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Журнал «Психология человека в образовании» пуб ликует 
результаты новых фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области психологии, в фокусе внимания 
которых находится человек как субъект образования, неза-
висимо от возраста, ступени и формата образования. В со-
временном мире образование — это неотъемлемый процесс 
в жизни любого человека, независимо от возраста и рода 
занятий. Life-long образование («образование длиною в жизнь») 
как один из основных трендов социального развития пред-
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в избранных сферах жизни и, как следствие, формирование 
личностной образовательной системы, выходящей за преде-
лы институционализированного образования.

The journal Psychology in Education (alternative title Psikho- 
logiya cheloveka v obrazovanii) publishes the results of ori ginal 
fundamental and applied research in psychology that focuses 
on an individual in an educational environment, regardless 
of their age, programme level or format of education. Lately, 
education has become an integral part of everyone’s life, inclu-
ding people of all ages and professions. Indeed, life-long learning 
is now one of the key trends in social development. It involves 
a high degree of individual agency and readiness to constantly 
acquire new knowledge and skills in one’s areas of interest, which 
requires an individual educational system beyond the educa-
tional institutions.
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Тематика статей, представленных в новом номере журнала «Психология человека в образова-

нии», концентрируется вокруг проблем, связанных с распространением в сфере образования 
цифровых технологий. В них обсуждаются изменения в психологической структуре деятельности 
человека, реализуемой в цифровой среде, роль цифровых компонентов в формировании инди-
видуального образовательного пространства современных учащихся, влияние использования 
социальных сетей на участников образовательных отношений, феномены информационного 
веб-поиска и кибербуллинга. И даже в тех статьях, которые, казалось бы, не касаются вопросов 
цифровизации образования напрямую, подспудно прослеживается идея о том, что в современном 
образовании происходят очевидные эволюционные процессы, провоцирующие масштабные со-
держательные и методологические изменения.

Интерес к исследованиям, посвященным психологическим аспектам процессов цифровой 
эволюции образования, сохраняется на протяжении нескольких десятилетий и не утихает в свя-
зи с быстрым развитием цифровых технологий, определяющим появление новых исследователь-
ских задач. Вопросы, которые стояли перед психологией на этапе появления технологий web1.0, 
коренным образом отличаются от тех, которые набирают актуальность сегодня, когда в образо-
вательное пространство активно интегрируются технологии искусственного интеллекта. За по-
следние три года было опубликовано несколько масштабных обзорных исследований (Chen et al. 
2020; Chiu et al. 2023; Haleem et al. 2022; Munir et al. 2022), результаты которых убедительно по-
казывают, что привлечение в образовательный процесс возможностей искусственного интеллек-
та коренным образом меняет содержательную, мотивационную и операциональную стороны 
активности субъектов образования, определяя тем самым необходимость изучения современной 
образовательной реальности фактически «с чистого листа», без опоры на те полученные в «до-
цифровой» период сведения, релевантность которых современным образовательным реалиям 
не была подтверждена новейшими исследованиями. В противном случае возрастает опасность 
наводнения образовательной практики различными мифами в отношении происходящих изме-
нений (Богачева, Сивак 2019), которые не позволяют использовать возможности, предоставляе-
мые цифровыми технологиями, максимально эффективно (например, миф о «врожденной циф-
ровой грамотности» современных обучающихся, который не подтверждается объективными 
оценками их цифровых навыков, свидетельствующими о необходимости целенаправленного 
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формирования у них цифровых компетенций, необходимых для успешного обучения в современ-
ной гибридной образовательной среде (Morris, Rohs 2021; Reid et al. 2023). 

Складывающаяся ситуация определяет актуальность задачи методологической рефлексии 
исследований, ориентированных на изучение новых феноменов, рассматриваемых в качестве 
эффектов цифровой эволюции образования. Приходится признать, что перспективы применения 
в этих исследованиях классической экспериментальной методологии, обладающей наибольшим 
доказательным эффектом, в современной психологии весьма ограничены в силу отсутствия воз-
можностей формировать эквивалентные по социально-демографическим параметрам экспери-
ментальным выборкам контрольные группы, участники которых не обладали бы цифровым 
опытом. В связи с этим в исследованиях преобладает сравнительный или корреляционный ме-
тоды, доказательность которых несоизмеримо ниже.

Так, например, в сравнительных исследованиях обнаруживаются изменения в познавательной 
деятельности (Регуш и др. 2018; Черных 2023) и ценностных ориентациях (Микляева и др. 2021) 
обучающихся «цифрового поколения». Но чем они вызваны: непосредственно опытом исполь-
зования цифровых технологий или изменениями в системе образования и, шире, в системе со-
циальных отношений, произошедших в течение этого периода? В корреляционных исследовани-
ях возникают закономерные вопросы о причинно-следственных связях, без решения которых 
многие «новые» феномены невозможно трактовать однозначно (например, обращение к цифро-
вой сфере в ситуации столкновения с жизненными проблемами — это «цифровой эскапизм» 
(Лисенкова, Труфанова 2023) или «цифровое совладание» (Wolfers, Schneider 2021)?). 

Другая существенная проблема исследований, в которых изучаются психологические эффек-
ты цифровой эволюции образования, связана с широкой распространенностью интроспективной 
методологии анализа цифрового опыта. Современные исследования убедительно показывают, 
что достоверность таких самоотчетов недостаточна и самооценки использования тех или иных 
цифровых технологий коррелируют с объективно регистрируемыми данными очень слабо (Parry 
et al. 2021; Verbeij et al. 2022). В итоге многие закономерности, описанные в современных иссле-
дованиях, имеют довольно низкий объяснительный и тем более предсказательный потенциал, 
что в некоторых случаях ставит под сомнение их целесообразность (например, при решении задач 
диагностики клинических проявлений зависимостей от использования цифровых технологий).

В целом можно констатировать, что на фоне большого интереса психологической науки к раз-
личным эффектам цифровой эволюции образования сегодня она не располагает исчерпывающи-
ми сведениями о том, какие изменения претерпевает психический потенциал и активность 
субъектов образования при взаимодействии с цифровыми технологиями. Мы приглашаем наших 
авторов и читателей активнее включаться в обсуждение методологических проблем исследований 
в данной предметной области, в разработку экспериментальных и квазиэкспериментальных ис-
следовательских дизайнов, использующих объективные меры оценки цифрового опыта испытуе-
мых, а также без смущения указывать в своих статьях ограничения проведенных исследований, 
которые сегодня, увы, достаточно существенны. Мы надеемся, что в совокупности эти меры 
помогут сформировать более объективную картину изменений психологии человека в контексте 
цифровизации образовательной практики. 
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Цифровая эволюция современного образования: что психология знает о ней на самом деле?

Dear Сolleagues, 

The new issue of Psychology in Education focuses on the agenda associated with the proliferation 
of digital technologies in education. The articles discuss changes in the psychological structure of human 
activity in the digital environment, the role of digital components in shaping the individual educational 
space of modern students, the impact of social networks on stakeholders in education, online informa-
tion search and cyberbullying. The articles that do not directly address the digitalization of education 
still mention obvious evolutionary processes taking place in modern education and entailing substantive 
conceptual and methodological changes.

Psychological aspects of digital evolution of education have been at the forefront of research for 
several decades. This interest has not subsided due to the rapid development of digital technologies and 
we see the emergence of new research tasks. The issues facing psychology during the emergence of web1.0 
technologies are fundamentally different from those that are gaining relevance today, when artificial 
intelligence technologies are actively integrated into the educational space. Several large-scale review 
studies have been published over the past three years (Chen et al. 2020; Chiu et al. 2023; Haleem et al. 
2022; Munir et al. 2022). Their results convincingly show that the use of artificial intelligence in educa-
tion radically changes the content, motivational and operational aspects of the activity of stakeholders 
in education. This determines the need to study modern educational reality from scratch, without re lying 
on the data and materials obtained in the pre-digital period as their relevance to modern educational 
realia has not been confirmed by the latest research. Otherwise, the risk of flooding educational practice 
with various myths about the ongoing changes increases (Bogacheva, Sivak 2019), thus preventing us 
from using the opportunities provided by digital technologies as effectively as possible. A practical  
example is a myth about ‘innate digital literacy’ of modern students, which is not supported by objective 
assessments of their digital skills. This indicates a need for the purposeful development of digital com-
petencies that will ensure effective learning in the modern hybrid educational environment (Morris, 
Rohs 2021; Reid et al. 2023). 

Against this backdrop, it is important to explore the methodology of research in the phenomena that 
appear as outcomes of digital evolution of education. We have to admit that modern psychology has very 
limited prospects for applying the classical evidence-based experimental methodology in the studies on the 
digitalization of education. The reason is that it is almost impossible to form control groups equivalent 
in socio-demographic parameters to experimental samples with participants lacking digital experience. 
Thus, researchers mostly resort to comparative or correlation design with lower degree of evidence.

For example, comparative studies reveal changes in cognitive activity (Chernykh 2023; Regush et al. 
2018) and value orientations (Miklyaeva et al. 2021) of digital generation students. The question is, 
however, what caused these changes. Do they result from the experience of using digital technologies 
or transformation of the education system and, more broadly, the system of social relations that occurred 
during this period? In correlation studies, legitimate questions arise about cause-and-effect relationships, 
without solving which many ‘new’ phenomena cannot be interpreted unambiguously. For example, would 
turning to the digital sphere when having problems in life count as ‘digital escapism’ (Lisenkova, Tru-
fanova 2023) or ‘digital coping’ (Wolfers, Schneider 2021)? 

Another challenge for researchers that examine the psychological effects of digital evolution of educa-
tion is related to the widespread use of introspective methodology for analyzing digital experience. Mod-
ern research convincingly shows that the reliability of such self-reports is insufficient, and self-assessments 
of the use of certain digital technologies correlate very poorly with objectively recorded data (Parry et al. 
2021; Verbeij et al. 2022). As a result, many of the patterns described in modern research have a rather 
low explanatory, let alone predictive, potential. In some cases, the expediency of their application is a ques-
tion, e. g., when diagnosing clinical manifestations of dependence on digital technologies.

In general, psychology has a great interest in the outcomes and effects of digital evolution of educa-
tion. However, as of today, it does not have comprehensive information on how the mental potential and 
activity of stakeholders in education change when interacting with digital technologies. We invite our 
contributors and readers to become more actively involved in the discussion of methodological issues 
of research in this subject area, in the development of experimental and quasi-experimental research 
designs using objective measures to assess the digital experience of subjects. We also call on you to open-
ly share the limitations of your research, which are still many today. We hope that our joint efforts will 
help form a more objective picture of the changes in human psychology encouraged by the digitalization 
of educational practice.
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Abstract
Introduction. Digital technologies have become an essential aspect of modern life, necessitating research 
into their effects on children’s learning processes. Additionally, it is crucial to investigate other factors that 
impact the successful completion of educational tasks. Brain functional connectivity has been shown 
to correlate with intellectual abilities and the quality of cognitive task performance. Furthermore, changes 
in connectivity patterns are associated with learning processes within the brain. Despite this, there is a paucity 
of research examining functional connectivity metrics in the context of children’s learning. Inhibitory control 
is another critical parameter that significantly influences learning outcomes. Therefore, this study investigates 
whether the performance of an educational task utilizing web search is associated with various functional 
connectivity metrics and inhibitory control.
Materials and Methods. Fifty children participated in the study. EEG was recorded at rest with eyes closed 
to determine the metrics of functional connectivity in the EEG sensor space. The following connectivity 
metrics were used for further analysis: global efficiency, modularity, and assortativity. The ReBOS method 
(E. G. Vergunov) was used to study inhibitory control. Statistical processing was performed using the Python 
programming language, and the data were analyzed using binary logistic regression and the non-parametric 
Mann-Whitney U test.
Results. The variable of web information search related to an educational task is influenced by the number 
of web links used by the participants, the average reaction time during the inhibitory control task, and the 
modularity metric of functional connectivity in the EEG sensor space. The greater the number of web links 
a child uses when searching for educational information, the shorter their reaction time during the inhibitory 
control task, and the higher their modularity index, the more likely they are to successfully find an answer 
to the educational task.
Conclusion. The success of educational web search depends on the level of inhibitory control and the 
characteristics of EEG functional connectivity.

Keywords: digital technologies, functional connectivity, inhibitory control, EEG, children’s learning, web 
search, cognitive tasks
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Аннотация
Введение. Цифровые технологии стали важным аспектом современной жизни, что требует исследования 
их влияния на процессы обучения детей. Кроме того, крайне важно исследовать другие факторы, 
влияющие на успешное выполнение образовательных задач. Было показано, что функциональные 
связи мозга коррелируют с интеллектуальными способностями и качеством выполнения когнитивных 
задач. Более того, изменения в моделях подключения связаны с процессами обучения в мозге. 
Несмотря на это, исследований, изучающих показатели функциональной связи в контексте обучения 
детей, недостаточно. Тормозной контроль — еще один важный параметр, который существенно 
влияет на результаты обучения. Таким образом, это исследование направлено на то, чтобы выяснить, 
связано ли выполнение образовательной задачи с использованием веб-поиска с различными метриками 
функциональной коннективности и тормозным контролем.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 50 детей. Для определения метрик 
функциональной коннективности в пространстве электроэнцефалографии (ЭЭГ) была записана ЭЭГ 
в покое с закрытыми глазами. Для дальнейшего анализа были использованы следующие метрики 
коннективности: глобальная эффективность, модулярность и ассортативность. Для исследования 
тормозного контроля была использована методика ReBOS (Е. Г. Вергунов). Статистическая обработка 
проводилась с использованием языка программирования Python, данные анализировались с помощью 
бинарной логистической регрессии и непараметрического критерия U Манна — Уитни.
Результаты. Переменная результативности поиска веб-информации, связанного с выполнением 
учебного задания, зависит от количества веб-ссылок, использованных участниками, среднего времени 
реакции при выполнении задачи на тормозной контроль, а также от параметра «модулярность» 
функциональной коннективности в пространстве ЭЭГ сенсоров. Чем больше веб-ссылок использует 
ребенок при поиске учебной информации, чем меньше время его реакции при выполнении задачи 
на тормозной контроль и чем выше индекс модулярности, тем выше вероятность того, что он успешно 
найдет ответ на учебное задание.
Заключение. Успешность учебного веб-поиска зависит от уровня тормозного контроля и особенностей 
ЭЭГ функциональной коннективности.

Ключевые слова: цифровые технологии, функциональная коннективность, тормозной контроль, 
ЭЭГ, обучение детей, веб-поиск, учебные задачи

Introduction
Digital technologies are gaining momentum 

in education. In the future, education will rely even 
more on digital technologies, and future careers 
will depend on digital skills (Qureshi et al. 2021). 
Therefore, studying the use of digital technologies 
in education is crucial. Web search makes a sig-
nificant contribution to the educational process 

(Nagel et al. 2020). Therefore, in this article, we 
examine the relationship between web search  
during the completion of an educational task, met-
rics of functional connectivity in the EEG sensor 
space and inhibitory control.

Brain maturation can be studied using func-
tional connectivity, which represents the integration 
and segregation of networks (Uchitel et al. 2022). 
Functional connectivity can be explored through 
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the perspective of graph theory. Functional con-
nectivity is a statistical relationship (a correlation) 
between network nodes, in particular, between the 
physiological time series of two regions. Nodes can 
be voxels, different brain regions, or electrodes 
(sensors). The statistical relationships between 
nodes are referred to as edges. Using these funda-
mental units of a network, such as nodes and 
edges, we can calculate various metrics (global 
efficiency, modularity, etc.) that will characterize 
a particular network. It is possible to assess the 
segregation and integration parameters of networks 
(Handiru et al. 2021).

In particular, small-world topology is charac-
terized by an optimal balance of segregation and 
integration. The architecture of a small-world 
network is characterized by a short path length 
between nodes, typically consisting of only a few 
edges, while the majority of nodes are not di-
rectly connected to each other (Yang et al. 2022). 
On a global level, a highly integrated network with 
many connections requires substantial maintenance 
costs. Conversely, in a highly clustered (segre-
gated) network, information transmission is  
slower. Therefore, small-world architecture  
is considered optimal for information transfer  
in brain networks. Small-worldness is characteri-
zed by modularity, since neighboring nodes are 
grouped into clusters, and relatively short path 
length (few edges), since clusters are connected 
through hubs. In other words, the optimal com-
bination of functional integration and segregation 
reflects the properties of a small-world network 
(Akin et al. 2024).

Functional integration is the ability to rapidly 
connect multiple distinct regions (modules) with 
each other. Functional integration is often defined 
in terms of path length; the shorter the path length 
between nodes, the higher the functional integra-
tion. Global efficiency can be used as an indicator 
of functional integration, as it represents the 
average shortest path length between all pairs 
of nodes (in this study — electrodes or sensors) 
(Conti et al. 2022). Another network metric — 
modularity — reflects the extent to which a network 
can be divided into distinct, relatively autonomous 
groups or clusters (Kang et al. 2024). In addition, 
assortativity is a metric that indicates the likeli-
hood of nodes with a similar number of connec-
tions (edges) to connect with each other (Ismail, 
Karwowski 2020). A network is considered disas-
sortative if nodes with a higher number of edges 
tend to connect with nodes with fewer edges. 
Conversely, a network is assortative if nodes with 
many connections tend to link with other highly 
connected nodes. Assortative networks with nu-

merous connections are generally more stable, 
whereas disassortative networks, such as bio-
logical networks, are typically less stable (Conti 
et al. 2022). Global efficiency is considered as a mea-
sure of the functional integration of a network. 
A parameter such as modularity is considered  
as a measure of the functional segregation of the 
network. Additionally, assortativity is considered 
as an indicator of network stability (Massullo  
et al. 2022).

It has been shown that the state of brain net-
works is associated with cognitive abilities (Uchi-
tel et al. 2022). For example, a more integrated 
state is associated with faster and more accurate 
performance on cognitive tasks (Menon, D’Esposito 
2022). In children, switches between different 
network configurations occur less frequently, with 
one network state being maintained for longer 
periods (Ryali et al. 2016). As the brain matures, 
intermodular connections become weaker, while 
intramodular connections become stronger, lea-
ding to an increase in modularity. This increase 
in the independence of modules results in greater 
specialization of brain functions. During adoles-
cence, there is an enhancement in cognitive  
functions and an increase in the independence  
of modules (Xuan 2020). Relatively high network 
modularity can be an indicator of brain plasticity 
as a result of learning. Furthermore, modular 
networks increase ability to better learn new skills 
(Gallen, D’Esposito 2019). However, the relation-
ship between functional connectivity and Internet 
use is more often studied in the context of addic-
tion rather than education (Lee et al. 2022). 

Another characteristic important in learning  
is an executive function known as inhibitory control. 
Executive functions can be defined as the ‘top-down’ 
or intentional control that an individual exerts over 
their thoughts and actions to achieve a specific goal 
or outcome (Zelazo 2020). Inhibitory control is the 
ability to suppress a dominant (attractive or learned) 
response in favor of a response or action that is 
more appropriate to the current task or goal (Che-
valier et al. 2012). Executive functions in childhood 
are important predictors of academic achievement 
and future learning problems. Executive function 
deficits impact school performance, which in turn 
has a profound impact on subsequent development 
at all levels: education, employment, and social life. 
Increased inhibitory abilities in children have been 
associated with better reading skills (Johann et al. 
2020) and mathematics performance (Chamandar 
et al. 2019; Diamond 2013). Executive functions 
affect an individual’s ability to master complex skills, 
acquire new knowledge and concentrate on school 
tasks (Diamond 2013).
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Materials and Methods
The study involved 50 adolescents (age: 13.360 ± 

2.136 years; including 30 girls). Of these, 23 indi-
viduals found the answer to an educational question 
using an Internet search.

Data collection of electroencephalographic (EEG) 
recordings was conducted using an Italian BE Plus 
LTM EEG amplifier from the EBNeuro family. 
Resting-state EEG with closed eyes was recorded 
immediately after the participants searched for 
answers to an educational question on the Internet. 
The recording was made using 62 electrodes ar-
ranged according to the 10–20 system and lasted 
for three minutes. During the preprocessing stage, 
artifacts were manually removed using the Matlab-
based EEG LAB software. The EEG recording 
sampling rate was 256 Hz. Filters from 1 to 45 Hz 
were applied, and data re-referencing was performed. 
Independent Component Analysis (ICA) was then 
conducted, and components containing artifacts 
were removed. Further processing was performed 
using the Python programming language with the 
MNE and NetworkX modules. Continuous data 
were segmented into epochs of 5 seconds each. The 
NetworkX module was used to construct the adja-
cency matrixes of connectivity in the electrode space. 
The study focused on the alpha activity spectrum 
(8–13 Hz). The connectivity pattern was assessed 
using the phase lag index (PLI) with a threshold 
of 0.5 (Hasan, Al-Sharqi 2023; Imperatori et al. 2019). 
Network metrics such as global efficiency, modula-
rity, and assortativity were measured.

Additionally, the children performed computeri-
zed reflexometry with biofeedback (ReBOS). It was 
developed by E. G. Vergunov (Nikolaeva, Meren-
kova 2017) to study inhibitory control. In the first 
session, the child was required to press the space 
bar in response to all circles that sequentially ap-
peared and disappeared on the screen at varying 
frequencies. In the second session, the task was 
to refrain from pressing the space bar when red 
circles appeared, which required inhibitory control. 
In this method, omissions refer to instances when 
the respondent fails to press the button in response 
to a stimulus that should be pressed, and errors 
refer to instances when the respondent presses the 
button in response to a red circle, which should 
be avoided.

We conducted a logistic regression analysis 
because research data did not follow a normal 
distribution. To do so, we turned to Maximum 
Likelihood Estimation (MLE) method with Newton-
Raphson optimization algorithm. Both of them have 
been considered effective in relevant applications 
(Smita 2021). In order to perform logistic regres-

sion, we employed the Logit function from the 
StatsModels Python library.

The dependent variable has two possible values: 
0 — ‘Do not answer the question’, 1 — ‘Answer’. 
Logistic regression gives the opportunity to con-
sider the relationship between the binary dependent 
variable and several independent variables (Pathak 
et al. 2020). Log-likelihood value relates to the null 
model value as –20.280 and –34.497. This means 
that our model is better suited for the data because 
the log-likelihood is closer to 0 than that of the null 
model. Furthermore, Likelihood Ratio Test (LLR) 
p-value = 0.002, which is less than 0.05. Hence, our 
model better describes the data than the null 
model (Moscarelli 2023). In addition, the func-
tional connectivity metrics and inhibitory control 
of the participants were also analyzed based on their 
web search task performance using the Mann-
Whitney U test.

Results and discussion
As is shown in Table 1, significant differences 

are observed in the variable ‘Number of web links 
viewed’ (U = 423.000; p = 0.017). Children who 
completed the educational task (answered the ques-
tion correctly) used significantly more web links 
during their information search compared to those 
who did not answer the question. Additionally, 
significant differences were found in the variable 
‘Average reaction time’ (U = 196.000; p = 0.026), 
which was assessed during the inhibitory control 
task. Adolescents who answered the educational 
question exhibited significantly faster average reac-
tion times when responding to the correct visual 
stimuli. It is important to note that in the inhibi-
tory control task, some stimuli require a response, 
while the others must be ignored.

Binary logistic regression analysis was performed. 
According to McFadden’s Pseudo R-square = 0.412, 
we can assume that the logistic regression model 
explains about 41.4 % of the variance (Ewing, Park 
2020). The regression model accounts for the influ-
ence of sex and age. As is shown in Table 2, the 
independent variable ‘Number of web links viewed’ 
(p = 0.050) significantly affects the dependent 
binary variable ‘Do not answer the question (0)/ 
Answer (1)’. A greater number of viewed links 
positively influences the binary variable of web 
search, increasing the likelihood of providing the 
correct answer. The confidence interval for ‘Num-
ber of web links viewed’ predictor ranges from 
–0.001 to 1.901. Since the interval includes zero, 
it indicates that the effect of the number of web 
links viewed is on the borderline of statistical 
significance (p = 0.050).
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Table 1. Differences in inhibitory control and EEG functional connectivity metrics between groups  
that completed and did not complete the educational task using web search

Variables Answer  
the question

Do not answer  
the question

Mann-
Whitney  

U statistic
P-value

The use of the Internet for educational 
purposes (years)

4.130 ± 1.714 3.222 ± 1.601 403.000 0.068

Computer skills self-assessment 6.200 ± 1.600 6.600 ± 2.000 265.000 0.374
Number of requests 1.609 ± 1.270 1.519 ± 1.252 354.000 0.298
Number of web links viewed 2 .435 ± 1 .472 1 .778 ± 1 .625 423 .000 0 .017
Inhibitory control: average reaction 
time (ms)

294 .774 ± 28 .891 312 .719 ± 29 .902 196 .000 0 .026

Inhibitory control: number of omissions 1.870 ± 2.160 1.852 ± 1.812 294.500 0.757
Inhibitory control: number of errors 9.261 ± 4.634 9.815 ± 5.526 293.500 0.747
Modularity (Alpha) 0.062 ± 0.052 0.060 ± 0.035 277.500 0.527
Global Efficiency (Alpha) 0.855 ± 0.102 0.846 ± 0.077 353.500 0.408
Assortativity (Alpha) –0.120 ± 0.099 –0.163 ± 0.095 394.500 0.104

Table 2. Binary logistic regression results: Impact of various factors on the success  
of educational task completion using web search

Variables Coef Std err z P>|z| [0 .025 0 .975]

The use of the Internet for educational purposes (years) 0.330 0.300 1.101 0.271 –0.258 0.918
Computer skills self-assessment –0.418 0.252 –1.660 0.097 –0.911 0.076
Number of requests –0.906 0.607 –1.492 0.136 –2.096 0.284
Number of web links viewed 0 .950 0 .485 1 .958 0 .050 –0 .001 1 .901
Age 0.229 0.243 0.944 0.345 –0.247 0.705
Sex 2.043 1.074 1.903 0.057 –0.061 4.147
Inhibitory control: Average reaction time –0 .034 0 .017 –2 .038 0 .042 –0 .067 –0 .001
Inhibitory control: number of omissions 0.073 0.252 0.289 0.773 –0.421 0.566
Inhibitory control: number of errors –0.027 0.089 –0.305 0.760 –0.203 0.148
Modularity (Alpha) 37 .604 18 .623 2 .019 0 .043 1 .103 74 .105
Global Efficiency (Alpha) 7.305 7.130 1.025 0.306 –6.669 21.279
Assortativity (Alpha) 11.624 6.249 1.860 0.063 –0.622 23.871

‘Inhibitory control: Average reaction time’  
(p = 0.042) negatively affects web search perfor-
mance. Slower average reaction time is associated 
with a decrease in the outcome measure (Figure 1 
and Table 2). Thus, the child does not find the an-
swer to the question on the Internet. The confidence 
interval for this predictor ranges from –0.067  
to –0.001. As the interval does not include zero,  
it signifies a statistically significant negative effect 
on the outcome variable (p = 0.042).

Finally, the variable ‘Modularity’ (p = 0.043) 
in the Alpha band range, as is shown in Table 2, 
significantly influences Internet search performance. 
Greater network modularity in the Alpha fre-
quency range is associated with successful informa-
tion retrieval for educational tasks. Despite the 
Mann-Whitney analysis not finding significant 

differences between the groups for this parameter, 
the results of the binary regression indicate that 
the confidence interval for ‘Modularity (Alpha)’ 
ranges from 1.103 to 74.105. This wide interval does 
not include zero, indicating a statistically significant 
positive effect on the outcome variable.

According to the analysis, a higher number 
of web links used during the completion of an edu-
cational task is a significant predictor of task success. 
This result is predictable and consistent with pre- 
vious findings, which indicate that the number 
of web links viewed for completing educational 
tasks positively correlates with academic perfor-
mance (Macfadyen, Dawson 2010). Additionally, 
only the average reaction time in the inhibito- 
ry control task significantly influences whether  
an adolescent finds the correct answer using web 
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resources. It has been shown that a reduction  
in reaction time is associated with a higher level 
of inhibitory control (Invernizzi et al. 2022). There-
fore, it can be inferred that enhanced inhibitory 
control is a predictor of successful web searches for 
educational purposes.

Another finding of this study is that a higher 
modularity score in the Alpha wave range posi-
tively influences web search outcomes. Moreover, 
as is shown in Figure 2, the group of children who 
successfully completed the web search task exhibi-
ted higher small-world properties, characterized 

by higher modularity and global efficiency scores. 
However, no significant effect of global efficiency 
on the successful completion of educational tasks 
was identified. 

Networks with small-world properties transmit 
information more efficiently (Akin et al. 2024). 
In addition, higher network modularity scores cor-
relate with higher levels of cognitive function and 
enhanced learning abilities (Gallen, D’Esposito 2019; 
Xuan 2020). Our study exhibits that, specifically, 
modularity in the Alpha-band frequency is asso-
ciated with the variable of web information search.

Fig. 1. Differences in the number of web links viewed and inhibitory control parameter  
(average reaction time) based on web search performance

Fig. 2. Relationship between modularity and global efficiency in the Alpha band  
according to web search task performance
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Conclusions
The conducted study leads to the following 

conclusions:
● The number of web links used during the com-

pletion of an educational task is a significant 
predictor of task success. The more web links 
a child uses, the higher the likelihood of suc-
cessfully completing the task.

● The average reaction time during the inhibitory 
control task significantly influences the success 
of web searches. Faster reaction times are as-
sociated with higher levels of inhibitory control, 
which increases the probability of finding the 
correct answer.

● The modularity metric of functional connecti vity 
in the Alpha-band positively influences web 
search outcomes. High network modularity 
correlates with successful information retrieval 
for educational purposes.

● The group of children who successfully com-
pleted the web search task exhibited higher 
small-world network properties, characterized 
by higher modularity and global efficiency scores, 
although global efficiency did not have a sig-

nificant effect on task success. Small-world 
organization of a network is associated with 
more efficient information transmission.
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Аннотация
Введение. Рассматривается новый методический подход к оценке и прогнозированию развития 
синдрома эмоционального выгорания. Цель исследования заключалась в обнаружении наличия 
корреляционных связей между признаками, описывающими психологический профиль личности 
обучаемого, и степенью развития у него синдрома эмоционального выгорания.
Материалы и методы. Сбор эмпирических данных проводился с помощью тестирования респондентов 
в облачном сервисе Google Формы. В исследовании принимали участие 113 обучающихся — 35 юношей 
и 78 девушек. Все студенты обучались на бюджетной основе по программам специалитета очной 
формы обучения. Для изучения индивидуальных психологических особенностей студентов использовали 
опросник Кеттелла. Для оценки наличия и степени эмоционального выгорания применяли опросник 
А. А. Рукавишникова «Симптом выгорания». На первом этапе систематизировали полученные 
результаты, подсчитывали ключевые показатели по каждой методике. На втором этапе — по каждому 
изучаемому параметру рассчитывали средние показатели и проводили корреляционный анализ 
Спирмена.
Результаты исследования. Выявлены положительные корреляции между показателями факторов 
опросника Кеттелла и показателями по опроснику А. А. Рукавишникова, построены психологические 
профили обучающихся мужского и женского полов, относящихся к первому периоду зрелого возраста 
и имеющих высокую степень предрасположенности к формированию у них синдрома эмоционального 
выгорания, включающие личностные факторы «высокая тревожность», «дипломатичность», «эго-
напряженность» (для обоих полов), а также «гипотимия», «премсия», «радикализм» и «аффектотимия» 
(только для женщин). 
Заключение. Среднестатистический психологический портрет студента, имеющего предрасположенность 
к формированию синдрома эмоционального выгорания, позволит руководству высшего учебного 
заведения выявлять «группу риска». 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, личностный профиль, стрессогенные факторы, 
деперсонализация, студенты
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Abstract 
Introduction. The article considers a new methodological approach to assessing and predicting the development 
of “the burnout syndrome” in students. The study seeks to detect any correlations between the parameters 
of a student’s psychological profile and the student’s degree of manifestation of burnout syndrome.
Materials and Methods. The empirical data was collected through a survey in the Google Forms cloud 
service. The survey involved 113 students: 35 males and 78 females. All the respondents were full-time 
specialist-degree students on government-funded (i. e., tuition-free) places. The Cattell questionnaire was 
used to study the individual psychological characteristics of the students. A. A. Rukavishnikov’s Burnout 
Symptom Questionnaire was used to assess the presence and degree of emotional burnout. At the first stage, 
we systematized the results obtained and calculated the key indicators for each of the questionnaires. At the 
second stage, we calculated averages for each parameter under study and performed Spearman’s correlation 
analysis.
Results. The study revealed positive correlations between the factors of the Cattell questionnaire and the 
factors of the Rukavishnikov questionnaire. We built psychological profiles of male and female respondents 
(the students at their first stage of adulthood) who are highly likely to develop the emotional burnout 
syndrome.
The psychological profiles include the personality factors ‘high anxiety’, ‘diplomacy’ and ‘ego-tensity’ (for 
both genders), and ‘hypothymia’, ‘soft-heartedness’, ‘radicalism’ and ‘kindness’ (only for females). 
Conclusions. The average psychological portrait of a student pron to emotional burnout can be used 
by universities to identify students belonging to the risk group. 

Keywords: emotional burnout, personality profile, stress factors, depersonalization, students

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, 

что на современном этапе развития общества 
феномен эмоционального выгорания стал более 
частым не только среди сотрудников, основой 
профессиональной деятельностью которых 
являются отношения «человек–человек»,  
но и в других профессиональных сферах. Это 
обусловлено тем, что все больше профессий 
становятся ориентированными на пожелания 
клиента. Особую озабоченность среди ученых 
вызывает тот факт, что синдром эмоциональ-
ного выгорания приобретает все более широкое 
распространение среди студентов.

Эмоциональное выгорание — это синдром, 
который проявляется в виде продолжительной 
реакции на хронический стресс, т. е. представ-
ляет собой защитную реакцию человеческого 
организма. Ключевыми признаками ответной 
реакции являются сильная истощенность в ум-
ственной деятельности и эмоциональной сфере, 
персональная опустошенность, отстраненность 
от работы, редукция профессиональных дости-
жений (Бабанов 2010).

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 
включает в себя более ста пятидесяти симпто-
мов и характеризуется психическим, эмоцио-
нальным и физическим истощением, неустойчи-
востью настроения, повышенной плаксивостью, 
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ригидностью мышления, угрюмостью, стерео-
типным отношением к коллегам, уменьшением 
уровня энтузиазма, неудовлетворенностью при 
выполнении профессиональных обязанностей, 
ощущением собственной бесполезности, а так-
же совокупностью психических и соматических 
симптомов — головокружения, диспепсических 
явлений, бессонницы. 

На современном этапе выделяют несколько 
моделей эмоционального выгорания. Его мож-
но рассматривать как самостоятельный феномен, 
не сводящийся к другим состояниям, характер-
ным для профессиональной деятельности, стрес-
су, синдрому хронической усталости или де-
прессии.

В модели синдрома эмоционального выго-
рания, которую предложили К. Маслач и С. Джек-
сон, под выгоранием понимается эмоциональное 
опустошение, одновременно сопровождающее-
ся снижением критической оценки индивиду-
альных достижений и изменением личности. 
Процесс выгорания включает в себя ряд опре-
деленных фаз, последовательно сменяющихся 
друг за другом, и имеет динамический характер. 
С течением времени происходит накопление 
составляющих компонентов процесса, что в ито-
ге приводит к качественным изменениям (Куз-
нецова 2012).

В соответствии с положениями, принятыми 
в интегративном подходе, в эмоциональном 
выгорании различают три основных структур-
ных компонента, к которым относятся:
— психоэмоциональное истощение, для кото-

рого характерно быстрое наступление фи-
зического переутомления, стремительное 
истощение запасов энергии, эмоциональная 
опустошенность, равнодушие по отношению 
к окружающим;

— личностное отдаление, выражающееся в по-
стоянной раздражительности, в снижении 
количества контактов с окружающими и не-
гативном отношении к коллегам по работе;

— профессиональная мотивация, заключающа-
яся в снижении критической самооценки 
своих профессиональных компетенций (Куз-
нецова 2017).
Следует отметить, что студенты относятся 

к отдельной группе риска, так как принятие 
решения о выборе своей будущей профессии 
в большинстве случаев является непростым 
и эмоционально сложным этапом жизни. Суще-
ственное значение выгорание имеет и в про-
цессе обучения, в ходе которого у студентов 
формируются профессиональные компетенции, 
приобретаются новые умения и знания. Пока-
зано, что на старших курсах в настоящее время 

состояние здоровья обучающихся сильно ухуд-
шается, а число случаев развития синдрома 
эмоционального выгорания увеличивается 
(Горшков, Косоногова 2015).

В настоящее время часто у студентов не раз-
вито чувство коллективизма, они с безраз- 
личием относятся к своим однокурсникам  
(Нагорняк и др. 2018). Вследствие вышепере-
численных факторов у молодежи возрастает 
психическое напряжение, которое приводит 
к социальной дезадаптации, ухудшению успе-
ваемости, увеличению частоты развития за-
болеваний, в частности, невротического харак-
тера, вызывает уменьшение объема и снижение 
качества исполняемой работы с увеличением 
временных затрат на ее реализацию (Зелезин-
ская и др. 2006).

В последнее время все чаще у студентов от-
мечается снижение самооценки, наблюдается 
ослабление интереса к выбранной специаль-
ности, повышение уровня беспокойства и тре-
воги, неудовлетворенности итогами своей учеб-
но-профессиональной деятельности по освоению 
профессии. Все вышеперечисленные факторы 
вызывают кризис профессионального выбора, 
у молодых людей возрастает частота вегетатив-
ных расстройств. При этом студенты не могут 
должным образом реализовать весь потенциал 
накопившейся энергии, и она со временем на-
чинает оказывать деструктивное действие. 
Риски эмоционального выгорания, ведущего 
к значительному снижению качества жизни — 
одному из объективных показателей уровня 
психофизической адаптации к условиям труда, 
сопровождают студента на протяжении всего 
процесса обучения.

В работе С. Росс и соавторов показано, что 
эмоциональное выгорание в большей степени 
присуще студентам-медикам и нередко про-
является на младших курсах. В итоге это ини-
циирует процесс развития депрессии у взрослых 
людей (Ross et al. 2006). Причиной может быть 
обязательное сочетание процесса обучения 
студентов-медиков с практической деятельно-
стью. В дальнейшем может наблюдаться как 
выраженность синдрома и связанных с ним 
психических расстройств, так и снижение обу-
словленных стрессом нарушений в результате 
адаптации студентов-медиков к нагрузкам. Для 
студентов-медиков и уже состоявшихся врачей 
характерно, что и те, и другие практически 
не обращаются за медицинской помощью,  
не сообщают о своих эмоциональных и пове-
денческих проблемах, скрывают личностные 
психические девиации, вегетативные нарушения 
и соматические заболевания, которые были  
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вызваны стрессами на работе или в процессе  
учебы. В настоящее время очевидно, что симп-
томы эмоционального выгорания характерны 
не только для работников медицинской сферы, 
но и для представителей всей образовательной 
сферы в целом, а студенты не реже работающих 
людей испытывают признаки данного синдрома. 
Для профилактики эмоционального выгорания 
предлагаются следующие методы: привнесение 
разнообразия в процесс обучения, изменение 
чего-либо в своей жизни, обсуждение своих 
личностных проблем с психологом, какое-либо 
хобби, организация труда и отдыха для обеспе-
чения физического и психического восстанов-
ления, общение с позитивными людьми, само-
анализ (Борисова, Ансимова 2011).

В целом можно говорить о том, что синдром 
эмоционального выгорания является особым 
выражением дистресс-синдрома, который вы-
зван стрессирующими условиями обучения и для 
которого характерны индивидуальные симпто-
мы, зависящие от психологических и физических 
особенностей личности. В ряде исследований 
установлено, что он обычно начинает прояв-
ляться приблизительно спустя 5–10 лет после 
начала профессиональной деятельности, хотя 
накапливается все больше данных, что стадии 
эмоционального выгорания отмечаются у сту-
дентов в возрасте 21–24 лет и даже ранее (Schaufe-
li et al. 2002). 

В работах последнего времени отмечается, 
что формирование синдрома с развитием при-
знаков психоэмоционального истощения может 
наблюдаться у студентов уже во время обучения. 
При этом обучающиеся формально выполняют 
задания, стремятся меньше времени проводить 
в учебном заведении, все чаще пропускают за-
нятия. Представляет научный интерес выявле-
ние этиологических факторов эмоционального 
выгорания, а также изучение вопроса влияния 
личностных свойств студентов на развитие 
у них синдрома психоэмоционального выгора-
ния, чему посвящены некоторые работы со-
временных ученых ( Кузнецова 2022; Мисбахов 
и др. 2020). Имеются данные, что эмоциональ-
ному выгоранию более подвержены люди с по-
вышенной невротичностью, агрессивностью, 
тревожностью, застенчивостью, высокой сте-
пенью сензитивности, низкой самоидентифи-
кацией. Напротив, такие качества личности, 
как жизнестойкость, эмоциональная стабиль-
ность, активность, решительность, спонтан-
ность, экстраверсия повышают психологическую 
устойчивость и снижают уровень выгорания 
учащихся (Пашкин и др. 2021; Ромашихина и др. 

2022; Сергеева и др. 2020; Черемискина, Люк-
шина 2021).

Цель исследования состояла в выявлении 
наличия корреляционных связей между при-
знаками, которые описывают портрет или 
профиль личности обучаемого, и степенью 
развития у него синдрома эмоционального 
выгорания. 

Материалы и методы
Объектом изучения выбран психологический 

профиль обучающегося в высшем учебном за-
ведении гуманитарной направленности, пред-
метом — наличие эмоционального выгорания 
и степень его выраженности. 

Эмпирические исследования были проведе-
ны на базе высшего учебного заведения гумани-
тарной направленности. Тестирование респон-
дентов осуществлялось в облачном сервисе 
Google Формы. В проведении исследования 
участвовало 113 обучающихся — 35 мужчин  
и 78 женщин. Каждый респондент принимал 
участие в тестировании строго индивидуально 
в удобное для него время.

Для изучения индивидуальных психологи-
ческих особенностей студентов использовали 
опросник Кеттелла (16PF). Данный опросник 
позволяет выделить шестнадцать первичных 
личностных черт, степень выраженности ко-
торых определяется непосредственно в ходе 
тестирования, и четырех факторов второго 
порядка, рассчитываемых по специальным 
формулам (Выбойщик, Шакурова 2000). По-
строение «профиля личности» или психологи-
ческого портрета каждого респондента произ-
водилось по результатам, полученным для всех 
двадцати факторов.

Для оценки наличия и степени эмоциональ-
ного выгорания применялся опросник А. А. Ру-
кавишникова «Симптом выгорания». Ответы 
студентов, полученные в ходе проведения те-
стирования, оценивались по балльной шкале 
по каждому из изучаемых компонентов: «про-
фессиональной мотивации» (ПМ), «личностно-
му отдалению» (ЛО) и «психоэмоциональному 
истощению» (ПИ), затем баллы суммировались 
и оценивался полученный результат (Водопья-
нова, Старченкова 2017).

Признаки выгорания проявляются на меж-
личностном, личностном и  мотивацион- 
ном системно-структурных уровнях, что по-
зволяет для построения психологического 
профиля выбирать все факторы опросника 
Кеттелла, имеющие положительную корреляцию 
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с каждым показателем опросника А. А. Рука-
вишникова.

Все участники экспериментального исследо-
вания по половому признаку были разделены 
на 2 группы — мужчины (22–35 лет) и женщины 
(21–35 лет), которые, согласно принятой в на-
стоящее время в медицине системе возрастной 
периодизации, относятся к первому периоду 
зрелого возраста.

Обработка полученных данных осуществля-
лась в два этапа. На первом этапе производили 
систематизацию полученных результатов, под-
счет основных показателей и расчет соот- 
ветствующих индексов по каждой методике.  
На втором по каждому изучаемому парамет- 
ру производили расчет средних показателей  
(Х ± х) и проводили корреляционный анализ 
Спирмена (rs) (Гржибовский и др. 2017; Мамаев, 
Кудлай 2021).

Результаты
В ходе проведения корреляционного ана-

лиза показатели очень высокой корреляции 
между изучаемыми параметрами выявлены 
не были. В этой связи при построении «психо-
логического профиля» студента, который 
имеет склонность к развитию синдрома эмо-
ционального выгорания, учитывались только 
положительные показатели средней и высокой 
корреляции.

