1987). Ребенок воспроизводит их общий звуковой об-
лик в ущерб роли в нем отдельных звуков (Елисеева, 2008). К первому году жизни словарный 
запас малышей возрастает до 8–10 слов, включая звукоподражания, которые имеют конкретное 
значение — «би-би», «му», «аф-аф» (Ахутина, Пылаева, 2015 ; Новикова, 2021).  

Одновременно дети активно учатся понимать обращенную речь, у них развивается фоне-
матический слух, формируется импрессивная речь. Из этого следует необходимость включения 
периода доречевого развития новорожденных и детей младенческого возраста в единый коррек-
ционно-развивающий процесс, направленный: 1) на развитие предрасположенности младенцев  
в первые дни жизни к активности в виде хорошо структурированной системы поведения, в кото-
ром определяющую роль играет потребность в чувстве защищенности и неспецифическом обще-
нии с взрослым; 2) на стимулирование у детей в первые шесть месяцев жизни инициативности  
к коммуникации с взрослым, а во втором полугодии — к познавательной активности, в которой 
малыши не ограничиваются разрозненными ответами на одиночные, разовые действия, а демон-
стрируют объединение отдельных реакций и движений в специфическую активность исследова-
тельского и поискового характера, побуждаемую потребностью в новых впечатлениях и направ-
ленную на выявление новой информации, заключенной в разных объектах окружающей его 
среды; 3) на развитие у детей способности сопереживания взрослому, настраивание на его эмо-
циональное состояние с применением вербальных и невербальных средств общения (Лисина, 
2009; Новикова, 2021).  

Преддошкольный период характеризуется превращением автономной речи в средство 
общения ребенка: вначале в ситуативно-деловое, а затем — в внеситуативно-познавательное, 
направленное на познание предметного действия, перестройку социальных отношений с окру-
жающими людьми и установление новых, более высоких форм предметного взаимодействия  
с взрослым (Новикова, 2021; Родин, 2023). На втором году жизни ребенок все чаще обращает 
внимание на артикуляцию окружающих его людей, стремится повторять звуки и слова, часто ис-
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кажая их. К двум годам на фоне жестовой и мимической активности ребенка стремительно растет 
его словарный запас до 300 слов, большую часть его составляют слова, обозначающие предмет 
или потребность в чем-либо (Винарская, 1987). Примерно в 1 год и 8 месяцев у ребенка появля-
ются первые предложения, включающее аморфные слова-корни без определенной грамматиче-
ской формы. Позже в составе предложения появляются сказуемое и дополнение (Архипова, 
2006). Следующий этап формирования фразы ребенка характеризуется наличием в предложении 
подлежащего и сказуемого. Предложения произносятся им в утвердительной форме, имеют жест-
кий порядок слов, в котором главное слово стоит на первом месте. Детей третьего года жизни отли-
чает: появление разговора с игрушками, картинками, домашними животными (Винарская, 1987);  
использование в речи глаголов, прилагательных, местоимений, предлогов; качественное улучше-
ние произношения слов, которое сочетается с искажениями речи в виде пропусков отдельных 
слогов в словах со сложной слоговой структурой («марин» вместо мандарин, «эватор» — экска-
ватор), звуков при сочетании согласных («казка» — сказка, «тол» — стол), вставление лишнего 
звука («таньканчик» — стаканчик). В речи ребенка появляются грамматические формы, выража-
ющие их отношение к предметам, пространству и времени. Сначала появляется родительный па-
деж, затем дательный, творительный, предложный. Слова в предложениях объединяются по за-
конам смысла. Примерно к 28 месяцам жизни наблюдается освоение малышом грамматики  
и активного выстраивания последовательности в предложении, накопление глагольного словаря 
(Бруадо, Бобылова, Казакова, 2017; Новикова, 2021). В этот период речь ребенка интеллектуали-
зируется (Выготский, 1999).  

