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Вступительная статья главного редактора

Редакционная статья

Перспективы методологии когнитивных исследований  
в решении актуальных проблем современного образования

Л. А. Цветкова, главный редактор журнала «Психология человека в образовании», 
доктор психологических наук, профессор, академик РАО

Добрый день, уважаемые читатели!

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 24 февраля 2021 года № 118, в действующей номенклатуре научных специальностей появи-
лась группа специальностей «Когнитивные науки», включающая четыре междисциплинарные 
научные специальности, по трем из которых присуждаются ученые степени в области психоло-
гических наук. С нашей точки зрения, выделение когнитивных наук в качестве самостоятельной 
группы специальностей научных исследований является весьма перспективным направлением 
развития наук об образовании в целом, и, в частности, исследований в сфере образования,  
осуществляемых психологами.

Образование представляет собой сложнейший феномен, а результативность образовательно-
го процесса как одна из наиболее актуальных проблем прикладных исследований в сфере обра-
зования детерминирована разнообразными факторами, охватывающими различные уровни че-
ловеческого бытия, — от физиологического до мировоззренческого.  Неслучайно зарубежные 
исследователи называют науки об образовании наиболее сложными науками из всех существую-
щих (Berliner 2002). Именно этим, на наш взгляд, определяется значимость междисциплинарных 
исследований различных проблем образования, которая сегодня находит воплощение в расши-
рении спектра интегративных исследований в данной области, например, философской когни-
тивистике образования (Кузнецова 2014), исследованиях в области нейрообразования (Dudko et 
al. 2018) или искусственного интеллекта в образовательных системах (Родионов, Тамп 2022). 
Междисциплинарный характер когнитивных наук, позволяющий им интегрировать достижения 
философии, психологии, филологии, физико-математических и технических наук, создает пред-
посылки для более объемных, а значит более релевантных жизненным реалиям исследований 
образовательной проблематики, что определяет стремительный рост количества научных работ, 
в которых фундаментальные проблемы образования получают новое звучание.

Не менее значимыми являются возможности когнитивных наук для решения прикладных об-
разовательных задач. Специалисты в области образования с сожалением отмечают, что развитие 
образования в настоящее время не идет по пути повышения доказательности реализуемых педа-
гогических практик, как это происходит, например, в медицинских науках, и это существенно 
осложняет оценку эффективности технологий, применяемых в образовательном процессе, как 
традиционных, так и имеющих статус педагогических инноваций (Weinstein et al. 2018). Ведущие 
исследователи сходятся во мнении, что наиболее очевидные перспективы повышения доказатель-
ности в сфере образования связаны с применением к анализу педагогической практики методо-
логии когнитивного подхода, которая как никакая другая позволяет оценивать ее результативность, 
учитывая при этом разнообразные факторы, которые потенциально могут оказывать влияние  
на достижение обучающимися тех или иных образовательных результатов (Simplicio et al. 2020).  
Так, например, к настоящему времени накоплен достаточный массив эмпирических свидетельств 
результативности таких образовательных практик, как распределение во времени учебных меро-
приятий, посвященных одной и той же теме, переключение между несколькими темами, само-
стоятельный поиск информации, разработка проектов и двойное (словесно-визуальное) кодиро-
вание (Weinstein et al. 2018). Другие часто используемые технологии, такие как обобщение, 
выделение ключевых тезисов в учебниках или тетрадях, мнемоника ключевых слов, использование 
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образов для изучения текста и многократное перечитывание, напротив, не способствуют повы-
шению успеваемости (Dunlosky et al. 2013). 

Отметим, что исследования эффективности различных образовательных практик, описанные 
выше, опираются, в первую очередь, на достижения когнитивной психологии, которая предостав-
ляет в распоряжение педагогов научно обоснованные данные о закономерностях функциониро-
вания познавательной сферы человека как субъекта педагогического процесса. Однако роль 
психологических наук в междисциплинарных исследованиях проблем образования, безусловно, 
не ограничивается исключительно анализом когнитивных предпосылок качества усвоения знаний. 
Психологические исследования вносят существенный вклад в преодоление тенденции к «физио-
логизации» образовательной активности человека, сложившейся на рубеже ХХ–XXI вв. на фоне 
бурного развития нейронаук. Отмечается, что внедрение в образовательную практику открытий 
в области нейрообразования является значительно более трудной и менее перспективной в кон-
тексте реальных запросов образовательной системы задачей, чем использование для этих же 
целей достижений психологической науки (Bowers 2016). Думается, причина кроется в том, что 
именно психология позволяет наилучшим образом увидеть в людях, вовлеченных в образова-
тельный процесс, субъектов образования, активность которых определяется не только законо-
мерностями функционирования нервной системы, но и их собственными целями, интересами  
и стремлениями.

Отмеченная выше тенденция к увеличению числа когнитивных исследований образовательной 
проблематики в последнее время находит отражение и на страницах нашего журнала.  
Уже несколько номеров подряд мы публикуем результаты психологических исследований обра-
зовательных проблем, выполненных в методологии когнитивных наук, и надеемся на то, что этот 
содержательный вектор развития нашего журнала будет в дальнейшем только усиливаться.  
Приглашаем всех коллег, реализующих когнитивные исследования образовательной проблема-
тики, к публикации!

Editorial

Methodology of cognitive research to answer the challenges  
of modern education

Prof. L. A. Tsvetkova, Editor-in-Chief of the journal Psychology in Education,  
Doctor of Sciences (Psychology), Academician of the Russian Academy of Education

On 24 February 2021, Ministry of Science and Higher Education of Russia passed Law No. 118 that 
establishes a new field of study “Cognitive Sciences”. Part of the comprehensive classification of fields  
of study, it includes four interdisciplinary sciences. Three of them award degrees in psychological sciences. 
We believe that these changes hold promise for the development of educational science and, in particular, 
psychologist-led research in the field of education.

Education is a complex phenomenon. The effectiveness of education is one of the most pressing issues 
of applied research in educational science. It is determined by a range of factors from different domains 
of human existence—from physiology to ideology. It is no coincidence that some scholars call educational 
science the most complex of all the existing sciences (Berliner 2002). This very complexity, in our opinion, 
determines the importance of interdisciplinary research in education. Today, we are witnessing  
this firsthand through an extended focus of integrative research, e.g., philosophical cognitive science  
of education (Kuznetsova 2014), neuroeducational research (Dudko et al. 2018), and artificial intelligence 
in educational systems (Rodionov, Tamp 2022). Cognitive sciences are interdisciplinary in nature.  
Thus, they can embrace the advances of philosophy, psychology, linguistics, physics, mathematics, and 
technical sciences. This, in turn, creates the opportunities to enhance the research agenda in education 
with more large-scale and, therefore, more relevant and up-to-date studies. This is the reason why we 
are witnessing a pronounced increase in the number of scholarly papers that take a new perspective  
on fundamental issues in education.
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No less significant are the possibilities of cognitive sciences for solving applied issues in education. 
Educationalists regret to note that education currently does not adhere to the medical model of evidence-
based practices. This significantly complicates the assessment of the effectiveness of study techniques, 
both traditional and innovative (Weinstein et al. 2018). Leading scholars agree that the most obvious 
prospects for improving evidence in education are associated with a cognitive approach to the analysis 
of instructional practices. This approach is by far the most functional in evaluating their effectiveness 
taking into account a variety of factors that can potentially influence student performance (Simplicio et 
al. 2020). By now, there is enough empirical evidence for the effectiveness of such instructional techniques 
as spaced practice, interleaving, retrieval practice, project-based activities and dual (verbal/visual) coding 
(Weinstein et al. 2018). On the contrary, some other commonly used techniques such as summarization, 
highlighting / underlining keywords, the keyword mnemonic, imagery use for text learning, and rereading 
do not contribute to improving students’ academic performance (Dunlosky et al. 2013). 

Importantly, all the studies of the effectiveness of various instructional practices described above are 
based, primarily, on the methodology of cognitive psychology. Cognitive psychology provides teachers 
with scientific evidence on the laws of a person’s cognitive functioning as an actor of education. However, 
the contribution of psychological sciences in interdisciplinary studies in education is not limited exclusively 
to the role of cognitive factors in academic performance. Psychological research is instrumental  
in overcoming the tendency to “physiologize” human learning that developed at the turn of the  
21st century due to the rapid development of neuroscience. It has been noted that unlike the discoveries 
made by psychology, an attempt to accommodate those of neuroeducation in educational practice is  
a much more difficult and less promising task as regards real demands of the educational system (Bowers 
2016). A possible reason is that psychology considers people involved in the educational process to be 
actors of education, whose activity is determined not only by the functioning of their nervous system, 
but also by their personal goals, interests and aspirations.

The journal Psychology in Education has embraced the momentum and publishes an increasing 
number of articles reporting on cognitive studies in education. We hope that this trend is here to stay 
and we will see more such contributions. We will be delighted to welcome more submissions from 
scholars engaged in cognitive studies of educational practices.
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Research article

Self-face advantage and social threat: Cross-cultural aspects
P. V. Rumyantzeva1, D. A. Gorbachev1, A. S. Ivanov2, K. V. Kunakh1

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

Abstract
Introduction. Self-face advantage is related to a faster response that adult people have to their own face 
compared to other visual stimuli. Research in self-face advantage generally focuses on two social characteristics: 
social threat and cultural differences. The reported study investigated cross-cultural aspects of the relationship 
between social threat and self-face advantage. We expected to find cross-cultural differences in the reaction 
time to one’s own face in social situations involving high and low threat. The data on the Russian sample 
were compared with American and Chinese samples.
Materials and methods. The sample consisted of 20 Russian undergraduate students who were asked  
to identify orientations of self-face in visual trials involving low and high social threats. In experimental 
sets, the level of social threat was moderated by the images of university professors that induced high or 
low level of social anxiety. The sets were constructed individually for each participant. The reaction time  
and the response accuracy were registered for each trial. 
Results. We have found some differences in the reaction time to one’s own face in different social situations 
involving high and low threats in Russian, American, and Chinese samples. First, Russian students tend  
to show a lower level of social fears. Second, their self-face advantage is less susceptible to the “boss effect” 
in comparison with Chinese and Americans students. Gender as a source of social threat also contributes 
to the magnitude of the “boss effect”.
Conclusion. The results can be used by psychologists providing support for university students. The obtained 
data may also become the foundation for complex and large-scale experimental models.
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Научная статья

Приоритет восприятия собственного лица и социальная 
угроза: кросс-культурный аспект

П. В. Румянцева1, Д. А. Горбачев1, А. С. Иванов2, К. В. Кунах1

1 Независимый исследователь, Россия, г. Санкт-Петербург 
2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48

Аннотация
Введение. Под приоритетом восприятия собственного лица понимается феномен, при котором 
взрослые люди быстрее реагируют на свое собственное лицо при сравнении с другими визуальными 
стимулами. В связи с влиянием социального контекста на приоритет восприятия собственного лица 
наиболее часто исследуются факторы социальной угрозы и культурных различий. Настоящее 
исследование было нацелено на изучение кросс-культурных характеристик воздействия социальной 
угрозы на приоритет восприятия собственного лица на российской выборке. Мы предполагали, что 
можно будет обнаружить кросс-культурные различия во времени реакции на изображение собственного 
лица в различных перцептивных социальных ситуациях (с высоким и низким уровнем социальной 
угрозы) по сравнению с американской и китайской выборками.
Материалы и методы. Выборка состояла из 20 российских студентов, которые должны были 
определять ориентацию собственного лица, предъявляемого в сериях визуальных проб с высоким 
и низким уровнями социальной угрозы. Уровень социальной угрозы модерировался при помощи 
включения в экспериментальные серии изображений преподавателей, вызывающих низкий или 
высокий уровень переживания социальной тревоги (серии изображений составлялись индивидуально 
для каждого участника эксперимента). Для каждой попытки фиксировались время реакции и точность 
ответа.
Результаты. Мы обнаружили определенные различия во времени реакции на свое собственное 
лицо в различных социальных контекстах (в условиях высокой и низкой социальной угрозы)  
на выборке российских студентов по сравнению с американской и китайской выборками. У российских 
студентов обнаружена тенденция демонстрировать несколько более низкий уровень социальной тревоги, 
и то влияние, которое оказывает «эффект босса» на приоритет восприятия собственного лица, по всей 
видимости, является менее выраженным по сравнению с китайской и американской выборками. Кроме 
того, исследование показало, что фактор гендерной принадлежности преподавателя — «источника» 
социальной угрозы играет определенную роль во влиянии «эффекта босса».
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в практике психологической 
поддержки студентов университетов. На основе полученных данных могут быть построены более 
сложные и масштабные экспериментальные модели.

Ключевые слова: приоритет восприятия собственного лица, социальная угроза, узнавание лица, 
студенты, эксперимент
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Introduction
Self-face advantage is related to a faster response 

that adult people have to their own face compared 
to other visual stimuli (Ma, Han 2009). Numerous 
studies indicate that self-face attracts attention 
quickly and the processing of one’s own face is 
prioritized (Pannese, Hirsch 2011; Platek et al. 2004).

It is usually stated that self-face is a physical 
aspect of a person’s appearance that has a special 
meaning because of its uniqueness, its key role  
in identity formation and building and maintaining 
self-awareness. When we look at ourself in the 
mirror, we get access to our self-image and can 
update our mental representation of our own face 
(Bortolon, Raffard 2018; Tsakiris 2008). 

The first works on self-face recognition were 
authored by G. G. Gallup Jr. (Gallup 1977). Gallup 
experimented with chimpanzees using the mark 
test. He showed that higher primates probably have 
some ability to recognize their own visual image.

Further studies involving human infants, children 
and adults showed that the ability for self-face 
recognition is closely connected with the symbolic 
representation of self, social perception of others 
and self-other distinction (Rochat et al. 2012).

There is a large body of evidence suggesting that 
a person’s own face is perceived and processed dif-
ferently compared to others’ faces, both familiar 
and unfamiliar (Qiana et al. 2017). For example, it 
was proved that self-face attracts more attention 
and retains it for longer periods (Liu et al. 2016). 
Besides, it has a generally higher attentional prior-
ity (Brédart et al. 2006; Devue et al. 2009). One’s 
own face enters awareness more rapidly (Geng et 
al. 2012); the responses to self-face are also different 
electrophysiologically (Devue, Bredart 2011; Guan 
et al. 2015; Gunji et al. 2009; Sui et al. 2006).

Interestingly, self-face advantage was proved  
to be persistent for different perception contexts, 
for example, for both upright and inverted images 
of faces (Keyes, Brady 2010), and regardless of the 
fact whether a response was documented to face-
forward, three-quarter or profile views (Tong, 
Nakayama 1999).

One of the theoretical explanations of self-face 
advantage is a presumption that self-face processing 
is underpinned by a special social cognitive 
mechanism. It activates a positive attribute in self-
concept, i.e., an implicit positive association (IPA) 
with self. The IPA theory of self-face recognition 
suggests that seeing one’s own face may activate 
positive attributes in the self-concept, thus facilitating 
behavioral responses to self-face (Ma, Han 2010).

There is a vast amount of research on the influence 
of social context on self-face recognition processes. 

Since the very first attempts to understand how  
a person’s self-concept is constructed and maintained, 
it has been noted that self-concept is highly dependent 
on the “social environment”, where a person meets 
others and interacts with them (Bortolon, Raffard 
2018; Guan et al. 2015; Ma, Han 2009).

Research in self-face advantage generally focuses 
on two social characteristics: social threat and 
cultural differences.

According to Y. Ma and S. Han (Ma, Han 2009), 
in a high-threat context self-face advantage tends 
to transform into self-face disadvantage. During 
the experiment, graduate students were asked  
to identify their face orientation in different visual 
contexts. When self-face was presented along with 
advisors’ faces (a high-threat situation), reaction 
time increased significantly. The research results 
have shown that self-face disadvantage in simulated 
high-threat situations correlates positively with fear 
of a possible negative evaluation from advisors.  
The authors argue that social threat moderates 
self-face processing via the reduction of positive 
self-associations, which weakens the self-advantage 
effect. 

Other research findings show that social threat 
situations change the neurophysiological mechanisms 
of self-face processing: the experiment by Guan et 
al. revealed that when participants were exposed 
to the image of an angry face, it eliminated the self-
face neural processing and self-face image elicited 
similar P3 amplitudes to friend-face (Guan et al. 
2015).

 Some studies have shown that a social-threat 
effect is limited to certain social situations only, 
namely, comparison with important others (Guan 
et al. 2014). However, these findings are inconsistent.

According to L.  Guan, M.  Qi, H.  Li, and 
G. Hitchman (Guan et al. 2015), a personal factor 
that moderates self-face advantage in social-threat 
situations is self-esteem. In their experiment, 
participants were primed with angry (rising social 
fears) and happy faces; unlike high self-esteem 
individuals, low self-esteem individuals demonstrated 
a reduced self-advantage effect in social-threat 
situations.

Culture is the second important social factor 
that moderates self-face advantage. Meta-analytic 
research by C. Bortolon and S. Raffard (Bortolon, 
Raffard 2018) shows that self-face advantage effect 
is stronger for participants from western cultures 
in comparison with participants from eastern 
cultures. These results are consistent with the 
previous studies (Liew et al. 2011; Sui et al. 2009). 
These differences are related to the culturally 
determined understanding of where self belongs  
in the society. Western cultures tend to prioritize 
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autonomy and independence of self, while in Eastern 
cultures an individual self is very much part of social 
connections and relations with others (Markus, 
Kitayama 1991).

Recent research has shown that there are some 
neural mechanisms that mediate the interaction 
between cultural characteristics and processing  
of self-relevant information, including self-face 
image (Guan et al. 2020).

The reported study investigated cross-cultural 
aspects of the relationship between social threat 
and self-face advantage. We expected to find cross-
cultural differences in the reaction time to one’s 
own face in social situations involving high and low 
threat. The data on the Russian sample were compared 
with American and Chinese samples.

Materials and methods 
In general, the research structure was similar  

to that described in (Ma, Han 2009).

Participants
The study included 20 Russian undergraduate 

students (10 male and 10 female) who joined  
the experiment as volunteers. All the participants 
were right-handed and had normal or corrected-
to-normal vision.

Questionnaire measurement
The Breif Fear of Negative Evaluation Scale 

(BFNE) (Leary 1983) was used to assess the students’ 
tendency to feel scared of possible negative evaluation 
from others. All the participants were also provided 
with the list of 10 university professors, who also 
agreed to take part in the experiment. Students 
were asked to mark those professors with whom 
they had had some interaction in a potentially 
threatening context. For example, they knew this 
particular professor as their university teacher, or 
examinator, or evaluator of their papers or tests, 
etc. Then, the participants were asked to choose 
one professor, whose test or exam bothered him/
her more than others.

Stimuli and procedure
Before the experiment, ten digital images were 

taken of the participants and the professors. Each 
face was oriented to the left (varied from 30 to 90) 
in five images and to the right in the others. All the 
images were adjusted for brightness and contrast. 
All the photos were divided into 100 fragments 
(10x10), and 30 scrambled images were randomly 
formed with a gray stripe on the left or right, the 
width of the stripe was 1/8 of the width of the 
scrambled image.

Before the experiment, individual sets of images 
were prepared. They consisted of 10 self-images,  
10 images of the professor representing the highest 
level of social threat, 10 scrambled images with gray 
bars (sets 1 and 2); 10 self-images, 10 images of the 
professor representing the lowest level of social threat, 
10 scrambled images with gray bars (sets 3 and 4);  
10 images of fellow students, 10 images of the professor 
representing the highest level of social threat,  
10 scrambled images with gray bars (sets 5 and 6).

The participants were given the following instruction:
You are going to be shown a set of photos. For 

each photo, determine if the face or the gray bar is 
oriented to the left or to the right. Press the relevant 
left or right arrow on the keyboard with your index 
and middle fingers. The speed of your reaction and 
accuracy of your assessment will be taken into 
account.

The stimulus in each set was presented randomly; 
they subtended a visual angle of 2.13 X 2.17 at  
a viewing distance of 70 cm and were presented for 
200 ms at the center of the screen followed by  
a fixation cross with a duration between 800 and 
1200 ms. For each stimulus, participants were 
instructed to respond with their left hand in one 
block and their right hand in the other. 

Reaction time and response accuracy were 
registered for each trial.

Results
The mean of response accuracy was 29.72 ± 1.70, 

the mean of social threat was 2.53 ± 0.98.
The reaction time (RT) analysis showed, above 

all, that the results in left-hand trials are more 
differentiated (similar to the original research), but 
RTs differences in self-image vs. higher/lower threat 
professor were insignificant. In general, it can be 
said that Russian students tend to show higher RT 
rates compared to Chinese and American samples. 
The Russian students’ RT means are more then 1, 
so they need more time for face perception compared 
to scrambled face perception (see Table 1).

Chinese and American samples have a significant 
correlation between subjective rating scores of the 
BFNE and left-hand responses. However, in our 
study we found this correlation only in non-
normalized RTs (r = 0.45). For normalized RTs, this 
correlation is insignificant (r = 0.30).

ANOVA revealed significant results only for the 
interaction between all the four variables (p < 0.01, 
η2 = 0.35), all the insignificant results were omitted 
from the table.

There are no significant differences in threat 
evaluation between males and females: 2.65 ± 1.07 
(females) and 2.42 ± 1.16 (males) (see Table 2).
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We did not find any significant differences in RT 
to self-face, either. At the same time, we suppose 
that right-hand variables are the most meaningful 
in the obtained differences (see Table 3).

We should also note that the significant correlation 
between subjective rating scores of the BFNE and 
non-normalized RTs to self-face for left-hand 

responses found in the whole sample is significant 
for females only (r = 0.65 for females and r = 0.09 
for males).

Importantly, in 19 cases (from the total of 20), 
the professors with higher social threat scores are 
females.

Table 1. RT means

Experimental sets

Right hand Left hand

Self face/
classmate’s 

face
Professor’s 

face
Self face/

classmate’s 
face

Professor’s 
face

1-2: Self / higher threat professor 1.05 1.06 1.05 1.02

3-4: Self / lower threat professor 1.04 1.06 1.03 1.09

5-6: Classmate / higher threat professor * 1.16 1.07 1.18 1.04

Note: * We suggest that higher RTs to classmates’ faces are due to the experimental design (different students’ faces were 
presented, so we excluded these data from what follows).

Table 2. ANOVA results of RTs for Threat (high/low), Face (self-other), Hand (left-right); within-subjects variables, 
gender and between-subjects variable 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig . e

Threat 
* Face * Hand * 

Gender

 Pillai’s Trace 0.350 9.687b 1.000 18.000 0.006 0.350

Wilks’ Lambda 0.650 9.687b 1.000 18.000 0.006 0.350

Hotelling’s Trace 0.538 9.687 b 1.000 18.000 0.006 0.350

Roy’s Largest Root 0.538 9.687b 1.000 18.000 0.006 0.350

Table 3. Reaction time means

Parameters RTs female RTs male Т р

Self-face (self + professor – threat, right hand) 0.99 ± 0.15 1.11 ± 0.15 1.79 0.09

Self-face (self + professor – minimum threat, right 
hand) 1.10 ± 0.19 0.99 ± 0.20 1.25 0.23

Self-face (self + professor – threat, left hand) 1.07 ± 0.17 1.03 ± 0.09 0.69 0.50

Self-face (self + professor – minimum threat, left hand) 1.04 ± 0.14 1.02 ± 0.10 0.42 0.68
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Discussion
The questionnaire results revealed some 

cross-cultural differences in responses to social 
threat: Russian students tend to show a little 
lower level of social fear compared to American 
and Chinese participants. We think that this fact 
needs further investigation, because the sample 
was really small, and a lot of other factors, besides 
cultural ones, could have influenced the results.

 Reaction time results deserve a special focus.  
The mean of response accuracy in the Russian 
sample was similar to that in Chinese and 
American samples, while the mean of social 
threat results was lower (Ma, Han 2010).  
The results in left-hand trials are more 
differentiated (similar to the original research 
by Y. Ma and S. Han (Ma, Han 2009)), but RT 
differences in self-image vs. higher/lower threat 
professor were insignificant. In general, Russian 
students tend to show higher RT rates compared 
to Chinese and American samples. The Russian 
students’ RT means are more then 1, so they 
need more time for face perception compared 
to scrambled face perception. A possible reason 
may be related to cultural differences, the factor 
of mirror projections (probably, more time is 
needed to recognize this type of stimuli) or the 
combination of the first and the second factors.

The ANOVA results can lead us to assume 
that in the Russian sample the interaction of all 
the experimental factors (level of social threat, 
face, right or left hand and gender) had an impact 
upon the reaction time. In general, the “boss 
effect” (Ma, Han 2009) in the Russian sample 
seems to be less salient. It is unclear, however, 
whether it is due to cultural differences or specifics 
of methodology. It needs further investigation.

We have found that in the vast majority  
of cases, professors associated with the highest 
level of social threat were female. Hence, it could 
be of interest to study the possible influence  
of the gender factor and related social threat on 
RTs. This finding is new compared to the original 
research (Ma, Han 2009). Thus, we can hypothesize 
that the “boss effect” can manifest itself differently 
depending on the professor’s or student’s gender. 

These manifestations, in turn, may be mediated 
by cultural norms.

Conclusions
In general, as we had expected, we found some 

differences in reaction time to one’s own face in 
different social situations—high threat and low 
threat—in the Russian sample compared to 
American and Chinese samples.

Russian students tend to show a lower level  
of social fears. They are also less susceptible to 
the “boss-effect” resulting in a lower impact of 
the “boss-effect” on self-face advantage compared 
to Chinese and Americans students. Gender as 
a source of social threat has a certain contribu-
tion to the magnitude of the “boss-effect”. These, 
however, need further investigation.
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Аннотация
Введение. Начало двадцать первого века сопровождалось быстрым развитием цифровых технологий, 
кардинально изменивших жизненную среду современного человека. Процесс цифровизации 
стремительно и масштабно вошел в жизненное пространство как взрослых, так и детей, что 
впоследствии оказало значительное влияние не только на все сферы деятельности человека, но и на 
процессы его развития. Современные тенденции цифровой трансформации жизненной среды  
не могли не сказаться на характере формирования не только личностной, но и познавательной сферы 
подрастающего поколения. Целью исследования стало изучение характера изменений в уровне 
полезависимости — поленезависимости школьников разного возраста на различных этапах 
цифровизации общества. 
Материалы и методы. Метааналитическое исследование было осуществлено в несколько этапов,  
в ходе которых проводился поиск источников, оценка их уместности на основе критериев включения 
и исключения, качественный и количественный анализ отобранных данных исследования. В результате 
для метааналитического исследования было отобрано 29 публикаций, выполненных на материале 
исследований полезависимости — поленезависимости учащихся школьного возраста. 
Результаты. Определены основные тенденции изменений в уровне полезависимости — поленезависимости 
школьников разного возраста на различных этапах цифровизации общества. Исследование показало, 
что поленезависимость как младших школьников, так и младших подростков растет с каждым этапом 
цифровизации, в то время как поленезависимость старших подростков остается на всех этапах 
цифровизации примерно на одном и том же уровне. 
Заключение. На основе полученных данных делается вывод, что влияние степени цифровизации 
жизненной среды на показатели полезависимости — поленезависимости школьников опосредуется 
возрастными закономерностями становления их когнитивно-стилевых характеристик. Перспективным 
продолжением исследования в рамках как зарубежной, так и отечественной психологической науки 
представляется изучение других «цифровых трансформаций» когнитивного потенциала школьников 
разного возраста на различных этапах цифровизации общества.

Ключевые слова: метаанализ, цифровизация, цифровые технологии, когнитивный стиль, полезависимость, 
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Field dependence/independence of school students at different 
stages of society digitalization: A meta-analysis
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Abstract
Introduction. The beginning of the 21st century saw a rapid development of digital technology that radically 
changed the living environment of modern people. Digitalization entered—quickly and on a large scale— 
the life space of both adults and children, which subsequently had a significant impact not only on all spheres 
of human activity, but also on the processes of human development. The current trends in the digital 
transformation of the living environment affected the formation not only of the personal sphere of the 
younger generation, but also of the cognitive one. The article presents the results of a meta-analysis  
of changes in the level of field dependence/independence of school students of different ages at various 
stages of society digitalization. 
Materials and Methods. The meta-analysis was performed in several stages: the sources were selected and 
assessed in terms of their relevance based on the inclusion and exclusion criteria, and then a qualitative and 
quantitative analysis of the data was carried out. 29 publications on school students’ field dependence/
independence were selected for the meta-analysis. 
Results. The meta-analysis identified the main trends in changes in the level of field dependence/independence 
of school students at various stages of society digitalization. The study showed that the field independence 
of both elementary school age students and middle school age students grows with each stage of digitalization, 
while the field independence of high school age students remains approximately at the same level at all 
stages of digitalization. 
Conclusions. It is concluded that the degree of digitalization of the school students’ environment affects  
the indicators of field dependence/independence of school students mediated by the age-related changes 
of their cognitive and style characteristics. Future research could focus on more detailed study of changes 
in field dependence/independence and on other “digital transformations” of the cognitive potential of school 
students at various stages of society digitalization.

Keywords: meta-analysis, digitalization, digital technologies, cognitive style, field dependence, field 
independence, school age, school student
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Введение
Как известно, начало XXI века сопровожда-

лось быстрым развитием цифровых технологий, 
кардинально изменивших жизненную среду 
современного человека. Процесс цифровизации 
стремительно и масштабно вошел в жизненное 
пространство как взрослых, так и детей, что 
оказало значительное влияние не только на все 
сферы деятельности человека, но и на процессы 
его развития.

В частности, информатизация и цифровизация 
образования в настоящее время повсеместно 

внедряются в учебный процесс на всех образо-
вательных ступенях. Сегодня цифровые техно-
логии дают возможность использовать новейшие 
инструменты и программы для модернизации 
образовательных практик, что, в свою очередь, 
позволяет мгновенно обмениваться опытом  
и знаниями (Иконникова и др. 2020).

Вместе с тем необходимо отметить, что сам 
процесс цифровизации образования начинает 
привлекать внимание и становится предметом 
изучения различных наук во всем мире с сере-
дины 90-х годов двадцатого века (Barglow 1994; 
Negroponte 1995; Tapscott 1995). В рамках  
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исследований, проведенных за последние двад-
цать лет, выделены основные характеристики 
цифровизации и формирующейся цифровой 
культуры, отмечаются как преимущества ис-
пользования цифровых технологий в системе 
образования, так и проблемы, связанные с из-
менением характера процессов передачи и усво-
ения знаний. Тем не менее, несмотря на возрос-
ший за последние годы интерес исследователей 
к изучению различных аспектов цифровизации 
образования (Никулина, Стариченко 2018; Туль-
чинский 2017; Чеботарева и др. 2018), наблюда-
ется нехватка научных работ, направленных  
на комплексный анализ влияния цифровых тех-
нологий на познавательную сферу школьников 
разного возраста.

Вероятно, влияние цифровых технологий  
на трансформацию познавательных процессов 
связано с перераспределением сенсорных  
нагрузок на организм, языковой трансформаци-
ей, постоянным увеличением объема информации,  
ее гипертекстуальностью и многозначностью, 
многообразием источников и необходимостью 
их верификации. Указанные тенденции цифровой 
трансформации жизненной среды не могли  
не сказаться на формировании познавательной 
сферы подрастающего поколения. В связи с этим 
изучение влияния процесса цифровизации  
на познавательную сферу учащихся в целом  
и на когнитивно-стилевые особенности в част-
ности представляется в настоящее время осо-
бенно актуальным.

Одним из наиболее обсуждаемых когнитивных 
стилей в познавательной деятельности выступа-
ет полезависимость — поленезависимость:  
«в узком значении слова — это способность 
вычленять простую деталь в сложной фигуре, 
тогда как в широком значении слова — это по-
казатель уровня психологической дифференци-
ации (и соответственно характера познавательной 
направленности субъекта)» (Холодная 2004, 52). 
Вместе с тем в настоящее время характер изме-
нений в уровне полезависимости — поленезави-
симости школьников и студентов разного возрас-
та под воздействием глобальной цифровизации 
в отечественной психологической науке только 
начинает исследоваться (Баканов, Сиваш 2017; 
Богачева 2015; Валиева, Шакирова 2021;  
Гальченко и др. 2020; Ермаков и др. 2022).  
Некоторыми исследователями предполагается, 
что активное использование интернет-ресурсов 
может приводить к появлению новых способов 
обработки информации и, следовательно, к из-
менению структуры познавательных способностей 
(Черемошкина 2013). Однако на современном 
этапе распространения информационных  

технологий предположения о влиянии цифро-
визации на показатели полезависимости —  
поленезависимости можно проверить только  
в рамках метааналитического исследования.

Следует отметить, что исследования Г. Уит-
кина и его последователей зафиксировали тен-
денцию к изменению выраженности одного  
из полюсов когнитивного стиля «полезависи-
мость — полезависимость» по мере взросления 
(Witkin et al. 1967). Как отмечает М. А. Холодная: 
«Маленький ребенок имеет тенденцию воспри-
нимать происходящее полезависимым образом, 
однако по мере взросления его восприятие 
приобретает более поленезависимую форму» 
(Холодная 2004, 24). Таким образом, при изуче-
нии полезависимости — полезависимости не-
обходимо учитывать также и возрастные осо-
бенности участников исследования.

Вышесказанное обусловило актуальность 
данного исследования, целью которого стало 
изучение характера изменений в уровне поле-
зависимости — поленезависимости школьников 
разного возраста на различных этапах цифро-
визации общества. Для проведения исследова-
ния был выбран метод метаанализа, который 
предполагает возможность синтеза результатов 
различных исследований в общую картину, 
описывающую изучаемый феномен с большей 
степенью приближения к генеральной совокуп-
ности (Бороховский, Бернард 2013).

Поскольку в своей эволюции цифровые тех-
нологии прошли несколько различных по ха-
рактеру взаимодействия человека с технологи-
ями этапов, при разработке программы 
метааналитического исследования было реше-
но основываться на периодизации развития 
WEB-технологий (Прохоров, Коник 2019).  
В результате было выделено три этапа цифро-
визации жизненной среды: 1) обеспечение  
доступа к информации и включение пользова-
телей в создание цифрового контента (до 2011 г.), 
2) развитие мобильного Интернета (2011–2017 гг.) 
и 3) экспансия цифровизации в повседневную 
жизнь человека (2017 г. — настоящее время).

Таким образом, проведенный анализ источ-
ников позволил сформулировать следующий 
исследовательский вопрос: как менялись сред-
ние значения уровня полезависимости — по-
ленезависимости школьников разного возраста 
на различных этапах цифровизации общества?

Методы и материалы
Метааналитическое исследование было осу-

ществлено в несколько этапов, в ходе которых 
проводился поиск источников, оценка их  
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уместности на основе критериев включения  
и исключения, качественный и количественный 
анализ опубликованных ранее результатов.  
На этапе поиска релевантных проблеме иссле-
дования публикаций использовались следующие 
базы данных: Google Scholar, Elibrary и Scopus.  
Для дальнейшего анализа отбирались эмпири-
ческие исследования, опубликованные в рецен-
зируемых журналах за период с 1970 по 2022 год, 
посвященные проблемам стилевых особенностей 
познавательной деятельности школьников  
и использующие количественные методы  
исследования.

Основным критерием включения статей  
в анализ было наличие в названии публикации, 
аннотации, ключевых словах следующих слово-
сочетаний: полезависимость, поленезависимость, 
дети, школьники, подростки, учащиеся. В каче-
стве критериев включения исследований  
в анализ также учитывались:

• наличие в статье эмпирических данных;
• наличие описания выборки исследования 

(объем выборки больше 20 человек, возраст 
участников исследования от 6 до 18 лет);

• отсутствие у участников исследования 
психиатрических диагнозов; 

• использование надежных методик,  
известных в научном сообществе: теста 
включенных фигур Готтшальдта или Уит-
кина, а также его модификаций;

• русский или английский язык текста 
статьи.

В результате поиска было обнаружено 2114 
публикаций, большая часть которых оказалась 
не соответствующей указанным выше критериям 
(табл. 1; некоторые статьи не соответствовали 
сразу нескольким критериям).

В результате для анализа было отобрано  
29 публикаций (табл. 2). В связи с тем, что в этих 
публикациях описаны данные, полученные  
с помощью разных версий и модификаций теста 
включенных фигур Г. Уиткина, а именно Group 
Embedded Figures Test (GEFT) и Children’s 
Embedded Figures Test (CEFT), опубликованные 
в них значения показателей были переведены  
в ранговые шкалы, на основе которых позже 
были предприняты статистические расчеты. 
Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с помощью пакета прикладных стати-
стических программ Statistica 12.0, включала 
расчет описательных статистик и критерий 
Краскела — Уоллиса.

Табл. 1. Критерии исключения данных и количество соответствующих статей 

Критерии исключения данных
Количество 

исключенных 
статей

Процент  
от общего числа 

статей

Отсутствие открытого доступа к публикации 689 32,6%

Публикация не является статьей, опубликованной  
в рецензируемых журналах: ВКР, диссертация, материалы 
конференции

505 23,9%

Отсутствие эмпирических данных 281 13,3%

Выборка публикации не соответствует поисковому запросу 256 12,1%

Публикации, включающие ключевое слово,  
но не соответствующие поисковому запросу 199 9,4%

Обзорный характер публикации, отсутствие эмпирического 
исследования 125 5,9%

Публикации, выполненные на иностранном языке, исключая 
английский 95 4,5%

Публикации, в которых не указана методика 68 3,2%

Публикации, где у выборки присутствует наличие 
психиатрических диагнозов 16 0,8%

Публикации, где выборка меньше 10 человек 11 0,5%

Адаптация методик или программ обучения 7 0,3%
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Table 1. Data exclusion criteria and number of excluded articles

Data exclusion criteria Number of 
excluded articles

Percentage of total 
articles

Lack of open access to the publication 689 32.6%

The publication is not an article published in peer-reviewed journals 
and is a thesis, dissertation or conference proceedings 505 23.9%

Lack of empirical data 281 13.3%

The publication sample does not match the search query 256 12.1%

Publications that include a keyword but do not match the search 
query 199 9.4%

Reviews, lack of empirical research 125 5.9%

Publications in a foreign language other than English 95 4.5%

Publications in which the test name is not indicated 68 3.2%

Publications in which the sample has psychiatric diagnoses 16 0.8%

Publications with a sample size of less than 10 people 11 0.5%

Adaptations of tests or training programs 7 0.3%

Табл. 2. Сведения о публикациях, вошедших в выборку метааналитического исследования

Этапы циф-
ровизации Источники Методика

Количество исследований / суммарное 
количество респондентов

Итого
Младший 
школьный

Младший 
подростковый

Старший  
подростковый

Первый этап
(до 2011)

Alevriadou et al. 
2004; Dinges, 
Hollenbeck 1978; 
Gargiulo 1982; 
Guisande et al. 2007; 
Lockheed et al. 1977; 
Mebane, Johnson 
1970; Venkata Rao 
2007; Villalobos et al. 
2010 

CEFT
8

(n = 827)
— —

8
(n = 827)

Fritz et al. 2002; 
Horino 2008; 
Maghsudi 2007; 
Osborne 2000; 
Weymer 2002

GEFT —
1 

(n = 142)
4

(n = 661)
5

(n = 803)

Второй этап 
(2011–2017)

Guisande et al. 2012 CEFT
1

(n = 149)
— —

1
(n = 149)

Adegoke 2011; 
Daneshamooz et al. 
2012; Farsi et al. 2014; 
Lin et al. 2014; 
Mousavi et al. 2012; 
Mutlu, Temiz 2013; 
Rezaeian 2012; 
Saadatmanesh 2014; 
Thomson et al. 2014; 

GEFT
1

(n = 61)
2

(n = 313)
6

(n = 1383)
9

(n = 1757)
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Третий этап
(с 2017)

Sirait et al. 2017 CEFT
1

(n = 46)
— —

1
(n = 46)

Aydın Ceran, Ates 
2020; Dey 2017; 
Ifelunni et al. 2022; 
Şahin, Ateş 2020;  
Yaghoobi et al. 2019

GEFT
2

(n = 600)
2

(n = 903)
1

(n = 368)
5

(n = 1871)

Итого
13

(n = 1683)
5

(n = 1358)
11

(n = 2412)
29

(n = 5453)

Table 2. Information about the publications included in the sample for the meta-analysis

Digitalization 
stages Publications Test

Number of studies and total sample size
TotalElementary 

school age
Middle 

school age
High school 

age

First stage
(prior to 2011)

Alevriadou et al. 
2004; Dinges, 
Hollenbeck 1978
Gargiulo 1982; 
Guisande et al. 2007; 
Lockheed et al. 1977; 
Mebane, Johnson 
1970;
Venkata Rao 2007; 
Villalobos et al. 2010

CEFT
8

(n = 827)
— —

8
(n = 827)

Fritz et al. 2002; 
Horino 2008; 
Maghsudi 2007; 
Osborne 2000; 
Weymer 2002

GEFT —
1

(n = 142)
4

(n = 661)
5

(n = 803)

Second stage
(2011–2017)

Guisande et al. 2012 CEFT
1

(n = 149)
— —

1
(n = 149)

Adegoke 2011; 
Daneshamooz et al. 
2012; Farsi et al. 2014; 
Lin et al. 2014; 
Mousavi et al. 2012; 
Mutlu, Temiz 2013; 
Rezaeian 2012; 
Saadatmanesh 2014; 
Thomson et al. 2014 

GEFT
1

(n = 61)
2

(n = 313)
6

(n = 1383)
9

(n = 1757)

Third stage
(from 2017)

Sirait et al. 2017 CEFT
1

(n = 46)
— —

1
(n = 46)

Aydın Ceran, Ates 
2020; Dey 2017; 
Ifelunni et al. 2022; 
Şahin, Ateş 2020;  
Yaghoobi et al. 2019

GEFT
2

(n = 600)
2

(n = 903)
1

(n = 368)
5

(n = 1871)

Total
13

(n = 1683)
5

(n = 1358)
11

(n = 2412)
29

(n = 5453)

Таблица 2. Продолжение
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Результаты и их обсуждение
На основе полученных данных были вычис-

лены средние значения неранжированных по-
казателей полезависимости – поленезависимо-
сти по методикам Г. Уиткина Group Embedded 
Figures Test и Children’s Embedded Figures Test 
одновременно по каждому возрастному пери-
оду учащихся и каждому этапу цифровизации. 
В результате были получены следующие данные 
(рис. 1; рис. 2).

На первом этапе цифровизации самые высокие 
средние значения поленезависимости по мето-
дике Group Embedded Figures Test (GEFT) на-
блюдаются у старших подростков. На основании 
этого результата можно сделать вывод о том, 
что на первом этапе влияние возрастных из-
менений на уровень поленезависимости выше, 
чем влияние экспансии цифровых технологий  
в жизненную среду. Однако этого нельзя  
утверждать с полной уверенностью, поскольку 
для первого этапа цифровизации не было обна-
ружено данных о средних значениях показателя 
полезависимости — поленезависимости  

 Fig. 1. Average values of indicators of field dependence/independence of school students of different ages  
at different stages of digitalization (GEFT)

Рис. 1. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости школьников разных  
возрастов на разных этапах цифровизации (по методике GEFT)
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Рис. 2. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости младших школьников  
на разных этапах цифровизации (по методике CEFT)

Fig. 2. Average values of indicators of field dependence/independence of elementary school students  
of different ages at different stages of digitalization (CEFT)

у младших школьников по данной методике,  
и различия по средним можно наблюдать толь-
ко между школьниками младшего и старшего 
подросткового возраста. Тем не менее, уже  
на втором этапе цифровизации самыми высо-
кими средними значениями показателей  
полезависимости — поленезависимости обла-
дают младшие школьники. Исходя из этого, 
можно предположить, что особенности второ-
го этапа цифровизации оказали существенное 
влияние на их уровень полезависимости —  

поленезависимости. В то же время на третьем 
этапе цифровизации учащиеся младшего  
школьного и старшего подросткового возраста  
обладают примерно одинаковыми средними зна-
чениями показателей полезависимости —  
поленезависимости. Можно сформулировать 
гипотезу о том, что на средние значения пока-
зателей полезависимости – поленезависимости 
школьников оказывают влияние не только воз-
растные изменения, но и степень цифровизации 
их жизненной среды.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184
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Вместе с тем необходимо отметить, что  
по методике Children’s Embedded Figures Test 
(CEFT) средние значения показателей полеза-
висимости — поленезависимости младших 
школьников увеличиваются на каждом следу-
ющем этапе цифровизации. Следовательно, на 
основе данных результатов можно предположить, 
что чем выше степень цифровизации жизненной 
среды младших школьников, тем выше уровень 
их поленезависимости.

Далее было проведено ранжирование  
и с помощью кратного коэффициента данные 
по методикам GEFT и CEFT были совмещены 
(рис. 3). 