Значения полученных коэффициентов кор-
реляции между факторами опросника 16PF, 
описывающих психологический профиль обу-
чающихся мужского пола в возрастном диапа-
зоне 22–35 лет, и показателями теста А. А. Ру-
кавишникова, характеризующими характер 
и степень эмоционального выгорания, отраже-
ны в таблице 1.

Табл. 1. Показатели корреляции средних значений факторов опросника Кеттелла  
с параметрами оценки выгорания (мужчины, rs крит. = 0,33)

Фактор Х ± х

rs

Психоэмоцио-
нальное  

истощение
Личностное 
отдаление

Профессио-
нальная  

мотивация

A «Замкнутость — общительность» 9,09 ± 0,19 –0,25 –0,22 0,11

B «Интеллект» 5,06 ± 0,43 –0,10 0,03 –0,20

C «Эмоциональная нестабильность — 
стабильность»

9,17 ± 0,20 –0,29 –0,31 0,00

E «Подчиненность — доминантность» 9,23 ± 0,15 0,00 0,14 –0,05

F «Сдержанность — экспрессивность» 8,17 ± 0,21 0,04 –0,05 0,06

G «Низкая — высокая нормативность 
поведения»

7,94 ± 0,19 –0,24 –0,20 –0,09

H «Робость — смелость» 8,77 ± 0,26 –0,31 –0,29 0,08

I «Жесткость — чувствительность» 9,40 ± 0,15 –0,03 –0,05 0,03

L «Доверчивость — подозрительность» 9,46 ± 0,15 0,01 0,17 –0,28

M «Практичность — мечтательность» 9,60 ± 0,12 0,11 0,10 –0,25

N «Прямолинейность — дипломатич-
ность»

9,03 ± 0,16 0,58 0,49 0,09

O «Спокойствие — тревожность» 9,86 ± 0,08 0,18 0,10 –0,13

Q1 «Консерватизм — радикализм» 9,57 ± 0,12 –0,04 –0,11 –0,16

Q2 «Конформизм — нонконформизм» 9,00 ± 0,18 0,19 0,23 –0,14

Q3 «Низкий самоконтроль — высокий 
самоконтроль»

9,71 ± 0,11 –0,44 –0,34 –0,21

Q4 «Расслабленность — напряженность» 9,17 ± 0,19 0,44 0,47 –0,20

F1 «Тревога» 9,25 ± 0,43 0,61 0,65 –0,24

F2 «Экстраверсия — интроверсия» 24,21 ± 0,56 –0,21 –0,21 0,06

F3 «Чувствительность» 3,81 ± 0,22 –0,01 –0,01 –0,14

F4 «Конформность» 19,70 ± 0,37 0,20 0,25 –0,28
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Table 1. Correlation coefficients between the mean factors of the Cattell questionnaire  
and burnout parameters (males, rs crit. = 0.33) 

Factor Х ± х
rs

Psychoemotional 
exhaustion

Personal  
estrangement 

Professional  
motivation

A ‘Closeness — sociability’ 9.09 ± 0.19 –0.25 –0.22 0.11
B ‘Intelligence’ 5.06 ± 0.43 –0.10 0.03 –0.20
C ‘Emotional instability — stability’ 9.17 ± 0.20 –0.29 –0.31 0.00
E ‘Subordination — dominance’ 9.23 ± 0.15 0.00 0.14 –0.05
F ‘Restraint — expressiveness’ 8.17 ± 0.21 0.04 –0.05 0.06
G ‘Low normativity of behavior — high 
normativity of behavior’

7.94 ± 0.19 –0.24 –0.20 –0.09

H ‘Timidity — boldness’ 8.77 ± 0.26 –0.31 –0.29 0.08
I ‘Stiffness — sensitivity’ 9.40 ± 0.15 –0.03 –0.05 0.03
L ‘Credulity — suspicion’ 9.46 ± 0.15 0.01 0.17 –0.28
M ‘Practicality — dreaminess’ 9.60 ± 0.12 0.11 0.10 –0.25
N ‘Straightforwardness — diplomacy’ 9.03 ± 0.16 0.58 0.49 0.09
O ‘Calmness — anxiety’ 9.86 ± 0.08 0.18 0.10 –0.13
Q1 ‘Conservatism — radicalism’ 9.57 ± 0.12 –0.04 –0.11 –0.16
Q2 ‘Conformism — nonconformism’ 9.00 ± 0.18 0.19 0.23 –0.14
Q3 ‘Low self-control — high self-control’ 9.71 ± 0.11 –0.44 –0.34 –0.21
Q4 ‘Relaxation — tension’ 9.17 ± 0.19 0.44 0.47 –0.20
F1 ‘Anxiety’  9.25 ± 0.43 0.61 0.65 –0.24
F2 ‘Extraversion — introversion’ 24.21 ± 0.56 –0.21 –0.21 0.06
F3 ‘Sensitivity’ 3.81 ± 0.22 –0.01 –0.01 –0.14
F4 ‘Conformity’ 19.70 ± 0.37 0.20 0.25 –0.28

Рис. 1. Психологический профиль студентов мужского пола

Психологический портрет студента мужско-
го пола в возрасте 22–35 лет, который был 
создан на основании результатов корреляцион-
ного анализа по всем факторам опросника 16PF, 
показан на рисунке 1.

Значения полученных коэффициентов кор-
реляции между параметрами опросника 16PF, 
описывающими психологический профиль обу-
чающихся женского пола в возрастном диапа-

зоне 21–35 лет, и показателями теста А. А. Ру-
кавишникова, характеризующими характер 
и степень эмоционального выгорания, отраже-
ны в таблице 2.

Психологический портрет студента женско-
го пола в возрасте 21–35 лет, который был 
создан на основании результатов корреляцион-
ного анализа по всем факторам опросника 16PF, 
показан на рисунке 2.
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Табл. 2. Показатели корреляции средних значений факторов опросника Кеттелла  
с параметрами оценки выгорания (женщины, rs крит. = 0,22)

Фактор Х ± х

rs

Психоэмоцио-
нальное  

истощение
Личностное 
отдаление

Профессио-
нальная  

мотивация

A «Замкнутость — общительность» 8,82 ± 0,14 –0,27 –0,37 0,37

B «Интеллект» 5,05 ± 0,26 –0,10 –0,03 –0,02

C «Эмоциональная нестабильность —  
стабильность»

9,27 ± 0,11 –0,44 –0,37 –0,02

E «Подчиненность — доминантность» 9,97 ± 0,02 –0,06 –0,18 –0,04

F «Сдержанность — экспрессивность» 8,63 ± 0,16 –0,05 –0,29 0,01

G «Низкая — высокая нормативность пове-
дения»

8,47 ± 0,10 0,01 0,09 0,01

H «Робость — смелость» 9,22 ± 0,12 –0,24 –0,34 0,13

I «Жесткость — чувствительность» 9,44 ± 0,10 0,25 0,00 0,06

L «Доверчивость — подозрительность» 9,83 ± 0,06 0,17 0,19 0,03

M «Практичность — мечтательность» 9,62 ± 0,07 –0,09 –0,09 0,02

N «Прямолинейность — дипломатичность» 9,36 ± 0,09 0,01 –0,08 0,47

O «Спокойствие — тревожность» 9,73 ± 0,06 0,35 0,36 –0,13

Q1 «Консерватизм — радикализм» 9,67 ± 0,08 0,17 0,30 0,04

Q2 «Конформизм — нонконформизм» 9,06 ± 0,11 0,06 0,05 0,11

Q3 «Низкий самоконтроль — высокий само-
контроль»

9,77 ± 0,06 –0,16 –0,16 –0,11

Q4 «Расслабленность — напряженность» 9,04 ± 0,12 0,55 0,49 –0,10

F1 «Тревога» 9,42 ± 0,27 0,60 0,59 –0,12

F2 «Экстраверсия — интроверсия» 25,43 ± 0,33 –0,15 –0,30 0,08

F3 «Чувствительность» 2,59 ± 0,14 –0,17 –0,03 –0,28

F4 «Конформность» 19,39 ± 0,26 0,04 0,08 –0,11

Fig. 1. Psychological profile of male students 
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Table 2. Correlation coefficients between the mean factors of the Cattell questionnaire  
and burnout parameters (females, rs crit. = 0.22)

Factor Х ± х

rs

Psychoemo-
tional  

exhaustion
Personal  

estrangement 
Professional 
motivation

A ‘Closeness — sociability’ 8.82 ± 0.14 –0.27 –0.37 0.37

B ‘Intelligence’ 5.05 ± 0.26 –0.10 –0.03 –0.02

C ‘Emotional instability — stability’ 9.27 ± 0.11 –0.44 –0.37 –0.02

E ‘Subordination — dominance’ 9.97 ± 0.02 –0.06 –0.18 –0.04

F ‘Restraint — expressiveness’ 8.63 ± 0.16 –0.05 –0.29 0.01

G ‘Low normativity of behavior — high 
normativity of behavior’

8.47 ± 0.10 0.01 0.09 0.01

H ‘Timidity — boldness’ 9.22 ± 0.12 –0.24 –0.34 0.13

I ‘Stiffness — sensitivity’ 9.44 ± 0.10 0.25 0.00 0.06

L ‘Credulity — suspicion’ 9.83 ± 0.06 0.17 0.19 0.03

M ‘Practicality — dreaminess’ 9.62 ± 0.07 –0.09 –0.09 0.02

N ‘Straightforwardness — diplomacy’ 9.36 ± 0.09 0.01 –0.08 0.47

O ‘Calmness — anxiety’ 9.73 ± 0.06 0.35 0.36 –0.13

Q1 ‘Conservatism — radicalism’ 9.67 ± 0.08 0.17 0.30 0.04

Q2 ‘Conformism — nonconformism’ 9.06 ± 0.11 0.06 0.05 0.11

Q3 ‘Low self-control — high self-control’ 9.77 ± 0.06 –0.16 –0.16 –0.11

Q4 ‘Relaxation — tension’ 9.04 ± 0.12 0.55 0.49 –0.10

F1 ‘Anxiety’ 9.42 ± 0.27 0.60 0.59 –0.12

F2 ‘Extraversion — introversion’ 25.43 ± 0.33 –0.15 –0.30 0.08

F3 ‘Sensitivity’ 2.59 ± 0.14 –0.17 –0.03 –0.28

F4 ‘Conformity’ 19.39 ± 0.26 0.04 0.08 –0.11

Рис. 2. Психологический профиль студентов женского пола
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Обсуждение
В выборке мужчин для показателя «психо-

эмоциональное истощение» средняя и высокая 
положительная корреляция зафиксирована для 
первичных факторов N «прямолинейность — 
дипломатичность» (0,58), Q4 «расслабленность — 
напряженность» (0,44), высокая положительная 
корреляция — для вторичного фактора F1 «тре-
вога» (0,61), а средняя отрицательная корреляция 
регистрируется для факторов А «замкнутость — 
общительность» (–0,25), С «эмоциональная  
нестабильность — эмоциональная стабиль- 
ность» (–0,29), H «робость — смелость» (–0,31),  
Q3 «низкий самоконтроль — высокий самокон-
троль» (–0,44). 

Средняя положительная корреляция с по-
казателем «личное отдаление» была найдена 
для первичных факторов N «прямолинейность — 
дипломатичность» (0,49), Q4 «расслабленность — 
напряженность» (0,49), высокая — для вторич-
ного фактора F1 «тревога» (0,66); средняя 
отрицательная корреляционная связь была 
определена для первичных факторов: С «эмо-
циональная нестабильность — эмоциональная 
стабильность» (–0,31), H «робость — смелость» 
(–0,29), Q3 «низкий самоконтроль — высокий 
самоконтроль» (–0,34).

В ходе проведения оценки результатов кор-
реляционного анализа между изучаемыми па-
раметрами, полученных по итогам тестирования 
респондентов, для показателя «профессиональ-
ная мотивация» была выявлена отрицательная 
корреляция средних значений для первичных 
факторов L «доверчивость — подозрительность» 
(–0,28), М «практичность — мечтательность» 
(–0,25) и вторичного фактора F4 «конформность» 
(–0,28). 

На основании положительных значений 
средней и высокой корреляции, свидетельствую-

щих о предрасположенности респондентов 
к развитию у них СЭВ, предложен психологи-
ческий профиль учащегося мужского пола в воз-
растном диапазоне 22–35 лет, имеющего склон-
ность к эмоциональному выгоранию. Для его 
характера свойственно наличие следующих 
качеств:
— «высокая тревожность»: с высокой вероят-

ностью обладает плохой приспособляемостью, 
отсутствует удовлетворенность достигну-
тыми успехами, наличие высокой тревож-
ности, как правило, вызывает нарушение 
различных видов деятельности, так как тре-
вожное состояние может быть обусловлено 
сложившейся жизненной ситуацией, что 
не обязательно относится к невротическим 
проявлениям (по фактору F1);

— «дипломатичность»: обладает жизненным 
опытом, свойственна проницательность 
и изощренность в отношениях с окружаю-
щими, отмечается расчетливость и неесте-
ственность в поведении, характерны эмо-
циональная выдержанность, осторожность 
и честолюбие, при общении интуитивно 
выбирает правильную линию поведения, 
может не выполнить данного обещания, 
способен на обман (по фактору N);

— «высокая эго-напряженность»: проявляется 
собранностью и активностью в поведении 
даже при наличии усталости, свойственна 
повышенная мотивация, энергичность, ха-
рактерна раздражительность и возбужден-
ность, низкое ощущение порядка (по факто-
ру Q4).
В выборке женщин положительная корре-

ляционная связь средней и высокой интенсив-
ности выявлена для показателя «психоэмо- 
циональное истощение» с первичными фак- 
торами I «жесткость — чувствительность»  
(0,25), O «спокойствие — тревожность» (0,35),  

Fig. 2. Psychological profile of female students
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Q4 «расслабленность — напряженность» (0,55) 
и с вторичным фактором F1 «тревога» (0,60). 
Отрицательная корреляционная связь установ-
лена для первичных факторов А «замкнутость — 
общительность» (–0,27), C «эмоциональная 
нестабильность — эмоциональная стабильность» 
(–0,44), H «робость — смелость» (–0,24). 

При анализе результатов, полученных в ходе 
исследования, обнаружена положительная кор-
реляционная связь средней интенсивности для 
параметра «личностное отдаление» с первич-
ными факторами О «спокойствие — тревож-
ность» (0,36), Q1 «консерватизм — радикализм» 
(0,30), Q4 «расслабленность — напряженность» 
(0,49), а также положительная корреляционная 
связь высокой интенсивности для вторичного 
фактора F1 «тревога» (0,59). Отрицательная 
корреляционная связь средней интенсивности 
найдена для первичных факторов А «замкну-
тость — общительность» (–0,37), С «эмоцио-
нальная нестабильность — эмоциональная 
стабильность» (–0,37), F «сдержанность — экс-
прессивность» (–0,29), H «робость –смелость» 
(–0,34) и вторичного фактора F2 «экстравер-
сия — интраверсия» (–0,30). 

Для составляющей «профессиональная мо-
тивация» в ходе обработки и анализа полученных 
результатов было выявлено, что для первичных 
факторов А «замкнутость — общительность» 
(0,37), N «прямолинейность — дипломатичность» 
(0,47) регистрируется высокая положительная 
корреляция и для вторичного фактора F3 «чув-
ствительность» (–0,28) — средняя отрицатель-
ная корреляционная связь.

На основании положительных значений 
средней и высокой корреляции, свидетельствую-
щих о предрасположенности респондентов 
к развитию у них СЭВ, предложен психологи-
ческий профиль учащегося женского пола 
в возрастном диапазоне 21–35 лет, имеющего 
склонность к эмоциональному выгоранию. Для 
его характера свойственно наличие следующих 
качеств:
— «высокая тревожность»: интерпретируется 

так же, как описано для мужской выборки 
(по фактору F1);

— «высокая эго-напряженность»: интерпрети-
руется так же, как описано для мужской вы-
борки (по фактору Q)];

— «гипотимия»: обладает сильным чувством 
долга, крайне восприимчив к мнению окру-
жающих, впечатлителен, скрупулезен, суетлив, 
по характеру ипохондрик, характерны оди-
ночество, депрессивность, подавленность, 
обеспокоенность, симптомы страха, погру-

жение в пессимистические мысли, ощущение 
постоянной тревоги и негативных предчув-
ствий, чувство неуверенности в своих спо-
собностях, душевное равновесие зависит 
от настроения (по фактору О);

— «премсия»: мягкосердечен, нежен, чувстви-
телен, зависим от окружающих, сверхосторо-
жен, стремится к покровительству, добродушен, 
суетлив, беспокоен, ждет заинтересованности 
со стороны окружающих, навязчив, ненадеж-
ен, склонен к романтизму, артистичен, в сло-
жившейся ситуации действует интуитивно, 
изменчив, в беседе любит фантазировать, 
обладает художественным восприятием мира 
(по фактору I);

— «радикализм»: обладает аналитическим 
мышлением, хорошо информирован, пред-
почитает экспериментировать, характерно 
наличие интеллектуальных интересов, от-
сутствует доверие авторитетным личностям, 
критически относится к имеющейся инфор-
мации и без проверки ничего не восприни-
мает, толерантен к неудобствам, имеет ли-
беральные взгляды (по фактору Q1);

— «дипломатичность»: интерпретируется так 
же, как описано для мужской выборки (по фак-
тору N);

— «аффектотимия»: по характеру веселый, об-
щительный, открытый, сердечный, добро-
душный, в общении доверчив, готов к друже-
ским отношениям, внимателен к окружающим, 
легко идет на поводу окружающих, быстро 
адаптируется, предпочитает приобщаться 
к любым начинаниям, в обществе ведет себя 
непринужденно, естественно (по фактору А).

Выводы
В результате выполненных исследований 

были найдены положительные корреляции 
средней (0,25–0,49) и высокой (0,50–0,74) сте-
пени выраженности между показателями пер-
вичных и вторичных факторов опросника Кет-
телла (многофакторный личностный опросник 
16PF) и показателями опросника А. А. Рукавиш-
никова «Симптом выгорания», характеризующих 
жизненные проявления эмоционального вы-
горания на различных системно-структурных 
уровнях.

Были построены психологические профили 
(портреты) учащихся мужского и женского по-
лов гуманитарного вуза, относящихся к перво-
му периоду зрелого возраста и имеющих высо-
кую степень наклонности к формированию 
у них СЭВ. 
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Среднестатистический психологический 
портрет обучающегося, у которого имеется 
предрасположенность к формированию СЭВ, 
позволит руководству учебного заведения на ос-
новании результатов предварительного психо-
логического тестирования абитуриентов вы-
являть «группу риска» среди будущих студентов. 
Это повысит эффективность психокоррекцион-
ной работы со студентами, имеющими склонность 
к развитию у них СЭВ. В конечном счете это 
положительно скажется на мотивации последних 
к учебе, созданию более благоприятного психо-
логического климата в учебных группах и, соот-
ветственно, на повышении успеваемости.
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Аннотация 
Введение. Способность создавать представления о своем развитии, рефлексия и самопознание 
являются важными составляющими как в познавательной деятельности подростка, так и в формировании 
его личности. 
Цель исследования: определение содержания психолого-педагогической работы, направленной 
на формирование индивидуального образовательного пространства подростков. 
Материалы и методы. Представлен теоретический анализ литературных источников, посвященных 
вопросам формирования индивидуального образовательного пространства подростков. 
Результаты исследования. Показано, что образовательное пространство включает совокупность 
объектов, условий, материальных предметов и социальных компонентов, которые субъективно 
выполняют образовательную функцию для человека. Индивидуальное образовательное пространство 
предполагает, что элементы образовательной среды становятся для учащихся личностно значимыми, 
обретают индивидуальный смысл. В современном мире существуют значительные возможности для 
расширения индивидуального образовательного пространства средствами, предоставляемыми 
информационной средой. Механизмом формирования индивидуального образовательного пространства 
подростков является самопознание.
Заключение. Результаты исследования могут учитываться в психолого-педагогической работе 
с подростками, направленной на познание себя, своей уникальности, предпочтений, интересов, своих 
отношений и осознания представлений о своих индивидуальных особенностях, что влияет не только 
на новые цели и задачи в обучении, но и раскрытие способностей для занятий более результативной 
познавательной и творческой деятельностью и для повышения осознанности в отношении развития 
своих индивидуальных способностей.

Ключевые слова: образовательная среда, индивидуальное образовательное пространство, смысл 
учебной деятельности, познавательная отчужденность, подростки
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Abstract
Introduction. Self-reflection, self-understanding and the ability to create ideas about one’s development are 
important components both in the cognitive activity of an adolescent and in the formation of the adolescent’s 
personality. 
Purpose of the study. The study determines the content of psychological and pedagogical work aimed 
at creating the individual learning space by adolescents. 
Materials and Methods. The study is a literature review of sources related to the development of the individual 
learning space by adolescents. 
Results. The authors demonstrate that the learning space is understood as a combination of objects, conditions, 
things and social components that subjectively have an educational function for a person. For a learning 
space to become an individual learning space, its elements must acquire personal significance and personal 
meaning for students. Today the information environment provides major opportunities for expanding the 
individual learning space. In adolescents, the individual leaning space is formed through self-understanding.
Conclusions. The findings can be used in psychological and pedagogical work to encourage adolescents’ 
exploration of their self, uniqueness, preferences, interests, attitudes and individual characteristics. As a result, 
adolescents may see new goals and objectives in learning, unlock their abilities for engaging in more effective 
cognitive and creative activities and have more awareness in developing their individual abilities.

Keywords: educational environment, individual learning space, meaningful learning activity, cognitive 
alienation, adolescents

Введение
Содержание современного образования ори-

ентирует образовательный процесс на развитие 
полноценной личности обучающихся, на фор-
мирование умений и навыков погружаться 
в учебный процесс через осознание собственных 
интересов и возможностей. Это стимулирует 
педагогов и родителей подбирать подходы в обу-
чении и социализации школьников с учетом 
форм и методов, ориентированных на позитив-
ные устремления, интерес к новым знаниям, 
саморазвитие и самоотдачу в образовательном 
процессе. Казалось бы, движение в этом на-
правлении можно считать сложившимся и фак-
тически уже традиционным (обязательным). 
Тем не менее продолжают сохраняться тенден-
ции, связанные с низкой мотивацией учения, 
проблематикой неуспеваемости и слабой во-

влеченности подростков в учебный процесс. 
С нашей точки зрения, существующие противо-
речия между активными усилиями педагогов 
по развитию учебной мотивации и познаватель-
ной активности школьников и их пассивностью 
связаны с тем, что на разных этапах учебной 
деятельности интеллектуальная активность 
школьника активизируется избирательно 
и не применяется (отчуждается) для формиро-
вания научных знаний о мире в ответ на созда-
ние условий в образовательном процессе шко-
лы. Более того, она рассматривается учеником 
как чуждое, сознательно игнорируется, а основ-
ные интеллектуальные ресурсы концентриру-
ются на более удобном и привычном (потреби-
тельском) способе усвоения информации. При 
этом нельзя не отметить высокую заинтере- 
сованность обучающихся в формировании  
представлений о себе как успешной личности  
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и нацеленность на достижения. Даже те под-
ростки, которые демонстрируют желание учить-
ся, принятие учебных правил и прилежность 
в выполнении учебных заданий, часто характе-
ризуются отсутствием понимания, зачем им 
учиться и как это может пригодиться им в жизни.

Решением, которое могло бы помочь преодо-
леть разрыв между стандартизированностью 
учебного процесса и его персонификацией 
и усилить смысловую составляющую учебной 
деятельности подростков, может стать форми-
рование компонентов индивидуального обра-
зовательного пространства и расширение его 
содержания благодаря самопознанию. В связи 
с этим цель нашего исследования заключается 
в определении содержания психолого-педаго-
гической работы, направленной на формирова-
ние индивидуального образовательного про-
странства подростков.

Материалы и методы
В статье представлены результаты теорети-

ческого анализа литературных источников, 
посвященных вопросам формирования инди-
видуального образовательного пространства 
в подростковом возрасте.

Результаты и их обсуждение
Понятие индивидуального 

образовательного пространства
Пространство — многомерное, многогранное 

и сложное междисциплинарное понятие. В пси-
хологии оно тесно связано с идеей взаимосвязи 
личности и среды, которая определяет систему 
отношений между значимыми для человека со-
бытиями, условиями жизни (средой жизнедея-
тельности), активностью и множеством объектов/
явлений, которые его окружают. Пространство 
задает границы и содержательные ориентиры, 
в связи с чем мы часто используем в обыденном 
языке такие понятия, как «информационное 
пространство», «жизненное пространство», 
«лингвокультурное пространство», «сакральное 
пространство», «космическое пространство», 
«пространство идей» и т. д. Многогранность 
содержания категории пространства привела 
к его активной разработке в психологии. Сегод-
ня мы используем понятия и личного, и жизнен-
ного, и домашнего пространства, и др., а в каче-
стве интегрирующего опираемся на концепт 
«психологическое пространство» личности 
(по К. Левину).

Одними из первых, кто проводил анализ 
термина «образовательное пространство» как 

педагогической категории, а также его употре-
бления в научной литературе, стали М. Я. Вилен-
ский и Е. В. Мещерякова (Виленский, Мещеря-
кова 2002). Авторы отмечают важность понятия 
«образовательное пространство» для исполь-
зования при решении теоретических и практи-
ческих задач образования. Опираясь на разные 
педагогические концепции, авторы указывают 
на различные трактовки сущности образова-
тельного пространства. Например, образова-
тельное пространство может пониматься как 
место взаимодействия ребенка со взрослым. 
В связи с этим мы можем охарактеризовать об-
разовательную среду как некое пространство, 
где происходит взаимодействие («встреча») 
получающего образование человека с условия-
ми образовательной среды (ее природным,  
социальным, культурным и т. д. компонента- 
ми). В образовательном пространстве человек  
имеет возможность взаимодействовать с каждым 
из перечисленных компонентов образователь-
ной среды с целью совершенствования и раз-
вития. 

Важно отметить, что образовательная среда 
создается субъектами образовательного про-
цесса, оказывающими на нее постоянное воз-
действие. В свою очередь, и сама среда отдель-
ными элементами влияет на каждого субъекта. 
Синонимичность употребления понятий «об-
разовательная среда» и «образовательное про-
странство» в психолого-педагогической лите-
ратуре во многом связана с их содержательной 
схожестью. В то же время акцент на среде опре-
деляет фокусировку, скорее, на создаваемых 
образовательных условиях, а акцент на про-
странстве — на контексте складывающихся 
отношений, субъективных переживаниях, об-
разовательной значимости тех элементов (про-
цессов, явлений, объектов), которые субъект 
в него включает.

Образовательное пространство объективи-
зировано физическими проявлениями (пред-
метами, границами, местом/территорией и т. д.) 
образовательной среды. Поэтому оно представ-
ляется как особая структура или область, ха-
рактеризующаяся протяженностью и объемом, 
охватывающая как личность, так и условия 
(среды) в процессе их взаимодействия. Понятие 
«образовательное пространство» включает всю 
совокупность объектов, условий, материальных 
предметов и социальных компонентов, которые 
субъективно выполняют образовательную функ-
цию для человека. 

Образовательное пространство формирует-
ся в контексте принятия или непринятия лич-
ностью условий образовательной среды: 
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— в процессе совместной и самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности в ходе 
решения различных учебных задач;

— в процессе общения с педагогами и сверстни-
ками на занятиях, переменах, внеучебных 
мероприятиях разного рода и направлен-
ности;

— в процессе самопознания, саморегуляции, 
самоконтроля и самоорганизации.
Одновременно его структура является след-

ствием и индивидуальной познавательной актив-
ности человека. Образовательное пространство 
расширяется и обогащается за счет вовлечен-
ности личности во взаимодействие с миром, 
обретаемого опыта, общения и иных видов ак-
тивности, которые личность маркирует как 
возможность для развития и образования.

В этом контексте становится понятным, что 
не все элементы образовательной среды, вы-
полняя образовательную функцию, выступают 
источником развития и воспитания личности. 
Согласно теории Дж. Гибсона, возможности 
образовательной среды указывают на активное 
начало субъекта обучения, формируя встречные 
вопросы: что среда предлагает субъекту, чтобы 
быть активным; кто и как предлагает человеку 
проявлять свою активность; чем среда обеспе-
чивает субъекта для успешного проявления 
активности; что именно будет им усвоено  
и интериоризировано (Бордовская, Розум 2011).

Индивидуальное познавательное взаимодей-
ствие школьника с различными предметами 
и явлениями образовательной среды, субъек-
тивная позиция ученика, осознаваемая в про-
цессе познания, психологическая активность 
и заинтересованность в приобретении практи-
ческих навыков благодаря целенаправленному 
обогащению своего опыта, развитию своего 
потенциала, позволяют нам говорить о том, что 
у каждого отдельного обучающегося имеется 
возможность интегрирования условий образо-
вательной среды во внутреннее пространство 
через выбор и освоение предпочтительных форм 
познавательной деятельности и социальной 
активности. Мы берем на себя смелость сказать, 
что индивидуальная познавательная активность 
школьника является, по сути, проявлением про-
цесса формирования своего индивидуального 
образовательного пространства, пространства, 
где элементы образовательной среды становят-
ся личностно значимыми, обретают индивиду-
альный смысл. С этой точки зрения имеет смысл 
говорить не об образовательном пространстве 
в целом, а об индивидуальном образовательном 
пространстве (ИОП), предполагающем возмож-
ность человека самостоятельно «настраивать» 

собственную образовательную активность в соот-
ветствии со своими потребностями и доступ-
ными ресурсами.

Индивидуальное образовательное простран-
ство является динамическим конструктом, ста-
новление которого происходит в контексте ак-
тивного взаимодействия с миром человека, 
претерпевающего с возрастом значительные 
изменения. В дошкольном возрасте, когда степень 
субъектности по отношению к собственному 
образованию минимальна, можно отмечать вы-
сокую долю неформального образования, зна-
чительную роль локальной образовательной 
среды (например, детского сада, который  
посещает ребенок) и семьи в формировании  
ИОП. В школьном возрасте увеличивается доля  
формального образования. Одновременно рас-
ширяется и влияние средового фактора: в инди-
видуальное образовательное пространство вклю-
чаются не только учителя, одноклассники,  
но и друзья, значимые другие, места получения 
дополнительного образования. При этом от-
крывается доступ к глобальной сети и медиа-
ресурсам, увеличивающийся с каждым днем.  
Когда же ступени формального образования 
преодолены, ИОП снова претерпевает изменения: 
меняется баланс источников получения образо-
вания в сторону увеличения доли профессио-
нального образования, например, за счет учебы 
в колледжах, вузах, училищах, получения перво-
го рабочего опыта, взаимодействия с коллегами. 
Во взрослом возрасте арсенал веб-сервисов, 
которыми начинает пользоваться человек, прак-
тически не ограничен. Он может использовать 
их как для углубления своих знаний, так и для 
смены образовательной траектории, освоения 
новых областей, удовлетворения личных обра-
зовательных предпочтений. Иными словами, 
в отношении взрослого человека можно говорить 
о формировании индивидуального образова-
тельного медиапространства как части ИОП. 

Индивидуальное образовательное 
пространство подростков

ИОП подростков как персонифицированная 
область представлений обучающегося о своих 
образовательных предпочтениях конструиру-
ется в процессе выделения личностно значимых 
компонентов, рассматриваемых им с точки 
зрения возможности образования и развития. 
В том или ином виде они отражают собственное 
мнение и готовность сделать выбор, отдавая 
предпочтение более интересному и ценностно 
значимому занятию. Соответственно, форми-
рование ИОП обучаемого является перспек- 
тивным подходом для организации учебного  
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процесса (PLE — Personal Learning Environments) 
(Dabbagh, Kitsantas 2012).

Для подростков такое решение напрямую 
связано с их направленностью на общение, в том 
числе и с использованием дистанционных тех-
нологий. Увлеченность современных подростков 
и молодежи коммуникацией в цифровой среде 
может стать источником педагогического управ-
ления индивидуальным образовательным про-
странством. По мере внедрения в учебный про-
цесс средств дистанционного образования, 
увеличения доли самостоятельной работы в циф-
ровой среде расширяются и возможности целе-
направленного использования предлагаемых 
приложений для осознанного и осмысленного 
участия подростков в удовлетворении своих 
образовательных потребностей или в понимании 
того, что именно для них интересно и полезно 
с точки зрения образования. В то же время сле-
дует помнить, что ИОП не является компьютер-
ной заменой образовательной среды, а скорее 
системой, расширяющей использование новых 
технологий для обучения (Стародубцев 2012). 
Основой для формирования ИОП обучающих-
ся должны быть их целевые и смысловые уста-
новки. На основе определения целей обучения 
и выбора предметных областей (самоопределе-
ния), понимания себя и своей роли в образова-
тельном процессе происходит создание некото-
рого «семиотического социального пространства» 
(Карасюк, Иванов 2014; Gee 2005), способного 
поддерживать сообщества учащихся и взрослых 
в процессе обмена информацией и освоения 
новых знаний. По мнению И. А. Погодиной (По-
година 2011), педагогическим механизмом, обе-
спечивающим реализацию субъектной позиции 
в формировании ИОП, является аккумулирова-
ние ресурсов различных компонентов образо-
вательной среды школы с ресурсами других 
образовательных и социокультурных учрежде-
ний для решения задач, связанных с удовлетво-
рением индивидуальных образовательных по-
требностей старших школьников. 

Современная реальность такова, что для 
детей и подростков информационное цифровое 
пространство неразрывно связано с образова-
тельным пространством. В связи с этим мы 
рассматриваем их в единстве. Под информаци-
онно-образовательным пространством пони-
мается пространство вербальной и докумен-
тальной коммуникации, создаваемое для 
повышения культурного и образовательного 
уровня его субъектов (Олефир 2017). Таким об-
разом, информационное цифровое пространство 
предоставляет потенциальные возможности 
для ИОП, увеличивая количество и разнообра-

зие его объектов, совершенствуя связи между 
ними, а также формируемыми ими информацион-
ными ресурсами. 

Наряду с образовательными ресурсами ос-
новного образования цифровые образователь-
ные ресурсы создают для детей и подростков 
особое пространство образовательных возмож-
ностей, разнообразных по происхождению, 
объему, способам организации и представления 
информации. К ним относятся разнообразные 
просветительские ресурсы (уроки, лекции, биб-
лиотечные мероприятия и другие формы об-
разовательной коммуникации), позволяющие 
получить дополнительное образование и удов-
летворить самообразовательные потребности, 
в том числе ресурсы науки и культуры (электрон-
ные библиотеки, виртуальные музеи, выставки, 
аудио- и видеозаписи лекций и т. п.). Совокуп-
ность организационно-педагогических, систем-
но-технологических и психолого-педагогических 
принципов создания ИОП для детей и подрост-
ков в условиях информатизации позволяет 
формировать новые образовательные и куль-
турные условия: высокое качество образования 
и его интеграцию в мировую информационную 
структуру; открытость, доступность, непрерыв-
ность образования.

Самопознание как механизм 
формирования индивидуального 

образовательного пространства 
подростков

В педагогической науке и практике в понятие 
«саморазвитие» включается не только стрем-
ление человека соответствовать типовым со-
циальным образцам, но и сознательная актив-
ность личности по сохранению и развитию 
своей индивидуальности (Асмолов 1996; Леон-
тьев 2005; Мамардашвили 2019; Цукерман 2010 
и др.). С позиции культурно-исторической пси-
хологии, саморазвитие представляет собой 
довольно широкое понятие и рассматривается 
как процесс опосредствования (то есть исполь-
зования различных культурных средств чело-
веком) для овладения собственным поведением 
и познавательными процессами. Соответствен-
но, саморазвитие предполагает целый спектр 
так называемых самопроцессов, раскрывающих 
способность личности к самопознанию и пре-
образованию себя.

Российский социолог и психолог И. С. Кон 
описывает самопознание как культурно-исто-
рическое преобразование рефлексивных про-
цессов (Кон 1984). По мнению Т. А. Мерцаловой, 
самопознание является одним из важнейших 
механизмов, обеспечивающих индивидуальное 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-280-287


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 3 285

Э. М. Алиева, С. Н. Костромина

развитие человека (Мерцалова 1996). Самопо-
знание выступает, с одной стороны, как средство 
определения своего отличия от других (инди-
видуализации), а с другой — как условие адек-
ватной самореализации (социализации), что, 
в итоге, стимулирует процессы личностного 
самоопределения. Переход системы образова-
ния на качественно новый уровень предусма-
тривает изменение функций педагога и его 
ориентацию на развитие личности и индивидуа-
лизацию учебной деятельности. Воплощение 
этой идеи связано с осознанным подходом 
в педагогической работе к развитию духовно-
нравственной сферы школьников, к стимули-
рованию личностных смыслов образования, 
к пониманию школьниками самих себя в об-
разовании. Она ориентирует педагогов не толь-
ко на развитие познавательной активности 
школьников, но и на формирование самосо-
знания личности, готовности к самоопределению 
и самоактуализации. Становится понятно, что 
сознание будет обогащаться только тогда, ког-
да сам ученик будет придавать смысл тому, что 
изучает, в чем набирает свой первый опыт 
и реализуется (Сорокоумова 2009).

В основе процесса самопознания, как, впро-
чем, и самопонимания, лежит более общий 
процесс социального познания. Социальное 
познание, общение, овладение навыками прак-
тической деятельности, включая предметный 
мир вещей и совокупность социальных функций, 
ролей, норм, прав и обязанностей, активное 
переустройство окружающего мира, изменение 
и качественное преобразование самого челове-
ка, его всестороннее и гармоничное развитие, — 
есть путь постепенного вхождения индивида 
в социальную среду и постепенной социализации 
личности (Бордовская, Розум 2011).

В процессах преобразования объектов среды 
в предметы осознания социального мира по-
степенно происходит «опредмечивание» объ-
ектов через получение индивидуального соци-
ального опыта (Бергер, Лукман 1995). Предметы, 
люди, события, включаемые в образовательное 
пространство как объекты социального мира, 
первоначально несут образовательные функции, 
которыми их наделили взрослые (педагогическое 
сообщество). Постепенно они обретают значе-
ние и личностный смысл для ребенка, закре-
пляясь в сознании детей и приобретая характер 
субъективной реальности, в которой находится 
индивид, становясь субъектом своей жизни 
и активности. 

Учитывая все выше сказанное, зададимся 
закономерным вопросом, каким образом мож-
но организационно решить проблему самопо-

знания и обретения личностного смысла об-
разования в учебном процессе? Какая форма 
работы с подростками в этом плане может быть 
наиболее эффективной?

Очевидно, что речь должна идти о таких 
формах работы, которые позволяют организо-
вать диалог и создают условия для рефлексии 
совершаемых действий, мыслей и чувств. Фор-
мат занятия с подростками должен способство-
вать интеграции представлений о себе, о своих 
социальных ролях, об успешности деятельности, 
о целях и результатах образования с жизнен-
ными ценностями и установками, с готовностью 
к изменениям. Процесс самопознания должен 
сопровождаться самооцениванием — форми-
рованием эмоционального отношения к себе, 
развитием самоуважения, поддержанием уров-
ня собственного достоинства. Необходимо, 
чтобы подростки могли проявить себя само-
стоятельными, содержательно раскрыть от-
ношение к образованию, к сверстникам и к зна-
чимым взрослым, имели возможность для 
проявления и поиска себя, для реализации по-
требности в общении и коммуникации.

Одной из психологических форм работы, 
наиболее подходящих для этого, является тре-
нинг, позволяющий организовать взаимодействие 
в группе и создать условия для приобретения 
подростками практических навыков. Его функ-
циями является активизация и мотивация участ-
ников. Целенаправленное выполнение заданий 
вместе с тренером позволяет преодолеть со-
мнения и неуверенность. Школьники во время 
тренинга учатся осознавать свои действия и са-
мостоятельно их планировать. 

В ходе тренинга не только возможна органи-
зация диалога школьников, способствующего 
обсуждению с другими взглядов на мир, на об-
разование, на самого себя, но и вовлеченность 
организаторов в их проведение как показатель 
заинтересованности в собственном самораз-
витии и синхронизации полезных изменений 
с подростками. 

Выводы
В ходе анализа литературы было показано, 

что самопознание оказывает ключевое влияние 
на процессы формирования индивидуального 
образовательного процесса подростков. Резуль-
таты исследования необходимо учитывать при 
организации психолого-педагогической работы 
с подростками, направленной на познание себя, 
своей уникальности, предпочтений, интересов, 
своих отношений и осознания представлений 
о своих индивидуальных особенностях, что 
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в совокупности влияет не только на новые цели 
и задачи в обучении, но и на раскрытие способ-
ностей для занятий более результативной  
познавательной и творческой деятельностью 
и для повышения осознанности в отноше- 
нии развития своих индивидуальных способ-
ностей.
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Аннотация
Введение. Проблема психологического благополучия личности в последние годы становится все более 
популярной. Это связано с тем, что в современном обществе благополучие превратилось в значимую 
социальную и личную ценность. При этом в отличие от других видов благополучия психологическое 
благополучие является одновременно и целью, и средством для достижения других целей (в частности, 
улучшения функционирования в рамках практически любой деятельности). В связи с этим изучение 
проблемы благополучия не могло не затронуть и участников образовательного процесса. В настоящее 
время появляется все больше эмпирических исследований психологического благополучия субъектов 
образования (в наибольшей степени — учащихся). Однако на данный момент очень мало обобщений 
результатов подобных исследований. Это затрудняет объективную оценку состояния проблемы, что, 
в свою очередь, существенно усложняет разработку психологических средств формирования 
и поддержания психологического благополучия участников образовательных отношений. Однако 
результаты исследования психологического благополучия довольно быстро «устаревают», в связи 
с чем необходимо осуществлять периодическую систематизацию результатов актуальных исследований.
Материалы и методы. В данной статье представлен обзор публикаций, посвященных исследованиям 
психологического благополучия учащихся и педагогов общеобразовательных организаций.
Результаты исследования. В статье обсуждаются результаты эмпирических исследований, посвященных 
психологическому благополучию основных субъектов образования — учащихся и педагогов. 
На основании их анализа сделан вывод о в целом неоптимальном состоянии данной проблемы: 
многие участники образовательных отношений балансируют на грани психологического благополучия 
и неблагополучия. Также перечислены специально разработанные для системы образования методики 
диагностики психологического благополучия, которые могут быть использованы в практических 
и исследовательских целях. 
Заключение. На основании анализа современных исследований показано, что изученность проблемы 
психологического благополучия субъектов образования явно недостаточна. Многие важнейшие 
вопросы остались за рамками исследований (в частности, структура психологического благополучия 
учеников и педагогов, его роль в учебной и профессионально-педагогической деятельности, наиболее 
важные факторы и т. п.). Это обстоятельство существенно затрудняет разработку практического 
инструментария и системы психологического сопровождения педагогов и учащихся, что могло 
бы существенно повысить качество их деятельности и жизни в целом.

Ключевые слова: психологическое благополучие, субъекты образования, учащиеся, педагоги, 
общеобразовательные организации
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Abstract
Introduction. The issue of psychological well-being of an individual has drawn increasing attention in recent 
years. This is explained by the fact that well-being has become a significant social and personal value 
in modern society. Unlike other types of well-being, psychological well-being is both a goal in itself and 
a means to achieve other goals (these can be broadly described as improved performance in virtually any 
activity). Education is one of the many spheres which could not be ignored by psychological well-being 
studies: there is a growing number of such studies, with most of them focusing on the psychological well-
being of students. However, the results of such studies have not become subject of sufficient generalization, 
which makes it difficult to objectively assess the state of the problem. This, in turn, significantly complicates 
the development of psychological tools aimed at building and maintaining the psychological well-being 
of the participants of the education process. Further, the results of psychological well-being studies quickly 
become outdated, which makes it necessary to carry out their periodic systematization.
Materials and Methods. The article provides an overview of publications devoted to the psychological well-
being of students and teachers of general education schools. 
Results. The article analyses the results of empirical research on the psychological well-being of students 
and teachers as the main participants of the education process. The analysis allows a conclusion that the 
situation with the psychological well-being of students and teachers is not optimal: many of them are 
balancing between psychological well-being and ill-being. The article also provides a list of methods to measure 
psychological well-being that were specifically developed for the education system and can be used for 
practical and research purposes.
Conclusions. Our analysis clearly shows that the psychological well-being of students and teachers is insufficiently 
studied. There are no studies that focus on some of the most important problems: the structure of the 
psychological well-being of students and teachers, the role of psychological well-being in teachers’ work, 
the most important factors of psychological well-being, etc. The lack of research on such problems significantly 
complicates the development of practical tools and a system of psychological support for teachers and 
students, while developing such tools and system could significantly improve the quality of teachers’ and 
students’ activities and life in general.