В дошкольном возрасте речь ребенка приобретает обобщенный характер. Слово утрачи-
вает свойство ситуативности, превращается в универсальное средство общения. У детей появляют-
ся связные формы речи, возрастает ее выразительность, развивается регулирующая функция. Они 
постигают законы родного языка в процессе действий со словом, учатся излагать свои мысли связ-
но и логично, рассуждения превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь стано-
вится орудием мышления и средством познания, складывается ее планирующая функция. Дети вы-
деляют слово как абстрактную единицу (Родин, 2023). Речевая деятельность приобретает форму 
слушания, беседы, рассуждения и рассказа. Завершается процесс фонематического развития речи: 
ребенок правильно слышит и произносит звуки. Посредством речи он осваивает социальные фор-
мы выражения чувств. Его чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, 
произвольными, внеситуативными, формируются высшие чувства (нравственные, интеллектуаль-
ные, эстетические), появляется индивидуальное сознание, складываются первые моральные сужде-
ния и оценки, а поведение опосредуется нравственной нормой. Дошкольник осваивает специфиче-
ские выразительные средства, у него обогащается запас знаний об окружающей действительности, 
развивается потребность общения со сверстниками (Родин, 2023). 

2. Коррекцию нарушений речи необходимо начинать с первого дня жизни ребенка посред-
ством стимулирования различных предпосылок, которые помогают появиться речи в период 
новорожденности, с последующей коррекционно-развивающей деятельностью в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. Логопедическое сопровождение следует осуществлять с уче-
том взаимовлияния психических процессов, входящих в структуру основного дефекта, на общее 
психическое, речевое и личностное развитие ребенка первых семи лет жизни с ТНР, ориентиро-
ваться на формирование языковых кодов и ритмико-мелодико-интонационной организации язы-
ка (Лурия, 1979 ; Новикова, 2021).  

В русском языке сформировались четыре языковых кода, или системы единиц различных 
уровней языка: фонетического (звуки, интонация), морфологического (части слова: корень, суф-
фикс и др.), лексического (слова и их значения), синтаксического (предложения). Каждый из них 
связан с развитием психических процессов внимания, восприятия, памяти, мышления, вообра-
жения, которые обеспечивают функциональную готовность ребенка к речевой деятельности  
(Визель, 2002).  

Фонематический код (или фонологический) представляет собой систему бинарных (пар-
ных) смысловых противопоставлений звуков. Фонематическим кодом в норме ребенок начинает 
овладевать примерно с 3 лет без специальной логопедической работы. Дети с нарушением речи 
овладевают им значительно позже, чем сверстники с нормальным типом развития при условии 
психолого-педагогического сопровождения с применением специальных коррекционных и лого-
педических методов.  
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Лексический код — своеобразный, организованный в соответствии с общепринятыми эм-
пирическими признаками свойств предметной действительности (цвет, форма, размер, материал) 
набор слов, основанный на ассоциациях, возникающих из классификации и категоризации объек-
тов мира. В основе лексического кода лежит вербальная ассоциативная память. (Шкловский, Ви-
зель, 2000; Шмелев, 2009; Новикова, 2021). Логопедическая работа по формированию лексиче-
ского кода у детей с ТНР первых семи лет жизни должна быть направлена на формирование 
лексического минимума, в основу которого положен принцип учета коммуникативной ценности 
слова в устной речи посредством отбора лексического материала с учетом его соответствия це-
лям и условиям общения ребенка (Визель, 2002 ; Балаева, 1968).  

Морфологический код представляет собой сложную систему грамматических закономер-
ностей словообразования и словоизменения. Он формируется у детей на основе анализа речи 
окружающих, позволяет оперировать наименьшей значимой частью слова, морфемой, обеспечи-
вает грамматику и процесс словообразования, формирует новое значение путем приращения  
к корневой морфеме. Благодаря этому ребенок способен образовывать новые слова и изменять по 
форме имеющиеся (Визель, 2002 ; Балаева, 1968).  

Синтаксический код есть не что иное, как совокупность грамматических правил соедине-
ния слов в фразу; формируется у детей позже других кодов (Визель, 2002). Зарождение фразы, 
как правило, начинается с предиката — основы внутренней речи и одного из главных компонен-
тов связной речи. Ведущее положение предиката обусловлено участием ее единиц в формирова-
нии высказываний. Трудность овладения синтаксическим кодом заключается в том, что в рус-
ском языке фраза не имеет фиксированной структуры: порядок слов устанавливается по желанию 
говорящего. Поэтому при обучении детей следует сначала предложить им определенную схему  
и научить их строить фразу в соответствии с ней. Усвоение правил соединения слов во фразу 
должно включать минимум средств, без которых не может осуществляться основная, коммуника-
тивная функция речи (Визель, 2002 ; Балаева, 1968).  