В результате анализа различий показателей 
полезависимости – поленезависимости школь-
ников разных возрастов на разных этапах циф-
ровизации общества, проведенного с помощью 
Н-критерия Краскела — Уоллиса, было обнару-
жено, что выраженность различий показателей 
полезависимости — поленезависимости  
на разных этапах цифровизации для разных 
возрастов неоднородна: для младших школь-
ников H = 4,05 при р = 0,13, для младших под-
ростков Н = 1,35 при р = 0,50, для старших 
подростков Н = 0,18 при р = 0,91. Таким образом, 
можно отметить, что на уровне тенденции  

Рис. 3. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости школьников разных  
возрастов на разных этапах цифровизации по методикам GEFT и CEFT

 Fig. 3. Average values of indicators of field dependence/independence of school students of different ages  
at different stages of digitalization (CEFT and GEFT)
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обнаруживаются различия показателей полезави-
симости —поленезависимости младших школь-
ников на разных этапах цифровизации общества, 
в то время как показатели полезависимости —  
поленезависимости младших подростков  
и старших подростков статистически значимых 
различий не имеют.

При этом на первом этапе цифровизации сред-
ние значения показателей полезависимости — по-
ленезависимости младших школьников суще-
ственно ниже, чем на втором и третьем этапах, 
что указывает на существенное влияние про-
цесса цифровизации на увеличение поленеза-
висимости детей младшего школьного возрас-
та за последние годы. Та же тенденция 
наблюдается и в младшем подростковом воз-
расте: на первом этапе цифровизации средние 
значения показателей полезависимости — по-
ленезависимости ниже, чем на втором этапе,  
а те, в свою очередь, ниже, чем на третьем 
этапе. Данные результаты также свидетельству-
ют о том, что, предположительно, особенности 
этапов цифровизации оказывают влияние  
на показатели полезависимости — поленезави-
симости: чем выше степень цифровизации 
жизненной среды школьников, тем выше уровень 
их поленезависимости. Вместе с тем картина 
средних значений показателей полезависимости — 
поленезависимости старшего подросткового 
возраста существенно отличается: на всех трех 
этапах цифровизации средние значения  
примерно одинаковы, что, возможно, свиде-
тельствует о том, что влияние возрастных особен-
ностей старших подростков на проявления поле-
зависимости — поленезависимости гораздо выше, 
чем степень цифровизации жизненной среды.

В то же время необходимо отметить, что  
на первом этапе цифровизации самые высокие 
средние значения показателей полезависимо- 
сти — поленезависимости наблюдаются у стар-
ших подростков. При этом на втором этапе 
цифровизации самыми высокими показателями 
полезависимости — поленезависимости обла-
дают младшие школьники, следовательно, воз-
можно, особенности второго этапа цифровиза-
ции повлияли на когнитивно-стилевые 
особенности больше, чем возрастные изменения. 
Та же тенденция сохраняется и на третьем эта-
пе цифровизации: младшие школьники все так 
же являются более поленезависимыми, чем 
младшие и старшие подростки. В то же время 
поленезависимость как младших школьников, 
так и младших подростков растет с каждым 
этапом цифровизации, в то время как полене-
зависимость старших подростков остается  
на всех этапах цифровизации примерно на одном 

и том же уровне. Таким образом, можно пред-
положить, что на значения показателей полеза-
висимости — поленезависимости школьников 
оказывают влияние как возрастные изменения, 
так и степень цифровизации их жизненной 
среды. При этом чем меньше возраст школьни-
ков, тем выше уровень влияния степени  
цифровизации на показатели полезависи- 
мости — поленезависимости, в то время как  
с увеличением возраста увеличивается роль 
возрастных закономерностей формирования сти-
левых особенностей познавательной активности. 

Выводы
В настоящее время цифровизация образова-

тельного процесса рассматривается как неиз-
бежное явление. Следовательно, исследования 
влияния цифровизации на обучение, в частности, 
на когнитивный потенциал школьников, пред-
ставляются сегодня крайне актуальными  
и значимыми (Жеребненко и др. 2018). В данном 
исследовании анализировался характер изме-
нений в уровне полезависимости — поленеза-
висимости школьников разного возраста  
на различных этапах цифровизации общества 
на основе метаанализа данных исследований, 
опубликованных за более чем пятидесятилетний 
период. В результате было показано, что  
на значения показателей полезависимости — 
поленезависимости школьников на всех рас-
сматриваемых этапах предположительно ока-
зывают влияние как возрастные изменения, так 
и степень цифровизации их жизненной среды. 
В частности, было обнаружено, что поленеза-
висимость как младших школьников, так  
и младших подростков растет с каждым этапом 
цифровизации, в то время как поленезависимость 
старших подростков остается примерно  
на одном уровне. На основании полученных 
данных был сделан вывод о том, что чем мень-
ше возраст школьников, тем выше уровень 
влияния степени цифровизации на показатели 
полезависимости — поленезависимости (в сто-
рону усиления поленезависимости), в то время 
как по мере взросления более значимым оказы-
вается фактор возрастных особенностей раз-
вития когнитивного потенциала.

Вместе с тем необходимо отметить, что про-
веденное метааналитическое исследование 
имеет ряд ограничений. Во-первых, анализиру-
емые исследования имеют неравномерное рас-
пределение по этапам цифровизации, из чего 
следует и неравномерное распределение их 
выборок. Также данные выборки могут каче-
ственно различаться, и минимизировать  
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влияние этого фактора невозможно, что связа-
но с недостатком информации о социально-
демографических данных школьников, уча-
ствовавших в исследованиях. Кроме того, 
исследователи, изучающие полезависимый — 
поленезависимый когнитивный стиль, исполь-
зуют различные диагностические методики и 
их модификации, что делает представленные в 
них результаты трудно сопоставимыми и огра-
ничивает число публикаций, в итоге вошедших 
в выборку метааналитического исследования. 
Данные ограничения в определенной мере мо-
гут сказываться на надежности представленных 
результатов. Тем не менее, изучение характера 
изменений показателей полезависимости — по-
ленезависимости школьников, как и иных  

показателей, характеризующих «цифровые 
трансформации» когнитивного потенциала 
школьников разного возраста на различных 
этапах цифровизации общества, представляет-
ся перспективным направлением исследования 
«цифровых трансформаций» когнитивного по-
тенциала человека.
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Аннотация
Введение. Психологическое здоровье и благополучие обучающихся, их сохранение на всех этапах 
развития является одной из приоритетных и актуальных задач, стоящих перед системой образования. 
Особенно важно это для учащихся коррекционных школ, которым требуется особое, бережное 
отношение, возможное только в психологически безопасных условиях образовательной среды. 
Доказано, что состояние психологической безопасности образовательной среды влияет  
на психологическое благополучие педагогических работников, а через них и на психологическое 
состояние обучающихся. Установлено, что уровень психологической безопасности педагогических 
работников образовательных организаций среднего профессионального образования имеет достоверно 
значимые различия в зависимости от удаленности от территориального центра региона. Педагоги 
среднего профессионального образования из более удаленных образовательных организаций имеют 
более высокий уровень психологической безопасности. Важно выявить связь удаленности  
от территориального центра коррекционной школы и уровня психологической безопасности 
работающих в ней педагогов.
Материалы и методы. В статье приводится анализ эмпирических данных, полученных на выборке 
педагогических работников коррекционных школ. Респондентами выступили 555 педагогов, 
реализующих адаптивные образовательные программы. Респонденты были разделены на две группы 
в зависимости от удаленности их образовательной организации от территориального центра региона. 
Уровень психологической безопасности измерялся с помощью методики «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы» И. А. Баевой.
Результаты исследования. Все респонденты оценивают свой уровень психологической безопасности 
в образовательной среде как высокий. Сравнительный анализ показал достоверно значимые различия 
по большинству компонентов психологической безопасности между педагогами, работающими  
в коррекционных школах, расположенных на разной удаленности от территориального центра 
региона. Уровень психологической безопасности педагогических работников, работающих в менее 
удаленных коррекционных школах, достоверно более высокий, чем у педагогов из более отдаленных 
от центра образовательных организациях. Дисперсионный анализ подтвердил наличие зависимости 
уровня психологической безопасности педагогических работников от удаленности расположения 
от территориального центра региона коррекционной школы: чем дальше расположена школа, тем 
ниже уровень психологической безопасности.
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Research article

Psychological safety of teachers of special needs schools  
located at different distances from the territorial center  

of the federal subject (region)
I. A. Baeva1, I. V. Kondakova1

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

Abstract
Introduction. The psychological health and well-being of students at all stages of their development is  
a priority task of the education system. This is particularly important for students of special needs schools, 
who require a special and careful attitude which is possible only in a psychologically safe educational 
environment. There is evidence that the degree of psychological safety of the educational environment 
affects the psychological well-being of teachers and, through them, the psychological state of students.  
Prior research established that the level of psychological safety of teachers of secondary vocational schools 
has significant differences depending on the distance from the territorial center of the region.  Teachers  
of secondary vocational schools from more remote educational organizations have a higher level  
of psychological safety. The present study aims to ascertain if such differences apply to teachers of special 
needs schools.
Materials and Methods. The sample included 555 teachers of special needs schools. The respondents were 
divided into two groups depending on the distance of their school from the territorial center of the region. 
The level of psychological safety was measured using the Psychological Safety of the School Educational 
Environment test by I. A. Baeva.
Results. All respondents report a high level of psychological safety in the educational environment. The level 
of psychological safety of teachers working in less remote special needs schools is significantly higher than 
that of teachers from more remote schools. The analysis of variance confirmed that the level of the teachers’ 
psychological safety depends on the remoteness of the special needs school from the territorial center  
of the region. 
Conclusions. The results indicate that it is important to take into account the type of educational institution 
and its remoteness from the territorial center in the development of psychological support programs for 
teachers.

Keywords: psychological safety, educational environment, teachers, special needs schools, remoteness from 
the territorial center
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Заключение. Проведенное исследование говорит о важности учета фактора вида образовательной 
организации и ее удаленности от территориального центра при подготовке программ психологического 
сопровождения.
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Введение
Психологическое здоровье подрастающего 

поколения — одна из приоритетных и общих 
задач, стоящих перед системой образования  
на разных ее ступенях. Сохранить и восстановить 
психологическое здоровье можно только в пси-
хологически безопасной образовательной среде.

Одной из важнейших задач педагога-психо-
лога в любой образовательной организации 
является создание психологически безопасной 
образовательной среды. Психологически без-
опасные условия работы способствуют откры-
тому и полному озвучиванию педагогическими 
работниками профессиональных проблем  
и поиску их решений вместе с коллегами, уста-
новлению хороших взаимоотношений в педа-
гогических коллективах. В этом случае коллек-
тив рассматривается как важный социальный 
ресурс для педагогов. В школах с низким уров-
нем психологической безопасности педагоги 
опасаются обсуждать с коллегами собственные 
профессиональные затруднения (Bas, Tabancali 
2020; Sagnak 2017), что может приводить к сни-
жению эффективности их деятельности.  
Показана медиативная роль психологической 
безопасности в инновационном поведении 
учителей. Она опосредует влияние морального 
лидерства на инновационное поведение учите-
лей физической культуры, на их возможность 
подбирать и применять индивидуальные спо-
собы построения взаимоотношений с обучаю-
щимися (Chen et al. 2022). В исследованиях было 
выявлено, что состояния психологической без-
опасности обучающихся и педагогов взаимос-
вязаны, поэтому важно работать не только  
с состоянием самих учеников, но и с состояни-
ем их педагогов (Лактионова 2013; Суннатова 
2020). Особенно важно это для коррекционных 
школ, где обучаются дети с особенностями раз-
вития, к которым требуется индивидуальный 
подход, учет личностных особенностей и воз-
можностей, поиск путей объединения их  
в группы. Все это предъявляет особые требова-
ния к личности и состоянию педагога коррек-
ционной школы и возлагает на него особую 
профессиональную ответственность.

Профессиональный стресс и эмоциональное 
выгорание рассматриваются как наиболее частые 
проблемы, встречающиеся у педагогических 
работников коррекционных школ. Изучаются 
их влияние на мышление, а следовательно,  
и на восприятие, на поведение педагогов, а так-
же возможные пути преодоления и профилакти-
ки данных состояний (Малыгина, Кудрявцев 2020; 
Торикова 2021). Одним из вариантов решения 

данных проблем может выступать создание 
психологически комфортных и безопасных 
условий в коррекционных школах (Апанасенко, 
Хоженоева 2021), так как доказано взаимовли-
яние психологической безопасности образова-
тельной среды и физического и психологиче-
ского благополучия педагогов коррекционных 
школ (Баева, Кондакова 2020).

В последнее время усиливается интерес  
к региональному аспекту исследуемых феноме-
нов. Например, благополучие было исследовано 
на выборке сразу трех субъектов РФ (Киселева 
2020). Проведенное исследование на выборке 
педагогических работников одного из субъектов 
РФ показало, что уровень психологической  
безопасности педагогов в образовательных  
организациях среднего профессионального об-
разования достоверно значимо различается  
в зависимости от расположения самой образо-
вательной организации в регионе. Более высо-
кий уровень психологической безопасности 
педагогами отмечается в образовательных  
организациях, более удаленных от центра реги-
она, чем в менее удаленных (Тарасов и др. 2022). 
Можно предположить, что схожая тенденция, 
проявляющаяся в связи уровня психологической 
безопасности и расположения образовательной 
организации, будет и в коррекционных школах, 
что важно учитывать при разработке и апроба-
ции профилактических программ, программ 
сопровождения развития субъектов образова-
тельной среды на региональном уровне.

Организация и методы исследования
Целью эмпирического исследования высту-

пил поиск взаимосвязи между уровнем психо-
логической безопасности педагогических  
работников коррекционных школ в образова-
тельной среде и удаленностью самих школ  
от территориального центра региона, где они 
расположены. Рассматриваемые коррекционные 
школы расположены в городах с численностью 
до 100000 жителей, в поселках городского типа 
или небольших поселениях на территории му-
ниципального округа. Города, поселки город-
ского типа и поселения расположены на разном 
удалении от территориального центра исследу-
емого региона. Количество педагогов, работа-
ющих в городских школах, составило 317 чело-
век (57%), количество педагогов из сельских 
школ — 238 человек (43%). Все исследуемые 
коррекционные школы относятся к школам-
интернатам, реализующим адаптированные 
образовательные программы. Большинство — 
это школы для детей с интеллектуальными 
нарушениями.
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Для выявления уровня психологической без-
опасности педагогических работников исполь-
зовался опросник И. А. Баевой «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы» 
(Баева 2006). Респондентами выступили педа-
гоги коррекционных школ, общее количество 
которых составило 555 человек, из них 27 муж-
чин (средний возраст — 49 лет, от 23 до 69 лет) 
и 528 женщин (средний возраст — 46,6 лет, от 
20 до 75 лет). Для достижения цели исследова-
ния все испытуемые были поделены на две 
группы в зависимости от расположения их об-
разовательной организации по отношению  
к территориальному центру региона. В первую 
группу вошли педагоги, чьи коррекционные 
школы удалены до 150 км от центра субъекта, 

количество респондентов составило 245 человек. 
Оставшиеся 310 человек составили вторую 
группу, чьи коррекционные школы расположе-
ны более, чем в 150 км от территориального 
центра.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных эмпирических данных 

позволил выявить, что обследуемые педагоги 
коррекционных школ оценивают свой уровень 
психологической безопасности в образователь-
ной среде по всем компонентам как высокий 
или очень высокий (табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют о досто-
верно значимых различиях по всем показателям 

Табл. 1. Уровень психологической безопасности образовательной среды  
в оценках педагогов коррекционных школ

Характеристики образовательной среды Группа 1 Группа 2

Отношение к образовательной среде (референтность) 4,37 ± 0,55** 4,21 ± 0,61**

Когнитивный компонент отношения к образовательной среде 4,50 ± 0,55* 4,34 ± 0,66*

Эмоциональный компонент отношения к образовательной среде 4,46 ± 0,53** 4,25 ± 0,68**

Поведенческий компонент отношения к образовательной среде 4,16 ± 0,93 4,04 ± 0,96

Удовлетворенность значимыми характеристиками образовательной среды 
школы 4,10 ± 0,64** 3,84 ± 0,69**

Защищенность от психологического насилия во взаимодействии с учениками 4,10 ± 0,97* 3,88 ± 0,95*

Защищенность от психологического насилия во взаимодействии с коллегами 4,41 ± 0,75** 4,15 ± 0,77**

Защищенность от психологического насилия во взаимодействии  
с администрацией 4,33 ± 0,90* 4,12 ± 0,95*

Примечание: Группа 1 — коррекционные школы, удаленные до 150 км от центра региона; Группа 2 — коррекционные 
школы, удаленные более, чем на 150 км от центра региона. Результаты в пределах 3,4–4,1 — высокий уровень, более 4,1 — 
очень высокий уровень. * — p ≤ 0,01, ** — p ≤ 0,001.

Table 1. The level of the psychological safety of the educational environment in the assessments of teachers of special 
needs schools

Characteristics of the educational environment Group 1 Group 2

Attitude to the educational environment (reference) 4.37 ± 0.55** 4.21 ± 0.61**

Cognitive component of the attitude to the educational environment 4.50 ± 0.55* 4.34 ± 0.66*

Emotional component of the attitude to the educational environment 4.46 ± 0.53** 4.25 ± 0.68**

Behavioral component of the attitude to the educational environment 4.16 ± 0.93 4.04 ± 0.96

Satisfaction with significant characteristics of the school’s educational environment 4.10 ± 0.64** 3.84 ± 0.69**

Protection from psychological abuse in interaction with students 4.10 ± 0.97* 3.88 ± 0.95*

Protection from psychological abuse in interaction with colleagues 4.41 ± 0.75** 4.15 ± 0.77**

Protection from psychological abuse in interaction with the administration 4.33 ± 0.90* 4.12 ± 0.95*

Note: Group 1—special needs schools up to 150 km away from the center of the region; Group 2—special needs schools more 
than 150 km away from the center of the region. Results in the range of 3.4–4.1—a high level, more than 4.1—a very high level. 
*—p ≤ 0.01, **—p ≤ 0.001.
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психологической безопасности педагогических 
работников коррекционных школ, кроме  
поведенческого компонента отношения к об-
разовательной среде, между выделенными груп-
пами респондентов. Более высокие значения  
по всем показателям характерны для педагоги-
ческих работников из коррекционных школ, 
расположенных на удалении до 150 км от тер-
риториального центра.

Поведенческий компонент референтности 
образовательной среды раскрывается в желании/
нежелании педагогов сменить место работы  
в ближайшие 1–2 года, получении образования 
по другой специальности и возвращении  
на прежнее место работы после временного 
отсутствия. Отсутствие достоверно значимых 
различий по данному компоненту может сви-
детельствовать о том, что значимые изменения 
в жизни педагогических работников, при кото-
рых они не смогут длительное время выполнять 
свою деятельность в той коррекционной школе, 
где они работают на момент исследования 
(переезд, длительная болезнь и т. д.), одинаково 
привел бы к смене образовательной организации. 
Педагоги не смогли бы остаться работать даль-
ше в своей школе. Также можно предположить, 
что желание смены работы и получения иного 
образования не связано с территориальным 
расположением образовательной организации, 
а больше связано с индивидуальными планами 
педагогов. Мы предполагаем, что перечисленные 
позиции являются основными причинами от-
сутствия достоверно значимых различий в по-
веденческом компоненте референтности об-
разовательной среды.

Таким образом, педагоги из коррекционных 
школ, расположенных на расстоянии до 150 км 
от территориального центра, оценивают рефе-
рентность образовательной среды (среднее 
значение — 4,37 ± 0,55 балла) и защищенность 
от психологического насилия во взаимодействии 
с коллегами (среднее значение — 4,41 ± 0,75 
балла) и администрацией (среднее значение — 
4,33 ± 0,90 балла) как очень высокие. Удовлет-
воренность основными характеристиками  
образовательной среды и защищенность  
от психологического насилия во взаимодействии 
с учениками оцениваются на высоком уровне 
(табл. 1). Полученные данные свидетельствуют, 
что образовательная среда способствует про-
фессиональному и личностному росту и раз-
витию педагогов, они не планируют смену как 
места работы, так и сферы деятельности. Вы-
полняемая работа приносит им удовлетворение 
и является для них интересной, притягательной.

Педагогические работники из более удаленных 
коррекционных школ оценивают как очень вы-
сокий только уровень референтной значимости 
образовательной среды (среднее значение — 
4,21 ± 0,61 балла). Остальные показатели пси-
хологической безопасности (уровень удовлет-
воренности ее основными характеристиками  
и уровни защищенности от психологического 
насилия во взаимодействии со всеми субъекта-
ми образовательной среды) оцениваются ими 
на высоком уровне (табл. 1). Это свидетельству-
ет о большой значимости, важности выполня-
емой деятельности для педагогов, о стремлении 
развиваться для более успешного ее выполнения, 
но при этом о меньшей защищенности от пси-
хологического насилия со стороны коллег  
и администрации.

Полученные различия могут быть связаны  
с бóльшими трудностями, с которыми встреча-
ются педагоги из более удаленных коррекцион-
ных школ. Они чаще расположены в малона-
селенных городах, сельских поселениях 
городского типа, где каждый знает друг друга, 
и соответственно, работая с более сложным 
контингентом, чем педагоги из средних обще-
образовательных организаций, педагогические 
работники коррекционных школ чувствуют свою 
бóльшую ответственность, больше возлагаемых 
на них ожиданий, чем в менее удаленных  
от центра коррекционных школах, расположен-
ных в крупных городах. В менее удаленных го-
родах, где количество жителей в городе больше, 
меньше вероятность столкновения с родителя-
ми воспитанников в свободное от работы время, 
что позволяет больше разделять работу и лич-
ную жизнь. Также возможной причиной служит 
и стиль управления, руководства в самих  
школах.

Полученные нами данные для педагогов 
коррекционных школ не соотносятся с данным 
для педагогических работников образовательных 
организаций среднего профессионального об-
разования. Для них была выявлена обратная 
ситуация: уровень психологической безопас-
ности педагогов был выше в образовательных 
организациях, расположенных на удалении 
более чем в 150 км от территориального центра. 
Полученные различия могут быть объяснены 
особенностями контингента обучающихся,  
с которыми работают педагогические работни-
ки в коррекционных школах и организациях 
среднего профессионального образования, 
спецификой работы в коррекционных школах.

Для выявления взаимосвязи между уровнем 
психологической безопасности педагогов  
в образовательной среде и удаленностью  
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от территориального центра коррекционных 
школ, в которых они работают, был проведен 
однофакторный дисперсионный анализ. Одно-
факторный дисперсионный анализ позволяет 
проверить гипотезу о влиянии исследуемого 
фактора на зависимую переменную. В нашем 
исследовании зависимыми переменными вы-
ступили компоненты психологической безопас-
ности образовательной среды, а фактором — 
удаленность школ от территориального центра. 
Для выявления зависимости уровня психоло-
гической безопасности педагогов в образова-
тельной среде от территориального расположе-
ния коррекционных школ, в которых они 
работают, был проведен однофакторный  
дисперсионный анализ. В результате все пока-
затели психологической безопасности в обра-
зовательной среде, кроме поведенческого ком-
понента референтности, показали зависимость 
от расположения школы относительного тер-
риториального центра. Зависимость для всех 
характеристик имеет одинаковую форму  

и направленность, поэтому приведем в пример 
только одну из них (рис. 1).

Данная зависимость характерна на 99,9 % 
(p ≤ 0,001) уровне значимости для следующих 
показателей психологической безопасности 
образовательной среды: отношение к образо-
вательной среде и ее эмоциональный компонент, 
удовлетворенность основными характеристи-
ками образовательной среды и защищенность 
от психологического насилия во взаимодействии 
с коллегами. На уровне более 99% (p ≤ 0,01) 
аналогичная зависимость характерна для ког-
нитивного компонента референтности, а также 
для защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии с учащимися и администра-
цией.

Таким образом, полученные данные под-
тверждают связь расположения коррекционной 
школы в регионе и уровня психологической 
безопасности педагогов в образовательной 
среде. Чем более удалена коррекционная школа 
от территориального центра, тем ниже уровень 

Рис. 1. Зависимость отношения к образовательной среде (референтности) от удаленности  
коррекционной школы от территориального центра региона

Примечание: Группа 1 — коррекционные школы, удаленные до 150 км от центра региона;  
Группа 2 — коррекционные школы, удаленные более, чем на 150 км от центра региона.
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психологической безопасности педагогов  
в образовательной среде. Наиболее сильно 
удаленность школы связана с отношением  
к образовательной среде и защищенностью при 
взаимодействии с коллегами.

Выводы
Психологическое здоровье подрастающего 

поколения — одна из актуальных тем, исследо-
ванием которой занимаются многие ученые  
из разных областей знаний. Одним из аспектов 
его сохранения является психологически без-
опасная образовательная среда, важным субъ-
ектом которой является педагог. От его компе-
тенций, состояния, степени удовлетворенности 
трудом зависит и состояние обучающегося. 
Особенно значимо это для коррекционных школ. 

Было выявлено, что удаленность расположе-
ния коррекционной школы от территориально-
го центра влияет на уровень психологической 
безопасности педагогических работников  

в образовательной организации. С большей 
удаленностью школы от центра региона досто-
верно значимо снижается уровень психологи-
ческой безопасности педагогов и всех ее ком-
понентов, кроме поведенческого компонента 
отношения к образовательной среде. При этом 
в среднем уровень психологической безопас-
ности педагогических работников сохраняется 
на высоком или очень высоком уровне  
вне зависимости от удаленности от центра.  
Для педагогов средних профессиональных об-
разовательных организаций получена противо-
положная картина, что показывает важность 
учета удаленности от центра и специфики  
образовательных организаций при создании  
и внедрении программ повышения уровня пси-
хологической безопасности субъектов образо-
вательной среды. Проведенное исследование 
дополняет данные о влиянии социокультурной 
среды на психический статус и состояние  
человека.

Fig. 1. Dependence of the attitude to the educational environment (reference) on the remoteness of the special 
needs school from the territorial center of the region 

Note: Group 1—special needs schools up to 150 km away from the center of the region;  
Group 2—special needs schools more than 150 km away from the center of the region.
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Аннотация
Введение. Поведение учащихся является важным объектом управления в школьном классе. Нередко 
нарушения поведения учащихся снижают эффективность обучения и являются источником стресса 
для учителей. Это обусловливает актуальность исследования. Школьная среда, согласно Цзян Гуангун 
(Jiang 2004), включает отношения между учителем и учеником, отношения между сверстниками, 
порядок и дисциплину, соревновательность и учебную нагрузку. Результаты многих исследований 
показывают, что школьная среда в совокупности с индивидуально-психологическими качествами 
учащихся играют важную роль в прогнозировании проблемности поведения в классе, однако остается 
неясным степень их вклада. Целью настоящего исследования стало изучение факторов, влияющих на 
проблемное поведение старшеклассников.  
Материалы и методы. Использовались методики «Проблемное поведение старшеклассников в классе» 
Ли Цинцин (Li 2009), для оценки школьной среды — опросник «Мой класс» Цзян Гуанжун (Jiang 2004), 
для оценки индивидуально-психологических характеристик — опросник самовосприятия Чжан Ибинь 
(Zhang 2008), пятифакторный личностный опросник Чжоу Хуэй (Zhou et al. 2000) и методика 
«Адаптивность старшеклассников к школе» Юй Нонг (Yu 2009). В качестве математико-статистических 
методов использовались корреляционный анализ, стратифицированный регрессионный анализ; для 
проверки опосредующего эффекта индивидуально-психологических качеств между школьной средой 
и проблемным поведением старшеклассников использовалась процедура Bootstrap. Опрошено 1450 
старшеклассников (10–12 классы, 43,20% юношей и 56,80% девушек) средней школы города Паньчжоу, 
провинция Гуйчжоу, Китай. 
Результаты. Регрессионный анализ был применен для изучения степени влияния школьной среды 
и индивидуально-психологических качеств на проблемное поведение старшеклассников. Проблемное 
поведение в классе стало зависимой переменной, показатели школьной среды, индивидуально-
психологические качества и демографические характеристики — независимыми переменными. 
Результаты исследования показали, что существует как прямая, так и обратная зависимость между 
различными показателями школьной среды и индивидуально-психологических качеств, с одной 
стороны, и проблемным поведением старшеклассников, с другой. При этом выявлен частичный 
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The influence of school environment on problem behaviors  
of high school students: The mediating effect of personality traits
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Abstract
Introduction. The behavior of students is an important object of management in the school classroom.  
Bad behavior often reduces the effectiveness of teaching and causes stress for teachers. The school environment, 
according to Jiang Guangong (Jiang 2004), includes teacher-student relationships, peer relationships, order 
and discipline, competitiveness, and academic workload. This study focuses on the factors influencing  
the problem behavior of high school students. 
Materials and Methods. The study employed the following methods: Problem Behavior of High School 
Students in the Classroom by Li Qingqing (Li 2009), My Class by Jiang Guangrong (Jiang 2004), the Self-
Perception Questionnaire by Zhang Yibin (Zhang 2008), the Personality Questionnaire by Zhou Hui (Zhou 
et al. 2000), and Adaptability of High School Students at School Scale by Yu Nong (Yu 2009). Correlation 
analysis and stratified regression analysis were used as mathematical and statistical methods; the Bootstrap 
procedure was used to test the mediating effect of personality traits between the school environment and 
the problem behavior of high school students. The study involved 1450 high school students (grades 10-12, 
43.2% boys and 56.8% girls) of a secondary school of Panzhou City, Guizhou Province, China. 
Results. The degree of influence of school environment and personality traits on problem behavior of high 
school students was studied by regression analysis. Problem behavior in the classroom was a dependent 
variable, and indicators of the school environment, personality traits and demographic characteristics were 
independent variables. The results showed that there is both a direct and inverse relationship between 
various indicators of the school environment and personality traits, on the one hand, and problem behavior 
of high school students, on the other. Further, the study revealed a partial mediating effect of personality 
traits (cognitive, personal and adaptive) between school environment and problem behavior in classroom. 
Conclusions. The school environment can influence problem behavior of high school students not only 
directly, but also indirectly, through personality traits.
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опосредующий эффект индивидуально-психологических качеств (когнитивных, личностных  
и адаптивных) между школьной средой и проблемным поведением в классе.
Заключение. Таким образом, школьная среда может влиять на проблемное поведение старшеклассников 
не только напрямую, но и косвенно, через индивидуально-психологические качества.

Ключевые слова: школьная среда, проблемное поведение, старшеклассники, индивидуально-
психологические качества, опосредующий эффект
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Введение
Мы понимаем проблемное поведение в клас-

се как поведение, нарушающее правила в клас-
се, препятствующее нормальному ходу учебной 
деятельности или влияющее на эффективность 
преподавания и эффективность обучения  
во время пребывания в классе (Li 2009). Управ-
ление классом — сложный процесс, одним  
из важнейших объектов которого является про-
блемное поведение учащихся. В процессе пре-
подавания учитель часто сталкивается с тем, 
что ученики нарушают дисциплину в классе  
и правила поведения. 55% учителей средней 
школы считают, что тратят слишком много 
времени на то, чтобы справиться с проблемным 
поведением учащихся в классе, а 17% считают, 
что из-за этого они не могут заниматься своей 
обычной педагогической деятельностью  
не менее четырех часов в неделю (Zhang 2015). 
Для многих учителей, особенно начинающих, про-
блемное поведение в классе является одновремен-
но и одной из самых сложных задач, и основным 
источником стресса на ранних этапах их карьеры.

Классная комната — это основное место, где 
происходит преподавание и обучение, а также 
важное место взаимодействия учителей и уча-
щихся. Правильное управление классом не 
только обеспечивает бесперебойное препода-
вание и повышает качество преподавания,  
но и способствует всестороннему развитию 
учащихся и позволяет учителям и ученикам 
расти вместе. Итак, как снизить проблемность 
поведения учащихся в классе?

Коллектив класса оказывает очень важное 
влияние на проблемное поведение старшекласс-
ников. Класс — это фактически социальная 
система, в которой учителя, ученики и окружа-
ющая среда взаимосвязаны, они находятся  
в постоянном взаимодействии друг с другом 
для достижения целей обучения и выполнения 
педагогических задач. Школьная среда включа-
ет в себя как минимум пять измерений: отношения 
между учителем и учеником, отношения между 
сверстниками, порядок и дисциплина, соревно-
вательность и учебная нагрузка (Jiang 2004).

Исследования Лили Ву и др. показали, что 
психологические качества играют ключевую 
роль в проблемном поведении (Wu et al. 2017). 
Психологические качества характеризуют ин-
териоризацию внешних стимулов в стабильные, 
базовые, производные и развивающие функции. 
Целью настоящего исследования стало изучение 
факторов, влияющих на проблемное поведение 
старшеклассников. Задачами явились: анализ 
взаимосвязей показателей школьной среды, 

индивидуально-психологических качеств и про-
блемного поведения старшеклассников; анализ 
влияния индивидуально-психологических качеств 
и школьной среды на проблемное поведение; 
анализ опосредующего эффекта психологических 
качеств на взаимосвязи между школьной средой 
и проблемным поведением.

Материал и методы исследования
В исследовании использовался ряд методик. 

Методика «Проблемное поведение старшекласс-
ников в классе» включает четыре шкалы  
(поведенческий, личностный, эмоциональный 
и когнитивный аспекты проблемного поведения) 
(Li 2009). Поведенческий аспект проблемного 
поведения охватывает характеристики конфрон-
тации, агрессивности, деструктивности и т. п. 
Личностный аспект проблемного поведения 
представляют невротические черты. Эмоцио-
нальный аспект проблемного поведения заклю-
чается в чрезмерной тревожности, эмоциональ-
ном напряжении и склонности к смене 
настроения учащихся. Когнитивный аспект 
проблемного поведения состоит в особенностях 
восприятия учащимися тех или иных стимулов 
(событий), способствующих нарушениям  
поведения.

Опросник «Мой класс» имеет пять шкал (от-
ношения между учителем и учеником, отноше-
ния между сверстниками, порядок и дисципли-
на, соревновательность и учебная нагрузка) 
(Jiang 2004).

Психологические качества можно разделить 
на три группы: когнитивные характеристики, 
личностные качества и адаптивность (Hu et al. 
2017). В связи с этим для диагностики индиви-
дуально-психологических качеств учащихся 
были выбраны Опросник самовосприятия (Zhang 
2008), Опросник «Пять факторов личности 
старшеклассников» (шкалы: экстраверсия,  
доброжелательность, осмотрительность, от-
крытость и эмоциональность) (Zhou et al. 2000), 
а также методика «Адаптивность старшекласс-
ников к школе» (Yu 2009).

Математико-статистическими методами вы-
ступили корреляционный анализ (r Пирсона), 
стратифицированный регрессионный анализ  
и анализ надежности (с помощью SPSS 18.0),  
а для проверки опосредующего эффекта психо-
логических качеств между школьной средой 
и проблемным поведением старшеклассников 
использовалась процедура метода Bootstrap  
(с помощью Amos 18.0).

Опрошено 1450 старшеклассников средней 
школы № 5 в городе Паньчжоу, провинция Гуйчжоу, 
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Китай. Заполнили все бланки методик 1436 
человек. Среди респондентов 43,20 % мальчиков 
и 56,80 % девочек — учащихся 10–12 классов.

Результаты исследования

Согласно таблице 1, отношения между учи-
телями и учениками, порядок и дисциплина, 
соревновательность, учебная нагрузка и психо-
логические качества положительно взаимосвя-
заны; между отношениями с одноклассниками 
и эмоциональностью значимой взаимосвязи  
не выявлено. Но отношения с одноклассниками 

положительно взаимосвязаны со всеми другими 
показателями.

Как показано в таблице 2, отношения между 
учителем и учениками, отношения между свер-
стниками, порядок и дисциплина, соревнова-
тельность отрицательно взаимосвязаны с каж-
дой шкалой проблемного поведения в классе,  
а учебная нагрузка отрицательно взаимосвяза-
на с поведенческим и когнитивным аспектами 
проблемного поведения.

Согласно таблице 3, существуют значимые 
отрицательные взаимосвязи между шкалами 
психологических качеств и проблемного по-
ведения в классе.

Табл. 1. Взаимосвязи между показателями школьной среды и индивидуально-психологическими качествами (r)

Показатели самовос-
приятие

экстра-
версия

доброже-
латель-
ность

осмотри-
тельность

откры-
тость

эмоциона-
льность

адап-
тивность

отношения 
между учителем 
и учениками

0,28** 0,26** 0,39** 0,36** 0,27** 0,08** 0,21**

отношения 
между  
сверстниками

0,36** 0,38** 0,41** 0,39** 0,29** 0,02 0,30**

порядок  
и дисциплина 0,36** 0,33** 0,33** 0,36** 0,26** 0,06* 0,31**

соревнова-
тельность 0,33** 0,43** 0,38** 0,44** 0,40** 0,22** 0,18**

учебная нагрузка 0,10** 0,21** 0,15** 0,17** 0,20** 0,27** 0,08**

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 1. The relationship between school environment indicators and personality traits (r)

Indicators Self-
acceptance

Extraver-
sion Kindness Prudence Openness Emotion-

ality
Adapt-
ability

Teacher-student 
relationships 0.28** 0.26** 0.39** 0.36** 0.27** 0.08** 0.21**

Peer 
relationships 0.36** 0.38** 0.41** 0.39** 0.29** 0.02 0.30**

Order and 
discipline 0.36** 0.33** 0.33** 0.36** 0.26** 0.06* 0.31**

Competitiveness 0.33** 0.43** 0.38** 0.44** 0.40** 0.22** 0.18**

Academic 
workload 0.10** 0.21** 0.15** 0.17** 0.20** 0.27** 0.08**

Note: *—p < 0.05; **—p < 0.01.
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Табл. 2. Взаимосвязи между показателями школьной среды и проблемного поведения в классе (r)

Показатели
поведенческий 

аспект 
проблемного 

поведения

личностный 
аспект 

проблемного 
поведения

эмоциональный 
аспект 

проблемного 
поведения

когнитивный 
аспект 

проблемного 
поведения

отношения между 
учителем и учениками –0,12** –0,11** –0,13** –0,19**

отношения между 
сверстниками –0,20** –0,18** –0,17** –0,28**

порядок и дисциплина –0,28** –0,23** –0,20** –0,32**

соревновательность –0,17** –0,11** –0,11** –0,14**

учебная нагрузка –0,05* –0,04 –0,03 –0,07**

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 2. The relationship between indicators of the school environment and problem behavior in classroom (r)

Indicators
Behavioral aspect 

of problem 
behavior 

Personal aspect of 
problem behavior

Emotional aspect 
of problem 

behavior

Cognitive aspect 
of problem 

behavior

Teacher-student 
relationships –0.12** –0.11** –0.13** –0.19**

Peer relationships –0.20** –0.18** –0.17** –0.28**

Order and discipline –0.28** –0.23** –0.20** –0.32**

Competitiveness –0.17** –0.11** –0.11** –0.14**

Academic workload –0.05* –0.04 –0.03 –0.07**

Note: *—p < 0.05; **—p < 0.01.

Табл. 3. Взаимосвязи между индивидуально-психологическими качествами и показателями  
проблемного поведения в классе (r)

Показатели
поведенческий 

аспект 
проблемного 

поведения

личностный 
аспект 

проблемного 
поведения

эмоциональный 
аспект 

проблемного 
поведения

когнитивный 
аспект 

проблемного 
поведения

самовосприятие –0,18** –0,17** –0,17** –0,21**

экстраверсия –0,19** –0,17** –0,17** –0,20**

доброжелательность –0,12** –0,09** –0,10** –0,16**

осмотрительность –0,18** –0,16** –0,16** –0,21**

открытость –0,16** –0,11** –0,11** –0,14**

эмоциональность –0,07** –0,09** –0,11** –0,12**

адаптивность –0,19** –0,20** –0,21** –0,24**

Примечание: ** — p < 0,01.
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Table 3. The relationship between personality traits and indicators of problem behavior in classroom (r)

Indicators
Behavioral aspect 

of problem 
behavior 

Personal aspect of 
problem behavior

Emotional aspect of 
problem behavior

Cognitive aspect of 
problem behavior

Self-acceptance –0.18** –0.17** –0.17** –0.21**

Extraversion –0.19** –0.17** –0.17** –0.20**

Kindness –0.12** –0.09** –0.10** –0.16**

Prudence –0.18** –0.16** –0.16** –0.21**

Openness –0.16** –0.11** –0.11** –0.14**

Emotionality –0.07** –0.09** –0.11** –0.12**

Adaptability –0.19** –0.20** –0.21** –0.24**

Note: ** — p < 0.01.

Далее был осуществлен регрессионный ана-
лиз для определения вида связей между пере-
менными. Используя проблемное поведение  
в классе в качестве зависимой переменной  
и измерения школьной среды и психологических 
качеств как предикторные переменные, мы 
применили стратифицированный регрессионный 
анализ для изучения степени влияния школьной 
среды и индивидуально-психологических качеств 
на проблемное поведение в классе после  
контроля демографических переменных (пол  
и уровень класса). F-значения и R2 были про-
верены на значимость и представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что стандартизирован-
ный коэффициент регрессии для школьной 
среды составил –0,23 (p <0,001), который достиг 
уровня значимости после контроля пола и клас-
са, т. е. влияние данной предикторной пере-
менной на проблемное поведение в классе  
негативное. С введением измерений психоло-
гических качеств общая объясненная дисперсия 
увеличилась на 11%, а F-значение для значимого 
 изменения составило 18,07, достигнув уровня 
значимости 0,001. Это означает, что показатели 
психологических качеств также оказывают 
значительное влияние на проблемное поведение 
в классе.

После регрессионного анализа был осущест-
влен анализ опосредующего эффекта психоло-
гических качеств во взаимосвязи школьной 
среды и проблемного поведения в классе.  
Моделирование проводилось с использованием 
стандартной процедуры метода Bootstrap для 
латентных переменных в соответствии с со-
временными исследованиями по методу тести-
рования опосредующих эффектов (Wen, Ye 2014). 
Показатели пригодности модели составили: 
χ2 /df = 23,10, GFI = 0,82, CFI = 0,86, TLI = 0,83, 
RMSEA = 0,10, SRMR = 0,09; величина эффектов 
указана в таблице 5.

В таблице 5 показаны процентильные 95% 
доверительные интервалы метода Bootstrap для 
общего, опосредованного (косвенного) и пря-
мого эффектов; ни один из интервалов не явля-
ется нулевым, что указывает на наличие  
опосредованного эффекта и частичного опос-
редованного эффекта психологических качеств 
между школьной средой и проблемным пове-
дением в классе, при этом отношение опосре-
дованного эффекта к общему эффекту состав-
ляет 15,38%.

Обсуждение результатов
Согласно результатам данного исследования, 

школьная среда значимо положительно связана 
с психологическими качествами и отрицатель-
но с проблемным поведением в классе, а также 
положительно предсказывает психологические 
качества и отрицательно предсказывает про-
блемное поведение в классе. Это согласуется  
с результатами предыдущих исследований,  
в которых выявлено, что лица, находящиеся  
в более благоприятной школьной среде, будут 
иметь более позитивные психологические ка-
чества и отличаться более низким уровнем 
проблемного поведения в классе (Zhang 2018).

Во-первых, школьная среда может влиять  
на проблемное поведение учащихся в классе. 
Школьная среда, характеризующаяся высокой 
частотой проблемного поведения в классе, мо-
жет привести к появлению такого поведения  
у других учащихся, которые в противном случае 
не имели бы такового (Barth et al. 2004).  
Во-вторых, согласно исследованию Цзян Гуанжун 
(Jiang 2004), в китайской школьной системе (как 
и некоторых восточноазиатских) особое значе-
ние имеет школьная среда. В отличие от Запада, 
класс является основной составной единицей 
китайской школы, и эта единица обладает боль-
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Табл. 4. Стратифицированный регрессионный анализ школьной среды, индивидуально-психологических 
качеств и проблемного поведения в классе

Переменная уровня
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

β t β t β t
Пол –0,05 –1,96* –0,05 –1,95* –0,01 –0,34
Класс 0,04 1,32 0,02 0,83 –0,01 –0,27
школьная среда –0,23 –8,93*** –0,16 –5,43***
самовосприятие –0,03 –0,93
экстраверсия –0,16 –3,52***
доброжелательность –0,14 –2,88**
осмотрительность –0,17 –3,07
открытость –0,06 –1,24
эмоциональность –0,4 –4,12***
адаптивность –0,06 –1,70

∆ F 2,66* 28,46*** 18,07***

∆ R2 0,01 0,06 0,11

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
Table 4. Stratified regression analysis of the school environment, personality traits and problem behavior in classroom

Variable 
Level 1 Level 2 Level 3

β t β t β t
Sex –0.05 –1.96* –0.05 –1.95* –0.01 –0.34
Grade 0.04 1.32 0.02 0.83 –0.01 –0.27
School environment –0.23 –8.93*** –0.16 –5.43***
Self-
acceptance –0.03 –0.93

Extraversion –0.16 –3.52***
Kindness –0.14 –2.88**
Prudence –0.17 –3.07
Openness –0.06 –1.24
Emotionality –0.4 –4.12***
Adaptability –0.06 –1.70

∆ F 2.66* 28.46*** 18.07***

∆ R2 0.01 0.06 0.11

Note: * — p < 0.05; ** — p < 0.01; *** — p < 0.001.