Keywords: psychological well-being, participants of education process, students, teachers, general education 
schools

Введение
В исследованиях благополучия личности 

выделяются разные его аспекты (физическое, 
экономическое, психологическое, социальное, 
духовное и т. п.). Психологическое благополучие 
является официально утвердившимся научным 
понятием. История его изучения составляет 
чуть более полувека. Однако накопленное ко-
личество публикаций настолько велико, что 

существует весьма серьезная проблема их си-
стематизации. Большая часть работ имеет ис-
следовательский характер (с существенным 
преобладанием теоретических исследований 
над эмпирическими). В отечественной психо-
логии исследования феномена психологическо-
го благополучия переживают момент перехода 
от стадии зарождения (теоретическая разработ-
ка основных понятий) к стадии активного раз-
вития (эмпирические исследования). Проблема 
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формирования благополучия (или профилак-
тики неблагополучия) представлена в научной 
литературе очень слабо (особенно — с опорой 
на экспериментальные разработки).

Психологическое благополучие различных 
субъектов образования — новое исследова-
тельское направление в психологии. Его по-
явление отражает гуманистический вектор 
развития современной науки (в частности, 
педагогической психологии). Психологическое 
благополучие участников образовательного 
процесса (особенно педагогов и учащихся) 
имеет большое значение для практики образо-
вательного процесса.

Некоторые аспекты психологического благо-
получия ранее находили отражение в ряде на-
правлений психологических исследований 
в образовательной сфере. Так, в отношении 
учащихся исследовалось состояние их психи-
ческого здоровья, эффективность школьной 
адаптации, психологическая безопасность об-
разовательного процесса и т. п. Психологическое 
благополучие педагогов имплицитно входило 
в состав предметных областей таких направ-
лений исследований, как профессиональное 
выгорание, профессиональное здоровье, педа-
гогическая направленность и т. п. Весьма пер-
спективным является и исследование проблем 
психологического благополучия остальных 
участников образовательных отношений (в част-
ности, административных работников, а также 
родителей учащихся), к сожалению, еще прак-
тически не начинавшееся.

В данном случае, обсуждая психологическое 
благополучие участников системы образования, 
мы сосредоточимся на субъектах образователь-
ных отношений, реализуемых в общеобразова-
тельных учреждениях. Нашей целью будет 
осветить степень изученности проблемы пси-
хологического благополучия педагогов и обу-
чающихся, а также возможные перспективы 
дальнейших исследований.

Материалы и методы
Основным методом исследования для реше-

ния поставленных задач в нашей работе явля-
ется анализ научной литературы. В качестве 
основных критериев для отбора анализируемых 
работ будут рассматриваться их содержательная 
(критериальная) адекватность, преимуществен-
но эмпирический характер и степень актуаль-
ности.

Под содержательной адекватностью в данном 
случае понимается отбор только тех исследова-
ний, которые согласуются с определенным по-

ниманием феномена психологического бла- 
гополучия. В настоящее время существует зна-
чительный разброс как в трактовках самого 
понятия, так и его критериев. Наиболее часто 
встречаются такие термины, как психологическое 
(well-being) и  субъективное благополучие 
(subjective well-being), качество жизни (quality 
of life), психическое здоровье (mental health), 
удовлетворенность (satisfaction), переживание 
счастья (happiness) и др. Зачастую эти понятия 
не только пересекаются, но и неоправданно ото-
ждествляются друг с другом. Под психологиче-
ским благополучием мы будем понимать отно-
сительно устойчивое (т. е., доминирующее 
в определенный период жизни) психическое 
состояние личности. Его «ядром» является от-
ношение человека к своей жизни в целом и наи-
более значимым ее аспектам в частности (Сол-
датова 2021). Таким образом, из поля анализа 
выпадает большой ряд исследований, ассоции-
рующих психологическое благополучие со свой-
ствами личности, так как в данном случае более 
адекватно было бы использовать термин «лич-
ностное благополучие». Очевидно, что психо-
логическое благополучие включает не только 
субъективные (основанные на самоотчетах), 
но и более объективированные критерии (до-
ступные для «внешнего» изучения). В рамках 
концепции психологического благополучия 
Г. В. Солдатовой рассматриваются три его аспек-
та: психофизиологический (наиболее значимый 
показатель — функциональное состояние), су-
губо «психологический» (эмоциональное благо-
получие, самоэффективность) и социально- 
психологический (удовлетворенность жизнью, 
целеполагание) (Солдатова 2021).

Последние два критерия предполагают, что 
для анализа будут отобраны только работы 
эмпирического характера, выполненные отно-
сительно недавно (не старше 10 лет) и на «оте-
чественном материале».

Результаты
Психологическое благополучие учащихся 

общеобразовательных учреждений
В отечественной психологии с каждым годом 

появляется все больше исследований, посвя-
щенных психологическому благополучию уча-
щихся. Однако на данный момент защищено 
всего три кандидатские диссертации, посвящен-
ные: оценке психологического благополучия 
школьников в системе работы психологической 
службы образовательной организации (Воро-
нина 2002), субъективному благополучию под-
ростков в образовательных средах с разным 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-288-299


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 3 291

Г. В. Солдатова, С. М. Шингаев

уровнем психологической безопасности (Ели-
сеева 2011) и самоуважению как фактору пси-
хологического благополучия и учебной моти-
вации подростков (Лункина 2021). В последние 
годы появились посвященные данной пробле-
матике учебно-методические пособия (Дубро-
вина 2023; Михайлина, Нелюбова 2017; Солда-
това 2021). Выпущена первая монография, 
посвященная проблеме психологического бла-
гополучия учащихся в образовательной среде 
(Ахрямкина, Чаус 2012). Растет количество 
научных статей, посвященных психологическо-
му благополучию учащихся, появляются сбор-
ники статей научно-практических конференций 
в рамках данной тематики («Психологическое 
благополучие личности в современном образо-
вательном пространстве» (Братчикова 2013); 
«Благополучие в образовании» (Канонир, Са-
венков 2024)). Все это говорит о наличии вы-
раженной позитивной динамики в возрастании 
интереса к психологическому благополучию 
учащихся со стороны ученых и практиков.

Однако вопрос о критериях психологическо-
го благополучия учащихся является довольно 
дискуссионным. Полагаем, что значимыми по-
казателями (в дополнение к базовым) можно 
считать отношение к учебной деятельности 
(мотивация обучения, удовлетворенность уче-
бой) и образовательной организации (Солдато-
ва 2021).

Разработан целый ряд методик для диагно-
стики школьного психологического благополучия 
учащихся (например, методика «Опросник субъ-
ективного благополучия в школе» Т. Н. Канонир), 
а также разных его аспектов — эмоционального 
состояния (методика «Веселый — грустный» для 
оценки эмоционального отношения к обучению 
в школе дошкольников и младшеклассников 
М. Н. Ильиной), удовлетворенности школой 
и учебой (например, многомерная шкала удов-
летворенности жизнью школьников Е. С. Хюб-
нера в адаптации О. А. Сычева, методика диа-
гностики удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью А. А. Андреева и др.). Представляет 
большой интерес для исследователей и практи-
ков обзор методик диагностики психологиче-
ского благополучия в образовании, требований 
к ним и к проведению мониторинга данных 
показателей (Канонир и др. 2024).

К сожалению, на сегодня практически нет 
исследований, которые могли бы охарактери-
зовать ситуацию в сфере психологического 
благополучия учащихся «в целом» (на репре-
зентативных выборках обучающихся разных 
возрастов и типов образовательных организаций). 
Обычно представляются результаты исследо-

ваний довольно ограниченных по возрасту вы-
борок испытуемых-школьников при отсутствии 
групп сравнения. Таким образом, имеющихся 
на данный момент эмпирических данных для 
более или менее обоснованных выводов явно 
недостаточно.

Довольно популярным является исследова-
ние психологического благополучия не как са-
мостоятельного явления, а в связи с другими 
феноменами. Здесь наиболее важной проблемой 
является поиск связей с академической успева-
емостью и различными переменными, которые 
могут рассматриваться в качестве обусловли-
вающих ее факторов. Результаты анализа боль-
шого количества более ранних исследований на 
зарубежных и отечественных выборках учащих-
ся показывают, что психологическое благопо-
лучие и успеваемость учащихся взаимосвязаны, 
а в качестве предикторов психологического 
благополучия могут рассматриваться характе-
ристики учащихся, в частности, демографиче-
ские — пол (девушки чаще склонны к небла- 
гополучию, чем юноши), возраст (по мере взрос-
ления оно снижается), состояние здоровья, 
самые разнообразные личностные свойства, 
характеристики семьи (например, уровень ее 
благосостояния), а также характеристики об-
разовательного процесса (в частности, уровень 
безопасности образовательной среды, специфи-
ка организации учебной деятельности, осо- 
бенности личности педагога, его отношения  
к учащимся и т. п.) и особенности отношений 
с окружающими — учащимися, учителями и ро-
дителями (Солдатова 2021). При этом необхо-
димо учитывать, что специфика связей между 
показателями может различаться в разных 
классах (в связи с изменением характера и ус-
ловий учебной деятельности). Однако выявле-
ние подобного рода закономерностей требует 
масштабных лонгитюдных исследований.

Рассмотрим актуальные данные относитель-
но психологического благополучия учащихся 
общеобразовательных учреждений.

Психологическое благополучие  
учащихся начальных классов

Установлено, что современные дети, обучаю-
щиеся в первых–пятых классах общеобразова-
тельной школы, гораздо выше оценивают себя 
по сравнению с их ровесниками тридцатилетней 
давности. Однако уже в четвертом классе про-
исходит некоторое снижение самооценки у де-
вочек, самооценки и уровня притязаний — 
у мальчиков. В данном случае делается вывод, 
что большим психологическим благополучием 
характеризуются мальчики, так как у них нет 
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такого большого разрыва между «Я реальным» 
и «Я идеальным», как у девочек (Андреева, Мо-
сквитина 2019).

Однако в лонгитюдном исследовании, по-
священном динамике субъективного благопо-
лучия учеников начальной школы, выявлено, 
что девочки третьего–четвертого классов боль-
ше (чем мальчики) удовлетворены школой, хотя 
постепенно разрыв между ними снижается. 
Субъективное благополучие учащихся растет 
до 10–12 лет, после чего постепенно снижается, 
в частности, в отношении удовлетворенности 
жизнью (Канонир и др. 2020).

По результатам исследований, в которых 
сравнивались выборки учащихся с разным учеб-
ным статусом — имеющих сложности в обуче-
нии (на примере синдрома гиперактивности 
и дефицита внимания), одаренных и «обычных» 
учеников, установлено, что даже гиперактивные 
школьники воспринимают себя вполне «благо-
получными» (79 % против 87 % «одаренных»). 
В контрольной группе (обычных учащихся) 
психологически благополучных также большин-
ство (87 %). Учащиеся начальных классов с син-
дромом гиперактивности характеризуются 
рядом черт: большинство субъективно ощуща-
ют себя психологически благополучными; это 
субъективное восприятие характеризуется 
меньшим количеством амбивалентных, но боль-
шим разнообразием отрицательных стрессовых 
связей (по сравнению с обычными детьми того 
же возраста). В качестве основного источника 
стресса ими воспринимается ближайшее со-
циальное окружение. Субъективное восприятие 
психологического благополучия одаренных 
учащихся отличается от такового у других детей 
большим количеством стрессогенных отрица-
тельных связей (источником которых являются 
одноклассники); они испытывают более амби-
валентное отношение со стороны родителей 
(Ахрямкина, Чаус 2012).

Исследование, в котором приняли участие 
ученики четвертого класса, показало, что суще-
ствует связь между уровнем учебных достиже-
ний ученика и его удовлетворенностью школой, 
но она имеет нелинейный характер. Наиболее 
удовлетворены учащиеся со средним уровнем 
учебных достижений. При этом основные труд-
ности учащихся с низкими учебными результа-
тами наблюдаются только в сфере отношений 
со сверстниками, тогда как неудовлетворенность 
учащихся с самым высоким уровнем достижений 
кроется в более критическом взгляде на свою 
школьную среду. Различий в аффективном ком-
поненте благополучия между учащимися с раз-
ными уровнями учебных достижений обнару-

жено не было, т. е. учащиеся с разным уровнем 
учебных достижений испытывают как позитив-
ные, так и негативные чувства, связанные со шко-
лой (Канонир 2019).

Результаты исследования факторов психо-
логического благополучия учеников начальной 
школы свидетельствуют, что оно определяется 
мотивацией: «внутренней», или личным инте-
ресом к учебе (положительная связь), и «внеш-
ней» — требованиями со стороны учителей 
и родителей (отрицательная связь). Существен-
ную роль в школьном благополучии и внутрен-
ней мотивации ученика играют личные отно-
шения с учителем, его восприятие ребенком как 
личности, уровень поддержки. Существует 
специфика психологического благополучия, 
связанная с содержанием обучения: в частности, 
содержание учебной программы, воздействуя 
на учебную мотивацию, может усиливать или 
ослаблять его (Гордеева и др. 2019).

Таким образом, результаты перечисленных 
исследований свидетельствуют, что учащиеся 
начальной школы характеризуются положитель-
ным самоощущением, являющимся основой их 
психологического благополучия.

Психологическое благополучие  
учащихся средних классов

В крупнейшем исследовании психологиче-
ского благополучия учащихся, выборку которых 
составили более семи тысяч 15-летних подрост-
ков из более чем двухсот образовательных ор-
ганизаций 43 регионов России, в сравнении 
с зарубежными сверстниками из разных стран, 
был установлен ряд важных моментов. Оказалось, 
несмотря на то что уровень эмоционального 
благополучия российских подростков «ниже 
среднего», оценки осмысленности жизни и удов-
летворенности ею, напротив, выше. Наибольший 
вклад в психологическое благополучие подрост-
ков вносит показатель самоэффективности 
(оценка своих возможностей и потенциала). 
Самоэффективность существенно зависит 
от уровня поддержки со стороны педагогов 
и родителей и, в свою очередь, влияет на учебную 
мотивацию, чувство принадлежности к школе. 
Установлено, что педагоги, одноклассники и ро-
дители учащихся оказывают приблизительно 
равное по силе влияние на их психологическое 
благополучие. Российские подростки больше 
ориентированы на оценки педагогов и получают 
существенно меньше психологической поддерж-
ки от родителей. Они характеризуются более 
низким уровнем общей самоэффективности, 
учебных целей, а также чувства принадлежности 
к школе. Их психологическое благополучие 
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почти не связано с социально-экономическим 
статусом их семей, который, тем не менее, об-
наруживает надежные положительные связи с их 
академическими достижениями. Вероятно, что 
его роль в благополучии подростков опосредо-
вана характером детско-родительских отноше-
ний. В данном исследовании на репрезентатив-
ной выборке показано, что юноши более 
благополучны, чем девушки по показателям 
удовлетворенности жизнью, оценки ее осмыс-
ленности, уровня эмоционального благополучия 
(Гордеева, Сычев 2023).

В исследовании стрессоустойчивости под-
ростков было установлено, что они испытыва-
ют высокий уровень стресса, наиболее часто 
связанного со школой, учебой и взаимодействи-
ем со взрослыми людьми. Учащиеся женского 
пола чаще страдают от одиночества и критиче-
ского отношения к себе, а мужского — испыты-
вают достоверно большую стрессовую нагрузку 
(что парадоксально) из-за «мистических» стра-
хов). В отношении личностного благополучия 
девушки оценивают себя как обладательниц 
более высокой компетентности и личностного 
роста, а юноши — автономности, самопринятия 
и направленности на позитивные отношения. 
Личностное благополучие подростков значимо 
отрицательно связано с показателями школь-
ного стресса (Галашева, Головей 2023). 

Другие исследователи также подтверждают, 
что учащиеся средней школы имеют высокий 
уровень межличностной и повышенный — школь-
ной тревожности (Андреева, Москвитина 2019).

Обнаружены данные, согласно которым 
важным индикатором психологического со-
стояния подростка является профиль его само-
уважения. Учащиеся с «благоприятным» (осно-
ванным на учебной компетентности) профилем 
самоуважения закономерно оказались более 
психологически благополучными, чем остальные 
их сверстники, которые вынуждены формировать 
«компенсаторный профиль самоуважения» 
(Лункина 2021).

Следовательно, результаты рассмотренных 
исследований показывают, что психологическое 
благополучие учащихся средних классов явля-
ется во многом «сниженным», важнейший вклад 
в него вносят академическая успеваемость 
и оценка своих способностей.

Психологическое благополучие  
учащихся старших классов

Установлено, что уровень субъективного 
благополучия старшеклассников, несмотря 
на высокую вариативность, находится в преде-
лах средних значений. При этом 29 % респон-

дентов показывают уровень «ниже среднего». 
Высокий и очень высокий уровень удовлетво-
ренности своей жизнью демонстрируют 48 % 
респондентов (вариативность данного показа-
теля также довольно высока). Однако обнару-
жено снижение значений по шкалам функцио-
нального состояния — активности, бодрости, 
тонуса, повышения напряженности и тревоги. 
Удовлетворенность жизнью наиболее тесно 
связана с показателями личностного благопо-
лучия учащихся. Также показатели психологи-
ческого и личностного благополучия тесно 
связаны с параметрами профессионального 
самоопределения старшеклассников (Головей 
и др. 2019).

В другом исследовании также был выявлен 
средний уровень психического благополучия 
старшеклассников, особенно в отношении по-
казателей «напряженность и чувствительность», 
«психиатрическая симптоматика», «изменения 
настроения», «значимость социального окру-
жения», «самооценка здоровья» и «удовлетво-
ренность повседневной деятельностью», а так-
же низкий уровень личностного благополучия 
(Пузько, Чернявская 2017).

Было показано, что отношение старшекласс-
ников к школе и к самим себе обусловлено их 
полом. У юношей большую роль играет статус 
в компании сверстников, а у девушек — само-
утверждение в сфере учебы (Вартанова 2020).

Обнаружено исследование, в котором деталь-
но описана динамика психического состояния 
старшеклассников к моменту окончания школы 
(правда, на недостаточно репрезентативной вы-
борке). Его результаты свидетельствуют о на-
растании негативных переживаний и общей 
астенизации, связанных с итоговыми выпуск-
ными испытаниями (Чикова, Панферова 2016).

На психологическое благополучие учащихся 
может оказывать влияние специфика образо-
вательной организации. Исследование учащих-
ся восьмых–десятых классов специализирован-
ных и общеобразовательных школ показало, что 
обучение в школе для одаренных детей являет-
ся значимым фактором удовлетворенности 
учебой и большей защищенности от психоло-
гического насилия во взаимодействии с учите-
лями и одноклассниками. В обеих выборках 
обнаружено определенное количество учащих-
ся, испытывающих эмоциональный дискомфорт. 
При этом учащиеся специализированных школ 
чаще переживают фрустрацию в межличностных 
отношениях, «скачки» настроения и пессимизм, 
а учащиеся общеобразовательных школ — тя-
жесть выполняемых заданий и неудовлетворен-
ность повседневной деятельностью. Однако 
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в данном случае сложно сказать, чем вызваны 
эти различия — психологическими особенно-
стями самих обучающихся или характеристи-
ками образовательной среды (вероятно, обоими 
факторами). Установлено, что во взаимодействии 
с учителями учащиеся общеобразовательных 
школ менее всего защищены от игнорирования, 
а специализированных — от принуждения (Лак-
тионова и др. 2023).

Следовательно, уровень психологического 
благополучия старшеклассников выдерживает 
наибольшие испытания, связанные со школьной 
жизнью, и является формой переживания «кри-
зиса выпускника».

Психологическое благополучие педагогов
Психологическое благополучие педагога за-

частую постулируется как крайне важная со-
циальная проблема. Однако уровень эмпири-
ческой изученности данной проблемы остается 
крайне низким. Исследователей чаще интере-
сует вопрос факторов (причин) психологиче-
ского благополучия. В настоящий время в этом 
научном поле защищены только две диссертации, 
в которых рассматриваются особенности лич-
ности как факторы психологического благопо-
лучия педагогов (Заусенко 2012; Ставцев 2022), 
хотя именно эта группа факторов является 
наименее «контролируемой».

В качестве значимых критериев психологи-
ческого благополучия педагогов, кроме общих 
для всех, также следует рассматривать отноше-
ние педагога к своей к профессиональной дея-
тельности, удовлетворенность ею.

На данный момент разработан целый ряд 
методик диагностики различных аспектов 
психологического благополучия педагогов — 
в частности, методика диагностики отношения 
к профессиональной деятельности педагога 
Г. В. Лозовой, опросник для диагностики струк-
туры эмоциональности в профессионально-
педагогической деятельности Т. Г. Сырицо 
на основе методики Л. А. Рабинович, методика 
изучения удовлетворенности организацией 
воспитательного процесса и жизнедеятельно-
стью в учебном заведении Е. Н. Степановой 
и др. Также для этой цели пригодны общие 
методики диагностики психологического бла-
гополучия — например, опросник «Шкала 
субъективного благополучия» А. Перруде-Баду, 
Г. Мендельсон, Ж. Чиче (A. Perrudet-Badoux, 
G. Mendelsohn, J. Chiche) в адаптации А. А. Ру-
кавишникова, тест индекс жизненной удовлет-
воренности Б. Ньюгартен (B. Newgarten) в адап-
тации Н. В. Паниной, «Оксфордский опросник 

счастья» М. Аргайла (M. Argyle), методика 
диагностики уровня социальной фрустрирован-
ности Л. И. Вассермана и др.

В 2020 году в разгар пандемии ковида и дис-
танционного обучения нами было проведено 
исследование психологического благополучия 
педагогических работников образовательных 
организаций. Использовался опросник «Шкала 
субъективного благополучия» А. Перруде-Баду, 
Г. Мендельсон, Ж. Чиче (A. Perrudet-Badoux, 
G. Mendelsohn, J. Chiche) в адаптации А. А. Ру-
кавишникова. В соответствии с определенными 
для российской выборки нормативами было 
установлено, что «в целом» педагоги обладают 
средним уровнем психологического благопо-
лучия. На практике это означает, что нет явно 
выраженного ни благополучия, ни неблагопо-
лучия. Наиболее высоко педагоги оценили уро-
вень своей социальной поддержки, а наиболее 
низко — свое здоровье. Особый интерес пред-
ставляет показатель оценки педагогами качества 
своего сна (как наименее «управляемый»). Об-
ладая невысоким уровнем выраженности, он 
отличается повышенной вариативностью, что 
говорит о том, что значительная часть педагогов 
недовольна качеством своего сна. Корреляцион-
ный анализ показал, что качество сна педагогов 
определяется их настроением, ощущением себя 
в «хорошей форме», низкими уровнями одино-
чества и беспокойства. Высокие коэффициенты 
вариации свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть педагогов не удовлетворена  
своим настроением, здоровьем, физической 
формой, повседневной деятельностью, пере-
живает состояния скуки, беспокойства, чрез-
мерной чувствительности и потребности в оди-
ночестве. Корреляционный анализ позволяет 
утверждать, что интегральный показатель пси-
хологического благополучия педагогов опреде-
ляется отсутствием переживания скуки, хорошим 
настроением и ощущением хорошего здоровья. 
Тем не менее полученные данные дают несколь-
ко более «позитивную картину» психологиче-
ского благополучия педагогов, чем ожидалось. 
Существуют основания предполагать, что это 
может быть вызвано эффектом «социальной 
желательности» (так как многие педагоги склон-
ны отвечать «как надо») — именно поэтому 
особую значимость приобретают такие «кос-
венные» показатели, как оценка качества сна 
и здоровья (Коршунова, Солдатова 2020).

Отношение педагогов к своей профессио-
нальной деятельности может быть охарактери-
зовано как крайне амбивалентное. В целом его 
можно охарактеризовать как весьма «среднее» 
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(с некоторым «перевесом» в положительную 
сторону). Примерно каждого второго педагога 
сильно раздражают его подопечные. Многих 
педагогов характеризует довольно пассивная 
позиция в отношении своего саморазвития, 
часть из них продолжают работать только в силу 
объективной необходимости (Полякова 2013).

Обсуждение результатов
Анализ исследований проблемы психологи-

ческого благополучия субъектов образования 
свидетельствует, что количество эмпирических 
исследований на данный момент — явно недо-
статочно для формулирования полновесных 
обобщений, необходимых для разработки ка-
чественного психологического инструментария, 
связанного с разработкой программ профилак-
тики и коррекции неблагополучия и формиро-
вания различных аспектов школьного благопо-
лучия.

Проблема психологического благополучия 
учащихся имеет большое значение не только 
в контексте получения образования (академи-
ческой компетентности и успешности), но и «сама 
по себе», поскольку психологическое благопо-
лучие может являться значимым фактором 
здоровья учеников, современное состояние 
которого приближается к катастрофическому. 
Кроме того, анализ современного состояния 
проблемы формирования учебных компетенций 
показывает, что традиционные методы работы 
(«знаниевый» подход, директивные модели 
взаимодействия) с учащимися практически ис-
черпали свой потенциал. Возможно, именно 
подход, ориентированный не только на форми-
рование необходимых знаний, умений, навыков 
(компетенций), но и связанных с ними параме-
тров психологического благополучия может 
стать тем скрытым резервом, который позволит 
повысить качество образования современных 
школьников.

В сфере психологического благополучия 
учащихся остается еще множество вопросов, 
не нашедших должного рассмотрения на эмпи-
рическом уровне. Например, неясны динамиче-
ские тенденции развития психологического 
благополучия личности в процессе обучения 
в школе, их влияние на дальнейшую жизнь бу-
дущих специалистов. Необходим поиск факторов, 
от которых зависит как психологическое благо-
получие учащихся (с точки зрения организации 
образовательного процесса, применения опре-
деленных педагогических технологий), так и их 
учебная успешность (в том числе, в их взаимо-
связях, как прямых, так и опосредованных).

Проблема психологического благополучия 
педагогов также нуждается в дальнейшей  
разработке по двум причинам: для оптимиза- 
ции профессиональной деятельности самого 
педагога и улучшения его психологического 
комфорта; для оказания косвенного воздей- 
ствия на психологическое благополучие уча-
щихся и их родителей (поскольку «благопо-
лучный» педагог обладает более высоким  
профессиональным и личностным потенциа- 
лом, чем «средний» или, тем более, «неблаго-
получный»).

Существует масса вопросов, требующих 
дальнейших эмпирических исследований. В част-
ности, необходимо: для оценки актуального 
состояния проблемы — проведение масштаб-
ных исследований психологического благопо-
лучия педагогических специалистов (как в це-
лом, так и по разным категориям, например, 
в разных типах образовательных организаций, 
различных специализаций и т. п.); для опреде-
ления социального значения психологическо-
го благополучия педагогов — определение его 
связей с параметрами профессиональной дея-
тельности (в том числе ее эффективности), 
состояния учащихся и их родителей и т. п.; для 
выявления механизмов управления данным 
состоянием — поиск наиболее значимых фак-
торов психологического благополучия педаго-
гов и т. п.

Существуют основания полагать, что психо-
логическое благополучие разных субъектов 
образования — взаимосвязанные феномены 
(особенно сильно — педагогов и учащихся). 
Однако эта проблема пока не нашла должного 
эмпирического освещения.

Необходимо проведение системных иссле-
дований психологического благополучия полно-
ценных участников современных образователь-
ных отношений — родителей учащихся.

Все это вместе взятое позволит оптимизи-
ровать качество образовательного процесса, 
управление которым до сих пор представляет 
значительные трудности и таит в себе массу 
загадок.

Выводы
В целом анализ представленных исследований 

свидетельствует, что психологическое благопо-
лучие субъектов образования можно охаракте-
ризовать как «пограничное» между «благопо-
лучием» и  «неблагополучием». Наиболее 
сильно в психологическом сопровождении 
нуждаются учащиеся средних и старших классов, 
а также педагогические работники.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена изучению личностных особенностей при самоповреждающем и суицидальном 
поведении. Объект исследования — личность с аутоагрессивным поведением. Предмет исследования — 
индивидуально-психологические характеристики лиц с аутоагрессивным поведением. Актуальность 
исследования обусловлена широкой распространенностью самоповреждающего поведения среди 
подростков и молодых людей, необходимостью своевременного выявления суицидального риска 
и разработки методов психологической коррекции.
Материалы и методы. Для сбора эмпирических данных использовались методики: личностный 
опросник агрессивности Басса-Перри (BPAQ-24), опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда, 
шкала импульсивности Барратта (BIS-11), шкала самоуважения М. Розенберга (RSES), методика 
диагностики потребности в поисках ощущений (М. Цукерман). Выборка состояла из 96 человек: 
37 респондентов с аутоагрессивным поведением в анамнезе и 59 испытуемых, не имевших фактов 
аутоагрессивного поведения в прошлом. Обе группы были разделены на подгруппы: юношеский 
возраст (от 16 до 20 лет) и взрослый возраст (от 21 до 34 лет).
Результаты. Юноши и девушки с аутоагрессивным поведением более импульсивны, чем респонденты 
юношеского возраста без аутоагрессивного поведения. Мужчины и женщины взрослого возраста 
с аутоагрессивным поведением имеют более выраженную импульсивность, враждебность, склонны 
к эмоциональной опоре на других и зависимы в межличностных отношениях, имеют более низкий 
уровень самоуважения, чем мужчины и женщины контрольной группы. Юноши и девушки без 
аутоагрессивного поведения имеют более высокий уровень гнева, не уверены в себе, нуждаются 
в эмоциональной опоре на других, зависимы в межличностных отношениях, имеют более низкий 
уровень самоуважения, чем мужчины и женщины взрослого возраста из группы сравнения. Респонденты 
взрослого возраста с аутоагрессивным поведением в прошлом не отличаются по степени выраженности 
индивидуально-психологических характеристик от юношей и девушек с аутоагрессией, кроме того, 
что в юношеском возрасте стремление к автономии выше, чем зрелом. 
Заключение. Результаты имеют теоретическую значимость для изучения психологической незрелости 
во взрослом возрасте, а также для установления причин и механизмов формирования аутоагрессивного 
поведения. Практическая значимость результатов заключается в более широких возможностях для 
разработки методов диагностики, профилактики и психологической коррекции аутоагрессивного 
поведения.

Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, суицидальное поведение, несуицидальное самоповреждающее 
поведение, психологическая незрелость, импульсивность, агрессивность
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Abstract
Introduction. The article focuses on the psychological characteristics of individuals with auto-aggressive 
(self-harming and suicidal) behavior. Self-harming behavior is widely prevalent among adolescents and 
young people, and there is a need to timely identify suicidal risk and develop methods of psychological 
correction.
Materials and Methods. The following methods were used to collect data: Buss-Perry Aggressiveness 
Questionnaire (BPAQ-24), Hirschfeld Interpersonal Dependency Inventory, Barratt Impulsiveness Scale 
(BIS-11), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) and Zuckerman Sensation Seeking Scale. The sample consisted 
of 96 people: 37 respondents with a history of auto-aggressive behavior and 59 respondents with no such 
history. Both groups were divided into subgroups: adolescents (16 to 20 years old) and adults (21 to 34 years 
old).
Results. Both male and female adolescents with auto-aggressive behavior are more impulsive than adolescents 
without auto-aggressive behavior. Both male and female adults with auto-aggressive behavior, compared 
to the adults in the control group, have more pronounced impulsiveness, hostility, tendency to be emotionally 
reliant on others and dependency in interpersonal relationships; they also have lower self-esteem than the 
respondents in the control group. Young men and women without autoaggressive behavior have higher 
levels of anger, lack self-confidence, need emotional reliance on others, are dependent in interpersonal 
relationships, and have lower levels of self-esteem than mature-aged men and women in the control group. 
There are no differences in the degree of expression of individual psychological characteristics between 
adolescent and adult respondents with a history of auto-aggressive behavior, except that in adolescence the 
desire for autonomy is higher than in adulthood.
Conclusions. The results have theoretical significance for the study of mental infantilism in adulthood and 
for establishing the causes and mechanisms of formation of auto-aggressive behavior. In practical terms, 
the results expand the possibilities for the development of methods to diagnose, prevent and treat auto-
aggressive behavior.

Keywords: auto-aggressive behavior, suicidal behavior, non-suicidal self-harming behavior, mental immaturity, 
impulsiveness, aggressiveness

Введение
Широкое распространение аутоагрессивного 

поведения среди подростков является серьезной 
социально-медико-психологической проблемой, 
пока что мало изученной. Несмотря на то что 
понятия самоповреждающего и суицидального 
поведения разведены, их тесная связь остается 
неизменной, несуицидальное самоповреждаю-
щее поведение является предиктором суици-
дального риска (Stanley et al. 2001) и оба фено-
мена имеют общую почву в виде слабости 
адаптивных ресурсов психики и неблагоприят-

ных условий среды, в которых это поведение 
возникает. Поэтому в данном исследовании речь 
идет об аутоагрессивном поведении, включаю-
щем в себя как самоповреждающее, так и суи-
цидальное поведение. По данным мета-анализа 
зарубежных исследований, распространенность 
самоповреждающего поведения колеблется  
от 15,9 % до 20,5 % среди подростков и от 2,5 %  
до 5,4 % среди взрослых (Бохан и др. 2020). Это 
согласуется с данными российских исследований. 
Так, при скрининговом обследовании 604 школь-
ников г. Москвы, учащихся 7–11 классов,  
16,9 % респондентов имели самоповреждения 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-300-313
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-300-313
https://www.elibrary.ru/ZZWJSJ
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


302 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-300-313

Индивидуально-психологические особенности личности с аутоагрессивным поведением…

в анамнезе, примерно половина из них совер-
шали акты самоповреждения неоднократно 
(Банников и др. 2016). По данным обзора ино-
странных и российских источников, проведен-
ного в 2023 году, распространенность несуи-
цидального самоповреждающего поведения 
оценивается в достаточно широком диапазоне — 
от 7,5 % до 46,5 % среди подростков, его возник-
новение приходится на возраст 12–14 лет.  
За рубежом средний процент подростков, прак-
тикующих самоповреждения, составляет от 16,9 % 
до 19,5 % (Дарьин, Зайцева 2023).

Важной и актуальной задачей в профилакти-
ке суицидов является своевременное выявление 
людей с аутоагрессивным поведением. Целью 
настоящей работы является исследование ин-
дивидуально-психологических особенностей 
личности при аутоагрессивном поведении. Это 
позволит не только выявлять повышенный риск 
возникновения аутоагрессивных реакций дезадап-
тации, но и разрабатывать программы психоло-
гической коррекции для развития адаптивных 
ресурсов личности.

На сегодняшний день существует множество 
исследований, в которых установлены значимые 
взаимосвязи между индивидуально-психологи-
ческими особенностями личности и аутоагрес-
сивным поведением.

В исследовании М. В. Зверевой и Л. С. Печ-
никовой приняли участие 48 подростков  
в возрасте от 13 до 17 лет. Обследуемые были  
распределены на три группы: подростки с рас-
стройствами шизофренического спектра —  
17 человек, подростки с психопатоподобным 
синдромом — 11 человек, контрольную группу 
составили 20 подростков, не имеющие психиа-
трического диагноза. Все испытуемые были 
обследованы с помощью следующих методик: 
опросник самоповреждающего поведения, опрос-
ник агрессивности Басса-Перри, тест на эмо- 
циональный интеллект Д. Гоулман, тест Розенц-
вейга (подростковый вариант) и  методика  
исследования самооценки по Дембо — Рубин-
штейн. Было установлено, что подростки с пси-
хической патологией более склонны к само-
повреждающему поведению, чем подростки 
из контрольной группы. В группе испытуемых 
с расстройствами шизофренического спектра 
выявлены значимые корреляционные связи 
между самоповреждениями и низким эмоцио-
нальным интеллектом, повышенной агрессив-
ностью, гневом и низкой самооценкой по шкале  
«характер». В группе подростков с психопато-
подобным синдромом установлены значимые  
корреляции между уровнем самоповреждений  
и агрессивностью (Зверева, Печникова 2013).

По данным исследования 62 женщин с эндо-
генной депрессией в возрасте от 16 до 25 лет, 
36 пациенток имели акты самоповреждения 
в анамнезе. С помощью опросника Simptom 
Check List-90-Revised (SCL-90-R) было установ-
лено, что показатель по шкале «враждебности» 
в группе пациенток с самоповреждениями был 
значимо выше (р = 0,004), чем у женщин без них. 
Также исследовался уровень самоуважения 
с помощью опросника Розенберга, показатель 
в группе пациенток с самоповреждениями со-
ставил 23,161 ± 4,755, что значимо ниже (р = 0,002), 
чем у женщин контрольной группы, средний 
показатель которой составил 30,143 ± 6,122 
(Медведева и др. 2020).

При обследовании 70 пациенток с различ-
ными психиатрическими диагнозами (у 71,4 % 
из выборки наблюдалось расстройство адапта-
ции) и самоповреждающими действиями сред-
ний показатель импульсивности по шкале  
Барратта составил 70,08 ± 2,423 баллов, что 
указывает на патологический уровень импуль-
сивности у девушек-аутоагрессоров (Хуторянская 
и др. 2020).

Аналогичные результаты были получены 
в исследовании О. Ю. Воронцовой и соавторов, 
в котором принимали участие 119 женщин без 
эпизодов аутоагрессивного поведения и 30 па-
циенток с аффективной патологией, имеющих 
суицидальные попытки, суицидальную идеацию 
или самоповреждения в анамнезе. По результа-
там применения опросника импульсивности 
Барратта выявлены значимые различия между 
группами по показателю импульсивности, при-
чем среднее значение в группе пациенток с ауто-
агрессивным поведением превышает норматив-
ные значения и указывает на расстройство 
контроля импульсивности (Воронцова и др. 
2021). 

При обследовании амбулаторных пациентов 
консультативного центра (80 женщин и 11 муж-
чин) в возрасте 13–24 года с помощью самоопрос-
ника «Утверждения о самоповреждениях» (рус-
скоязычный адаптированный вариант «Inventory 
of Statements about Self-injury») в подгруппе 
мужчин было выявлено достоверное преобла-
дание такого мотива нанесения самоповрежде-
ний, как «поиск новых ощущений» (р = 0,037) 
(Хуторянская и др. 2022).

В исследовании особенностей Я-концепции 
принимали участие 76 девушек в возрасте  
от 15 до 17 лет. В экспериментальную группу 
были отобраны 37 девушек, которые практико-
вали аутоагрессивные действия более двух лет, 
имели более трех эпизодов самоповрежде- 
ний острыми предметами за последний год  

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-300-313


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 3 303

Т. В. Обиночная, С. Н. Ениколопов

и состояли в интернет-сообществах соответ-
ствующей тематики. Самооценка девушек ис-
следовалось с помощью Теста-опросника само-
отношения В.  В.  Столина, были получены 
значимые различия по всем шкалам опросника. 
Для девушек-аутоагрессоров характерно не-
гативное самоотношение и более высокие  
показатели по шкале самообвинения. Для  
определения уровня эгоизма и эгоцентризма 
в исследуемых группах использовались опрос-
ники «Тест эгоцентрических ассоциаций» в адап-
тации Т. И. Пашуковой и «Шкала диспозици-
онного эгоизма» К. Муздыбаева. По результатам 
исследования было установлено, что в группе 
аутоагрессоров показатель эгоизма достоверно 
ниже (р < 0,03), а показатель эгоцентризма до-
стоверно выше (р < 0,001), чем в контрольной 
группе. Кроме того, в экспериментальной груп-
пе уровень эгоцентризма положительно корре-
лирует с показателями по шкалам «повышенная 
чувствительность к критике» (р = 0,01) и «не-
довольство собственным телом» (р = 0,01) 
(Горбатов и др. 2020). Эгоцентризм скорее ха-
рактеризует особенности мышления, сосредо-
точенность на своем «Я», что связано с трево-
гой и неуверенностью в себе, в то время как 
эгоизм больше отражает свойства мотивацион-
ной сферы. Более низкие показатели эгоизма 
у девушек с самоповреждениями может быть 
обусловлен низким уровнем самопринятия 
и самоценности, тенденцией пренебрегать 
собственными потребностями.

В исследовании связи интуиции и аутоагрес-
сии принимали участие 72 человека, 24 мужчи-
ны и 48 женщин из числа студентов и пре-
подавателей вуза, использовались методики 
Л. Г. Почебут «Виды агрессивности» и В. В. Бой-
ко «Тест на эмпатические способности». Мето-
дом кластерного анализа были выделены две 
группы: 62,5 % респондентов обладали более 
высоким уровнем аутоагрессии и более низкой 
способностью к интуитивной эмпатии, чем 
респонденты из другой группы (37,5 %), которые 
имели низкие значения самоагрессии и средние 
значения интуитивной эмпатии. Кроме того, 
между выделенными кластерами были обнару-
жены значимые различия по шкалам: «прони-
кающая способность эмпатии» (р = 0,003), по-
казатели более высокие в кластере с низкой 
самоагрессией; «общая шкала агрессивности» 
(р = 0,001) и «эмоциональная агрессия» (р = 0,014), 
более высокие показатели были в кластере 
с высокой самоагрессией (Григорьев 2020).

Самоотношение 108 подростков в возрасте 
от 15 до 18 лет (55 человек — с самоповрежде-
ниями и 53 человека — без самоповреждений) 

изучалось с помощью методики «Личностный 
дифференциал», адаптированной в НМИЦ ПН 
им. В. М. Бехтерева, были выявлены значимые 
различия между группами по шкалам «оценка» 
(р = 0,02) и «сила» (р = 0,04). Подростки с само-
повреждающим поведением имеют низкие по-
казатели по шкале «оценка», которые говорят 
о низком уровне самоуважения и самоценности, 
им свойственно непринятие себя. Показатели 
по шкале «сила» указывают на оценку испытуе-
мым своих волевых качеств. Подростки-ауто-
агрессоры считают себя неспособными держать-
ся принятой линии поведения, имеют слабый 
самоконтроль и зависят от внешнего воздействия 
(Жданова, Киселева 2022).

Особенности межличностных отношений 
изучались в  исследовании Б.  М.  Когана 
и А. З. Дроздова. Были обследованы 104 девуш-
ки, из которых 44 имели опыт частых самопо-
вреждений. При помощи опросника отношений 
RSQ (Relationship Scales Questionnaire) Д. Гриф-
фина и К. Бартоломью были установлены зна-
чимые различия в преобладающих типах при-
вязанности. Для девушек с самоповреждениями 
характерен амбивалентно-тревожный тип от-
ношений и привязанности, в то время как у де-
вушек из контрольной группы чаще встречает-
ся надежный и отвергающий типы отношений 
и привязанности. Средний показатель импуль-
сивности по шкале Барратта в контрольной 
группе составил 61,6 баллов, 67 % респондентов 
имели нормативные показатели импульсивности 
(менее 70 баллов). В группе девушек-студенток 
с частыми самоповреждениями средний пока-
затель — 75,8 баллов, у 76 % девушек было вы-
явлено расстройство контроля импульсивности 
(Коган, Дроздов 2019).

В исследовании 108 подростков г. Новоси-
бирска в возрасте от 15 до 18 лет (55 человек, 
практиковавшие самоповреждения, и 53 чело-
века — без аутоагрессивного опыта) был ис-
пользован опросник психологической сепарации 
от родителей в  юношеском возрасте PSI 
«Psychological Separation Inventory» (в адаптации 
В. П. Дзукаевой и Т. Ю. Садовниковой). Полу-
ченные результаты указывают на то, что под-
ростки-аутоагрессоры испытывают трудности 
в отстаивании своего мнения и удовлетворении 
своих потребностей в отношениях с родителя-
ми, также подростки с самоповреждающим 
поведением эмоционально более дистанциро-
ваны с отцом (Жданова, Киселева 2022).