3. Перечисленные коды не существуют независимо друг без друга, и их иерархия относи-
тельна. Применение языковых кодов в речи осуществляется через психофизиологические акты: 
речеслуховой гнозис и артикуляционный праксис. Поэтому особое внимание в коррекции наруше-
ний речи следует уделять формированию речеслухового и артикуляционного праксиса.  

Речеслуховой гнозис представляет собой восприятие человеческой речи на слух, которое 
происходит на фонетическом уровне, то есть на уровне звуков. Формирование его требует уме-
ния дискретного отслеживания элементов ряда слуховых стимулов. Для коррекции нарушений 
речеслухового гнозиса необходимо: 1) определить, опознает ли ребенок звуки, 2) организовать 
активное научение ребенка посредством имитации, проговаривания и пропевания.  

Артикуляционный праксис объективирует способность человека воспроизводить звуки 
речи в знаках (артикуляционных позах). Эта способность формируется посредством речевых 
предметных действий, направленных на акустический образ звука речи, который включает два 
вида артикуляционного праксиса — афферентный и эфферентный (Лурия, 2004 ; Винарская, 
1987). Афферентный артикуляционный праксис относится к способности производить изолиро-
ванные звуки речи (артикуляционные позы), эфферентный — к способности произносить серию 
звуков речи, плавно переходя от одного к другому (Лурия, 2004). При осуществлении логопеди-
ческой помощи следует учитывать, что наиболее простые коартикуляции существуют в откры-
тых слогах (оканчивающихся на гласную). Они первыми усваиваются детьми (Винарская, Бого-
мазов, 2005). Из этого проистекают следующие положения: 1) основным направлением 
логопедической деятельности является ориентация ребенка на правильное повторение звуков 
речи; 2) формирование эфферентного артикуляционного праксиса требует совершенствования 
навыка переключения с одной артикуляционной позы на другую, используя коартикуляцию;  
3) эффективность логопедической деятельности может быть частично повышена посредством 
формирования зрительного образа артикуляционной моторики. 

4. Приоритетным направлением логопедической деятельности с детьми первых семи 
лет жизни с ТНР является ритмико-мелодико-интонационная организация языка, включающая 
подготовительный и три основных этапа. Каждый этап нацелен на освоение ребенком языко-
вых кодов. Дети заново воспроизводят этапы гуления и лепета, осваивают и совершенствуют 
слоговую структуру слова, двусложные слова, простые фразы. Акцент делается на развитии 
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речевого аппарата и речеслухового восприятия. Ключевым средством является пропевание 
звуков, слогов, фраз (Новикова, 2021).  

Подготовительный этап (гуление), гласные звуки. Задачи этапа: выработать произволь-
ный, длительный, ротовой выдох; получить произвольную, длительную голосоподачу на ротовом 
выдохе; выработать произвольное, длительное, плавное пропевание гласных первого ряда (А, И, 
У, Э, О, Ы) в ритме две четверти с первым/вторым ударным. Работа с гласными на этом этапе 
занимает основное время. Их пропевание проводится в двух чередующихся ритмах: на одном 
занятии — две четверти с первым ударным, на втором — две четверти со вторым ударным. По-
ложение ребенка на занятиях — сидя или лежа (Новикова, 2021).  

Первый этап «Лепет (слоги)». Основные задачи: выработать навык плавного, ритмично-
го пения слогов со сменой гласных и согласных, закрытых слогов в ритме две четверти с пер-
вым/вторым ударным; добиться плавного пропевания звукоподражаний и слов из двух открытых 
одинаковых слогов. Основное внимание следует уделять работе со слогами: сначала сопряженно, 
затем отраженно пропеваются прямые слоги со сменой согласных и со сменой гласных в ритме 
две четверти с первым/вторым ударным (Новикова, 2021). 