Табл. 5. Опосредованные эффекты метода Bootstrap

Путь Точечные оценки
Метод начальной загрузки 

(Bootstrap) 95% доверительный 
интервал (2000 раз)

школьная среда → Общее влияние 
проблемного поведения в классе –0,26 (–0,32, –0,21)

косвенные эффекты школьной 
среды → психологическое качество 
→ проблемное поведение в классе

0,49 × (–0,09)= –0,04 (–0,08, –0,01)

Школьная среда → Прямые 
последствия проблемного 
поведения в классе

–0,22 (–0,29, –0,15)
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шой стабильностью. Хорошая школьная среда, 
где классный руководитель и учителя-предмет-
ники хорошо ладят с учениками, где сверстни-
ки дружелюбны и поддерживают друг друга, где 
в классе царят порядок и дисциплина, может 
существенно способствовать развитию когни-
тивных, личностных и адаптационных характе-
ристик учащихся.

Результаты нашего исследования показали, 
что проблемное поведение в классе отрицатель-
но коррелирует с психологическими качествами, 
а психологические качества отрицательно пред-
сказывают проблемное поведение учащихся  
в классе, т. е. учащиеся с более позитивными 
психологическими качествами также имеют 
относительно меньший уровень проблемного 
поведения в классе. Во-первых, контролируе-
мость является важной характеристикой  
в когнитивном измерении психологических 
качеств (Zhang et al. 2000). Контролируемость 
необходима для рабочей памяти, и если рабочая 
память нарушена, это может отражать снижение 
способности исполнительного контроля (Jarrold 
et al. 2014). В личностном измерении психоло-
гических качеств, которое включает волевую 
черту самоконтроля (Wang 2002), ученики  
с высоким уровнем контроля и самоконтроля 
способны сознательно подавлять определенные 
формы поведения и концентрироваться на по-
ставленной задаче, и поэтому менее склонны 
отвлекаться от выполнения классной задачи. 
Во-вторых, функциональное измерение психо-
логических качеств включает в себя адаптацию 
к обучению, которая охватывает мотивацию, 
планирование и подход к обучению (Wang 2002). 
Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что проблемное поведение в классе может  
негативно влиять на мотивацию учащихся  
к обучению. Например, было показано, что про-
блемное поведение в классе значительно и не-
гативно связано с мотивацией (Arens et al. 2015). 
Таким образом, психологические качества лич-

ности и адаптивные качества оказывают значи-
тельное прогностическое влияние на проблем-
ное поведение в классе.

Результаты анализа опосредующего эффекта 
показали, что индивидуальные психологические 
качества частично опосредуют взаимосвязь 
между школьной средой и проблемным пове-
дением в классе. Во-первых, согласно теории 
экосистем, предложенной Бронфенбреннером, 
на развитие личности влияют не только вну-
тренние факторы, но и многоуровневая среда 
(Bronfenbrenner 1979). Среди них классная ком-
ната является той средой, которая непосред-
ственно влияет на возникновение и развитие 
проблемного поведения учащихся в классе. 
Во-вторых, приведенная выше связь между про-
блемным поведением в классе и психологиче-
скими качествами дает основания предположить, 
что когнитивное, личностное и адаптивное 
измерения психологических качеств влияют на 
проблемное поведение в классе. Для учащихся 
самым важным местом и самым важным гаран-
том формирования психологических качеств 
является школьная среда. В целом, школьная 
среда может влиять на проблемное поведение 
старшеклассников в классе не только напрямую, 
но и косвенно, через психологические качества.

Выводы
Существует как прямая, так и обратная за-

висимость между различными показателями 
школьной среды и индивидуально-психологи-
ческими качествами, с одной стороны, и про-
блемным поведением старшеклассников,  
с другой.

Выявлен частичный опосредующий эффект 
индивидуально-психологических качеств (ког-
нитивных, личностных и адаптивных) между 
школьной средой и проблемным поведением  
в классе. Следовательно, школьная среда может 
влиять на проблемное поведение старшекласс-

Table 5. Indirect effects of the Bootstrap method

Path Point Estimates Method (Bootstrap) 95% 
confidence interval (2000 times)

School environment → The overall 
impact of problem behavior in 
classroom

–0.26 (–0.32, –0.21)

Indirect effects of the school 
environment → Personality trait → 
Problem behavior in classroom

0.49 × (–0.09)= –0.04 (–0.08, –0.01)

School environment → Direct 
consequences of problem behavior in 
classroom

–0.22 (–0.29, –0.15)
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ников не только напрямую, но и косвенно, через 
индивидуально-психологические качества.

В управлении классом проблемное поведение 
может быть непосредственно снижено путем 
улучшения различных аспектов школьной  
среды, таких как отношения между учителем  
и учеником (посредством регуляции стиля обще-
ния и уровня преподаваемых знаний), отноше-
ния между сверстниками (посредством  
укрепления дружбы и взаимопомощи), порядок 
и дисциплина в классе (посредством введения 
строгих правила поведения) и т. д., или путем 
улучшения школьной среды, чтобы способство-
вать развитию когнитивных, личностных  
и адаптивных психологических качеств учащих-
ся. В дальнейшем можно попытаться разработать 
модель «эффекта водопада» и проверить воз-
можные бинарные связи между переменными. 
Расширение выборки позволит более глубоко 
изучить влияние других потенциальных факто-
ров на проблемное поведение в классе.
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Взаимосвязь локуса контроля учителя и прямой агрессии  
учащихся по отношению к нему
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1 Московский педагогический государственный университет, 119991, Россия, г. Москва, 
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Аннотация
Введение. Проявление агрессии учащихся по отношению к учителю — современная и многогранная 
проблема, влияющая на всех участников образовательных отношений. Попытки объяснить причины 
этой агрессии обнаруживают вклад разных факторов, однако их список далеко не исчерпывающий. 
Авторы полагают, что существует взаимосвязь между проявлением прямой агрессии подростков  
в отношении учителя и уровнем его локуса контроля, анализу этой взаимосвязи посвящена данная статья.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 5189 педагогов, проживающих в девяти 
регионах России. Большинство респондентов женского пола (94%), средний возраст респондентов 44,5 
(SD = 11,7). Для оценки уровня локуса контроля была использована методика УСК (уровень 
субъективного контроля), авторами которой являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд. 
Для анализа субъективных оценок столкновения педагогов с прямой агрессией со стороны учащихся 
была разработана авторская анкета Центра социализации, семьи и профилактики асоциального 
поведения МПГУ. Для установления статистических взаимосвязей использовался корреляционный 
анализ по методу Спирмена и множественный регрессионный анализ.
Результаты исследования. Результаты корреляционного анализа показали значимые отрицательные 
связи между уровнем субъективного контроля педагогов и их столкновением с прямой агрессией  
со стороны учеников. Результаты регрессионного анализа показали, что по всем показателям прямой 
агрессии, за исключением показателя «высказывали недовольство качеством преподавания», наиболее 
значимым предиктором является показатель общей интернальности/экстернальности, то есть 
педагоги с экстернальным типом чаще сталкиваются с прямой агрессией со стороны учащихся.  
При этом есть различия относительно прогностичности отдельных шкал уровня субъективного 
контроля.
Заключение. Полученные результаты вносят вклад в изучение феноменологии подростковой агрессии 
по отношению к учителям, а также могут стать основой для профессиональной рефлексии педагогов, 
работы психотерапевтов, проектирования профилактических поведенческих и девиктимизационных 
программ, а также программ повышения квалификации и тренингов для педагогов.

Ключевые слова: локус контроля, прямая агрессия, агрессия учащихся против учителя, интернальность, 
экстернальность, уровень субъективного контроля, педагоги
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Введение
Проявление подростковой агрессии в отноше-

нии субъектов образовательного процесса — яв-
ление, которое находится сейчас в фокусе пси-
холого-педагогического осмысления. Агрессия 
учащихся проявляется, в том числе, в отношении 
учителей, с которыми они проводят большую 
часть времени в стенах образовательного уч-
реждения.

Research article

Correlation of the teacher’s locus of control  
and students’ direct aggression towards the teacher

A. A. Rean1, A. V. Egorova1, R. G. Kuzmin1

1 Moscow Pedagogical State University, Structure 1, 1 Malaya Pirogovskaya Str., Moscow 119991, Russia

Abstract
Introduction. Students’ aggression towards the teacher is a modern and multifaceted problem that affects 
all participants of educational relations. Attempts to explain the causes of this aggression reveal  
the contribution of various factors, but their list is far from exhaustive. The authors assume that there is  
a correlation between direct aggression of adolescents against the teacher and the level of his locus of control.
Materials and Methods. The study involved 5189 teachers (94% female; average age 44.5 (SD = 11.7)) from 
nine regions of Russia. The USK method (the level of subjective control) designed by E. F. Bazhin,  
E. A. Golynkina and A. M. Etkind (Bazhin et al. 1984) was used to assess the level of the locus of control. 
The subjective evaluations of the teachers’ encounter with direct aggression on the part of students were 
analyzed using a questionnaire developed by the Center for Socialization, Family and Prevention of Antisocial 
Behavior Research at Moscow Pedagogical State University. Spearman’s correlation analysis and multiple 
regression analysis were used as the key methods of statistical data processing.
Results. The correlation analysis showed significant negative relationships between the level of subjective 
control of teachers and their encounter with direct aggression from students. The regression analysis showed 
that the indicator of general internality/externality is the most significant predictor for all indicators  
of direct aggression, with the exception of the indicator “expressing dissatisfaction with the quality  
of teaching”—that is, teachers with an external locus of control are more likely to encounter direct aggression 
from students.
Conclusions. The obtained results contribute to the study of the phenomenology of adolescent aggression 
towards teachers. The results can also be used by teachers as a basis for self-reflection. Further, the results 
can be instrumental in psychotherapeutic work and in the design of preventive behavioral and de-victimization 
programs, professional development programs, coping strategies and trainings for teachers.

Keywords: locus of control, direct aggression, student aggression towards teachers, internality, externality, 
the level of subjective control, teachers
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Как правило, в СМИ упоминаются случаи 
криминального характера, связанные с причи-
нением физического вреда учителю. В своем 
предельном выражении акты агрессии учащих-
ся против учителей манифестируются в пред-
намеренном убийстве (например, ставшее ре-
зонансным убийство французского учителя 
Самюэля Пати) или в сопутствующем убийстве 
или нанесении тяжелых повреждений в резуль-
тате скулшутинга. Однако агрессия в отношении 
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учителя может проявляться не только в при-
чинении физического вреда, но и, например,  
в виде оскорблений, насмешек, игнорирования, 
жалоб или нарушения дисциплины, тем самым 
оказывая влияние на психологическое, физиче-
ское и эмоциональное состояние учителя.

Проблема агрессии в отношении учителя 
относительно недавно приобрела актуальность 
в мировом научном сообществе (Реан, Егорова 
2021; Собкин, Фомиченко 2012; Huang et al. 2017 
и др.). Многие исследователи предприняли по-
пытки оценить распространенность агрессии  
в отношении учителей, при этом степень вик-
тимизации учителей в разных странах колеблет-
ся от 25% до 80%. Например, данные российских 
исследований показывают, что 70% педагогов 
подвергались буллингу со стороны учащихся,  
в США порядка 80% педагогов сталкивались  
с агрессией со стороны учащихся как минимум 
один раз в течение одного учебного года (Espelage 
et al. 2013), данные, полученные в Китае, пока-
зывают, что 25% педагогов сталкивались с агрес-
сивными проявлениями в свой адрес (Yang, 
Weber 2019). Результаты исследований по всему 
миру вызывают обеспокоенность и подчерки-
вают масштабы распространения агрессии 
учащихся в отношении учителя. Помимо ис-
следований, направленных на выявление рас-
пространенности виктимизации педагогов, 
многими учеными были предприняты попытки 
объяснить причины проявления агрессивного 
поведения со стороны учащихся в отношении 
учителя (Moon, McCluskey 2018 и др.). Подрост-
ковая агрессия в отношении учителей детерми-
нирована разными причинами: социально-пси-
хологическим климатом в обществе в целом, 
показателями школьной среды (Реан, Новикова 
2019) и наличием провоцирующих факторов 
(Gottfredson et al. 2005), особенностями лич-
ности подростков (Moon et al. 2019), а также 
личностными характеристиками учителя (Jackson, 
Stevens 2022). Так, например, агрессия в отно-
шении педагога может быть обусловлена таки-
ми личностными характеристиками педагога, 
как эмоциональная и психологическая уязвимость 
(O, Wilcox 2018), склонность к самообвинению 
(Martinez et al. 2016), особенности переработки 
информации (Guy et al. 2017), агрессивность 
педагога (Espelage et al. 2013), профессиональное 
выгорание (Winding et al. 2022) и др.

На наш взгляд, одной из таких характеристик 
также может выступать уровень субъективного 
контроля (локус контроля) учителя. Мы пола-
гаем, что существует взаимосвязь между про-
явлением подростковой агрессии в отношении 
учителя и уровнем его локуса контроля. Вместе 

с тем данная взаимосвязь в исследовательском 
поле пока представлена очень ограниченно,  
и, как правило, существуют только отдельные 
исследования, связывающие локус контроля 
учителя с разными аспектами его профессио-
нальной деятельности и социальной интеракции, 
частью которых выступает феномен агрессии  
в целом. Таким образом, преодоление данного 
исследовательского пробела и выявление такой 
взаимосвязи и является целью этой статьи.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Современная теоретическая позиция, под-
крепленная эмпирическими исследованиями, 
состоит в том, что интернальность связана  
с позитивными личностными проявлениями, 
социально одобряемыми особенностями по-
ведения и психического функционирования.  
По мнению исследователей (Муздыбаев 1983; 
Реан 2016; Pesudo, Anakonda 2022), интерналь-
ность коррелирует с социальной зрелостью  
и просоциальным поведением в целом. Кроме 
того, люди, характеризующиеся большей интер-
нальностью, отличаются большей адаптивностью 
(Kim, Lee 2018; Türk-Kurtça, Kocatürk 2020), 
толерантностью (Camadan, Sari 2021), целеу-
стремленностью (Rusbandi, Usman 2020), про-
изводительностью (Zigarmi et al. 2018), уверен-
ностью в себе и популярностью (Strong, Gore 
2020), удовлетворенностью работой (Padmanabhan 
2021), спокойствием, меньшей агрессивностью 
(Levy, Gumpel 2022; Zeyin et al. 2022), а также 
более благожелательным отношением к окру-
жающим (Rodriguez-Ricardo et al. 2019).

Люди с экстернальным уровнем субъектив-
ного контроля, напротив, характеризуются 
повышенным беспокойством (Hovenkamp-
Hermelink et al. 2019), тревожностью (Graham 
et al. 2022), интолерантностью, агрессивностью 
и девиантностью (Реан 1996; 1998; 2016; Kobayashi, 
Farrington 2020; Xiao et al. 2018), меньшей со-
циальной привлекательностью, имеют больше 
трудностей в процессе принятия решений (Kirdök, 
Harman 2018). Все эти личностные характери-
стики, присущие интерналам и экстерналам,  
в той или иной степени репрезентируются  
и в профессиональной деятельности учителя.

Существует ряд исследований, результаты 
которых демонстрируют общую тенденцию, 
согласно которой для учителей средней школы 
характерна выраженная общая интернальность. 
В то же время отмечаются разные показатели 
по субшкалам: в одном случае (Юрьева, Юрье-
ва 2016) экстернальный субъективный контроль 
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выявлен у учителей в сфере семейных отноше-
ний и в сфере производственных отношений,  
в другом (Григорович 2017) — наибольший вклад 
в общую интернальность у учителей вносят 
значения интернальности в области достижений, 
производственных отношений и межличностных 
отношений. В статье Л. А. Григорович делается 
вывод, что «учителя проявляют высокий уровень 
субъективного контроля над эмоционально по-
ложительными событиями, считают себя, свои 
действия важным фактором организации соб-
ственной производственной деятельности  
и чувствуют себя способными вызывать уваже-
ние и симпатию других людей» (Григорович 
2017, 40–41). Это важный вывод, который мож-
но связать с идеей, что в структуру защитно-
совладающего поведения в профессиональной 
деятельности учителей может входить фактор 
локуса контроля, включающий показатели ин-
тернальности в различных сферах приложения 
активности учителя (Антоновский 2012). И чем 
большей интернальностью характеризуется 
педагог, тем более успешно он использует стра-
тегии защитно-совладающего поведения, кото-
рые являются ответом на агрессивное поведение 
подростков. Так, например, в контексте факто-
ров стрессоустойчивости учителей исследова-
тели А. А. Реан и А. А. Баранов отмечают, что 
«учителям высокого уровня педагогического 
мастерства свойственна более высокая выра-
женность интернальности в сравнении  
с педагогами с низким уровнем педагогическо-
го мастерства», а также «в группе высокоуспеш-
ных учителей прослеживается значимая поло-
жительная корреляционная зависимость между 
интернальностью в области неудач и стрессоу-
стойчивостью» (Реан, Баранов 1997, 50–51). 
Данные тезисы подтверждаются результатами 
других исследований (Khan et al. 2012), которые 
показывают, что существует прямая взаимосвязь 
между интернальным локусом контроля и устой-
чивостью к стрессу, а также высокой эффектив-
ностью учителя.

В ряде исследований (Форманюк 1994; Шин-
гарева 2009; Bitsadze, Japaridze 2016) была вы-
явлена взаимосвязь между профессиональным 
выгоранием и локусом контроля: преподавате-
ли с интернальным локусом контроля меньше 
подвержены выгоранию и чаще удовлетворены 
своей работой (Mahajan, Kaur 2012). Важным 
фактором, влияющим на школьную безопас-
ность, является наличие и соблюдение школьных 
правил, которые в том числе влияют и на то, 
какое поведение учащихся позволительно  
о отношению к учителям. В ходе исследования 
(Demirkasimoğlu et al. 2012) было установлено, 

что учителя с внутренним локусом контроля 
находят школьные правила более функциональ-
ными, чем учителя с внешним локусом  
контроля. Особенности школьной среды, частью  
которой являются наличие или отсутствие 
школьных правил, являются провокативными 
или протективными факторами подростковой 
агрессии в отношении учителей. Следует  
отметить, что выработка школьных правил 
модерируется как администрацией образова-
тельного учреждения, так и самими учителями, 
имеющими разнородный уровень субъективно-
го контроля.

Таким образом, проведенные на сегодняшний 
день исследования устанавливают связь между 
локусом контроля и автономностью учителей, 
способностями к самоуправлению, профессио-
нальной самореализацией, эмоциональным 
выгоранием, дезадаптацией, стрессоустойчиво-
стью педагога и др. В рамках данной статьи мы 
рассмотрим частоту столкновения педагогов  
с подростковой агрессией, а также роль локус 
контроля педагога в столкновении с прямой 
агрессией со стороны учащихся.

Организация и методы исследования
Выборку респондентов составили 5189 пе-

дагогов. Подавляющее число респондентов 
женского пола (94%). Средний возраст респон-
дентов 44,5 (SD = 11,7). Молодые специалисты, 
которые имеют педагогический стаж менее  
5 лет, составляют 15% от выборки. Около 40% 
респондентов имеют стаж более 25 лет. Боль-
шинство педагогов преподают в средней школе 
(66%), около 50% преподают в начальной школе, 
40% — в старшей школе. В рассматриваемой 
выборке 23% педагогов не имеют квалификаци-
онной категории, 37% имеют первую квалифи-
кационную категорию, 40% —высшую. Около 
30% педагогов имеют административную на-
грузку, а более 70% — классное руководство.

Для оценки уровня субъективного контроля 
была использована методика УСК (уровень 
субъективного контроля), авторами которой 
являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эт-
кинд. В основе данной методики лежит концеп-
ция локуса контроля Дж. Роттера (Бажин и др. 
1984; Rotter 1966). Опросник УСК включает  
в себя 7 шкал: шкала общей интернальности 
(Ио), шкала интернальности в области дости-
жений (Ид), шкала интернальности в области 
неудач (Ин), шкала интернальности в семейных 
отношениях (Ис), шкала интернальности в об-
ласти производственных отношений (Ип), шка-
ла интернальности в области межличностных 
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отношений (Им) и шкала интернальности  
в отношении здоровья и болезни (Из).

Для оценки специфики представлений педа-
гогов о проблемном поведении учащихся была 
разработана стандартизированная анкета Цен-
тра социализации, семьи и профилактики асо-
циального поведения МПГУ. Анкета включала 
в себя: социально-демографический блок во-
просов; оценку маркеров вовлеченности под-
ростков в ситуации агрессивного поведения; 
оценку распространенности различных видов 
агрессивного поведения в контексте возраста  
и пола подростков; оценку представлений  
о факторах риска агрессивного поведения под-
ростков; оценку специфики реагирования пе-
дагога на ситуации проблемного поведения  
в образовательных учреждениях, опыта стол-
кновения педагогов с проявлениями агрессии 
в свой адрес. Анализ полученных результатов 
по некоторым блокам анкеты был представлен 
ранее в других работах (Реан, Коновалов 2021). 
В настоящей статье представлен анализ ответов 
на вопрос «За время своей профессиональной 
деятельности как часто Вы сталкивались со 
следующими проявлениями агрессивного по-
ведения со стороны учеников по отношению  
к Вам?», при этом в анализ вошли утверждения, 
касающиеся столкновение педагогов с прямой 
агрессией со стороны учащихся. К ним относятся 
следующие варианты утверждений: применяли 
физическое насилие по отношению к вам (били, 
пинали и т. д.); использовали злобные шутки/
насмешки; оскорбляли/унижали/дразнили; 
уничтожали или портили ваше имущество;  
демонстрировали свое презрение; высказывали 
недовольство качеством преподавания.

Каждое из представленных утверждений 
респонденты оценивали по семибалльной шка-
ле с вариантами: «Никогда», «Сталкивался(-лась) 
один раз», «Довольно редко (1 раз в год)», «Ред-
ко (Не реже раза в полгода)», «Довольно часто 
(Не реже раза в месяц)», «Часто (Не реже раза 
в неделю)», «Очень часто (Каждый или почти 
каждый день)».

В данной статье представлено распределение 
ответов на вопрос, касающийся субъективной 
оценки столкновения педагогов с прямой агрес-
сией со стороны учащихся, а также результаты 
тестирования педагогов по методике УСК.  
Для установления взаимосвязи между уровнем 
субъективного контроля и столкновением пе-
дагогов с прямой агрессией со стороны учащих-
ся мы использовали корреляционный анализ по 
Спирмену. Кроме того, нами был проведен ре-
грессионный анализ с целью изучения влияния 
интернальности педагогов на частоту их  

столкновения с прямой агрессией со стороны 
учащихся. Вся процедура проводилась в IBM 
SPSS statistics (v.23).

Результаты и их обсуждение

Субъективная оценка столкновения 
педагогов с прямой агрессией со стороны 

учащихся
На рисунке 1 представлены результаты ана-

лиза оценки столкновения педагогов с прямой 
агрессией со стороны учащихся. Большинство 
респондентов отмечают, что никогда или еди-
ножды сталкивались со всеми анализируемыми 
параметрами. Среди показателей прямой агрес-
сии со стороны учащихся педагоги отмечают, 
что редко, но все же сталкиваются с использо-
ванием злобных шуток/насмешек (17%), выска-
зыванием недовольства качеством преподавания 
(13%), оскорблениями/унижениями (12%)  
и демонстрацией презрения (11%). Результаты 
распределения опыта столкновения педагогов 
с проявлением агрессии в свой адрес был пред-
ставлен ранее в других работах (Реан и др. 2022).

Результаты по шкалам методики УСК
На рисунке 2 представлены результаты по 

шкалам методики УСК. Результаты анализа 
шкалы общей интернальности демонстрируют, 
что большинство респондентов из представлен-
ной выборки экстернального типа (около 64%). 
Кроме того, преобладание экстернальности 
педагогов наблюдается по шкалам: интерналь-
ности/экстернальности в области неудач (67%), 
интернальности/экстернальности в области 
производственных отношений (74%) и интер-
нальности/экстернальности в отношении здо-
ровья (67%). Преобладание интернальности 
педагогов наблюдается по шкалам: интерналь-
ность в области достижений (60%), интерналь-
ность в области межличностных отношений 
(56%). По шкале интернальности в области се-
мейных отношений процент экстерналов  
и интерналов в данной выборке почти одинаков.

Взаимосвязь уровня субъективного 
контроля педагогов с их опытом 
столкновения с прямой агрессией  

со стороны учащихся
Для установления взаимосвязи между уров-

нем субъективного контроля педагогов и их 
опытом столкновения с прямой агрессией  
со стороны учащихся нами был проведен кор-
реляционный анализ по методу Спирмена. Для 
проведения корреляционного анализа мы ис-
пользовали данные (в стенах) по методике УСК 
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Рис. 1. Опыт столкновения педагогов с прямой агрессией со стороны учащихся, в %

Fig. 1. The experience of teachers encountering direct aggression from students, in %
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Рис. 2. Уровень субъективного контроля педагогов по шкалам методики УСК, в %

Fig. 2. The level of subjective control of teachers on the scales of the USK method, in %
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и ответы респондентов, включающие в себя 
частоту столкновения педагога с прямой агрес-
сией со стороны учащихся. Результаты корре-
ляционного анализа приведены в таблице 1.

Анализируя результаты корреляционного 
анализа уровня субъективного контроля педа-
гога и их опыта столкновения с прямой агрес-
сией со стороны учащихся, следует отметить 
наличие низких по абсолютному значению ко-
эффициентов корреляции. Однако известно, 
что такая тенденция является закономерной  
и наблюдается очень часто в больших по объ-
ему выборках. Первостепенное значение,  
в любом случае, имеют не абсолютные показа-
тели коэффициента корреляции, а статистиче-
ская значимость корреляционных связей.  
Результаты анализа показали высокозначимые 
отрицательные связи между уровнем субъек-
тивного контроля педагога и их опытом стол-
кновения с проявлением агрессивного поведе-
ния со стороны учеников. Это свидетельствует 
о том, что чем ниже показатель уровня субъек-
тивного контроля (то есть чем больше выраже-
на экстернальность), тем чаще педагоги отме-
чают столкновение с прямой агрессией  
со стороны учеников. Также следует отметить 
отсутствие корреляционной связи между  

показателем «Использовали злобные шутки/на-
смешки» и шкалой интернальности в отношении 
здоровья и болезни. 

Роль уровня субъективного контроля 
педагога в столкновении с прямой 

агрессией со стороны учащихся
Для изучения роли уровня субъективного 

контроля педагога в столкновении с прямой 
агрессией со стороны учащихся использовался 
множественный регрессионный анализ. В каче-
стве предикторов использовались шкалы мето-
дики УСК. В качестве зависимых переменных 
использовались оценки педагогов частоты стол-
кновения с прямой агрессией со стороны уче-
ников, которые мы упоминали ранее. В таблице 2 
указаны общие характеристики моделей регрес-
сионного анализа по рассматриваемым показа-
телям.

Результаты регрессионного анализа показа-
ли, что уровень субъективного контроля педа-
гога объясняет 5% дисперсии показателя «При-
меняли физическое насилие по отношению  
к вам». Характеристики модели: R2 = 0,05;  
F = 43,75; p = 0,00. По показателю «использова-
ли злобные шутки/насмешки», уровень субъек-
тивного контроля объясняет 2% дисперсии. 

Табл. 1. Результаты корреляционного анализа

Переменные Ио Ип Им Иc Ин Ид Из

Применяли 
физическое насилие 
по отношению к вам 
(били, пинали и т. д.)

–0,23** –0,19** –0,14** –0,13** –0,14** –0,22** –0,07**

Использовали 
злобные шутки/

насмешки
–0,14** –0,16** –0,09** –0,07** –0,09** –0,15** –0,02

Оскорбляли/ 
унижали/ 
дразнили

–0,17** –0,13** –0,10** –0,08** –0,08** –0,16** –0,04**

Уничтожали или 
портили ваше 

имущество
–0,23** –0,19** –0,14** –0,10** –0,12** –0,21** –0,08**

Демонстрировали 
свое презрение –0,19** –0,17** –0,13** –0,09** –0,10** –0,18** –0,06**

Высказывали 
недовольство 

качеством 
преподавания

–0,14** –0,12** –0,08** –0,06** –0,05** –0,16** –0,03**

Примечание: Ио — шкала общей интернальности, Ип — шкала интернальности в области производственных отношений, 
Им — шкала интернальности в области межличностных отношений, Ис — шкала интернальности в семейных отноше-
ниях, Ин — шкала интернальности в области неудач, Ид — шкала интернальности в области достижений,  
Из — шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. ** — p < 0,01.
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Table 1. Results of correlation analysis

Variables GenIn InProf InPers InFam InFail InAchiev InHealth

Used physical 
violence against 

you (beating, 
kicking, etc.)

–0.23** –0.19** –0.14** –0.13** –0.14** –0.22** –0.07**

Used cruel jokes 
/ mockery –0.14** –0.16** –0.09** –0.07** –0.09** –0.15** –0.02

Insulted / 
humiliated / 
teased you

–0.17** –0.13** –0.10** –0.08** –0.08** –0.16** –0.04**

Destroyed or 
damaged your 

property
–0.23** –0.19** –0.14** –0.10** –0.12** –0.21** –0.08**

Showed their 
contempt –0.19** –0.17** –0.13** –0.09** –0.10** –0.18** –0.06**

Expressed 
dissatisfaction 

with the quality 
of teaching

–0.14** –0.12** –0.08** –0.06** –0.05** –0.16** –0.03**

Note: GenIn—the scale of general internality, InProf—the scale of internality in the field of professional relations, InPers— 
the scale of internality in the field of interpersonal relations, InFam—the scale of internality in the field of family relations, 
InFail—the scale of internality in the field of failure, InAchiev—the scale of internality in the field of achievements, InHealth—
the scale of internality in relation to health and disease. **—p < 0.01.

Табл. 2. Общие характеристики моделей по рассматриваемым показателям

Модель R R2 Скорректированный R2
Станд . 

ошибка 
оценки

F p

Применяли 
физическое насилие 
по отношению к вам 
(били, пинали и т. д.)

0,23 0,05 0,05 0,97 43,75 0,00

Использовали 
злобные шутки/

насмешки
0,17 0,03 0,02 1,21 22,57 0,00

Оскорбляли/ 
унижали/ 
дразнили

0,18 0,03 0,03 1,12 25,96 0,00

Уничтожали или 
портили ваше 

имущество
0,24 0,05 0,05 0,88 45,25 0,00

Демонстрировали 
свое презрение 0,21 0,04 0,04 1,06 34,23 0,00

Высказывали 
недовольство 

качеством 
преподавания

0,18 0,03 0,03 1,04 27,48 0,00
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Table 2. General characteristics of models for the studied indicators

Model R R2 Adjusted R2

Standard 
error  
of the 

estimate
F p

Used physical violence 
against you (beating, 

kicking, etc.)
0.23 0.05 0.05 0.97 43.75 0.00

Used cruel jokes / 
mockery 0.17 0.03 0.02 1.21 22.57 0.00

Insulted / humiliated / 
teased you 0.18 0.03 0.03 1.12 25.96 0.00

Destroyed or damaged 
your property 0.24 0.05 0.05 0.88 45.25 0.00

Showed their contempt 0.21 0.04 0.04 1.06 34.23 0.00

Expressed 
dissatisfaction with the 

quality of teaching
0.18 0.03 0.03 1.04 27.48 0.00

Характеристики модели: R2 = 0,02; F = 22,57;  
p = 0,00. Уровень субъективного контроля  
педагога также объясняет 3% дисперсии пока-
зателя «Оскорбляли/унижали/дразнили».  
Характеристики модели: R2 = 0,03; F = 25,96;  
p = 0,00. Кроме того, уровень субъективного 
контроля объясняет 5% дисперсии показателя 
«Уничтожали или портили ваше имущество»  
и 4% дисперсии показателя «Демонстрировали 
свое презрение». Характеристики модели по 
показателю «уничтожали или портили ваше иму-
щество»: R2 = 0,05; F = 45,25; p = 0,00. В свою очередь,  
регрессионная модель показателя «демонстриро-
вали свое презрение» обладает следующими ха-
рактеристиками: R2 = 0,04; F = 34,23; p = 0,00.  
Что касается результатов регрессионного анали-
за по показателю «Высказывали недовольство 
качеством преподавания», в данном случае про-
цент объясненной дисперсии составляет 3%.  
Характеристики модели: R2 = 0,03; F = 27,48; p = 0,00.

Наибольший процент объясненной диспер-
сии наблюдается по показателям «применяли 
физическое насилие по отношению к вам»  
и «уничтожали или портили ваше имущество», 
в свою очередь наименьший процент объяснен-
ной дисперсии наблюдается по показателю 
«использовали злобные шутки/насмешки».  
В результатах регрессионного анализа наблю-
даются различия относительно прогностич-
ности отдельных шкал уровня субъективного 
контроля, играющих роль в опыте столкновения 
педагогов с прямой агрессией со стороны уча-
щихся. Для более подробного анализа следует 
проанализировать, какие из представленных 
предикторов вносят более весомый вклад в опыт 

столкновения педагогов. В таблице 3 представ-
лены результаты только значимых предикторов 
(при p < 0,05).

Среди шкал уровня субъективного контроля, 
которые имеют наибольший вес в выраженности 
показателя «применение физического насилия», 
выделяются следующие: общая интернальность 
(β = –0,06, p <0,01), интернальность в области 
достижений (β= –0,05, p <0,01), интернальность 
в области производственных отношений  
(β = –0,03, p = 0,01). Таким образом, низкий 
уровень субъективного контроля (т. е. экстер-
нальный тип) по шкалам общей интернальности, 
интернальности в области достижений и ин-
тернальности в области производственных 
отношений может предсказывать столкновение 
педагогов с применением физического насилия 
со стороны учащихся.

Для показателя «использовали злобные шут-
ки/насмешки» наиболее значимыми предикто-
рами показателей интернальности являются: 
общая интернальность (β = –0,09, p < 0,01), 
интернальность в области достижений (β = –0,05, 
p < 0,01), интернальность в семейных отноше-
ниях (β = 0,03, p = 0,01) и интернальность в от-
ношении здоровья (β = 0,02, p < 0,05). Следова-
тельно, весомый вклад в опыт столкновения 
педагогов с насмешками и злобными шутками 
со стороны учащихся вносит преобладание экс-
тернального локуса контроля по шкалам общей 
интернальности и интернальности в области 
достижений, а также преобладание интерналь-
ного локуса контроля по шкалам интерналь-
ности в семейных отношениях и в отношении 
здоровья.
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Табл. 3. Результаты регрессионного анализа

Значимые предикторы β
В

(стандартная 
ошибка В)

t p

Применяли физическое насилие по отношению к вам

Общая интернальность –0,06 0,02 –2,86 0,00

Интернальность в области достижений –0,05 0,01 –3,99 0,00

Интернальность в производственных 
отношениях –0,03 0,01 –2,58 0,01

Использовали злобные шутки/насмешки

Общая интернальность –0,09 0,02 –3,48 0,00

Интернальность в области достижений –0,05 0,01 –2,92 0,00

Интернальность в семейных отношениях 0,03 0,01 2,59 0,01

Интернальность в отношении здоровья 0,02 0,01 2,25 0,02

Оскорбляли/унижали/дразнили

Общая интернальность –0,12 0,02 –4,80 0,00

Интернальность в семейных отношениях 0,03 0,01 2,37 0,01

Интернальность в отношении здоровья 0,02 0,01 2,23 0,02

Уничтожали или портили ваше имущество

Общая интернальность –0,11 0,02 –5,70 0,00

Интернальность в области достижений –0,02 0,01 –2,08 0,03

Интернальность в семейных отношениях 0,03 0,01 2,83 0,00

Демонстрировали свое презрение

Общая интернальность –0,07 0,02 –3,04 0,00

Интернальность в области достижений –0,03 0,01 –2,26 0,02

Интернальность в производственных 
отношениях –0,03 0,01 –2,03 0,04

Интернальность в межличностных отношениях –0,02 0,01 –2,55 0,01

Высказывали недовольство качеством преподавания

Интернальность в области достижений –0,06 0,01 –4,40 0,00

Интернальность в области неудач 0,03 0,01 2,33 0,02
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Table 3. Results of regression analysis

Significant predictors β
В

(standard error 
of В)

t p

Used physical violence against you (beating, kicking, etc .)

General internality –0.06 0.02 –2.86 0.00

Internality in the field of achievements –0.05 0.01 –3.99 0.00

Internality in the field of professional relations –0.03 0.01 –2.58 0.01

Used cruel jokes / mockery

General internality –0.09 0.02 –3.48 0.00

Internality in the field of achievements –0.05 0.01 –2.92 0.00

Internality in family relations 0.03 0.01 2.59 0.01

Internality in relation to health and disease 0.02 0.01 2.25 0.02

Insulted / humiliated / teased you

General internality –0.12 0.02 –4.80 0.00

Internality in family relations 0.03 0.01 2.37 0.01

Internality in relation to health and disease 0.02 0.01 2.23 0.02

Destroyed or damaged your property

General internality –0.11 0.02 –5.70 0.00

Internality in the field of achievements –0.02 0.01 –2.08 0.03

Internality in family relations 0.03 0.01 2.83 0.00

Showed their contempt

General internality –0.07 0.02 –3.04 0.00

Internality in the field of achievements –0.03 0.01 –2.26 0.02

Internality in the field of professional relations –0.03 0.01 –2.03 0.04

Internality in the field of interpersonal relations –0.02 0.01 –2.55 0.01

Expressed dissatisfaction with the quality of teaching

Internality in the field of achievements –0.06 0.01 –4.40 0.00

Internality in the field of failure 0.03 0.01 2.33 0.02
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Среди значимых предикторов, которые вно-
сят вклад в опыт столкновения педагогов  
с оскорблениями и унижениями со стороны 
учащихся, выделяются следующие: общая ин-
тернальность (β = –0,12, p < 0,01), интернальность 
в семейных отношениях (β = 0,03, p = 0,01)  
и интернальность в отношении здоровья  
(β = 0,02, p < 0,05). Таким образом, преобладание 
экстернального локуса контроля по шкале общей 
интернальности и преобладание интернально-
го локуса контроля по шкалам интернальности 
в семейных отношениях и в отношении здоровья 
может предсказывать столкновение педагогов 
с оскорблениями и унижениями со стороны 
учащихся.

В опыт столкновения педагогов с уничтоже-
нием или порчей их имущества наибольший 
вклад вносят: общая интернальность (β = –0,11, 
p < 0,01), интернальность в области достижений 
(β = –0,02, p < 0,05) и интернальность в семейных 
отношениях (β = 0,03, p < 0,01). Следовательно, 
преобладание у педагогов экстернального ло-
куса контроля по шкалам общей интернально-
сти и интернальности в области достижений,  
а также преобладание интернального локуса 
контроля в области семейных отношений могут 
предсказывать их опыт столкновения с уничто-
жением или порчей имущества.

Для показателя «демонстрировали свое пре-
зрение» наиболее значимыми предикторами 
являются: общая интернальность (β = –0,07,  
p <0,01), интернальность в области достижений 
(β = –0,03, p < 0,05), интернальность в области 
производственных отношений (β = –0,03,  
p < 0,05) и интернальность в области межлич-
ностных отношений (β = –0,02, p = 0,01). Таким 
образом, преобладание у педагогов экстерналь-
ного локуса контроля по шкалам общей интер-
нальности, интернальности в области достиже-
ний, в области производственных и межлич- 
ностных отношений может предсказывать опыт 
столкновения с демонстрацией презрения  
со стороны учащихся.

Среди значимых предикторов, которые вно-
сят вклад в опыт столкновения педагогов  
с высказыванием недовольства качеством пре-
подавания, выделяются следующие: интерналь-
ность в области достижений (β = –0,06, p < 0,01) 
и интернальность в области неудач (β = 0,03,  
p < 0,05). Следовательно, педагоги с экстерналь-
ным локусом контроля в области достижений 
и интернальным локусом контроля в области 
неудач чаще сталкиваются с высказыванием 
недовольства качеством преподавания.

Следует отметить, что практически по всем 
моделям, за исключением модели «высказывали 

недовольство качеством преподавания», наи-
более значимым предиктором является пока-
затель общей интернальности. Это свидетель-
ствует о том, что педагоги с экстернальным 
типом чаще сталкиваются с прямой агрессией 
со стороны учащихся.

Обсуждение результатов
В ходе исследования было выявлено, что 

большинство учителей чаще сталкиваются  
с такими формами прямой агрессии со стороны 
учащихся, как использование злобных шуток/
насмешек, высказывание недовольства качеством 
преподавания, оскорбления и унижения,  
а также демонстрация презрения.

Результаты диагностики уровня субъектив-
ного контроля педагогов, полученные на боль-
шой выборке объемом 5189 человек, прожива-
ющих в девяти регионах России, показывают 
преобладание внешнего локуса контроля  
по шкале общей интернальности (63,5%). Также 
внешний локус контроля (т. е. экстернальность) 
педагогов наблюдается по следующим шкалам 
методики УСК: интернальности в области  
неудач (67,4%), интернальности в области про-
изводственных отношений (73,7%) и интер- 
нальности в отношении здоровья (67,3%).  
Это говорит о том, что большинство респон-
дентов не видят связи между своими действи-
ями и событиями, происходящими в данных 
областях, не видят возможности своего субъ-
ективного контроля за этими событиями.

Преобладание внутреннего локуса контроля 
(т. е. интернальности) педагогов наблюдается 
по шкалам: интернальность в области достиже-
ний (60,5%), интернальность в области межлич-
ностных отношений (56,4%), что говорит о том, 
что педагогам свойственно брать на себя от-
ветственность за события, которые происходят 
в данных областях. Полученные нами данные 
лишь частично согласованы с исследованиями, 
представленными в теоретической части данной 
статьи. Например, в других исследованиях было 
показано, что для педагогов характерна интер-
нальность в области производственных отно-
шений (Григорович 2017), однако в данном ис-
следовании показано преобладание у педагогов 
экстернальности в указанной области. Несо-
гласованность результатов с существующими 
исследованиями наблюдаются также по пока-
зателю общей интернальности. Результаты 
данного исследования показали преобладание 
внешнего локус контроля у педагогов. Данное 
расхождение может быть обусловлено размером 
выборочной совокупности, в нашем исследова-
нии она значительно превышает по размеру те, 
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что были рассмотрены в части обзора литера-
туры.

Результаты корреляционного анализа пока-
зали значимые отрицательные связи между 
уровнем субъективного контроля педагога  
и столкновением учителей с прямой агрессией 
со стороны учеников. Это говорит о том, что 
педагоги с внешним типом локуса контроля 
чаще встречаются с прямой агрессией со сто-
роны учащихся, чем педагоги с внутренним 
типом. Полученные результаты могут быть 
объяснены личностными особенностями учи-
теля. Например, как мы уже отмечали ранее, 
людям экстернального типа свойственны эмо-
циональная напряженность, тревожность, агрес-
сивность и меньшая социальная привлекатель-
ность. Данные личностные характеристики 
имеют негативную коннотацию, поэтому можно 
предположить, что способы действия педагогов 
с экстернальным локусом контроля могут  
в большей степени провоцировать такое же со-
циально неодобряемое поведение учащихся, чем 
способы действия и личностные особенности 
педагогов-интерналов. Кроме того, педагоги-
экстерналы в силу личностных особенностей, 
связанных с тревожностью и мнительностью, 
могут быть более сензитивны к агрессивному 
поведению учеников, поэтому они чаще его 
подмечают и принимают на свой счет, чем  
педагоги-интерналы. Также педагогам с внешним 
локусом контроля сложно контролировать со-
бытия, происходящие с ними, и брать на себя 
ответственность за решение проблем в сфере 
социальных отношений. В связи с этим можно 
предполагать наличие частых случаев нарушения 
дисциплины в классе, которые могут способ-
ствовать допустимости агрессивного поведения 
и в отношении учителя. Все эти личностные 
факторы могут оказывать провокативное вли-
яние на проявление агрессии со стороны уча-
щихся.

В рамках данной статьи мы также поставили 
перед собой задачу определить роль уровня 
субъективного контроля педагога в столкнове-
нии с прямой агрессией со стороны учащихся. 
Было показано, что по всем показателям прямой 
агрессии, за исключением показателя «выска-
зывали недовольство качеством преподавания», 
наиболее значимым предиктором является по-
казатель общей интернальности/экстерналь-
ности, то есть педагоги с экстернальным типом 
чаще сталкиваются с прямой агрессией со сто-
роны учащихся. Кроме того, результаты регрес-
сионного анализа показали различия относи-
тельно прогностичности отдельных шкал 
уровня субъективного контроля, играющих роль 

в опыте столкновения педагогов с прямой агрес-
сией со стороны учащихся. Например, экстер-
нальность педагогов в области достижений 
также предсказывает их опыт столкновения со 
всеми проявлениями прямой агрессии со сто-
роны учащихся, за исключением столкновения 
педагогов с унижениями и оскорблениями,  
а экстернальность педагогов в области произ-
водственных отношений предсказывает стол-
кновение с применением физического насилия 
и демонстрацией презрения. Также с демон-
страцией презрения со стороны учащихся чаще 
сталкиваются педагоги с экстернальным типом 
в области межличностных отношений.