В исследовании Н. А. Польской и М. А. Мель-
никовой приняли участие 968 женщин в воз-
расте от 18 до 45 лет, из которых 387 имели 
установленный психиатрический диагноз.  
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С помощью опросника межличностной чув-
ствительности (адаптация А. Ю. Разваляевой, 
Н. А. Польской) были установлены такие пре-
дикторы самоповреждающего поведения, как 
«страх отвержения» (убежденность в собствен-
ной непривлекательности для других) и «бес-
покойство в межличностных отношениях» 
(страх расставания, ссор, конфликтов) (Польская, 
Мельникова 2023).

Ниже в обобщенном виде представлены 
личностные особенности при аутоагрессивном 
поведении по результатам исследований раз-
личных авторов (табл. 1).

Материалы и методы 
Предметом исследования являются индиви-

дуально-психологические характеристики лич-
ности с аутоагрессивным поведением. Объект 

исследования — личность с аутоагрессивным 
поведением. 

Гипотеза 1: респонденты с аутоагрессивным 
поведением имеют более выраженные агрессив-
ность, межличностную зависимость, импульсив-
ность, негативное самоотношение и потребность 
в риске и поиске новых ощущений, чем респон-
денты без аутоагрессивного поведения.

Гипотеза 2: при наличии актов аутоагрессии 
в прошлом респонденты взрослого возраста 
не отличаются по степени выраженности этих 
индивидуально-психологических характеристик 
от респондентов юношеского возраста.

Задачи исследования: 1) сравнить выражен-
ность агрессивности, межличностной зависи-
мости, импульсивности, самоотношения и по-
требности в риске и поиске новых ощущений 
у респондентов юношеского возраста с ауто-
агрессивным поведением и без него; 2) сравнить 

Табл. 1. Индивидуально-психологические характеристики личности с аутоагрессивным поведением 
по результатам исследований различных авторов

Индивидуально-психологические  
характеристики Авторы исследований

Агрессивность Зверева М. В., Печникова Л. С., 2013; Медведева Т. И.,  
Ениколопов С. Н. и др., 2020; Григорьев П. Е., 2020

Импульсивность Хуторянская Ю. В., Поздняк В. В. и др., 2020; Воронцова О. Ю.,  
Ениколопов С. Н. и др., 2021; Коган Б. М., Дроздов А. З., 2019

Сниженный уровень самоотношения Медведева Т. И., Ениколопов С. Н. и др., 2020; Горбатов С. В.,  
Арбузова Е. Н. и др., 2020; Жданова А. К., Киселева О. В., 2022

Склонность к риску и поиску ощущений Хуторянская Ю. В., Поздняк В. В., Гречаный С. В., 2022
Эгоцентризм Горбатов С. В., Арбузова Е. Н. и др., 2020
Эмоциональный интеллект 
(интуиция,эмпатия)

Зверева М. В., Печникова Л. С., 2013; Григорьев П. Е., 2020

Межличностные отношения Коган Б. М., Дроздов А. З., 2019; Жданова А. К., Киселева О. В., 
2022; Польская Н. А., Мельникова М. А., 2023

Table 1. Personality traits of individuals with auto-aggressive behavior according to various studies

Personality traits Studies

Aggressiveness Zvereva M. V., Pechnikova L. S., 2013; Medvedeva T. I.,  
Enikolopov S. N. et al., 2020; Grigoriev P. E., 2020

Impulsiveness Khutoryanskaya Y. V., Pozdnyak V. V. et al, 2020; Vorontsova O. Y., 
Enikolopov S. N. et al, 2021; Kogan B. M., Drozdov A. Z., 2019

Reduced self-esteem Medvedeva T. I., Enikolopov S. N. et al, 2020; Gorbatov S. V.,  
Arbuzova E. N. et al, 2020; Zhdanova A. K., Kiseleva O. V., 2022

Tendency to take risks and seek sensation Khutoryanskaya Y. V., Pozdnyak V. V., Grechanyi S. V., 2022

Egocentrism Gorbatov S. V., Arbuzova E. N. et al., 2020
Emotional intelligence (intuition, empathy) Zvereva M. V., Pechnikova L. S., 2013; Grigoriev P. E., 2020

Interpersonal relationships Kogan B. M., Drozdov A. Z., 2019; Zhdanova A. K., Kiseleva O. V., 
2022; Polskaya N. A., Melnikova M. A., 2023
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выраженность этих индивидуально-психологи-
ческих характеристик у респондентов взросло-
го возраста с аутоагрессивным поведением и без 
него; 3) сравнить выраженность этих индиви-
дуально-психологических характеристик у ре-
спондентов контрольной группы в юношеском 
и взрослом возрасте; 4) сравнить выраженность 
этих индивидуально-психологических характе-
ристик у аутоагрессоров в юношеском и взрос-
лом возрасте.

В настоящем исследовании приняли участие 
96 человек, которые были разделены на две 
группы. В группу «аутоагрессивное поведение» 
были отобраны 37 человек из числа кандидатов 
на службу в органы внутренних дел, имеющих 
самоповреждающее и/или суицидальное по-
ведение в анамнезе (возраст нанесения самопо-
вреждений или суицидальных действий от 9  
до 17 лет), из них 11 мужчин и 26 женщин в воз-
расте от 17 до 34 лет. Данные респонденты были 
разделены на две подгруппы: «юношеский воз-
раст» — кандидаты в возрасте от 17 до 20 лет 
и «взрослый возраст» — кандидаты в возрасте 
от 21 до 34 лет. 

Группу сравнения составили респонденты 
в возрасте от 16 до 33 лет, не имеющие ауто-
агрессивного поведения в анамнезе. Обследо-
ваны 59 человек из числа кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, из них 33 мужчины 
и 26 женщин. В этой группе также были выде-
лены две подгруппы по возрасту: респонденты 
в возрасте от 16 до 20 лет — «юношеский воз-
раст», от 21 до 33 лет — «взрослый возраст».

В исследовании использовались следующие 
методики: Личностный опросник агрессив-
ности Басса-Перри (BPAQ-24) (Адаптация 
С. Н. Ениколопов, Н. П. Цибульский) (Енико-
лопов, Цибульский 2007); Опросник межлич-
ностной зависимости Р. Гиршфильда (Адапта-
ция О. П. Макушина) (Макушина 2011); Шкала 
импульсивности Барратта (BIS-11) (Адаптация 
С. Н. Ениколопов, Т. И. Медведева) (Ениколо-
пов, Медведева 2015); Шкала самоуважения 
М. Розенберга (RSES) (Адаптация Д. В. Лубов-
ский) (Лубовский 2006); Методика диагности-
ки потребности в поисках ощущений (М. Цу-
керман) (Райгородский 2001; Zuckerman et al. 
1964).

Параметр агрессивности исследовался с по-
мощью адаптированного Личностного опрос-
ника агрессивности Басса — Перри (BPAQ-24), 
который включает в себя три шкалы: физиче-
ская агрессия, гнев и враждебность. Шкала 
«физическая агрессия» отражает поведенче- 
ский компонент агрессивности и фиксирует 
самоотчет обследуемого о его склонности 

к физической агрессии. Шкала «гнев» говорит  
о склонности к раздражительности, отражает 
эмоциональную составляющую агрессивности. 
Шкала «враждебность» объединила в себе во-
просы о подозрительности и обидчивости, она 
отражает когнитивный компонент агрессив-
ности. Интегральный показатель агрессив-
ности представляет собой сумму баллов по всем 
трем шкалам.

Особенности межличностных отношений 
респондентов исследовались с помощью Опрос-
ника межличностной зависимости Р. Гирш-
фильда (Макушина 2011). Опросник имеет  
три шкалы: эмоциональная опора на других, 
неуверенность в себе и стремление к автоном-
ности.

Для исследования индивидуально-психоло-
гической характеристики «импульсивность» 
использовался опросник «Шкала импульсив-
ности» Барратта (BIS-11). Пункты опросника 
Барратта описывают три параметра: отвлекае-
мость внимания, моторная импульсивность, 
способность к планированию и самоконтроль. 
Каждый из них включает в себя по два фактора 
или типа импульсивности. Отвлекаемость вни-
мания — это «невнимательность» и «когнитив-
ная неустойчивость». Моторная импульсивность 
характеризуется «неусидчивостью» и «неспо-
собностью долго сидеть на одном месте». Спо-
собность к планированию и самоконтроль со-
стоит из факторов «плохой самоконтроль» 
и «неспособность решать сложные когнитивные 
задачи».

Самоотношение исследовалось с помощью 
методики «Шкала самоуважения» М. Розенбер-
га. Высокие показатели по шкале соответствуют 
положительному самоотношению, принятию 
себя, самоуважению, чувству собственного до-
стоинства. Низкие показатели отражают чувство 
собственной неполноценности, никчемности, 
коррелируют с самоуничижением, с тревожны-
ми и депрессивными состояниями.

Потребность в риске и поиске новых ощу-
щений исследовалась с помощью методики 
диагностики потребности в поисках ощущений 
М. Цукермана. Высокие показатели по тесту 
М. Цукермана говорят о плохо контролируемом 
влечении к острым ощущениям, желании «по-
щекотать нервы», что может проявляться в ри-
скованном поведении.

Математическая обработка результатов про-
изводилась с помощью пакета SPSS Statistics, 
для установления значимости различий между 
группами использовался непараметрический 
критерий Манна — Уитни для двух независимых 
выборок.
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Результаты 
При сравнении показателей респондентов 

с аутоагрессией и группы сравнения в подгруп-
пе юношеского возраста средние значения по-
казателей несколько выше в группе аутоагрес-
сивного поведения, однако значимые различия 
были получены только по шкале импульсив-
ности (р = 0,027). По остальным показателям 
значимых различий не выявлено (табл. 2).

В подгруппе взрослого возраста получены 
значимые различия между группой аутоагрес-
сивного поведения и группой сравнения по по-
казателям враждебности (р = 0,014), эмоциональ-
ной опоры на других (р = 0,025), межличностной 
зависимости (р = 0,015), импульсивности (р = 0,021) 
и самоуважения (р = 0,033) (табл. 3).

Респонденты контрольной группы юношеско-
го и взрослого возраста различаются по показа-
телям уровня гнева (р = 0,041), эмоциональной 

Табл. 2. Средние показатели индивидуально-психологических характеристик и показатель критерия 
Манна — Уитни в подгруппе юношеского возраста (от 16 до 20 лет)

Группа Контрольная группа 
(N = 27)

Аутоагрессивное  
поведение (N = 21) Критерий U 

Манна — Уитни
Шкала Среднее Станд. 

откл. Среднее Станд. 
откл.

Физическая агрессия 13,7 3,4 14,4 4,9 0,745

Гнев 11,0 3,0 13,0 5,5 0,326

Враждебность 12,1 3,8 13,7 5,7 0,457

Агрессивность 36,8 8,2 41,2 12,9 0,313

Эмоциональная опора на других 38,8 5,5 41,3 8,9 0,441

Неуверенность в себе 29,6 3,9 30,3 5,0 0,967

Стремление к автономности 32,1 5,6 34,0 5,9 0,139

Межличностная зависимость 36,3 8,4 37,6 12,9 0,851

Импульсивность 46,0 7,8 56,0 16,0 0,027

Самоуважение 33,8 6,0 34,1 5,8 0,753

Поиск ощущений 4,4 2,2 4,5 2,6 0,958

Table 2. Average indices of personality traits and Mann-Whitney U test  
in the subgroup of adolescents (16–20 years old)

Group Control group  
(N = 27)

Auto-aggressive behavior 
(N = 21) Mann-Whitney 

U test
Scale Average St. deviation Average St. deviation

Physical aggression 13.7 3.4 14.4 4.9 0.745

Anger 11.0 3.0 13.0 5.5 0.326

Hostility 12.1 3.8 13.7 5.7 0.457

Aggressiveness 36.8 8.2 41.2 12.9 0.313

Emotional reliance on others 38.8 5.5 41.3 8.9 0.441

Insecurity 29.6 3.9 30.3 5.0 0.967

Desire for autonomy 32.1 5.6 34.0 5.9 0.139

Interpersonal dependence 36.3 8.4 37.6 12.9 0.851

Impulsiveness 46 .0 7 .8 56 .0 16 .0 0 .027

Self-esteem 33.8 6.0 34.1 5.8 0.753

Sensation seeking 4.4 2.2 4.5 2.6 0.958

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-300-313


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 3 307

Т. В. Обиночная, С. Н. Ениколопов

Табл. 3. Средние показатели индивидуально-психологических характеристик и показатель критерия 
Манна — Уитни в подгруппе взрослого возраста (от 21 до 34 лет)

Группа Контрольная группа 
(N = 32)

Аутоагрессивное поведе-
ние (N = 16) Критерий U 

Манна — Уитни
Шкала Среднее Станд. 

откл. Среднее Станд. 
откл.

Физическая агрессия 13,4 3,4 13,8 3,8 0,758

Гнев 9,6 3,2 10,6 3,5 0,249

Враждебность 10,4 2,9 12,6 3,4 0,014

Агрессивность 33,3 7,5 36,9 6,9 0,091

Эмоциональная опора на других 34,2 7,1 39,2 6,9 0,025

Неуверенность в себе 27,0 4,4 29,6 4,9 0,093

Стремление к автономности 32,3 5,5 31,3 3,6 0,546

Межличностная зависимость 28,8 10,4 37,6 10,3 0,015

Импульсивность 44,2 7,1 54,8 15,9 0,021

Самоуважение 37,7 3,2 35,7 4,2 0,033

Поиск ощущений 5,0 2,1 3,9 2,6 0,089

Table 3. Average indices of personality traits and Mann-Whitney U test  
in the subgroup of adults (21–34 years old)

Group Control group (N = 32) Auto-aggressive behavior 
(N = 16) Mann-Whitney  

U test
Scale Average St. deviation Average St. deviation

Physical aggression 13.4 3.4 13.8 3.8 0.758

Anger 9.6 3.2 10.6 3.5 0.249

Hostility 10 .4 2 .9 12 .6 3 .4 0 .014

Aggressiveness 33.3 7.5 36.9 6.9 0.091

Emotional reliance on others 34 .2 7 .1 39 .2 6 .9 0 .025

Insecurity 27.0 4.4 29.6 4.9 0.093

Desire for autonomy 32.3 5.5 31.3 3.6 0.546

Interpersonal dependence 28 .8 10 .4 37 .6 10 .3 0 .015

Impulsiveness 44 .2 7 .1 54 .8 15 .9 0 .021

Self-esteem 37 .7 3 .2 35 .7 4 .2 0 .033

Sensation seeking 5.0 2.1 3.9 2.6 0.089
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Табл. 4. Средние показатели индивидуально-психологических характеристик и показатель критерия 
Манна — Уитни в нормативной группе

Группа Юношеский возраст 
(N = 27) Взрослый возраст (N = 32)

Критерий U  
Манна — Уитни

Шкала Среднее Станд. 
откл. Среднее Станд. откл.

Физическая агрессия 13,7 3,4 13,4 3,4 0,635

Гнев 11,0 3,0 9,6 3,2 0,041

Враждебность 12,1 3,8 10,4 2,9 0,078

Агрессивность 36,8 8,2 33,3 7,5 0,130

Эмоциональная опора на других 38,8 5,5 34,2 7,1 0,008

Неуверенность в себе 29,6 3,9 27,0 4,4 0,008

Стремление к автономности 32,1 5,6 32,3 5,5 0,801

Межличностная зависимость 36,3 8,4 28,8 10,4 0,003

Импульсивность 46,0 7,8 44,2 7,1 0,464

Самоуважение 33,8 6,0 37,7 3,2 0,002

Поиск ощущений 4,4 2,2 5,0 2,1 0,182

Table 4. Average indices of personality traits and Mann-Whitney U test in the control group

Group Adolescents (N = 27) Adults (N = 32)
Mann-Whitney  

U test
Scale Average St. deviation Average St. deviation

Physical aggression 13.7 3.4 13.4 3.4 0.635

Anger 11 .0 3 .0 9 .6 3 .2 0 .041

Hostility 12.1 3.8 10.4 2.9 0.078

Aggressiveness 36.8 8.2 33.3 7.5 0.130

Emotional reliance on others 38 .8 5 .5 34 .2 7 .1 0 .008

Insecurity 29 .6 3 .9 27 .0 4 .4 0 .008

Desire for autonomy 32.1 5.6 32.3 5.5 0.801

Interpersonal dependence 36 .3 8 .4 28 .8 10 .4 0 .003

Impulsiveness 46.0 7.8 44.2 7.1 0.464

Self-esteem 33 .8 6 .0 37 .7 3 .2 0 .002

Sensation seeking 4.4 2.2 5.0 2.1 0.182

опоры на других (р = 0,008), неуверенности в себе 
(р = 0,008), межличностной зависимости (р = 0,003) 
и уровня самоуважения (р = 0,002) (табл. 4).

Средние показатели респондентов с ауто-
агрессивным поведением для юношеского и зре-

лого возраста различаются только по одному 
параметру — стремлению к автономности 
(р = 0,044). Причем среднее значение в подгруп-
пе «юношеский возраст» выше, чем в подгруп-
пе «взрослый возраст» (табл. 5).
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Табл. 5. Средние показатели индивидуально-психологических характеристик и показатель критерия 
Манна — Уитни в группе аутоагрессивного поведения

Группа Юношеский возраст 
(N = 21) Взрослый возраст (N = 16)

Критерий U  
Манна — Уитни

Шкала Среднее Станд. 
откл. Среднее Станд. откл.

Физическая агрессия 14,4 4,9 13,8 3,8 0,892

Гнев 13,0 5,5 10,6 3,5 0,195

Враждебность 13,7 5,7 12,6 3,4 0,892

Агрессивность 41,2 12,9 36,9 6,9 0,404

Эмоциональная опора на других 41,3 8,9 39,2 6,9 0,514

Неуверенность в себе 30,3 5,0 29,6 4,9 0,683

Стремление к автономности 34,0 5,9 31,3 3,6 0,044

Межличностная зависимость 37,6 12,9 37,6 10,3 0,797

Импульсивность 56,0 16,0 54,8 15,9 0,868

Самоуважение 34,1 5,8 35,7 4,2 0,617

Поиск ощущений 4,5 2,6 3,9 2,6 0,476

Table 5. Average indices of personality traits and Mann-Whitney U test in the auto-aggressive behavior group

Group Adolescents (N = 21) Adults (N = 16)
Mann-Whitney 

U test
Scale Average St. deviation Average St. deviation

Physical aggression 14.4 4.9 13.8 3.8 0.892

Anger 13.0 5.5 10.6 3.5 0.195

Hostility 13.7 5.7 12.6 3.4 0.892

Aggressiveness 41.2 12.9 36.9 6.9 0.404

Emotional reliance on others 41.3 8.9 39.2 6.9 0.514

Insecurity 30.3 5.0 29.6 4.9 0.683

Desire for autonomy 34 .0 5 .9 31 .3 3 .6 0 .044

Interpersonal dependence 37.6 12.9 37.6 10.3 0.797

Impulsiveness 56.0 16.0 54.8 15.9 0.868

Self-esteem 34.1 5.8 35.7 4.2 0.617

Sensation seeking 4.5 2.6 3.9 2.6 0.476

Обсуждение
В результате проведенного исследования 

установлено, что юноши и девушки в возрасте 
от 16 до 20 лет, имеющие в прошлом самопо-
вреждающее и/или суицидальное поведение, 
более импульсивны, чем их сверстники без 
ауто агрессивного поведения. Это согласуется 
с данными исследований, в которых показан 
вклад импульсивности в развитие аутоагрес-

сивного поведения (Воронцова и др. 2021; Коган, 
Дроздов 2019; Хуторянская и др. 2020).

Среди респондентов группы сравнения юно-
ши и девушки имеют более высокий уровень 
гнева, не уверены в себе, нуждаются в эмоцио-
нальной опоре на других, зависимы в межлич-
ностных отношениях, а также имеют более 
низкий уровень самоуважения, чем мужчины 
и женщины без аутоагрессивного поведения. 
Данные специфические черты характерны для 
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юношеского возрастного периода при норма-
тивном развитии.

Мужчины и женщины в возрасте от 21  
до 34 лет, которые в прошлом имели акты ауто-
агрессии, более враждебны и импульсивны, 
склонны к эмоциональной опоре на других 
и зависимости в межличностных отношениях, 
а также имеют более низкий уровень самоува-
жения, чем их сверстники из группы сравне- 
ния. Таким образом, взрослые аутоагрессоры  
имеют специфические личностные особенности, 
которые характерны для юношеского возраст-
ного периода при нормативном развитии, 
и также, как и в более молодом возрасте, более 
импульсивны, чем их сверстники при норма-
тивном развитии.

Респонденты с аутоагрессивным поведением 
в юношеском и во взрослом возрасте не отли-
чаются друг от друга по степени выраженности 
всех индивидуально-психологических особен-
ностей, кроме одного: у юношей и девушек выше 
стремление к автономности, чем у мужчин 
и женщин.

На основе полученных данных можно сделать 
вывод о том, что лица, имевшие в подростковом 
возрасте самоповреждения и/или суицидальное 
поведение, во взрослом возрасте обладают 
психологическими особенностями юношеского 
возрастного периода.

Большинство респондентов совершали акты 
аутоагрессии в подростковом возрасте под 
действием какой-либо психотравмирующей 
ситуации. Даже если респондент не всегда от-
давал себе отчет в причинах своего аутоагрес-
сивного поведения, то из данных анамнеза все 
же можно было установить наличие стрессовых 
факторов, которые оказывают влияние не толь-
ко на возникновение аутоагрессивного поведе-
ния, но и на дальнейшее психическое развитие 
обследуемого. В юношеском возрасте аутоагрес-
соры отличаются от своих нормативных свер-
стников повышенным уровнем импульсивности. 
Импульсивность тесно связана с недостаточно-
стью волевой регуляции, таким образом, уже 
в юношеском возрасте у аутоагрессоров проис-
ходит отставание в сфере функций регуляции 
и контроля. Во взрослом возрасте аутоагрессо-
ры еще более значительно отличаются от своих 
сверстников, но при этом практически не отли-
чаются от респондентов юношеского возраста. 
Таким образом, можно говорить об отставании 
в психологическом созревании или об останов-
ке в развитии на уровне предшествующего воз-
растного периода.

Новизна исследования заключается в том, 
что впервые проведен сравнительный анализ 

показателей респондентов с аутоагрессивным 
поведением и контрольной группы не только 
в одном возрастном периоде, но и в разных, 
в том числе проведено сравнение групп взрос-
лого возраста между собой. Результаты про-
веденного исследования имеют теоретическую 
значимость для изучения психологической 
незрелости во взрослом возрасте, а также для 
установления причин и механизмов формиро-
вания аутоагрессивного поведения. Практиче-
ская значимость результатов заключается 
в более широких возможностях для разработ-
ки методов диагностики, профилактики и пси-
хологической коррекции аутоагрессивного 
поведения.

Выводы
1. Респонденты юношеского возраста с аутоаг-

рессивным поведением имеют более высокий 
уровень импульсивности, чем респонденты 
юношеского возраста без аутоагрессивного 
поведения.

2. Респонденты взрослого возраста с аутоагрес-
сивным поведением имеют более высокий 
уровень импульсивности, враждебности, 
склонны к эмоциональной опоре на других 
и зависимости в межличностных отноше- 
ниях, а также имеют более низкий уровень 
самоуважения, чем их сверстники из группы 
сравнения.

3. При нормативном развитии респонденты 
юношеского возраста имеют более высокий 
уровень гнева, не уверены в себе, нуждаются 
в эмоциональной опоре на других, зависимы 
в межличностных отношениях, а также име-
ют более низкий уровень самоуважения, чем 
респонденты взрослого возраста из контроль-
ной группы.

4. При наличии актов аутоагрессии в прошлом 
респонденты взрослого возраста не отлича-
ются по степени выраженности индиви- 
дуально-психологических характеристик  
от респондентов юношеского возраста, кро-
ме того, что в юношеском возрасте стремле-
ние к автономии выше, чем во взрослом.
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Аннотация
Введение. Наличие связей зависимости от социальных сетей с проявлениями неблагополучия привело 
к введению конструкта «проблемное использование социальных сетей», включающего зависимость 
от соцсетей (как причину) и порождаемые данной зависимостью проблемы. В зарубежных исследованиях 
установлено, что зависимость от соцсетей негативно коррелирует с успехами в учебе. Цели исследования: 
обнаружение и анализ взаимосвязей между зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией, 
мотивацией к учебе и самоконтролем в общении у белорусов и россиян.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 3379 испытуемых: 1014 россиян и 2365 белорусов, 
использованы опросник зависимости от социальных сетей (авторы В. П. Шейнов, А. С. Девицын), 
короткая версия опросника зависимости от смартфона (автор В. П. Шейнов), опросник «Шкала 
академической мотивации» (авторы Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин), «Шкала прокрастинации» 
К. Лей в адаптации Я. И. Варваричевой, тест М. Снайдера «Самоконтроль в общении».
Результаты исследования. К проблемному пользованию социальными сетями белорусами 
и россиянами следует добавить обратную взаимосвязь зависимости от соцсетей с мотивацией 
достижения и ее прямые взаимосвязи с прокрастинацией, самоконтролем в общении, интроецированной 
и экстернальной мотивацией и смартфон-аддикцией. У представителей этих этносов идентичны 
взаимосвязи между зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией, мотивацией к учебе 
и самоконтролем в общении.
Заключение. В целом полученные результаты означают негативные взаимосвязи зависимости россиян 
и белорусов от социальных сетей с мотивацией к учебе и с качеством общения. При имеющихся 
различиях в менталитете белорусов и россиян выявленные совпадения связей (соответствующие 
полученным ранее зарубежным результатам) служат еще одним свидетельством того, что цифровизация 
является общезначимым для всей цивилизации явлением, нивелирующим различия в менталитетах. 
Практическое значение полученных результатов состоит в возможности их использования 
в разъяснительной работе среди учащихся, их родителей, педагогов, психологов учреждений 
образования об опасности попадания в зависимость от социальных сетей ввиду ее прямых взаимосвязей 
с прокрастинацией и снижением мотивации к учебе.

Ключевые слова: проблемное использование социальных сетей, зависимость от социальных сетей, 
прокрастинация, мотивация к учебе, самоконтроль в общении, смартфон-аддикция, россияне, 
белорусы 
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Abstract
Introduction. There are established connections between social media addiction and signs of psychological 
ill-being. This led scholars to introduce the construct ‘problematic use of social media’, which includes social 
media addiction (as the cause) and problems generated by this addiction. Foreign studies found that social 
media addiction negatively correlates with academic performance. Our article identifies and analyzes the 
relationships between social media addiction, procrastination, academic motivation and self-control 
in communication among Belarusians and Russians.
Materials and Methods. The study involved 3379 subjects: 1014 Russians and 2365 Belarusians. We used 
Social Media Addiction Questionnaire (V. P. Sheinov, A. S. Devitsyn), the short version of Smartphone 
Addiction Questionnaire (V. P. Sheinov), Academic Motivation Scale (T. O. Gordeeva, O. A. Sychev, E. N. Osin), 
Procrastination Scale (K. Lei, adapted by Ya. I. Varvaricheva) and Self-Monitoring Scale (M. Snyder).
Results. Among Belarusians and Russians, the problematic use of social media includes a negative correlation 
of social media addiction with achievement motivation and a direct relationship of social media addiction 
with procrastination, self-control in communication, introjected and external motivation and smartphone 
addiction. Belarusians and Russians have similar correlations.
Conclusions. In general, we established a negative relationship of social media addiction with academic 
motivation and the quality of communication in Russians and Belarusians. While Belarusians and Russians 
have different mentality, the identified coincidences of correlations (which confirm similar results obtained 
in foreign studies) serve as further evidence that digitalization has general significance for the entire civilization 
and that its effects transcend mentality differences. The results can be used to inform students, their parents, 
teachers and psychologists of educational institutions about the danger of social media addiction due to its 
direct relationship with procrastination and decreased academic motivation. 

Keywords: problematic social media use, social media addiction, procrastination, academic motivation, 
self-control in communication, smartphone addiction, Belarusians, Russians

Введение
Активное пользование социальными сетями 

нередко формирует зависимость от них. В за-
рубежных исследованиях установлено, что  
эта зависимость негативно коррелирует с успе-
хами в учебе (Шейнов 2021b), а в отечествен- 
ных работах выявлены ее обратные взаимо- 
связи с ассертивностью и прямые корреляции 
с нарциссизмом, импульсивностью, смартфон-
аддикцией (Шейнов, Девицын 2022). Эти и мно-
гие другие негативные проявления обусловили 

появление феномена «проблемное исполь- 
зование социальных сетей», представляю- 
щего вкупе зависимость от соцсетей (как при- 
чину) и порождаемые данной зависимостью  
проблемы.

Европейская исследовательская группа 
“European network for problematic usage of the 
Internet” предлагает следующее определение 
(Fineberg et al. 2022): проблемное использование 
социальных сетей (PUSM) — длительно текущее 
состояние потери контроля при пользовании 
социальными сетями.
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Изучение связей зависимости от соцсетей 
способствует обнаружению связанных с ней 
проблем.

Установлено, что проблемное пользование 
соцсетями связано с состоянием тревоги (O’Rourke 
2019) и со стрессом (Arrivillaga et al. 2022).

В проблемное пользование социальными 
сетями входит отрицательная связь со здоровьем 
(Marino et al. 2020) и здоровым образом жизни 
(Lenzi et al. 2023), а также положительная кор-
реляция с проблемами психического здоровья 
(Ahmed et al. 2022; Tsilosani et al. 2023; Zhou et al. 
2023), психологическим дистрессом (Chang et al. 
2022), психологическим неблагополучием (Hylkilä 
et al. 2023), негативными нейробиологическими 
факторами (Tereshchenko 2023) и импульсив-
ностью (Lewin et al. 2023). Выявлено, что и удов-
летворенность семейной жизнью отрицательно 
коррелирует с проблемным пользованием со-
циальными сетями (Savci et al. 2022).

В многонациональном исследовании, вклю-
чившем 39 стран, установлено, что более про-
блемные пользователи социальных сетей на 11 % 
чаще других имели избыточный вес/ожирение 
(Oduro et al. 2023).

Проблемное пользование социальными се-
тями взаимосвязано со снижением успехов 
в учебе (Alhusban et al. 2022) и с прокрастина-
цией (Wartberg et al. 2021). 

Обнаружен ряд предикторов проблемного 
пользования социальными сетями. Самыми 
сильными предикторами являются высокая 
интенсивность общения в электронных СМИ 
и предпочтение контактов в онлайне непосред-
ственному общению вживую. Из предикторов, 
связанных с социальной поддержкой, кибербул-
линг является самым сильным предиктором. 
Другие предикторы: воспринимаемый стресс 
и психосоматические жалобы. Возраст отри-
цательно прогнозирует проблемное пользование 
социальными сетями (van Duin et al. 2021), 
а нейротизм — предсказывает положительно 
(Alshakhsi et al. 2023).

Положительно прогнозируют проблемное 
пользование социальными сетями внутрилич-
ностные мотивы (высокая склонность к аффи-
лиации, коммуникативная компетентность, 
психологическое неблагополучие, неудовлетво-
ренность жизнью), негативные аффекты, еже-
дневное использование социальных сетей, и от-
рицательно прогнозируют положительные 
аффекты (Schivinski et al. 2020).

Девочки (и женщины в целом) сообщают 
о большем количестве симптомов проблемного 
пользования социальными сетями (и Интерне-
том). Чрезмерная материнская и отцовская 

опека в значительной степени связаны с про-
блемным пользованием социальными сетями. 
Отцовская забота уменьшает, а чрезмерная 
материнская опека значительно увеличивает 
проблемное пользование Интернетом. Про-
блемное пользование Интернетом и проблемное 
пользование социальными сетями — это не одно 
и то же; они различаются (в частности) своими 
связями с аспектами родительской привязан-
ности (Koronczai et al. 2020).

В целом имеется высокозначимая положи-
тельная связь проблемного пользования соци-
альными сетями с проблемным пользованием 
смартфоном (Marino et al. 2021; Servidio et al. 
2022) и с проблемным пользованием Интерне-
том (Koronczai et al. 2020; Yıldız Durak 2020). 
Поэтому неудивительно, что эти три проблем-
ных конструкта обладают многими сходными 
связями.

Среди неблагоприятных проявлений про-
блемного пользования социальными сетями, 
выявленными зарубежными исследователями, 
присутствует прямая взаимосвязь зависимости 
от соцсетей с прокрастинацией и ухудшением 
успеваемости (Шейнов 2021b). С увеличением 
зависимости от соцсетей увеличивается и про-
крастинация (Suárez-Perdomo et al. 2022).

Выявлена отрицательная взаимосвязь про-
крастинации с академической успеваемостью 
учащихся (Caratıquıt, Caratıquıt 2023). Зависи-
мость от соцсетей связана как с академической 
прокрастинацией, так и с более низкой акаде-
мической успеваемостью среди студентов (Anie-
robi et al. 2021). Эта зависимость увеличивает 
прокрастинацию в учебе и отрицательно влия-
ет на успехи в учебе (Üztemur 2020). Количество 
часов ежедневного использования социальных 
сетей положительно взаимосвязано с академи-
ческой прокрастинацией (Al Shaibani 2020).

В исследовании Ф. М. Аленази показано, что 
академическая прокрастинация оказывает па-
губное влияние на достижения студентов 
в учебе (Alenazi 2023). 

Зависимость от соцсетей не только оказы-
вает негативное влияние на успеваемость, 
но в некоторых случаях приводила к провалу 
в учебе (Alkaabi et al. 2017). Это обусловлено 
тем, что имеет место значимая обратная взаи-
мосвязь между академической успеваемостью 
и уровнем использования социальных сетей 
(г = –0,245, р = 0,001) (Arian et al. 2018).

Выявлена отрицательная взаимосвязь за-
висимости от соцсетей с академической моти-
вацией (Widyana, Purnamasari 2020) и мотива-
ционными убеждениями (Thomas 2018). В целом 
индивиды с высоким уровнем проблемного 
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использования Иинтернета имеют более низкую 
мотивацию к учебе (Truzoli et al. 2020).

В ряде зарубежных публикаций показаны 
положительные связи самоконтроля в общении 
с зависимостью от социальных сетей (Dogan 
et al. 2019; Kleinbaum et al. 2015; Pornsakulvanich 
2018; Sahranç, Duç Urhan 2021; Varnali, Toker 
2015). 

Цель исследования: обнаружение и анализ 
взаимосвязей между зависимостью от социаль-
ных сетей, академической мотивацией, прокра-
стинацией и самоконтролем в общении у бело-
русов и россиян.

Совместное изучение зависимости от со-
циальных сетей, академической мотивации, 
прокрастинации и самоконтроля в общении 
объясняется тем, что они весьма актуальны для 
всех обучающихся (школьников, студентов, 
слушателей курсов повышения квалификации 
и переподготовки) и (предположительно) кор-
релируют между собой. Наблюдаемые на прак-
тике взаимосвязи увлечения социальными  
сетями с прокрастинацией, качеством учебы 
и общения вызывают особую озабоченность 
педагогов и родителей. 

Общее теоретическое предположение со-
стоит в том, что уровень зависимости от соцсе-
тей имеет обратную связь с внутренней моти-
вацией и уровнем субъектности молодых людей.

Метод
Сбор данных осуществлен посредством  

онлайн-тестирования испытуемых с помощью 
Google Форм. Методология сбора данных в двух 
странах была идентичной. Одни и те же опрос-
ники предъявлялись белорусским и российским 
респондентам на русском языке. 

Испытуемыми (N = 3379) являлись россияне 
и белорусы: 1014 россиян (Мвозр = 19,46, SD = 
4,02) — 668 женщин и 346 мужчин и 2365 бело-
русов (Мвозр = 21,05, SD = 9,87) — 1310 женщин 
и 1055 мужчин.

Методики исследования. В исследовании 
использованы короткая версия опросника за-
висимости от смартфона (Шейнов 2021а), опрос-
ник зависимости от социальных сетей (Шейнов, 
Девицын 2021b), опросник «Шкала академиче-
ской мотивации» (Гордеева и др. 2014) «Шкала 
прокрастинации» К. Лей в адаптации Я. И. Вар-
варичевой (Варваричева 2010); тест М. Снайде-
ра «Самоконтроль в общении» (Райгородский 
2022, 558–559). 

Результаты и их обсуждение
Установлено, что все изучаемые в настоящем 

исследовании переменные имеют распределения, 
отличные от нормального. Поэтому взаимосвя-
зи выявлялись корреляцией τ Кендалла. 

Были вычислены и корреляции Пирсона, 
поскольку сопоставление значимости корреля-
ций Пирсона и Кендалла позволяет определить 
не только истинные пределы для величины 
взаимосвязей, но и определить характер этих 
взаимосвязей — линейные они или нелинейные.

1. Взаимосвязи зависимости 
от социальных сетей с прокрастинацией, 

самоконтролем в общении 
и зависимостью от смартфона

Корреляции Кендалла в таблице 1 показы-
вают положительные взаимосвязи зависимости 
россиян и белорусов от соцсетей с прокрасти-
нацией, самоконтролем в общении и смартфон-
аддикцией.

Женская зависимость от соцсетей в целом 
выражена значительно сильнее (Шейнов 2021b), 
поэтому необходимо удостовериться в наличии 
аналогичных связей у женщин и у мужчин  
(табл. 2 и 3).

Из таблиц 2 и 3 следует, что у российских 
и белорусских мужчин и женщин имеются пря-
мые взаимосвязи зависимости от соцсетей 
с самоконтролем в общении, прокрастинацией 
и смартфон-аддикцией. 

Табл. 1. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем в общении  
и смартфон-аддикцией (мужчины и женщины)

Выборка Корреляции Смартфон- 
аддикция Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,538 0,185 0,103
р 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,507 0,220 0,082
р 0,000 0,000 0,000

Примечание. В таблицах 1–6 отмечены (полужирным) статистически значимые показатели корреляций.
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Table 1. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (men and women)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0 .538 0 .185 0 .103
р 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0 .507 0 .220 0 .082
р 0.000 0.000 0.000

Note: Tables 1–6 indicate statistically significant correlations (in bold).

Табл. 2. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем  
в общении и смартфон-аддикцией (женщины)

Выборка Корреляции Зависимость  
от смартфона Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,528 0,176 0,079
р 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,472 0,215 0,084
р 0,000 0,000 0,000

Table 2. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (women)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0 .528 0 .176 0 .079
р 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0 .472 0 .215 0 .084
р 0.000 0.000 0.000

Табл. 3. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем  
в общении и смартфон-аддикцией (мужчины)

Выборка Корреляции Зависимость  
от смартфона Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,512 0,08 0,081
р 0,000 0,001 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,525 0,181 0,096
р 0,000 0,000 0,014

Table 3. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (men)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0 .512 0 .08 0 .081
р 0.000 0.001 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0 .525 0 .181 0 .096
р 0.000 0.000 0.014
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Показанная в таблицах 2 и 3 прямая взаи-
мосвязь зависимости от соцсетей с прокрасти-
нацией подтверждает результаты, представлен-
ные ранее в зарубежных публикациях (Шейнов 
2021b; Шейнов, Девицын 2021a; Anierobi et al. 
2021; Caratıquıt, Caratıquıt 2023; Suárez-Perdomo 
et al. 2022; Üztemur 2020).

Полученная нами положительная взаимосвязь 
зависимости от социальных сетей с самокон-
тролем в общении соотносится с аналогичным 
результатом, показанным в зарубежных публи-
кациях (Dogan et al. 2019; Kleinbaum et al. 2015; 
Pornsakulvanich 2018; Sahranç, Duç Urhan 2021; 
Varnali, Toker 2015).

Индивиды с высоким самоконтролем в обще-
нии всегда следят за собой, хорошо ориентиру-
ются в ситуации (как лучше себя вести), контро-
лируют свою речь и невербальные проявления 
для достижения желаемого эффекта в общении 
с другими людьми.

По нашему мнению, прямая взаимосвязь 
зависимости от соцсетей с самоконтролем 
в общении имеет источником то, что социальные 
сети являются своеобразной «ярмаркой тще-
славия», площадкой для демонстрации своих 
успехов. А это не способствует открытости 
и непосредственности контактов.

Прямая связь зависимости от соцсетей 
со смартфон-аддикцией соответствует полу-
ченному ранее результату (Шейнов 2021b).

Обнаруженные незначительные различия 
во взаимосвязях зависимости от соцсетей с изу-
чаемыми личностными качествами белорусов 
и россиян, возможно, связаны с разницей в сред-

нем возрасте выборок представителей этих 
национальностей и различиями в менталитете 
белорусов и россиян.

2. Взаимосвязи зависимости 
от соцсетей с мотивацией к учебе

 Показанные в таблице 4 положительные 
взаимосвязи зависимости от соцсетей с интрое-
цированной и экстернальной мотивациями 
и отрицательные — с познавательной и моти-
вацией достижения в целом свидетельствуют 
о негативной связи этой зависимости с моти-
вацией к обучению.

Это соотносится с установленной ранее 
значимой отрицательной взаимосвязью за-
висимости от соцсетей с академической моти-
вацией (Truzoli et al. 2020; Widyana, Purnama-
sari 2020) и мотивационными убеждениями 
(Thomas 2018). 

Поскольку результаты тестирования в данном 
исследовании подтвердили, что зависимость 
от соцсетей у женщин в целом выражена значи-
тельно сильнее, проверим справедливость сде-
ланных выше выводов отдельно для женщин 
и для мужчин.

Таблица 5 представляет, в основном, те же 
результаты, что и  таблица 4, но в  отличие  
от объединенной выборки женщин и мужчин 
обнаруживает нелинейную связь зависимости 
от соцсетей белорусок и познавательной мо-
тивацией (корреляция Пирсона, фиксирующая 
линейную связь, статистически незначима, 
а корреляция Кендалла статистически значима, 
р = 0,005).

Табл. 4. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе 
(мужчины и женщины)

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная 
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,069 –0,107 0,098 0,243
р 0,000 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,041 –0,115 0,100 0,178
р 0,066 0,000 0,000 0,000

Table 4. Relationships between social media addiction  
and academic motivation (men and women)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0 .069 –0 .107 0 .098 0 .243
р 0.000 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0.041 –0 .115 0 .100 0 .178
р 0.066 0.000 0.000 0.000
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Табл. 5. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе (женщины)

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная  
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,054 –0,099 0,105 0,235
р 0,005 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,077 –0,140 0,085 0,189
р 0,005 0,000 0,002 0,000

Table 5. Relationships between social media addiction and academic motivation (women)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0 .054 –0 .099 0 .105 0 .235
р 0.005 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0 .077 –0 .140 0 .085 0 .189
р 0.005 0.000 0.002 0.000

Таблица 6 показывает, что у российских 
мужчин, в отличие от белорусских мужчин, 
взаимосвязь с познавательной мотивацией 
статистически незначима, остальные пере-
менные обладают теми же связями, что  
и у женщин.

Из таблиц 4, 5 и 6 следует, что зависимость 
от социальных сетей мужчин и женщин нега-
тивно взаимосвязана с мотивацией достижения 
и положительно — с экстернальной и интрое-
цированной мотивациями. Причем у мужчин-
белорусов взаимосвязь с познавательной моти-
вацией линейная, у белорусок — нелинейная, 

а у мужчин-россиян в отличие от белорусских 
мужчин взаимосвязь с познавательной мотива-
цией статистически незначима.

3. Взаимосвязи между мотивацией 
к учебе, прокрастинацией 

и самоконтролем в общении  
у белорусов и россиян

Таблицы 7 и 8 показывают совпадающие 
по направленности корреляции между компо-
нентами мотивации к учебе, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении у белорусов и рос-
сиян.