Второй этап «Слово». Основные задачи: выработать навык плавного, ритмичного пропе-
вания слов из 2 слогов разной структуры в ритме две четверти с первым/вторым ударным; сфор-
мировать навык плавного, ритмичного пропевания слов из 3 слогов разной структуры в ритме 
три четверти с первым/вторым/третьим ударным. Освоение слов начинается с «проработки гла-
голов». Логопед поет в ритме 4/4 или 2/2, сопровождая пение движениями рук ребенка. Затем 
добавляется пропевание глаголов и существительных. Далее пропеваются слова с тремя слогами 
с двумя разными согласными (та-ма-та), затем — с тремя слогами с тремя разными согласными 
(та-ка-ма), далее — слова с шестью слогами с разными согласными. В работе используются при-
емы, направленные на запоминание и классификацию посредством наглядного представления 
слов на картинках и подписями слогов. 

Третий этап «Фраза». Основные задачи: выработать умение плавно, ритмично пропевать 
фразу в ритме две четверти и три четверти; сформировать умение петь фразу с различным рит-
мическим рисунком. На первой ступени работы с фразой продолжается работа с ритмическим 
пропеванием слогов, ритмы пропеваемой фразы постепенно усложняются, чередуются открытые 
и закрытые слоги, проводится пропевание со слуха. На второй ступени освоение фразы начина-
ется с подготовительной ступени «проработкой глаголов». Логопед поет в ритме 4/4 или 2/2,  
сопровождая пение четкой артикуляцией и движениями рук ребенка. Затем добавляется пропе-
вание глаголов и существительных. Каждое занятие проводится сначала в положении ребенка 
лежа, логопед механически формирует артикуляцию слова в ритме 4/4 или 2/2, а затем сидя. 
Логопед держит указательный палец ребенка на нужной картинке, в названии которой присут-
ствует определенный рисунок гласных: а-а (вата, каша, лапа, дама, баня, дача, база, гора, заря), 
у-а (лужа, шуба, муха, туча, куча, губа, рука), и-а (киса, липа, тина, гиря, пика), и-о (лицо, кино, 
вино). На третьей ступени работы с фразой пропевание сопряжено с выполнением движений 
рук и артикуляцией ребенка в положении сидя. Логопед выполняет его сопряженно с малы-
шом. Продолжается работа над существительными из двух слогов, затем с тремя открытыми 
слогами с гласными: а-а-а (пахота, ягода), а-у-а- (сакура, ратуша). На четвертой ступени фор-
мирования фразы акцентируется внимание на формирование словосочетаний. По мере появле-
ния самостоятельного пропевания слов начинается работа по формированию словосочетаний: 
глагол + существительное (или подлежащее + дополнение: видела ратушу). Вначале пропевает-
ся отраженно каждое слово, а затем все словосочетание. Пропевание глагола сопровождается 
соответствующим движением руки. Затем словосочетание пропевается отраженно, добавляется 
фраза с ведущим глаголом.  

Обсуждение основных результатов теоретического исследования, обобщение многолет-
него опыта, накопленного специалистами ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа 
№ 1708» с 2001 по 2024 год под руководством Т. Н. Новиковой, позволило разработать психоло-
го-педагогическую модель логопедического сопровождения детей младенческого, раннего и до-
школьного возраста с ТНР, включающую цель, базовые теоретические положения, этапы ритми-
ко-мелодико-интонационной организации языка и педагогические условия осуществления 
логопедической помощи (рис.).  
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Цель — разработка системы комплексной логопедической помощи детям  
с ТНР младенческого, раннего, дошкольного возраста 

 

  Базовые положения модели   

     

Осуществление логопедической помощи с пер-
вых дней жизни ребенка в соответствии с зако-
номерностями нормального психогенеза и уче-
том сложной структуры дефекта, его влияния  
на общее психическое и речевое развитие детей  
в каждом возрастном периоде. 

  Направленность логопедической помощи ребен-
ку профилактического и коррекционного харак-
тера на формирование языковых кодов и осу-
ществления в психофизиологических актах 
афферентного и эфферентного праксиса.  
 

 

Процесс формирования психофизиологических актов афферентного и эфферентного праксиса является 
основой методики формирования языковой системы у детей с ТНР, которая воспроизводит этапы воз-
никновения и развития гуления и лепета, слоговой структуру слова, фразы. 