Это может говорить о том, что педагогам  
с преобладанием экстернального типа свой-
ственно думать о том, что им сложно контро-
лировать и как-то влиять на подобные прояв-
ления со стороны учащихся, и ответственность 
за это лежит на окружающих. Безусловно, осу-
ществление прямой агрессии по отношению  
к учителю является недопустимым и не снима-
ет ответственность с того, кто ее проявляет. 
Однако указанные проявления агрессии могут 
быть обусловлены крайне сложным социальным 
контекстом, в котором осуществление педаго-
гической деятельности требует значимо больших 
ресурсов не только со стороны педагога,  
но и со стороны администрации образователь-
ного учреждения или других органов профи-
лактики, которые позволили бы педагогам со-
владать с подобными проявлениями. Кроме 
того, при столкновении с агрессивными про-
явлениями со стороны учащихся экстернальность 
педагога может являться выражением некоторой 
«защиты» от собственного бессилия и неспособ-
ности справиться с подобными ситуациями. 
Такая интерпретация вполне вписывается  
в рамки концепции «защитной экстернальности».

Интернальность педагогов в области неудач 
может предсказывать их опыт столкновения  
с высказыванием недовольства качеством пре-
подавания. То есть те педагоги, которые берут 
ответственность на себя за свои собственные 
неудачи, чаще сталкиваются с высказыванием 
недовольства качеством образования со сторо-
ны учащихся. А интернальность педагогов  
в области семейных отношений может пред-
сказывать опыт столкновения с унижениями  
и оскорблениями, со злобными шутками и на-
смешками, а также с уничтожением или порчей 
имущества. Возможно, это объясняется тем, что 
педагоги-интерналы, движимые чувством кон-
троля, переносят сценарии взаимодействия  
из семейной жизни на взаимодействие с учащи-
мися. Эти сценарии и стратегии поведения 
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могут не находить отклик в ученической среде, 
что может способствовать столкновению педа-
гогов с агрессией со стороны учащихся. Кроме 
того, педагоги с интернальным типом в отноше-
нии здоровья чаще, чем экстерналы, сталкива-
ются со злобными шутками и насмешками,  
а также унижениями и оскорблениями. Неред-
ко люди, соблюдающие привычки здорового 
образа жизни, достаточно требовательно от-
носятся к себе и окружающим. Можно предпо-
ложить, что педагоги-интерналы в данной сфере 
строго относятся и к ученикам, и в ответ на это 
они начинают злобно шутить или за глаза оскор-
блять учителя.

Выводы
Таким образом, результаты данного иссле-

дования позволили выявить не только взаимос-
вязь уровня субъективного контроля педагогов 
с их опытом столкновения с прямой агрессией 
со стороны учащихся, но и прогностичность 
отдельных шкал уровня субъективного контро-
ля, играющих роль в опыте столкновения педа-
гогов с прямой агрессией со стороны учащихся. 
Полученные результаты вносят вклад в изучение 
проблемы проявления подростковой агрессии 
в отношении учителя, а также могут быть учте-
ны при разработке просветительских и про-
филактических программ, а также программ 
повышения профессиональной квалификации 
и психологических тренингов с педагогами. 
Однако на сегодняшний день существует еще 
множество открытых вопросов в исследовании 
данной проблематики. Нам представляется 
важным дальнейшее изучение проблемы агрес-
сии в отношении учителя, а именно проведение 
исследований, направленных на выявление 
личностных факторов педагогов, по отношению 
к которым учащиеся проявляют агрессию,  
а также разработку теоретических концепций, 
позволяющих объяснить причины подобного 
поведения со стороны учащихся. Кроме того, 
появляется необходимость в создании комплек-
са превентивных мер, обеспечивающих безопас-
ность и способствующих повышению психоло-
гического благополучия и профессиональной 
устойчивости педагогов.
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Телесные модификации как культурно-исторический  
феномен самоповреждающего поведения
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Аннотация
Введение. В последние десятилетия отмечается рост популярности телесных модификаций (татуировок, 
пирсинга, пластических операций). Несмотря на то, что разработанность этой темы в науке крайне 
мала, есть ряд исследований, указывающих, что у лиц с телесными модификациями больше трудностей 
в социальной адаптации, выше уровень психологического неблагополучия и, как следствие, выше 
риски отклоняющегося поведения. Эти факты указывают на необходимость более глубокого изучения 
феномена телесных модификаций и их психологического механизма. В статье предпринята попытка 
установить функциональный смысл такого явления, как телесные модификации, дать определение 
понятию и обозначить место феномена в структуре аутоагрессивного поведения. 
Материалы и методы. В статье рассматривается история происхождения и развития практики 
нанесения татуировок в человеческой культуре, феномен модификаций тела сопоставляется  
с феноменом несуицидального самоповреждающего поведения, приводятся данные о распространенности 
и классификациях модификаций тела и самоповреждений.
Результаты. Телесные модификации рассматриваются как форма самоповреждающего поведения. 
Делается вывод о том, что современная практика модификаций тела является сложной социализированной 
и окультуренной формой самоповреждающего поведения, которая возникла в результате эволюционного 
развития общества. В контексте культурно-исторического подхода установлен функциональный 
смысл телесных модификаций, который трактуется как опосредствование аффекта, являющегося 
натуральной психической функцией, через внешний знак — модификацию тела. Татуировка 
рассматривается как орудие овладения и управления негативными переживаниями, которые  
не достигли стадии высшей психической функции — зрелой эмоции.
Заключение. Рассмотрение феномена телесных модификаций в контексте культурно-исторического 
подхода позволяет дать научное обоснование взаимосвязи этого феномена с особенностями 
психической деятельности субъекта. Дальнейшее научное изучение этой взаимосвязи важно для 
формирования правовой основы регулирования индустрии пластических операций, которая получает 
широкое распространение в ответ на запросы общества, но это вовсе не означает, что она отвечает 
интересам потребителя в части охраны и поддержания его здоровья. Кроме того, доступность 
татуировок и пирсинга для объективного наблюдения позволяет широко использовать этот 
поведенческий индикатор в целях первичного выявления лиц с повышенным риском дезадаптации 
как в сфере образования, так и при профессиональном психологическом отборе.

Ключевые слова: модификация тела, татуировка, пластическая операция, самоповреждение, 
несуицидальное самоповреждающее поведение, девиантное поведение, аутоагрессивное поведение, 
культурно-исторический подход
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Введение
Распространенность самоповреждающего 

поведения (СП) и различных модификаций тела 
среди современной молодежи говорит о необ-
ходимости более углубленного изучения этих 
явлений. Самоповреждающее поведение и мо-
дификации тела — тесно связанные между собой 
явления. Это прослеживается на протяжении 
всей истории человечества с древнейших времен: 
«Ради умершего не делайте надрезов на теле 

Research article

Bodily modifications as a cultural and historical phenomenon  
of self-harming behavior

T. V. Obinochnaya1, S. N. Enikolopov1

1 Scientific Center of Mental Health, 34 Kashirskoe Hwy, Moscow 115522, Russia

Abstract
Introduction. There are a number of studies indicating that people with bodily modifications have more 
difficulties in social adaptation, a higher level of psychological distress and, as a result, higher risks of deviant 
behavior. These facts indicate the need for a deeper study of the phenomenon of bodily modifications.  
The article attempts to establish the functional meaning of bodily modifications, define the concept and 
identify the place of the phenomenon in the structure of auto-destructive behavior.
Materials and Methods. The article compares the phenomenon of body modifications with the phenomenon 
of non-suicidal self-harming behavior. The article also provides data on the prevalence and classifications 
of body modifications and self-harm.
Results. Bodily modifications are considered as a form of self-harming behavior. It is concluded that the 
modern practice of bodily modifications is a complex socialized form of self-harming behavior that arose 
as a result of the evolutionary development of society. The functional meaning of bodily modifications  
is established: it is understood as the mediation of affect, which is an immature mental function, through 
an external sign, which is the modification of the body. Tattooing is considered as a tool for mastering and 
managing negative experiences that have not reached the stage of mature emotion, which is the highest 
mental function.
Conclusions. The analysis of the phenomenon of bodily modifications allows us to give a scientific justification 
of its relationship with the specifics of the mental activity of the subject. Further scientific study of this 
relationship is important—e. g., for the formation of a legal framework regulating the plastic surgery industry 
(“endo-modifications”). In addition, the availability of tattoos and piercings (“exo-modifications”) for objective 
observation makes it possible to widely use this behavioral indicator for the primary identification of persons 
with an increased risk of maladaptation in the field of education.

Keywords: bodily modification, tattoo, plastic surgery, self-harm, non-suicidal self-harming behavior, deviant 
behavior, auto-aggressive behavior, cultural and historical approach
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вашем, и не накалывайте на себе письмен.  
Я Господь [Бог ваш]» (Бутромеев, Буртомеев 
2011). Многие исследователи указывают на связь 
самоповреждающего поведения и модификаций 
тела как явлений одного порядка (Польская 2021; 
Favazza, Rosenthal 1990; Walsh, Rosen 1988).  
И если самоповреждающее поведение рассма-
тривается как неприемлемое и однозначно сви-
детельствует о психическом неблагополучии,  
то модификации тела воспринимаются в обще-
стве терпимо, и психические особенности  
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личности, которые стоят за этим феноменом, 
только начинают изучаться. В настоящий момент 
есть исследования, свидетельствующие о на-
личии социального и психологического небла-
гополучия у лиц с татуировками (Меринов, 
Васильева 2020; Польская 2021; Смирнова и др. 
2020). Установлено, что подростки с татуиров-
ками имеют в среднем более низкую успеваемость  
и менее склонны придерживаться школьных 
правил, чем подростки без татуировок. Также 
среди татуированных школьников более рас-
пространены девиантные формы поведения: 
употребление нецензурной речи, курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков, участие  
в драках (Собкин, Лыкова 2021). Исследования 
поведения заключенных показывают, что тату-
ированные заключенные чаще нарушают режим, 
совершая насильственные действия, а также 
больше склонны к рецидиву насильственных 
преступлений, совершаемых после освобожде-
ния (Bales et al. 2013). Внешняя объективная 
наблюдаемость татуировки может являться 
важным диагностическим критерием в вопросах 
оценки суицидального риска и склонности  
к девиантному поведению среди молодежи.

Распространенность самоповреждений  
в мире среди подростков колеблется от 7,5  
до 46,5%, среди взрослого населения — от 4 до 23% 
(Любов, Зотов 2020). Данные по распространен-
ности несуицидального самоповреждающего 
поведения (НССП) различны у разных авторов 
и составляют от 5% до 21,4% среди молодых 
людей подросткового и юношеского возраста 
(Польская 2017).

В странах Европы хотя бы одну татуировку 
имеют около 10% населения (Kluger 2015). Опрос 
ВЦИОМ, проведенный в 2019 году, показал, что 
в России 11% опрошенных имеют татуировки 
(ВЦИОМ-СПУТНИК… 2019). Анкетирование 
учащихся 7–11 классов общеобразовательных 
школ из 17 регионов России показало, что из 
32714 респондентов имеют татуировки 1517 
школьников, что составляет 4,6 % (Собкин, 
Лыкова 2021). По данным исследования Д. И. Ку-
банцевой и С. Р. Ростовской, которые провели 
анкетирование среди 342 юношей и девушек  
в возрасте от 14 до 20 лет из различных регио-
нов России, среди опрошенных татуировки 
имели 16,6% респондентов. Было установлено, 
что татуировки в этом возрасте больше не оз-
начают только принадлежность к какой-либо 
субкультуре, как это было некоторое время 
назад; основными мотивами нанесения тату 
являются самовыражение и самоидентификация 
(67,9%), а также эстетический мотив (31,8%) 
(Кубанцева, Ростовская 2021).

В статье предпринята попытка выявить пси-
хологический смысл такого явления, как теле-
сные модификации, дать определение понятию 
и обозначить место феномена в структуре  
аутоагрессивного поведения. С этой целью  
рассматривается история происхождения  
и развития практики нанесения татуировок  
в человеческой культуре, феномен модификаций 
тела сопоставляется с феноменом несуи- 
цидального самоповреждающего поведения,  
приводятся данные о распространенности  
и классификациях модификаций тела и само-
повреждений. Также рассматриваются положе-
ния культурно-исторического подхода приме-
нительно к эмоциям, в рамках которого они 
понимаются как высшие психические функции, 
и описывается психологический механизм воз-
никновения телесных модификаций и несуици-
дальных самоповреждений.

Модификации тела и практика 
самоповреждений в традиционной 

культуре и различных субкультурах
Татуировка известна с древнейших времен. 

Самая древняя мумия, имеющая 58 татуировок, 
датируется 5 тыс. лет до н. э. География рас-
пространения татуировки охватывает все кон-
тиненты (Медникова 2007; Хамбли 2014).

На африканском континенте широко рас-
пространена скарификация (шрамирование), 
также практикуется прокалывание частей тела 
на лице, ампутация пальцев. На Ближнем Вос-
токе татуировки встречаются у женщин турок, 
арабов, курдов, а также среди кавказских женщин 
в Дагестане, Азербайджане, Армении и Грузии. 
Татуируют преимущественно части лица и за-
пястья узорами в виде точек или линий. В Юж-
ной Индии делают татуировки прошиванием, 
прижигают различные части тела в медицинских 
и профилактических целях, растягивают мочки 
ушей ношением в них тяжелых предметов, за-
остряют передние зубы. Татуировка была хоро-
шо известна северным народам Азии: эвенкам, 
якутам, хантам, манси. Племена Океании по-
мимо нанесения рисунка с помощью краски 
чернили зубы, пробуравливали носовую пере-
городку. В Австралии была распространена 
скарификация, выбивание передних зубов.  
В Северной Америке татуировка в виде про-
шивания появилась у эскимосов на Аляске,  
у американских индейцев практиковалось шра-
мирование, окрашивание тела и татуировка 
прокалыванием. В Южной Америке у большин-
ства племен была распространена практика 
прободения носа, ушей, нижней губы, в отверстия 
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вставлялись различные предметы (Медникова 
2007; Хамбли 2014).

В традиционных обществах существует  
несколько видов нанесения татуировок. Прежде 
всего, это прокалывание кожи острым пред-
метом, краска наносится втиранием в кожу по 
поврежденному месту или предварительно 
окрашивается острый предмет. Красителем мог 
выступать угольный порошок, сажа, позже — 
порох, а также киноварь или тушь (Медникова 
2007). Другой вид нанесения узора на тело — это 
скарификация (или шрамирование). При данном 
методе кожа сначала прокалывается иглой, за-
тем приподнимается, и при помощи острого 
предмета разрезается до дермы. Поднятие кожи 
облегчает ее разрезание до нужной глубины. 
При заживании раны на теле остаются рубцы, 
которые и составляют определенный рисунок. 
Нанесение краски при таком методе не обяза-
тельно (Хамбли 2014). Чаще скарификация 
встречается у племен Африки, т. к. краска на 
темной коже не видна. Также среди африканских 
народов имел широкое распространение метод 
клеймения — нанесение изображения путем 
прижигания кожи раскаленным металлом. Еще 
один болезненный метод — прошивание кожи 
нитками. Нитки могли предварительно окра-
шиваться, в дальнейшем их извлекали. Техника 
прошивки практикуется в Сибири и у коренных 
народов Аляски (Раш 2011). В традиционных 
обществах делаются отверстия в ушной рако-
вине, носовой перегородке, щеках, губах. В эти 
отверстия могут вставляться различные пред-
меты (кости животных, деревянные палочки, 
кольца). Изменяется форма шеи, ступни или 
черепа путем наложения специальных приспо-
соблений. Отрезаются части пальцев, выбива-
ются или обтачиваются зубы (Медникова 2007).

Функции модификаций тела в традиционном 
обществе можно свести к трем основным:  
1. Эстетическая (или декоративная); 2. Инфор-
мационная (или социальная); 3. Магико-рели-
гиозная (и медицинская). Эстетическая функция 
татуировки понятна, за ней стоит желание че-
ловека украсить себя, свое тело, сделать его 
более привлекательным для окружающих.  
Информационная функция татуировки заклю-
чается в том, что тело человека в архаическом 
обществе являлось одновременно и его «па-
спортом», «досье», «личным делом». Нательные 
знаки отражали социальную принадлежность 
(к какому племени или роду относится человек), 
социальный статус (переход из детства во взрос-
лость, замужество, вдовство, принадлежность 
к правящей касте), род занятий, определенные 
достижения (количество убитых врагов у мужчин 

или количество детей у женщин), знак траура. 
Также татуировка является и индивидуальным 
знаком и кроме групповой идентичности от-
ражает «Я» индивида (это могут быть знаки 
тотемных животных, имя). Магико-религиозная 
функция татуировки проявляется в том, что  
во многих племенах сам процесс нанесения 
татуировки представляет собой обряд. Этот 
обряд может занимать продолжительное время, 
ему сопутствуют прочие ритуалы, связанные, 
например, с тем, что человек, которому нано-
сится татуировка или делается скарификация, 
должен проживать в специально отведенном 
для этого месте, принимать пищу определенным 
образом и т. п. Рисунки и знаки, наносимые на 
тело, являются оберегами, могут отражать ре-
лигиозные верования и убеждения человека, 
рассказывать о картине мира, о связи мира 
реального и загробного. Также у некоторых на-
родов татуирование или изменение формы 
частей тела осуществлялось в «медицинских» 
целях. Например, изменение формы черепа  
у детей делалось, чтобы не было головной боли 
и эпилепсии. Различные татуировки были при-
званы облегчить боли при родах у женщин  
и т. п. (Медникова 2007; Раш 2011; Хамбли 2014).

Кроме модификаций тела в традиционных 
обществах существовали и практики самопо-
вреждений, закрепленные в обрядах и тради-
циях. Например, ритуал погребения у або- 
ригенов Австралии предполагал нанесение 
каменными ножами глубоких ран в области 
бедер у мужчин и порезы кожи на голове у жен-
щин, которые приходились родственниками 
умершему (Медникова 2007). В данном случае 
цель самоповреждений имеет сходство с целью 
несуицидального самоповреждающего поведе-
ния — переживание негативных эмоций и об-
ретение контроля над ними.

Помимо традиционных обществ, практика 
нанесения татуировок получила широкое рас-
пространение в криминальной субкультуре.  
По всей видимости это явление берет свое  
начало от обычая клеймения преступников, 
который был известен еще в Древней Греции  
и Древнем Риме. В России «до 1757 года осуж-
денным вырывали ноздри и выжигали на лбу  
и щеках буквы “ВОР” и “КАТ”. Кроме того, людей 
клеймили аббревиатурами “С.К.” — ссыльнока-
торжный, “С.П.” — ссыльный поселенец»» (Мед-
никова 2007, 159). Таким образом, знак на теле 
говорил о социальной принадлежности, об 
обособленности от остального общества. Буду-
чи отделенной (или выделенной) и изолирован-
ной социальной группой, криминальное сообще-
ство формирует свою собственную субкультуру 
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с присущими ей ценностями, законами, спосо-
бами и стилем поведения, своим языком и со-
циальной иерархией. И татуировка является 
неотъемлемой частью этой субкультуры.  
По данным В. Ф. Пирожкова, татуировки имеют 
более 70% нарушителей закона. Криминальные 
татуировки очень разнообразны. Это могут быть 
символы, цифры, аббревиатуры, тексты, рисун-
ки. Выделяется несколько функций татуировок 
в криминальной среде: 1) сигнально-обособи-
тельная: татуировка указывает на принадлеж-
ность человека к преступному миру, позволяет 
распознать по принципу «свой-чужой»; 2) лич-
ностно-установочная: «…по рисункам, знакам, 
надписям можно определить имя, возраст че-
ловека, место его рождения, количество суди-
мостей, места отбывания им наказания, коли-
чество побегов, проведенный в колонии срок  
и другие “паспортные” данные» (Пирожков 2001, 
155); 3) стратификационная функция татуиров-
ки заключается в том, что в зависимости от 
статуса заключенного в криминальной иерархии 
наносятся знаки отличия: «элите» уголовного 
мира наносятся «регалки» (от «регалии»), боль-
шинство заключенных делает себе самодельные 
татуировки («портачки»), низкостатусным  
и отверженным заключенным татуировка-клей-
мо («нахалка») наносится насильно; 4) декора-
тивно-художественная функция татуировки — это 
украшение своего тела с целью понравится 
окружающим; 5) религиозная функция: нанесе-
ние символов веры, татуировка может выполнять 
роль оберега; 6) сексуально-эротическая функ-
ция: татуировка говорит о сексуальной ориен-
тации, содержит изречения любовного или 
эротического характера; 7) сентиментальная 
татуировка делается в память о значимых со-
бытиях, которые человек хотел бы запомнить 
навсегда; 8) профессионально-ориентированная 
татуировка отражает мечты или любовь к какой-
либо профессиональной деятельности; 9) юмо-
ристическая татуировка носит развлекательный 
характер (Пирожков 2001).

Кроме татуировок в исправительно-трудовых 
учреждениях (ИТУ) широко распространено 
аутоагрессивное поведение осужденных, кото-
рое включает в себя различные виды самопо-
вреждений. Часто такие поступки сочетаются 
с симуляцией и аггравацией, но могут носить  
и самостоятельный характер. Так, В. Н. Волков 
выделяет три типа самоповреждений в ИТУ:  
1) повреждение кожных покровов и легкодо-
ступных органов (порезы, засыпание глаз битым 
стеклом или химическими веществами, пере-
ломы конечностей, вбивание острых предметов 
в кисти и стопы и т.  п.); 2) повреждение  

внутренних органов путем проглатывания или 
введения инородных предметов (гвоздей, про-
волоки, игл) в пищевод, желудок, мочевой пузырь, 
органы дыхания и т. д.; 3) комбинированные 
повреждения внутренних и наружных органов 
(вскрытие вен, подкожное введение воздуха или 
технических масел и т. п.). Аутоагрессивное по-
ведение осужденных может быть связано  
с реакцией на психотравмирующую ситуацию, 
попыткой избежать наказания за нарушение 
«законов преступного мира», добиться смягче-
ния режима, избежать труда и т. п. В среде 
осужденных есть «профессиональные членов-
редители», которые держат в тайне наиболее 
эффективные способы самокалечения и пере-
дают их только членам своей неформальной 
группы по секрету или за плату (Волков 1989).

Обычай наносить татуировку известен также 
во многих армиях мира и во флоте. Служба  
в армии или участие в боевых действиях — это 
особый период в жизни мужчины. В память  
о пережитых событиях, в знак принадлежности 
к армейскому братству военнослужащие делают 
татуировки, как правило, говорящие о принад-
лежности к определенным родам войск (десант-
ники, подводники, летчики и т. д.) или о местах 
прохождения службы, используя для этого во-
енную символику (Борохов 1994). Рисунок та-
туировки моряка характерен для флота всех 
стран мира, это могут быть простые изображе-
ния креста, якоря, сердца. Популярным являлось 
изображение русалок и женщин. Есть татуиров-
ки, которые ограждают их обладателя от воз-
можности утонуть (Горденев 2007).

Молодежная субкультура как феномен воз-
никла в 50-х годах XX века. «Молодежная суб-
культура была бы невозможна без проблем:  
в семье, в межличностных отношениях среди 
сверстников, безработицы, низкого статуса  
и т. д.» (Екинцев и др. 2007, 10). Она возникает 
как попытка решить проблемы самоидентифи-
кации, самоутверждения, принятия референтной 
группой тех подростков и молодых людей, ко-
торые не могут удовлетворить эти потребности 
в уже существующих группах (в семье, в учебном 
коллективе). В конце XX – начале XXI века из-
вестны такие субкультуры, как “хиппи”, “гопни-
ки”, “футбольные фанаты”, “металлисты”, “репе-
ры”, “байкеры”, “панки”, “скинхеды”, “готы”, “эмо”, 
“аниме” и т. д. В каждом молодежном течении 
свои ценности и убеждения. Однако оформле-
ние внешности, указывающее на принадлежность 
к тому или иному направлению, в большинстве 
субкультур, как правило, является более важным, 
чем внутреннее содержание и идеология моло-
дежного направления (Екинцев и др. 2007). 
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Одной из составляющих внешнего облика яв-
ляется татуировка. Татуировку как социокуль-
турный маркер молодежных субкультур г. Вла-
дивостока исследовали Л. А. Мельникова и др. 
Ими определены такие современные функции 
татуировки, как самовыражение, приобретение 
уверенности, объединение со значимой группой, 
демонстрация своих ценностных установок  
и т. д. Для представителей молодежи, которые 
не относят себя ни к какому молодежному те-
чению, основной функцией татуировки являет-
ся «эстетическая» (Мельникова и др. 2014).  
По данным И. В. Бондаренко, которая описала 
оформление внешности представителей моло-
дежных субкультур г. Читы, модификации тела 
практикуются в основном в таких субкультурах, 
как “эмо” и “готы”. Они носят серьги-“ тоннели”, 
делают татуировки, пирсинг, подрезы на руках. 
“Панки” делают пирсинг на лице и татуировки. 
“Скинхеды” наносят татуировки с изображени-
ем паутины, рун, кельтских крестов. “Гопники” 
используют криминальные татуировки. У “бай-
керов” распространены татуировки с изобра-
жениями льва, волка, орла. “Хакеры” наносят 
татуировки с символом “глайдер” (Бондаренко 
2013). Помимо модификаций тела в молодежных 
субкультурах также широко распространена прак-
тика прямых самоповреждений (Польская 2010).

Рассматривая историю возникновения и раз-
вития практики телесных модификаций, можно 
видеть, что модификация тела, возможно, впер-
вые возникшая как шрам от самопореза, нане-
сенного во время переживания смерти близко-
го человека, приобрела функцию знака.  
Этот шрам означал, что его обладатель потерял 
родственника. След от самоповреждения стал 
нести информационную функцию, т. е. служить 
инструментом социального взаимодействия  
в обществе, претерпевать изменения и услож-
няться в процессе развития человеческой 
культуры. Так, практика самоповреждений 
«эволюционировала» в практику телесных мо-
дификаций, появлялись и совершенствовались 
функции, инструменты и техники модификаций 
тела. Помимо информационной возникла функ-
ция художественная или эстетическая, и сегод-
ня татуировку можно рассматривать как про-
изведение искусства. Пирсинг аборигенов как 
стремление украсить себя и подчеркнуть свой 
статус находит продолжение в практике пла-
стических операций, которые являются моди-
фикациями тела, соответствующими уровню 
технического развития современного общества.

Таким образом, в отличие от прямых само-
повреждений модификации тела являются более 

сложной формой самоповреждающего поведе-
ния, которая возникла в результате культурно-
исторического развития общества и является 
высоко социализированной, окультуренной 
формой самоповреждения.

Взаимосвязь самоповреждающего 
поведения и модификаций тела

Самоповреждающее поведение (СП) — это 
поведение, направленное на физическое по-
вреждение тканей и органов собственного тела. 
В 1988 году Б. В. Уолш и П. М. Роузен предло-
жили классификацию самоповреждений  
по степени тяжести вреда: 1) пирсинг ушей, не-
большие татуировки — малая степень физиче-
ского вреда, совершаются в спокойном состоя-
нии, социально приемлемы; 2) пирсинг, 
татуировки в бандитских группировках  
и у моряков, ритуальные шрамы — средняя 
степень физического вреда, совершаются  
в спокойном или возбужденном состоянии, 
приняты в субкультурах; 3) порезы, препятствие 
заживлению ран, ожоги — средняя степень 
физического вреда, совершаются в состоянии 
психологического кризиса, приемлемы лишь  
в некоторых субкультурах; 4) ампутация, само-
кастрация — тяжелый физический вред, совер-
шаются при психозе, социально неприемлемы 
(Walsh, Rosen 1988). В этой классификации 
модификации тела рассматриваются как более 
легкие самоповреждения, социально приемле-
мые и наносящие малую или среднюю степень 
физического вреда. Несуицидальное самопо-
вреждающее поведение (НССП) соответствует 
третьему пункту данной классификации.

Американские психиатры А. Фавацца и Р. Ро-
зенталь предложили классификацию самопо-
вреждений, в которой выделяют две формы: 
самоповреждения, обусловленные социокуль-
турным укладом (ритуальные и украшения тела), 
и девиантные самоповреждения (значительные, 
стереотипные и поверхностные: компульсивные, 
эпизодические, систематические) (Favazza, 
Rosenthal 1990). В этой классификации все само-
повреждения, по сути, подразделяются на мо-
дификации тела и НССП.

В DSM-5 представлены критерии несуици-
дального самоповреждающего поведения, кри-
терий D исключает модификации тела как по-
вреждения, санкционированные обществом. 
НССП трактуется в DSM-5 как психопатологи-
ческий симптом, сопутствующий ряду психи-
ческих расстройств и суицидальным попыткам 
(American Psychiatric Association 2013).
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Функционально-генетическая концепция 
самоповреждающего поведения Н. А. Польской 
описывает феномены и функции самоповреж-
дающего поведения на разных этапах психиче-
ского развития индивида. На ранней стадии 
развития ребенка это неосознанные самоповреж-
дающие действия, которые возникают как аффек-
тивная реакция на фрустрацию (битье головой, 
самоудары), на более поздних стадиях — это на-
меренные акты самоповреждения, приобрета-
ющие личностное значение (самопорезы, само-
ожоги и т.  п.). Выделяются такие формы 
самоповреждающего поведения как импульсив-
ная, стереотипная и волевая, а также типы СП: 
реактивный тип СП формируется в младенческом 
возрасте как немедленный ответ на травмиру-
ющую ситуацию; дисфункциональный тип воз-
никает начиная с дошкольного возраста как 
результат психологических дисфункций; иден-
тификационный тип СП формируется в под-
ростковом возрасте и является социально об-
условленным. Также Н. А. Польская предлагает 
рассматривать модификации тела как иденти-
фикационный тип СП, т. к. они выполнят функ-
цию контроля и идентификационную функцию 
(Польская 2021). Модификации тела также 
рассматриваются как непатологическая форма 
самоповреждения (Батлук, Пойлова 2020).

Все модификации тела условно разделяются 
на внешние модификации, которые предпола-
гают привнесение новых атрибутов на поверх-
ности кожи или под кожей, и внутренние, кото-
рые предполагают изменение формы или 
размера частей тела. Формальная функция  
и цель модификаций тела — художественная, 
т. е. украшение собственного тела и преобразо-
вание его с целью приближения к «идеалу». 
Однако опосредованно, через «улучшение» 
своего внешнего вида, человек реализует прочие 
цели: повышение своей самооценки, обретение 
статуса в значимой группе, самовыражение  
и самоидентификация.

Из всех видов модификаций тела лучше все-
го изучены татуировки. Проанализировав боль-
шое количество татуировок, А. Борохов раз-
работал многоосевую классификацию, которая 
включает в себя три параметра. Первый — это 
изобразительные характеристики татуировок 
(форма, размер, количество, локализация); вто-
рой — групповая принадлежность (не связанные 
и связанные с групповой принадлежностью 
татуировки: культовые и этнические, профес-
сиональные, военные, больные наркоманией, 
преступное сообщество, сексуальные меньшин-
ства и т. д.); третий параметр — это смысловая 
нагрузка (декоративно-украшающие, памятно-

сентиментальные, криминальные статусно-
стратификационные и т. д.). Анализ татуировок 
по этим трем осям позволяет дать интегральную 
оценку проявлений психопатологии лично-
сти (Борохов 2018a; 2018b).

Таким образом, модификации тела можно 
рассматривать как разновидность самоповреж-
дающего поведения наряду с НССП. Модифи-
кации тела в отличие от НССП являются нор-
мативным вариантом самоповреждения и,  
по всей видимости, соответствуют более «со-
хранной» структуре личности, чем НССП.  
Но в клинической практике часто можно встре-
тить одновременное наличие как НССП, так  
и телесных модификаций у одного и того же 
пациента. Исследование методом опроса 432 
респондентов, обладающих модификациями 
тела (татуировки и пирсинг), показало, что 27% 
из них наносили себе порезы в детстве (Stirn, 
Hinz 2008). Взаимосвязь телесных модификаций 
и НССП обусловлена тем, что они имеют одну 
природу. Самоповреждение означает нарушение 
целостности тела по воле самого человека.  
Таким образом, самоповреждение является не-
отъемлемой частью телесной модификации,  
т. е. процесс создания телесной модификации  
с необходимостью включает в себя акт самопо-
вреждения (или повреждения с согласия  
субъекта). Этот акт не обусловлен целями со-
хранения здоровья, что принципиально отли-
чает его от класса всех медицинских манипуля-
ций. Кроме того, модификации тела, напротив, 
потенциально могут наносить вред здоровью 
(Temiz, Özlü 2021), следовательно, их можно 
рассматривать как вариант аутодеструктивного 
поведения, которое рассматривается как раз-
новидность аутоагрессивного поведения на-
ряду с суицидальным поведением (Руженков  
и др. 2008). В таблице приводится схема, отра-
жающая место телесных модификаций в струк-
туре аутоагрессивного поведения.

Таким образом, телесные модификации — 
это социально приемлемая форма самоповреж-
дающего поведения, предполагающая не обу-
словленное медицинской необходимостью 
нарушение целостности тканей организма  
и направленная на изменение внешнего облика 
тела.

Модификации тела с позиций 
культурно-исторического подхода
Согласно системному историко-эволюцион-

ному подходу А. Г. Асмолова, «…реализация 
положения о необходимости изучения челове-
ка в процессе эволюции порождающей его  
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системы предполагает, чтобы исследователь  
не просто говорил о развитии, а каждый раз 
ставил вопрос об эволюционном смысле воз-
никновения того или иного феномена в порож-
дающей его системе» (Асмолов 2007, 93).

При рассмотрении феномена телесных мо-
дификаций в современном обществе следует 
исходить из системного анализа и рассматривать 
телесные модификации в исторической пер-
спективе и как продукт культуры. В рамках 
культурно-исторического подхода А. Ш. Тхостов 
рассматривает эмоции как высшие психические 
функции (ВПФ) и выделяет два полюса в «ги-
потетическом континууме» всех эмоциональных 
проявлений: аффект как натуральная функция 
(непроизвольная, неосознаваемая и беспред-
метная) и эмоция как высшая психическая 
функция (регулируемая, осознаваемая и опред-
меченная). Таким образом, зрелая эмоция об-
ладает всеми характеристиками, присущими 
ВПФ: произвольностью, прижизненным фор-
мированием, иерархическим строением и зна-
ково-символическим опосредствованием.  
Знаками, которые опосредствуют эмоцию,  

являются мимика, жесты и речь (Тхостов, Ко-
лымба 2020). Опосредствование недифферен-
цированных аффектов происходит в детском 
возрасте с помощью взрослого человека, кото-
рый называет и таким образом означивает пере-
живания ребенка. Более того, взрослый может 
научить совладать со своими аффектами, «кон-
тейнирует» их, дает ребенку орудие — копинг-
стратегию, которая интериоризируется во вну-
тренний план. «Путем интериоризации 
изначально внешнего диалогического процесса 
во внутренние механизмы эмоциональной ре-
гуляции формируется зрелая эмоция, функция 
которой — овладение и управление своим по-
ведением. Таким образом, эмоция приобретает 
произвольность, которая достигается не прямо 
(поскольку человеку невозможно “не чувство-
вать”), а опосредствованно, через знаково-сим-
волические операции» (Тхостов, Колымба 2020, 
164). Но возможно, что не все переживания 
ребенка успешно проходят этот путь и стано-
вятся зрелыми эмоциями. В подростковом воз-
расте ребенок впервые сталкивается с душевной 
болью, переживанием одиночества или  

Табл. Структура аутоагрессивного поведения

АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

суицидальное поведение аутодеструктивное поведение 

внутренние 
формы

внешние 
формы

прямая аутодеструкция 
(самоповреждающее поведение) косвенная аутодеструкция 

пассивные 
мысли

попытки 
суицида

несуицидальное
самоповреждающее
поведение (НССП)

телесные
модификации 

аддиктивное
поведение 

рискованное
поведение замыслы

завершенный
суицид

намерения

Table. The structure of auto-aggressive behavior

AUTO-AGGRESSIVE BEHAVIOR 

suicidal behavior auto-destructive behavior 

internal 
forms

external 
forms

direct auto-destruction 
(self-harming behavior) indirect auto-destruction 

passive thoughts suicide attempts

non-suicidal self-
harming behavior

bodily
modifications 

addictive 
behavior 

risky 
behavior plans a completed

suicideintentions
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собственной никчемности, с аутоагрессивными 
чувствами. Эти чувства слабо дифференциро-
ваны, иногда неосознаваемы, плохо контроли-
руемы. Подросток не может поделиться ими  
со взрослым, который мог бы их означить  
и «контейнировать», как это было в более ран-
нем возрасте, когда ребенок плакал и ему при-
ходили на помощь. Подросток ищет другие пути, 
чтобы опосредствовать свои переживания,  
и одним из таких способов являются, по всей 
видимости, модификации тела.

Также А. Ш. Тхостов указывает, что еще од-
ним способом опосредствования аффектов 
является их опредмечивание: «…аффективное 
состояние превращается в эмоцию путем уста-
новления связи “аффект – предмет”. Это собы-
тие радикально меняет ситуацию: крик ребенка 
из проявления страха становится орудием ов-
ладения и управления этим страхом — призывом 
о помощи» (Тхостов, Колымба 2020, 165). При-
менительно к самоповреждающему поведению 
можно сказать, что импульсивные НССП явля-
ются патологическим проявлением аффективных 
переживаний, а телесные модификации (и не-
импульсивные НССП) — это орудие овладения 
и управления этими переживаниями. Так, не-
гативный аффект формирует аутоагрессивные 
эмоции в отношении своего «Я» и затем ауто- 
агрессивные действия в отношении своего тела. 
Но если НССП или суицидальные действия 
осуждаются обществом и могут иметь послед-
ствия для субъекта, то телесные модификации 
позволяют, с одной стороны, реализовать ауто-
агрессивные импульсы относительно «безопас-
но» в социальном плане, с другой стороны — 
позволяют управлять этими импульсами. 
Овладение своими переживаниями происходит 
через «овладение» предметом эмоции, т. е. кон-
троль над аутоагрессивными эмоциями осу-
ществляется через «управление» своим телом, 
изменение его по своему усмотрению, полное 
распоряжение им.

«…Схема простого реактивного процесса 
[S-R, прим. авт.] замещается здесь, следователь-
но, схемой сложного, опосредствованного акта, 
где непосредственный импульс к реакции за-
держан и операция идет по обходному пути, 
устанавливая вспомогательный стимул, опос-
редствованно осуществляющий операцию» 
(Выготский 2003, 1099). Телесная модификация 
является этим вспомогательным стимулом, 
внешним, интерпсихическим знаком аутоагрес-
сивного аффекта. Операцией же является кон-
троль над аффектом.

Таким образом, в контексте культурно-исто-
рического подхода установлен психологический 

смысл телесных модификаций, который заклю-
чается в опосредствовании аутоагрессивного 
аффекта (натуральной психической функции) 
через внешний знак (модификацию тела) в про-
цессе формирования зрелой эмоции как высшей 
психической функции.

Выводы
Телесные модификации — это сложная социа-

лизированная и окультуренная форма самопо-
вреждающего поведения, которая возникла в ре-
зультате эволюционного развития общества. 
Модификации тела являются социально приемле-
мым видом прямого аутодеструктивного поведения, 
которое предполагает не обусловленное медицин-
ской необходимостью нарушение целостности 
тканей организма и направлено на изменение 
внешнего облика тела. Психологический смысл 
телесных модификаций заключается в том, что они 
являются орудием овладения и управления нега-
тивными и аутоагрессивными эмоциями в процес-
се формирования психической сферы индивида.

Рассмотрение феномена телесных модифика-
ций позволяет установить взаимосвязь с особен-
ностями психической сферы субъекта. Дальней-
шее изучение этой проблемы даст возможность 
использовать объективную наблюдаемость мо-
дификаций тела в решении практических задач 
психодиагностики в сфере образования и про-
фессионального психологического отбора.
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Аннотация
Введение. В статье проанализированы экзистенциальные истоки смыслового аспекта инклюзивной 
среды музея. Отмечена роль экзистенциального переворота в понимании предназначения музейной 
среды. Музей как уникальная форма культуры выполняет ряд уникальных функций и обладает 
широким идентификационным потенциалом. К основным функциям современного музея относятся 
собрание, сохранение и трансляция культурного наследия, а также формирование смысловой сферы 
личности. 
Материалы и методы. Раскрывают возможности конструирования инклюзивной среды музея  
в Государственном Эрмитаже во время выставки «Незримое искусство: расширяя границы возможного». 
Выставка предназначена для ориентации в языке изобразительного искусства лиц с нарушениями 
зрения. Экспонаты визуально и тактильно были доступны для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья и без таких ограничений. Демонстрировались специально созданные 
тактильные модели мировых шедевров: автопортрет Рембрандта (Лейденская коллекция, США), 
отдельные сцены настенной живописи «Битва Амазонок» (древний Пенджикент), фрагменты 
древнейшего войлочного ковра (IV–III вв. до н. э., Пазырык), войлочная фигурка лебедя (древний 
Алтай). Эмпирический материал получен на основании контент-анализа 104 свободных отзывов 
разных посетителей выставки.
Результаты исследования. Описано содержание личностного смысла инклюзивной выставки. 
Выявлены аксиологический, инклюзивный, уникальный, сенсорный, эмоциональный, познавательный 
и эстетический смыслы, отражающие социальную и психологическую суть инклюзии в музейной 
среде. Каждый смысл проиллюстрирован записями посетителей выставки. Значительная часть 
отзывов отражает ценностный и инклюзивный смысл выставки. Ценностный смысл раскрывается 
в благодарностях, которые содержатся в отзывах. Аксиология благодарности передает наиболее 
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Abstract
Introduction. The article analyzes the existential origins of the semantic aspect of the museum’s inclusive 
environment. The authors note the role of the existential revolution in the understanding of the purpose  
of the museum environment. The museum is a unique form of culture which performs a number of unique 
functions and has a wide identification potential. The main functions of the modern museum include  
the collection, preservation and transmission of cultural heritage as well as the formation of the semantic 
sphere of the individual.
Materials and Methods. The materials and methods reveal the possibilities of construction of an inclusive 
museum environment in the State Hermitage during the exhibition “Invisible Art: Expanding the Boundaries 
of the Possible”. The exhibition aims to facilitate orientation in the language of visual arts for people with 
visual impairments. The exhibits were visually and tactilely accessible to visitors with and without disabilities. 
Tactile models of world masterpieces were created especially for the exhibition. The empirical material was 
obtained on the basis of content analysis of 104 voluntary free reviews of various visitors of the exhibition.
Results. A significant part of the reviews reflects the value and inclusive meanings of the exhibition.  
The results of the study show the content of the personal meaning of an inclusive exhibition. Axiological, 
inclusive, unique, sensory, emotional, cognitive and aesthetic meanings are revealed, reflecting the social 
and psychological essence of inclusion in the museum environment. Each meaning is illustrated by the visitors’ 
illustrated by the visitors’ reviews of the exhibition.
Conclusions. The material obtained fills the vacuum in the semantic analysis of social inclusion. In the discussion 
of the results, one of the key functions of the inclusive museum environment is determined—i. e., the formation 
of a semantic context of inclusion and bringing together people with different health status.
Keywords: existential revolution, meaning, museum, inclusion, inclusive environment of the museum, 
inclusive culture
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существенные для личности моменты восприятия окружающей реальности. В содержании отзывов 
прослеживался инклюзивный смысл выставки — объединение людей с разными возможностями здоровья 
в специально подготовленной среде музея, возникновение общности между ними, появление точек 
сближения и взаимного понимания. 
Заключение. Полученный материал восполняет дефицит смыслового анализа социальной инклюзии.  
В обсуждении результатов определяется одна из ключевых функций инклюзивной музейной среды — 
формирование смыслового контекста инклюзии, сближающего лиц с разными возможностями 
здоровья.
Ключевые слова: экзистенциальный переворот, смысл, музей, инклюзия, инклюзивная среда музея, 
инклюзивная культура
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Введение
Социокультурная трансформация мира, про-

исходящая в последние десятилетия, приняла 
буквально ошеломляющий масштаб. Возникший 
спектр вызовов, обращенных к политико-госу-
дарственным системам и личности, беспреце-
дентен. Отсутствие единой методологической 
платформы для интерпретации направленности 
динамики социальных институтов провоциру-
ет стагнацию во многих практических областях. 
В значительной степени это касается структур, 
обеспечивающих полноценное включение лич-
ности в институциональный строй культуры.

Историческая ретроспектива показывает, 
что один из наиболее мощных исходных им-
пульсов современного состояния общества  
и личности заключен в кризисе европейской 
культуры рубежа XIX–XX столетий. Каковым 
бы ни было наше восприятие событий более чем 
столетней давности, важнейшим последствием 
этого кризиса стал так называемый экзистен-
циальный переворот, трансформировавший 
глубинные основы структуры личности.  
Его косвенное признание произошло только  
в процессе осознания итогов первой половины 
XX в. Во второй половине XX столетия реакция 
на данную трансформацию спонтанно отразилась 
в виде декларации прав человека, представлений 
о новой сути демократии, реформ политических 
институций, структур образования и воспитания. 
Однако глубокого анализа причин возникнове-
ния столь широкого спектра новаций в соци-
альных институтах, связанных с трансформа-
цией внутренних структур личности, не прои- 
зошло, хотя этот вопрос особенно актуален, 
поскольку вместе с социальными трансформа-
циями существенно изменилось и понимание 
предназначения музейной среды, которая об-
ращена именно к внутреннему миру личности. 