Табл. 6. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе  (мужчины) 

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная  
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,098 –0,122 0,087 0,263
р 0,000 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,045 –0,009 0,083 0,228
р 0,242 0,014 0,027 0,000

Table 6. Relationships between social media addiction and academic motivation (men)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0 .098 –0 .122 0 .087 0 .263
р 0.000 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0.045 –0 .009 0 .083 0 .228
р 0.242 0.014 0.027 0.000
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Табл. 7. Взаимосвязи между мотивацией к учебе, прокрастинацией  
и самоконтролем в общении белорусов

Познава- 
тельная  

мотивация
Мотивация 
достижения

Интроециро-
ванная  

мотивация

Экстер- 
нальная  

мотивация
Прокрасти-

нация
Самокон-

троль  
в общении

Познавательная  
мотивация 1,000 0,569** 0,330** –0,066** 0,180** –0,028

Мотивация  
достижения 0,569** 1,000 0,146** –0,113** 0,151** –0,047**

Интроецированная 
мотивация 0,330** 0,146** 1,000 0,326** 0,200** 0,046**

Экстернальная  
мотивация –0,066** –0,113** 0,326** 1,000 0,130** 0,118**

Прокрастинация 0,180** 0,151** 0,200** 0,130** 1,000 0,117**

Самоконтроль 
 в общении –0,028 –0,047** 0,046** 0,118** 0,117** 1,000

Примечание: ** p < 0,01, * p < 0,05

Table 7. Relationships between academic motivation, procrastination  
and self-control in communication among Belarusians

Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Procrastina-
tion

Self-control 
in communi-

cation

Cognitive motivation 1.000 0.569** 0.330** –0.066** 0.180** –0.028
Achievement 
motivation 0.569** 1.000 0.146** –0.113** 0.151** –0.047**

Introjected 
motivation 0.330** 0.146** 1.000 0.326** 0.200** 0.046**

External motivation –0.066** –0.113** 0.326** 1.000 0.130** 0.118**

Procrastination 0.180** 0.151** 0.200** 0.130** 1.000 0.117**

Self-control  
n communication –0.028 –0.047** 0.046** 0.118** 0.117** 1.000

Note: ** p <0.01, * p <0.05.

Табл. 8. Взаимосвязи между мотивацией к учебе, прокрастинацией  
и самоконтролем в общении россиян

Познава- 
тельная  

мотивация
Мотивация 
достижения

Интроециро-
ванная  

мотивация

Экстер- 
нальная  

мотивация
Прокрасти-

нация
Самокон-

троль  
в общении

Познавательная  
мотивация 1,000 0,552** 0,246** –0,164** 0,060** –0,028

Мотивация  
достижения 0,552** 1,000 0,008 –0,258** 0,013 –0,023

Интроецированная 
мотивация 0,246** 0,008 1,000 0,313** 0,133** 0,009

Экстернальная  
мотивация –0,164** –0,258** 0,313** 1,000 0,136** 0,046

Прокрастинация 0,060** 0,013 0,133** 0,136** 1,000 0,101**

Самоконтроль  
в общении –0,028 –0,023 0,009 0,046 0,101** 1,000

Примечание: ** p < 0,01, * p < 0,05
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Table 8. Relationships between academic motivation, procrastination and self-control  
in communication among Russians

Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Procrastina-
tion

Self-control 
in communi-

cation

Cognitive motivation 1.000 0.552** 0.246** –0.164** 0.060** –0.028

Achievement 
motivation 0.552** 1.000 0.008 –0.258** 0.013 –0.023

Introjected 
motivation 0.246** 0.008 1.000 0.313** 0.133** 0.009

External motivation –0.164** –0.258** 0.313** 1.000 0.136** 0.046

Procrastination 0.060** 0.013 0.133** 0.136** 1.000 0.101**

Self-control 
n communication

–0.028 –0.023 0.009 0.046 0.101** 1.000

Note: ** p < 0.01, * p < 0.05

Таким образом, у белорусов и россиян вы-
явлены взаимосвязи между зависимостью от соц-
сетей, мотивацией к учебе, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении.

Выводы
Установлено, что у белорусов и россиян про-

блемное пользование соцсетями прямо взаи-
мосвязано с зависимостью от соцсетей, про-
крастинацией, самоконтролем в  общении, 
интроецированой и экстернальной мотивацией 
и смартфон-аддикцией и отрицательно корре-
лирует с мотивацией достижения. У белорусских 
мужчин взаимосвязь зависимости от соцсетей 
с познавательной мотивацией линейная, а у жен-
щин — нелинейная, при этом у мужчин россиян, 
в отличие от мужчин белорусов, корреляция 
с познавательной мотивацией статистически 
незначима.

У россиян и белорусов совпадают все взаи-
мосвязи между зависимостью от социальных 
сетей, прокрастинацией, мотивацией к учебе 
и самоконтролем в общении.

Установленные связи зависимости россиян 
и белорусов от соцсетей с самоконтролем в об-
щении, прокрастинацией и смартфон-аддик-
цией соответствуют аналогичным зарубежным 
результатам.

При имеющихся различиях в менталитете 
белорусов и россиян выявленные совпадения 
связей зависимости от соцсетей с качествами 
и свойствами белорусов и россиян (соответ-
ствующие полученным ранее зарубежным ре-
зультатам) служат еще одним свидетельством 
того, что цифровизация является общезначимым 

для всей цивилизации явлением, нивелирующим 
различия в менталитетах.

Полученные результаты показывают отри-
цательные связи зависимости россиян и бело-
русов от соцсетей с мотивацией к учебе и с ка-
чеством общения.

Практическое значение полученных резуль-
татов состоит в возможности их использования 
в разъяснительной работе среди учащихся, их 
родителей, педагогов, психологов учреждений 
образования об опасности попадания в зависи-
мость от социальных сетей ввиду ее прямых 
взаимосвязей с прокрастинацией и снижением 
мотивации к учебе.
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена погружением деятельности человека в цифровую 
среду. Это приводит к изменениям всех компонентов деятельности, начиная от целеполагания, 
психологических установок до достигаемых результатов. В цифровой среде практически все виды 
деятельности человека приобретают характер информационно-интеллектуальной деятельности. 
Проблема состоит в выявлении психологических изменений информационно-интеллектуальной 
деятельности в цифровой среде, что необходимо для подготовки действующих и будущих специалистов 
к эффективному решению задач в современных условиях
Материалы и методы. В исследовании используются методы психологии, информатики и педагогики. 
Методы психологии позволяют выявить изменение психологических аспектов информационно-
интеллектуальной деятельности в структуре, выделенной А. Н. Леонтьевым (целей, формируемых 
на основе совокупности мотивов, — действий с использованием информационных средств — результатов).
Методы информатики позволяют определить изменение базовых операций по поиску, обработке, 
хранению, передаче информации в процессе этапного трансформирования технологических средств, 
хода информационных процессов в условиях компьютеризации, информатизации, цифровизации 
деятельности.
Материалы собраны автором в ходе проводимых научных исследований, осуществляемых в рамках 
госзаданий, грантов РНФ, РФФИ, европейского гранта IRNET, реализованного совместно с коллегами 
из шести европейских стран, руководства исследованиями аспирантов, соискателей, магистрантов 
программы «Цифровая образовательная среда и цифровые технологии», в процессе разработки 
новых программ и курсов в области цифрового образования. 
Результаты. Обосновано, что средствами информационно-интеллектуальной деятельности следует 
считать совокупность аппаратно-программных средств информационных и коммуникационных 
технологий, эксплицитных знаний, доступных субъекту удаленно, средств искусственного интеллекта 
со взаимодействием на естественном языке. 
Выявлены психологические последствия автоматизации части информационной, коммуникационной 
и интеллектуальной деятельности субъекта: повышение информационных и коммуникационных 
потребностей, снижение трудоемкости и повышение скорости выполнения отдельных информационных 
операций, увеличение объемов информации и расширение спектра коммуникаций в решении 
актуальных задач. 
Заключение. Мобильное использование современных «орудий» информационно-интеллектуальной 
деятельности приводит к «сращиванию» человека и машины с оперативным подключением к базе 
эксплицитных знаний информационной Сети, расширению спектра сетевых коммуникационных 
взаимодействий, усилению естественного интеллекта средствами технического, искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: цифровая среда, психология деятельности, информатизация деятельности, 
цифровизация деятельности, искусственный интеллект
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Abstract
Introduction. Human activity is becoming increasingly emerged in the digital environment, which causes 
changes in all components of this activity — including goal setting, attitudes and results. In the digital 
environment, virtually any human activity becomes a type of information-related and intellectual activity. 
The article seeks to identify the psychological changes which information-related and intellectual activity 
undergoes in the digital environment, which is necessary for making modern specialists ready for effective 
work in today’s conditions.
Materials and Methods. The research uses the methods of psychology, informatics and pedagogy. 
The methods of psychology make it possible to identify the changes of the psychological aspects of information-
related and intellectual activity in the structure described by A. N. Leontiev (goals developed based on a set 
of motives — actions involving the use of information technology — the results).
IThe methods of informatics make it possible to determine how the basic operations of searching, processing, 
storing and transmitting information change during the stage-by-stage transformation of technological 
means and information processes in conditions of computerization, informatization and digitalization 
of activities. 
The materials were collected in a number of ways. Part of the materials was obtained in several studies under 
the Russian government assignments, grants from the Russian Science Foundation and the Russian Foundation 
for Basic Research, and an IRNet grant from the EU which was implemented in six countries. Some of the 
materials were collected by the author while supervising doctoral research and the research carried out 
by master’s students of the program Digital Educational Environment and Digital Technologies. There is also 
a portion of materials which was collected while developing new courses in the field of digital education.
esults. The author substantiates the understanding of the ‘means of information and intellectual activity’ 
as the combination of hardware and software tools offered by information and communication technologies, 
explicit knowledge which is remotely accessible to the user, and artificial intelligence tools allowing interaction 
in natural language. 
The study identified the psychological consequences of automating part of information-related, communicative 
and intellectual activities — in particular, increased information and communication needs, decreased labor 
intensity and increased speed of performing individual operations with information, the use of increased 
information volume and expanded communications to solve a problem.
Conclusions. The mobile use of modern ‘tools’ of information-related and intellectual activity leads to the 
‘merging’ of the man and the machine with a prompt connection to the base of explicit knowledge of the 
Network. Such use expands the range of communicative interactions and strengthens natural intelligence 
by means of artificial intelligence. 

Keywords: digital environment, psychology of activity, informatization of activity, digitalization of activity, 
artificial intelligence

Введение
Деятельность человека в цифровой среде — 

это действия с информацией в разных формах 
и форматах. Сегодня в цифровую среду пере-
носятся процессы жизнедеятельности совре-
менного человека: интернет-покупки, финан-

совые операции, получение госуслуг, чтение, 
просмотры, компьютерные игры, общение и др. 
Профессиональные и познавательные функции 
все в большей степени реализуются челове- 
ком в цифровой форме, приобретая характер 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-329-337
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-329-337
https://www.elibrary.ru/MFDRDP
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 3 331

Т. Н. Носкова

Деятельностный подход является одним 
из признанных теоретических направлений со-
временной психологии. Схема деятельности, 
разработанная А. Н. Леонтьевым (деятель-
ность — действие — операция — психофизио-
логические функции), соотносится со структурой 
мотивационной сферы (мотив — цель — условие) 
(Леонтьев 1975). Способ выполнения действия 
зависит от условий. Они в свою очередь опре-
деляются используемыми информационными 
средствами. Показано, что в процессе инфор-
матизации деятельности достижение высокого 
качества требует «в связке» изменять цели, 
реализуя принцип новых задач адекватно ис-
пользуемым средствам, для достижения более 
высоких результатов (Носкова 2015).

Проблема состоит в выявлении психологи-
ческих изменений информационно-интеллек-
туальной деятельности в цифровой среде. Это 
необходимо для подготовки действующих 
и будущих специалистов к эффективному ре-
шению задач в современных условиях цифро-
визации. С этой целью проанализируем психо-
логические изменения деятельности на разных 
этапах развития информационно-технологи-
ческих средств.

Материалы и методы
В исследовании используются методы пси-

хологии, информатики и педагогики. 
Методы психологии позволяют выявить из-

менение психологических аспектов информа-
ционно-интеллектуальной деятельности в струк-
туре, выделенной А. Н. Леонтьевым (целей, 
формируемых на основе совокупности моти-
вов — действий с использованием информацион-
ных средств — результатов).

Методы информатики позволяют определить 
изменение базовых операций по поиску, обра-
ботке, хранению, передаче информации в про-
цессе этапного трансформирования технологи-
ческих средств, хода информационных процессов 
в условиях компьютеризации, информатизации, 
цифровизации деятельности.

Материалы собраны автором в ходе прово-
димых научных исследований, осуществляемых 
в рамках госзаданий, грантов РНФ, РФФИ, 
европейского гранта IRNET, реализованного 
совместно с коллегами из шести европейских 
стран, руководством исследованиями аспиран-
тов, соискателей, магистрантов программы 
«Цифровая образовательная среда и цифровые 
технологии», в процессе разработки новых 
программ и курсов в области цифрового об-
разования. 

Результаты и их обсуждение
Психологические изменения 

информационно-интеллектуальной 
деятельности при развитии 

технологических средств 
Инструментальный этап информационно-

интеллектуальной деятельности. На про-
тяжении многих веков изменяется деятельность 
человека с информацией: от устной и письмен-
ной речи к книгопечатанию; технологиям 
электронной передачи сигналов (телеграф, 
телефон, радио, телевидение), фотографической 
фиксации информации, кино, видео. Весь этот 
спектр составляют средства прошлых веков. 
Новые способы работы с информацией при-
водили к изменениям в способах передачи 
социального опыта, влияли на образовательные 
практики. 

Условно этот самый продолжительный этап 
развития информационных средств деятель-
ности можно назвать инструментальным. Ос-
новным способом передачи информации оста-
вались устная и  письменная речь (книга). 
В информационно-интеллектуальной деятель-
ности субъектом используются подручные 
средства, такие как ручка и бумага, пишущая 
машинка, логарифмическая линейка, счеты, 
арифмометр и пр. Формируется определенный 
уровень информационной культуры личности. 
Образованный человек умеет искать нужные 
книги в каталогах библиотек, конспектировать 
важные фрагменты текста, перепечатывая  
их на пишущей машинке.

В психологическом плане эти информацион-
но-интеллектуальные действия человек осу-
ществляет с  «культурными орудиями»  —  
знаками (Выготский 2005). Функцией знаков 
является замещение человека как регулятора 
социального взаимодействия в совместной 
деятельности.

Этап компьютеризации информационно-
интеллектуальной деятельности. В последней 
четверти прошлого века появился персональный 
компьютер. Для большинства пользователей он 
открыл работу с редакторами текста, ускоряя 
и облегчая действия с информацией. Теперь ее 
можно редактировать, тиражировать, форма-
тировать, преобразовывать, перекодировать 
в другие знаковые формы. Практически нет 
ограничений в объемах обработки и хранения 
информации. Используются различные виды 
визуализации, наглядности: компьютерная 
графика, оцифрованные фото, аудио- и видео-
записи, мультипликация. В компьютерной си-
стеме интегрированы все прежние способы 
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передачи социального опыта с возможностью 
их различных сочетаний — мультимедиа.

Как изменяются потребности и мотивы, 
умения и навыки человека в процессе компью-
теризации деятельности? Несомненно, проис-
ходит изменение психологических установок, 
позиций человека в деятельности с информа-
цией за счет снижения трудоемкости и ускоре-
ния информационных действий. Компьютерные 
умения и навыки рассматриваются как «вторая 
грамотность». Они формируются в школе через 
введение нового учебного предмета — инфор-
матики. Педагоги осваивают новые информа-
ционные средства на курсах повышения квали-
фикации.

Результаты деятельности можно проследить 
по новым приемам работы с информацией,  
по ее поиску, обработке, хранению, передаче. 
Происходит автоматизация поиска информации, 
хранящейся к компьютерной системе. Появля-
ется возможность автоматического перекоди-
рования информации в другие знаковые формы 
(числовые последовательности, графики и пр.). 
Широкое распространение получают компью-
терные презентации как новая форма представ-
ления информации. Наблюдается накопление 
массивов информации на жестких и съемных 
дисках, использование мобильной памяти  
(диски, флешки). Получает распространение 
программированный диалог с компьютером.

С психологических позиций О. К. Тихомиров 
предположил, что компьютеризация ведет к пе-
реходу от использования знаков к «знаковым 
системам» (Тихомиров 1988).

В целом можно констатировать, что компью-
теризация приводит к автоматизации инфор-
мационных действий человека в обработке 
информации и накоплению личных массивов 
данных в электронном формате, что позволяет 
их тиражировать, передавать на электронных 
отчуждаемых носителях.

Этап информатизации информационно-
интеллектуальной деятельности. На этом 
этапе новым технологическим средством дея-
тельности с информацией становятся инфор-
мационные и коммуникационные технологии, 
обеспечивающие доступ в Интернет. Это от-
крывает человеку удаленный доступ к накоплен-
ному социальному опыту, отчужденным от че-
ловека эксплицитным знаниям (Полани 1958) 
в разных информационных формах (тексты, 
фото, аудио, видео).

Как изменяются потребности и мотивы ин-
формационно-интеллектуальной деятельности? 
Формируются потребности человека в удаленном 
доступе к важной для него информации. Это 

актуализирует создание электронных библиотек, 
образовательных и профессиональных порталов, 
народных энциклопедий («Википедия») и пр.

Новые технологические средства требуют 
формирования умений и навыков. ИКТ-компе-
тенции (компетенции в области использования 
информационных и коммуникационных техно-
логий) включаются в профессиональные стан-
дарты. Возникает необходимость перестройки 
прежнего профессионального опыта. Для чело-
века непривычно, что на один поисковый запрос 
в Интернете он получает тысячи ответов. По-
являются новые риски информационно-интел-
лектуальной деятельности: расцветает плагиат, 
нарушение авторских прав. Постепенно проис-
ходит перестройка психологических установок 
человека на работу с информацией, то есть 
на возможность использования в решении ак-
туальных задач доступных знаний, накопленных 
социумом.

Последовательно изменяется и коммуника-
ционная деятельность в опоре на ИКТ. Комму-
никационные технологии web1 позволяют че-
ловеку не только обмениваться письмами, 
участвовать в видео-конференц-связи, но и фор-
мировать списки рассылок почтовых отправле-
ний, осуществлять пересылку чужих писем и пр. 
Коммуникационные технологии web2 значи-
тельно расширяют спектр интернет-коммуни-
каций, формируя социальные сети. В них чело-
век активен во взаимодействиях не только 
с ближним кругом, но и массой пользователей, 
имеющих сходные интересы и запросы. Фор-
мируются сети, объединяющие исследователей, 
обеспечивающие обмены профессиональным 
опытом, создающие условия для совместной 
творческой деятельности, и пр. Автоматизиро-
ванный перевод становится важным средством 
установления межкультурных связей. Хранение 
информации может осуществляться в облачных 
хранилищах с предоставлением доступа парт-
нерам с возможностями обменных действий. 
Перечень новых возможностей может быть 
продолжен.

Качественные результаты информационно-
интеллектуальной деятельности могут прояв-
ляться в оперативном включении самых новых 
знаний в информационно-интеллектуальную 
деятельность современного человека за счет 
удаленного доступа к эксплицитным знаниям 
в Интернете, в расширении спектра коммуни-
каций с партнерами при решении актуальных 
задач, в возможности опубликования в Сети 
собственных продуктов информационно-ин-
теллектуальных действий с получением множе-
ственных обратных связей.
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Этап цифровизации информационно-ин-
теллектуальной деятельности. Одной из сквоз-
ных технологий на этапе цифровизации деятель-
ности становятся технологии искусственного 
интеллекта. В информационных ресурсах обще-
ства значимую роль приобретают базы знаний 
и базы данных.

База данных — это результат систематиче-
ского сбора данных в электронном виде. Она 
может содержать любые типы данных, включая 
слова, цифры, изображения, видео и файлы. Для 
хранения, извлечения и редактирования данных 
можно использовать программное обеспечение, 
называемое системой управления базами данных 
(СУБД). Данные используются для управления 
разного рода процессами: экономическими, 
финансовыми, производственными. Это важно 
для экономики, основанной на данных (Михаил 
Мишустин дал поручения по итогам стратеги-
ческой сессии… 2023).

Базы знаний для технологий искусственно-
го интеллекта (ИИ), основанного на логических 
системах, содержат информацию о человеческом 
опыте и знаниях в некоторой предметной об-
ласти, а также правила вывода — закономер-
ности, которые устанавливают связи между 
вводимой и выводимой информацией. Модель 
представления знаний — это способ задания 
информации для хранения, удобного доступа 
и взаимодействия с ней, который подходит под 
задачу интеллектуальной системы. Распростра-
нены четыре основные модели баз знаний: 
продукционная, семантическая сеть, фреймовая 
и формально-логическая (Масленникова, Гав-
рилова 2019). Механизм логического вывода 
данных выполняет анализ и проделывает ра-
боту по получению новых знаний, опираясь 
на сопоставление исходных данных из базы 
данных и правил из базы данных. Механизм 
логического вывода в структуре интеллекту-
альной системы занимает наиболее важное 
место. Искусственный интеллект, основанный 
на логических системах, еще в прошлом веке 
начали использовать в создании экспертных 
систем — информационных систем, назначение 
которых частично или полностью заменить 
эксперта в определенной предметной области 
(например, логистика, управление воздушными 
полетами и пр.) (Дошина 2016).

Прорывными в настоящее время становятся 
технологии искусственного интеллекта, позво-
ляющие человеку взаимодействовать с машиной 
не с помощью программного кода, а на есте-
ственном языке (Natural Language Processing), 
например, системы генеративного искусствен-
ного интеллекта, способные генерировать текст, 

изображения или другие медиаданные. Большие 
языковые модели ИИ осуществляют статисти-
ческую выборку новых данных на основе на-
бора обучающих данных, который использо- 
вался для их создания. В настоящее время  
на практике используются различные модели 
генеративных технологий ИИ в решении таких 
классов задач, как написание текстов, программ-
ных кодов, решение математических задач, по-
строение визуальных образов и пр. (Констан-
тинова и др. 2023). Генеративный ИИ сегодня 
можно рассматривать как новый инструмент 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности человека в решении насущных задач. 
Технологии генеративного ИИ стремительно 
развиваются и используются в разнообразных 
практиках, в том числе в образовании (Даггэн 
2020). Несомненно, ИИ эффективен в выполне-
нии рутинных, формализованных действий, 
требующих высоких трудозатрат. В перспекти-
ве средства ИИ предоставят возможности об-
работки больших объемов данных, которые 
накапливаются в цифровой среде в процессе 
деятельности человека.

На этапе цифровизации информационно-
интеллектуальной деятельности пользователям 
необходимо формировать цифровые навыки. 
По определению Юнеско — это способности 
использовать цифровые устройства, приложения 
и сети для доступа и управления информацией 
(Working Group… 2017). С внедрением генера-
тивного ИИ возникают новые риски, для их 
преодоления формулируются основы этики 
(Recommendation on the Ethics of Artificial 
Intelligence 2022), в том числе этики использо-
вания ИИ в образовании (Яковлева 2024).

В психологическом плане этап цифровизации 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности можно назвать переходом от автомати-
зации информационной и коммуникационной 
деятельности к автоматизации интеллектуаль-
ной деятельности с отчужденными от человека 
эксплицитными знаниями, а также данными. 

Психологические следствия 
автоматизации информационно-
интеллектуальной деятельности

Проведенный анализ позволяет сделать обоб-
щенный вывод о том, что в цифровой среде 
технологическими средствами информационно-
интеллектуальной деятельности человека (суть 
новыми орудиями информационно-интеллек-
туального труда) становится совокупность ап-
паратных и программных средств информа- 
ционных и коммуникационных технологий, 
эксплицитных знаний, доступных субъекту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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удаленно, а также средств искусственного ин-
теллекта со взаимодействием на естественном 
языке. Используя эти средства, человек, воору-
женный мобильными устройствами доступа 
в Интернет, в любой момент времени может 
решать актуальные задачи с частичной автома-
тизацией не только информационной и комму-
никационной, но также интеллектуальной  
деятельности. Это приводит к изменению ин-
формационно-интеллектуальной деятельности 
во всех ее взаимосвязанных компонентах (цели, 
средства, результаты).

Влияние средств цифровизации на информа-
ционные и коммуникационные потребности. 
Изменение социальной среды, ее цифровизация, 
приводит к увеличению объемов удаленно до-
ступной информации, стимулирует формирова-
ние повышенных информационных потребностей 
человека. Они обусловлены как любознательно-
стью человека, так и желанием получить сведе-
ния, необходимые для решения конкретной 
задачи (Горохов 2016). Использование мобильных 
средств (смартфоны, планшеты и пр.) позволяет 
увеличить скорость и оперативность информа-
ционных взаимодействий в решении актуальных 
для человека задач, повышая коммуникационные 
потребности современного человека. Разнооб-
разные интернет-сервисы (мессенджеры, блоги, 
форумы, страницы в социальных сетях и пр.) 
расширяют круг социальных взаимодействий, 
формируя сетевые сообщества по интересам, 
увеличивая количество социальных связей че-
ловека. В исследовании Д. Е. Добринской дела-
ется вывод об усложнении социальной системы 
через ее характеристики: мобильность, сетеви-
зация, усиление связанности и цифровизация 
(Добринская 2019). 

Влияние средств цифровизации на харак-
теристики информационно-интеллектуальных 
действий. Под влиянием цифровых средств 
происходит автоматизация информационных, 
коммуникационных и интеллектуальных дей-
ствий, что изменяет их характеристики по 
сравнению с доцифровыми. Это проявляется, 
во-первых, в снижении трудозатрат и скорости 
осуществления информационно-интеллекту-
альных действий по поиску, обработке, хранению, 
передаче информации в опоре на цифровые 
средства и технологии. Во-вторых, получая до-
ступ в Интернет, человек в поиске оптимальных 
решений актуальной задачи может привлекать 
для ее решения большие объемы информации. 
В-третьих, в сетевой среде взаимодействий 
оптимальные решения можно искать совместно 
с партнерами, расширяя спектр коммуникаций, 
делегируя другим часть функций, критически 

обсуждая разные подходы и находя наиболее 
приемлемый вариант. 

Влияние целеполагания на результаты ин-
формационно-интеллектуальной деятельности. 
Результаты осуществляемой субъектом инфор-
мационно-интеллектуальной деятельности 
зависят от его целеполагания, принятия стра-
тегии «достижения успеха» или «избегания 
неудачи» (Хекхаузен 2001). Нацеленный на успех 
субъект в процессе автоматизированного поис-
ка критично отбирает релевантную информацию, 
привлекает средства ИИ в поиске оптимальных 
вариантов решения задачи, выходит за рамки 
стандартов в поиске новых подходов, передовых 
практик. В наших исследованиях выявлены 
прямые корреляции между готовностью к не-
прерывному образованию и развитием иници-
ативности, ответственности, способности к са-
моуправлению студентов при использовании 
цифровых инструментов (Носкова и др. 2018).

Субъект, избегающий неудачи, в процессе 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности может прибегать к плагиату, некритично 
использовать найденную в Сети информацию, 
полагаться на действия ИИ, замещая собствен-
ную интеллектуальную активность привле- 
чением средств искусственного интеллекта.  
Проявление негативных тенденций изучается 
в обзорном исследовании, которое отмечает что 
«для активных пользователей цифровых техно-
логий характерно образное восприятие мате-
риала, присущее клиповому мышлению без 
глубокого осознания информации, затруднено 
определение восприятия и понимания между 
абстрактными понятиями» (Игнатова и др. 2022, 
72). Подмена собственных знаний и умений 
средствами автоматизации, машинными алго-
ритмами, создает установку на пассивную ин-
теллектуальную позицию в осуществляемой 
деятельности. 

Заключение
1. Этапность совершенствования техноло-

гических средств информационно-интеллекту-
альной, деятельности человека в психологическом 
плане можно определить как переход от ис-
пользования подручных инструментальных 
средств в традиционных практиках к автомати-
зации части информационных, коммуникаци-
онных и интеллектуальных действий в цифровой 
среде. 

2. Современными «орудиями» информаци-
онно-интеллектуальной деятельности следует 
считать совокупность аппаратно-программных 
средств информационных и коммуникационных 
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технологий, эксплицитных знаний, доступных 
субъекту удаленно, и технологий искусствен-
ного интеллекта со взаимодействием на есте-
ственном языке.

3. Мобильное использование современных 
«орудий» информационно-интеллектуальной 
деятельности приводит к «сращиванию» чело-
века и машины с оперативным подключением 
к базе эксплицитных знаний информационной 
Сети, расширению спектра сетевых коммуни-
кационных взаимодействий, усилению есте-
ственного интеллекта средствами техническо-
го, искусственного интеллекта.

4. Развитие информационных средств и тех-
нологий при формировании цифровых компе-
тенций субъекта приводит к повышению инфор-

мационных и коммуникационных потребностей, 
снижению трудоемкости и ускорению информа-
ционных действий с массивами информации, 
расширению спектра коммуникаций в решении 
актуальных задач, что может иметь как позитив-
ные, так и негативные последствия.
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Аннотация 
Введение. В статье представлен анализ проблемы взаимосвязи сенсомоторного развития детей 
с продуктивнoстью в учебной деятельности. Из этой проблемы следует, что включение смысловой 
направленности заданий, побуждение ребенка к инициативности, включение двигательной активности 
в развивающие программы является неотъемлемой частью гармоничного развития ребенка. Целью 
данной работы является теоретическое обоснование предлагаемого метода сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика». В теоретическом обосновании мы опираемся на требования со стороны педагогики 
развивающих программ и на современные подходы к развитию когнитивных функций (в частности, 
на функциональную структуру интеллекта Б. М. Величковского (Величковский 2006), которые 
представлены в структуре занятий по методу сенсомоторной интеграции «Совопрактика».
Материалы и методы. Авторы статьи описывают метод сенсомоторной интеграции «Совопрактика», 
который направлен на развитие и построение смысловой структуры восприятия и действия в потоке 
информации от органов чувств. Метод представляет собой интеграцию моторных, сенсорных 
и когнитивных систем и процессов при помощи смыслов действий, конкретных целей и задач 
в программах коррекции. В качестве методологического основания метода были выбраны подход 
Н. А. Бернштейна и Б. М. Величкoвского, теория уровневого строения и развития движений и теория 
функциональной структуры интеллекта. 
Результаты исследования. В статье приведены данные об улучшении показателей социального 
интеллекта у детей 6–8 лет после прохождения занятий, включающих метод сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика». Описан подробный план занятий по методу сенсомоторной интеграции «Совопрактика», 
в котором представлены этапы формирования познавательной и двигательной активности. С помощью 
сравнения с контрольной группой, где развитие социально-эмоционального интеллекта осуществлялось 
без включения моторной активности, показано, что занятия по методу сенсомоторной интеграции 
приводят к росту показателей социального интеллекта у детей.
Заключение. Описывается перспектива развития будущих исследований по методу «Совопрактика». 
Подчеркивается, что в подготовке детей приобретают ценность не столько обширные знания или 
конкретные навыки, сколько опыт самостоятельной активности в неопределенной среде. 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, сенсорное и моторное развитие детей, когнитивные 
процессы, коммуникативные навыки, социальные навыки, социальный интеллект
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Abstract
Introduction. The article analyses the relationship between sensorimotor development of children and their 
productivity in learning. Harmonious development of a child necessarily requires semantic orientation 
of tasks, encouragement to take initiative, and inclusion of physical activity in developmental programs. The 
article describes the theoretical basis of the Sovopraktika method of sensory and motor integration proposed 
by the authors. In the theoretical justification, we rely on the requirements of the pedagogy of developmental 
programs and on modern approaches to the development of cognitive functions (in particular, on the 
functional structure of intelligence by B. M. Velichkovsky (Velichkovsky 2006), which are presented in the 
structure of classes using the method of sensorimotor integration “Sovopraktika”.
Materials and Methods. The authors describe the method of sensory and motor integration Sovopraktika 
which is aimed at developing and constructing a semantic structure of perception and action in the flow 
of information from the senses. The method integrates the motor, sensory and cognitive systems and processes 
using the meaning of actions and specific goals. The approach of N. A. Bernstein and B. M. Velichkovsky, 
the theory of level structure and development of movements and the theory of the functional structure 
of intelligence were chosen as the methodological basis of the method.
Research results. The article provides data on the improvement of social intelligence indicators in children 
aged 6–8 years after taking classes that included the “Sovopraktika” method of sensorimotor integration. 
A detailed lesson plan for the method of sensorimotor integration “Sovopraktika” is described, which presents 
the stages of the formation of cognitive and motor activity. By comparison with the control group, where 
the development of social-emotional intelligence was carried out without the inclusion of motor activity, 
it was shown that classes using the sensorimotor integration method lead to an increase in social intelligence 
indicators in children
Conclusions. It was shown that classes using the method of sensory and motor integration lead to an increase 
in indicators of social-emotional intelligence in children of the experimental group compared to the control 
group in which children studied with a psychologist in order to develop social-emotional intelligence without 
the inclusion of motor activity. The authors emphasize that it is independent activity in an uncertain 
environment that is especially valuable in children’s education, rather than extensive knowledge or specific 
skills.

Keywords: sensory and motor integration, sensory and motor development of children, cognitive processes, 
communication skills, social skills, social intelligence

Введение
Вопрос обучения и развития детей в совре-

менном мире стоит чрезвычайно остро. В на-
стоящее время формируется тенденция, соглас-
но которой учебная деятельность из стен 
школы начинает переходить в детские сады. 
Чаще всего такие учебные занятия называют 
развивающими или подготовкой к школе, при 

этом содержательно они представляют собой 
начальное обучение чтению, счету и письму, 
а также получение основных знаний о природе 
и окружающем мире (классификация животных, 
явлений природы, виды транспорта, мебели 
и посуды и т. п.). Однако развитие неверно ото-
ждествлять с формирoванием навыков или 
приобретением знаний (Мамина, Романова-
Африкантова 2021). В современной литературе 
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обозначен ряд составляющих, без которых 
процесс развития невозможен: смысловая на-
правленность, стимулирование инициативы 
ребенка, двигательная активность (Мамина 
2020а; 2020b; Мамина и др. 2020). Вопрос o соз-
дании развивающих программ, в которых гар-
монично сочетаются все важные составляющие 
развития ребенка, является крайне актуальным 
в настоящее время.

Важнейшие составляющие развивающих 
программ:

1. Смысловая направленность. В первую 
очередь, это приобщение к культуре, выделение 
смыслов (Веракса 2019; Смирнова, Солдатова 
2019). Основа развития — это не просто вос-
приятие, запоминание, воспроизведение на-
бора стимулов это, главным образом, выделение 
смысла, обретение смысла в предметах и соб-
ственных действиях при помощи взрослых 
людей. Как считает Е. О. Смирнова, развивающее 
образование является таковым только тогда, 
когда «чужое» и безразличное становится «сво-
им» и личностно значимым (Смирнова, Солда-
това 2019). Отсутствие личного смысла в об-
разовательном процессе связано с тем, что он 
построен не на активном участии ребенка, 
взаимодействии сo взрослым, a на пассивном 
принятии информации, не связанной с жизнью 
ребенка и не вызывающей у него интереса. Очень 
важно, чтобы в процессе обучения и развития 
у ребенка возникло желание что-то сделать 
самому. 

2. Инициативность. Инициативность рас-
сматривают как один из важнейших показателей 
развития ребенка дошкольного возраста (Ко-
роткова, Нежнов 2014). Это готовность к из-
менению окружающего мира, проявлению себя, 
самостоятельность и активность. В развитии 
детей для стимулирования инициативы исполь-
зуются приемы создания проблемных ситуаций, 
в которых нет заранее предустановленных про-
грамм правильных или неправильных действий, 
готовых решений. Естественной проблемной 
ситуацией является игра как способ самовы-
ражения: «Игра — практически единственная 
область, где дошкольник может в полной мере 
проявить свою инициативу и творческую актив-
ность. Именно в игре дети учатся контролиро-
вать и оценивать себя, понимать, что они дела-
ют, и (это главное) начинают хотеть действовать 
правильно» (Смирнова 2019, 74). Неудивитель-
но, что сейчас популярны игровые методы обу-
чения, которые используются в образовательном 
процессе, чтобы передать знания или обучить 
необходимым навыкам. К сожалению, часто 
игровой метод обучения сохраняет только один 

аспект игры — эмоциональный, благодаря сю-
жету удается удерживать интерес и внимание 
ребенка, однако деятельность не является само-
стоятельной только потому, что сопровождает-
ся игровым сюжетом (Смирнова, Рябкова 2018). 
Используя игровые методы обучения, взрослый, 
так или иначе, задает образец, правильные и не-
правильные ответы, а ведь игра сама по себе — 
это спонтанная деятельность, без программы 
или строгого плана (Смирнова 2013). Правила 
можно задавать даже при создании игрушек. 
Известно, что преобладание реалистических 
игрушек, игровых уголков (кухня, магазин и пр.) 
навязывает детям стереотипные действия, в то 
время как трансформация предметной среды 
в группе детского сада, наполнение ее откры-
тыми, полифункциональными материалами 
может приводить к росту инициативности в разы 
(Смирнова, Солдатова 2019). Свободная игра 
детей, где они сами устанавливают правила 
и границы, определяют значение и назначение 
предметов, — идеальная среда для проявления 
инициативы.

3. Двигательная активность. Известно, что 
в последней четверти XX века время свободных 
игр детей уменьшилось приблизительно на 25 %, 
и эти изменения произошли из-за увеличения 
структурированной взрослыми двигательной 
активности (Захарова, Захарова 2017; Klupp et al. 
2021). Современные дети меньше двигаются, 
подвижные игры сокращаются, дети мало вре-
мени проводят на прогулке, на детских площад-
ках (Андреева 2011). Важным фактором в суще-
ственном сокращении двигательной активности 
является забота o безопасности детей в до-
школьных учреждениях и в школе. К использо-
ванию в учебном процессе разрешаются только 
сертифицированные материалы, а самостоя-
тельная двигательная активность пресекается, 
поскольку быстрый бег, прыжки и лазание 
могут быть травмoопасными. Попытка контро-
лировать и максимально обезопасить жизнь 
детей ведет к сокращению свободной актив-
ности, самостоятельности, инициативности, 
снижению самоконтроля. В конечном счете, все 
это может приводить к обратному эффекту — 
повышенному травматизму из-за нарушения 
координации и схемы тела (Смирнова, Солда-
това 2019). Современные исследования в об-
ласти педагогики свидетельствуют о том, что 
безопасная и удобная среда не только не спо-
собствует, но может препятствовать развитию 
ребенка (Захарова, Захарова 2017). При дефи-
ците двигательной активности становление 
телесно-пространственного образа «Я» иска-
жается. За последние двадцать лет значительно 
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возросла доля детей, имеющих нарушения 
границ своего физического «Я». Ребенок, плохо 
чувствующий свое тело, не управляющий свои-
ми движениями, не может сосредоточиться 
на восприятии впечатлений и ощущений, при-
ходящих как извне, так и изнутри (Короткова, 
Нежнов 2014). Неразвитость моторики и на-
рушения восприятия своего тела являются 
симптомом серьезных нарушений развития 
ребенка. 

Двигательная активность — основа развития 
когнитивных, коммуникативных, социальных 
способностей ребенка.

Связь между крупной и мелкой моторикой, 
когнитивными функциями, коммуникативными 
навыками и способностью управлять эмоциями 
продемонстрирована в целом ряде исследований 
(Cameron et al. 2012; Kim et al. 2016; MacDonald 
et al. 2017; Ohara et al. 2019). Известно, что мо-
торные, социально-эмоциональные и когнитив-
ные функции связаны на нейрофизиологическом 
уровне. Нейронные пути в центральной нервной 
системе, ассоциированные с двигательным, со-
циально-эмоциональным и когнитивным раз-
витием, активируются одновременно и тесно 
переплетаются в префронтальной коре (Cheung 
et al. 2022). Также связь между моторными на-
выками и социально-эмоциональным благопо-
лучием дошкольников была обнаружена в ис-
следовании С. Саладж (Salaj, Masnjak 2022). Хотя 
в данной группе детей не было получено кор-
реляции между высокой и низкой моторной 
компетентностью и социально-эмоциональны-
ми трудностями, по результатам автор сделала 
вывод, что необходимо более внимательное 
и тщательное исследование взаимосвязи со-
циально-эмоционального и моторного развития 
с учетом данных, полученных в группах детей 
с нарушениями и без (Salaj, Masnjak 2022). В ис-
следовании К. Лии и ее коллег фиксировали 
связь между координацией и эмоциональными 
трудностями и нарушениями поведения у детей 
с моторной неловкостью (Lee et al. 2020). Ре-
зультаты продемонстрировали, что у детей 
с моторной неловкостью больше эмоциональных 
и поведенческих трудностей, чем у детей из кон-
трольной группы, без нарушений, а способность 
к координации движений коррелирует с эмо-
циональными и поведенческими трудностями 
(Lee et al. 2020).

Двигательные и когнитивные способности 
тесно связаны. Существуют исследования, де-
монстрирующие связь развития двигательных 
навыков и изменений развития когнитивных 
функций (Adolph, Joh 2006). Некоторые авторы 
полагают, что моторные навыки не просто свя-

заны с когнитивными функциями, но и являют-
ся их основой. Еще в прошлом веке Ж. Пиаже 
писал о том, что сенсомоторная стадия являет-
ся начальной стадией адаптации в когнитивном 
развитии: младенцы обучаются посредством 
самостоятельных действий (Piaget 2020). Эко-
логический подход и современные идеи «во-
площенного познания» предлагают объяснение 
связи между моторными и когнитивными спо-
собностями, не опираясь на процессы созрева-
ния и соответствующие возрастные изменения 
(Barsalou 1999; Gibbs 2005). Выполнение нового 
двигательного навыка стимулирует когнитивное 
развитие, поскольку ребенок открывает для 
себя новые аспекты окружающей среды, что 
помогает формировать восприятие реальности 
и дает новые возможности взаимодействия 
с объектами и людьми. В исследовании Р. Т. Хар-
борн, С. Е. Бергер, Ж. Готвальд, С. Клупп и др. 
изучались взаимосвязи между мелкой мотори-
кой и некоторыми аспектами интеллекта у ти-
пично развивающихся детей и детей с СДВГ 
(нарушением развития, характеризующимся 
дефицитом внимания и менее воспринимаемы-
ми двигательными трудностями) в возрасте 
7–13 лет. Результаты свидетельствуют o тесной 
взаимосвязи между мелкой моторикой и интел-
лектом у детей всех исследуемых групп. Мелкая 
моторика является показателем, отражающим 
когнитивные навыки в детстве вплоть до ран-
него подросткового возраста. Кроме того, 
обнаруженa более тесная связь между мелкой 
моторикой и интеллектом у детей с СДВГ  
по сравнению с обычно развивающимися деть-
ми (Gottwald et al. 2016; Harbourne, Berger 2019; 
Klupp et al. 2021). Авторы считают, что такие 
результаты позволяют говорить o необходимо-
сти внедрения двигательных задач в сочетании 
с кoгнитивными в планы коррекции детей с СДВГ 
(Мамина 2020a).

Итак, очевидно, что дошкольникам необхо-
димо дать возможность для самостоятельной 
активности — время и пространство для игры, 
активных и разнообразных движений. Необхо-
димы занятия и организованное пространство, 
где дети смогут учиться управлять своими 
действиями и движениями, чувствовать свое 
тело. В исследовании Е. О. Смирновой подчер-
кивается, что школьно-урочная система в до-
школьном детстве препятствует развитию лич-
ности ребенка (Смирнова 2019). Образование 
дошкольников необходимо включить в практи-
ческую деятельность детей, в процессе которой 
они развиваются и физически, и умственно, 
и социально. Причем эта деятельность, в от-
личие от учебных занятий, должна иметь для 
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детей субъективный личный смысл, так, чтобы 
дети видели свои результаты, эффективность. 
Детям необходимо свободное движение, воз-
можности для проявления ловкости и точности 
действий в усложненной среде, свободная ак-
тивность, допустимые риски. 

Целью данной работы является описание 
теоретического обоснования предлагаемого 
метода сенсомоторной интеграции «Совопрак-
тика». В теоретическом обосновании мы опи-
раемся на требования со стороны педагогики 
развивающих программ (которые подробно 
представлены выше) и на современные подходы 
к развитию когнитивных функций (в частности, 
на функциональную структуру интеллекта 
Б. М. Величковского (Величковский 2006), ко-
торые представлены в структуре занятий.