 

Этапы ритмико-мелодико-интонационной организации языка 
 

Подготовительный этап (гуление), 
гласные звуки. 
Основные задачи — выработать:  
● произвольный, длительный, ротовой выдох;  
● произвольную, длительную голосоподачу  
на ротовом выдохе;  
● произвольное, длительное, плавное пропевание 
гласных первого ряда (А, И, У, Э, О, Ы) в ритме 
две четверти с первым/вторым ударным. 

  Первый этап «Лепет (слоги)».  
Основные задачи:  
● сформировать навык плавного, ритмичного 
пения слогов со сменой гласных, согласных,  
закрытых слогов в ритме две четверти  
с первым/вторым ударным;  
● добиться плавного пропевания звукоподража-
ний и слов из двух открытых одинаковых слогов. 
 

 

Второй  этап «Слово».  
Основные задачи — сформировать навыки:  
● плавного, ритмичного пропевания слов из  
2 слогов разной структуры в ритме две четверти 
с первым/вторым ударным;  
● плавного, ритмичного пропевания слов  
из 3 слогов разной структуры в ритме три  
четверти с первым/вторым/третьим ударным. 

  Третий этап «Фраза».  
Основные задачи — сформировать умения:  
● плавно, ритмично пропевать фразу в ритме  
две четверти и три четверти;  
● петь фразу с различным ритмическим  
рисунком. 
 

 

Психолого-педагогические условия логопедической помощи: 
● раннее начало коррекционной деятельности;  
● комплексный характер воздействий методом замещающего онтогенеза; педологический характер пси-
холого-педагогических воздействий;  
● опережающие логопедические воздействия на профилактику и коррекцию патологических процессов  
в развитии паралингвистических компонентов и психических функций, входящих  
в структуру речевого дефекта;  
● мониторинг развития речи детей. 

 
Рис. 1. Модель логопедического сопровождения детей первых семи лет жизни  

с тяжелыми нарушениями речи 
 

Мониторинг комплексной логопедической помощи осуществляется посредством сопо-
ставления сформированности речевой функции детей с ТНР с нормальным логогенезом на этапах 
гуления, слогов, слова, фразы (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Этапы предречевого и речевого развития детей  
 

Этапы  
формирования речи 

Показатели сформированности речи  
Примерный возраст 
возникновения  

в норме 

Подготовительный  
этап «Гуление» 

Издает отдельные гортанные звуки, среднее между «а» и «э», 
у ребенка сформированы основные врожденны навыки 

1 неделя жизни 

Наблюдается гуление, «комплекс оживления», зрительное и 
слуховое сосредоточение, примитивные эмоциональные ре-
акции, «экспериментирование» с гласными звуками 

1 неделя —  
3 месяца 

Активное гуление с большим разнообразием звуков, интона-
ций, появление губных звуков с гласными («ба», «па»); возни-
кают короткие цепочки ритмически организованных слогов 
«та-та-та», «га-га-га», «ма-ма-ма», сопровождаемые ритмиче-
скими движениями 

3–6 месяцев 

Первый этап 
«Лепет» (слоги) 

Активный лепет, усложнение и расширение объема движе-
ний губ, языка, мягкого неба; появление способности к регу-
ляции громкости и тембра своего голоса в зависимости от 
эмоционального состояния; ситуативное понимание обра-
щенной речи; переход лепета в слоги; развитие способности 
понимать и выполнять простые инструкции «дай», «на»; по-
явление первых односложных слов «ба-ба», «ма-ма» 

6–9 месяцев 

Второй этап  
«Слово» 

Увеличение запаса слов до 30; понимание обращенной речи; 
появление однословных фраз, включающих подлежащее или 
сказуемое, отражающих то, что ребенок видит в окружаю-
щем мире, или выражение своих желаний 

12–15 месяцев 

Увеличение запаса слов до 40–50, повторение часто слышимых 
слов. Появление первых осмысленных и членораздельных слов. 