Музей XIX века как продолжение идей эпохи 
Просвещения и музей начала XXI столетия 
радикально различаются. К основным функци-
ям музея (собирание, сохранение, трансляция 
культурного наследия человечества) сегодня 
добавилась еще одна — формирование смысло-
вой сферы личности. Она свойственна не толь-
ко таким выдающимся собраниям, как, например, 
Эрмитаж или Лувр, хранящим артефакты миро-
вой культуры практически всех этапов ее фор-
мирования, но и локальным музейным коллек-
циям. Экспансия данной функции постепенно 
затронула одну из самых сложных социокуль-
турных сфер современных обществ — социаль-
ную инклюзию, понимаемую как процесс реаль-
ного включения в активную жизнь социума 

людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Сегодня формирование представлений 
о сути и направленности музейных инклюзивных 
проектов идет параллельно с осмыслением по-
нятий «музей», «инклюзия», «личность», по-
мещенных в контекст новейшего смыслового 
поля культуры.

Экзистенциальные вопросы инклюзии  
не ставились в современных отечественных 
исследованиях. Первоначально инклюзия рас-
сматривалась преимущественно с позиций пе-
дагогики, дефектологии и социальной работы, 
постепенно стали укореняться взгляды специ-
альной и коррекционной психологии. Сегодня 
необходимо включение инклюзии в закономер-
ный путь развития человеческого бытия,  
осмысления места человека с особыми возмож-
ностями в мире культуры и практическое 
решение проблем его взаимодействия с соци-
альной реальностью.

Ключевой исследовательский вопрос,  
на который отвечает статья: какой смысловой 
контекст несет в себе инклюзивная среда музея?

Экзистенциальный смысл 
инклюзивной культуры музея

Феномен экзистенциального переворота 
сконцентрирован в положении: сущность чело-
века не пред-задана до его существования, она 
свободно формируется им в процессе экзистен-
ции. Подобная формулировка прямо или кос-
венно прослеживается в основных произведе-
ниях экзистенциальных философов, например, 
М. Хайдеггера, в идеях представителей Франк-
фуртской школы, прежде всего Т. Адорно  
и Э. Фромма (Адорно 2000; Фромм 2004; Хай-
деггер 1993). Внешняя интерпретация этого 
ключевого положения экзистенциализма сво-
дится к тому, что до исторического этапа кри-
зиса культуры неотъемлемой частью духовной 
жизни человека было «наивное» доверие не-
кому постулату, безальтернативно трактующе-
му «предетерминанты» смысла бытия, и, как 
следствие, смысл пребывания в бытии самой 
личности. Происхождение исходного постула-
та человек под вопрос не ставил. Подобного 
рода доверие давало ему возможность постро-
ения собственного устойчивого и безальтерна-
тивного ряда постулатов, которые в итоге со-
ставляли экзистенциально-смысловую картину 
мира.

Позднее безальтернативный ряд постулатов 
Ж.-Ф. Лиотар интерпретирует понятием «ме-
танарратив», которое понимается как большое 
повествование о происхождении, сути, направ-
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ленности истории и даже вероятном финале 
мира. Помимо того, любой метанарратив апел-
лирует к некоему «неоспоримому» первоис-
току, рассказ о котором доходит до слушателя 
через межпоколенную цепочку. Поскольку эта 
последовательность пересказов восходит  
в своем истоке к некоему первому авторитету, 
засвидетельствовавшему истину, сомнений в ее 
подлинности возникнуть не может. Адресату 
повествования остается только верно усвоить 
содержание послания о сути мира. Наконец, 
метанарратив трактует мир как нечто целое,  
в котором положение человека предстает оче-
видным и однозначным (Лиотар 2018).

В ходе кризиса культуры рубежа XIX–XX 
столетий возникает нарастающее сомнение  
в достоверности любого исходного постулата, 
а потом и уверенности, что все мыслимое о нем 
ранее — это лишь иллюзия. Эта первая фаза 
экзистенциального переворота наиболее эмо-
ционально символизирована Ф. М. Достоевским 
в образе Ивана Карамазова. Однако вопреки 
социальным катастрофам начала XX века по-
являются признаки осмысления дальнейших 
фаз трансформации внутренней структуры 
личности. Здесь следует вспомнить вопрос од-
ного из персонажей А. Камю: «Как стать святым 
без Бога?». Наконец, наступает третья фаза, 
зафиксированная представителями Франкфурт-
ской школы. Появляется понимание, что изна-
чальное недоверие исходному постулату обо-
рачивается абсолютной свободой личности для 
его самопроизвольной трактовки (Адорно 2000). 
Следуя названию одной из центральных работ 
Э. Фромма «Бегство от свободы», эра духовной 
свободы выражает неотъемлемое право чело-
века самостоятельно выстраивать свою нрав-
ственно-смысловую картину мира (Фромм 2004). 

Однако у Фромма рассуждения о духовной 
свободе едва ли не затмеваются анализом при-
чин бегства от нее. Недоверие метанарративам 
обернулось, по выражению М. Хайдеггера, ис-
чезновением ответа на вопрос: «А зачем?» 
(Хайдеггер 1993). Крах теологического истока 
постуляции смысла мира предопределил право 
человека формировать смысл без оглядки  
на любые трансцендентные инстанции. Тем  
не менее укорененная в его внутреннем мире 
свобода не обрела критериев корректного рас-
поряжения ею. Поэтому проблема самоопреде-
ления в смысле и цели личностного пребывания 
в бытии осталась неразрешимой. Возникшее 
сомнение в том, что вопрос о смысле остается 
вопросом ради вопроса и не более, оказалось 
очень трудно преодолеть. Вместе с тем человек, 
получивший свободу, испытал и чувство своего 

бессилия. Сложившаяся ситуация неопределен-
ности смысла повлияла на формирование лич-
ностной идентичности и процессы самоиден-
тификации (Эриксон 1996).

В посткризисном мире нравственно-смыс-
ловое решение человека объясняется не только 
метанарративом, но и относительно независимой 
от него динамической системой личностных 
смыслов, отражающей субъективную картину 
мира (Извеков 2020). В условиях непрерывной 
изменяемости смысловой сферы музей как 
хранитель культуры заключает в себе уникаль-
ную возможность обеспечения идентичности 
личности. До экзистенциального переворота 
истина смысла верифицировалась простым 
усвоением его варианта, выверенного в мета-
нарративе, а не процессом идентификации.  
В таком ключе решались многие вопросы, ка-
сающиеся воспитания. При этом процессы 
идентификации, если и играли какую-то роль, 
то скорее второстепенную.

В отличие от прошлых эпох, современная 
личностная идентичность — это не только  
результат, но и процесс, в ходе которого посто-
янно возникают и исчезают новые состояния 
идентичности, суждение о которых, как прави-
ло, только вероятностное. Не выявленные  
до сих пор обстоятельства кризисной ситуации 
неопределенности смысла провоцируют воз-
никновение парадокса духовной свободы.  
Фактически это явление формировалось  
на протяжении последних полутора столетий, 
в течение которых «старый», «наивный» вари-
ант формирования идентичности практически 
исчез из институций современных обществ. 
Однако ни в одной из них не решена проблема 
безусловного права человека реализовать сво-
боду формирования смысла, и вопрос духовной 
свободы личности остается вопросом, суще-
ствующим де-факто, но не де-юре. Это странное 
обстоятельство буквально провоцирует личность 
на поиск «правильного» эталона экзистенци-
ального смысла, что в итоге приводит к воз-
никновению ограничивающего личность иден-
тификационного контекста (Хесле 1994). 

Экзистенциальная свобода, не отраженная 
практически ни в одном социальном институте 
современных обществ, посредством процессов 
идентификации редуцируется личностью  
к свободе в контексте прагматических пред-
ставлений о критериях успеха. Так возникает 
сфера идентификационных эталонов, которые 
довольно убедительны и универсальны: нормы 
науки определяют критерии просвещенного 
человека; нормы права — законопослушного,  
а уровень потребления материальных благ — 
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успешного. Значение системы экзистенциальных 
смыслов становится приблизительно таким же, 
что и содержание представлений о средствах 
существования, что означает ловушку — со-
стояние нравственной зависимости личности 
от уровня материального потребления (Бодрий-
яр 1995).

Лица с ограниченными возможностями здо-
ровья точно так же, как и все остальные, по-
гружены в контекст кризиса духовной свободы. 
В следствие свойственных психофизиологиче-
ских ограничений они остро нуждаются в без-
опасной, неагрессивной среде формирования 
внутреннего мира. Такой средой может стать 
музей как уникальная форма культуры с неис-
черпаемыми личностными смыслами и широким 
идентификационным потенциалом.

Музей как среда социальной 
инклюзии

Культура всегда занимала ключевое положе-
ние среди сфер человеческого бытия, осущест-
вляя свое уникальное назначение — сохранение 
духовных основ личности и общества. Концен-
трируя результаты жизни и деятельности  
всех предшествующих поколений, культура от-
личается чрезвычайной чувствительностью  
ко всему происходящему и нередко предвос-
хищает грядущие события. Культура насыщает  
индивидуальную картину мира личности обще-
человеческими ценностями, универсальными  
жизненными установками. Диалектическое со-
отношение гибкости и устойчивости культурных 
традиций, открытость влияниям других культур 
и сохранение культурной уникальности каждо-
го общества и отдельного его представителя 
формируют конструктивные адаптационные 
стратегии поведения личности при трансфор-
мации социальных процессов. Присущая куль-
туре эстетическая составляющая способна 
объединять людей вопреки ментальным, сен-
сорным, речевым и двигательным ограничени-
ям. Этому способствуют механизмы интуитив-
ной интериоризации содержания окружающей 
реальности, поведения и разнообразных меж-
личностных отношений в эмоционально окра-
шенных смысловых формах, что происходит  
в обход понятийному опосредованию. Приоб-
щаясь к культуре, человек с проблемами в раз-
витии усваивает красочную и разнообразную 
палитру фактов реальной жизни, а не умозри-
тельные схемы и формулы, отвлеченные зако-
номерности и понятия, созданные наукой или 
формализованным образованием. Одновремен-
но он поднимается над утилитарной деятель-

ностью, ориентированной на узкий предметный 
спектр жизни.

Сегодня культура стала тем широким про-
странством, в котором наиболее вероятно сбли-
жение людей с разными возможностями здоро-
вья, более осуществим потенциал создания 
межличностной общности и преодоления со-
циального отчуждения. При этом сложилось 
несколько моделей включения лиц с ограничен-
ными возможностями в пространство культуры.

Одна из наиболее ранних моделей может 
быть определена как аутсайдерская. Первона-
чально искусство аутсайдеров воспринималось 
как творчество людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, во многом изолирован-
ных от культурного мира. Сам художник-аут-
сайдер — это активный участник творческого 
процесса, но погруженный в свой внутренний 
мир. Несмотря на понятийную неоднозначность, 
подвижность границ и разнообразие направле-
ний, сегодня феномен аутсайдерского искусства 
привлекает все большее внимание как профес-
сионалов, так и общественности. В действитель-
ности, аутсайдерское творчество адресовано 
широкой аудитории и затрагивает самые раз-
нообразные темы, в том числе инвалидизацию, 
картину мира людей с инвалидностью, пере-
живаемые ими проблемы (Суворова 2020).

Еще одна модель — адаптационная — пред-
полагает использование средств культуры для 
расширения адаптационного потенциала лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Культура и искусство предстают в роли внеш-
него контура регуляции их взаимодействия  
с окружающим миром. Эмпирические исследо-
вания убеждают в целесообразности такой 
модели. Например, средствами музыки можно 
повысить точность дифференциации эмоций, 
расширить спектр положительных эмоциональ-
ных переживаний, ослабить переживание тре-
воги и страхов, уменьшить эмоциональные 
барьеры в общении у подростков с интеллекту-
альными нарушениями. Благодаря погружению 
в музыку они приобретают навыки контроля 
собственных агрессивных побуждений, гибкость 
эмпатических способностей (Изотова 2018).

Сегодня возможна также диалогическая 
модель культурной инклюзии, ориентированная 
на использование существующих средств  
культуры для создания инклюзивной среды.  
Подобная модель максимально приближается 
к формальным требованиям инклюзии, связан-
ным с целенаправленным конструированием 
внешних условий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. При этом культурная 
среда приобретает смысл ключевого фактора, 
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стимулирующего межличностное взаимодей-
ствие и творческую активность всех участников 
инклюзивного процесса, конечным результатом 
которого становится диалог между ними (По-
сохова, Белан 2020). Надо признать, что дости-
жение уровня диалога не всегда возможно  
в образовательной или трудовой практике даже 
при серьезных материальных и технических 
вложениях в архитектурные изменения среды. 
Инклюзивный диалог наиболее вероятен  
в музейном пространстве.

Безусловно, сам музей как уникальная фор-
ма культуры играет важную роль в инклюзивной 
практике (Щекочихина 2020). В отличие от об-
разования и семьи, музей генерирует сведения 
о мире и культуре неимперативно. Предостав-
ляемые знания с разной степенью осознания 
осваиваются личностью, трансформируются  
в индивидуальную картину мира, включаются 
в регуляцию поведения и социального взаимо-
действия. К тому же музей погружает человека 
в культурно-исторический процесс apriori  
с соблюдением личностных границ духовной 
свободы. Важно и то, что музей придает импульс 
к внутреннему диалогу собственного Я. Музей 
не только создает идентификационный спектр 
личности, но и дает возможность самой лич-
ности трансформировать его для конструиро-
вания новых координат самоидентификации.

Полимодальная атмосфера музея становит-
ся основой для образования личностных смыс-
ловых контекстов, без которых невозможно 
поступательное развитие инклюзивных про-
цессов в обществе. Стремление наделять смыс-
лом свою жизнь, происходящие события, личные 
связи с ними относится к сущностным особен-
ностям человека (Леонтьев 2003). Потребность 
в смысле — это потребность человека в пони-
мании мира, в осознании своего места и своего 
назначения в нем. В основе осмысления лежит 
длительный и непрямолинейный процесс  
вовлечения не только в материальный мир,  
но и в мир духовной культуры с особой системой 
образов, эмоций и языка. Музей, задавая об-
разную и эмоциональную систему координат 
осмысления мира, обогащает ее динамичной 
смысловой системой. Воздействие музейной 
среды на формирование смысловой сферы лич-
ности компенсирует «вакуум», возникший из-за 
сохраняющейся неопределенности духовной 
свободы. 

Помимо смыслового контекста музей об-
ладает мощным потенциалом создания общ-
ности людей с разными возможностями здоро-
вья, в стирании межличностного отчуждения  
с помощью механизмов, возвышающих личность 

над образовательными стандартами и формаль-
ными требованиями, стереотипами отношений 
к лицам с инвалидностью. Общность создается 
преодолением психологических и физических 
дефицитов, которые в разной мере присущи 
лицам с нарушенными возможностями. Музей 
актуализирует внутреннюю социальность че-
ловека (Адлер 2002), которая не всегда может 
осознаваться и проявляться в обыденной жиз-
ни. Присутствие в музее одновременно с дру-
гими людьми, соприкосновение с творческой  
и практической деятельностью людей углубля-
ет базовое доверие к жизни, реальному миру  
и себе. Музей актуализирует интуитивную уве-
ренность человека в своей безопасности и за-
щищенности, в доброжелательности мира  
по отношению к нему, гарантирует обязательный 
отклик окружающих на актуальные и перспек-
тивные потребности (Гуриева, Харитонова 2017). 

Музей — это действительно толерантное 
пространство, в котором возможно единовре-
менное существование многочисленных раз-
нообразий. В нем отсутствуют табу на воспри-
ятие шедевров искусства по национальному, 
социальному, религиозному, образовательному 
или любому другому дифференцирующему 
людей признаку. Музейный мир — по многим 
признакам безбарьерный. В нем в художествен-
ной форме закреплены нравственные коорди-
наты взаимодействия между людьми, которые 
благодаря механизмам проекции и интроекции 
регулируют поведение уже в реальных услови-
ях жизни. Помимо этого, исключительно ценная 
особенность музея заключается в том позитив-
ном эмоциональном фоне, который необходим 
для коммуникации между людьми, для понима-
ния друг друга и взаимного доверия, без чего 
невозможна человеческая общность.

Музей — это уникальное пространство для 
инклюзивного диалога. Диалог между людьми 
с разными возможностями здоровья в едином 
пространстве музея подчиняется общим зако-
номерностям возникновения и развития со-
циально-психологического взаимодействия. 
Общекультурные признаки диалога широко 
представлены в научных трудах (Бахтин 1986; 
Бубер 1995; Ухтомский 2002). К таким признакам 
относятся смещение эгоцентрической доминан-
ты на лицо другого, готовность понимать со-
стояние и чувства другого, эмоциональная от-
крытость, искреннее выражение собственных 
переживаний, безоценочность высказываний, 
взаимное доверие. Помимо этого, инклюзивный 
диалог содержит в себе специфические при-
знаки, обусловленные соединением в едином 
событии разных социальных и психофизиоло-
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гических реальностей, и приобретает новый 
смысл, который требует исследования.

Эмпирическое исследование 
смыслового контекста инклюзивной 

среды музея
Сегодня практика организации инклюзивных 

музеев постоянно расширяется. Несмотря  
на этот в целом прогрессивный процесс, прак-
тически не раскрыта роль инклюзивной среды 
музеев в формировании личностного смысла 
инклюзии участников музейной коммуникации. 
Частично эта роль получила освещение благо-
даря впервые организованной Государственным 
Эрмитажем выставке «Незримое искусство: 
расширяя границы возможного» и психологи-
ческому анализу некоторых ее аспектов.

Уникальность выставки — в визуальной  
и тактильной доступности экспонатов для по-
сетителей с ограниченными возможностями 
здоровья и без таких ограничений. Модели 
конструировались на основе оригинальных со-
временных технологий как объемные, доступные 
активному осязанию и позволяющие ощутить 
все тонкости рельефа изображения, текстуру 
аутентичного материала и технику исполнения. 
Демонстрировались специально созданные 
тактильные модели мировых шедевров. В част-
ности, живописный автопортрет Рембрандта из 
собрания Лейденской коллекции (США),  
отдельные сцены из настенной живописи «Битва 
Амазонок» с городища древнего Пенджикента 
(современный Таджикистан), фрагменты древ-
нейшего из ныне известных войлочных ковров 
пазырыкского могильника IV–III вв. до н. э. 
(современный Алтай), а также войлочная фи-
гурка лебедя — предмета быта жителей древ-
него Алтая. Тактильные модели были доступны 
всем посетителям музея, которые хотели при-
коснуться к объемным экспонатам, чтобы ощу-
тить материал и дополнить свои зрительные 
образы.

Инновационный характер выставки заклю-
чается не только в разнообразии демонстриру-
емых жанров изобразительного искусства, 
материалов и форм. Помимо этого, создавалась 
редкая возможность осмотра экспонатов лица-
ми с различными нарушениями, включая зри-
тельные, слуховые, ментальные, двигательные. 
В частности, высота витрин была подобрана  
с учетом комфортного визуального и тактиль-
ного доступа посетителей в инвалидных колясках, 
а также для слепых с собаками-поводырями. 
Выставка воплотила в себе ряд современных 
технологий дополненной реальности. Так, была 

организована виртуальная экскурсия, исполь-
зовалась 3D-модель экспонатов, около экспо-
натов располагались QR-коды для посетителей 
с ослабленным слухом. Глубокий метафорический 
смысл настенной пенджикентской живописи 
раскрывали красочные звуковые мультиплика-
ционные фильмы, сопровождающие демонстра-
цию экспонатов.

Смысловой контекст выставки определялся 
на основании анализа отзывов, которые были 
оставлены посетителями в выставочном зале 
Главного штаба в период с 12.11.2021 г. по 
17.07.2022 г. Написанный отзыв рассматривал-
ся как своеобразная рефлексия, превращающая 
непосредственное восприятие экспонатов  
в лично значимое событие, в котором Я-системы 
личности способны идентифицировать уникаль-
ные особенности личности и жизни других 
людей, до сих пор нередко воспринимаемых 
обществом как «инаких», «особых».

Было проанализировано 104 отзыва случай-
ной выборки посетителей разного возраста, 
пола и места проживания, профессионального 
статуса. Отзывы были оставлены как обычными 
посетителями, так и посетителями с нарушени-
ями зрения, что указывалось некоторыми из 
них в записях. Кроме персональных отзывов, 
встречались групповые, например, от учителей 
и воспитателей школ, сотрудников банка и ко-
ординационных центров, туристов из разных 
городов. Во внимание принимались отзывы на 
русском языке, в которых посетители указыва-
ли название выставки или ее содержание, пер-
сонально организаторов, номер выставочного 
зала, описывали конкретные экспонаты.

Содержательные особенности восприятия  
и осмысления выставки, личного отношения  
к ней, возникающие переживания и смыслы, 
побуждения определялись на основе контент-
анализа отзывов. Согласно его результатам, 
речевые конструкты, которыми описывалась 
выставка в отзывах, обширны и разнообразны. 
Удалось извлечь употребляемые с разной ча-
стотой 23 ее определения, которые отражают 
ряд смысловых контекстов видения выставки 
посетителями, в том числе аксиологический, 
инклюзивный, уникальный, сенсорный, эмоци-
ональный, познавательный и эстетический.

Ценностный смысл выставки наиболее  
рельефно раскрывается в благодарностях, со-
держащихся в отзывах. Аксиология благодар-
ности передает наиболее существенные для 
личности моменты восприятия окружающей 
реальности, которыми личность делится с дру-
гими, с помощью которых она присоединяется 
к другим и в то же время присоединяет к себе 
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других. Такое взаимодействие сглаживает раз-
личия между зрячими и незрячими, определен-
ным образом уравнивает их, что является ос-
новой инклюзии. Подобные отзывы составляют 
значительную часть записей — 44%. Благодар-
ности касаются как самого проекта, так и непо-
средственно инклюзивной направленности 
выставки. Посетители благодарят за возможность 
всех без исключения прикоснуться к искусству,  
за расширение границ его доступности для всех. 
Благодарность вызывает сам факт «появления 
инклюзии в профессиональных музеях», «вни-
мание к незрячим», «перевод искусства на язык 
Брайля». Благодарности адресуются также  
и конкретным организаторам, и кураторам вы-
ставки, которые смогли соединить «историю  
и современные технологии».

Ценностный смысл выставки, ее позитивное 
социальное звучание демонстрирует также вы-
раженное в отзывах побуждение транслировать 
содержание выставки и качественные особен-
ности отдельных экспонатов близким и знакомым, 
желание посетить выставку еще раз, но уже  
с детьми и внуками, учениками . В некоторых 
отзывах посетители отмечали, что специально 
приехали посмотреть выставку из других горо-
дов. В ряде отзывов выражено сожаление  
о поздно полученной информации об открыв-
шейся выставке, о недостаточной рекламе.

Поставленный во главу угла инклюзивный 
смысл в полной мере был воспринят и принят 
посетителями выставки, что отражают опреде-
ления «инклюзивная», «чуткая к незрячим», 
«инклюзивный проект». Различные нюансы 
инклюзивного контекста представлены в 38% 
отзывов. Безусловная ее ценность в том, что 
удалось передать основной смысл инклюзии — 
объединение людей с разными возможностями 
здоровья в специально подготовленной среде 
музея. В содержании отзывов отчетливо про-
слеживается роль выставки в формировании 
общности людей, возникающие точки их сбли-
жения и взаимного понимания. В одном из от-
зывов написано: «Все люди — уникальны, каж-
дый — “ин-див-ид”, важно помнить об этом, 
когда говорится слово, которое отличается на 
три центральные буквы “ин-вал-ид”. Искусство — 
то, что способно убрать то, что несут в себе 
эти буквы. Важно включать всех в “мы”. Спа-
сибо, что расширяете границы “мы”».

Инклюзивная выставка воспринимается со-
бытием, расширяющим границы социального 
взаимодействия и познания мира тех, кто име-
ет сенсорные ограничения. Например, это вы-
ставка, «где можно слепому увидеть, не слыша-
щему услышать и понять задумку мастера».

Объединяющий смысл выставки в том, что 
она затрагивает также лиц без зрительных на-
рушений. Экспозиция побуждает к новому 
опыту тех, кто обладает возможностью видеть: 
«Прошла с закрытыми глазами сама. И почув-
ствовала все много шире и глубже», «Взглянула 
на мир под другим углом! Не задумывалась  
о восприятии мира через кончики пальцев, 
текстуру материала». Обычные посетители 
обращаются к собственному Я через идентифи-
кацию с теми, у кого нарушено зрение. В одном 
отзыве написано «У нас, привычных восприни-
мать зрением, “глупые руки”, на осязание мы 
полагаемся мало — в отличие от незрячих.  
Мне было интересно “посмотреть руками”». 
Выставка обогащает мировосприятие здоровых 
людей, затрагивает мировоззрение в целом. 
Происходит неожиданный разрыв круга при-
вычных представлений о мире и о себе. В от-
зывах можно прочитать «Человеку со зрением 
эта выставка показывает мир по-новому» или 
«Выставка меняет нас», и далее «Выставка 
напоминает о том, каким счастьем мы обла-
даем. Многие предметы без взгляда ни них 
остаются непонятными (например, рисунки 
на коврах, чувствуются лишь основные объемы, 
а весь мелкий узор остается недоступным,  
а ведь именно важен нам). Отдельное удоволь-
ствие потрогать Рембрандта за нос». Не слу-
чайно, что некоторые посетители записывали 
отзывы в стихотворной форме, цитировали Библию.

Ценностный и объединяющий смыслы углу-
бляются, когда посетители отмечают необыч-
ность выставки: «уникальная», «необычная», 
«особенная».  Уникальность выставки в том, что 
«в одном зале открывается целый мир: древнее 
искусство, почти оживает Рембрандт и самые 
передовые технологии». Выставка воспринима-
ется «оригинальной», «прорывной», «новая веха 
в развитии музея», поскольку создает единое 
ощущение от влияния портрета гениального 
художника, коврового искусства, художествен-
ного чтения басен, мультипликации на посети-
телей с разными возможностями здоровья.

В замысле выставки и ее практической реа-
лизации естественным образом акцентируется 
сенсорная сфера личности. Выставка компен-
сирует нарушенную психологическую и физио-
логическую оптику за счет возможностей ак-
тивного осязания. Среди уникальных признаков 
выставки часто подчеркивается возможность 
прикасаться к экспонатам. Тем самым высво-
бождается богатая гамма тактильных ощущений. 
О своеобразном высвобождении тактильности 
от контроля зрения писали 23% оставивших 
отзывы. Именно тактильные ощущения создают 
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особые переживания. Посетители признавались, 
что «ощущение от ощупывания другое, чем при 
просмотре глазами». Тактильные образы, ко-
торые возникали особенно при закрытых глазах, 
сближали зрячих посетителей с незрячими, 
расширяли зону их невербальной совместимо-
сти. Аналогичные переживания возникали у лиц 
с ментальными нарушениями. Активизация 
разных сенсорных каналов позволила этой ка-
тегории посетителей, преимущественно под-
ростков, воспринимать материал выставки 
целостно и разносторонне, причем на фоне 
позитивных эмоциональных состояний. Среди 
их специфических высказываний были такие: 
«самое интересное — это древности», «когда 
трогаю, перед глазами свой мультфильм про-
ходит».

Хотя эмоциональный, познавательный  
и эстетический смыслы вряд ли можно отнести 
к числу уникальных для этой выставки, тем  
не менее они составляются значительную часть 
в отзывах. Эмоциональное воздействие экспо-
зиции подчеркивают такие определения, как 
«трогательная», «трогательная до слез», 
«потрясающая», «поразительная», «большой 
подарок в унылое и тревожное время», а также 
сленговые «круто», «очень круто». Позитивный 
смысл выставки усиливают эмоции, пережива-
емые посетителями во время знакомства с экс-
понатами. В 27% отзывов упоминаются радость, 
удовольствие. При этом радость — это не толь-
ко личная эмоция посетителя. Некоторыми 
радость переносится и на тех «людей, которые 
смогут прикоснуться к этой красоте и древ-
ности».

Познавательный смысл выставки раскрыва-
ется в определениях «познавательная», «уди-
вительная», «полезная». Подобные отзывы 
составляют 19%. Примечательно, что выставка 
побуждает к расширению общекультурного 
кругозора. В отзывах посетители сами ставят 
вопросы, касающиеся увиденного, и пытаются 
самостоятельно найти на них ответы.

Эстетическое воздействие выставки выра-
жается определениями «прекрасная», «красивая», 
«чудесная». Подобный контекст встречается  
в 8% отзывов.

Отзывы содержат также критические заме-
чания, которые касаются в основном недоста-
точной рекламы для специалистов, работающих 
в сфере инклюзии, недостаточного количества 
экспонатов, выбора материала для объемного 
портрета Рембрандта. Такие реакции составля-
ют 7% отзывов. Откровенное непринятие идей 
выставки, отвержение инклюзивной ее направ-
ленности отсутствуют.

Таким образом, проведенный контент-анализ 
книги отзывов демонстрирует многомерность 
смыслового контекста инклюзии. Доминирую-
щее положение в нем занимают позитивные 
признаки музейной инклюзии как для лиц  
с ограниченными сенсорными возможностями, 
так и для лиц без нарушений. Объединяются 
эти смысловые тенденции благодаря актуали-
зации механизмов идентификации и самоиден-
тификации прежде всего тех, кто обладает 
нормально функционирующей сенсорной си-
стемой. Этот факт — не что иное как отражение 
готовности к сближению в среде музея лиц  
с разными возможностями здоровья.

Обсуждение результатов
В современных социокультурных условиях 

предельно обострилась проблема межличност-
ной интеграции. В этом направлении особую 
значимость приобретают поиски места в про-
странстве жизни, где возможно безбарьерное 
существование огромного человеческого  
разнообразия. Для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья комфортной средой 
ставится музей, активно реализующий свой 
инклюзивный потенциал в виде соответствую-
щих постоянных или временных выставок.

Проведенный экзистенциальный анализ  
и эмпирическое исследование позволяют опре-
делить суть инклюзивной среды музея. Это все 
музейные формы и каналы демонстрации куль-
турных артефактов, специально организованные 
с учетом особых психологических, сенсорных 
и физических потенциалов лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспечивающие 
безбарьерный доступ к взаимодействию с ними 
всех участников музейной коммуникации на 
равных условиях. К числу ключевых функций 
инклюзивной музейной среды относится фор-
мирование смыслового контекста инклюзии, 
сближающего лиц с разными возможностями 
здоровья.

Выставка «Незримое искусство: расширение 
границ возможного» демонстрирует востребо-
ванность и целесообразность конструирования 
инклюзивной среды в музеях. Несущая в себе 
определенное сочетание личностных смыслов, 
выставка раскрывает осознанную на индивиду-
альном уровне сущность инклюзии и тем самым 
сближает людей с разной сенсорной, интеллек-
туальной и личностной организацией, с разным 
опытом взаимодействия с миром. Безусловно, 
выставка содержит в себе неисчерпаемый и еще 
недостаточно оцененный научный потенциал. 
Она обогащает исследователей методическими 
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инновациями в области перцепции, в том числе 
социальной. В ней заложен стимул к углублению 
роли сенсомоторной организации человека  
в осмыслении жизни и культуры. Не менее зна-
чим социальный потенциал этой выставки — 
создание основы для развития инклюзивной 
культуры как уникальной формы человеческой 
культуры в целом. В этом процессе продуктив-
но объединение различных специалистов: ре-
ставраторов, искусствоведов, IT-специалистов, 
философов, психологов, сотрудников специали-
зированных библиотек.

Сегодня музейная инклюзивная культура 
находится в состоянии зарождения предметно-
го содержания, принципов и эмпирического 
подтверждения. В то же время она не может  
не опираться на эволюцию представлений  
о существовании человека в мире, в том числе 
и в мире культуры. В этих условиях инклюзив-
ная функция музея приобретает сверхважное 
значение.
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Взаимосвязь нервно-психической устойчивости  
и индивидуально-типологических особенностей личности  

у студентов педагогического вуза
Л. С. Самсоненко1

1 Оренбургский государственный педагогический университет,  
460014, Россия, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19

Аннотация
Введение. Актуальность изучения нервно-психической устойчивости у будущих педагогов обусловлена 
следующими причинами: рост стрессовых и фрустрирующих состояний у человека, обусловленных 
современной нестабильной тревожной социальной ситуацией; принадлежность профессии педагога 
к группе профессий с большим количеством стресс-факторов; зависимость успешности педагогической 
деятельности от устойчивости педагога. Значительную помощь в становлении нервно-психической 
устойчивости у студентов может оказать развивающая работа со стороны психологической службы 
вуза. Для планирования деятельности психологической службы вуза и психолого-педагогического 
сопровождения студентов особое значение приобретает понимание взаимосвязи уровня нервно-
психической устойчивости с индивидуальными особенностями личности. В исследовании нервно-
психическая устойчивость понимается как сложное интегративное свойство личности, характеризующееся 
сочетанием биологических предпосылок и приобретенных эмоциональных, волевых, нравственных, 
интеллектуальных качеств, обеспечивающих оптимальную деятельность в напряженных условиях. 
Целью исследования стало выявление взаимосвязи нервно-психической устойчивости с индивидуально-
типологическими особенностями обучающихся педагогического вуза. 
Материалы и методы. Объектом исследования стали особенности нервно-психической устойчивости 
в юношеском возрасте. Исследование проводилось на базе Оренбургского государственного 
педагогического университета. Для проведения исследования использовались методики: «Прогноз», 
автор В. Ю. Рыбников (Рыбников 2000); «Индивидуальный типологический опросник (ИТО)», автор 
Л. Н. Собчик (Собчик 2010). 
Результаты исследования. Эмпирическое исследование показало преобладание у студентов-
первокурсников педагогического вуза среднего и низкого (удовлетворительного и неудовлетворительного) 
уровней нервно-психической устойчивости. Незначительная часть обучающихся продемонстрировала 
высокий уровень нервно-психической устойчивости. Была выявлена прямая положительная 
корреляциянервно-психической устойчивости с экстраверсией и спонтанностью; обратная 
отрицательная корреляция с тревожностью и интроверсией. Взаимосвязи с такими индивидуально-
типологическими особенностями, как агрессия, сенситивность и ригидность, выявлено не было. 
Результаты исследования позволяют построить примерные портреты студентов с разным уровнем 
нервно-психической устойчивости. 
Заключение. Полученные данные могут быть использованы для разработки программ психолого-
педагогического сопровождения студентов в рамках деятельности психологической службы вуза. 
Программы, направленные на развитие способности к эффективной коммуникации, навыков 
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The relationship between neuro-psychological stability  
and individual-typological personality traits in students  

of a pedagogical university
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Abstract
Introduction. The neuro-psychological stability in future teachers is a relevant research topic for a number 
of reasons. First, stressful and frustrating states in humans are on the rise due to volatile and disturbing 
social situation. Second, the profession of a teacher belongs to the group of professions with a large number 
of stress factors. And third, the success of a teacher’s work depends on the teacher’s stability. A psychological 
service of the university can make a major contribution to the development of neuro-psychological stability 
in students. When planning the activity of the psychological service, it is particularly important to understand 
the interrelation between the level of neuro-psychological stability and individual personality traits. In this 
study, we consider neuro-psychological stability as a complicated integrative property of a personality which 
provides optimal activity under stressful conditions. The aim of the study was to identify the relationship 
of neuro-psychological stability with individual-typological features of students of a pedagogical university.
Materials and Methods. The peculiarities of neuro-psychological stability in adolescence were the object 
of research. The research was conducted at Orenburg State Pedagogical University. The study employed  
the Forecast Questionnaire by V. Yu. Rybnikov (Rybnikov 2000) and the Individual Typological Questionnaire 
(ITQ) by L. N. Sobchik (Sobchik 2010).
Results. The empirical study showed the predominance of the average and low (i.e., satisfactory and 
unsatisfactory, respectively) levels of neuro-psychological stability in the first-year students of the pedagogical 
university. The study revealed a direct positive correlation of neuro-psychological stability with extraversion 
and spontaneity and an inverse negative correlation with anxiety and introversion. No correlation was found 
with such individual-typological features as aggression, sensitivity and rigidity. The results of the study make 
it possible to construct approximate portraits of students with different levels of neuro-psychological stability.
Conclusions. The obtained data can be used by the psychological service of the university to develop programs 
of psychological and pedagogical support for students. 
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использования приемов снижения тревожности, а также развитие уверенности в себе, принятия 
собственных личностных особенностей, могут способствовать повышению уровня нервно-психической 
устойчивости у обучающихся педагогического вуза.
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личность, студенты, юношеский возраст, педагогический вуз

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-247-257
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=591455
https://orcid.org/0000-0002-3321-6479
mailto:lsamsonenko@yandex.ru
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-247-257
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-247-257
https://www.elibrary.ru/myslya
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Психология человека в образовании, 2023, т. 5, № 2 249

Л. С. Самсоненко

Введение
Характерными особенностями нашего вре-

мени выступают нестабильность в экономиче-
ской и социальной областях, динамика ценност-
но-смысловой сферы общества, угрозы 
природного и техногенного характера, приво-
дящие к росту стрессовых и фрустрирующих 
состояний у человека. Согласно данным ВЦИОМ, 
в 2019 году доля россиян, переживающих стресс, 
составляла 17%, а тех, кто находится в стрессе 
постоянно, — 8%. О том, что часто они сталки-
ваются со стрессами, заявляли преимуществен-
но женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 
24 лет (Жизнь в стрессе… 2019). Уже в 2020 году 
по результатам аналитики исследовательского 
холдинга «Ромир» стресс переживали 79%.  
К февралю 2021 года число переживающих стресс 
немного сократилось — до 55% (Исследование 
выявило стресс… 2021).

В связи с этим в психологической науке воз-
растает интерес к изучению нервно-психической 
устойчивости личности. Нервно-психическая 
устойчивость становится профессионально 
значимой характеристикой для различных про-
фессиональных сфер, приобретая особую цен-
ность для педагогической деятельности. Педа-
гог ежедневно сталкивается с разного рода 
стрессовыми факторами, обусловленными 
противоречивостью и конфликтностью обра-
зовательной среды, информационными пере-
грузками, необходимостью принимать решения 
в условиях недостатка времени и информации, 
большим количеством эмоциональных контак-
тов, высокими социальными ожиданиями. Мно-
гие исследователи признали принадлежность 
профессии педагога к группе профессий с боль-
шим количеством стресс-факторов (Бергис, 
Кривуля 2020; Величковская 2005; Водопьянова 
2011; Митина 2020).

В таких условиях успешность деятельности 
во многом определяется способностью лично-
сти к мобилизации и уровнем сформирован-
ности нервно-психической устойчивости.

Анализ различных работ показывает, что 
развитие нервно-психической устойчивости 
взаимосвязано с влиянием таких факторов, как 
свойства нервной системы, наличие заболеваний, 
особенности социальной среды, стиль воспи-
тания, волевые, эмоциональные, мотивационные 
качества личности и др. (Бакунович, Шавлюке-
вич 2019; Берг 2005; Небылицын 2000; Рыбников 
2000). Развитие нервно-психической устойчи-
вости продолжается в течение всего периода 
становления личности, но этап получения про-
фессионального образования выступает одним 

из наиболее благоприятных периодов. К фак-
торам, способствующим развитию нервно- 
психической устойчивости в юношеском воз-
расте, относят: становление личностной иден-
тичности; формирование устойчивых взглядов 
на мир и себя, формирование способности  
к прогнозированию и осмыслению жизненной 
перспективы; развитие уверенности в себе; 
интеллектуальное развитие, определяющее 
способность к гибким решениям, к самоизме-
нению (Волков 2006; Иванова 2009; Кон 2013; 
Мухина 1999; Райс, Долджин 2010). Значитель-
ную помощь в становлении нервно-психической 
устойчивости у студентов может оказать раз-
вивающая работа со стороны психологической 
службы вуза. Для планирования деятельности 
психологической службы вуза и психолого-пе-
дагогического сопровождения студентов особое 
значение приобретает понимание взаимосвязи 
уровня нервно-психической устойчивости  
с индивидуальными особенностями личности. 
Мы предположили, что студенты с разным 
уровнем нервно-психической устойчивости 
обладают индивидуально-типологическими 
особенностями, развитие которых в рамках 
психолого-педагогического сопровождения  
в вузе способствует развитию устойчивости  
и адаптационного потенциала личности. В свя-
зи с этим целью нашего исследования стало 
изучение взаимосвязи индивидуально-типоло-
гических особенностей личности и нервно-пси-
хической устойчивости у студентов педагоги-
ческого вуза.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В психологической науке достаточно актив-
но исследуется содержание и характеристики 
нервно-психической устойчивости. В настоящее 
время можно выделить несколько подходов  
к пониманию нервно-психической устойчивости:

• как сложное интегративное свойство 
личности, характеризующееся сочетани-
ем биологических предпосылок и приоб-
ретенных эмоциональных, волевых, нрав-
ственных, интеллектуальных качеств, 
обеспечивающих оптимальную деятель-
ность в напряженных условиях (Вяткин 
2018; Савченков, Уварина 2018; Спицина 
и др. 2021; Федотов, Бабкина 2006);

• как способность действовать в ситуации 
напряженности, противостоять негатив-
ным раздражителям (Дарвиш 2008; Не-
былицын 2000; Тенчурин 2016);
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• как определенное эмоциональное состо-
яние, включающее эмоциональную не-
возмутимость и стабильность (Иванова 
2009; Ильин 2001).

Анализ различных работ показал, что боль-
шинство современных авторов трактуют нервно-
психическую устойчивость в соответствии  
с первым подходом — как интегративную харак-
теристику личности. Мы в данном исследовании 
также разделяем данную позицию. Понимание 
нервно-психической устойчивости как сложного 
личностного образования является наиболее 
методологически разработанным, что позволяет 
реализовывать эмпирическое исследование  
данного феномена.

Ряд отечественных исследований посвящен 
изучению нервно-психической устойчивости  
у студентов в процессе получения профессио-
нального образования. Например, в работе 
Г. А. Матчина, К. К. Вилковой и А. В. Иванова 
(Матчин и др. 2015) у студентов государственно-
го университета получена более высокая устой-
чивость у девушек, чем у мужчин. 

А. А. Ковальчук и Е. В. Харитонова (Ковальчук, 
Харитонова 2021), проводя исследование на базе 
Кубанского Государственного университета, полу-
чили преобладание неудовлетворительного  
и удовлетворительного уровней нервно-психи-
ческой устойчивости у студентов. В данной же 
работе было выявлено, что студенты с неудов-
летворительным уровнем устойчивости харак-
теризуются тревожностью, подозрительностью, 
эмоциональной нестабильностью. Студенты  
с удовлетворительным уровнем отличаются нон-
конформизмом.

В исследовании E. A. Прокуратовой (Проку-
ратова 2018) выявлена связь нервно-психической 
устойчивости со стратегиями копинга у студентов 
медицинского колледжа.

Исследование О. А. Спициной, Е. А. Шереш-
ковой, Е. А. Едихановой (Спицина и др. 2021) 
показало, что у будущих педагогов преобладает 
низкий уровень нервно-психической устойчиво-
сти, причем чаще низкие показатели были вы-
явлены у девушек, по сравнению с юношами.  
Но риск нервно-психического расстройства выше 
у юношей, чем у девушек.

Изучая межполовые особенности нервно-
психической устойчивости у студентов Тувин-
ского государственного университета, Л. К. Будук-
оол (Будук-оол 2020) в своей работе обнаружила 
достаточный уровень нервно-психической устой-
чивости у большинства обучающихся, при этом 
у студентов-девушек показатели оказались ниже, 
чем у студентов мужского пола. Высокий уровень 
управления стрессовыми состояниями показали 

все студенты, но снова студенты-юноши проде-
монстрировали более высокие показатели в уров- 
не самоконтроля и эмоциональной устойчивости 
в ситуациях напряженности.

При изучении взаимосвязей показателей 
копинг-стратегий и нервно-психической устой-
чивости студентов-бакалавров Шадринского 
государственного педагогического университе-
та первого курса Е. А. Волгуснова и Е. А. Ше-
решкова (Волгуснова, Шерешкова 2020) полу-
чили преобладание низкого уровня нервно- 
психической устойчивости и адаптационных 
процессов. Анализ межполовых особенностей 
нервно-психической устойчивости показал пре-
обладание у юношей, по сравнению с девушка-
ми, более высоких показателей устойчивости  
и адаптационного потенциала, а у девушек,  
по сравнению с юношами, более высокие  
показатели дезадаптационных нарушений.

В исследовании Е. В. Ярославкиной и Г. Е. Хле-
бодаровой (Ярославкина, Хлебодарова 2022) 
принимали участие студенты направления под-
готовки «Педагогическое образование» ФГБОУ 
ВО «САХГУ». У студентов очной формы обуче-
ния было выявлено наличие низкого и ниже 
среднего уровней нервно-психической устой-
чивости и, соответственно, высокий риск деза-
даптации при стрессе. У студентов заочной 
формы обучения показатели нервно-психической 
устойчивости оказались выше, чем у студентов 
очной формы. В совокупности, у всех студентов 
выявлены средние и ниже средних показатели 
нервно-психической устойчивости.