Материалы и методы
Метод сенсомоторной интеграции «Сово-

практика» — развитие ребенка в движении.
На базе ООО «Научно-методического центра 

«Сова-Нянька» были разработаны развивающие 
занятия для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также для детей с нару-
шениями психического и физического развития. 
Используется метод сенсомоторной интеграции 
«Совoпрактика», который направлен на раз-
витие и построение смысловой структуры вос-
приятия и действия в потоке информации  
от органов чувств. Метод представляет собой 
не просто отдельные способы воздействия на сен-
сорную или моторную систему, а интеграцию 
систем при помощи смыслов действий, конкрет-
ных целей и задач в программах коррекции. 
Основой коррекционно-развивающего процес-
са является собственная познавательно-иссле-
довательская активность ребенка. Необходимой 
составляющей таких занятий является специ-
альное пространство — сенсорнo-динамический 
зал с подвесным оборудованием, который со-
держит снаряды разных форм и текстуры, обе-
спечивает разнообразные способы подвеса, что 
дополнительно обогащает сенсомоторный опыт.

План занятий по методу сенсомоторной ин-
теграции «Совoпрактика» учитывает необходи-
мость поэтапного формирования познавательной 
и двигательной активности, что способствует 
относительно свободной организации хода обу-
чения и обеспечивает высокий результат.

Занятие включает в себя следующие этапы.
1. Адаптация. Игры и упражнения, направ-

ленные на мобилизацию внимания, подготовку 
учащегося к предстоящим нагрузкам, поддер-
жание положительного эмоционального настроя.

На этом этапе цель каждого занятия — создать 
для ребенка безопасное физическое и психоло-
гическое пространство. Специалист знакомит 
ребенка с правилами физической безопасности, 
правилами среды и социально-коммуникатив-
ными правилами. Обязательными являются 
игры, где ребенок осваивает способы подвеса 
снарядов, их функциональные особенности. Все 
происходит в игровой форме, с использованием 
сюжетно-ролевой игры. Маршрут передвижения 
ребенка определен внешними стимулами, все 
задачи подчинены основной цели: адаптация 
к среде, снарядам и специалисту. В качестве 
внешних стимулов, например, может быть ис-
пользована намотанная между снарядами верев-
ка или стрелки, указывающие путь передвижения, 
и т. д. Таким образом, сам путь передвижения 
на этом этапе навязан условиями игры. 

2. Практика. Первоначально все игры по-
строены на простых сюжетах, двигательные 
и когнитивные задачи имеют одно решение. 
Постепенно среда и задачи усложняются. 

На этом этапе происходит выработка и от-
работка двигательных навыков в соответствии 
с основными принципами уровневого построе-
ния движений (Величковский 2006). Маршрут 
передвижения ребенка линейный, т. е. имеет 
определенное начало и конец. Задачи ставятся 
таким образом, чтобы отработать каждый уро-
вень движений. Так, например, если ставится 
цель отработать проприоцептивную афферен-
тацию (уровень В), то специалист может дать 
инструкцию ребенку передвигаться в простран-
стве, высоко поднимая ноги. Если ставится цель 
отработать зрительную афферентацию (уровень 
С), то специалист может инструктировать ре-
бенка поднимать ногу до определенной точки, 
перешагивать определенной высоты снаряды. 
Если стоит цель проработать предметную дея-
тельность ребенка (уровень D), то специалист 
может поставить цель отбивать ногами мяч или 
снаряд, который будет подлетать к ребенку 
на разной высоте. На этом этапе, выражаясь 
языком Н. А. Бернштейна, ребенку необходимо 
составить свой «сенсорный словарик», ребенку 
нужно вдоволь наощущаться. Ведь ошибки, 
которые совершает ребенок при освоении того 
или иного навыка, есть не что иное, как выстраи-
вание мозгом системы работы по принципу 
«сенсорных коррекций» (Бернштейн 2017).

Когда ребенок освоил основные двигательные 
навыки и приобрел навык исследовательско-
ориентировочной деятельности, происходит 
переход к третьему этапу.

3. Закрепление. Содержит сложный игро- 
вой сюжет, включающий несколько решений 
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когнитивной или двигательной задачи, вызы-
вающих разнообразные, связанные между собой 
действия. Итогом данного этапа является само-
стоятельное создание сюжетов игр и стимулов.

На этом этапе ребенок сам выбирает, каким 
образом он будет двигаться, в зависимости 
от задачи, которая стоит перед ним. Есть свод 
правил, которые ограничивают свободу выбора: 
правила «ограничений» пространства и време-
ни (например, можно ходить только по подвес-
ным снарядам, наступать на пол нельзя, нужно 
пройти то или иное расстояние за определенное 
время и т. д.); правила физических «ограничений» 
(например, можно передвигаться только задом 
наперед или можно использовать ноги, но нель-
зя использовать руки и т. д.). Ребенок сам при-
думывает, как решить ту или иную проблемную 
ситуацию, генерирует идеи и всевозможные 
движения. На последних занятиях ребенок сам 
придумывает сюжет и строит игровой маршрут 
вместе со специалистом.

Обязательным условием игровой деятель-
ности по методу сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика» является выполнение общей 
цели: что-то собрать, найти, объединить части 
в целое. Ребенок в конце занятия всегда при-
ходит к некоему результату его деятельности.

Двигательные задачи в каждом конкретном 
занятии строятся согласно представлениям 
о функциональной структуре интеллекта (Ве-
личковский 2006). Таким образом, обязательно 
присутствуют упражнения, связанные с движе-
ниями в координатах собственного тела (уро-
вень В), которые способствуют тому, чтобы 
ребенок лучше осознавал свои ощущения и адек-
ватно оценивал сигналы своего тела. Такие 
упражнения включают разнообразные задачи, 
связанные с балансом, тактильной чувствитель-
ностью и проприоцепцией. Следующая группа 
упражнений, которые обязательно присутству-
ют в каждом занятии, — это пространственные 
задачи (уровень С), направленные на развитие 
координации в пространстве, точности, на управ-
ление траекторией движений и их силой. Ребе-
нок согласует свои действия с объектами окру-
жающего мира, это могут быть предметы или 
даже люди, такие упражнения способствуют 
развитию и коммуникативных навыков. Обяза-
тельной частью занятия является постановка 
цели и разработка способов достижения, причем 
эти способы могут варьироваться, а у детей есть 
возможность использовать разные инструмен-
ты для достижения одной цели, главное удержать 
основную цель (уровень D), идет работа с пла-
нированием, в целом такие упражнения уже 
направлены на развитие когнитивных функций. 

Уровень смысловых действий (уровень Е) пред-
ставлен в нашем подходе организацией работы 
в сенсорно-динамическом зале по образцу игры, 
где каждый предмет наделен своими функция-
ми, несет смысл, а действия с ним тоже могут 
быть символическими.

Таким образом, каждое занятие предпола-
гает включение уровней функциональной струк-
туры интеллекта, причем в зависимости от кон-
кретных целей можно варьировать объем 
включения того или иного уровня в индивиду-
альном или групповом занятии.

Исследовательская работа в направлении 
оценки эффективности данного метода при 
работе с когнитивными функциями и поиск 
связи воздействия сенсомоторной интеграции 
и школьной успеваемости сейчас только ведет-
ся. Хотя, как уже было сказан, успеваемость 
не может быть результатом работы исключи-
тельно когнитивных функций, это результат 
самоконтроля и умения взаимодействовать 
со сверстниками и учителями. Именно поэтому 
когнитивный компонент довольно сложно 
оценить отдельно, можно только на основе 
теоретического анализа представить первый 
компонент развивающей программы — смыс-
ловую направленность. 

Исследования, которые мы провели и опуб-
ликовали к настоящему времени, в основном 
включают в себя оценку моторных функций, 
сенсомоторных показателей и субъективную 
оценку родителей, согласно анкете, где пред-
ставлены разделы, соответствующие коммуни-
кации, эмоциональному контролю, познаватель-
ной активности (Карпинская и др. 2023). Такие 
исследования свидетельствуют о том, что наши 
занятия имеют важное значение для развития 
двигательной активности (третьего из вышепе-
речисленных компонентов развивающих про-
грамм), формирования силы мышц и ловкости.

В рамках данной теоретической статьи мы 
приведем краткие результаты одного из иссле-
дований, которое в наибольшей степени по-
казывает эффективность работы по методу 
сенсомоторной интеграции для развития со-
циальных и коммуникативных способностей 
детей, что показывает результативность данных 
занятий для развития инициативности (второй 
из вышеперечисленных составляющих разви-
вающих программ).

Результаты
Приведем пример наших исследований. Так, 

ООО «Научно-методическим центром «Сова-
Нянька»» изучалось развитие социального 
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интеллекта у детей 6–8 лет. В исследовании 
принимали участие 40 человек. Дети 6–8 лет,  
16 мальчиков и 24 девочки. В течение трех ме-
сяцев дети контрольной группы посещали за-
нятия с психологом по развитию социально-
эмоциoнального интеллекта, а  дети 
экспериментальной группы проходили курс 
сенсомоторной интеграции «Совопрактика» на 
базе НМЦ ООО «Сова-Нянька». Предваритель-
но все дети проходили тестирование по моди- 
фикации методики социального интеллекта 
TROMSØ для российских школьников (Карпин-
ская и др. 2022). В экспериментальную и кон-
трольную группу отбор проводился путем ран-
домизации. Курс занятий состоял из 10 встреч, 
группами по пять человек, 1 час два раза в не-
делю, длительностью пять недель. После за-
вершения цикла занятий все дети проходили 
тестирование повторно. Участие в исследовании 
было на добровольной основе, законные пред-
ставители детей заполняли информированное 
согласие об участии в исследовании детей.

Были проведены попарные сравнения  
до и после занятий в экспериментальной и кон-
трольной группе, значимость различий оцени-
валась по критерию Вилкоксона, обнаружены 
значимые различия в  экспериментальной  
группе между измерениями до и после цикла 
занятий (p ≤ 0,01) по шкалам «Социальные  
навыки» и «Социальное осознание». В кон-
трольной группе значимых изменений не об-
наружено. В среднем рост показателей соци-
ального интеллекта в  экспериментальной 
группе составил 6,9 баллов. Кроме того, был 
проведен опрос родителей, и в контрольной 
группе у детей отмечен рост способности 
к управлению и контролю эмоций.

Выводы
Теоретический обзор подчеркивает соот-

ветствие метода сенсомоторной интеграции 
«Совoпрактика» важнейшим составляющим 
развивающих программ с точки зрения совре-
менной психологии и педагогики, a именно: 
смысловой направленности, инициативности 
и двигательной активности. План занятий  
по методу сенсомоторной интеграции «Совo-
практика» учитывает необходимость поэтап-
ного формирования познавательной и двига-
тельной активности, тем самым обеспечивая 
результативность.

Приведен пример исследования, благодаря 
которому сделан вывод, что участие в занятиях 

по методу сенсомоторной интеграции приводит 
к росту показателей социального интеллекта 
у детей экспериментальной группы по сравнению 
c контрольной (Карпинская и др. 2020). В на-
стоящее время ведется и исследование влияния 
наших занятий на развитие когнитивных и ре-
чевых навыков. 

Современный мир постоянно меняется, бу-
дущее сложно прогнозировать, а это именно 
те навыки и знания, которые могут пригодить-
ся детям в будущем. В подготовке приобретают 
ценность не столько обширные знания или 
конкретные навыки, сколько опыт самостоя-
тельной активности в неопределенной и услож-
ненной среде. Ловкость, изобретательность, 
любопытство, генерирование новых идей и кри-
тическое мышление будут основой приобрете-
ния и создания новых знаний. 
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Психологические технологии в образовании

Аннотация 
Введение. Актуальность обзора и анализа методов, которыми располагает психология мышления, 
обусловлена расширением предметного поля этой области, усилением междисциплинарного дискурса, 
возрастающей антропологизацией психологического познания в целом. Эти тенденции диктуют 
необходимость усовершенствования исследовательских «оптик» и процедур, стимульных материалов 
и методических средств, позволяющих реконструировать полиморфную и многоуровневую динамику 
мыслительной деятельности человека, взятого не только в рамках экспериментальной ситуации, 
но и в контексте собственной повседневности, собственного жизненного мира, включая его ценностно-
смысловые и пространственно-временные параметры.
Результаты исследования и их обсуждение. Представлен анализ трансформации концептуальных 
оснований, усовершенствования инструментальных процедур и средств, входящих в состав 
традиционных для отечественной психологии методов исследования мышления. Показано, как они 
трансформировались по мере смены исследовательских целей, расширения предметной области 
психологии мышления, усложнения задач, решаемых учеными: от преодоления формально-логического 
редукционизма в понимании мыслительных действий и снятия разрыва между познавательными 
и эмоциональными процессами до выяснения механизмов свободной инициации человеком 
мыслительной деятельности (в том числе за рамками экспериментальной среды); от описания 
операционально-динамических аспектов мыслительного процесса до выявления его мотивационно-
смысловых, пространственно-временных характеристик и раскрытия роли ценностных, этических 
переменных в построении ориентировок в условиях задачи. 
Заключение. Определены методологические тенденции, наметившиеся в психологии мышления 
на современном этапе ее развития. Они вызваны «антропологическим поворотом» в данной области 
исследования, который повлек за собой изменение целого ряда представлений: о предметно-
содержательных и функционально-динамических аспектах мышления; об экологической валидности 
экспериментальных процедур по отношению к процессам мышления, не поддающимся объективации, 
нередуцируемым к формально-логическим операциям; об уровне сложности и масштабах функциональной 
системы, в которую мышление включено в качестве организующего начала; о феноменологическом 
составе мысли как единице анализа мыслединамики и ментального опыта человека в контексте его 
жизненного мира.

Ключевые слова: мышление, метод, психология мышления, мысль, эксперимент, жизненный мир
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Abstract 
Introduction. The article provides an overview and analysis of the methods available to the psychology 
of thinking — an area which has a growing subject field, experiences the strengthening of interdisciplinary 
discourse, and is influenced by the overall anthropologization of psychology. These trends dictate the need 
to improve research ‘optics’ and procedures, stimulus materials and measurement methods aimed 
at reconstructing the polymorphic and multilevel dynamics of mental activity not only in the experimental 
situation, but also in the context of one’s daily life with its value-semantic and spatial-temporal parameters. 
Results and Discussion. The article describes the transformations of conceptual foundations, procedures 
and tools which have been traditionally relied upon by Russian psychology of thinking. The author shows 
how these foundations, procedures and tools transformed along with the changes in research objectives, 
the expansion of the subject field of the psychology of thinking, and the increase in the complexity of the 
tasks solved by researchers. The author examines the path of Russian psychology from overcoming formal 
logical reductionism in understanding mental actions and bridging the gap between cognitive and emotional 
processes to elucidating the mechanisms of voluntary initiation of mental activity (including beyond 
experiment), and from describing the operational-dynamic aspects of the thought process to identifying its 
motivational-semantic and spatial-temporal characteristics and disclosing the role of values in the construction 
of orientations in the task. 
Conclusions. The article identifies the methodological trends that are starting to emerge in the modern 
psychology of thinking. These trends are caused by the ‘anthropological turn’, which led to a different 
understanding of a number of issues: substantive and functional-dynamic aspects of thinking; validity 
of experimental procedures in relation to thinking processes that cannot be objectified and reduced to formal 
logical operations; the level of complexity and the scale of the functional system in which thinking is included 
as the organizing principle; and the phenomenological composition of thought as a unit of analysis of mental 
dynamics and mental experience in the context of one’s life.

Keywords: thinking, method, psychology of thinking, thought, experiment, life world

Введение
Становление той или иной предметной об-

ласти психологии идет по двум смежным путям. 
Первый путь — это развитие представлений 
о самом предмете исследования, теоретическое 
конструирование образа психологической ре-
альности, ее онтологических границ через при-
зму существующей системы знаний и тех объ-
яснительных принципов, которыми «вооружен» 
исследователь (Юдин 1997). Если воспользо-
ваться идеями П. Я. Гальперина, то можно до-
бавить, что определение предмета исследования 
включает в себя построение обобщенной ори-

ентировочной основы постижения этого пред-
мета. Соответственно, второй путь — это раз-
витие методов, позволяющих эксплицировать 
психологическую реальность, реконструировать 
посредством теоретического мышления и ис-
следовательских процедур присущие ей свойства 
и отношения, верифицировать или фальсифи-
цировать объяснительно-описательный потен-
циал предметных представлений о психологи-
ческой реальности, оценить их предсказатель- 
ную силу. 

Разумеется, разделение этих путей носит 
весьма условный характер, и в действительно- 
сти они являются двумя сторонами единого  
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процесса, а метод исследования представляет 
собой инструментальное воплощение опреде-
ленного способа теоретического мышления, 
посредством которого строится модель иссле-
дуемого предмета. Этот принцип справедлив 
и для психологии мышления: «Специальные 
методы исследования мышления должны опи-
раться на определенную теоретическую модель 
мыслительной деятельности» (Славская 1968, 
84–85). Это требование не всегда выдержива-
ется, вследствие чего возникает разрыв между 
конструируемой исследователем теоретической 
моделью и набором применяемых им методов, 
что часто наблюдается в психологических ис-
следованиях. Например, строится неклассический 
или постнеклассический контекст понимания 
предмета исследования (с опорой на качествен-
ную методологию), а уже в процессе его опера-
ционализации этот якобы целостно понимаемый 
предмет расчленяется на совокупность отдель-
ных свойств, поддающихся количественному 
измерению и описанию на языке диагностических 
шкал. В таком случае мы не можем говорить 
о цельности метода, релевантности конкретных 
инструментальных процедур исследуемому 
предмету, их концептуальной валидности. В слу-
чае исследования мышления эта ошибка про-
является при попытке его диагностирования 
посредством тестов интеллекта. На контрпро-
дуктивность тестологического подхода при-
менительно к изучению механизмов инициации 
свободной, неадаптивной мыслительной актив-
ности человека обращают внимание авторитет-
ные исследователи (Богоявленская 2022; Под-
дьяков 2004; Холодная 2012).

Изучение мышления как сложного объекта 
исследования, его многомерной феноменологии 
предполагает «вычленение в нем многих пред-
метов исследования» (Ахутина и др. 1985, 9). 
В зависимости от выбираемых исследователем 
ракурсов (дисциплинарных, теоретических, па-
радигмальных) мышление как объект «повора-
чивается» «к исследователю своими различными 
феноменологическими “гранями”» (Ахутина и др. 
1985, 9). С одной стороны, подобная познаватель-
ная ситуация плодотворна для «вычерпывания» 
многомерной феноменологии мышления и ре-
конструкции его содержательных и динамических 
свойств. С другой стороны, усиливающаяся  
полидисциплинарность и претензия на комплекс-
ность на деле могут оборачиваться подменой 
исследуемого объекта и формированием реду-
цированных представлений о нем, «когда один 
из аспектов, одна из граней объекта анализа 
выступает для исследователя в качестве самого 
объекта» (Ахутина и др. 1985, 9). 

Хотя в психологии мышления наблюдается 
идейная и методическая «всеядность», работ, 
в которых действительно продуктивно реа- 
лизуется комплексный подход, очень мало:  
«В большинстве случаев идейная “всеядность” 
возможна потому, что общенаучные установки 
и методика сопрягаются не более чем на уровне 
терминологии и авторитарных ссылок» (Аху-
тина и др. 1985, 211). Эта условная, мнимая связь 
сказывается на цельности метода, на согласо-
ванности профессионального мышления и ис-
следовательских процедур, на соответствии 
методики исследования тем концептуальным 
положениям, которые заявлены исследователем 
в качестве методологических оснований метода. 
Но даже если быть не столь требовательным 
к цельности метода, приходится констатировать 
следующее: «Состояние дел в психологии мыш-
ления характеризуется определенным методи-
ческим “голодом”» (Спиридонов 2013, 34). 

Помимо всего прочего, современный этап 
развития психологии мышления определяется 
тем, что она как вполне репрезентативная об-
ласть психологического познания испытывает 
на себе влияние парадигмальных установок 
и стратегий исследования, сложившихся в пси-
хологической науке в целом. В данной работе 
мы ставим цель проследить ход и направления 
трансформации методов исследования мышле-
ния в отечественной психологии с учетом ис-
следовательских задач, решаемых учеными, 
и предметных областей, оказавшихся в центре 
их научных интересов.

Результаты и их обсуждение
В конце 70-х годов прошлого столетия 

Л. М. Веккер выделил две основные стратегии 
изучения мышления, оформившиеся к тому 
времени в психологии. Первая стратегия пред-
полагает экспликацию всех уровней интеграль-
ной системы мышления, — «начиная от сенсор-
ного и кончая концептуальным» (Веккер 1976, 
276), выявление сквозных закономерностей 
становления (или «синтеза снизу вверх») ког-
нитивных структур (сенсорных, образных, кон-
цептуальных, их спаек), начиная «от корня по-
знавательной иерархии» и далее — «через весь 
ее ствол до самых вершинных образований» 
(там же), другими словами, «от сенсорного фун-
дамента к концептуальному пику» (Веккер 1976, 
279). Ученый был убежден, что понятийное 
мышление не является формально-логическим, 
оно «неизбежно выступает как форма интеграль-
ной работы многоуровневой иерархии интел-
лекта» (Веккер 1976, 276). Вторая стратегия 
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состоит в анализе второго, нисходящего векто-
ра интеграции ментального опыта, — «синтеза 
сверху вниз»; в раскрытии регулятивной, инте-
грирующей роли экспансии понятийного мыш-
ления на нижележащие формы мышления. «Эта 
линия исследования, — как пояснял автор, — 
охватывает, однако, не только влияние поня-
тийного мышления на располагающийся ниже 
его слой иерархии когнитивных структур ин-
теллекта, но и внутренние характеристики и за-
кономерности самой понятийной мысли как 
вершинного информационного пласта этой 
иерархии» (Веккер 1976, 279).

Другими словами, Л. М. Веккер обозначил 
два магистральных направления исследования 
понятийного мышления. Первое состоит в ре-
конструкции феноменологического состава 
понятийной мысли (впрочем, это не единствен-
ная форма мысли), закономерностей ее оформ-
ления и развития, а второе заключается в вы-
явлении регулятивной функции мышления 
в составе интеллекта, в раскрытии механизмов 
экспансии мышления на другие функции, вхо-
дящие в состав интеллекта, в объяснении меха-
низмов становления более сложных функцио-
нальных систем. Реализация обеих стратегий 
требует конкретного методического воплощения, 
разработки соответствующих эксперименталь-
ных процедур и их инструментальной оснастки. 
На наш взгляд, проблема раскрытия феномено-
логического состава «мысленной ткани» (мета-
фора П. А. Флоренского) с учетом его неодно-
родности, полиморфности, нелинейности все 
еще не решена в психологии мышления. Этим 
обстоятельством и продиктована необходимость 
обращения к арсеналу методов и методических 
средств, которыми располагает указанная об-
ласть исследования. 

Наиболее распространенной и общепринятой 
«экспериментальной парадигмой» в отечествен-
ной психологии мышления, восходящей к экс-
периментальным исследованиям представите-
лей Вюрцбургской школы и гештальтпсихологии 
(Ach 1921; Duncker 1935; Wertheimer 1945), яв-
ляется «решение задач». Сегодня она значитель-
но дополнена разнообразными типами задач 
и соответствующими вспомогательными при-
емами, средствами наведения на рефлексивное 
уяснение или интуитивное «схватывание» прин-
ципа их решения. Испытуемому предъявляют-
ся: задачи на сообразительность; логические 
головоломки; конструкторские задачи; задачи, 
не имеющие решения; задачи, требующие над-
ситуативной активности и познавательного 
риска; задачи на преобразование ориентировок 
в условиях самой задачи; задачи, требующие 

обнаружения неявного противоречия; задачи 
на уяснение смысла, заключенного в тексте, его 
переформулирование и трансформацию. 

В исследованиях Л. С. Выготского и Л. С. Са-
харова впервые в истории отечественной пси-
хологии была предпринята попытка рекон- 
струкции управляемого процесса становления 
предметного содержания понятия, несводимо-
го к словесному плану выражения (Выготский 
1982). В качестве субстанционального носителя 
(и искомого в эксперименте) этого предметно-
го содержания выступало значение в своем 
развитии, а средством решения эксперимен-
тальной задачи (не готовым, а подлежащим 
построению) выступал знак. Модифицируя 
методику Н. Аха, ученые стремились построить 
такую экспериментальную процедуру, чтобы 
она позволяла раскрыть психологический ме-
ханизм образования искусственного понятия 
и показать роль знаковых средств в его составе. 
Помимо этого она должна была обеспечить на-
блюдаемость процесса развития предметного 
содержания знака или, другими словами, про-
цесса усиления его сигнификативной функции. 
Для этого потребовался особый стимульный 
материал в виде геометрических фигур-знаков, 
которые подпадали под одно из искусственных 
понятий, подлежащих формированию. В про-
цессе решения игровой задачи испытуемому 
при посредничестве экспериментатора необхо-
димо было открыть принцип отнесения фигуры-
знака к определенному классу фигур (по по-
нятийному основанию), раскрыв предметное 
значение фигур этого класса, которое напрямую 
не совпадало ни с одним из его непосредствен-
но наблюдаемых свойств (цвет, форма, размер 
основания, высота).

Позже роль посредничества и знаково-сим-
волического моделирования была детально 
раскрыта Б. Д. Элькониным в серии экспери-
ментов «по знаковому опосредствованию  
решения творческих задач» (Эльконин 1997). 
В частности, им было установлено, что «при-
нятие образно-символической формы пред-
ставления действия как изменения его же ис-
ходной ситуации приводит к верному решению 
творческой задачи» (Эльконин 1997). Эта  
форма становится своего рода «иносказа- 
нием и изображением возможного пути реше-
ния» (Эльконин 1997), средством ориентиров-
ки в пространстве решения конструкторско-
преобразовательных задач, когда знаковое 
отображение возможного действия превраща-
ется в форму плана по развертыванию про-
цесса построения приводящих к решению 
действий. 
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Ценность метода исследования мышления 
определяется тем, насколько он способствует 
моделированию реального мыслительного про-
цесса во всей феноменологической полноте его 
динамики. В экспериментах, проводимых под 
руководством С. Л. Рубинштейна, в качестве 
средства исследования процессуальной сторо-
ны мышления использовались задачи-голово-
ломки, которые позволяли вскрыть «…внут- 
ренние условия перехода от решения задач  
посредством проб в плане практического дей-
ствия к решению его в плане познания — зри-
тельного или умственного…» (Рубинштейн 1958, 
59). Такие задачи провоцируют выбор ошибоч-
ного способа решения и вовлекают испытуемо-
го в «игру ума». Задачи-головоломки, считает 
Д. Б. Богоявленская, являются средством раз-
ворачивания реального мыслительного про-
цесса и могут рассматриваться в качестве мо-
дели исследования мышления (Богоявленская 
2022). Другим способом реконструкции дина-
мики мыслительного процесса в лаборатории 
С. Л. Рубинштейна выступал метод подсказок 
или, другими словами, метод вспомогательных 
задач. Он заключается в предложении испытуе-
мому, переживающему затруднение в решении 
мыслительной задачи, другой — специально 
подобранной вспомогательной задачи наво-
дящего характера, сходной с основной (Славская 
1968). Условием решения основной задачи яв-
ляется перенос способа решения вспомогатель-
ной задачи. В качестве специального метода 
изучения процесса мышления в его динамике 
использовалось переформулирование. Эф- 
фективность этого приема была отмечена  
К. А. Славской: «Само выражение мысли в сло-
ве, во фразе, в новой формулировке служит 
одновременно и развитием мысли. Именно 
поэтому анализ переформулирования помогает 
нащупать возникновение, изменение мысли, 
а не дает только картину уже сложившихся, 
готовых результатов мышления» (Славская 1968, 
96). Подбор новой словесной формулировки 
мысли является одним из наиболее доступных 
для экспериментального наблюдения рече- 
вых репрезентаций процесса развития мысли.  
По соображениям К. А. Славской акт перефор-
мулирования выступает как целостная динами-
ческая клеточка психической ткани мыслитель-
ного процесса: «Однако поскольку каждое 
переформулирование выступает в двойном 
качестве: оно служит не только результатом 
предшествующего хода мысли, но и отправным 
пунктом ее дальнейшего развития, — в нем, как 
в клеточке, содержится развитие мыслитель-
ного процесса» (Славская 1968, 102). 

В психолингвистических исследованиях 
речевого мышления в контексте коммуникации 
(активно проводимых в 1970–1980 годах) за-
дачи, предъявляемые испытуемым, состояли  
«в передаче мысли, в транслировании мысли 
некоторому адресату сообщения» (Ахутина и др. 
1985, 210). Процесс решения подобного типа 
задач имеет два ключевых звена. Первое пред-
полагает «переход от “интенции к мысли”, к смыс-
лу, имеющему репрезентатор в виде символа» 
(Ахутина и др. 1985, 210). Второе звено включа-
ет в себя поиск социально приемлемых и по-
нятных для других репрезентаторов смысла.  
По мнению психолингвистов, наиболее плодо-
творной экспериментальной парадигмой в ис-
следованиях речевого мышления является та, 
что опирается на методы, позволяющие фикси-
ровать, реконструировать «переход от смысла 
к тексту и от текста к смыслу в процессе ком-
муникации» (Ахутина и др. 1985, 211). 

Первая группа экспериментальных процедур 
(«от текста к смыслу») в свою очередь реализу-
ется посредством двух типов задач. В рамках 
решения одних человеку предлагается для вос-
приятия и понимания фраза, которую он ана-
лизирует, осуществляя операции типа транс-
формаций и смысловой компрессии. Другой  
тип задач предполагает «“извлечение смысла” 
не на уровне анализа отдельных фраз, а на уров-
не анализа целостного высказывания, например 
абзаца» (Ахутина и др. 1985, 213). Вторая груп-
па экспериментальных процедур («от смысла 
к тексту») заключалась в наблюдении за про-
цессом создания испытуемым текста, несущего 
смысл, который изначально имел «доречевой» 
вид. Предметом наблюдения являются речевые 
средства, используемые для «совершения мыс-
ли в слове» (Ахутина и др. 1985, 213–214).

В работе П. Я. Гальперина и В. Л. Даниловой 
описаны «малые творческие задачи», которые 
представляли собой компактные «задачи на сооб-
ражение», и «головоломки», позволяющие изу-
чать творческий компонент процесса констру-
ирования. И те, и другие с учетом сходства 
процесса их решения были объединены общим 
названием «задачи на соображение». Но суть 
метода заключалась не столько в исчерпываю-
щей регистрации попыток решения этих задач, 
сколько в методичном исследовании догадок 
испытуемого, пусть даже совершенно побочных 
и абсурдных. При этом применялся прием схе-
матизации, позволяющий отобразить способ 
ориентировки испытуемого в условиях задачи. 
Схема служила своего рода ориентировочной 
основой и средством «переключения испытуе-
мого с попыток немедленного решения задачи 
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на предварительное, основательное ознакомле-
ние с нею» (Гальперин, Данилова 1980, 35). 
По мере применения схемы как средства ориен-
тировки и организации контроля при решении 
задачи на соображение наблюдалась следующая 
тенденция: «Установки прошлого опыта, неосоз-
нанные и ложные “поисковые модели”, аффек-
тивные и позиционные фиксации наблюдались 
и у наших испытуемых, но появлялись реже» 
(Гальперин, Данилова 1980, 37). По мере освое-
ния схемы как средства ориентировки в усло-
виях задачи и уяснения искомого, импульсивные, 
внезапные озарения (нерефлексируемого харак-
тера) уступали место «обратным инсайтам», 
когда «испытуемые сначала находили решение 
и лишь затем, проверяя его, обнаруживали, что 
это и есть “искомое”» (Гальперин, Данилова 
1980, 36).

Похожие задачи использовал и А. Н. Леонтьев 
(например, известная задача на построение 
четырех равносторонних треугольников из ше-
сти спичек). Однако вместо схемы использова-
лись другие наводящие задачи, в которых более 
наглядно и доступно экспонировался принцип 
решения исходной, более сложной задачи.  
Стремясь к раскрытию собственно психологи- 
ческого плана мыслительной деятельности,  
А. Н. Леонтьев принципиально возражал против 
культивирования логического редукционизма 
в психологических исследованиях мышления: 
«Как и другие продукты человеческой деятель-
ности, мыслительные операции отделяются 
от человека и таким образом приобретают свое 
объективное существование и развитие. Так как 
система мыслительных операций, осуществляю-
щих умственные действия, полностью покры-
вает по своему объему их содержание, может 
создаться представление, будто она целиком 
исчерпывает мышление, то есть будто формаль-
ная логика является единственной наукой о мыш-
лении и ее законы суть единственные его за-
коны» (Леонтьев 1964, 94). Это замечание 
наводит на необходимость раскрытия (в рамках 
экспериментального изучения мышления) фе-
номенологии протекания умственных действий 
(с учетом их многоплановости, особенно  
на этапе построения альтернативных ориенти-
ровок), которая избыточна по отношению к фор-
мально-логическим операциям, внеположным 
по отношению к ментальному пространству 
решения задачи. В  целом А.  Н.  Леонтьев  
предлагал руководствоваться, по замечанию  
О. К. Тихомирова, двумя важнейшими методо-
логическими принципами при исследовании 
мышления. Первый — это учет полиморфности 
человеческого мышления, его несводимости 

к одной лишь вербально-логической форме. 
Второй принцип заключался в ориентации  
на изучение в составе мыслительной деятель-
ности всех структурных образований (включая 
мотивационные), которые есть в составе любой 
предметно-практической деятельности (Тихо-
миров 1984, 13). 

Исследования Я. А. Пономарева были сосре-
доточены на раскрытии механизма формирова-
ния «внутреннего плана действий». Ее решение 
требовало «экспериментального расчленения 
действий», осуществляемых субъектом мышле-
ния во внешнем и внутреннем плане при решении 
творческой задачи. Свой экспериментальный 
метод он назвал «методом выявления побочно-
го (неосознаваемого) продукта действия» (По-
номарев 1967, 113). Известная серия экспери-
ментов по соединению точек прямыми линиями 
(не отрывая карандаша от бумаги, с последующим 
его возвратом в начальную точку) позволила 
вскрыть «… особенности ориентировки испы-
туемого в условиях задач, решения которых 
достигались, в одном случае, при опоре на озна-
ченные модели, а в другом — на модели первич-
ные» (Пономарев 1967, 116). Ориентировка 
с опорой на означенную модель приводила к по-
строению произвольной, поддающейся созна-
тельному отчету, устойчивой цепочки умствен-
ных действий, приводящих к верному решению 
задачи. Ориентировка с опорой на первичную 
(чувственно воспринимаемую, не обобщенную) 
модель приводила к случайным, не поддающим-
ся рациональному обоснованию, переносу дей-
ствиям по решению задачи, которые оказались 
весьма неустойчивыми и непрочными. Эти ре-
зультаты позволили Я. А. Пономареву обосновать 
идею качественной неоднородности внутренне-
го и внешнего планов действий. 

Развивая идеи Л. М. Веккера о неоднород-
ности когнитивных структур, включенных в ин-
тегральную систему интеллекта, М. В. Осорина 
предложила метод экспериментального иссле-
дования образного языка понятийного мышле-
ния. В ходе применения модифицированной 
версии метода пиктограмм она выявила не-
сколько типов образных структур, включенных 
в понятийное мышление: «1) конкретно-ассо-
циативные образы и образные “цитаты”, при-
ходящие из домыслительной сферы; 2) конкрет-
но-символические образы, связанные с более 
высокими уровнями обобщенности; 3) обще-
принятые образные знаки и символы, характе-
ризующиеся подключением формализованного 
социального опыта; 4) образные модели и об-
разные схемы; 5) чувственно-эмоциональ- 
ные образы, в которых содержание понятия  
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раскрывается через гамму сенсорных и эмоци-
ональных впечатлений испытуемого» (Холодная 
2012, 66).

Ряд требований к составлению искусствен-
ных задач при изучении мышления были сфор-
мулированы О. К. Тихомировым: неочевидность, 
завуалированность решения и замысла по-
средством провокации «ложных следов» — 
внешне убедительных действий; динамичность, 
острота процесса решения задачи; оригиналь-
ность замысла; художественная нагруженность 
задачи. «Суть всех приемов маскировки реше-
ния задачи, — как отмечал О. К. Тихомиров, — 
сводится к тому, чтобы у решающего оказалось 
как можно меньше возможностей обнаружить 
в начальной позиции те ориентировочные вехи, 
которые могли бы подсказать ему путь к реше-
нию» (Тихомиров 1984, 21). Процедура экс-
периментирования включала в себя предъяв-
ление различного рода задач (шахматных, 
текстовых, задач на «соображение») с после-
дующей регистрацией речевых рассуждений 
и кожно-гальванических реакций (КГР) испы-
туемого на разных фазах мыслительного по-
иска и обнаружения принципа решения задачи. 
Основная суть большинства экспериментов 
заключалась «в сопоставлении динамики КГР 
и речевого рассуждения испытуемого, решав-
шего задачу, с точным временным соотнесени-
ем регистрировавшихся параметров» (Тихо-
миров 1984, 92).

Многочисленные серии экспериментов, про-
водимые учениками О. К. Тихомирова (И. А. Ва-
сильевым, Ю. Е. Виноградовым, В. Е. Клочко, 
В. А. Поплужным, Б. А. Тереховым и др.), по-
зволили сформулировать общее правило, ха-
рактеризующее динамику мышления: «верба-
лизованные продукты, в том числе те, которые 
выступают как принцип решения данной за-
дачи, являются результатом сложной исследо-
вательской деятельности (установление взаи-
модействий между элементами и тем самым 
выявление их свойств), которая предшествует 
возникновению этих образований и создает 
опосредствующие продукты в виде невербали-
зованных смыслов» (Тихомиров 1984, 76). Дру-
гим значимым результатом экспериментальных 
изысканий О. К. Тихомирова и его учеников 
стало преодоление традиционной для класси-
ческой психологии познавательной установки — 
«разрыва между познавательными и эмоцио-
нальными процессами и, в частности, отрыва 
мышления от эмоциональной (и мотивационной) 
сферы» (Тихомиров 1984, 88). Еще одно откры-
тие было связано с пересмотром роли состояний 
эмоциональной активации в регуляции мысли-

тельной деятельности. Было установлено, что 
они «опережают словесное формулирование 
принципа решения задачи, направления даль-
нейших поисков, словесную оценку очередной 
попытки решения и называние окончательного 
решения мыслительной задачи» (Тихомиров 
1984, 93), выполняют регулирующие и эвристи-
ческие функции, выступают индикаторами 
субъективной ценности поисковых действии 
и элементов самой ситуации. И наконец, было 
доказано, что смысловая динамика как процесс 
«порождения личностных микросмыслов» до-
ступна для экспериментального исследования, 
что «в ходе решения мыслительной задачи про-
исходят превращения невербализованных опе-
рациональных смыслов в личностные» (Тихо-
миров 1984, 104).

Особым образом понимал проблемную  
ситуацию А. В. Брушлинский, подчеркивая  
ее принципиальное отличие и первичность  
по отношению к задаче. Он делал акцент на ее 
субъективной репрезентации или феноменоло-
гической проекции в сознании субъекта мыш-
ления: «Проблемная ситуация — это довольно 
смутное, еще не очень ясное и мало осознанное 
впечатление, как бы сигнализирующее “что-то 
не так”, “что-то не то”. (…) В такого рода про-
блемных ситуациях и берет свое начало процесс 
мышления. Он начинается с анализа самой этой 
проблемной ситуации. В результате ее анализа 
возникает, формулируется задача, проблема 
в собственном смысле слова» (Брушлинский 
1979, 13). Необходимость фиксации проблемной 
ситуации предопределила разработку метода 
микросемантического анализа, который, по 
замыслу А. В. Брушлинского, позволял получить 
развернутую феноменологическую картину 
мыслительного процесса, в том числе его суб-
сенсорного и бессознательного плана. После-
дователи А. В. Брушлинского не без оснований 
считают, что «более надежного способа изучения 
подлинно психологических, т. е. процессуальных 
особенностей мышления, не существует» (Се-
ливанов 2019, 43).

В процессе экспериментирования речь субъ-
екта мышления записывалась на диктофон, 
а потом его речевые действия, сопровождавшие 
мыслительный процесс, подвергались семан- 
тическому анализу с целью реконструкции  
смысловых маркеров динамики мыслительной  
деятельности. Особое внимание обращается 
на смысловые следы переформулирования ис-
пытуемым условий исходной задачи в ходе ее 
решения и «операционной схемы сравнений  
(соотношения условий и требований задачи) 
на разных фазах мыслительной деятельности, 
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включения условий и требований в новые си-
стемы связей и отношений, рассмотрение ха-
рактера и уровня прогнозов» (Селиванов 2019, 
43). Развивая идеи А. В. Брушлинского о функ-
циональной структуре и динамике мышления 
В. В. Селиванов отмечает: «Живая морфологи-
ческая и функциональная структуры мышления 
обеспечивают появление новых частей по ходу 
функционирования (что и обозначается терми-
ном “холизм” (или “эмерджентность”)» (Сели-
ванов 2019, 42).

В работах А. М. Матюшкина одно из цен-
тральных мест занимал вопрос о неосознаваемых, 
интуитивных механизмах решения задачи (Ма-
тюшкин 2003). Метод исследования строился 
так, чтобы у экспериментатора появлялась воз-
можность фиксации момента преобразования 
изначально заданной познавательной ситуации 
в проблемную. Она (проблемная ситуация) 
и выступала в качестве субъективного основа-
ния (как собственно психологического аспекта) 
решения задачи. Развивая идеи С. Л. Рубин-
штейна об изначальности проблемной ситуации 
в мыслительном процессе, А. М. Матюшкин 
предложил понимание мышления как процесса 
разрешения проблемных ситуаций. Этим объ-
ясняется интерес в исследованиях, проводимых 
в его научной школе, к начальным этапам (мо-
тивационным) решения задачи. Помимо этого, 
эксперименты должны были вскрыть феномен 
фиксации субъекта мышления на ранее освоен-
ных способах решения, которые выступают 
препятствием на пути открытия субъективно 
нового способа решения. Переживание стол-
кновения репродуктивного, актуального и про-
дуктивного, возможно, является необходимым 
субъективным условием возникновения позна-
вательной потребности. «Особую роль в этом 
контексте, — как отмечает А. А. Матюшкина, — 
приобретают исследования вопроса как стиму-
ла познавательной активности; диалога как 
средства творческого мышления, позволяюще-
го “преодолевать” влияние прошлого опыта 
в поиске творческого решения» (Матюшкина 
2012, 74). 

Главная преграда в изучении понятийного 
мышления с позиции М. А. Холодной заключа-
ется в том, что для рефлексивного самоописания 
мыслительной деятельности (как наиболее рас-
пространенного приема исследования) доступ-
но лишь предметное содержание мысли. Пси-
хические процессы, участвующие в построении 
и репрезентации в сознании этого предметного 
содержания, ускользают от интроспективных 
процедур: «Представление о том, что интро-
спекция может обеспечить доступ к некоторым 

запредметным или внепредметным психическим 
процессам, на наш взгляд, не более чем иллюзия» 
(Холодная 2012, 77). Эта проблема является 
одним из главных камней преткновения в ре-
шении исследовательских задач, требующих 
реконструкции динамической, функциональной 
стороны мышления, описания подвижной фе-
номенологической ткани мыслительного акта. 
Вместе с тем автор отмечает: «Элементы субъ-
ективной феноменологии, сообщенные челове-
ком, могут рассматриваться как надежные по-
казатели (“маркеры”) особенностей организации 
его ментального (в том числе концептуального) 
опыта» (Холодная 2012, 78). Таким образом, 
интроспекцию как метод исследования мышле-
ния нельзя полностью списывать со счетов, 
необходимо лишь понять сферу ее возможностей 
и ограничений. С одной стороны, она позво ляет 
получать из «первых» рук самоотчеты о пред-
метно-смысловом плане ментального опыта 
человека, о его концептуальных структурах, 
образном алфавите, участвующем в построении 
понятийной мысли. С другой стороны, испыту-
емый может сообщать о своих мотивационных, 
эмоциональных состояниях, интеллектуальных 
чувствах, сопровождающих мыслительную 
деятельность.