16–18 месяцев 

Третий этап  
«Фраза» 

Увеличение активного словаря до 250–300 слов. Появление 
первых предложений, включающих аморфные слова-корни 
без определенной грамматической формы, затем двухслов-
ных предложений со сказуемым и дополнением.  
Детей привлекает содержание речи, ее интонации и вырази-
тельность. Недостатков произношения не замечают 

19–24 месяца 

Появляются трехсловные и многословные предложения. 
Начинает пользоваться прилагательными, местоимениями и 
предлогами 

25–28 месяцев 

Словарный запас достигает 800–1000 слов; развивается 
мышление, способность к обобщению; активная речь осу-
ществляется с использованием сложноподчиненных предло-
жений; сохраняются трудности звукопроизношения (свистя-
щие, шипящие); ребенок шире пользуется глаголами и 
прилагательными; прилагательными он обозначает размеры, 
цвет форму свойства (красный, плохой, горячий, круглый); 
применяет в предложениях местоимения и предлоги; у детей 
появляются вопросы: «Когда?», «Почему?» 

29–36 месяцев 

 
Подробно с реализацией психолого-педагогической модели сопровождения лиц с ТНР 

первых семи лет жизни можно ознакомиться в наших работах (Новикова, 2021 ; Новикова-
Иванцова, 2006 ; Новикова, Родин, 2013). 

Выводы.  
1. Научная рефлексия современного психологического и дефектологического знания позво-

лила смоделировать логопедическое сопровождение детей первых семи лет жизни с ТНР, опираясь 
на закономерности нормального и аномального психического и речевого генеза, особенности фор-
мирования языковых кодов и ритмико-мелодико-интонационной организации языка, в которой ло-
гопедическая деятельность является частью коррекционно-развивающего процесса.  
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2. При нормальном логогенезе на довербальном этапе складываются предпосылки воз-
никновения и последующего развития речи детей. Они упражняются в артикуляции отдельных 
звуков, слогов и слоговых комбинаций, усваивают интонационные структуры и мелодику родно-
го языка, учатся понимать обращенную речь, развивают фонематический слух, формируют им-
прессивную речь. В преддошкольном возрасте наблюдается формирование фразы ребенка, пре-
вращение автономной речи в средство ситуативно-делового и внеситуативно-познавательного 
общения с взрослым. В дошкольном возрасте речь ребенка становится особым видом произволь-
ной деятельности, в рамках которой формируется сознательное отношение к ней. Под влиянием 
игровой и связанных с ней продуктивных видов деятельности речь становится средством мыш-
ления и познания. Складывается ее планирующая функция. Дошкольник выделяет слово как аб-
страктную единицу.  

3. Приоритетным в оказании логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями 
речи является формирование ритмико-мелодико-интонационной организации языка (РМИОЯ). 
Оно включает подготовительный и три основных этапа. Основная задача подготовительного эта-
па — выработать: произвольный, длительный, ротовой выдох; произвольную, длительную голо-
соподачу на ротовом выдохе; произвольное, длительное, плавное пропевание гласных первого 
ряда (А, И, У, Э, О, Ы) в ритме две четверти с первым/вторым ударным. На первом этапе «Лепет 
(слоги)» — сформировать навык плавного, ритмичного пения слогов со сменой гласных, соглас-
ных, закрытых слогов в ритме две четверти с первым/вторым ударным; добиться плавного пропе-
вания звукоподражаний и слов из двух открытых одинаковых слогов. На втором этапе «Слово» — 
сформировать навыки плавного, ритмичного пропевания слов из 2 слогов разной структуры  
в ритме две четверти с первым/вторым ударным; плавного, ритмичного пропевания слов из  
3 слогов разной структуры в ритме три четверти с первым/вторым/третьим ударным. На третьем 
этапе «Фраза» — формирование умений плавно, ритмично пропевать фразу в ритме две четверти 
и три четверти и с различным ритмическим рисунком.  

4. Логопедическую помощь детям младенческого, раннего и дошкольного возраста с ТНР 
следует осуществлять в следующих психолого-педагогических условиях:  

– раннее начало коррекционной деятельности, позволяющее предупредить, а при необходи-
мости скорректировать развитие патологических процессов в психическом и речевом развитии детей;  

– ориентация коррекционно-развивающей работы на преодоление имеющихся у детей 
трудностей в овладении языковыми кодами, в формировании речеслухового и артикуляционного 
праксиса, ритмико-мелодико-интонационной организации языка;  

– комплексный характер психолого-педагогических воздействий с применением приемов 
стимулирования психических функций, сопровождающих возникновение и развитие речи мето-
дом замещающего онтогенеза посредством ретроспективного воспроизведения периодов нор-
мального речевого генеза; 