Таким образом, в современных исследова-
ниях активно изучаются уровневые и содержа-
тельные характеристики нервно-психической 
устойчивости в юношеском возрасте, рассма-
триваются гендерные особенности данного 
феномена. Некоторые авторы пытаются уста-
новить взаимосвязь нервно-психической устой-
чивости с какими-либо отдельными качествами 
личности (саморегуляция, субъективное благо-
получие, копинг-стратегии, тревожность, эмо-
циональная стабильность). Однако целостных 
исследований, выявляющих взаимосвязь нервно-
психической устойчивости с индивидуально-
типологическими особенностями личности  
в юношеском возрасте, к настоящему времени 
недостаточно.

Проблема исследования особенностей нервно-
психической устойчивости у студентов, полу-
чающих профессию педагога, остается актуаль-
ной. Образовательный процесс в педагогическом 
вузе обладает ресурсами для развития личност-
ных качеств обучающихся, благодаря которым 
может развиваться и нервно-психическая  
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устойчивость. Требуются эмпирические данные, 
подтверждающие взаимосвязь между нервно-
психической устойчивостью и индивидуально-
типологическими особенностями личности.  
Под индивидуально-типологическими особен-
ностями, опираясь на теорию ведущих тенден-
ций Л. Н. Собчик (Собчик 2010), мы понимаем 
такие свойства личности, как экстраверсия, 
интроверсия, ригидность, тревожность, сенси-
тивность, спонтанность и агрессивность.

Организация и методы исследования
Объект исследования: нервно-психическая 

устойчивость в юношеском возрасте.
Предмет исследования: взаимосвязь нервно-

психической устойчивости с индивидуально-
типологическими особенностями личности  
в юношеском возрасте. 

Задачи исследования:
1) проанализировать теоретические источ-

ники по проблеме исследования;
2) подобрать и обосновать диагностические 

методики для изучения нервно-психиче-
ской устойчивости и индивидуально-
типологических особенностей в юношес- 
ком возрасте;

3) провести эмпирическое исследование;
4) проанализировать результаты изучения 

взаимосвязи нервно-психической устой-
чивости с индивидуально-типологиче-
скими особенностями в юношеском  
возрасте.

Для проведения исследования использовались 
следующие методики:

• методика определения нервно-психиче-
ской устойчивости и риска дезадаптации 
в стрессе «Прогноз», автор В. Ю. Рыбни-
ков (Берг 2005);

• методика «Индивидуальный типологи-
ческий опросник (ИТО)» Л. Н. Собчик 
(Собчик 2010). 

Исследование проводилось со студентами 
первого курса исторического факультета по 
направлению подготовки «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки) 
на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный педагогический университет». В ис-
следовании принимали участие 68 студентов  
в возрасте 18–19 лет, из них 17 юношей, 51 де-
вушка.

Мы предположили, что существует прямая 
положительная корреляция нервно-психической 
устойчивости с такими особенностями, как экс-
траверсия и спонтанность, обратная отрица-
тельная корреляция с интроверсией, агрессией, 

тревожностью, сензитивностью; отсутствует 
взаимосвязь с ригидностью.

Для оценки различий между двумя выбор-
ками использовался U-критерий Манна — Уит-
ни, для изучения взаимосвязи между двумя 
признаками — коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов изучения нервно-психи-

ческой устойчивости позволил разделить всю 
выборку на несколько групп: 

• Группа с высоким уровнем нервно-пси-
хической устойчивости, где средний балл 
составил 6,87. В эту группу вошло всего 
шесть человек, что составляет 8,8%. Сту-
денты в этой группе характеризуются 
высокой стрессоустойчивостью, нервно-
психические срывы маловероятны. Мож-
но сказать, что данная группа обучаю-
щихся характеризуется тем, что легко 
адаптируется в условиях стресса, то есть 
они могут в любых условиях оставаться 
сами собой, сохранять свою продуктив-
ность и работоспособность.

• Группа с удовлетворительным уровнем 
нервно-психической устойчивости со 
средним баллом 10,8 — 26 человек (38,3%). 
У студентов этой группы достаточный 
уровень стрессоустойчивости, они могут 
находить способы пополнения своих 
внутренних ресурсов и получения по-
зитивных эмоций, а также за решать 
возникшие проблемы и выходить из со-
стояния стресса, не теряя интереса  
к своей деятельности и жизни в целом.

• Группа с неудовлетворительным уровнем 
со средним баллом 17,7 — 28 человек 
(41,2%). У обучающихся данной группы 
вероятны нервно-психические срывы, 
особенно в экстремальных условиях.  
В целом, им свойственно позитивное  
отношение к себе и к окружающим.  
Но ситуация личностного и социального 
изменения может вызывать тревогу.

• Группа с психической неустойчивостью 
со средним баллом 33,2 — 8 человек 
(11,7%). Можно предположить, что  
у студентов данной группы низкая стрес-
соустойчивость, высокий риск дезадап-
тации в стрессовых ситуациях. Для этой 
группы студентов характерно отрица-
тельное отношение к настоящему, они  
не могут спрогнозировать свое будущее, 
боятся возвращаться в воспоминаниях  
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в прошлое. Эти респонденты нуждаются 
в дополнительном обследовании у пси-
холога и помощи по повышению уровня 
нервно-психической устойчивости.

Значимость различий подтверждена стати-
стически (табл. 1).

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод, что в целом наши результаты 
согласуются с результатами других исследований. 
Так же, как в работах Ярославкиной, Хлебода-
ровой (Ярославкина, Хлебодаров 2022), Волгус-
новой (Волгуснова, Шерешкова 2020), Спициной, 
Шерешковой, Едихановой (Спицина и др. 2021), 
в нашем исследовании у большинства студентов 
педагогического вуза преобладает средний  
и низкий (удовлетворительный и неудовлетво-
рительный) уровни нервно-психической устой-
чивости.

Такой результат можно объяснить, во-первых, 
возрастными особенностями. Юность — это 
возраст, когда идет активное становление  

самоконтроля и саморегуляции, но в связи со 
сменой образа жизни, необходимостью адапта-
ции к новым условиям возрастает чувствитель-
ность, восприимчивость к событиям окружаю-
щего мира, приводящие к низкой нервно- 
психической устойчивости. Во-вторых, факто-
ром, приводящим к снижению нервно-психи-
ческой устойчивости, являются изменения  
в социальной среде. Студенты зачастую пере-
живают острый дефицит временного ресурса, 
испытывают информационные перегрузки,  
а также сталкиваются с несоответствием име-
ющихся знаний и предъявляемых требований 
преподавателями вуза. Все это приводит к росту 
напряженности и снижению устойчивости. 

На следующем этапе проводился корреляци-
онный анализ между показателями нервно- 
психической устойчивости и индивидуально-
типологическими особенностями студентов. 
Результаты корреляционного анализа представ-
лены в таблице 2. 

Табл. 1. Результаты сравнения групп с разным уровнем нервно-психической устойчивости  
по критерию Манна — Уитни

Группы с разным уровнем нервно-психической устойчивости Uэмп р

Высокий / удовлетворительный уровни 0 р ≤ 0,01

Высокий / неудовлетворительный уровни 6 р ≤ 0,01

Высокий уровень /психическая неустойчивость 0 р ≤ 0,01

Неудовлетворительный уровень / психическая неустойчивость 0 р ≤ 0,01

Удовлетворительный / неудовлетворительный уровни 0 р ≤ 0,01

Удовлетворительный уровень / психическая неустойчивость 0 р ≤ 0,01

Table 1. The results of comparison of groups with different levels of neuro-psychological stability according  
to the Mann—Whitney criterion

Groups with different levels of neuro-psychological stability U р*

High / satisfactory levels 0 р ≤ 0.01

High / unsatisfactory levels 6 р ≤ 0.01

High level / psychological instability 0 р ≤ 0.01

Unsatisfactory level / psychological instability 0 р ≤ 0.01

Satisfactory / unsatisfactory levels 0 р ≤ 0.01

Satisfactory level / psychological instability 0 р ≤ 0.01
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Показатели нервно-психической устойчивости 
связаны с показателями экстраверсии (r = 0,537 
при p ≤ 0,01), спонтанности (r = 0,515 при p ≤ 0,01), 
тревожности (r = −0,575 при p ≤ 0,01), интроверсии 
(r = –0,494 при p ≤ 0,01). Связь с экстраверсией  
и спонтанностью положительная, а с тревожно-
стью и интроверсией — отрицательная. 

Прямая положительная взаимосвязь с экс-
траверсией говорит о том, что нервно-психиче-
ская устойчивость связана с уровнем общитель-
ности и активности личности. Высокий уровень 
коммуникабельности и открытости, скорее 
всего, свидетельствует и о высокой нервно-
психической устойчивости. И наоборот, так как 
была получена обратная взаимосвязь с интро-
версий, можно сказать, что закрытость и пассив-
ность личности свидетельствует о низком уров-
не нервно-психической устойчивости.

Взаимосвязь нервно-психической устойчи-
вости со спонтанностью позволяет говорить, 
что личность, обладающая способностью  
к проявлениям естественности, свободы, при-
нимающая и осознающая себя, характеризуется 
высоким уровнем устойчивости к напряженным 
условиям деятельности.

Обратная отрицательная связь с тревожно-
стью позволяет говорить о том, что низкий 
уровень тревожности связан с высоким уровнем 
нервно-психической устойчивости.

Взаимосвязи с такими индивидуально-типо-
логическими особенностями, как агрессия, 
сенситивность и ригидность, не было выявлено.

Итак, опираясь на результаты исследования, 
можно построить примерные портреты студен-
тов с разным уровнем нервно-психической 
устойчивости:

• студенты с высоким уровнем нервно-
психической устойчивости обладают 
открытостью, коммуникабельностью, 
активностью, способны к быстрым ре-
шениям, для них характерна низкая тре-
вожность;

• студенты с низким уровнем нервно- 
психической устойчивости характеризу-
ются закрытостью, пассивностью, осто-
рожностью и, возможно, повышенным 
уровнем ответственности.

Полученные результаты взаимосвязи нервно-
психической устойчивости с индивидуально-
типологическими особенностями позволяют 
сделать вывод, что такими качествами личности, 
как упорство, агрессивность (наступательность), 
сенситивность (чувствительность) может об-
ладать как человек с высокой нервно-психиче-
ской устойчивостью, так и с низкой.

Перспективой нашей работы является раз-
работка программы в рамках психолого-педа-
гогического сопровождения студентов в вузе  
с целью развития нервно-психической устой-
чивости, содержательно направленной на раз-
витие коммуникабельности и активности,  
а также снижение тревожности. 

Табл. 2. Корреляционные взаимосвязи между показателями нервно-психической устойчивости  
и индивидуально-типологическими особенностями личности

Нервно-
психи-
ческая 
устой-

чивость

Индивидуально-типологические особенности

Значе-
ние rs

Экстра-
версия

Интро-
версия

Спонтан-
ность Агрессия Тревож-

ность
Сенситив-

ность
Ригид-
ность

0,537* –0,494* 0,515* –0,147 –0,575* –0,107 0,214

Примечание: * — p ≤ 0,01.

Table 2. Correlative relationships between the indicators of neuro-psychological stability and individual-typological 
personality traits

Neuro-
psychological 

stability

Individual-typological personality traits

The 
value rs

Extrover-
sion

Introver-
sion

Spontane-
ity

Aggres-
sion Anxiety Sensitivity Rigidity

0.537* –0.494* 0.515* –0.147 –0.575* –0.107 0.214

Note: *—indicates p ≤ 0.01.
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Итак, новизна и значимость результатов ис-
следования заключаются том, что изучены 
взаимосвязи нервно-психической устойчивости 
и индивидуально-типологических особенностей 
студентов-первокурсников педагогического 
вуза. Результаты исследования дополняют  
эмпирические данные по этой проблеме и могут 
составить основу для разработки развивающих 
программ для студентов в рамках деятельности 
психологической службы вуза.

Выводы
Таким образом, анализ работ, посвященных 

проблеме изучения особенностей нервно-пси-
хической устойчивости, показывает, что данная 
категория понимается в большинстве работ как 
интегративное свойство личности, определяю-
щее адаптивные способности и стрессоустой-
чивость человека. В научных работах изучается 
взаимосвязь нервно-психической устойчивости 
с какими-либо отдельными качествами лич-
ности, но целостных данных о взаимосвязи 
данного феномена с индивидуально-типологи-
ческими особенностями личности недостаточно.

Наше исследование показало, что существу-
ет прямая положительная корреляция нервно-
психической устойчивости с экстраверсией; 
обратная отрицательная корреляция с интро-
версией и тревожностью; отсутствует взаимос-
вязь с ригидностью, сенситивностью, спонтан-

ностью, агрессивностью. Выдвинутая гипотеза 
подтвердилась частично. Полученные данные 
могут быть использованы для разработки про-
грамм психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов в вузе. Обучая студентов приемам 
снижения тревожности, развивая способность 
к эффективной коммуникации и взаимодействию, 
можно способствовать повышению уровня 
нервно-психической устойчивости у обучаю-
щихся вуза.
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Аннотация
Введение. Ценностные предпочтения педагогов являются важным предметом исследования, поскольку 
их трансляция обучающимся составляет значимый аспект педагогической деятельности. Кросскультурный 
анализ ценностей педагогов создает условия для более глубокого понимания ценностного аспекта 
профессиональной педагогической деятельности, позволяя связать его с особенностями организационного 
и социокультурного контекста, в котором осуществляется профессиональная активность педагогов. 
Цель данного исследования заключалась в выявлении сходств и различий в ценностных предпочтениях 
российских и бразильских педагогов. В ходе исследования проверялась гипотеза о том, что ценности 
педагогов России и Бразилии не имеют значимых различий, а также схожим образом коррелируют 
с возрастом и стажем работы по специальности. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 438 педагогов общеобразовательных школ 
России и Бразилии: 316 российских педагогов (средний возраст 44,32 ± 11,11 лет, стаж работы 
16,51 ± 10,75 лет, 88% женщин) и 122 бразильских педагога (средний возраст 41,84 ± 7,16, стаж работы 
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Abstract
Introduction. Value preferences of teachers are an important subject of research, since their transmission 
to students is a significant dimension of educational activity. Cross-cultural analysis creates conditions  
for a deeper understanding of the value aspect of teachers’ work, linking this aspect to the specifics  
of the organizational and socio-cultural context. The purpose of this study was to identify similarities and 
differences in the value preferences of Russian and Brazilian teachers. The study tested the hypothesis that 
the values of teachers in Russia and Brazil have no significant differences, and also correlate in a similar way 
with the age of teachers and number of years of teaching work experience. 
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19,25 ± 10,76 лет, 82% женщин). Ценностные предпочтения определялись с помощью анкетного 
опроса на бумажных носителях. В процессе статистической обработки результатов применялись 
расчет описательных статистик, корреляционный и дисперсионный анализ.
Результаты исследования. Ценности «здоровье», «семья», «дети» представляют собой универсалии, 
в одинаковой степени значимые для российских и бразильских педагогов. При этом в выборке 
российских педагогов более значимыми, чем в бразильской, оказались ценности материального 
благополучия и положения в обществе, а в выборке бразильских педагогов — любви, работы, 
образования, творчества, общения с друзьями и возможности увидеть мир. Ценности российских 
педагогов в меньшей степени определяются возрастом и стажем работы, чем ценности бразильских 
педагогов. 
Заключение. Результаты интерпретируются в контексте организационных и социокультурных 
особенностей профессиональной деятельности российских и бразильских педагогов. Предложено 
учитывать представленные данные при разработке мероприятий, направленных на поддержание  
и укрепление профессионального и личностного благополучия педагогов.

Ключевые слова: ценности, педагоги, Россия, Бразилия, кросскультурный анализ
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Materials and Methods. The study involved 438 teachers of secondary schools in Russia and Brazil:  
316 Russian teachers (average age 44.32 ± 11.11 years, work experience 16.51 ± 10.75 years, 88% women) 
and 122 Brazilian teachers (average age 41.84 ± 7.16, work experience 19.25 ± 10.76 years, 82% women). 
Value preferences were determined using a questionnaire survey in paper form. Statistical processing of the 
results involved descriptive statistics as well as correlation and variance analysis.
Results. The values of “health”, “family” and “children” are equally significant for Russian and Brazilian 
teachers. The values of “material well-being” and “position in society” were more significant in the Russian 
sample, while the values of “love”, “work”, “education”, “creativity”, “communication with friends” and “travel” 
were more significant in the Brazilian one. The values of Russian teachers are less determined by age and 
work experience than the values of Brazilian teachers. 
Conclusions. The results are interpreted in the context of organizational and socio-cultural features of the 
work of Russian and Brazilian teachers. It is proposed to take into account the presented data when developing 
measures aimed at maintaining and strengthening the professional and personal well-being of teachers.

Keywords: values, teachers, Russia, Brazil, cross-cultural analysis

Введение
Для любой страны педагог является одним 

из главных носителей общечеловеческих цен-
ностей, которыми пронизана вся его професси-
ональная деятельность. Кроме того, педагог 
остается ключевой фигурой для своих учеников, 
транслируя им ценностные представления  
не только в рамках предметного содержания 
преподаваемой дисциплины, но и в непосред-
ственном взаимодействии с ними. В связи с 
этим вопрос о том, какие ценности присущи 
педагогам, обладает несомненной актуальностью 
для образовательной системы любого государ-
ства, а в условиях глобализации образования, 
получающей все более широкое распростране-
ние в современном мире, существенное значение 
приобретает задача кросскультурного сопо-
ставления ценностных представлений педагогов. 
Результаты такого исследования важны для 
конструирования продуктивных траекторий 
межкультурных образовательных миграций  
и программ их эффективного психолого-педа-
гогического сопровождения. Эта задача стано-
вится особенно значимой в условиях цифрови-
зации образования, которая сопровождается 
трансформацией традиционных ценностей 
педагогического взаимодействия, поскольку 
ряд исследований показывают, что процессы 
цифровизации различных аспектов педагоги-
ческой деятельности ассоциируются у педагогов 
с дегуманизацией педагогического взаимодей-
ствия (Крестъянова и др. 2016; Панов, Патраков 
2021).

Ценности являются важнейшим фактором 
восприятия человеком действительности и за-
дают вектор действиям и поступкам в различных 
сферах его жизнедеятельности, а также форми-
руют определенный жизненный стиль не толь-
ко отдельного человека, но и социокультурных 
общностей в целом (Абдуллаева и др. 2016;  

Borg et al. 2017). Являясь сложным феноменом, 
имеющим многоуровневую структуру, ценности 
определяют возможность трактовки их носи-
теля не только в качестве транслятора,  
но и в качестве источника сохранения ценностей 
в культуре и регулятора ценностных предпо-
чтений (Бичева, Филатова 2018).  

Культурологический анализ ценностей пред-
ставляет собой отдельную задачу для исследо-
вателей. Так, С. Шварц (Schwartz 2013) опреде-
лил концепцию нормативной системы ценностей, 
детерминированной социальными институтами. 
На основании его исследования в 75 странах, 
он констатировал согласованность ценностных 
культур и ценностей социокультурных групп,  
а также продемонстрировал возможности опре-
деления их ценностных профилей, являющихся 
важнейшими социокультурными характеристи-
ками социальных общностей. В этой связи не-
удивительно, что сравнительные исследования 
ценностных ориентаций педагогов, относящих-
ся к разным культурам, имеют сегодня широкое 
распространение (Данилова 2020; Красношлы-
кова, Комарова 2019; Hofstede 2011; Maaranen 
et al. 2019; Reichert, Torney-Purta 2019). В осно-
ве этих исследований лежит представление  
о том, что ценностные ориентации педагогов 
проявляются в их профессиональной деятель-
ности, отражаясь в содержании и способах 
взаимодействия педагога с учащимися в кон-
тексте образовательного процесса и за его 
пределами, а также оказывая влияние на их 
удовлетворенность собственной работой самих 
педагогов (Ансимова 2021). Показано, что про-
фессиональные ценности педагогов являются 
устойчивыми и сохраняются на протяжении 
длительных периодов профессиональной актив-
ности неизменными (Бастракова, Мухлынина 
2020; Özdilekler и др. 2018), что указывает на их 
ключевое значение в структуре личностных 
характеристик педагога. Таким образом,  
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деятельность педагогов имеет выраженную 
ценностную направленность, находящую от-
ражение в способах реализации ими задач, по-
ставленных перед системой образования.

Профессиональная деятельность педагогов 
в современном обществе остается значимым 
аспектом развития любой страны, что под-
тверждается широким интересом к результатам 
международных исследований учительского 
корпуса TALIS. Сравнительный анализ 2015 г., 
посвященный оценке содержания профессио-
нальной деятельности учителей разных стран, 
включая Бразилию и Россию, показал сходные 
результаты, по комплексной оценке, эффектив-
ности преподавания, по индексу профессио-
нального развития педагогов, а также по ком-
плексной оценке удовлетворенности работой  
и своей профессией в этих странах (Анализ 
результатов основного исследования… 2015). 
Представленная сходность содержательных 
компонентов деятельности учителей разных 
стран позволяет сопоставлять данные о цен-
ностных ориентациях российских и бразильских 
педагогов с опорой на представление о содер-
жательном сходстве осуществляемой ими про-
фессиональной деятельности и на этом основа-
нии предполагать относительное сходство 
ценностей, разделяемых российскими и бра-
зильскими педагогами. Благодаря этому появ-
ляется возможность уделить более пристальное 
внимание организационному и социокультур-
ному контекстам, в которых осуществляется 
профессиональная активность педагогов, как 
факторам, определяющим их ценностные пред-
почтения.

Организация и методы исследования
Целью данного исследования являлось вы-

явление сходств и различий в ценностных пред-
почтениях российских и бразильских педагогов. 
Гипотезой исследования явилось предположение 
о том, что ценности педагогов России и Брази-
лии не имеют значимых различий, а также 
схожим образом коррелируют с возрастом  
и стажем работы. 

Ценностные предпочтения российских  
и бразильских педагогов изучались методом 
анкетирования. Разработка анкеты осуществля-
лась на основе опроса российских и бразильских 
экспертов (педагогов, психологов системы школь-
ного образования), которые представили  
10 наиболее приоритетных ценностей в жизни 
человека, актуальных для российской и бра-
зильской культур. Итоговый список ценностей 
включал универсальные ценностные предпо-

чтения, релевантные культурным традициям 
России и Бразилии. Перевод вопросов с русско-
го на португальский и обратно осуществлялся 
по классической в таких случаях методике, за-
ключающейся в уточнении значений на иден-
тичных социальных группах (Кудря 2015).  
Подобное исследование (Панов и др. 2021) по-
казало свою эффективность. В список вошли 
следующие ценностные предпочтения: положе-
ние в обществе, любовь, работа, образование, 
здоровье, семья, возможность увидеть мир, дети, 
материальное благополучие, творчество и обще-
ние с друзьями. Участникам исследования  
предлагалась следующая инструкция: «Люди  
по-разному относятся к перечисленным ниже 
сторонам жизни. Насколько важны для Вас 
следующие жизненные ценности?». Использо-
валась 5-балльная шкала Лайкерта в диапазоне 
от 1 (1 — не важно) до 5 (5 — очень важно). 

Сбор данных проводился в Москве (Россия), 
Таубате и Сан-Паулу (Бразилия) путем случай-
ного отбора. В исследовании приняли участие 
438 педагогов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в общеобразовательных 
школах. Российская выборка педагогов была 
представлена 316 респондентами в возрастном 
диапазоне от 32 до 59 (44,32 ± 11,11) лет, из них 
женщин 88% и 12% мужчин, стаж работы по 
специальности16,51 ± 10,75 лет. Бразильскую 
выборку составили 122 педагога в возрасте  
от 30 до 67 (41,84 ± 7,16) лет, в том числе 82% 
женщин и 18% мужчин со стажем педагогической 
деятельности 19,25 ± 10,76 лет.

Для обработки эмпирических данных ис-
пользовался расчет описательных статистик, 
корреляционный и дисперсионный анализ, 
реализованные с помощью пакета прикладных 
статистических программ SТATISTIСA 10.0.

Результаты
Анализ результатов анкетного опроса рос-

сийских и бразильских педагогов (рис. 1) по-
казал, что топ-5 значимых ценностей в выборках 
российских и бразильских педагогов составля-
ют схожие ценностные предпочтения, однако 
их список не полностью идентичен. В ответах 
российских педагогов на первое место вышла 
ценность «семья», далее — «дети», «здоровье», 
«любовь» и «общение с друзьями». В выборке 
бразильских педагогов на первом месте в рей-
тинге ценностных предпочтений также оказалась 
«семья», затем — «здоровье», «образование», 
«любовь» и «дети». Отметим, что ценность 
«образование», не попавшая в топ-5 ценностных 
предпочтений бразильских и российских  
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педагогов соответственно, занимает в «своих» 
рейтингах шестые места. Некоторые различия  
в рейтингах ценностей наблюдаются и в нижней 
части списка, где у российских педагогов ока-
зались «творчество», «возможность посмотреть 
мир» и «положение в обществе», а в бразильской 
выборке «положение в обществе» и «возмож-
ность посмотреть мир» дополнились ценностью 
«материальное благополучие».

Однофакторный дисперсионный анализ  
не показал достоверно значимых различий 
между выборками российских и бразильских 

педагогов по основным жизненным ценностям 
(«здоровье», «семья» и «дети»), в то время как 
по всем остальным показателям из списка ценностей 
были выявлены значимые различия (табл. 1).  
Согласно полученным результатам, для россий-
ских педагогов достоверно более значимыми, 
чем для бразильских, являются ценности мате-
риального благополучия и положения в обще-
стве, а для бразильских педагогов, в сравнении 
с российскими — ценности любви, работы, 
образования, возможности увидеть мир и обще-
ния с друзьями.

Рис. 1. Профиль ценностей для педагогов Бразилии и России

Fig. 1. Values profile for teachers in Brazil and Russia
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Табл. 1. Сравнительный анализ ценностей российских и бразильских педагогов

Ценности
Бразильские педагоги Российские 

педагоги
F

M S M S

положение в обществе 2,09 1,01 3,37 1,01 139,7***

любовь 4,63 0,85 4,42 0,87 5,28**

работа 4,43 0,87 4,05 0,92 14,75***

образование 4,72 0,80 4,10 0,93 42,59***

здоровье 4,80 0,76 4,68 0,68 2,53

семья 4,87 0,72 4,78 0,62 1,69

возможность увидеть мир 4,02 0,94 3,66 1,05 11,07***

дети 4,59 1,07 4,72 0,78 1,84

материальное благополучие 2,60 1,05 4,03 0,87 207,9***

творчество 4,12 0,99 3,76 1,02 11,03***

общение с друзьями 4,48 0,89 4,13 0,86 14,50***

Примечание: ** — р ≤ 0,01; *** — р ≤ 0,001.

Table 1. Comparative analysis of the values of Russian and Brazilian teachers

Values 
Brazilian teachers Russian Teachers 

F
M S M S

Position in society 2.09 1.01 3.37 1.01 139.7***

Love 4.63 0.85 4.42 0.87 5.28**

Work 4.43 0.87 4.05 0.92 14.75***

Education 4.72 0.80 4.10 0.93 42.59***

Health 4.80 0.76 4.68 0.68 2.53

Family 4.87 0.72 4.78 0.62 1.69

Travel 4.02 0.94 3.66 1.05 11.07***

Children 4.59 1.07 4.72 0.78 1.84

Material well-being 2.60 1.05 4.03 0.87 207.9***

Creativity 4.12 0.99 3.76 1.02 11.03***

Communication with friends 4.48 0.89 4.13 0.86 14.50***

Note: **—p ≤ 0.01; ***—p ≤ 0.001.
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Обращает на себя внимание, что показатели 
таких ценностей, как «материальное благополучие» 
и «положение в обществе», выше средних значе-
ний в российской выборке, а в бразильской вы-
борке педагогов выше оказались показатели «об-
разование», «общение с друзьями» и «творчество». 

Корреляционный анализ позволил установить 
соотношение ценностных предпочтений рос-
сийских и бразильских педагогов с их возрастом 
и стажем педагогической деятельности (табл. 2). 
Несмотря на то, что в обеих группах возраст  
и стаж тесно коррелируют друг с другом (r = 0,73 
для выборки российских педагогов и r = 0,57 
для выборки бразильских педагогов), между 
ними были зафиксированы различия в струк-
туре взаимосвязей переменных, включенных  
в анализ. Так, оказалось, что ценностные пред-
почтения российских педагогов коррелируют, 

в первую очередь, с возрастом («любовь» — r = –0,26; 
«материальное благополучие» — r = –0,17), в то 
время как в группе бразильских педагогов  
ценностные предпочтения связаны, в первую 
очередь, со стажем работы («любовь» — r = 0,21;  
«работа» — r = 0,19; «материальное благопо-
лучие» — r = 0,23; «общение с друзьями» — 
r = 0,29). Тем не менее, отмеченная выше тесная 
взаимосвязь стажа педагогической деятельности 
и возраста педагогов, составивших российскую 
и бразильскую выборки, позволила нам в ходе 
дальнейшего анализа опираться только на ана-
лиз стажа педагогической деятельности как 
показателя, в большей степени опосредованно-
го профессиональным опытом респондентов,  
в сравнении с возрастом.

Для выявления влияния стажа профессио-
нальной деятельности на ценностные предпо-

Табл. 2. Взаимосвязи ценностных предпочтений, возраста и стажа работы в выборках российских  
и бразильских педагогов

Ценности
Российские педагоги Бразильские педагоги

возраст стаж возраст стаж
положение в обществе –0,07 0,00 0,07 0,05

любовь –0,26* –0,04 –0,11 0,21*
работа –0,03 –0,09 –0,11 0,19*

образование –0,07 0,00 –0,11 0,07
здоровье –0,01 0,04 –0,13 0,10

семья –0,05 0,03 –0,10 0,12
возможность увидеть мир –0,02 –0,08 –0,01 0,16

дети 0,00 0,03 –0,16 –0,09
материальное благополучие –0,17* –0,07 –0,02 0,23*

творчество 0,00 0,10 0,07 0,08
общение с друзьями –0,10 –0,01 –0,13 0,29*

Примечание: * — р ≤ 0,05.

Table 2. Interrelations of value preferences, age and work experience in the samples of Russian and Brazilian teachers

Values
Russian Teachers Brazilian teachers

Age Work experience Age Work experience
Position in society –0.07 0.00 0.07 0.05

Love –0.26* –0.04 –0.11 0.21*
Work –0.03 –0.09 –0.11 0.19*

Education –0.07 0.00 –0.11 0.07
Health –0.01 0.04 –0.13 0.10
Family –0.05 0.03 –0.10 0.12
Travel –0.02 –0.08 –0.01 0.16

Children 0.00 0.03 –0.16 –0.09
Material well–being –0.17* –0.07 –0.02 0.23*

Creativity 0.00 0.10 0.07 0.08
Communication with friends –0.10 –0.01 –0.13 0.29*

Note: *—p ≤ 0.05.
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чтения российских и бразильских педагогов 
выборки были разделены на три группы, раз-
личающиеся продолжительностью работы  
по педагогической специальности. В первую 
группу вошли учителя со стажем работы до трех 
лет (молодые специалисты), вторую группу пе-
дагогов составили учителя со стажем работы  
от трех до десяти лет, третья группа объединила 

педагогов со стажем работы более десяти лет. 
Результаты анализа показали статистически 
значимые ассоциации совместного влияния 
факторов «стаж * выборка» с такими цен- 
ностями, как «материальное благополучие»  
(рис. 2, где F = 4,94 при р < 0,01) и «общение  
с друзьями» (рис. 3, где F = 6,49 при р < 0,01).

Fig. 3. Associations of the factors “work experience * sample” with the indicator “communication with friends”

Рис. 2. Ассоциации факторов «стаж работы * выборка» с показателем «материальное благополучие»

Fig. 2. Associations of factors “work experience * sample” with the indicator “material well-being”

Рис. 3. Ассоциации факторов «стаж работы * выборка» с показателем или ценностью «общение с друзьями»
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Результаты дисперсионного анализа позво-
ляют отметить, что такие ценности, как «мате-
риальное благополучие» и «общение с друзьями», 
в выборке российских педагогов не зависят  
от стажа работы, тогда как в выборке бразиль-
ских педагогов показатели этих ценностей по-
следовательно возрастают с увеличением стажа 
работы по специальности.

Обсуждение
Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют об отсутствии значимых различий 
между выборками российских и бразильских 
педагогов по трем ценностям — «здоровье», 
«семья» и «дети», которые традиционно рас-
сматриваются как общечеловеческие ценност-
ные инварианты, составляющие фундамент 
гуманистического мировоззрения. Устойчивое 
лидерство этих ценностей в системе ценност-
ных ориентаций педагогов находит свое от-
ражение и в исследованиях других авторов, 
которые также посвящены изучению ценност-
ных предпочтений у представителей данной 
профессиональной группы (Корж, Щанина 
2016; Хадикова 2019; Янчук, Сапего 2017; Ama-
ral 2015; De Almeida, Mattos 2021). Таким об-
разом, можно констатировать, что традици-
онные гуманистические ценности являются 
ключевыми жизненными ориентирами педа-
гогов, независимо от страны, в которой осу-
ществляется их педагогическая деятельность. 

В то же время между выборками российских 
и бразильских педагогов было обнаружено 
несколько важных различий в ценностных 
предпочтениях.

Так, интересным представляется тот факт, 
что ценность «положение в обществе» зани-
мает невысокое положение в ценностных 
рейтингах и российских, и бразильских педа-
гогов, однако ее значимость для бразильских 
педагогов достоверно ниже, в сравнении  
с российскими. На наш взгляд, это связано  
с отношением в разных странах к профессии 
педагога и ее социальным статусом в обществе. 
В российском обществе наблюдается снижение 
статуса педагогической деятельности, связан-
ное с имевшим место в недавнем прошлом 
переводом преподавательского труда в сферу 
оказания услуг, либерализацией обыденного 
сознания, а также отсутствием политики  
по созданию положительного образа педагога  
в средствах массовой информации (Сысоева, 
Корсун 2018; Клименко, Посухова 2018). Для 
Бразилии в целом характерна высокая ценность 
занятости на государственной («бюджетной») 

работе, поскольку она предусматривает очень 
хорошую социальную и медицинскую страхов-
ку, социальную защищенность по сравнению 
с коммерческим сектором, а также достаточно 
высокую заработную плату по сравнению  
с другими специальностями социономи- 
ческого типа. Отметим, что г. Сан Паулу явля-
ется крупнейшим научным и экономическим 
центром не только Бразилии, но и Латинской 
Америки. Стоит отметить в том числе, что 
загруженность бразильских педагогов несколько 
ниже российских (de Barros Natal, Bussolotti 
2018).

Любовь к своей профессии у российских  
и бразильских педагогов отражается в более 
высоком положении в ценностном рейтинге 
таких ценностей, как «работа», «творчество» 
и «образование», которые относятся в психо-
логии к внутренним факторам профессиональ-
ной мотивации. Опираясь на теории мотивации 
А. Маслоу и Ф. Герцберга, мы можем конста-
тировать, что педагоги тем самым демонстри-
руют удовлетворенность своей работой  
и возможность реализации в ней собственных 
духовных побуждений, которая составляет 
сущностную характеристику педагогического 
труда (Болотова и др. 2016).

Любопытным представляются также данные 
о том, что выборка бразильских педагогов 
продемонстрировала более выраженные цен-
ностные предпочтения по параметрам «любовь», 
«образование» и «работа», чем выборка педа-
гогов из России. Обращаясь к работам бра-
зильских исследователей, посвященным про-
блемам профессиональное педагогической 
деятельности (Araujo et al. 2016; Makri-Botsari, 
Stampoltzis 2020; Yağan, Kaya 2022), можно 
обнаружить похожие данные о том, что вну-
тренние ориентации более прочно укоренены 
в мировоззрении педагогов, чем внешние цен-
ности, что особенно верно в отношении цен-
ностей развития профессиональной, академи-
ческой компетентности и креативности. 

Помимо этого, существенный интерес пред-
ставляют собой данные о разном характере 
связей между ценностными предпочтениями 
российских и бразильских педагогов, их воз-
растом и стажем профессиональной деятель-
ности. Ценности бразильских педагогов  
продемонстрировали более выраженную из-
менчивость под влиянием этих факторов, чем 
это ценностные предпочтения педагогов рос-
сийских школ. Эти данные соотносятся с ре-
зультатами других исследователей, которые 
показывают отсутствие значимых различий  
в ценностных ориентациях российских  
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педагогов с разным стажем работы (Бастра-
кова, Мухлынина 2020), что косвенно указы-
вает на менее гибкую систему ценностей  
российских педагогов, в сравнении с бразиль-
скими. Вопрос о том, какой вклад вносит 
устойчивость / изменчивость ценностных 
предпочтений педагогов под воздействием 
возрастных изменений и по мере накопления 
профессионального опыта в их профессио-
нальное благополучие является на сегодняш-
ний день открытым, и поиск ответа на него 
представляется актуальным направлением 
дальнейших исследований.

Разделение выборок бразильских и россий-
ских педагогов на группы по стажу работы  
позволило не только оценить зависимость  
ценностей «материального благополучия», 
«общения с друзьями» от стажа работы,  
но и определить специфику для каждой вы-
борки. Были выявлены достоверно значимые 
связи показателей возраста с ценностями 
«материального благополучия» и «любви»  
в российской выборке педагогов, тогда как  
в бразильской выборке были выявлены те же 
положительные связи, но опосредованные, что 
свидетельствует о разнонаправленности из-
менения ценностных ориентаций с возрастом 
российских и бразильских педагогов. Кроме 
того, бразильские исследователи Р. Бисвас-
Динер, Э. Динер и М. Тамир (Biswas-Diener et 
al. 2004) и В. Капоне, Д. Петрильо (Capone, 
Petrillo 2020) в своих работах отмечают, что 
субъективное благополучие педагогов имеет 
тесные связи с их оплатой труда, и является 
фактором удовлетворенности рабочим про-
цессом, самоэффективностью педагогов  
и фактором, сберегающим от профессиональ-
ного выгорания.

Следовательно, для российских педагогов 
многие ценности оказалась более устойчивы-
ми и не зависели от возраста и стажа работы, 
тогда как у бразильских педагогов некоторые 
ценности со временем претерпевают измене-
ния (в сторону увеличениях их значимости  
с увеличением стажа профессиональной дея-
тельности). Эти особенности необходимо 
учитывать при разработке и проведении ме-
роприятий по укреплению профессионально-
го и личностного благополучия педагогов, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность в России и в Бразилии.

Выводы
В результате проведенного сравнительного 

анализа ценностей педагогов России и Брази-

лии, установлено, что ценности «здоровье», 
«семья», «дети» занимают самые значимые 
места в обеих выборках, что соответствует 
представлениям о них как о ценностных уни-
версалиях. Различия в ценностных предпо-
чтениях проявляются в том, что для российских 
педагогов более значимыми, чем для бразиль-
ских, являются ценности материального благо-
получия и положения в обществе, в то время 
как бразильские педагоги указывают на более 
высокую ценность любви, образования, рабо-
ты, возможности увидеть мир и общения  
с друзьями. При этом ценности российских 
педагогов продемонстрировали более высокий 
уровень устойчивости к воздействию возраста 
и стажа работы, в сравнении с бразильскими 
педагогами, в выборке которых зафиксирова-
ны прямые взаимосвязи между стажем работы 
и ценностями материального благополучия, 
общения с друзьями, работы и любви. Мы 
предполагаем, что выявленные нами сходства 
ценностных предпочтений российских и бра-
зильских педагогов детерминированы фунда-
ментальностью составляющих основу их про-
фессиональной деятельности общечеловеческих 
ценностей, тогда как различия, вероятно, об-
условлены организационными, социально-
экономическими условиями, а также социо-
культурным контекстом ее осуществления. 
Необходимость эмпирической проверки этого 
предположения составляет перспективу на-
шего исследования, заключающуюся в более 
детальном анализе влияния организационного 
и социокультурного контекста на ценностные 
ориентации педагогов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в разных странах 
мира.
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Аннотация
Введение. В статье изложены основные идеи модернизации образовательной деятельности  
по подготовке специалистов высшей квалификации. Они продиктованы потребностью современного 
российского общества в реформировании системы образования релевантно сложившейся социальной 
ситуации. Возникшие в России более 30 лет назад рыночные экономические отношения не смогли 
эффективно интегрироваться в организацию и управление деятельностью вузов, построенных  
на принципах социалистической модели, что привело к ухудшению состояния отечественного 
образования из-за гибридизации советской образовательной модели с «болонской системой», 
заимствовав из обеих наиболее негативные черты. Несовместимость этих систем привела 
 к бюрократизации и блокированию инициатив преподавательского потенциала, к отказу от научных 
основ проектирования подготовки специалистов высшей квалификации. Научные исследования 
изменений квалификационных требований в труде к разным профессиям подменяются квазинаучным 
компетентностным подходом.
Материалы и методы. В статье обозначены проблемы, без решения которых будет затруднительно 
продвигаться в вопросах производства востребованных знаний и подготовки их носителей (полноценно 
образованных специалистов) – главного фактора социально-экономического развития общества, 
страны, государства.
Результаты. В статье рассмотрены узловые проблемы четырех базовых моделей, составляющих 
универсальный конструкт высшего профессионального образования: а) экономической модели 
образовательной деятельности (раскрывает направления модернизации  системы образовательной 
деятельности вузов как субъектов изменившихся экономических отношений); б) когнитивной модели 
интеграции знаний (описывает уровни интеграции знаний и условия их реализации в образовательном 
процессе); в) поэтапной модели образовательного процесса (характеризует этапы фундаментальной, 
прикладной и практической подготовки специалистов); г) квалификационной модели специалистов 
(предлагает введение системы профессиональных разрядов). Конкретизация идей проекта 
иллюстрируется задачей подготовки психологов для системы образования. 
Заключение. Предложенная модель может рассматриваться как эскиз к проекту профессионального 
образования на новом этапе модернизации системы воспроизводства интеллектуального потенциала 
общественного развития и становления человека в качестве субъекта профессиональной деятельности.

Ключевые слова: психолог в сфере образования, профессиональное образование, профессиональная 
подготовка, подготовка специалиста, модели образовательной деятельности

Сведения об авторе
Владимир Николаевич Панферов, SPIN-код: 1910-5422, Scopus AuthorID: 57128097400, ResearcherID: F-8321-2019, 
ORCID: 0000-0002-3528-3122, e-mail: v-panferov@mail.ru 
Для цитирования: Панферов, В. Н. (2023) Универсальная модель образовательной деятельности по подготовке 
специалистов высшей квалификации (на примере психолога в сфере образования). Психология человека  
в образовании, т. 5, № 2, с. 272–282. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-272-282 EDN XPHQXG
Получена 9 марта 2023; прошла рецензирование 5 апреля 2023; принята 5 апреля 2023.
Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.
Права: © В. Н. Панферов (2023). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом 
им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

http://www.psychinedu.ru
https://www.elibrary.ru/xphqxg
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-272-282
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=71896
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57128097400
https://www.webofscience.com/wos/author/record/841601
https://orcid.org/0000-0002-3528-3122
mailto:v-panferov@mail.ru
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-272-282
https://www.elibrary.ru/xphqxg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2686-9527-2023-5-2-272-282domain=pdf&date_stamp=2023-07-12


Психология человека в образовании, 2023, т. 5, № 2 273

В. Н. Панферов

Введение
В статье представлены идеи модернизации 

образовательной деятельности, направленной 
на подготовку специалистов высшей квалифи-
кации. Эти идеи отражают потребности совре-
менного российского общества в реформиро-
вании системы образования. Принципы 
организации и управления деятельностью вузов, 
сложившиеся в последние десятилетия в ре-
зультате интеграции советской модели высше-

Discussion article

A universal model for higher professional education:  
The case of educational psychologists training

V. N. Panferov1

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

Abstract
Introduction. The article puts forward ideas of higher education modernization which is needed in order 
to adjust Russia’s education system to the current situation in society. Market economy that emerged  
in Russia 30 years ago was not effectively integrated into university management practices which were 
developed based on the socialist model. As a result, Russia’s university education deteriorated, as it became 
a hybrid of the Soviet and the Bologna education systems, borrowing the most negative features from both 
of them. The incompatibility of these systems led to bureaucratization and blocking of teachers’ initiatives 
and teachers’ potential, as well as to rejection of scientific foundations which used to underpin the design 
of higher education programs. Scientific studies of changes in qualification requirements for different 
professions are being replaced by a quasi-scientific competency-based approach.
Materials and Methods. The article identifies the problems which should be solved in order to foster  
the production of relevant knowledge and train those who carry this knowledge (i. e., fully educated 
professionals), which is the main factor of socio-economic development of society. 
Results. The article considers the key problems of four basic models that make up the universal construct 
of higher professional education: a) the economic model of education—which reveals the directions  
of education system modernization in universities as subjects of changed economic relations; b) the cognitive 
model of knowledge integration—which describes levels of knowledge integration and conditions for their 
implementation in education; c) the step-by-step model of educational process—which characterizes  
the stages of fundamental, applied and practical training; d) the qualification model of specialists—which 
suggests the introduction of professional ranks system. The proposed ideas are illustrated based on educational 
psychologists training. 
Conclusions. The proposed ideas can be considered as a sketch for the project of professional education  
at a new stage of modernizing the system which is aimed at reproducing the intellectual potential of social 
development and forming an individual as a subject of professional activity.