Существенная методическая трудность в ис-
следованиях мышления, как отмечает В. Ф. Спи-
ридонов, «...заключается в непосредственной 
недоступности ни исследователю, ни самому 
решателю в ходе мыслительного процесса — 
репрезентации задачи, а также ее изменений, 
приводящих к успеху» (Спиридонов 2013, 6). 
Ненаблюдаемость, недоступность на уровне 
самоотчета феноменологической картины мыш-
ления стимулирует исследователей к поиску 
методов и средств объективации мыслительно-
го процесса, к обнаружению доступных для 
экспериментальной регистрации кожно-галь-
ванических, моторных, саккадических, пред-
метно-манипулятивных, речевых, аффективно-
мотивационных маркеров процесса обнаруже- 
ния и решения мыслительного противоречия.  
Исследователь считает, что «традиционные 
методы (рассуждения вслух, задач и подсказки) 
обладают существенными ограничениями» 
(Спиридонов 2013, 6). Более эффективные ме-
тоды, с его точки зрения, дают исследователю 
«возможность обоснованно судить об особен-
ностях репрезентации проблемной ситуации 
решателями» (Спиридонов 2013, 34). Сам автор 
использует алгебраические задачи в целях  
реконструкции парадигмальных стратегий  
и разнотипных ошибок испытуемого. Является  
ли алгебраическая задача универсальным  
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репрезентантом всех мыслительных задачи 
вооб ще, особенно тех, что инициируются самим 
человеком в различных контекстах его жизни, — 
вопрос весьма дискуссионный. 

По замечанию В. К. Зарецкого на протяжении 
нескольких десятилетий при использовании 
метода рассуждения вслух (предложенного 
К. Дункером для изучения творческого мышле-
ния) «…внимание исследователей было при-
ковано к механизмам решения творческих задач, 
особенностям организации мышления и его 
нарушениям под воздействием различных фак-
торов, условиям эффективности, возможностям 
его оптимизации психотехническими средства-
ми и т. д.» (Зарецкий 2014, 208). При этом во-
просы ценностных оснований рефлексивной 
регуляции мышления, ее этической направлен-
ности, как правило, оставались в стороне. Тем 
не менее многие альтернативные решения та-
кого рода задач (вызванные неверной ориенти-
ровкой в их условиях) могут носить рефлексив-
но-личностный характер. Задачи, предлагаемые 
испытуемому, как правило, сконструированы 
так, что они с высокой вероятностью вызывают 
«блокаду содержательного движения» в про-
цессе ее решения. Фиксация рассуждений ис-
пытуемых показала, что при продолжении по-
исковой деятельности на этапе блокады (когда 
исчерпаны все содержательные решения) «про-
исходит интенсификация рефлексивной регу-
ляции, предшествующая инсайту, т. е. обнару-
жению принципа верного решения» (Зарецкий 
2014, 210–211). Условием продуктивного про-
рыва «блокады» является перемещение фокуса 
рефлексивной регуляции на установочные, 
образные, логические «основания неверного 
понимания задачи» (Зарецкий 2014, 214). Если 
посредством рефлексии вскрывается «связь 
между образом ситуации и ее безысходностью», 
то у испытуемых возникают вопросы об альтер-
нативных вариантах репрезентации условия 
задачи. Они в свою очередь могут «изменить 
направление поиска и вывести на верное реше-
ние» (Зарецкий 2014, 214). При отсутствии 
рефлексивного способа решения возникает 
блокада содержательной ориентировки в усло-
виях задачи. Ее прорывы сопровождаются на-
сильственными решениями, связанными с си-
ловыми, натуральными вариантами решения 
задачи не в плоскости знаковых заместителей 
и схем, а в плоскости социальных интеракций 
и решений, — поверх ценностной детерминации 
и нравственных ограничений. Эти контрпро-
дуктивные с точки зрения формально-логиче-
ского мышления феномены прорыва «блокады», 
тем не менее, являются свидетельствами вклю-

чения этических переменных в мыслительную 
деятельность, что служит экспериментальным 
подтверждением идей М. М. Бахтина о «посту-
пающем мышлении» (Бахтин 2003). 

Часто исследовательские процедуры направ-
лены на фиксацию процесса решения мысли-
тельной задачи безотносительно к тем пере-
живаниям и действиям, которые предваряли 
этот процесс. Отсюда может возникать иллюзия, 
будто задача — это данность, а не задание по ее 
конструированию и уяснению, что сама по себе 
задача выступает в качестве триггера, иниции-
рующего мыслительную активность. Но в таком 
случае мы оказываемся в ситуации познаватель-
ного поведения стимульного характера, а не в си-
туации инициативной мыслительной активно-
сти, носящей свободный и избирательный 
характер. Весьма убедительную критическую 
оценку подобным процедурам дали Э. В. Гала-
жинский и В. Е. Клочко: «Представление о том, 
что мышление возникает только в ситуации 
“готовой” задачи, приводит к тому, что этап ее 
обнаружения и постановки не может даже счи-
таться содержащим мышление внутри себя 
и вполне естественно выпадает из исследования, 
а вместе с ним и все проблемы мотивационно-
го обеспечения мышления и детерминации 
психических процессов на этом этапе» (Клочко, 
Галажинский 1999, 105). Это замечание отсыла-
ет нас к вопросу, сохраняющему свою актуаль-
ность: «С чего начинается мыслительный акт?».

 Экспликация концептуальных структур, как 
субстанциональных эквивалентов мысли, по мне-
нию М. А. Холодной, не должна носить искус-
ственный, спровоцированный характер. Не-
обходимо создание ситуации их естественного 
продуцирования в произвольных формах по-
знавательной активности, инициированной 
самим испытуемым: «…концептуальные струк-
туры могут быть эксплицированы при условии, 
если человек сам порождает некоторое есте-
ственное для него содержание (в отличие от си-
туации предъявления искусственно сконстру-
ированного, заданного извне содержания, как, 
например, в тестах интеллекта)» (Холодная 
2012, 78). Этим, по ее мнению, объясняется 
интерес исследователей к изучению «наивной» 
картины мира, повседневного ментального 
опыта, обыденного сознания, что, по всей ви-
димости, позволяет расширить контекст изуче-
ния мышления, его онтологические рамки. Если 
на классическом этапе становления психологии 
мышления экологическая валидность экспери-
ментальной ситуации приносилась в жертву 
таким параметрам, как контролируемость 
и воспроизводимость, то сегодня мышление 
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начинает изучаться в контексте жизненного 
мира человека.

Особый класс составляют исследовательские 
методики, «позволяющие зафиксировать пере-
ход тривиальной деятельности в мыслительную, 
выявить механизм выделения целей и условий 
новой деятельности, их формирование в рамках 
заданной (не мыслительной)» (Клочко и др. 2016, 
44). Данные методики позволяют выявить сте-
пень чувствительности человека к познаватель-
ному противоречию и его готовность к реали-
зации возможностей мыслить, открываемых 
в ходе актуалгенеза познавательной деятель-
ности. Они делают доступным для наблюдения 
«эффект превращения инструкции эксперимен-
татора, предусматривающей не мыслительную 
деятельность с потенциально проблемным 
материалом, в самоинструкцию по включению 
в мыслительную деятельность» (Клочко и др. 
2016, 53). Самостоятельное совершение пере-
хода от рутинной, потенциально мыслительной 
к реальной мыслительной деятельности «со-
ставляет всю суть свободной инициации мыш-
ления» (Клочко и др. 2016, 53). Этот переход 
предваряет событие экзистенциальной включен-
ности в мышление, событие вхождения в его 
ценностно-смысловой контекст. Если же чело-
век не обнаруживает «напряженных возмож-
ностей» для осмысленного и  свободного  
«размещения» в ситуации мышления, для ее 
перевода в разряд исключительных событий 
мыслепоступления, то она будет им восприни-
маться как рутинная данность среды, требующая 
лишь операциональной ориентировки в ней.

Особенностью методик, применяемых для 
выявления данных феноменов, является сам 
стимульный материал. Он должен обеспечивать 
испытуемому возможность перевода изначаль-
но не мыслительной, репродуктивной деятель-
ности в разряд мыслительной, через обнару- 
жение испытуемым противоречия, скрытого 
в самом (как правило, текстовом) материале. 
Часто в эти методики включается процедура  
«синхронной регистрации кожно-гальванической 
реакции (КГР) и вербальных, интонационных, 
мимических и т. д. характеристик деятельности 
субъекта, а также конкретного содержания 
деятельности» (Клочко и др. 2016, 45). Учет 
комплекса этих эмпирических индикаторов 
инициации мышления, имеющих разнопоряд-
ковый феноменологический состав, позволяет 
реконструировать одновременно и операцио-
нально-динамические, и ценностно-смысловые 
характеристики целостной функциональной 
системы, актуализирующейся в ситуации мыс-
лительной активности.

Факт наличия в мышлении предметно-смыс-
лового содержания и возможность его экспли-
кации уже не вызывает у исследователей вопро-
сов. Но редуцировать все стороны и свойства 
мышления к его предметно-смысловому содер-
жанию — значит закрыть дорогу к пониманию 
его онтологии. В своей программной статье 
В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили одними 
из первых обратили внимание на свойства пси-
хических процессов, в том числе и мышления, 
которые оставались недоступными для арсенала 
методов, имевшихся на тот момент в распоря-
жении исследователей: «Но уже сложнее обсто-
ит дело с протяженностью этих процессов во вре-
мени и их пространственностью» (Зинченко, 
Мамардашвили 1977, 110). Замешательство перед 
этой проблемой, по мнению авторов, подталки-
вает многих исследователей к отказу от призна-
ния за субъективной реальностью простран-
ственно-временных характеристик. И более того, 
у них «возникает банальная идея поместить эту 
странную реальность, то есть психическое, в про-
странстве мозга» (Зинченко, Мамардашвили 
1977, 110). Статья В. П. Зинченко и М. К. Мамар-
дашвили была своего рода манифестом постне-
классической психологии, в ней впервые была 
обозначена необходимость построения транс-
темпорального ракурса при изучении психических 
процессов. Учет временных параметров психи-
ческого акта, не вписывающихся в рамки эле-
ментарной психометрии, — таких свойств пси-
хического отражения, которые трансформируют 
время, «сжимая его или растягивая и даже за-
ставляя “течь вспять”» (Зинченко, Мамардашви-
ли 1977, 110), требует применения совершенно 
иных методологических оптик и соответствую-
щих им исследовательских процедур.

Заключение
Изменение представлений о мышлении,  

об уровне сложности и масштабах функцио-
нальной системы, в которую оно включено 
в качестве организующего начала, о его функ-
ционально-динамических свойствах, феноме-
нологическом составе «ментальной ткани» 
влечет за собой разработку особых исследова-
тельских процедур и средств. Они должны 
позволять фиксировать топику становления 
и развития «живой» мысли (включая ее довер-
бальные и вневербальные формы) с учетом 
принадлежности мышления конкретному «суб-
станциональному деятелю» (понятие Н. О. Лос-
ского), — человеку как историческому субъекту 
жизнетворчества, самоосуществления, мысля-
щему и в культурно-историческом контексте,  
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и в пространственно-временном контексте 
собственного жизненного мира. 

Мы фиксируем ряд тенденций, наметивших-
ся в арсенале инструментально-методологиче-
ских средств психологии мышления, которые 
в той или иной мере сопровождают усиливаю-
щийся «антропологический поворот» в данной 
области исследования:

1) Лабораторные эксперименты с заданными, 
искусственно сконструированными задачами 
усиливаются нарративным, феноменологическим, 
психосемантическим методами, позволяющими 
эксплицировать феноменологические маркеры 
ментального опыта человека в ситуации ини-
циированной им самим мыслительной деятель-
ности, включенной в его жизненный контекст, 
мыслительной деятельности, посредством ко-
торой реализуются значимые жизненные от-
ношения. 

2) Изначальная онтологическая рамка орга-
низации исследования «субъект мышления — 
экспериментальная ситуация» начинает рас-
ширяться до целого, спонтанно мыслящего 
человека в контексте собственной повседнев-
ности, собственного жизненного мира, обладаю-
щего пространственно-временными, хроното-
пическими параметрами. 

3) Допускается, что человек как участник 
экспериментального исследования, обладает 
чувством самодостоверности. Признается, что 
человек как свободный инициатор и организа-
тор собственного ментального опыта, может 
быть вполне надежным источником феномено-
логических данных (аt first hand) об этом опыте. 
Но таковым он является не с точки зрения 
«объективного» отчета о формально-логических 
операциях, посредством которых осуществля-
ется его мыслительная деятельность, а с позиции 
переживаний, смыслов, образов, концептов, их 
синтетических соединений (как субстанцио-
нальных эквивалентов мысли), актуализирую-
щихся на разных этапах мыслительного поиска 
и в разных регистрах его сознания.

4) Предметом особого внимания в исследо-
вании мышления становится эффект действи-

тельного присутствия человека в ситуации  
решения мыслительной задачи на уровне со-
бытийного, ценностно опосредованного отно-
шения к ней, на уровне его эмоционально-мо-
тивационной вовлеченности в эту ситуацию, 
готовности обнаружить противоречие в рамках 
условно тривиальной задачи.

5) Все более отчетливо обозначается холи-
стический (или эмерджентно-холистический) 
поворот в исследованиях мышления — смеще-
ние исследовательских интересов с отдельных 
фаз, компонентов, средств мышления на новые 
ментальные структуры (в том числе метакогни-
тивные), функциональные органы как результа-
ты самоорганизации и усложнения функцио-
нальной системы интеллекта.

6) Оформляется трансспективная стратегия 
изучения мышления, придающая личностному 
подходу к мышлению новый вектор развития. 
Она сосредоточена на реконструкции и реф-
лексивном осмыслении значимых событий 
когитальной индивидуации человека, на вы-
явлении предметно-тематических, мотиваци-
онно-смысловых, ценностных, эстетических 
доминант его мышления как ключевых единиц 
анализа экзистенциальной динамики мышления 
человека. 

7) Открытым вопросом остается возможность 
экспериментального изучения и фиксации «мыс-
ли» (ее свойств, феноменологического состава, 
субстанциональных носителей) как единицы 
анализа актуалгенеза разных видов мышления 
(сенсомоторного, наглядно-образного, поня-
тийного) и творческих актов (в контексте худо-
жественного или поэтического мышления). 
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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты адаптации «Опросника стратегий преодоления ситуаций 
кибербуллинга» (CWCBQ) Ф. Стикка (Sticca et al. 2015) для выявления кибервиктимизации в русско- 
и казахскоязычных группах. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 
диагностического инструментария, определяющего эффективные стратегии преодоления 
«кибервиктимизации». Разработка оригинального опросника включала качественные пилотные 
исследования и оценку его валидности и надежности на основе данных, собранных в Швейцарии, 
Италии и Ирландии. Цель опросника — «изучить, как подростки справляются с опытом 
кибервиктимизации и какие стратегии преодоления связаны с благополучием или неблагоприятными 
исходами» (Sticca et al. 2015).
Материалы и методы. В исследовании использовался русский перевод опросника CWCBQ. Адаптация 
методики проводилась в период с 2022 по 2023 год на выборке 1450 подростков (600 мальчиков, 
850 девочек) в возрасте 12–17 лет, средний возраст 14,3. 
Результаты исследования. В рамках исследования была проверена структура опросника с помощью 
эксплораторного и конфирматорного факторного анализа. Эксплораторный анализ выявил 7 подшкал, 
связанных с различными стратегиями, однако некоторые показатели были неудовлетворительными, 
что требовало корректировки модели. В ходе исследования была выявлена четырехфакторная 
структура, включающая 19 утверждений. Результаты продемонстрировали значимое влияние отдельных 
пунктов на факторы и определили наилучшие показатели для оценки соответствия модели. Программа 
исследования включала конфигурационный, метрический и скалярный анализ инвариантности 
данных двух языковых групп. 
Были валидизированы факторы «близкая поддержка», «возмездие», «активное игнорирование» 
и «дистальный совет». Опросник продемонстрировал высокую дискриминативность и надежность, 
что делает его пригодным для использования в психологических исследованиях.
Заключение. Дальнейшие исследования будут способствовать лучшему пониманию стратегий 
преодоления кибербуллинга. Наше исследование предлагает ценные сведения о потенциальном 
влиянии механизмов совладания на связь между кибервиктимизацией и общим благополучием, 
а также о стратегиях преодоления негативных последствий кибервиктимизации.

Ключевые слова: кибервиктимизация, кибербуллинг, стратегии преодоления кибербуллинга, опросник 
стратегий преодоления кибербуллинга, подростки
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Abstract
Introduction. The article presents an adaptation of The Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ) 
(Sticca et al. 2015) for identifying cyber-victimization in Russian- and Kazakh-speaking groups. The 
development of the original questionnaire involved qualitative pilot studies and an assessment of its validity 
and reliability based on the data collected in Switzerland, Italy and Ireland. The questionnaire aimed to ‘explore 
how adolescents cope with experiences of cybervictimization and which coping strategies are linked to well-
being or adverse outcomes’ (Sticca et al. 2015).
Materials and Methods. The study used a Russian translation of the CWCBQ. The adaptation of the 
questionnaire was conducted in 2022 and 2023 on a sample of 1450 adolescents (41.3 % male, 58.6 % female). 
The participants were aged 12–17 years (the mean age was 14.3 years). 
Results. The study tested the structure of the questionnaire using exploratory and confirmatory factor 
analysis. Exploratory analysis revealed 7 subscales related to different strategies, but some scores were 
unsatisfactory, which required adjustment of the model. The study identified a four-factor structure with 
19 statements. The results demonstrated significant influence of certain items on the factors and identified 
the best indicators to assess the model fit. The study program included configural, metric and scalar invariance 
analyses of the data from two language groups. The factors of “close support”, “retaliation”, “active ignoring” 
and “distal advice” were validated. The questionnaire exhibited high discriminability and reliability, making 
it suitable for use in psychological research.
Conclusions. Future research will contribute to a better understanding of cyberbullying coping strategies. 
Our research offers valuable insights into the potential impact of coping mechanisms on the association 
between cyber-victimization and overall well-being, and into strategies to mitigate the adverse consequences 
of cyber-victimization. 

Keywords: cyber-victimization, cyberbullying, coping strategies, Coping with Cyberbullying Questionnaire, 
adolescents

Введение
Кибербуллинг является актуальной пробле-

мой современного общества, которая набирает 
обороты с развитием цифровых технологий 
и все большей интеграцией Интернета в жизнь 
людей. Онлайн-агрессия, травля, распростра-
нение оскорбительных материалов оказывают 
негативное влияние на психическое здоровье, 
социальную адаптацию и развитие личности, 
особенно у подростков. Кибербуллинг стано-
вится все более распространенным явлением, 
затрагивая миллионы людей по всему миру, 
и имеет серьезные последствия для жертв, при-

водя к повышенному риску депрессии, тревоги, 
социальной изоляции, а в тяжелых случаях — 
к самоубийствам. Не всегда легко отличить 
кибербуллинг от «мусорной болтовни» (trash-
talking), которая является частью онлайн-игро-
вой культуры. Исследование Л. Кайе и др. (Kaye 
et al. 2022) подчеркивает важность углубленно-
го анализа контекстов и норм онлайн-игр,  
чтобы более точно определить грани между  
«допустимым и неприемлемым поведением». 
Объединение результатов современных иссле-
дований по проблеме кибербуллинга позволит 
оценить масштабы проблемы, выявить при-
чины кибербуллинга, изучить его последствия, 
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разработать эффективные стратегии преодоле-
ния кибербуллинга. 

Понимание феномена кибербуллинга тре- 
бует комплексного подхода, учитывающего как 
психологические, так и социальные факторы. 
Особый интерес представляют результаты ис-
следований, проведенных с использованием 
различных методов на разных выборках, что 
позволяет получить более глубокое понимание 
проблемы как в России, так и в Казахстане. Ис-
следование Р. И. Зекерьяева (Зекерьяев 2023) 
указывает на важную роль эмоциональной на-
правленности личности в склонности к кибер-
буллингу и доказывает, что для эффективной 
профилактики кибербуллинга необходимо учи-
тывать психологические факторы, которые 
могут влиять на склонность к агрессивному 
поведению в Интернете. 

В работе В. С. Собкина и А. В. Федотовой 
(Sobkin, Fedotova 2021) рассмотрены результа-
ты проведенного крупномасштабного опроса  
40 575 учащихся 7–11 классов из 17 регионов 
России. Исследователи анализировали связь 
между подростковой агрессией в социальных 
сетях, статусом среди одноклассников и опытом 
буллинга в реальной жизни. Исследование 
С. Н. Ениколопова, В. Л. Назарова и М. Е. М. Зи-
новьевой (Ениколопов и др. 2022) было сфоку-
сировано на изучении кибербуллинга в Сверд-
ловской области. Применялся метод анке- 
тирования 1762 школьников и  студентов  
колледжей. Исследователи анализировали рас-
пространенность кибербуллинга, мотивы пре-
следователей и стратегии преодоления у жертв 
и свидетелей.

Кибербуллинг и злободневная проблема 
интернет-зависимости усиливают друг друга, 
создавая серьезные риски для психического 
и социального благополучия. Изучение кибер-
буллинга и возникающей проблемы интернет-
зависимости (Internet Addiction Disorder — IAD) 
требует комплексного подхода, учитывающего 
психологические и социальные факторы, а так-
же различные методы исследования. Кибербул-
линг и интернет-зависимость тесно связаны, 
создавая порочный круг, который трудно разо-
рвать. Жертвы кибербуллинга могут искать 
утешения в онлайн-мире, избегая реальности 
и болезненных эмоций. Они могут использовать 
социальные сети для создания идеализирован-
ного образа себя, компенсируя чувство ущерб-
ности, что может привести к чрезмерному  
погружению в Интернет. Международные и на-
циональные исследования, а также различные 
методики диагностики IAD позволяют получить 
более глубокое понимание этих проблем. Ис-

следование А. В. Микляевой и С. А. Безгодовой 
(Микляева, Безгодова 2022) вносит ценный 
вклад в понимание факторов, влияющих на ин-
тернет-зависимость у подростков. Результаты 
исследования подчеркивают необходимость 
комплексного подхода к профилактике про-
блемного использования Интернета, учиты- 
вающего индивидуальные особенности под- 
ростков и их мотивационные характеристики 
взросления, и открывают путь к разработке 
эффективных профилактических мер, направ-
ленных на формирование здоровых интернет-
привычек у подростков, особенно с «постмо-
дернистской» и «инфантильной» траекториями 
взросления. 

В исследованиях широко применяются сле-
дующие методики: 1) шкала интернет-зависи-
мости Чена (CIAS, CIAS-R) (Chinese Internet 
Addiction Scale -Revised) ( Малыгин и др. 2011; 
Chen et al. 2003) оценивает частоту, интенсив-
ность и последствия использования Интернета; 
в России адаптация CIAS проведена В. Л. Ма-
лыгиным, К. А. Феклисовым (Малыгин, Фекли-
сов 2011), включает 26 вопросов; 2) тест К. Янг, 
адаптация В. А. Лоскутовой (Лоскутова 2004), 
применяется для диагностики различных за-
висимостей (Солдаткин 2022), в том числе IAD. 
Однако диагностика IAD до сих пор не имеет 
единого стандарта. Существующие методики 
опираются на критерии, основанные на патоло-
гии азартных игр, которые, хотя и имеют схожие 
симптомы, но не учитывают специфику IAD.

В Казахстане в рамках национального ис-
следования HBSC (Health Behaviour in School-
aged Children, 2018) (Абдрахманова и др. 2019) 
проводится регулярное кроссекционное ис-
следование на базе общеобразовательных школ 
с национальной репрезентативной выборкой 
подростков 11, 13 и 15 лет. Применена двух-
ступенчатая кластерная выборка. Данное ис-
следование, проводимое с 1982 года, собирает 
данные о здоровье и благополучии подростков, 
включая информацию о кибербуллинге, и ох-
ватывает 49 стран и регионов, обеспечивая 
платформу для сравнительного анализа. В ис-
следовании К. Д. Хломова, Д. Г. Давыдова 
и А. А. Бочавер «Кибербуллинг в опыте россий-
ских подростков» (Хломов и др. 2019) исполь-
зована модифицированная анкета “Cyberbullying 
and Online Aggression Survey Instrument” (Hinduja, 
Patchin 2014). Не меньшую популярность полу-
чил Опросник «Типология киберагрессии», 
адаптированный С. С. Антипиной (Антипина 
2021) на основе англоязычного опросника CATQ 
(Cyber Aggression Trait Questionnaire) К. Ранион-
са с соавторами (Runions et al. 2017). Опросник 
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представляет собой инструмент диагностики 
и анализа форм киберагрессии, учитывающий 
мотивы и способы ее проявления. Опрос- 
ник идентифицирует четыре основных типа  
киберагрессии: импульсивно-ответную, произ- 
вольно-ответную, произвольно-инициативную  
и импульсивно-инициативную. Первый тип 
характеризуется реактивной агрессией, вы-
званной провокацией, второй — агрессией 
в ответ на провокацию, но с более осознанным 
решением, третий — агрессивным поведе- 
нием, инициированным без внешних стимулов,  
и четвертый — агрессивными действиями, со-
вершаемыми под влиянием импульса, без  
осознанного решения. Опросник обладает  
многофакторностью, выявляя разные типы 
киберагрессии, и демонстрирует высокую на-
дежность шкал. Его важность заключается 
в возможности глубокого понимания специфи-
ки киберагрессии и разработки эффективных 
мер борьбы с ней. С целью раннего выявления 
риска кибербуллинга для разработки профи-
лактических мер профессором В. П. Шейновым 
(Шейнов 2020) разработан «Опросник неза-
щищенности индивида от кибербуллинга». 
Опросник направлен на определение индиви-
дуальной уязвимости для кибербуллинга, ос-
нован на модели манипулятивного воздействия 
и включает факторы, которые могут способ-
ствовать кибербуллингу, такие, как анонимность, 
безнаказанность и незащищенность жертвы. 
Для изучения различных стратегий преодоления 
стресса и трудностей авторами В. Янке и Г. Эрд-
манн, Л. Аспинвалл, Р. Шварцер, Е. Грингласс, 
С. Тауберт, В. И. Моросановой, С. Хобфоллом, 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой пред-
ложены и/или адаптированы следующие опрос-
ники: тест «Преодоление трудных жизненных 
ситуаций» (ПТЖС), разработанный В. Янке 
и Г. Эрдманн (адаптация Н. Е. Водопьяновой) 
(Водопьянова 2009), состоит из 20 шкал, по-
зволяющих оценить разнообразные копинг-
стратегии, включая «позитивные», «негативные», 
«агрессию», «необходимость поддержки», «из-
бегание», «прием лекарств»; тестовая методи-
ка «Проактивное совладающее поведение» 
Proactive Coping Inventory, PCI (авторы Л. Аспин-
валл, Р. Шварцер, Е. Грингласс, С. Тауберт, адап-
тация Е. С. Старченковой (Водопьянова 2009), 
имеет две версии: рассматривает проактивный 
копинг как стиль жизни, где ответственность 
за свои поступки и события берет на себя че-
ловек, и включает 55 утверждений, разделенных 
на шесть шкал: «проактивное преодоление», 
«рефлексивное преодоление», «стратегическое 
планирование», «превентивное преодоление», 

«поиск инструментальной поддержки», «поиск 
эмоциональной поддержки»; опросник В. И. Мо-
росановой «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) имеет две версии — классическую 
(Моросанова, Бондаренко 2015) и ССПМ–2020 
(Моросанова, Кондратюк 2020), направлен 
на диагностику степени развития осознанной 
саморегуляции и изучение индивидуальных 
профилей регуляторных процессов: планиро-
вание целей, моделирование значимых условий, 
программирование действий, оценка результа-
та; опросник С. Хобфолла (Hobfoll, Lilly 1993) 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 
СПСС/SACS оценивает индивидуальные спо-
собы преодоления стресса, включает 9 моделей 
поведения, таких как ассертивное поведение, 
поиск социальной поддержки, осторожные 
действия, агрессия, манипуляция, асоциальное 
поведение, избегание, социальный контакт 
и импульсивные действия, Русскоязычная вер-
сия СПСС/SACS, разработанная Н. Водопья-
новой и Е. Старченковой, позволяет использо-
вать опросник для исследования российской 
аудитории (Водопьянова 2009).

Целью нашего исследования стала адаптация 
«Опросника стратегий преодоления ситуаций 
кибербуллинга» (Sticca et al. 2015). Необходи-
мость разработки нового инструментария под-
тверждается исследованием Ю. Браиловской 
и др. (Brailovskaia et al. 2023), которое изучало 
влияние кибербуллинга на психическое здоро-
вье учителей. Исследователи установили, что 
69,9 % учителей желают получить дополнитель-
ную подготовку по борьбе с этим явлением, что 
подчеркивает необходимость разработки новых 
инструментов, которые помогут эффективно 
преодолевать ситуации кибербуллинга. Иссле-
дования психологии совладающего поведения 
показывают, что выбор стратегий совладания 
с жизненными трудностями может зависеть от 
возраста, пола и культурных особенностей 
субъекта. Кроме того, процесс преодоления 
стресса анализируется с точки зрения системно-
деятельностного и трансактного подходов (Крю-
кова 2005). Авторы Х. Киррестад, С. Кайзер 
и С. Фоссум (Kyrrestad et al. 2023) изучали связь 
между ощущением небезопасности в школе, 
проблемами психического здоровья и жертвами 
традиционного буллинга и кибербуллинга у 2028 
норвежских подростков. Исследователи ис-
пользовали опросник «Сильные стороны и труд-
ности» (Strengths and Difficulties Questionnaire — 
SDQ) (Goodman et al. 1998), который измеряет 
проблемы с поведением, гиперактивностью, 
эмоциональными проблемами, проблемами 
со сверстниками и проявлениями депрессии. 
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Результаты исследования демонстрируют, как 
ощущение небезопасности может являться 
одним из факторов, влияющих на выбор стра-
тегий совладания с жизненными трудностями. 
Было также выявлено влияние культурного 
фактора, а именно отсутствие норвежского 
языка в качестве родного, на ощущение небезо-
пасности. Это подтверждает идею о том, что 
культурные особенности играют важную роль 
в выборе стратегий совладания, так как инди-
виды, принадлежащие к другим культурам, 
могут испытывать трудности с адаптацией 
к новой среде и испытывать стресс из-за язы-
кового барьера. Результаты исследования Х. Кир-
рестад, С. Кайзер и С. Фоссум (Kyrrestad et al. 
2023) расширяют понимание связи между ощу-
щением небезопасности, проблемами психиче-
ского здоровья и выбором стратегий совладания, 
подчеркивая влияние культурных факторов.

Ресурсы личности рассматриваются как 
ключевой элемент в преодолении стресса (Бо-
дров 2006). Отсутствие эффективных стратегий 
копинга и социальной поддержки может при-
вести к дезадаптивному аддиктивному поведе-
нию (Сирота 1994). Факторами риска являются 
использование избегающих стратегий, низкая 
эффективность поиска социальной поддержки, 
отсутствие навыков решения проблем, иска-
женное восприятие себя и окружающего мира. 

Термин «coping» был введен Р. Лазарусом 
в работе “Psychological stress and the coping pro-
cess” в 1966 году (Lazarus 1966). В зарубежном 
исследовании Ф. Стикка и соавторов (Sticca et al. 
2013) поддерживается понимание копинг- 
поведения как целенаправленного поведе- 
ния, которое помогает человеку справляться  
со стрессом способами, соответствующими его 
личным особенностям и текущей ситуации. Это 
важное наблюдение подтверждается исследо-
ванием продольных ассоциаций между разви-
тием травли и развитием моральных недостат-
ков у подростков, проведенного Ф. Стикка 
и С. Перрен (Sticca et al. 2015). Исследование 
показало, что начальные уровни моральных 
недостатков предсказывают развитие травли, 
но не наоборот (Sticca et al. 2015). Вероятно, 
у подростков, испытывающих трудности с ре-
гуляцией эмоций и социальной адаптацией, 
моральные недостатки могут служить «копинг-
механизмом», приводящим к избегающим сти-
лям совладания и, впоследствии, к агрессивно-
му поведению в форме травли. В своей работе 
К. Парк и С. Фолькман (Park, Folkman 1997) 
проводят анализ значимости смысла происхо-
дящего в контексте стресса и преодоления 
стресса. Они представляют два уровня смысла, 

происходящего — глобальное и ситуативное 
значение (global meaning and situational meaning), 
исследуют функции смысла в процессе преодо-
ления трудностей и подчеркивают роль пере-
оценки стрессовой ситуации. Также изучались 
стратегии преодоления в контексте кибербул-
линга. Исследования П. Коста и Р. Маккрея 
(Costa, McCrae 1992) подчеркивают важность 
личностных характеристик, определяющих 
адаптивные стратегии поведения в сложных 
ситуациях. Понимание механизмов защиты 
и совладания также связано с изучением инди-
видуального поведения в условиях стресса, как 
отмечалось в работах Х. Селье (Selye 1991). 
Эффективность стратегий копинга зависит 
от восприятия степени управляемости событи-
ем, как показали В. Конвей, Д. Терри: «В ситуа-
циях, трудно поддающихся контролю, исполь-
зуются копинг-стратегии, ориентированные 
на эмоции. В ситуациях, легко поддающихся 
контролю, применяются копинг-стратегии проб-
лемно-ориентированного характера» (Conway, 
Terry 1992, 2). 

Необходимость разработки нового инстру-
ментария для диагностики стратегий преодо-
ления кибербуллинга среди русскоязычных 
и казахоязычных подростков заключается в том, 
что существующие модели и инструменты  
не всегда обеспечивают полное понимание 
и оценку стратегий преодоления с различными 
стрессовыми жизненными событиями. Новый 
инструментарий должен быть адаптирован для 
современных вызовов и учитывать специфиче-
скую форму травли в сети (кибербуллинг), ко-
торая включает в себя несбалансированность 
власти и многократность. 

Материалы и методы
Методика

Опросник CWCBQ «был разработан в рам-
ках швейцарского лонгитюдного исследования 
кибербуллинга в подростковом возрасте. Про-
цесс разработки CWCBQ включал качественные 
пилотные исследования, а также оценку его 
валидности и надежности на основе данных, 
собранных в Швейцарии, Италии и Ирландии» 
(Sticca et al. 2015, 516). Цель опросника заклю-
чается в изучении того, как подростки справля-
ются с опытом кибервиктимизации и какие 
стратегии преодоления связаны с благополучи-
ем или нежелательными результатами. 

Адаптация опросника. Для адаптации опрос-
ника от автора Фабио Стикка (Professor for 
Diag nostics and Support for Social-Emotional and 
Psychomotor Development. University of Teacher 
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Education in Special Needs (HfH)) было получено 
разрешение. Опросник был переведен с англий-
ского на русский для использования в русско-
язычных группах, а затем с русского на казахский 
язык для использования в казахоязычных груп-
пах. Переводы были выполнены агентством 
по переводу и проверены на содержательную 
валидность русскоязычного и казахоязычного 
вариантов методом экспертных оценок про-
фессиональными исследователями, имеющими 
ученые степени (четыре кандидата наук, три 
специалиста, один доктор наук) и опыт иссле-
дований по данной тематике.

Процедуры сбора данных. Респондентам 
были разосланы ссылки на опросник в Google 
Forms. После заполнения опросника данные 
были импортированы в IBM SPSS (версия 23.0). 
На первом этапе анализа данных был проведен 
эксплораторный факторный анализ с приме-
нением метода главных компонентов и косо-
угольным вращением, а также нормализацией 
по методу Кайзера. Для подтверждения ре- 
зультатов использовался конфирматорный  
факторный анализ и многогрупповой под- 
тверждающий факторный анализ (MGCFA) 
с использованием статистического пакета JASP 
(версия 0.10.0).

Содержание методики. В «Опроснике по прео-
долению кибербуллинга» (CWCBQ) Ф. Стикка 
с соавторами (Sticca et al. 2015) представлено  
36 утверждений, охватывающих семь стратегий:

1) дистальный совет (ДС) — задания 2, 7, 17, 
23, 32;

2) близкая поддержка (БП) — задания 8, 11, 
14, 27, 35;

3) возмездие (В) — задания 5, 18, 26, 29, 33;
4) ассертивность (АС) — задания 9, 16, 22, 

25, 34;
5) активное игнорирование (АИ) — задания 

6, 10, 13, 19, 30;
6) беспомощность/самобичевание (Б) — за-

дания 4, 12, 15, 20, 21;
7) техническое преодоление (ТП) — задания 

1, 3, 24, 28, 31, 36.
Эти стратегии представляют различные 

способы реагирования на кибербуллинг и могут 
быть более или менее адаптивными в зависи-
мости от ситуации и ресурсов, доступных для 
преодоления проблемы.

Инструкции. Респондентам предлагается 
оценить, насколько вероятно или определенно 
они бы использовали определенные стратегии 
преодоления кибербуллинга в случае получения 
угроз или неприятных сообщений в онлайн 
среде. Ответы заполняются на пятибалль- 
ной шкале Ликерта, где 1 — определенно нет,  

2 — нет, 3 — вероятно нет, 4 — вероятно да, 
5 — определенно да. 

Основные характеристики участников 
исследования (возраст, пол):

общая выборка от 12 до 17 лет; средний воз-
раст участвующих подростков — 14,3; мальчи-
ков — 41,3 %, девочек — 58,6 % (600 и 850 чел. 
соответственно), казахоязычной (N = 286) и рус-
скоязычной (N = 1164) групп обучения.

Этика исследования. Участие подростков 
в исследовании было организовано с соблюде-
нием этических стандартов. Первым шагом было 
предоставление четких инструкций участникам, 
чтобы стимулировать непредвзятые ответы. 
Задания были представлены в виде электронных 
вопросов, а подсчет баллов осуществлялся с ис-
пользованием таблицы перевода сырых баллов.

Родители и опекуны были включены в про-
цесс, получили информацию о целях и методах 
исследования, а также о потенциальных рисках 
и преимуществах участия своего ребенка. Они 
дали согласие на участие детей в исследовании, 
подтвердив свое понимание всех аспектов и убе-
дившись в добровольном и конфиденциальном 
характере участия. Данные о детях до 15 лет 
обрабатывались анонимно и использовались 
исключительно в исследовательских целях в соот-
ветствии с принципами конфиденциальности 
и защиты данных. Таким образом, организация 
участия подростков в исследовании соответ-
ствовала всем этическим стандартам рабо- 
ты с детьми до 15 лет, обеспечивая безопас- 
ность, конфиденциальность и добровольность  
их участия.

Общая численность выборки в 1450 человек 
подходит для достижения поставленной цели 
и рекомендуется EFPA (European Federation 
of Psychologists’ Associations).

Результаты 
Проверка психометрических свойств
Этап 1. Анализ структуры опросника. 

На первом этапе исследования была проведена 
проверка структуры опросника с использова-
нием нескольких методов. Эксплораторный 
факторный анализ был выполнен с помощью 
программного обеспечения IBM SPSS (вер-
сия 23.0), а также был проведен конфирматорный 
факторный анализ с использованием статисти-
ческого пакета JASP (версия 0.10.0), включаю-
щего различные методы моделирования струк-
турных уравнений. Эксплораторный факторный 
анализ показал семифакторное решение (рис. 1), 
подтвержденное значимыми результатами  
по критерию Кайзера — Мейера — Олкина 
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и критерию сферичности Бартлетта (значение 
критерия выборочной адекватности Кайзера — 
Мейера — Олкина составило 0,850 при значимом 
показателе критерия сферичности Бартлетта, 
равном 13691,213, df = 630, p < 0,001). Это гово-
рит о том, что выбранные факторы действи-
тельно объясняют наблюдаемую дисперсию 
данных и между ними существует статистически 
значимая связь. 

В результате эксплораторного факторного 
анализа было выявлено, что исследуемый набор 
данных можно разделить на семь подшкал. 
Каждая из этих подшкал имеет свои характери-
стики, представленные в таблице 1.

Factor 1. Первый фактор связан со стратеги-
ями «активного игнорирования» и «техниче-
ского преодоления», пункты ТП20, АИ22, АИ14, 
АИ7, ТП26, АИ5, ТП23, ТП17 (8 пунктов).

Factor 2. Второй фактор объясняется пере-
менными, связанными со стратегией «возмездие», 
В18, В13, В21, В24, В4 (5 пунктов).

Factor 3. Третий фактор связан с переменны-
ми, относящимися к стратегии «ассертивность», 
АС16, АС34, АС22, АС9, АС25 (5 пунктов).

Factor 4. Четвертый фактор объясняется 
переменными, связанными с «близкой под-
держкой», БП6, БП25, БП19, БП11 (4 пункта).

Factor 5. Пятый фактор связан с переменны-
ми, относящимися к «дистальному ответу», 
ДС23, ДС32, ДС2, ДС17 (4 пункта).

Factor 6. Шестой фактор связан с перемен-
ными, относящимися к «беспомощности», Б16, 
Б12, Б3, Б9 (4 пункта.

Factor 7. В седьмом факторе две переменные, 
относящиеся к «Техническому преодолению», 
ТП1, ТП2 (2 пункта).

Рис. 1. График каменистой осыпи

Fig. 1. Scree plot
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Сокращения в таблице 1:
ТП — техническое преодоление,
АИ — активное игнорирование,
В — возмездие,

АС — ассертивность,
БП — близкая поддержка,
Б — беспомощность,
ДС — дистальный совет.

Табл. 1. Факторные нагрузки

Переменные Ф 1 Ф 2 Ф 3 Ф 4 Ф 5 Ф 6 Ф 7 Уникальность

ТП20 0,663     0,539

АС22 0,626     0,634

АИ14 0,622     0,664

АИ7 0,448     0,609

АИ10 0,825   0,788

ТП23 0,812   0,700

В18 0,675   0,389

В13 0,617   0,391

В21 0,448   0,511

В24   0,769   0,597

В4   0,707   0,785

АС16   0,696   0,400

АС34   0,656   0,501

АС9   0,491   0,578

АС22   0,699   0,407

АС25   0,680   0,657

Б6   0,650   0,488

БП25   0,503   0,481

БП19     0,712   0,567

БП1     0,697   0,721

ДС23     0,629   0,475

ДС32     0,528   0,454

ДС2     0,584 0,659

ДС17     0,481 0,733

Б16     0,473 0,670

Б12     0,466 0,770

Б3     0,590 0,750

Б9 0,575 0,784

ТП1 0,646

ТП2 0,646

АИ5 0,654

БП8 0,867

Примечание: Применяемый метод вращения — варимакс.
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Table 1. Factor loadings

Variables F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 Uniqueness

TS20 0.663     0.539

AS22 0.626     0.634

AI14 0.622     0.664

AI7 0.448     0.609

AI10 0.825   0.788

TS23 0.812   0.700

R18 0.675   0.389

R13 0.617   0.391

R21 0.448   0.511

R24   0.769   0.597

R4   0.707   0.785

AS16   0.696   0.400

AS34   0.656   0.501

AS9   0.491   0.578

AS22   0.699   0.407

AS25   0.680   0.657

H6   0.650   0.488

CS25   0.503   0.481

CS19     0.712   0.567

CS1     0.697   0.721

DA23     0.629   0.475

DA32     0.528   0.454

DA2     0.584 0.659

DA17     0.481 0.733

H16     0.473 0.670

H12     0.466 0.770

H3     0.590 0.750

H9 0.575 0.784

TS1 0.646

TS2 0.646

AI5 0.654

CS8 0.867

Note: The rotation method is varimax.
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Как видно, количество переменных для каж-
дой из семи подшкал было неравномерным. 
Из 36 вопросов в оригинальной версии опрос-
ника в факторы вошли 32 вопроса, что отличает-
ся от авторской версии, надежность семи измере-
ний опросника на нашей выборке была признана 
неудовлетворительной. Количество пунктов для 
седьмого фактора было слишком низким. 

Поэтому был начат следующий этап разра-
ботки опросника.

Этап 2. Проверка структуры опросника. 
Для проверки структуры теста был проведен 
конфирматорный факторный анализ. После 
проведения эксплораторного анализа была из-
менена априорная модель 1, которая включала 
шесть факторов и 30 утверждений. Некоторые 
параметры были зафиксированы для латентных 
переменных каждого фактора. Однако первая 
модель показала неудовлетворительные резуль-
таты соответствия исходным данным (χ² = 1757,45, 
df = 419, p < 0,001, CFI = 0,888, RMSEA = 0,047), 
что требовало корректировки. 