– педологический характер психолого-педагогических воздействий с привлечением ближай-
шего социального окружения детей к коррекционно-развивающей и логопедической деятельности; 

– направленность психолого-педагогической деятельности на предупреждение, а при 
необходимости и коррекцию патологических процессов в развитии паралингвинистических ком-
понентов речи, а также психических процессов, входящих в структуру речевого дефекта; 

– мониторинг развития речи детей на этапах формирования гуления, слога, слова и фразы. 
5. Коррекцию нарушений речи в младенческом возрасте следует осуществлять с учетом 

развития потребности ребенка в общении с взрослым, подражания его речевой активности, раз-
вития орудийных действий, жестов, движений типа «дотягивания и обладания», перерастающих 
в указательный жест, а также в невербальные средства коммуникации (выразительные движения, 
жесты, мимику).  

6. В раннем возрасте логопедическая работа должна проводиться с опорой на ситуативно-
деловое общение ребенка с взрослым, а затем и на внеситуативно-познавательное общение,  
а также возрастающую произвольность ребенка в управлении собственной активностью, направ-
ленной на познание предметного действия, выстраивание социальных отношений с окружающи-
ми людьми и установление новых, более высоких форм предметного взаимодействия с взрослым, 
в пределе появления Я-имярек» как «носителя» не только своего «личного», но и общного созна-
ния (Шпет, 2006).  
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7. Логопедическую помощь детям с ТНР дошкольного возраста следует осуществлять  
с опорой на предметную и игровую деятельность, направлять на развитие восприятия, наглядных 
форм мышления и воображение. Она должна быть ориентирована на превращение речи в уни-
версальное средство общения ребенка с взрослыми и сверстниками, формирование социальных 
форм выражения чувств и эмоционального предвосхищения, развитие нравственных, интеллек-
туальных, эстетических чувств. 
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23. В начале библиографического описания источника идет фамилия автора, потом его ини-
циалы (между инициалами ставится пробел). Например, Выготский Л. С. 

24. После ФИО автора указывается название источника; место (город) издания, издатель-
ство, год, страницы (например, для монографий: 256 с., а для статей в журналах или сборниках:  
С. 23–35).  

25. Недопустимо сокращать название статьи, книги, журнала, кроме тех случаев, когда со-
кращение имеется в предписанном источнике информации. 

26. В периодических или продолжающихся изданиях следует указывать текущий номер  
и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

27. В списке источников рекомендуется привести не менее 10 наименований, среди кото-
рых должно быть не менее 30 % работ, опубликованных за последние 5–10 лет, и источники ино-
странных авторов.  

28. Доля самоцитирования в одной публикации по существующим нормам научной этики не 
должна в среднем превышать 25 %. Самоцитирование оправдано, если оно вызвано необходимостью 
изложения, доказательства или обоснования своих научных идей, если нет других источников ин-
формации или работа проведена на основе или в продолжение цитируемых исследований. Цитаты на 
свои работы должны быть оформлены в соответствии правилами и не быть избыточными. 

29. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (DOI), он 
указывается в конце библиографической ссылки, а электронный адрес опускается. Проверять нали-
чие DOI статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com, введя  
в поисковую строку название статьи на английском языке. 

30. Список использованных источников на латинице (References) составляется в порядке, 
полностью идентичном русскоязычному варианту. Перевод русского текста на латиницу производит-
ся с помощью автоматического транслитератора http://ru.translit.net/?account=bsi (Формат BSI).  
В транслитерации научных статей перевод названия статьи на английский язык дается в квадратных 
скобках, а в конце описания в круглых скобках обязательно указывается язык, на котором опуб-
ликован включенный в список источник (In Russian, In English, In Norwegian, In Chinese, etc.).  

31. После списка источников приводится Информация об авторе (авторах) на русском  
и английском языках: фамилия, имя, отчество (даются полностью и жирным шрифтом; ученая 
степень, звание, должность и место работы с точным, официальным названием кафедры и вуза, 
например: кафедра психологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина); 
информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); правитель-
ственные и другие звания, относящиеся к профессии (например, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации), а также почтовый адрес с индексом, мобильный телефон, кото-
рые используются для связи редакции с авторами и не публикуются в журнале. 
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Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. 
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 55172 
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