Keywords: educational psychologist, professional education, professional training, specialist training, models 
of educational activity
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го образования и болонской системы, показали 
себя как маложизнеспособные. Результатами 
этого процесса стали бюрократизация деятель-
ности вузов, блокирование инициатив препо-
давательского потенциала, а также отказ  
от научных основ проектирования подготовки 
специалистов высшей квалификации, посколь-
ку научные исследования изменений квалифи-
кационных требований к специалистам разных 
профессий оказались подменены компетент-
ностным подходом, в наибольшей степени  
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соответствующим интересам бюрократическо-
го надзора за вузами и их сотрудниками.

Описанные выше процессы нашли отражение, 
в частности, в качестве подготовки психологов. 
Исследования, проведенные за последние годы, 
указывают на то, что компетентностный подход, 
являющийся основой современного професси-
онального образования, ориентирован, прежде 
всего, на передачу обучающимся знаний, одна-
ко не способствует формированию професси-
ональной субъектности (Цветкова и др. 2017а), 
без которой невозможно представить совре-
менного профессионала (Афанасенкова, Вася-
гина 2019; Коржова, Веселова 2021). В итоге 
психологи часто оказываются не готовыми 
реализовывать те профессиональные функции, 
которые требуют инновационности мышления 
и творческого подхода (Цветкова и др. 2017b).

Предложения по модернизации образова-
тельной деятельности представлены в формате 
четырех базовых моделей, составляющих уни-
версальный конструкт высшего профессиональ-
ного образования: а) экономической модели 
образовательной деятельности; б) когнитивной 
модели интеграции знаний; в) поэтапной моде-
ли образовательного процесса; г) квалификаци-
онной модели специалистов. Возможности 
этого конструкта проанализированы на при-
мере подготовки психолога сферы образования.

Модели, составляющие 
универсальный конструкт высшего 

профессионального образования
А . Экономическая модель образовательной 

деятельности нуждается в четком определении 
основных продуктов этой деятельности, их 
товарной формы, стоимости, конкуренции, за-
проса заказчиков, спроса учащихся, а также 
других аспектов взаимодействия рынков об-
разования и труда.

Ключевыми элементами этой модели явля-
ются продукты образовательной деятельности, 
товарная стоимость которых до сих пор  
не осмыслена на рынках труда и собственном 
образовательном рынке. Взаимодействие меж-
ду этими рынками является основным моментом 
конструирования экономической модели об-
разования. До сих пор остается неясным вопрос 
с заказчиками и инвесторами образовательной 
деятельности, их финансовые и правовые воз-
можности.

Продуктами образовательной деятельности 
в самом широком охвате являются знания. Это 
продукты нематериальной реальности, объ-
ективированные на разных языках в текстах  

и рисунках знаково-символическими средства-
ми смысловой коммуникации. Они являются 
формами передачи знаний от человека к чело-
веку, от поколения к поколению, и выполняют 
функцию универсальных механизмов эволюции 
вида Homo sapiens, так как сохраняют обще-
человеческий опыт адаптации к меняющимся 
условиям жизни людей на века. Этот опыт хра-
нится в музеях, библиотеках и в информацион-
ном пространстве Интернета. Оцифровка  
библиотечных и музейных хранилищ делает 
доступным любые знания через Интернет для 
каждого человека, повышая тем самым его ин-
формационный потенциал социального взаи-
модействия в труде, учебе, общении и в других 
видах деятельности. Такая доступность знаний 
ставит серьезную проблему модернизации ин-
ститутов образовательной деятельности в со-
ответствии с принципами интегративного 
образования. Это предполагает классификацию 
наук и систематизацию знаний вообще,  
и в каждом случае специального (профессио-
нального) образования на основе научного 
анализа функционального содержания конкрет-
ной профессиональной деятельности. Обога-
щенный знаниями народ более успешно капи-
тализирует свой потенциал в экономических 
достижениях. Поэтому целью образовательной 
деятельности является личность, способная 
увеличивать производительность своего труда, 
развивать общественные отношения, расширять 
горизонты жизнедеятельности свои и челове-
чества.

Исходя из этого, в первую очередь нужно 
продумать смысл экономической модели об-
разования, заключенный не в извлечении при-
были, а в достаточном материальном обеспече-
нии образовательной деятельности в целях 
достижения ее самого высокого качества.

Проектирование универсальной модели под-
готовки специалистов необходимо начинать  
с разработки образовательных программ под 
заказ потребителей специальных знаний, носи-
телями которых на рынках труда являются 
профессионально подготовленные специалисты. 
Такие программы являются основными про-
дуктами творческой деятельности преподава-
телей конкретного образовательного учрежде-
ния, куда должен направляться соответствующий 
заказ. Такие программы должны отвечать  
по содержанию, с одной стороны, запросам 
рынка труда, с другой стороны, фундаменталь-
ности научных знаний, в которых заключен опыт 
всех поколений.  Каждая программа состоит  
из конкретных учебных дисциплин. Они явля-
ются эксклюзивной авторской разработкой  
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по содержанию в соответствии с ее научной 
структурой. Следовательно, знания как продукт 
изначально представлены в виде образователь-
ной программы, а в учебном процессе содержа-
нием учебных дисциплин в изложении конкрет-
ных преподавателей. В этом пункте начинают 
проявляться психологические факторы качества 
образования. Их исключить невозможно  
и не нужно, так как в этой индивидуализации 
заключен творческий потенциал развития об-
разования через конкуренцию. Заметим, что 
жесткая стандартизация образовательных 
программ исключает их конкурентное развитие 
в деятельности вузов, факультетов, преподава-
телей, поскольку министерство утверждает один 
стандарт для всех, принуждая следовать этому 
стандарту без учета локальных запросов на со-
держание подготовки специалистов со стороны 
труда, регионов и временных изменений.  
Это приводит к застою и деградации образова-
тельной деятельности. Если для общего (школь-
ного) образования стандартизация образова-
тельных программ допустима в целях вырав- 
нивания потенциальных возможностей детей 
на социальном старте жизни, а также по задачам 
идеологического воспитания и формирования 
научного мировоззрения, то для профессио-
нального образования стандартизация обора-
чивается застоем общества и государства.

Наиболее эффективно, если образовательная 
программа планируется на шесть лет реализации, 
поскольку это соответствует оптимальному 
временному периоду усвоения (интериоризации) 
знаний, что доказано исторической практикой 
образования. Она должна включать не менее  
60 учебных дисциплин. Для каждой дисциплины 
должен быть свой преподаватель — специалист 
из соответствующей научной отрасли. Это важ-
но, так как на преподавателя вуза возложены 
еще функции научно-исследовательской работы. 
Кроме того, преподаватель вуза обязан выпол-
нять учебно-методическую работу для обеспе-
чения практических занятий и помощи  
в самостоятельной работе студентов. Это пред-
полагает написание специальной учебной ли-
тературы. В тоже время преподаватель являет-
ся естественным наставником и воспитателем 
молодого поколения. Эта многоплановость 
труда преподавателей плохо регулируется  
с точки зрения временных и психофизиологи-
ческих возможностей психической организации 
человека, а также оплаты их труда.

В стоимость образовательной программы 
должны войти затраты на материально-техни-
ческое обеспечение в целом и каждой учебной 
дисциплины в отдельности. В этой стоимости 

должна быть учтена и зарплата преподавателей. 
Учитывая структурную стабильность учебных 
планов при реализации образовательных про-
грамм, зарплата преподавателей должна опре-
деляться жесткой ставкой с вариацией по долж-
ностям и видам работ, обеспечивающей 
прозрачность денежного вознаграждения  
и независимость от лояльности к руководителям. 
Возможен премиальный фонд и доплаты за до-
полнительную работу. Если преподавателя по-
нуждать к погоне за деньгами и рейтингами,  
то это неизбежно обернется снижением моти-
вации и качества работы и многих других 
сторон их деятельности.

До сих пор сохраняется порочный принцип 
поголовного расчета численности преподава-
телей в зависимости от численности студентов, 
что противоречит стоимостному эквиваленту 
образовательной программы по ее неизменным 
объемам, несмотря на количество обучаемых 
студентов. Объем программы остается одним 
и тем же при любом количестве студентов, что 
не учитывается в действующей экономической 
модели. Число студентов может рассматривать-
ся как аргумент для привлечения ассистентов 
(тьюторов), исходя из норматива их вспомога-
тельных функций.

Особенно пикантным является мнение  
о выпускниках как «продукте» кадрового рын-
ка трудовой деятельности. Каждый из выпуск-
ников имеет дипломированную аттестацию  
в качестве специалиста высшей квалификации, 
но без практического опыта, что понижает их 
профессиональный и экономический статус. 
Эту проблему можно преодолеть при новой 
модели интегративного профессионального 
образования, о чем речь пойдет в контексте 
организационной модели образовательной  
деятельности. Особенность взаимодействия 
рынков труда и образования в рыночных от-
ношениях состоит в оценке стоимости специ-
алиста в соответствии с его профессиональным 
статусом («капиталом»). Это проблема в основ-
ном психологическая, так как обращена  
к профессиональным способностям наемного 
работника (виртуальной (психологической) 
реальности), которая открывается (объективи-
руется) только в реальной практической дея-
тельности. С точки зрения работодателя вы-
пускник без опыта практической деятельности 
ничего не стоит. Однако он (выпускник) явля-
ется носителем систематизированного про-
фессионального знания с высшим уровнем об-
разования, в чем и заключается его ценность. 
Эта ценность определяется его академическим 
уровнем (званиями бакалавра и магистра).  
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Однако работодателей интересует квалифика-
ция специалиста. В любом случае оценивается 
его потенциал, который может и не реализо-
ваться в условиях реальной деятельности.  
Понизить степень рисков при приеме молодых 
специалистов возможно, если работодатели 
будут вкладываться своими средствами и уча-
стием в образовательную деятельность. Для 
этого нужно запрограммировать их участие  
в учебном процессе. В частности, работодатели 
могут заказывать подготовку специалистов 
нужного им профиля и квалификации в кон-
кретных образовательных учреждениях, а так-
же являться базой практической подготовки 
студентов. Специалисты должны выкупаться  
у образовательных учреждений как професси-
ональные спортсмены, если речь идет о «чело-
веческом капитале». Сейчас же работодатели 
пополняют свой кадровый потенциал бесплат-
но за счет других инвесторов, которые оплачи-
вают образовательную деятельность вузов.

Преподаватели осуществляют ежедневную 
селекцию и систематизацию новых знаний, вы-
рабатываемых в научно-исследовательской 
работе. Эти знания они оперативно включают 
в содержание учебных дисциплин и образова-
тельных программ. Для этого их рабочий день 
нормируется по исторически испытанной мо-
дели: 2 часа аудиторных занятий + 2 часа учеб-
но-методической работы + 2 часа научно- 
исследовательской работы. Эти часы условны 
и пригодны для нормирования рабочего дня,  
но не пригодны для расчета зарплаты, которая 
должна рассчитываться по стоимости произ-
веденного продукта, согласованной с рыночной 
ценой и зафиксированной в калькуляции про-
изводимой продукции. Отсюда должна опреде-
ляться стоимость образовательных программ, 
с дифференциацией по выполняемым функци-
ям в каждом из трех видов работы. Тем не менее, 
эта рамка позволяет фиксировать перегрузку 
преподавателей свыше психофизиологической 
нормы их трудовых затрат, а также послужить 
регулятором необходимой их численности для 
полноценного кадрового обеспечения учебного 
процесса, то есть стать альтернативой для по-
душевого критерия определения необходимой 
численности преподавателей, основанной  
на количестве студентов, распространенного 
сегодня.

В качестве заказчиков на образовательные 
программы (подготовку специалистов опреде-
ленного профиля) могут выступать государ-
ственные и частные учреждения и организации 
(работодатели). Оформленными заказами  
на подготовку нужных специалистов они вклю-

чаются в образовательную деятельность как 
заинтересованные инвесторы.

Например, задачи воспитания нормативного 
общения и положительных человеческих от-
ношений, преодоления постоянно возникающих 
конфликтов, буллинга, суицидов и других арте-
фактов в социальном взаимодействии детей 
школьного возраста, коррекция их психологи-
ческого состояния и психического развития, 
профориентация требует постоянной работы 
психолога в каждом классе на протяжении все-
го периода обучения.

Для решения этой государственной задачи 
необходимо подготовить «школьных психологов» 
по особой образовательной программе. Заказ-
чиком в этом случае от лица государства долж-
ны выступить соответствующие министерства 
(просвещения, образования, труда), а также 
региональные органы образования и заинтере-
сованные в этом частные предприятия и ини-
циативные лица. Исполнителями, в первую 
очередь, должны выступить ведущие педагоги-
ческие университеты, имеющие факультеты 
(институты) психологии и хорошее кадровое 
обеспечение. Каждый из них разрабатывает  
и апробирует свою образовательную программу. 
На эксперимент необходимо планировать  
20 лет. На рынке труда психологов в школах 
произойдет естественный отбор лучших ис-
полнителей этого заказа. О лучших исполните-
лях скажут дети, их родители и заказчики.

Итак, экономическая модель образовательной 
деятельности должна включать несколько обя-
зательных моментов.

1) Рыночные отношения предполагают кон-
кретных и ответственных заказчиков  
на образовательную деятельность.

2) В качестве продуктов образовательной 
деятельности следует рассматривать 
знания, представленные в формах об-
разовательных программ; программ 
учебных дисциплин; публикаций лекций, 
учебников, учебно-методических пособий, 
статей, научных монографий и других 
форм хранения и трансляции знаний. 
Все они должны иметь авторство и опре-
деленную стоимость в зависимости  
от рыночного спроса, трудовых затрат 
создателей и расходов на техническое 
воспроизводство.

3) В условиях информационной открытости 
знаний в Интернете и их абсолютной 
доступности каждому человеку, обеспе-
ченному технологическими средствами 
доступа к информационному простран-
ству, изменяются функции как учителей 
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школы, так и преподавателей вузов. Преж-
няя функция транслятора знаний транс-
формируется в функции интегратора 
знаний в обобщенные модели познаваемой 
реальности, которые преподносятся как 
целостные представления о мире бытия 
и его объектах. Другая, более важная 
функция преподавателя для подготовки 
специалиста связана с ролью методоло-
га, обучающего способам использования 
знаний для решения проблем взаимодей-
ствия человека со свойствами природы, 
общества и многочисленных материаль-
ных и духовных объектов. Практическая 
направленность знаний требует от пре-
подавателей способности к их интегра-
ции, что является актуальной задачей 
межпредметного синтеза больших объ-
емов эмпирического знания разных наук 
об одних и тех же объектах. Неизменной 
функцией преподавателя остается его 
эксклюзивное воспитательное влияние. 
Эти функции превращают преподавателя 
в настоящего учителя, формирующего 
жизненно важный потенциал способно-
стей и мотивации своих учеников.  
С этими функциями преподавателя-учи-
теля связана определяющая роль обра-
зования как социального механизма эво-
люционного развития вида Homo sapiens. 
Эти функции должны подкрепляться 
экономическим статусом учителей- 
преподавателей.

4) Вузы приобретают функции и статус 
субъектов рыночных отношений на ролях 
предпринимателей образовательной  
деятельности. Спрос на продукцию  
образовательной деятельности предо-
пределяет рынок труда и нерегламенти-
рованные интересы будущих студентов. 
Между рынком труда и интересами сту-
дентов могут возникать мотивационные 
разногласия. Например, государству нуж-
ны инженеры, а наивысший мотиваци-
онный престиж имеют актеры. Регулято-
ром таких диспропорций могут быть 
рыночные механизмы, например, более 
высокая зарплата инженеров.

5) Образовательная деятельность имеет 
свой внутренний рынок труда с номен-
клатурой преподавателей (производите-
лей и операторов знаний), студентов 
(потребителей знаний), выпускников 
(носителей профессиональных знаний), 
вспомогательного персонала (делопро-
изводители, техники и другие), управлен-

ческого персонала и др. Преподаватели 
определят качество знаний, управленцы 
и вспомогательный персонал — эффек-
тивность функционирования вуза как 
системы. Конкурсная система в отноше-
нии набора преподавателей тормозит 
необходимость их оперативного подбора, 
оформления, замещения, динамики. Кро-
ме того, она вносит в деловые отношения 
конфликтную борьбу интересов и, как 
следствие, нездоровые интриги. Конкурс-
ная система оказывается в противодей-
ствии оперативному управлению кадра-
ми преподавателей. Она противоречит 
контрактной системе, позволяющей опе-
ративно осуществлять набор востребо-
ванных преподавателей.

6) Учебный процесс функционирует как 
процесс формирования кадрового по-
тенциала для рынка труда и гражданско-
го воспитания личности для общества, 
страны и государства, между которыми 
могут возникать противоречивые инте-
ресы. Он построен в основном под  
задачу подготовки специалистов для 
решения практических проблем жизне-
деятельности людей. В этом он должен 
проектироваться по законам рыночных 
отношение. Однако задача воспитания 
не может адекватно решаться по этим же 
законам. В этом заключена проблема 
государственного масштаба.

7) Ясно то, что возникает необходимость 
перестройки и модернизации всей систе-
мы образовательной деятельности вузов 
как субъектов изменившихся экономи-
ческих отношений, рыночных по своему 
механизму и гуманистических по целям. 
Если рыночная экономика направлена  
на рационализацию производства и по-
требления знаний как средств жизнеде-
ятельности, то гуманистические цели 
образования направлены на гармонизацию 
человеческих отношений — важнейшей 
ценности жизни каждого человека и об-
щества.

Б . Когнитивная модель интеграции знаний 
характеризуется разными уровнями их инте-
грации: информационным, технологическим, 
проблемным, эвристическим, инновационным, 
концептуальным. Эти уровни были подробно 
описаны в наших предыдущих работах (Панфе-
ров 2015; 2018), поэтому здесь приведем только 
их обобщенную характеристику (табл.).

Итак, если на информационный уровень 
знаний может выходить любой человек,  
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Табл. Уровни интеграции знаний

Уровень Сущность уровня Характеристика 
уровня

Ведущие 
механизмы 

психики

Образовательные 
задачи, решаемые 
на данном уровне

Информационный 

Осведомленность 
человека  

об объектах, 
явлениях  

и событиях

Объем сведений 
об объектах  
и явлениях

Память  
и репродуктивный 

интеллект

Формирование 
осведомленности  

в объеме, 
соответствующем 

возрастным 
возможностям, 
содержательно 

релевантной 
конкретным 

образовательным 
задачам

Технологический 
Использование 

информации  
при решении 

практических задач

Оперирование 
знаниями как 

понятиями  
о сущности 

вещей и явлений

Мышление  
и воображение, 
практический 

интеллект

Обучение способам 
исполнения 

профессиональных 
функций и их 

индивидуализация

Проблемно-
эвристический

Способность 
замечать 

противоречия

Мобилизация 
эвристического 

потенциала 
противоречий

Эвристические 
способности  

в интеллектуальной 
деятельности

Формирование 
чувствительности  
к противоречиям 

Инновационный

Возможность  
на основе 

имеющихся знаний 
домысливать новое 

и необычное

Возможность 
использовать 
противоречия 

для продвижения 
к новым знаниям

Преобразующие 
функции 

интеллекта, 
творческое 
мышление  

и воображение

Формирование 
готовности  

к инновационной 
деятельности

Концептуальный
Системные 

представления 
субъекта о мире

Определение 
фона 

проблемной 
ситуации  

и межпредметных 
связей,  

в которые она 
включена

Интеллектуальный 
и творческий 

потенциал 

Целостная 
интеграция знаний  

в виде теоретических 
моделей изучаемого 

феномена
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Table. Levels of knowledge integration

Level Essence of the level Description  
of the level

Leading 
mechanisms  
of the psyche

Educational tasks 
solved at the level

Informational 
Awareness  

of a person about 
objects, phenomena 

and events

Information about 
objects and 
phenomena 

Memory and 
reproductive 
intelligence

Formation of awareness 
which has a content 
relevant to specific 
educational tasks,  

in the amount 
corresponding to age-

related capabilities 

Technological 
Use of information  
in solving practical 

problems

Operating 
knowledge  

as concepts about 
the essence  

of things and 
phenomena

Thinking and 
imagination, 

practical 
intelligence

Learning the ways  
of performing 

professional functions 
and their 

individualization

Problem-heuristic Ability to notice 
contradictions

Mobilization  
of heuristic 

potential  
of contradictions 

Heuristic abilities 
in intellectual 

activity
Formation of sensitivity 

to contradictions

Innovative
Ability to invent new 
and unusual things 

on the basis  
of existing knowledge

Ability to use 
contradictions 

to advance to new 
knowledge

Transformative 
functions of 
intelligence, 

creative thinking 
and imagination

Formation of readiness 
for innovation 

Conceptual 
System ideas  

of the subject about 
the world

Identifying  
the background  
of the problem 
situation and 

interdisciplinary 
connections  
in which the 
situation is 
included

Intellectual and 
creative potential

Holistic integration  
of knowledge in the 
form of theoretical 

models of the 
phenomenon under 

study

обеспеченный хорошим смартфоном, то эффек-
тивный выход на другие уровни знаний обе-
спечивается образовательной деятельностью 
учителей.

В . Поэтапная модель образовательного 
процесса решает задачу совмещения фундамен-
тальных основ профессиональных знаний  
с другими науками и прикладными научными 
направлениями для использования их при ре-
шении актуальных практических проблем про-
фессиональной деятельности (подробнее  

см. Панферов и др. 2022). В целом она предна-
значена для оптимального синтеза теории  
и практики при решении новых проблем  
на конкретных предприятиях, в организациях, 
школах и других учреждениях. В ней представ-
лены этапы адаптации студентов в вузе и вы-
пускников на предприятиях соответствующего 
профессионального профиля. Она содержит три 
этапа обучения по два года каждый.

Первый двухгодичный этап предназначен 
для фундаментальной подготовки специалистов 



Универсальная модель образовательной деятельности по подготовке специалистов...

280 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-272-282

в избранной профессии и ознакомления с меж-
дисциплинарными связями этой науки с други-
ми науками, что расширяет потенциал возмож-
ностей специалиста выходить за пределы 
штатных ситуаций с новыми решениями. Это 
этап интегральной профессиональной подго-
товки. Например, для профессионально под-
готовленных психологов он должен включать 
следующие модули учебных дисциплин: «Фило-
софия», «История», «Социология», «Право», 
«Экономика», «Антропология», «Соматология», 
«Высшая нервная деятельность», «Генетика», 
«Медицина», «Культурология», «Языкознание», 
«Семиотика», «Теоретические основы психоло-
гии», «История психологии», «Методология  
и методы психологии», «Возрастная психология», 
«Социальная психология», «Дифференциальная 
психология», «Психофизиология» и «Психофи-
зика».

Интеграция теоретических знаний на первом 
этапе должна обеспечить единство понимания 
многих теоретических вопросов в последующей 
профессиональной деятельности специалистов.

Второй двухгодичный этап предназначен для 
прикладной подготовки специалистов и их 
первичного профессионального выбора. Сту-
дентов знакомят со всеми прикладными на-
правлениями, в нашем примере, психологии. 
Одно из важнейших назначений этого этапа 
состоит в профессиональной ориентации сту-
дентов. Их знакомят со всеми сферами практи-
ческого использования психологических знаний. 
Этот этап делится на два подэтапа: первый 
подэтап должен включать следующие модули 
учебных дисциплин: «Научные основы при-
кладной психологии», «Психология труда», 
«Медицинская психология», «Педагогическая 
психология», «Психология искусства», «Психо-
логия семьи», «Психология спорта» и т. д.; 
«Психодиагностика», «Психокоррекция», «Ос-
новы психологического консультирования», 
«Основы психологической профилактики», 
«Основы психологического тренинга».

На первом подэтапе студент понимает спец-
ифику областей применения психологических 
знаний, а также основные трудовые функции 
психолога в широком спектре отраслей психо-
логической деятельности.

На втором подэтапе студенты начинают про-
филироваться в избранной прикладной области, 
к примеру, психологии в сфере образования.  
На этом этапе они изучают общепрофильные 
дисциплины: «Психология развития человека 
в образовании», «Социальная психология взрос-
ления», «Психологическая экспертиза образо-
вательных программ», «Методы диагностики  

и процедуры коррекции психического развития», 
«Технологии групповой работы в образователь-
ных учреждениях», «Психология отклоняюще-
гося поведения» и т. д.

По окончании этого этапа студенты выбира-
ют профиль прикладной психологии в целях 
своей более узкой специализации.

Третий этап предназначен для узкой специ-
ализации обучающихся. В течение этого этапа 
студенты изучают узкопрофильные дисципли-
ны и под научным руководством преподавателей, 
с одной стороны, и специалистов предприятия, 
с другой стороны, они изучают и решают про-
блемы конкретного производства и развития 
личности. На этом этапе студенты распределя-
ются в роли стажеров по организациям, учреж-
дениям и предприятиям. Тем самым происходит 
интенсивное приобретение необходимого для 
выпускников опыта профессиональной деятель-
ности, а также расширение конкретного содер-
жания образовательной деятельности вуза  
в интересах производства. Этот этап важен как 
кооперация рынка труда с образовательным 
рынком. Благодаря этому образование будет 
успевать за изменениями в профессиональной 
динамике общественного развития, а предпри-
ятия будут получать адаптированные кадры.  
К примеру, студент, выбравший в качестве узкой 
специализации «психолог в сфере общего об-
разования», изучает дисциплины, подробно 
освещающие проблематику работы психолога 
именно с этой категорией обучающихся, в част-
ности, психологию подросткового и юношеско-
го возраста, психологию детско-родительских 
отношений, психологию подростковых девиаций, 
профориентационные технологии; психологи-
ческие технологии групповой работы в средней 
и старшей школе; методика преподавания пси-
хологии в средней школе, социально-психоло-
гический климат педагогического коллектива  
и т. д. Такой студент на стажировку трудоустра-
ивается психологом в школу, работая с учащи-
мися 5–11 классов, их родителями и педагоги-
ческим коллективом, и на основе своей 
профессиональной практики пишет выпускную 
работу. Такой же вариант профильной подго-
товки возможен для психолога дошкольного 
учреждения, психолога начальной школы, пси-
холога среднего профессионального образова-
ния, психолога в системе высшего образования. 
В итоге, по окончании обучения образователь-
ное учреждение приобретает готового специ-
алиста, которого не надо переучивать или до-
учивать. В целом, на примере подготовки 
«психологов системы образования» общество 
получит профессиональную поддержку здоро-
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вого социально-психологического климата  
и снижение уровня агрессивного и противо-
правного поведения, а также весь арсенал пси-
хокоррекционной и психопрофилактической 
поддержки учащихся, учителей и родителей.

Г . Квалификационная модель специалистов 
должна рассматриваться как с точки зрения 
приобретенных знаний, так и с точки зрения 
профессиональной квалификации.

С точки зрения приобретенных знаний каж-
дый из этапов обучения может быть оценен как 
академическое достижение присвоением звания. 
Например, за два первых этапа подготовки при 
выполнении аттестационной контрольной ра-
боты по желанию студента, он может получить 
академическую степень «бакалавра», и с этим 
дипломом закончить обучение, однако профес-
сиональные перспективы выпускника в этом 
случае просматриваются неотчетливо. Смена 
образовательной траектории оказывается воз-
можна только в пределах укрупненной группы 
специальностей и ограничивается переводом в 
другое образовательное учреждение высшего 
образования для продолжения обучения. При 
продолжении обучения на этом же факультете 
выполнять аттестационную работу на звание 
«бакалавра» не обязательно. Дискуссионным 
может выглядеть ограничение в изменении 
специальности в случае понимания студентом, 
что профессиональный путь выбран неверно. 
Однако такой подход исключает возможность 
попадания в любую профессию специалистов, 
не владеющих базовыми знаниями. Сегодня  
в особенности в гуманитарных специальностях, 
и, прежде всего, в психологии, зачастую дис-
кредитируются все ступени образования, обе-
сценивается как бакалавриат, так и магистрату-
ра. Это выражается в том, что специалисты,  
не имеющие базовой (бакалаврской) подготов-
ки по специальности, получают квалификацию 
выше, чем те, кто эту подготовку имеют, что 
приводит к девальвации базовой подготовки.  
В магистратуре же происходит не углубление  
и специализация профессиональной подготов-
ки, а ликвидация профессиональной безграмот-
ности у студентов, не имеющих базового  
профильного образования, а для студентов, 
имеющих такое образование, обучение в маги-
стратуре становится неинтересным и демоти-
вирующим. В этой связи непрерывность про-
фессионального образования способствует 
возрастанию его качества.

За весь период обучения (шесть лет) при 
успешной защите выпускной работы по изучен-
ной на предприятии проблеме обучающийся 
может получить академическую степень «маги-

стра» или квалификацию специалиста. Акаде-
мическую степень «магистра» следует рассма-
тривать как имплицитную рекомендацию  
к аспирантуре для подготовки к научно-препо-
давательской деятельности. Присвоение акаде-
мической степени «магистр» или квалификации 
специалиста связывается с характером выпуск-
ной работы, о котором заявляет сам студент  
в соответствии со своими профессиональными 
и личными планами.

Кроме того, по решению аттестационной 
комиссии, включающей работодателей, выпуск-
ник должен получить квалификацию специали-
ста одного из двух разрядов. В зависимости  
от разряда молодому специалисту назначается 
зарплата. Первый разряд присуждается при 
прохождении стажировки в рамках штатных 
требований к начинающему специалисту. Второй 
разряд присуждается за новое решение произ-
водственной проблемы, представленное в ква-
лификационной работе выпускника. Требование 
к этим работам определяют заказчики (работо-
датели).

Так решаются задачи практической адаптации 
молодых специалистов к своей профессиональ-
ной деятельности, оперативно обновляется 
содержание учебных дисциплин вплоть до по-
явления новых специальных курсов, привлека-
ется научный потенциал преподавателей для 
решения конкретных проблем частного или 
государственного производства, финансируе-
мого за счет средств заказчика. Кроме того, при 
расширении поля деятельности специалиста  
и его перепрофилизации возможно при наличии 
степени бакалавра за год получить дополни-
тельную квалификацию в избранной профессии.

Заключение
Предложенные в статье идеи модернизации 

высшего образования, сформулированные  
в моделях, составляющих универсальный кон-
структ высшего профессионального образова-
ния, представляют собой эскиз к проекту про-
фессионального образования на новом этапе 
модернизации системы воспроизводства ин-
теллектуального потенциала общественного 
развития и становления человека в качестве 
субъекта профессиональной деятельности.  Без 
решения проблем, обозначенных в статье, будет 
затруднительно продвижение в вопросах про-
изводства востребованных знаний и качествен-
ной подготовки специалистов, которые в сово-
купности представляют собой главный фактор 
социально-экономического развития общества, 
страны, государства.
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Измерение стилей семейного воспитания детей  
и механизмов социального научения
Н. В. Кухтова1, Е. И. Сотникова2, М. Л. Белановская3

1 Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,  
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3 Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,  

220030, Беларусь, г. Минск, ул. Советская, д. 18

Аннотация
Введение. Приведенный в статье теоретический анализ зарубежных, российских и белорусских 
исследований актуализирует проблему поиска диагностических методик, детализирующих стили 
семейного воспитания детей. Кроме того, выявлено полное отсутствие психодиагностического 
инструментария, направленного на изучение механизмов социального научения.
Материалы и методы. С целью расширения доступного для исследователей диагностического 
инструментария проведена адаптация и модификация методики «The parenting styles and dimensions 
questionnaire» (С. Робинсон и др. 2001), позволяющая определить стили семейного воспитания детей 
и механизмы социального научения, которые раннее не изучались. В оригинальной методике 
существуют ограничения, связанные с тем, что рассматриваются три стиля семейного воспитания: 
демократический, авторитарный, либеральный. Модификация опросника заключается в его дополнении 
индифферентным стилем семейного воспитания, а также выявлением механизмов социального 
научения для детального изучения детско-родительских отношений. Для обработки и анализа 
эмпирических данных при адаптации и модификации оригинальной методики были использованы 
коэффициент альфа Кронбаха, корреляционный анализ и Т-тест Стьюдента. Для обработки данных 
применялась программа SPSS 19.0. Финальный вариант адаптированной и модифицированной 
методики включает 6 шкал: «Демократический стиль воспитания», «Авторитарный стиль воспитания», 
«Либеральный стиль воспитания», «Индифферентный стиль воспитания», «Подражание», 
«Идентификация».
Результаты исследования. Проведенный корреляционный анализ подтвердил высокую гомогенность 
и конструктную валидность методики, а коэффициент Кронбаха показал удовлетворительную 
согласованность. Доказана достаточная ретестовая надежность. Проведена оценка эмпирической, 
содержательной и внешней валидности методики, в результате которой получены удовлетворительные 
показатели.
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Abstract
Introduction. The article presents a theoretical analysis of Belorussian, Russian and foreign studies focusing 
on family parenting. The analysis revealed that psychological assessment methods for family parenting styles 
are in short supply. In addition, we revealed a complete lack of psychometric instruments aimed at studying 
the mechanisms of social learning.
Materials and Methods. We adapted and modified the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire 
(Robinson et al. 2001) in order to expand the scope of psychometric instruments available to researchers. 
The questionnaire is aimed at identifying the styles of family parenting and the mechanisms of social learning. 
The original methodology has limitations associated with the fact that it only distinguishes between three 
styles of family parenting: democratic, authoritarian and liberal. For a detailed study of parent-child 
relationships, we supplemented the questionnaire with the indifferent style of family parenting and questions 
aimed at identifying social learning mechanisms. Cronbach’s alpha coefficient, correlation analysis and 
Student’s t-test were used to process and analyze empirical data when adapting and modifying the original 
instrument. The SPSS 19.0 software was used for data processing. The final version of the adapted and 
modified instrument includes six scales: “Democratic parenting style”, “Authoritarian parenting style”, “Liberal 
parenting style”, “Indifferent parenting style”, “Imitation”, “Identification”.
Results. The correlation analysis confirmed the high homogeneity and construct validity of the adapted and 
modified version of the instrument, and the Cronbach coefficient showed its reliability and consistency. 
Sufficient retest reliability was proven. The empirical, content and external validity of the instrument was 
assessed, as a result of satisfactory indicators were obtained.
Conclusions. The adapted and modified Russian-language version—The Measuring Family Parenting Styles 
and Mechanisms of Social Learning Questionnaire—of the original instrument is sufficiently reliable and 
valid. It makes it possible to study family parenting styles and can be used for both research and applied 
purposes by professionals in the field of parent-child relationships.

Keywords: family parenting style, learning, imitation, identification, parent-child relationship, democratic 
style of parenting, authoritarian style of parenting, liberal style of parenting, indifferent style of parenting
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Заключение. Адаптированный и модифицированный авторами русскоязычный вариант опросника 
«Измерение стилей семейного воспитания детей и механизмов социального научения» достаточно 
надежен, валиден и позволяет изучать стили семейного воспитания. Опросник может использоваться 
как в исследовательских, так и в прикладных целях специалистами в области изучения детско-
родительских отношений и социального научения в детско-родительском взаимодействии.

Ключевые слова: стили семейного воспитания, научение, подражание, идентификация, детско-
родительские отношения, демократический стиль воспитания, авторитарный стиль воспитания, 
либеральный стиль воспитания, индифферентный стиль воспитания
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Введение

Семья является значимой фундаментальной 
структурой общества, которая играет перво-
степенную роль в развитии и воспитании лич-
ности ребенка. Взаимодоверительные и сбалан-
сированные отношения между родителями  
и детьми выступают важным фактором лич-
ностного и интеллектуального развития, влия-
ющим как на их физическое, так и на психическое 
здоровье ребенка. Характеризуя семейное вос-
питание в целом, стоит отметить, что это управ-
ляемая система взаимоотношений родителей  
с детьми, как правило, основанная на доверии 
и любви. Здесь формируются необходимые со-
циальные навыки и нормы, ценностные уста-
новки и взгляды, происходит первичная соци-
ализация (Eisenberg, Fabes 1998).

Основанием для понимания взаимосвязи 
между стилем семейного воспитания и детским 
социальным поведением выступают: теория 
привязанности Дж. Боулби (Боулби 2003), ти-
пология привязанности М. Эйнсворт (Ainsworth, 
Bowlby 1991), теория транзакций А. Дж. Саме-
роффа (Sameroff, Mackenzie 2003), экологическая 
теория У. Бронфенбреннера и социальная теория 
обучения А. Бандуры (Бандура 2000; Веракса, 
Веракса 2014). Эмоциональная связь, как пра-
вило, возникает с первых лет жизни между 
ребенком и близкими взрослыми, способствуя 
формированию чувства безопасности и защи-
щенности, оказывая разностороннее влияние 
на эмоционально-личностную сферу ребенка, 
что может быть связано с привязанностью (Ка-
рабанова 2019).

Наряду с этим в современной психологиче-
ской науке остается популярной классификация 
стилей семейного воспитания Д. Баумринд 
(Baumrind 1966), содержащая в себе некоторые 
важные аспекты воспитания, в частности дис-
циплинарные стратегии, теплоту и контроль. 
Базируясь на указанных измерениях, автор вы-
двинула предположение о том, что большинство 
родителей применяют определенный стиль 
воспитания (демократический, авторитарный, 
либеральный), который влияет на характер 
взаимодействия с ребенком (Головей и др. 2016; 
Кузьмишина и др. 2014; Скрипачева 2020).

Следует отметить исследования стилей се-
мейного воспитания, которые показывают их 
связь с различными социальными областями 
развития ребенка (Scaramella et al. 2008) и ста-
новлением его социального поведения (Rubin 
et al. 2010), в том числе с развитием просоци-
ального поведения у детей (McGinley 2008), 

творческих способностей (Садикех 2014; Aunola 
et al. 2000), а также с эмоциональным состояни-
ем ребенка (Адлер 2018; Баркан 2011; Венгер 
2003) и качествами его личности (Спирева 2004). 
В частности, обнаружено, что:

• негативное воспитание, основанное  
на жестких методах по отношению  
к детям со стороны родителей, в после-
дующем отображается в проявления 
асоциального поведения (Cornell, Frick 
2007; Gershoff 2002; Romano et al. 2005);

• воспитание с помощью позитивных спо-
собов взаимодействия приводит к добро-
желательному отношению к сверстникам 
и минимальным проблемам с поведени-
ем (Strayer, Roberts 2004);

• чрезмерная опека и контроль со стороны 
родителей в дальнейшем связаны с со-
циальной тревожностью, робостью, по-
веденческими проблемами у детей 
(Gadeyne et al. 2004);

• либеральный стиль, основанный на от-
сутствии контроля со стороны взросло-
го, приводит к пассивности (Harvey et al. 
2011) и недостаточному самообладанию 
у детей (Querido et al. 2002; Thompson et 
al. 2003);

• частое применение авторитарных дис-
циплинарных методов коррелирует более 
низким уровнем сочувствия и более вы-
соким уровнем чувства вины (Cornell, 
Frick 2007);

• наказание как методом воспитания детей 
выступает одним из негативных преди-
кторов их просоциального поведения 
(Сафонова 2020; Romano et al. 2005).

Зарубежные исследователи (LeMasters, DeFrain 
1983) предложили модель воспитания, включа-
ющую в себя такие стили, как «мученик», «при-
ятель», «полицейский», которые мало встреча-
ются в научных источниках. Данная модель 
примечательна тем, что в ней прослеживается 
мотивация родителей. Предполагается, что 
стили воспитания часто предназначены для 
удовлетворения личностных потребностей ро-
дителя, а не потребностей в развитии ребенка. 

Стоит более подробно рассмотреть взаимос-
вязь стилей семейного воспитания и теории 
социального научения А. Бандуры. Обычно дети 
перенимают нормы общения и взаимоотноше-
ний с другими людьми с помощью наблюдения 
(визуального изучения) и подражания автори-
тетным образцам, что приводит к демонстрации 
и усвоению нового социального поведения, 
которое в дальнейшем будет иметь подкрепле-
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ние посредством похвалы или наказания. Кро-
ме того, в процессе социального научения про-
исходит идентификация, которая приводит  
к тому, что ребенок научается представлять себя 
на месте другого, копируя несколько образцов 
поведения, в отличие от подражания. Возника-
ет и половая идентификация со значимыми 
людьми (отец, мать, сестра, брат). Отождест-
вление с конкретной моделью поведения за-
ключается в том, что у взрослого есть качество, 
которым ребенок хотел бы обладать (Белановская 
2000; Левашкина 2012; Romano et al. 2005). Меж-
ду идентификацией и подражанием существуют 
следующие различия, отраженные в таблице 1 
(Кричевский, Дубовская 1981).

Таким образом, представлен достаточно 
широкий диапазон исследований, в рамках ко-
торых рассматривались различные аспекты 
влияния стиля семейного воспитания, начиная 
от базовой эмоциональной привязанности до 
использования взрослыми стратегий воспитания 
(поощрение, наказание), что в последующем 
затрагивает индивидуально-психологические 
особенности личности ребенка. При этом нами 
акцентируется внимание на взаимосвязи стилей 

и теории социального научения, на основе чего 
ребенок наблюдает, усваивает образец поведе-
ния и получает соответствующий подкрепляю-
щий фактор. Усвоение модели поведения про-
исходит не только путем подражания, но и на 
основе идентификации. Эти два процесса разные 
по ситуации их возникновения, присутствию 
объекта, мотивирующему фактору, осознанию 
сложности воспроизведения, что приводит  
к четкому пониманию того, какой процесс за-
действован у ребенка при отождествлении  
со значимым взрослым. Одновременно следует 
отметить, что анализ зарубежных, российских 
и белорусских исследований позволяет сделать 
вывод о том, что сложно найти методики, дета-
лизирующие стили семейного воспитания детей, 
и как оказалось, не существует психодиагности-
ческого инструментария, направленного  
на изучение механизмов социального научения.

Целью исследования является изучение сти-
лей семейного воспитания и механизмов со-
циального анализа на основе адаптации и мо-
дификации методики “The Parenting Styles and 
Dimensions Questionnaire” в соответствии  
с психометрическими требованиями.

Табл. 1. Сравнительная характеристика понятий «идентификация» и «подражание» (авторская разработка) 

Идентификация Подражание

1) как процесс распространяется на многие ситуации 1) как механизм воспроизводится в определенных 
обстоятельствах 

2) реализуется в отсутствии объекта 2) реализуется при наличии объекта

3) продуцируется внутренними мотивами 3) продуцируется внешними факторами

4) субъект идентификации в большинстве случаев 
осознает воспроизведение действий другого лица 4) имеет неосознаваемый, спонтанный характер

5) характеризуется воспроизведением типов 
поведения, пониманием мотивации поступков объекта 5) сводится к простому копированию действий

Table 1. Comparative characteristics of the concepts “identification” and “imitation” (author's development)

Identification Imitation

1) how the process extends to many situations 1) how the mechanism is reproduced in certain 
circumstances

2) implemented in the absence of an object 2) implemented in the presence of an object

3) produced by internal motives 3) produced by external factors

4) the subject of identification in most cases is aware of the 
reproduction of another person’s actions 4) has an unconscious, spontaneous character

5) characterized by the reproduction of types of behavior, 
awareness of the motivation of the object’s actions 5) reduced to simple copying of actions
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Методика
За основу исследования принят оригинальный 

опросник “The Parenting Styles and Dimensions 
Questionnaire” (PSDQ) К. Робинсона, Б. Манд-
леко, С. Ф. Олсен и Ч. Харта (Robinson et al. 2001), 
основанный на концепции стилей семейного 
воспитания Д. Баумринд, в которой выделяют-
ся авторитарный, демократический и либераль-
ный стили. Опросник направлен на оценку 
поведения родителей, воспитывающих детей  
от 4 до 12 лет. Следует отметить, что опросник 
PSDQ широко используется в последние годы 
во многих исследованиях на выборках из Литвы, 
Турции, Пекина, Китая, западного штата США, 
Италии, Австралии и США (Kern, Jonyniene 2012; 
Önder, Gülay 2009; Padilla-Walker, Coyne 2011; 
Robinson et al. 2001; Russell et al. 1998; Tagliabue 
et al. 2014; Topham et al. 2011; Williams et al. 2009).

Изначально опросник содержал в себе  
62 вопроса, но многие из них имели одинаковый 
смысл и низкую корреляцию с другими элемен-
тами опросника, что послужило причиной его 
сокращения. На данный момент опросник вклю-
чает в себя 32 вопроса и 3 шкалы: шкала «демо-
кратический стиль» включает в себя 15 вопро-
сов и три подшкалы: теплота и поддержка; 
рассуждение и индукция; демократичность. 
Шкала «авторитарный стиль» состоит из  
12 вопросов и трех подшкал: физическое на-
казание, словесное и карательное наказание. 
Шкала «либеральный стиль» включает пять 
пунктов. Каждый элемент оценивается по пя-
тибалльной шкале Лайкерта, причем более вы-
сокие оценки указывают на более частое ис-
пользование описанного поведения. 