Этап 3. Проверка структуры адаптиро-
ванной версии опросника. Проведение срав-
нений между разными языковыми группами 
требует проверки инвариантности измерений. 
Только в случае сохранения этой инвариант-
ности мы можем быть уверены, что «в разных 
условиях измерения дадут одинаковые резуль-
таты для одного и того же признака» (Horn, 
McArdle 1992). Многогрупповой подтверждаю-
щий факторный анализ (MGCFA), описанный 
К. Йерескогом (Jöreskog 1971), является методом, 
позволяющим проводить одновременный фак-
торный анализ на нескольких выборках. В свою 
очередь, Ж.-Б. Стинкамп и Х. Баумгартнер пред-
ложили единый и последовательный подход для 
проверки этой инвариантности (Steenkamp, 
Baumgartner 1998). 

Конфигурационная инвариантность дости-
гается при одинаковых конфигурациях нагрузок 
и факторов, метрическая инвариантность обе-
спечивается постоянством факторных нагрузок 
между индикаторами и латентными конструк-
тами, а скалярная инвариантность достигается 
за счет различий в средних значениях показа-
телей между группами.

На третьем этапе мы проверили данные двух 
групп на конфигурационную (Configural) инва-
риантность. По завершении второго этапа нами 
использовались индексы модификации для опреде-
ления того, какие интерцепты элементов должны 
быть изменены, чтобы достичь более удовлетво-
рительного соответствия модели. Результаты 
показали, что пункты 10 «Я бы притворился(ась), 
что это меня совсем не беспокоит» и 14 «Я бы 

игнорировал(а) все сообщения/картинки, чтобы 
хулиган потерял интерес» из шкалы «активное 
игнорирование» и пункт 25 «Я бы подошел(ла) 
к человеку, которому доверяю больше всего» 
из шкалы «близкая поддержка» имели значитель-
ное влияние. Они были добавлены в фактор 2 
«Выстраивание границ». В фактор 3 «Активное 
игнорирование» были также добавлены пункты 
6 «Я бы подошел(а) к человеку, который утешит 
и выслушает меня» и 19 «Я бы подошел(ла) к че-
ловеку, который принимает меня таким, какой(ая) 
я есть» из шкалы «Близкая поддержка». Следуя 
нашей теоретической модели, для каждой группы 
(группа с казахским языком обучения и группа 
с русским языком обучения) мы смоделировали 
априорную MGCFA с четырьмя латентными 
факторами (т. е. близкая поддержка, возмездие, 
активное игнорирование и дистальный ответ) 
представленными 5, 8, 7 и 5 индикаторами в каж-
дой группе соответственно. Результаты анализа 
показали, что адаптированная модель (рис. 1) 
хорошо соответствует данным (χ2 = 5848,758; 
df = 171; CFI = 0,955; RMSEA = 0,036; SRMR = 0,031), 
подтверждая важность учета данных факторов 
при изучении психологических процессов пре-
одоления ситуаций кибербуллинга (табл. 2).

Рис. 2. Диаграмма пути
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Fig. 2. Path Diagram

Этап 4. На четвертом этапе данные двух 
групп были проверены на метрическую (metric) 
инвариантность. При этом факторные на-
грузки остались те же. Полученная модель 
соответствовала данным. Хотя ожидалось, что 
масштабный тест хи-квадрат покажет значи-
тельное ухудшение соответствия модели из-за 
ограничений на метрическую инвариантность, 
имитационные исследования показали, что 
изменение CFI может быть лучшим индикато-
ром ухудшения модели в этом случае. Данный 
исследовательский анализ признает достовер-
ность метрической инвариантности на основе 
рекомендуемого порога для принятия нулевой 
гипотезы (Cheung, Rensvold 2002), что подчер-
кивает подтверждение данного факта в про-
веденном исследовании.

Этап 5. Скалярная инвариантность. 
На пятом и последнем этапе данные двух групп 
были проверены на скалярную инвариантность. 
Полученная модель удовлетворительно соот-
ветствовала данным (χ2 = 6246,601; df = 342;  
CFI = 0,936; RMSEA = 0,042; SRMR = 0,043) 
и  снижение CFI составило всего –0,009  
(см. табл. 2).

В таблице 3 приведены стандартизированные 
факторные нагрузки и нестандартизированные 
перехваты для каждого пункта. 

Табл. 2. Показатели пригодности модели для трех уровней инвариантности измерений (N = 1450)

Модель Χ² df (CFI) RMSEA Разница в CFI

Конфигурационная 5848,758 171 0,955  0,036

Метрическая 6246,601 342 0,945 0,040 0,01

Скалярная 6246,601 342 0,936 0,042 0,009

Table 2. Model fit indices for three levels of measurement invariance (N = 1450)

Model Χ² df (CFI) RMSEA The difference in CFI

Configural 5848.758 171 0.955  0.036

Metric 6246.601 342 0.945 0.040 0.01

Scalar 6246.601 342 0.936 0.042 0.009
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Табл. 3. Стандартизированные факторные нагрузки и нестандартизированные интерцепты элементов  
(на основе данных этапа 4; N = 1450)

Фактор Показатель Оценка Перехваты

Фактор 1 

Вопрос 6: Я бы подошел(а) к человеку, который утешит и выслушает 
меня 1,04 3,649

Вопрос 8: Я бы провел(а) время с друзьями, чтобы отвлечься от этого 0,454 2,749

Вопрос 11: Я бы поговорил(а) об этом с друзьями 0,738 3,419

Вопрос 19: Я бы подошел(а) к человеку, который принимает меня  
таким, какой(ая) я есть 1,012 3,288

Вопрос 25: Я бы подошел(а) к человеку, которому доверяю больше всего 1,016 3,754

Фактор 2

Вопрос 4: Я бы написал(а) хулигану угрожающие вещи, чтобы защитить 
себя, и подошел(а) к человеку, который выслушает и утешит меня, по-
тому что мне нужна поддержка в этой ситуации.

0,643 2,134

Вопрос 13: Я бы игнорировал(а) все сообщения/фотографии от хулига-
на, чтобы показать свою незаинтересованность, и разрешил ситуацию 
вне школы, например, сообщу о ней руководству школы, чтобы проде-
монстрировать последствия его поведения 

1,04 2,168

Вопрос 21: Я бы подошел(а) к человеку, которому доверяю больше все-
го, чтобы вместе с друзьями отомстить хулигану. 0,939 2,344

Вопрос 24: Я бы притворился(ась), что это меня совсем не беспокоит,  
и отомстил(а) бы хулигану в киберпространстве, например, отправив 
текстовые сообщения анонимно.

0,586 1,727

Вопрос 5: Я бы постарался(ась) избежать любых дальнейших контак-
тов с хулиганом и общался(ась) с человеком, который выслушает  
и утешит меня. 

0,953 3,905

Фактор 3

Вопрос 7: Я бы держался(ась) подальше от хулигана 0,966 4,136

Вопрос 10: Я бы притворился(ась), что это меня совсем не беспокоит,  
и подошел(ла) бы к человеку, который принимает меня таким(ой), 
какой(ая) я есть.

0,499 2,808

Вопрос 14: Я бы игнорировал(а) все сообщения/картинки, чтобы хули-
ган потерял интерес 0,708 3,285

Вопрос 22: Я бы постарался(ась) не думать об этом 0,712 3,506

Фактор 4

Вопрос 2: Я бы обратился (ась) в полицию 0,724 3,684

Вопрос 7: Я бы обратился(ась) за консультацией на онлайн-платформе 0,618 3,023

Вопрос 17: Я бы сообщил(а) учителю или директору 0,819 2,699

Вопрос 23: Я бы обратился(ась) за профессиональной консультацией 1,055 3,219

Вопрос 32: Я бы позвонил(а) на горячую линию (например, телефон 
доверия для детей, горячая линия по кибербезопасности) 1,228 2,918

Table 3. Standardized factor loadings and unstandardized item intercepts  
(based on Step 4 data; N = 1450)

Factor Indicator Estimate Intercepts 

Factor 1 

Question 6 — I would seek out someone who will listen and offer me comfort 1.04 3.649

Question 8 — I would spend time with friends to distract myself from the 
situation 0.454 2.749

Question 11 — I would confide in my friends about what’s been happening 0.738 3.419

Question 19 — I would turn to someone who accepts me for who I am 1.012 3.288

Question 25 — I would confide in the person I trust the most 1.016 3.754
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Factor Indicator Estimate Intercepts 

Factor 2

Question 4 — I would send threatening messages to the bully to defend  
myself, and I would seek out someone who can provide comfort and listen 
to me because I need support in this situation

0.643 2.134

Question 13 — I would disregard all messages and pictures from the bully 
to show disinterest and address the situation offline, such as reporting  
it to school authorities, to demonstrate the consequences of their behavior

1.04 2.168

Question 21 — I would turn to the person I trust the most to confront  
the bully with my friends 0.939 2.344

Question 24 — I would act like it didn’t affect me and retaliate against  
the bully online, such as sending anonymous messages 0.586 1.727

Question 5 — I would try to avoid any further contact with the bully and 
confide in someone who would provide comfort and support 0.953 3.905

 Factor 3

Question 7 — I would make a conscious effort to stay away from the bully 0,966 4.136

Question 10 — I would act unfazed by the bully’s actions and seek out 
someone who accepts me for who I am 0.499 2.808

Question 14 — I would ignore all messages and pictures to disinterest  
the bully 0.708 3.285

Question 22 — I would try not to dwell on it 0.712 3.506

Factor 4

Question 2 — I would go to the police 0.724 3.684

Question 7 — I would consider seeking counseling through an online  
platform 0.618 3.023

Question 17 — I would report the issue to a teacher or principal 0.819 2.699

Question 23 — I would seek professional counseling 1.055 3.219

Question 32 — I would contact a helpline (e.g., child helpline, cybersecurity 
hotline) 1.228 2.918

Обработка данных. Для каждого участни-
ка исследования был рассчитан общий балл 
по каждому фактору как сумма баллов, входя-
щих в него. В таблице 4 представлены основные 
статистические показатели значений факторов 
в разных группах. Асимметрия и эксцесс ста-
тистик не превышают 1 по модулю, что позво-
ляет считать распределение значений каждого 
фактора приблизительно нормальным. Полу-
ченные результаты для двух групп подтверж-
дают структуру опросника и указывают на не-

которые различия в порядке и распределении 
баллов по факторам в сравнении с зарубежным 
оригиналом (рис. 3). Представленный опросник 
помогает лучше понять разнообразие стратегий 
противодействия кибербуллингу и их эффек-
тивность. Его преимущество заключается в воз-
можности измерения степени проблемно-ори-
ентированной и эмоционально-фокусированной 
копинг-стратегий и их взаимодополняемости 
в ситуациях кибербуллинга на примере факто-
ров 2 и 3.

Табл. 4. Описательные статистики (среднее, стандартное отклонение,  
коэффициент вариации α) по каждому фактору для двух групп 

Шкалы
Казахоговорящая группа Русскоговорящая группа

среднее станд . 
откл .

коэффициент 
вариации α среднее станд . 

откл .
коэффициент 

вариации α

Близкая поддержка (1) 16,0 7,5 0,695 17,5 6,8 0,806

Выстраивание границ (2) 9,3 5,7 0,636 8,6 6,6 0,555

Активное игнорирование (3) 16,5 7,6 0,720 18,4 6,7 0,773

Дистальный ответ (4) 15,5 7,5 0,720 15,6 7,5 0,737

Table 3. Completion
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Table 4. Descriptive statistics (M, SD, Coefficient α) for each factor for the two groups

Subscales
Kazakh-speaking group Russian-speaking group

M SD Coefficient α M SD Coefficient α

Close support (1) 16.0 7.5 0.695 17.5 6.8 0.806

Setting boundaries (2) 9.3 5.7 0.636 8.6 6.6 0.555

Active ignoring (3) 16.5 7.6 0.720 18.4 6.7 0.773

Distal advice (4) 15.5 7.5 0.720 15.6 7.5 0.737

Рис. 3. Структурная диаграмма четырехфакторной модели 

Fig. 3. Structure diagram of the four-factor model
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Оценка дискриминативности и надеж-
ности. Для проверки дискриминантности и на-
дежности было проведено несколько измерений. 
Прежде всего, было рассчитано значение Лямб-
ды Уилкса для четырех факторов (0,824, 0,982, 
0,992, 0,977) при p <0,001, что указывает на то, 
что проведенный дискриминантный анализ по-
зволяет различать между собой группы данных 
и имеет статистическую значимость.

Использование коэффициента Кронбаха для 
оценки одномоментной надежности теста дало 
значения в диапазоне 0,685–0,733 для различных 
факторов. Эти значения находятся в пределах 
общепринятого диапазона для надежности 
(0,6–0,8), указывая на удовлетворительный 
уровень согласованности шкалы. Таким образом, 
проведенный анализ свидетельствует о том, что 
опросник демонстрирует хорошую дискрими-
нативность и надежность, что делает его при-
годным для использования в психологических 
исследованиях.

Обсуждение результатов 
 «Опросник стратегий преодоления ситуаций 

кибербуллинга» прошел в общей сложности пять 
этапов разработки, был пересмотрен и сокращен 
до 4 подшкал и 19 пунктов. Было установлено, 
что значительная часть пунктов обладают хоро-
шими психометрическими свойствами, не усту-
пающими оригинальному опроснику CWCBQ 
Фабио Стикка с соавторами. 

Предыдущее лонгитюдное исследование 
(Sticca, Perren 2013) проводилось как в немец-
коязычной, так и в италоязычной части Швей-
царии. Согласно описанию, итальянская версия 
опросника CWCBQ использовалась в исследо-
вании, проведенном в Италии (Palladino et al. 

2016), а английская версия использовалась в ис-
следовании, проведенном в Ирландии (Corco-
ran et al. 2015). Таким образом, опросник CWCBQ 
использовался в Швейцарии (N = 803), Италии 
(N = 755) и Ирландии (N = 2412) (Sticca et al. 
2015), в то время как в нашем исследовании 
на этапе 1 опросник распространялся среди двух 
групп подростков: казахоязычной (N = 286) 
и русскоязычной (N = 1164). Учитывая возмож-
ность, обусловленную богатой базой данных, 
мы рассчитали основные статистические по-
казатели факторных значений для каждого 
респондента и для каждой группы (см. табл. 4). 
В отличие от зарубежного оригинала текущая 
версия CWCBQ была проверена на дискрими-
нативность и надежность. 

Наша модель имеет χ2 = 5848,758 при степени 
свободы 171, CFI = 0,955, RMSEA = 0,036 и SRMR = 
0,031, в то время как модель Стикка имеет χ2 = 
2488,675 при степенях свободы 360, CFI = 0,867, 
RMSEA = 0,067 и SRMR = 0,072. Сравнив данные 
цифры, можно сделать вывод, что наша модель 
более точно отражает данные и имеет хорошую 
пригодность, что видно по более низкому зна-
чению χ2, ближе к  1 значению CFI и  более  
низкому значению RMSEA и SRMR. В целом 
различия между моделью Ф. Стикка и нашей 
моделью заключаются в том, что в модели Стик-
ка шкала «возмездие» имеет сильную перекрест-
ную нагрузку на другие латентные факторы, 
особенно на «ассертивность» и «близкую под-
держку». Также, как и в исследовании М. Ф. Райт 
(Wright 2016) выявлено использование как адап-
тивных (социальная поддержка), так и дезадап-
тивных (месть) стратегий преодоления, а также 
комбинирование этих стратегий (кроме того, 
исследование выявило, что кибержертвы  
испытывают чувство неуверенности и паранойи 

Табл. 5. Значение коэффициента Кронбаха для выделенных факторов

№ п/п Фактор Коэффициент Кронбаха

1 Фактор 1 0,708 
2 Фактор 2 0,733
3 Фактор 3 0,703 
4 Фактор 4 0,685

Table 5. Cronbach’s coefficient value for identified factors

No . Factor Cronbach’s coefficient
1 Factor 1 0.708 
2 Factor 2 0.733
3 Factor 3 0.703 
4 Factor 4 0.685
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после кибербуллинга и часто связывают свои 
переживания с конфликтами или драмой, воз-
никшими в отношениях с обидчиками, а также 
с попытками мести со стороны бывших партнё-
ров или друзей). В нашей модели перекрестные 
нагрузки субшкалы «активное игнорирование» 
и «близкая поддержка» добавлены в фактор 
«выстраивание границ», что может указывать 
на сложные взаимосвязи между различными 
стратегиями. По итогам анализа двух моделей 
наша модель показала более высокий уровень 
подтверждения метрической инвариантности 
(разница в CFI — 0,01) и скалярной инвариант-
ности (разница в CFI — 0,009) (табл. 2) по срав-
нению с моделью Ф. Стикка (разница в CFI — 
0,042, CFI = 0,869). Это означает, что наша модель 
показала стабильные результаты.

Выводы
Преодоление кибербуллинга может быть 

поведением, которое снижает вероятность пере-
живания кибервиктимизации у подростков, 
которые пережили сценарий кибервиктимиза-
ции, подобный описанному в опроснике, а так-
же у тех, кто не имеет подобного опыта. Пред-
ложенная нами версия опросника практична, 
легка в проведении и анализе, позволяет эко-
номить время и может использоваться для 
скрининга обучающихся. Дальнейшие исследо-
вания в этой области позволят лучше понять 
механизмы преодоления кибервиктимизации 
и разработать эффективные стратегии помощи 
для тех, кто сталкивается с этой формой агрес-
сии в онлайн среде.

Приложение
«Опросник стратегий преодоления ситуаций кибербуллинга»  

(русскоязычная версия)
Всего в «Опросник стратегий преодоления ситуаций кибербуллинга» включено 19 вопросов, 

отображающих четыре стратегии преодоления кибербуллинга из числа вышеперечисленных (ряд 
стратегий представлен не одним вопросом, результаты одной стратегии вычислялись множе-
ственными ответами). Отобранные вопросы соответствуют определенным стратегиям, характе-
ризующим: 1) дистальный совет — задания 1, 6, 12, 16, 19 опросника; 2) близкая поддержка — за-
дания 2, 4, 7, 9, 13, 18; 3) активное игнорирование — задания 5, 8, 11, 15; 5) выстраивание 
границ — задания 3, 10, 14, 17.

ДС = дистальный совет; 
БП = близкая поддержка; 
АИ = активное игнорирование;
ВГ = выстраивание границ.

Кибербуллинг — это форма онлайн-хулиганства, которая заключается в том, что группа людей 
провоцирует другого пользователя через Интернет из-за различных причин, таких, как возраст, 
национальность, раса, религиозная принадлежность и т. д. 

Инструкция 
Уважаемый участник опроса! Представь, что в течение нескольких недель, прямо или косвен-

но, ты получаешь либо неприятные и угрожающие текстовые сообщения (на почту или на стра-
ницу в социальных сетях, на мессенджер и др.), либо твои личные фотографии, символы или 
другая информация распространяются в сети с целью угроз, запугивания, травли, преследования 
при использовании Интернета или других технологий, таких как мобильные телефоны. Что бы 
ты сделал в этой ситуации? Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале, какие стратегии преодо-
ления гипотетического кибербуллинга ты бы использовал («Я бы...»).

Для этого поставь напротив каждой строки соответствующий балл от 1 до 5, где 1 — опреде-
ленно нет; 2 — нет; 3 — вероятно нет; 4 — вероятно да; 5 — определенно да.

Сокращения в таблице 6:
ДС —дистальный совет,
БП — близкая поддержка,
ВГ — выстраивание границ,
АИ — активное игнорирование.
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Табл. 6. Текущая версия опросника «Опросник стратегий преодоления ситуаций кибербуллинга» 

№ 
п/п Стратегия Вопросы

 1 ДС Я бы обратился(ась) в полицию.

 2 БП Я бы написал(а) хулигану угрожающие вещи, чтобы защитить себя, и подошел(а) к человеку, 
который выслушает и утешит меня, потому что мне нужна поддержка в этой ситуации.

 3 ВГ Я бы постарался(ась) избежать любых дальнейших контактов с хулиганом и общался(ась) 
с человеком, который выслушает и утешит меня.

 4 БП Я бы подошел(а) к человеку, который выслушает и утешит меня.
 5 АИ Я бы держался(ась) подальше от хулигана.
 6 ДС Я бы обратился(ась) за консультацией на онлайн-платформе.
 7 БП Я бы провел(а) время с друзьями, чтобы отвлечься от этого.
 8 АИ Я бы притворился(ась), что это меня совсем не беспокоит, и подошел(а) бы к человеку,  

который принимает меня таким(ой), какой(ая) я есть.
 9 БП Я бы поговорил (а) об этом с друзьями.
10 ВГ Я бы игнорировал(а) все сообщения/фотографии от хулигана, чтобы показать свою незаин-

тересованность, и разрешил ситуацию вне школы, например, сообщу о ней руководству 
школы, чтобы продемонстрировать последствия его поведения.

11 АИ Я бы игнорировал(а) все сообщения/картинки, чтобы хулиган потерял интерес.
12 ДС Я бы сообщил(а) учителю или директору.
13 БП Я бы подошел(а) к человеку, который принимает меня таким, какой(ая) я есть.
14 ВГ Я бы подошел(а) к человеку, которому доверяю больше всего, чтобы вместе с друзьями  

отомстить хулигану.
15 АИ Я бы постарался(ась) не думать об этом.
16 ДС Я бы обратился(ась) за профессиональной консультацией.
17 ВГ Я бы притворился (ась), что это меня совсем не беспокоит, и отомстил(а) бы хулигану  

в киберпространстве, например, отправив текстовые сообщения анонимно.
18 БП Я бы подошел(а) к человеку, которому доверяю больше всего.
19 ДС Я бы позвонил(а) на горячую линию (например, телефон доверия для детей, горячая линия 

по кибербезопасности).

Table 6. The current version of the Coping with Cyberbullying Questionnaire

No . Strategy Questions

 1 DA I would go to the police

 2 CS I would send threatening messages to the bully to defend myself, and I would seek out someone 
who can provide comfort and listen to me because I need support in this situation

 3 SB I would try to avoid any further contact with the bully and confide in someone who would provide 
comfort and support

 4 CS I would seek out someone who will listen and offer me comfort
 5 AI I would make a conscious effort to stay away from the bully
 6 DA I would consider seeking counseling through an online platform
 7 CS I would spend time with friends to distract myself from the situation
 8 AI I would act unfazed by the bully’s actions and seek out someone who accepts me for who I am
 9 CS I would confide in my friends about what’s been happening
10 SB I would disregard all messages and pictures from the bully to show disinterest and address  

the situation offline, such as reporting it to school authorities, to demonstrate the consequences  
of their behavior

11 AI I would ignore all messages and pictures to disinterest the bully
12 DA I would report the issue to a teacher or principal
13 CS I would turn to someone who accepts me for who I am
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No . Strategy Questions

14 SB I would turn to the person I trust the most to confront the bully with my friends
15 АИ I would try not to dwell on it
16 DA I would seek professional counseling
17 SB I would act like it didn’t affect me and retaliate against the bully online, such as sending anonymous 

messages
18 CS I would confide in the person I trust the most
19 DA I would contact a helpline (e.g., child helpline, cybersecurity hotline)
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Аннотация
Рецензируемое издание С. А. Безгодовой и А. В. Микляевой «Цифровые трансформации психологии 
человека» (СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2023) представляет собой учебное пособие, 
адресованное, в первую очередь, студентам, получающим образование в области педагогики 
и психологии, а также в других областях профессиональной подготовки, в которых затрагиваются 
проблемы взаимодействия человека с цифровыми технологиями. На основе обобщения результатов 
современных научных исследований, структурированного в логике интегративного подхода к психологии 
человека и социальному взаимодействию людей, авторы приходят к выводу о том, что цифровые 
технологии представляют собой принципиально новый контекст психического функционирования 
человека, определяющий адаптивный характер трансформаций психического потенциала, расширяют 
его возможности при условии произвольного контроля над их использованием и, напротив, сужают 
их в случае дефицита субъектности пользователя. Пособие содержит богатый материал для проведения 
учебных занятий в рамках профессиональной подготовки студентов, а также для определения новых 
направлений научных исследований в предметном поле, соответствующем его названию, и для 
разработки теоретико-методологических основ системы психолого-педагогического становления 
психики в условиях цифровизации жизненного пространства.
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Abstract
The peer-reviewed edition Digital Transformation of Human Psychology (Bezgodova, S. A. and A. V. Miklyaeva. 
2023. Saint Petersburg: Herzen State Pedagogical University of Russia Publ.) is a textbook aimed primarily 
at pedagogy and psychology students and students of other areas addressing the problems of human 
interaction with digital technologies. The authors rely on the results of modern scientific studies which are 
generalized and structured by them in the logic of an integrative approach to human psychology and social 
interaction. The authors argue that digital technologies constitute a fundamentally new context of human 
mental functioning and determine the adaptive nature of transformations of mental potential. The authors 
also maintain that digital technologies expand or narrow down the capabilities of mental potential depending 
on whether or not their use is controlled through volition (i. e., whether or not the user has enough agency). 
The textbook contains extensive material that can be used during classes. The material will also be instrumental 
in determining new vectors of research into digital transformation of human psychology and in creating 
theoretical and methodological foundations of the system of psychological and pedagogical development 
of the psyche in conditions of digitalization.

Keywords: digital environment, mental potential, changes in mental potential, adaptation, agency

Вопросы о том, как меняется психическое 
функционирование человека в условиях про-
никновения цифровых технологий в различные 
сферы жизни, сегодня широко обсуждаются 
как научно-профессиональным сообществом, 
так и обычными пользователями этих техно-
логий, не связанными с проблемами, порождае-
мыми цифровизацией, профессиональными 
интересами, однако отмечающими происходя-
щие изменения на уровне рефлексии собствен-
ного жизненного опыта. То, что эти изменения 
на самом деле происходят, сегодня ни у кого 
не вызывает сомнений. Сомнения связаны с тем, 
как относиться к этим изменениям: как к рас-
ширению возможностей человека или, напротив, 
к их сокращению? Ответ на этот вопрос крайне 
важен в связи с определением значения циф-
ровых технологий в жизни отдельных людей 
и человечества в целом. В учебном пособии 
«Цифровые трансформации психологии чело-
века», опубликованном издательством РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2023 году, его авторы С. А. Без-
годова и А. В. Микляева предлагают свой ва-
риант ответа, основанный на результатах со-

временных психологических исследований 
(Bezgodova, Miklyaeva 2023).

Об актуальности темы пособия свиде-
тельствует стремительное внедрение цифровой 
трансформации во все виды жизнедеятельно-
сти — работу, учебу, здоровье, отдых и время-
провождение. Чтобы не быть голословным, 
приведу краткий обзор публикаций послед- 
них лет.

Процесс цифровой трансформации напрямую 
влияет на социальную и экономическую жизнь 
(Wang et al. 2023), при этом развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий 
изменяет характер деловой активности (Manafe 
2024).

Компании все чаще внедряют стратегии 
цифровой трансформации для повышения 
своей эффективности (Qi et al. 2022). Появление 
новых мощных цифровых технологий, цифро-
вых платформ и цифровых инфраструктур 
существенно изменило условия для бизнеса, 
причем цифровые технологии открывают новые 
возможности для предпринимателей (Nambisan 
et al. 2019).
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Изменение предпринимательской психологии 
имеет решающее значение для успеха цифровой 
трансформации экономики (Zhang, Li 2022). 
Поведение клиентов также подвержено цифро-
вой трансформации, поэтому необходимо из-
учать и учитывать в практической деятельности 
цифровую психологию потребителей (Khan et al. 
2024).

Цифровая трансформация повлияла на соз-
дание, доставку и использование товара прак-
тически во всех отраслях и привела к разработ-
ке множества принципиально новых бизнес- 
моделей (Vaska et al. 2021).

Цифровые технологические инновации в це-
лом меняют модель экономического развития 
(Jiang et al. 2022). Появляющиеся новые цифро-
вые технологии ускоряют темпы формирования 
цифровой экономики в различных странах 
(Li et al. 2022).

Цифровое лидерство способствует развитию 
бизнес-стратегий, ориентированных на цифро-
вые трансформации (Türk 2023). При этом 
улучшение навыков цифрового лидерства в зна-
чительной степени связано с более высоким 
благосостоянием (Zeike et al. 2021).

Быстрое развитие новых цифровых техно-
логий, таких как искусственный интеллект, 
автоматизация, робототехника, облачные вы-
числения, и Интернет вещей (IoT), фундамен-
тально меняют характер работы организаций 
и персонала (Trenerry et al. 2021). 

Недавние опросы показывают, что примерно 
80–90 % сотрудников в компаниях США и За-
падной Европы используют социальные сети 
и WhatsApp для профессиональных целей, ак-
тивно продвигая цифровизацию в различных 
секторах бизнеса (Sachdeva, Wadera 2023). При 
этом режим цифровой трансформации пред-
приятия, основанный на социальной психологии 
и платформе больших данных, оказывает суще-
ственное влияние на снижение тревожности 
и психологических проблем сотрудников пред-
приятия (Kang et al. 2022).

Цифровая трансформация влияет на произ-
водительность труда сотрудников (Setiono et al. 
2022), причем межличностные связи в цифровой 
рабочей среде оказывают значительное влияние 
на производительность и благополучие сотруд-
ников (Selimović et al. 2021).

В целом решения, основанные на информа-
ционно-коммуникационных технологиях, при-
носят положительные результаты как для  
компаний, так и для сотрудников. Однако про-
цесс цифровой трансформации может стать 
и причиной стресса (Makowska-Tłomak et al. 
2022).

В результате внедрения искусственного ин-
теллекта существующие организационные струк-
туры и процедуры управления претерпевают 
значительную трансформацию. Искусственный 
интеллект полностью меняет традиционные 
организационные структуры, а также процессы 
принятия решений в компаниях (Maheswari et al. 
2023).

Поскольку темпы технологических изменений 
ускоряются, предприятия должны проявлять 
инициативу в выявлении новых тенденций 
и передовых технологий, которые будут влиять 
на организационную культуру в будущем (Bozkus 
2023).

Таким образом, цифровая трансформация 
внутри организаций и предприятий самым 
непосредственным образом связана с цифровой 
трансформацией потенциала человека.

Новые парадигмы, возникающие в резуль-
тате технологических и социальных достиже-
ний как результат массового использования 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, порождают преобразующий процесс, 
который изменяет все области жизнедеятель-
ности, и образование тому пример (Díaz-García 
et al. 2022). 

Современное информационное общество 
изменило суть образования, а также объедини-
ло людей в глобальную систему обучающихся 
сообществ (Kazakova 2020).

Например, показано, что современная игра 
представляет собой специфический тип игро-
вой деятельности, при котором физические 
и цифровые объекты взаимодействуют в ре-
жиме реального времени (Rubtsova, Saloma-
tova 2022).

В настоящее время (а в прежние времена 
помощь приходила мгновенно?) заболевшие 
люди нередко сталкиваются с определенными 
трудностями в получении своевременной меди-
цинской помощи. Цифровые вмешательства 
в области здоровья (например, интернет-вме-
шательства, приложения для смартфонов, сме-
шанная реальность — виртуальная и допол-
ненная реальность) дают возможность сделать 
лечение более доступным. В клинической прак-
тике стоит задача внедрения цифровых вмеша-
тельств в использование прогностической ме-
тодологии и гибридных моделей оказания 
помощи (Baños et al. 2022).

Цифровые вмешательства в области здоровья 
позволяют облегчить доступ к медицинской 
помощи и улучшить результаты лечения паци-
ентов, а также снизить бремя болезней, связан-
ных, в частности, с тревогой и депрессией 
(Nogueira-Leite, Cruz-Correia 2023).
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Новые возможности в оказании своевремен-
ной медицинской помощи открывает совмест-
ное использование электронных инструментов 
психодиагностики и психометрии (Conti, Nuo-
vo 2023). Применение цифровых технологий 
в психологических методах лечения приводит 
к цифровой трансформации этих методов ле-
чения (Heeren 2018).

Заканчивая данный краткий обзор, обратим 
внимание на то, что в центре всех цифровых 
трансформаций находится человек, который 
одновременно и субъект, и объект трансформа-
ций, воздействие которых на его психологию 
предстоит изучить.

Чтобы читатель составил представление 
о рецензируемом пособии, вкратце представлю 
содержание его разделов. А затем позволю себе 
высказать собственные, как рецензента, сужде-
ния об этих результатах.

Пособие состоит из шести разделов, которые 
воспроизводят модель психического потенциа-
ла человека, разработанную В. Н. Панферовым, 
что способствует структурированию материала 
и его методологической стройности. 

Первый раздел «Теоретико-методологические 
предпосылки изучения цифровых трансформа-
ций человека» раскрывает основные подходы 
к изучению трансформации психического по-
тенциала человека при взаимодействии с циф-
ровой средой. В этой части пособия показано, 
что основными характеристиками цифровой 
трансформации психологии человека является 
разнообразие ее проявлений в зависимости 
от субъектности человека, а также описаны наи-
более существенные различия закономерностей 
развития и функционирования психики в «до-
цифровой» и «цифровой» среде. В этом контек-
сте обсуждаются поколенческие изменения, 
которые свидетельствуют о том, что цифровая 
среда является в современном мире не столько 
инструментом, с помощью которого человек 
оптимизирует свою деятельность, сколько со-
циокультурным феноменом, на фоне которого 
происходят изменения в функционировании 
психического потенциала человека, который 
трансформируется с целью адаптивного функ-
ционирования в процессах жизнедеятельности. 
Отмечается, что цифровая среда оказывает 
влияние не только на психику человека, но и на ее 
материальную основу — нервную систему. Кро-
ме того, здесь приводятся примеры, характери-
зующие противоречивость взглядов ученых 
на последствия погружения человека в цифровую 
среду, и обосновывается необходимость раз-
решения этих противоречий через призму до-
стижений современной психологической науки.

Во втором разделе «Цифровые трансформа-
ции психофизиологического потенциала чело-
века» обсуждаются вопросы изменения моти-
вационной, эмоциональной и регуляторной 
сферы человека в связи с взаимодействием 
с цифровыми устройствами и Интернетом. 
Наиболее интересным является обращение 
к таким феноменам, как цифровая потребность, 
цифровая прокрастинация, цифровая скука, 
цифровой стресс, синдром упущенной выгоды. 
В этой части пособия показаны изменения  
в иерархии потребностей в процессе взаимо-
действия человека в цифровой среде, а также 
характера изначального мотива обращения 
к цифровой среде. Цифровые трансформации 
эмоциональной сферы выражаются, по мнению 
авторов, в поляризации эмоциональных реакций 
человека в цифровой среде, раскрываются ме-
ханизмы возникновения и проявления различ-
ных эмоциональных состояний и новых стра-
тегий совладающего поведения при погружении 
в цифровую среду. Цифровые трансформации 
регуляторной сферы, как указывают авторы, 
заключаются в снижении возможностей произ-
вольной саморегуляции и управления внима-
нием, преодоление которого предполагает не-
обходимость усиления рефлексии в процессах 
реализации различных форм активности с ис-
пользованием цифровых технологий.

Третий раздел посвящен вопросам цифровой 
трансформации психофизического потенциала, 
проявляющейся в таких феноменах, как сенсор-
ный конфликт, Google-эффект, когнитивная 
скупость, клиповое мышление и т. д. В целом 
в этой главе речь идет об изменениях когнитив-
ных процессов человека в контексте его взаи-
модействия с цифровой средой. Отмечается, 
что когнитивный потенциал в большей степени, 
чем другие психические явления, «надстраива-
ется» цифровыми инструментами, что влечет 
за собой во многих случаях «экономию энергии» 
в познавательной деятельности посредством 
частичной передачи им своих функций, что 
приводит к ухудшению познавательных резуль-
татов в условиях стихийного погружения в циф-
ровую среду. Вместе с тем отмечается, что че-
ловек может самостоятельно регулировать, 
какие когнитивные операции он будет выполнять 
самостоятельно, а какие может «доверить» 
цифровым устройствам, что подчеркивает ве-
дущую роль в качестве усвоения знаний в про-
цессе взаимодействия с цифровой средой ме-
такогнитивной регуляции. 

Четвертый раздел «Цифровые трансфор- 
мации деятельностно-психологического по-
тенциала человека» раскрывает проявления 
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психодинамического потенциала и феномен 
индивидуального стиля деятельности в циф-
ровой среде, своеобразие реализации общих 
и специальных способностей в деятельности, 
опосредованной использованием цифровых 
устройств. В разделе обсуждаются такие фе-
номены, как цифровые способности, цифровая 
креативность и цифровой интеллект. Несмотря 
на всю «научную неустойчивость» этих понятий, 
очевидно, что в психологический тезаурус они 
уже включены. Безусловно, они имеют отно-
шение к способностям человека создавать 
цифровую среду и взаимодействовать в ней. 
Важным является обращение и к изменениям 
психомоторики, связанным с взаимодействием 
в цифровой среде. Именно эти изменения ил-
люстрируют важную закономерность цифровых 
трансформаций: чем менее потенциал «укоре-
нен» в физиологии человека и филогенетически 
молод, тем более он подвержен изменениям 
при взаимодействии в цифровой среде.

Цифровые трансформации социально-пси-
хологического потенциала человека описаны 
в пятом разделе пособия. В частности, отмеча-
ется, что эти изменения детерминированы 
особенностями общения и взаимодействия 
в цифровой среде: высокой степенью публич-
ности, отсутствием синхронности в контакте, 
ограниченным объемом невербальных сигналов 
и т. д. Наиболее известный эффект цифровой 
коммуникации — гибридная речь. Она содержит 
признаки устной и письменной речи, постепен-
но трансформируясь в отдельный речевой 
феномен. Ввиду анонимности цифровой ком-
муникации изменяется характер нравственных 
суждений в цифровой среде, приобретая боль-
шую утилитарность и внеличностность, в осо-
бенности при решении моральных конфликтов. 
Авторами отмечается, что основным ресурсом 
личности в контексте рисков, сопряженных 
с цифровыми трансформациями социально-
психологического потенциала, является ак- 
тивное самостоятельное смыслопорождение  
на основе знаниевых и ценностных ориентиров. 

Шестой раздел «Цифровые трансформации 
рефлексивного потенциала человека» посвящен 
рассмотрению феноменов цифровой картины 
мира, цифрового мировоззрения и цифровой 
идентичности. Подчеркивается, что цифровая 
реальность приобретает сегодня онтологический 
статус, и предметом рефлексии современного 
человека становится смешанная реальность. 
В связи с этим ключевым фактором адаптации 
человека в мире является формирование целост-
ной и непротиворечивой картины смешанной 
реальности и представлений о себе в этой реаль-

ности. Очевидно, что цифровая среда суще-
ственно расширяет границы самопознания 
человека, а также спектр его личностных и со-
циальных идентификаций. На фоне безгранич-
ных возможностей конструирования своего 
бытия в цифровой среде у человека обостряют-
ся переживания экзистенциальных проблем 
и трансформируются способы поиска их реше-
ния. Авторы отмечают, что цифровая идентич-
ность человека отличается от его реальной 
идентичности и вместе с тем связана с ней 
принципами подобия или дополнительности, 
образуя непротиворечивое единство в пред-
ставлении самого человека, интегрируя в себе 
цифровой и нецифровой миры. 

В заключении рецензируемого учебного по-
собия авторы акцентируют внимание на важ-
ности произвольного управления человеком 
своим поведением в цифровой среде с опорой 
на осознание собственных целей, потребностей 
и ценностей, что возможно только благодаря 
усилению субъектности человека во взаимо-
действии с цифровыми технологиями. Именно 
в этом и заключается авторский ответ на во-
прос, сформулированный в начале рецензии: 
цифровые технологии представляют собой 
принципиально новый контекст психического 
функционирования человека, расширяют его 
возможности при условии произвольного кон-
троля над их использованием и, напротив, 
сужают их в случае дефицита субъектности 
пользователя.

Отличительной чертой данного издания 
является творческий синтез классических идей 
Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубин-
штейна и других «столпов психологии» с до-
стижениями современной психологической 
науки, представленными широким спектром 
эмпирических исследований, посвященных 
проблемам изменения психического функцио-
нирования под воздействием цифровизации 
различных сфер жизни. О существенной анали-
тической работе, проделанной авторами, на-
глядно свидетельствует список источников, 
с опорой на которые написано пособие, вклю-
чающий более пятисот научных статей и моно-
графий, подавляющее большинство из которых 
опубликованы в течение последних десяти лет.

Каждый раздел пособия структурирован 
с заботой о читателе и начинается с таких со-
держательных блоков, как «Основные понятия» 
и «Ведущие идеи раздела», которые сразу же 
погружают в обсуждаемую проблематику, а так-
же позволяют сориентироваться в используемой 
авторами терминологии. После блока «Содер-
жание информационного модуля», в котором 
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идеи, раскрытые в предыдущих блоках тезисно, 
представлены более детально и обстоятельно, 
следуют «Вопросы для обсуждения», которые, 
с одной стороны, способствуют усвоению учеб-
ного материала, а с другой стороны, активизи-
руют самостоятельное осмысление читателем 
тех проблем, с которыми неизбежно сталкива-
ется любой пользователь современных цифро-
вых технологий. То же можно сказать и о со-
держании «Практических заданий». Каждый 
раздел завершается кратким списком основных 
источников, которые могут стать подспорьем 
для самостоятельного углубления в изучаемую 
проблематику. 

Жанр рецензии предполагает замечания 
по рецензируемому материалу. Замечания пред-
полагают неукоснительное их устранение. В дан-
ном случае ввиду высокого качества рецензи-
руемого пособия имеются скорее пожелания, 
нежели замечания.

1. «Наши недостатки есть продолжение  
наших достоинств» (Франсуа де Ларошфуко). 
Это относится и к пособию. Желание его авто-
ров ввести читателя в мир самых свежих идей 
и дать обзор самых последних (по времени!) 
исследований иногда приводит к представле- 
нию материалов, перспективность которых  
еще предстоит доказать. Впрочем, к чести  
авторов, они и сами не скрывают это обстоя-
тельство.

2. В блоке «Основные понятия» даны опре-
деления изучаемых конструктов. Польза их 
приведения будет еще большей, если все опре-
деления будут сопровождаться указанием авто-
ров используемого определения, а также и пуб-
ликаций, по которым можно ознакомиться 
с обоснованием принятой формулировки. Если 
эта формулировка предложена авторами посо-
бия, то было бы правильно сообщить об этом 
и указать соответствующие собственные публи-
кации, где более обстоятельно они обсуждены 
и обоснованы. Это облегчит читателям исполь-
зование данных определений в собственных 
исследованиях и публикациях и корректное 
их цитирование.

3. Наличие подразделов «Вопросы для об-
суждения» и «Практические задания» создают 
ощущение завершенности каждого раздела. 
Думается все же, что для читателей было бы 
полезно перед названными подразделами на-
личие подраздела «Основные результаты» или 
«Выводы». Это поможет избежать ситуации, 
когда «из-за деревьев леса не видят». А главное — 
еще раз осмыслить полученную информацию.

Рецензируемое пособие имеет, на мой взгляд, 
весьма широкие перспективы применения, 
причем, возможно, более широкие, чем это 
предполагают его авторы. 

Так, например, в аннотации к пособию указа-
но, что оно предназначено для студентов и ма-
гистрантов, обучающихся по специальностям 
«Психология» и «Психолого-педагогическое 
образование». По моему мнению, пособие пред-
ставляет интерес не только для психологов, 
но и для социологов, культурологов, IT-специа- 
листов и др. Поэтому я бы предложил авторам 
подумать о расширении круга потенциальных 
читателей и издании книги в более широком 
формате.

Характер пособия наводит на мысль о том, 
что это готовый материал для спецкурса или 
спецсеминара на тему «Цифровая трансформа-
ция психологии человека», который можно 
проводить офлайн или онлайн. Это может быть 
и научный семинар, и если проводить его онлайн, 
то рецензент сам попросится в его участники. 

Надеюсь, что пособие «Цифровые транс-
формации психологии человека» будет поль-
зоваться заслуженной популярностью у широ-
кого круга читателей и послужит не только 
основой для усвоения студентами научно обо-
снованных знаний о цифровых трансформаци-
ях психологии человека, но и источником новых 
научных идей и исследовательских замыслов, 
а также предпосылкой к профессиональной 
рефлексии теоретико-методологических основ 
психолого-педагогического сопровождения 
процессов психического и личностного ста-
новления человека в условиях современной 
смешанной реальности.
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