В оригинальной методике существуют опре-
деленные ограничения, связанные с тем, что  
в ней рассматриваются только три стиля и не 
раскрыт индифферентный стиль воспитания. 
Для полноты и широты изучения детско-роди-
тельских отношений были включены еще три 
шкалы, с учетом подхода к научению А. Банду-
ры: «подражание» и «идентификация», и «ин-
дифферентный стиль семейного воспитания». 

Отбор утверждений для дополнительных 
шкал, включенных в оригинальную версию 
опросника, происходила на основе теоретиче-
ского анализа. Так, по результатам анализа 
имеющихся методик по изучению стилей семей-
ного воспитания среди них не было выявлено 
диагностического инструментария, оцениваю-
щих четыре обозначенных выше стиля воспи-
тания. Это также подтверждается рядом научных 
статей и работ, в которых в основном характе-
ризуется демократический, авторитарный  

и либеральный стиль, но не рассматривается 
индифферентный стиль и его последствия для 
развития личности ребенка. Введение шкал 
«подражания» и «идентификация» обосновы-
вается значимостью этих социальных механиз-
мов для становления поведения ребенка.

В соответствии с требованиями к стандар-
тизации психодиагностических методик была 
сформулирована четкая и понятная инструкция 
для респондентов, создана унифицированная 
система ответов респондентов с использовани-
ем пятибалльной шкалы, дана подробная ин-
терпретация полученных количественных дан-
ных респондентов по каждой шкале.

Модифицированный опросник состоит  
из 57 вопросов и включает шесть шкал. При 
ответах на вопросы используется метод фикси-
рованных оценок с помощью шкалы Лайкерта, 
имеющей пятибалльную шкалу (от нуля, как 
«никогда», до четырех, как «всегда»). Подсчет 
баллов осуществляется по каждой шкале путем 
сложения баллов в соответствии с ключом  
методики.

Описание шкал
Шкала «демократический стиль воспитания» 

выявляет родителей, которые проявляют тепло-
ту и заботу, отзывчивость, выражают любовь  
и привязанность, помогают и поддерживают 
своего ребенка. Данный стиль воспитания  
характеризуется тем, что родители применяют 
по отношению к своему ребенку как разумные 
требования, так и высокую отзывчивость.  
Родители оказывают поддержку, помогают ре-
бенку. Придерживаясь такого стиля воспитания, 
взрослые должны быть гибкими и принимать 
во внимание те цели, которые они ставят перед 
ребенком, способствуя тому, чтобы он макси-
мально развивал свой потенциал. В таком случае 
дети являются более независимыми, активными, 
эмпатичными, с хорошо развитыми социальны-
ми навыками общения. Шкала включает в себя 
подшкалы:

• измерение теплоты и поддержки;
• измерение регулирования (рассуждение/

индукция);
• измерение предоставления автономии 

(демократичность).
Шкала «авторитарный стиль воспитания» 

направлена на выявление родителей, которые 
проявляют высокий уровень контроля и низкий 
уровень эмоциональной отдачи, препятствуют 
свободному развитию личности ребенка.  
По отношению к ребенку взрослый использует 
постоянную критику, словесное унижение,  
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прибегает к жестким дисциплинарным методам, 
критическим замечаниям, словесным и физи-
ческим наказаниям. Как следствие, дети обла-
дают низкой самооценкой, имеют неразвитые 
коммуникативные навыки, склонны к психоло-
гическим проблемам, в определенной степени 
способны проявлять агрессивное поведение. 
Шкала включает в себя подшкалы:

• физическое наказание;
• словесное наказание;
• карательное наказание.
Шкала «либеральный стиль воспитания» 

характеризует родителей с низким уровнем 
контроля и всеобщей дозволенностью. Данный 
стиль предполагает избегание наказаний, кри-
тики и требований по отношению к своему 
ребенку. Либеральные родители удовлетворяют 
потребности детей, но не в состоянии установить 
надлежащие дисциплинарные требования для 
ребенка. Дети, воспитанные либеральными 
родителями, обладают эгоцентрическими тен-
денциями, слабым поведенческим контролем. 

Шкала «индифферентный стиль семейного 
воспитания» направлена на выявление роди-
телей, которые проявляют полное безразличие 
по отношению к своему ребенку, пренебрегают 
его потребностями. Индифферентный роди-
тельский стиль характеризуется низкой отзыв-
чивостью и требовательностью, предъявлением 
минимума требований. Дети таких родителей 
более импульсивны, в выражении собственных 
эмоций испытывают затруднения.

Шкала «подражание» помогает выявить  
и оценить собственную модель социального 
поведения взрослого посредством наблюдения 
за социальными и трудовыми навыками ребен-
ка, коммуникативной стороной общения с окру-
жающими, эмоционально-волевой сферой  
в семейных и других ситуациях, отрефлексиро-
вать и осознать свою манеру поведения.

Шкала «идентификация» направлена на по-
нимание того, с кем по большей мере проис-
ходит полоролевая идентификация у ребенка, 
на кого он/она стремится быть похожим в по-
веденческом и эмоциональном аспектах, лежа-
щих в основе межличностной перцепции,  
индивидуально-типологических характеристик 
значимого другого человека (мама, папа).

Организация и методы исследования
Выборка. В исследовании приняли участие 

347 респондентов в возрасте от 20 до 49 лет 
(средний возраст М = 31,5 лет). Образование  
у всех респондентов высшее. Участниками вы-
ступили родители детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Методики исследования: Алабамский опрос-
ник практик родительского воспитания  
(APQ-PR) (Clerkin et al. 2007), адаптация  
С. В. Логиновой, Е. Р. Слободской, Е. А. Козло-
вой, О. С. Корниенко (Логинова и др. 2016); 
опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» 
(ВРР) (Марковская 2007); анкета «Анализ стиля 
родительских дисциплин» (Шведовская 2006); 
опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Эйдемиллер, Юстицкис 2008).

При обработке данных использовались: ко-
эффициент альфа Кронбаха, корреляционный 
анализ и Т-тест Стьюдента. Для обработки 
данных применялась программа SPSS 19.0.

Результаты и их обсуждение
Перевод методики (с английского языка  

на русский) выполнялся профессиональными 
переводчиками и психологами, владеющими 
языком оригинала. Текст методики соответству-
ет лингвистическим нормам русского языка  
и отражает смысловую нагрузку оригинала. 
Осуществлена процедура прямого и обратного 
перевода.

Оценка содержательной валидности рус-
скоязычного варианта методики проводилась 
группой экспертов — профессионально-статус-
ных (имеют ученые степени и звания) и прак-
тических психологов. Некоторые утверждения 
были переформулированы с учетом названия 
шкал, что позволило обеспечить ясность и про-
стоту формулировок для их понимания.

Проверка уровня дискриминантности вопро-
сов методики показала достаточно высокий 
коэффициент корреляции каждого утверждения 
с общим баллом всего теста (от rxy = 0,3 до rxy = 0,6, 
при р ≤ 0,05). Та же статистическая процедура 
позволила выявить и гомогенность методики, 
которая также является достаточно высокой. 
Результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют о том, что методику можно считать 
валидно конструктивной.

К тому же конструктная валидность опреде-
лялась с помощью сопоставительного анализа 
содержания методики с результатами, полу-
ченными по другим опросникам (метод корре-
ляции с другими тестами). Для этого были ис-
пользованы методики, в основе которых лежит 
изучение взаимоотношений родителей с ребен-
ком, стиля родительского воспитания, семейных 
взаимоотношений. Исходя из результатов мате-
матико-статистической обработки данных, мож-
но отметить наличие корреляционных связей, 
которые свидетельствуют о конструктной валид-
ности адаптируемого опросника (табл. 2).
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Табл. 2. Конструктная валидность методики

Названия  
переменных

Названия шкал и подшкал

Тепло-
та/

Под-
держ-

ка»

Рас-
сужде-

ние/ 
Ин-
дук-
ция

Демо-
кра-
тич-

ность

Физи-
ческое 
нака-
зание

Сло-
весное 
нака-
зание

Кара-
тель-
ное 

нака-
зание

Либе-
раль-
ный 

стиль

Ин-
диф-
фе-

рент-
ный 

стиль

Под-
ража-

ние

Иден-
тифи-
кация

Непоследовательность 
дисциплины ,179* ,291** ,167*     ,351**       ,235**

Гиперпротекция   –,211*         ,237**      

Гипопротекция         ,279**   ,230** ,192*    

Потворство –,240** –,351** –,118       ,393**   –,174*  

Игнорирование 
потребностей ребенка   –,179* –,284**   ,207*          

Чрезмерность 
требований-

обязанностей
        ,180*     ,217**    

Недостаточность 
требований-

обязанностей
        ,256** ,205* ,218**      

Чрезмерность 
требований-запретов               ,222**    

 Недостаточность 
требований-запретов           –,165*        

Чрезмерность 
санкций         ,288** ,174*        

Минимальность 
санкций             ,180*      

Неустойчивые стили 
воспитания –,264** –,203*   ,202* ,293**   ,165*   –,302**  

Расширение сферы 
родительских чувств   –,197*   ,259**     ,260**      

Предпочтения 
ребенка         ,224**          
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Воспитательная 
неуверенность   –,167*     ,165*          

Фобия утраты 
ребенка –,233** –,269** –,207* ,199*     ,237**   –,222**  

Неразвитость 
родительских чувств   –,220** –,169*   ,208*     ,193* –,280** –,184*

Проекция на ребенка –,163* –,205* –,180* ,188* ,357** ,174* ,181*   –,198*  

Вынесение конфликта 
между супругами       ,298** ,352**   ,194*      

Предпочтение 
мужских качеств –,197* –,285** –,166*       ,201* ,200*    

Предпочтение 
женских качеств   –,193* –,025   ,162*          

Нетребовательность-
требовательность     –,046   ,228**          

Мягкость-строгость     –,135 ,179* ,201*          

Автономность-
контроль ,185*         ,219*     ,205*  

Эмоциональная 
дистанция-близость ,176*                 ,307**

Отвержение-
принятие     ,177*         –,203*    

Отсутствие 
сотрудничества ,393** ,239** ,306**           ,314** ,252**

Несогласие-согласие ,183*                  

Удовлетворение 
отношениями  

с ребенком
,237** ,283** ,193*       ,191* –,172* ,230** ,296**

Примечание: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.

Таблица 2. Продолжение
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Table 2. Construct validity of the instrument

Names  
of variables

Names of scales and subscales

Warmth/
Support

Rea-
son-
ing/

Induc-
tion

Level 
of de-
moc-
racy

Physi-
cal 

pun-
ish-

ment

Verbal 
pun-
ish-

ment

Puni-
tive 

pun-
ish-

ment

Liberal 
style

Indif-
ferent 
style

Imita-
tion

Iden-
tifica-
tion

Inconsistency  
of discipline .179* .291** .167*     .351**       .235**

Hyper-protection   –.211*         .237**      

Hypo-protection         .279**   .230** .192*    

Indulgence –.240** –.351** –.118       .393**   –.174*  

Ignoring  
the child’s needs   –.179* –.284**   .207*          

Excessive 
requirements-
responsibilities

        .180*     .217**    

Insufficient 
requirements-
responsibilities

        .256** .205* .218**      

Excessive 
requirements-
prohibitions

              .222**    

Insufficient 
requirements-
prohibitions

          –.165*        

Excessive sanctions         .288** .174*        

Minimality  
of sanctions             .180*      

Unstable parenting 
styles –.264** –.203*   .202* .293**   .165*   –.302**  

Expanding  
the sphere  

of parental feelings
  –.197*   .259**     .260**      

Child’s preferences         .224**          

Parenting 
insecurity   –.167*     .165*          
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Phobia of losing 
the child –.233** –.269** –.207* .199*     .237**   –.222**  

Underdevelopment 
of parental feelings   –.220** –.169*   .208*     .193* –.280** –.184*

Projection on  
the child –.163* –.205* –.180* .188* .357** .174* .181*   –.198*  

Transference  
of conflict between 

spouses
      .298** .352**   .194*      

Preference for 
masculine qualities –.197* –.285** –.166*       .201* .200*    

Preference  
for feminine 

qualities
  –.193* –.025   .162*          

Indulgence-
exactingness     –.046   .228**          

Softness-severity     –.135 .179* .201*          

Autonomy-control .185*         .219*     .205*  

Emotional 
distance-closeness .176*                 .307**

Rejection-
acceptance     .177*         –.203*    

Lack  
of cooperation .393** .239** .306**           .314** .252**

Disagreement-
agreement .183*                  

Satisfaction with 
the relationship 
with the child

.237** .283** .193*       .191* –.172* .230** .296**

Table 2. Completion

Note: *—р ≤ 0.05; **—р ≤ 0.01.
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Интерпретация корреляционных связей под-
шкал и шкал адаптируемой методики с другими 
переменными подтверждает конструктную 
валидность. Результаты, представленные в та-
блице, позволяют судить о том, что подшкала 
«измерение связи (теплота и поддержка)» ха-
рактеризуется непоследовательностью дисци-
плины, родители удовлетворяют потребности 
детей, проявляя заботу и поддержку, прислу-
шиваются к пожеланиям детей, порой опекают 
их, отсутствует негативизм и эмоциональное 
отвержение к детям, однако могут наблюдаться 
колебания в воспитании, отсутствие или не-
стабильность (со стороны мамы, папы и близких) 
в семейной системе четкого распорядка дня, 
единых правил, норм поведения, требований  
по отношению к ребенку.

Подшкала «измерение регулирования (рас-
суждение/индукция)» связана с удовлетворени-
ем отношениями с ребенком, в затруднительной 
для его ситуации родители объясняют, рассуж-
дают вместе с ребенком, помогают понять при-
чины и возможные последствия в будущем, 
помогают выбрать адекватную модель поведения. 
Взрослый позволяет ребенку проявлять само-
стоятельность в соответствии с возрастом, 
выражать свое мнение, ребенок прислушивает-
ся к мнению взрослого, отношения основаны 
на доверии, понимании, уважении.

Подшкала «демократичность» представлена 
адекватным способом поощрения, стимулиро-
ванием и закреплением положительных соци-
альных навыков, привычек у ребенка; взрослый 
уважает интересы и мнения, удовлетворяет 
базовые потребности ребенка.

В свою очередь, все три подшкалы «измере-
ние связи (теплота и поддержка)» «демократич-
ность», «измерение регулирования (рассуждение/
индукция)» коррелируют со шкалами «непо-
следовательность дисциплины», «потворство», 
«фобия утраты ребенка», «проекция на ребенка 
и предпочтение мужских качеств», что свиде-
тельствует о стремлении родителей к макси-
мальному и некритичному удовлетворению 
потребностей ребенка; умеренный тип контро-
ля сочетает как твердость родителей, не пере-
растающую в излишнюю принципиальность  
и настойчивость, так и определенную ситуатив-
ную уступчивость в отношении желаний  
и требований детей.

Подшкала «физическое наказание» в шкале 
«авторитарный стиль воспитания» отличается 
неустойчивым стилем воспитания, применени-
ем физических наказаний по отношению к ре-
бенку, неоднозначностью проявлений эмоций 
родителями, доминантностью в отношении  

с ребенком, отсутствием положительных тактик 
воспитания ребенка.

Подшкала «словесное наказание» характе-
ризуется частым принижением достоинств  
и качеств ребенка в словесной негативной фор-
ме со стороны родителей (нотации, угрозы, 
указание, запугивание, сравнение с другими 
детьми), игнорированием потребностей, чрез-
мерностью требований и санкций, неразвитостью 
родительских чувств, неуверенностью в вос-
питательных тактиках по отношению к ребенку, 
отсутствием теплоты и поддержки со стороны 
родителей. 

Подшкала «карательное наказание» связана 
с лишением или ограничением права ребенка 
на самостоятельность и проявление инициати-
вы, тотальным контролем за всеми сферами 
жизни ребенка, стремлением к строгой дисци-
плине, применением наказания и негативных 
дисциплинарных мер (изоляция, физическое 
наказание, принуждение), проекцией отрица-
тельных качеств взрослого на ребенка, подчи-
нением всем требованиям взрослого, отсутстви-
ем эмоционального контакта и доверия  
с родителями, устанавливающими строгие нор-
мы поведения, которым необходимо следовать.

Общим в корреляционных связях автори-
тарного стиля является показатель «проекция 
на ребенка», что может свидетельствовать  
о проявлении родителями стилей авторитарной 
гиперсоциализации и повышенной моральной 
ответственности, минимальном внимании  
к потребностям ребенка, присутствии посто-
янных ограничивающих мер свободы и автоном-
ности ребенка, чрезмерном реагировании  
на поступки и проступки ребенка, навязывании 
своей точки зрения и запрете на проявление 
собственного мнения, которые проявляются  
в противоречивой системе требований и запретов.

Шкала «либеральный стиль воспитания» 
выражается неоднозначностью применения 
воспитательных мер, стремлением максималь-
но удовлетворить потребности ребенка, отсут-
ствием проявления власти и давления на ребен-
ка, низким уровнем контроля в форме 
вседозволенности, избеганием принудительных 
или конфронтационных практик.

Шкала «индифферентный стиль воспитания» 
характеризуется неразвитостью родительских 
чувств, отсутствием контроля со стороны ро-
дителей, проявляется нестабильность в требо-
ваниях к выполнению обязанностей ребенком.

Шкала «подражание» описывает самостоя-
тельное копирование действий, видов деятель-
ности, черт поведения взрослого с учетом  
возрастных возможностей ребенка, что в опре-
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деленной степени обусловлено стремлением 
ребенка обратить внимание на себя и установить 
контакт с родителями, а также их вербальную 
оценку (одобрение, похвалу, наказание) и кон-
троль со стороны родителей. Утверждения, 
составляющие эту шкалу, дают родителям воз-
можность оценить и проанализировать свое 
собственное поведение посредством наблюде-
ния за ребенком.

Шкала «идентификация» описывает при-
нятие и соотнесение ребенком самого себя  
со значимым взрослым, выражается в признании 
определенной степени сходства с объектом 
идентификации в эмоциональном, поведенче-
ском, когнитивном, социальном компонентах.

Таким образом, приведенные психометри-
ческие характеристики шкалы подтверждает 
пригодность и соответствие шкал и подшкал, 
дополняя их содержательную наполненность.

Надежность методики определялась по кри-
терию однородности с помощью коэффициента 
Кронбаха (табл. 3). Внутренняя согласованность 
с учетом каждого вопроса методики говорит  
о сомнительной согласованности (α = 0,636). 

Шкала «демократический стиль воспитания» 
(α = 0,838) подтверждает хорошую согласован-
ность. По шкале «авторитарный стиль воспи-
тания» наблюдается хорошая надежность-со-
гласованность (α = 0,820). Шкала либерального 
стиля воспитания (α = 0,446) и шкала индиффе-
рентного стиля воспитания (α = 0,481) демон-
стрируют плохую согласованность. Шкала под-
ражания (α = 0,575) и шкала идентификации 
(α = 0,640) имеют сомнительную согласованность.

При этом в оригинальной методике надеж-
ность внутренней согласованности по 3 шкалам 
колебалась от хорошего до превосходного 
(Robinson et al. 2001): демократический стиль  
α = 0,84; авторитарный α = 0,70; либеральный  
α = 0,74. Внутренняя согласованность по под-
шкалам в авторском варианте представлена не была.

Зарубежные исследования, связанные с адап-
тацией методики, показали различные резуль-
таты по психометрическим свойствам. Так,  
на португальской выборке были получены сле-
дующие результаты: надежности Кронбаха, 
равный α = 0,88 для авторитарного; α = 0,81 для 
демократического и α = 0,56 для либерального 

Табл. 3. Результаты оценки согласованности шкал

Наименование шкалы
Коэффициент α Кронбаха

Оригинальная  
версия

Адаптированная 
версия

1. Шкала «демократический стиль воспитания» 0,84 0,838

1.1 измерение связи (теплота и поддержка) 0,710

1.2 измерение регулирования (рассуждение/индукция) 0,688

1.3 «демократичность» 0,585

2. Шкала «авторитарный стиль воспитания» 0,70 0,824

2.1 физическое наказание 0,796

2.2 словесное наказание 0,620

2.3 карательное наказание 0,501

3. Шкала «либеральный стиль воспитания» 0,74 0,446

4. Шкала «индифферентный стиль воспитания» 0,481

5. Шкала «подражание» 0,575

6. Шкала «идентификация» 0,640

По всей методике 0,636
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Table 3. Results for reliability-consistency

Name of the scale
Cronbach’s alpha

Original version Adapted version

1. The scale “democratic parenting style” 0.84 0.838

1.1 measuring relation (warmth and support) 0.710

1.2 measuring regulation (reasoning/induction) 0.688

1.3 “ level of democracy ” 0.585

2. The scale “authoritarian parenting style” 0.70 0.824

2.1 physical punishment 0.796

2.2 verbal punishment 0.620

2.3 punitive punishment 0.501

3. The scale “liberal parenting style” 0.74 0.446

4. The scale “indifferent parenting style” 0.481

5. The scale “imitation” 0.575

6. The scale “identification” 0.640

The whole instrument 0.636

стиля воспитания (Martins et al. 2018). Исследо-
вание на литовской выборке дало аналогичные 
результаты с достоверностью Альфа-балл Крон-
баха составляет α = 0,85 для демократического 
стиля воспитания; α = 0,76 для авторитарного 
стиля воспитания и α = 0,58 для либерального 
стиля (Kern, Jonyniene 2012). Аналогично ис-
следованию адаптации, проведенному на бра-
зильской выборке, был получен тот же результат, 
представляющий собой хороший показатель 
надежности альфа: α = 0,86 для демократиче-
ского воспитания; α = 0,84 для авторитарного 
стиля воспитания и α = 0,64 для либерального 
стиля воспитания (Oliveira et al. 2018).

Таким образом, различные исследования 
подтвердили, что третий фактор методики (ли-
беральный стиль) характеризуется недостаточ-
ной надежностью (например, α = 0,58 (Kern, 
Jonyniene 2012), 2012; α = 0,38, (Önder, Gülay 
2009); α = 0,64 (Robinson et al. 2001), что также 

подтверждается и в нашем исследовании.  
Очевидно, что подобная ситуация со шкалой 
«Либеральный стиль воспитания» вполне умест-
на и, возможно, связана с социокультурными 
особенностями родителей. В свою очередь,  
на внутреннюю согласованность шкалы «ин-
дифферентный стиль воспитания» следует об-
ратить внимание, осуществить повторное ис-
следование и рассмотреть факторы, влияющие 
на ее снижение.

Ретестовая надежность методики определя-
лась повторным опросом испытуемых спустя 
две недели после первого с помощью сравни-
тельного анализа (Т-тест), который показал 
отсутствие значимых различий по двум изме-
рениям, что свидетельствует о надежности 
адаптируемой методики.

Проверка ретестовой надежности по резуль-
татам повторного исследования той же выборки 
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по прошествии трех недель выявила средний 
уровень ретестовой надежности методики. 
Коэффициент корреляции составляет от 0,3 до 
0,5, при р ≤ 0,05.

Приведенные результаты позволяют конста-
тировать наличие достаточных показателей 
ретестовой надежности по шкалам, которые 
устойчивы к перетестированию.

Процедура стандартизации методики включа-
ла выделение средней нормы и отклонений от нее 
(диапазона выше и ниже среднего значения)  
по каждой из шкал по исследуемой выборке.  
Шаговой единицей для определения уровней 
служил подсчет среднего значения и 1/2 стандарт-
ного отклонения для каждой шкалы (табл. 4).

Табл. 4. Данные по стандартизации методики

Шкалы (подшкалы) среднее выше среднего ниже 
среднего

1. Шкала «демократический стиль воспитания» 22,6 24,9 20,3

1.1 измерение связи (теплота и поддержка) 11,2 13,4 8,9

1.2 измерение регулирования (рассуждение/индукция) 9,1 10,1 8,1

1.3 «демократичность» 4,1 6,0 2,3

2. Шкала «авторитарный стиль воспитания» 7,8 9,2 6,4

2.1 физическое наказание 4,4 5,8 3,1

2.2 словесное наказание 8,9 10,3 7,4

2.3. карательное наказание 8,0 9,9 6,2

3. Шкала «либеральный стиль воспитания» 21,8 24,1 19,6

4. Шкала «индифферентный стиль воспитания» 17,0 19,3 14,7

Table 4. Data on standardization of the instrument

Scales (subscales) Average Above average Below 
average

1. The scale “democratic parenting style” 22.6 24.9 20.3

1.1 measuring relation (warmth and support) 11.2 13.4 8.9

1.2 measuring regulation (reasoning/induction) 9.1 10.1 8.1

1.3 “ level of democracy ” 4.1 6.0 2.3

2. The scale “authoritarian parenting style” 7.8 9.2 6.4

2.1 physical punishment 4.4 5.8 3.1

2.2 verbal punishment 8.9 10.3 7.4

2.3 punitive punishment 8.0 9.9 6.2

3. The scale “liberal parenting style” 21.8 24.1 19.6

4. The scale “indifferent parenting style” 17.0 19.3 14.7
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Таким образом, русскоязычный вариант 
опросника «Измерение стилей семейного вос-
питания детей и механизмов социального на-
учения» достаточно надежен, валиден и позво-
ляет изучать стили семейного воспитания.

Выводы

Проведенный теоретический анализ показал, 
что достаточно сложно найти методики, дета-
лизирующие стили семейного воспитания детей, 
и не существует психодиагностического инстру-
ментария, направленного на изучение механиз-
мов социального научения. В проведенном ис-
следовании была проведена русскоязычная 
адаптация и модификация опросника «Измере-
ние стилей семейного воспитания детей и ме-
ханизмов социального научения», включающая 
в новом варианте шесть шкал: «Демократический 
стиль воспитания», «Авторитарный стиль  
воспитания», «Либеральный стиль воспитания», 
«Индифферентный стиль воспитания»,  
«Подражание», «Идентификация». Осущест-
вленные статистические процедуры по адапта-

ции и модификации русскоязычного варианта 
опросника подтверждают достаточную надеж-
ность, согласованность и валидность методики.

Однако следует подчеркнуть ряд ограничений, 
выявленных в ходе исследования. Во-первых, 
нельзя было исключить влияние социальной 
желательности, а также иных субъективных 
факторов, связанных с родителями, заполняв-
шими опросник. Во-вторых, в исследование 
принимали участие только матери, когда в раз-
работке оригинального опросника участие при-
нимали и отцы. Было бы важно сравнить такие 
показатели, как «теплота/поддержка» и «физи-
ческое наказание», поскольку, как правило,  
в повседневной жизни матери занимаются деть-
ми, а отцы несут ответственность за дисципли-
ну, то есть в одной семье стили семейного вос-
питания могут быть совершенно разными. 

Методика может использоваться как в ис-
следовательских, так и в прикладных целях 
специалистами в области изучения детско- 
родительских отношений. Особое значение 
методика приобретает в практической деятель-
ности психологов при исследовании межлич-
ностных отношений в семейной системе. 

Приложение

Методика (форма для матерей)

Инструкция: Ниже приведен ряд утверждений, которые в большей или меньшей степени 
описывают Ваш стиль воспитания, меры наказания и поощрения по отношению к собственному 
ребенку. Пожалуйста, обозначьте, в какой степени Вы согласны с каждым из вопросов: 0 — ни-
когда, 1 — скорее нет, чем да, 2 — иногда, 3 — скорее да, чем нет, 4 — всегда.

1. Я интересуюсь проблемами своего ребенка.
2. Я применяю физические наказания по отношению к своему ребенку.
3. Я раздражаюсь, когда ребенок делает не так, как я сказала.
4. Я занята своими делами, на ребенка у меня нет времени.
5. Я считаю, что подаю ребенку достойный пример.
6. Я знаю, что когда моего ребенка обидел сверстник, то он расскажет об этом матери.
7. Я шлепаю рукой своего ребенка, когда он непослушен.
8. Я кричу на ребенка, когда он плохо себя ведет.
9. Я балую своего ребенка.
10.  Я знаю, когда моего ребенка обидел сверстник, то он расскажет об этом отцу.
11.  Я выполняю ежедневную работу по дому, и мой ребенок мне в этом помогает.
12.  Я отзывчива на потребности своего ребенка.
13.  Я объясняю своему ребенку причины, по которым следует соблюдать нормы и правила 

общества.
14.  Я могу беспричинно наказать ребенка, когда у меня плохое настроение.
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15.  Я не наказываю своего ребенка после того, как он провинился, потому что ему удается 
уговорить меня.

16.  Мой ребенок говорит, что хочет быть похожим на мать.
17.  Я слежу за своей речью при ребенке.
18.  Я считаю, что лучший способ воспитания — ремень.
19.  Я делаю за ребенка порученное задание, если он упрямится и не хочет его выполнять.
20.  Я обеспечиваю своего ребенка и этого достаточно.
21.  Я тактична и вежлива при ребенке.
22.  Мой ребенок говорит, что хочет быть похожим на отца.
23.  Я понимаю, когда мой ребенок расстроен.
24.  Я даю подзатыльник своему ребенку, когда он непослушен.
25.  Я считаю, что мой ребенок должен сам понимать, когда он поступает плохо.
26.  Я бью своего ребенка, когда он не слушается меня.
27.  Мне трудно отказать своему ребенку.
28.  Я добра и вежлива с ребенком.
29.  Мой ребенок говорит, что хочет быть похожим на кого-нибудь из членов семьи.
30.  Я ставлю своего ребенка в угол в качестве наказания.
31.  Я могу наказать ребенка при других детях.
32.  Я помогаю своему ребенку понять последствия его плохих поступков.
33.  Я забочусь о своем ребенке.
34.  Я объясняю своему ребенку, что я думаю о его хорошем и плохом поведении.
35.  Я испытываю эмоциональную отвержение по отношению к своему ребенку.
36.  Я вижу, что мой ребенок расстроен, но не буду интересоваться.
37.  Я доброжелательна и вежлива с другим людьми при ребенке.
38. Я считаю, что лучший способ наказания — ремень.
39.  Я специально критикую своего ребенка, чтобы сделать его лучше.
40.  Я больше ребенка ругаю, чем хвалю.
41.  Я могу наказать ребенка при других взрослых.
42.  Я прислушиваюсь к мнению своего ребенка, даже если оно расходится с моим.
43.  Я от случая к случаю интересуюсь делами своего ребенка.
44.  Я могу накричать на других членов семьи при ребенке.
45.  Я считаю физическое наказание действенным, чем словесное.
46.  Мой ребенок проявляет сочувствие по отношению к другим.
47.  Я радуюсь успехам своего ребенка.
48.  Я учитываю желание ребенка, прежде чем попрошу его что-то сделать.
49.  Я считаю словесное наказание считаю действенным, чем физическое.
50.  Я хвалю ребенка за каждый успех наедине.
51.  Мой ребенок сочувствует персонажам художественных произведений (мультфильмов).
52.  Я уважительно отношусь к мнению ребенка и поддерживаю его.
53.  Я не хотела этого ребенка.
54.  Я хвалю ребенка за каждый успех при других людях.
55.  Я оскорбляю своего ребенка, когда его поведение не соответствует моим ожиданиям.
56.  Мне трудно дисциплинировать своего ребенка.
57.  Я внимательно и интересом слушаю своего ребенка.

Ключ к методике
Подсчитывается общее количество баллов по каждой шкале.
Шкала(-ы), по которой(-ым) набрано наибольшее количество суммарных баллов, характери-

зует индивидуальный стиль семейного воспитания, а также меры наказания и поощрения  
по отношению к собственному ребенку.
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1 . Шкала «демократический стиль воспитания»

1.1 измерение связи (теплота и поддержка)
Вопросы

1, 12, 23, 33, 47, 50, 54

1.2 измерение регулирования (рассуждение/
индукция) 13, 32, 34 

1.3 «демократичность» 42, 48, 52

2 . Шкала «авторитарный стиль воспитания»

2.1 физическое наказание 7, 18, 24, 26, 38

2.2 словесное наказание 2, 18, 14, 39, 40, 45, 49, 55

2.3. карательное наказание 3, 30, 31, 41

3 . Шкала «либеральный стиль воспитания»

9, 15, 19, 27, 56

4 . Шкала «индифферентный стиль воспитания»

4, 20, 25, 35, 36, 43, 53

5 . Шкала «подражание»

5, 11, 17, 21, 28, 37, 44, 57

6 . Шкала «идентификация»

6, 10, 16, 22, 29, 46, 51
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Аннотация 
Введение. Зависимость от социальных сетей — одна из чаще всего встречающихся цифровых зависимостей. 
Наличие установленных предыдущими исследованиями прямых связей этой зависимости с многочисленными 
негативными признаками цифровых трансформаций у зависимых от социальных сетей субъектов 
свидетельствует об актуальности проведения соответствующих исследований в русскоязычном социуме. 
В наибольшей мере эти исследования актуальны для субъектов и объектов образовательного процесса, 
поскольку зависимость от социальных сетей уменьшает потенциал в овладении знаниями, о чем прямо 
свидетельствуют установленные в ряде исследований негативные связи данной зависимости  
с академическими успехами учащихся школ и вузов и показателями физического и психического 
здоровья. 
Материалы и методы. В данной статье представлены результаты ряда выполненных автором 
исследований, обнаруживших связи зависимости от социальных сетей с цифровыми трансформациями 
потенциала субъектов и объектов образования. Автором разработаны и представлены опросники: 
зависимости от социальных сетей и от смартфона и незащищенности от кибербуллинга, поскольку 
взаимодействия в онлайне опасны, в частности, кибербуллингом. Надежность и валидность указанных 
опросников доказана.
Результаты. С целью анализа внутренней структуры зависимости от социальных сетей и тесно 
связанной с ней зависимости от смартфона построены трехфакторные модель каждой из этих 
зависимостей. Показано, что связь между этими зависимостями вполне закономерна, поскольку 
реализуется на уровне факторов, формирующих эти зависимости. Выявленные свойства указанных 
зависимостей и их связи с признаками психологического неблагополучия и с цифровыми трансформациями 
потенциала субъектов и объектов образования обосновывают выводы об опасности зависимости  
от социальных сетей.
Заключение. Практическое значение полученных результатов состоит в том, что связи зависимости 
от социальных сетей с цифровыми трансформациями свидетельствуют о необходимости профилактической 
работы со школьниками и студентами по предотвращению формирования у них зависимости от 
социальных сетей и разъяснению им опасностей чрезмерного увлечения социальными сетями. В статье 
предложены направления дальнейших исследований цифровых зависимостей.

Ключевые слова: потенциал субъекта образования, зависимость от социальных сетей, цифровые 
трансформации, опросники, факторные модели зависимостей, цифровые зависимости
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Введение
Социальные сети стали неотъемлемой частью 

современной жизни людей. При этом зависи-
мость от социальных сетей — одна из чаще 
всего встречающихся цифровых зависимостей. 
К сожалению, оказалось, что данная зависимость 
сопровождается рядом признаков цифровых 
трансформаций потенциала субъектов образо-
вания.

Short communications article

The digital transformation of the potential of school  
and university students addicted to social networks 1

V. P. Sheinov1

1 Republican Institute of Higher Education, 15 Moskovskaya Str., Minsk 220001, Belarus

1  The short communication is based on the author’s report at the 5th International Research and Practice 
Conference “The Herzen University Conference on Psychology in Education”: https://herzenpsyconf.ru/ 

Abstract
Introduction. Social media addiction is one of the most common digital addictions. The prior research 
established direct links between social media addiction and numerous negative features of digital transformations 
in subjects addicted to social networks. This indicates the relevance of conducting similar studies in the 
Russian-speaking society. Such studies are most relevant for school and university students, since addiction 
to social networks reduces the potential for learning, which is directly evidenced by a number of studies 
that established the negative relationships of this addiction with the academic performance of school and 
university students and their physical and mental health.
Materials and Methods. This article presents the results of a number of the author’s studies that found links 
between social media addiction and digital transformation. The author presents questionnaires which  
he has developed to measure addiction to social networks and smartphones and exposure to cyberbullying  
(as cyberbullying is one of the dangers typical of online interactions). The reliability and validity of these 
questionnaires have been proven.
Results. The author built three-factor models of addiction to social networks and the closely related addiction 
to a smartphone in order to analyze their internal structure. It is shown that the relationship between  
the two addictions is quite natural, since it is realized at the level of factors that form these addictions.  
The identified properties of these addictions and their relationship with signs of psychological distress and 
with digital transformations confirm the conclusions about the danger of addiction to social networks.
Conclusions. The practical significance of the results obtained lies in the fact that the links between addiction 
to social networks and digital transformations indicate the need for preventive work with school and 
university students to prevent the formation of their addiction to social networks and explain to them  
the dangers of excessive involvement in social networks. The article suggests directions for further research 
on digital addictions.

Keywords: potential of students, addiction to social networks, digital transformations, questionnaires, 
factorial models, digital addictions
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В осуществленном автором обзоре работ 
зарубежных исследователей показаны прямые 
связи зависимости от социальных сетей с эмо-
циональными проблемами, депрессией, стрессом, 
тревожностью и негативные связи с академи-
ческими успехами учащихся (Шейнов 2021a, 
607).

Наличие установленных зарубежными ис-
следователями положительных связей с много-
численными негативными признаками цифро-
вых трансформаций у зависимых от социальных 
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сетей субъектов свидетельствует об актуаль-
ности проведения соответствующих исследо-
ваний в русскоязычном социуме.

Как показывают приведенные результаты,  
в наибольшей мере эти исследования актуальны 
для объектов и субъектов образовательного 
процесса, поскольку, как показано выше,  
зависимость от социальных сетей уменьшает 
потенциал в овладении знаниями.

Социальные сети являются весьма привле-
кательным ресурсом, позволяющим проводить 
в нем время, общаться, заводить новые знаком-
ства и делиться информацией. Однако подобные 
взаимодействия в онлайне опасны, в частности, 
кибербуллингом и другими получившими рас-
пространение формами онлайн-манипулирова-
ния (Шейнов 2020b, 521).

Материалы и методы
Все полученные за рубежом эмпирические 

результаты о зависимости от социальных сетей 
установлены с помощью соответствующих 
опросников, количественно оценивающих эту 
зависимость. Отсутствие подобного опросника 
у русскоязычных исследователей являлось фак-
тором, сдерживающим эти исследования.

С целью его преодоления нами разработан 
опросник зависимости от социальных сетей. 
Надежность и валидность данного опросника 
доказана (Шейнов, Девицын 2021a).

Все представленные далее результаты про-
веденных эмпирических исследований полу-
чены с помощью этого опросника.

Для более углубленного изучения зависимо-
сти от социальных сетей нами с соавтором  
А. С. Девицыным выявлена ее факторная струк-
тура. Для этого построена трехфакторная 
модель данной зависимости, в которую входят 
факторы: «Коммуникация», «Психологическое 
состояние», «Информация». Критерий надеж-
ности модели равен 0,828 (p-value < 0,001)  
(Шейнов, Девицын 2021b).

Все представленные в статье результаты 
эмпирических исследований с изучением роли 
факторов, формирующих зависимость от со-
циальных сетей, получены с помощью указанной 
факторной модели данной зависимости.

С целью изучения кибербуллинга автором 
разработан опросник степени незащищенности 
от кибербуллинг». Доказана надежность и ва-
лидность данного опросника (Шейнов 2020b).

Результаты
В одном из числа цитируемых в данной ста-

тье исследований мы показали прямую связь 
зависимости от соцсетей с низким самоконтро-

лем, стрессом, прокрастинацией, незащищен-
ностью от кибербуллинга, зависимостью от 
смартфона и тремя ее факторами (потерей 
контроля над собой, страхом отказа в исполь-
зовании смартфона, эйфорией от его использо-
вания) (Шейнов, Девицын 2021c).

Использованная в данном исследовании  
(как и в других, приведенных в этой статье) «Ко-
роткая версия опросника зависимости от смарт-
фона» описана в статье (Шейнов 2021b). Доказа-
но, что она надежна и валидна (Шейнов 2021b).

При разработке указанного опросника за 
основу был принят наиболее часто используемый 
зарубежными психологами опросник «Smartphone 
Addiction Scale» (SAS), русскоязычная версия 
которого ранее была адаптирована автором 
(Шейнов 2020a).

Разработка использованной в представляемых 
исследованиях надежной трехфакторной моде-
ли зависимости от смартфона проведена  
в рамках статьи (Шейнов, Девицын 2021d).  
В этой статье выявлены упомянутые выше три 
фактора (Шейнов, Девицын 2021d).

Обнаружены прямые связи зависимости  
от соцсетей с нарциссизмом, импульсивностью 
и обратные связи с возрастом и ассертивностью. 
Подтверждено на более представительной вы-
борке из 956 испытуемых установленное ранее 
ведущее значение «психологического состояния» 
в формировании зависимости от соцсетей.  
Выявлено, что прямая и весьма сильная связь 
зависимостей от соцсетей и от смартфона име-
ет в своей основе аналогичные сильные связи 
между всеми факторами, образующими трех-
факторные модели каждой из этих зависимостей 
(Шейнов, Девицын 2022).

Обсуждение результатов
Надежность представленных результатов 

обеспечена тем, что все они получены с помощью 
надежных и валидных опросников и основаны 
на выборках, включающих значительное коли-
чество респондентов — от 700 до 1500.

Формированию больших выборок способ-
ствовала разработанная моим соавтором  
Антоном Сергеевичем Девицыным автомати-
зированная система обработки ответов респон-
дентов и доведения до каждого из них персо-
нальных результатов тестирования. Тести- 
рование производится в онлайне, оно аноним-
ное, его результаты приходят на почту испыту-
емому вскоре после отправки им своих ответов. 
Это вызывает интерес потенциальных респон-
дентов и позволяет сравнительно быстро набрать 
необходимое количество ответов.
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Сбор и обработка информации всегда от-
нимали много времени, служили сдерживающим 
фактором и в итоге увеличивали продолжитель-
ность проведения каждого исследования. Имен-
но применение представленной автоматизиро-
ванной системы позволило значительно 
сократить затраты времени и в итоге увеличить 
количество публикаций. К примеру, 12 наших 
исследований по заявленной теме выполнены 
в течение двух лет.

Мы готовы поделиться данной автоматизиро-
ванной системой и приглашаем к сотрудничеству.

В зарубежной психологии взят курс на раз-
работку коротких версий используемых опросни-
ков. Например, поисковик Google Scholar на запрос 
«короткая версия опросника» предлагает огромное 
количество (более 1000) статей. Проведенные 
специальные исследования показали, что короткие 
версии опросников позволяют получить: 1) боль-
шее количество респондентов; 2) более качествен-
ные их ответы. То есть короткие версии опросни-
ков позволяют включить в опрос большее 
количество методик, а компьютерные программы 
сейчас способны обработать одновременно любое 
их количество. В итоге насыщенность каждого 
исследования новыми результатами увеличива-
ется.

Разработанные нами опросники отличаются 
достаточной краткостью, например, опросники 
зависимости от социальных сетей и зависимости 
от смартфона включают соответственно 15 и 16 
вопросов.

Разработка коротких версий активно исполь-
зуемых опросников представляется нам весьма 
перспективным направлением дальнейших ис-
следований.

Выявленные нами свойства и связи проблем-
ного использования социальных сетей в целом 
аналогичны соответствующим зарубежным ре-
зультатам, что свидетельствует об их универсаль-
ном характере и независимости от места прожи-
вания испытуемых. Однако наши исследования 
добавили к зарубежным результатам важные 
уточнения, касающимися различий ряда резуль-
татов для испытуемых разного пола. С одной 
стороны, женщины более активны в социальных 
сетях и более зависимы от них, поэтому в целом 
значительно больше подвержены проблемам, вы-
зываемым чрезмерным участием в сетях. С другой 
стороны, мужчины и женщины преследуют  
в сетях разные цели.

Проведенное нами исследование на уровне 
факторов, формирующих проблемное использо-
вание социальных сетей, показало, что у женщин 
и мужчин влияние этих факторов различно,  
и именно различная роль этих факторов предо-
пределила выявленные различия.

В целом изучение цифровых зависимостей 
на уровне факторов, их создающих, оказалось 
весьма продуктивным. В соответствии с этим, 
мы наметили в следующие свои разработки 
включать исследование влияния соответствую-
щих факторов изучаемых переменных.

Выводы
Зависимость от социальных сетей сопрово-

ждается наличием большого количества при-
знаков цифровых трансформаций, что под-
тверждается представленными результатами 
десяти исследований автора.

Данные результаты получены с помощью 
разработанных автором опросников зависимо-
сти от социальных сетей, зависимости от смарт-
фона построенных им же трехфакторных моде-
лей каждой из этих зависимостей, а также 
опросника незащищенности от кибербуллинга.

Выявленные свойства зависимости от со-
циальных сетей и ее связи с признаками психо-
логического неблагополучия и цифровых транс-
формаций потенциала субъектов образования 
подтверждают выводы об опасности зависимо-
сти от социальных сетей.

Практическое значение полученных резуль-
татов состоит в том, что выявленные связи за-
висимости от социальных сетей с большим 
числом признаков психологического неблаго-
получия и цифровых трансформаций свидетель-
ствуют о необходимости профилактической 
работы с учащимися и студентами по предот-
вращению формирования у них зависимости от 
социальных сетей и разъяснению им опасностей 
чрезмерного увлечения социальными сетями.
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