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Вступительная статья главного редактора

Вступительная статья главного редактора
Здравствуйте, уважаемые читатели!

Временный переход школ, вузов, учреждений дошкольного, профессионального и дополни-
тельного образования на реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий, связанный с пандемией COVID-19, способствовал актуализации дискуссий о роли 
педагога в современных образовательных условиях. В нынешнее непростое время процесс об-
разования находится в фокусе внимания общественности и, безусловно, вопросы, связанные  
с методологией обучения, образования и развития в сложившихся социальных условиях, полу-
чают новое звучание, заставляя по-иному взглянуть на проблемы профессиональной педагоги-
ческой деятельности.

Ситуацию, в которой находится современное российское образование, можно смело назвать 
ситуацией неопределенности. Новый опыт педагогического взаимодействия, полученный специ-
алистами системы образования в последние месяцы, способствует активному переосмыслению 
сложившихся в течение предыдущих десятилетий норм взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, в том числе и эталонных моделей профессиональной деятельности педагога. 
Очевидно, что в связи с «идеологическими», методологическими и методическими изменениями 
системы образования претерпевает изменения перечень профессиональных компетенций, не-
обходимых педагогам различных ступеней образования, трансформируется профиль профессио- 
нально значимых качеств педагога. Все это требует пересмотра содержания программ профессио- 
нальной подготовки и повышения квалификации педагогов, а также применения новых органи-
зационных форматов, наиболее приемлемых для решения задач развития профессиональных 
компетенций педагога в современных образовательных условиях. 

Опыт, полученный системой образования в период временного перехода на дистанционное 
обучение, убедительно свидетельствует о том, что современный педагог — это не только специ-
алист, хорошо знающий свою предметную область и методику преподавания. Педагогу сегодня 
жизненно необходимы глубокие знания в области возрастной и педагогической психологии, 
представления о закономерностях развития познавательной сферы и личности обучающихся, 
навыки конструктивного взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса как 
в условиях непосредственного контакта с ними, так и в общении с применением дистанционных 
технологий. Именно этим вопросам преимущественно посвящены статьи, представленные  
в данном выпуске. Без сомнения, изменения, привносимые в систему профессиональной подго-
товки и повышения квалификации педагогов, должны быть научно обоснованными и подкреп- 
ленными результатами исследований, доказывающих их целесообразность и эффективность.  
Мы и в дальнейшем предполагаем знакомить читателей нашего журнала с разработками, посвя-
щенными актуальным вопросам образования.

Лариса Александровна Цветкова,  
академик РАО,  

проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена
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Евгений Павлович Ильин — наставник и учитель
Р. Ф. Сулейманов1

1 Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП),  
420111, Россия, г. Казань, ул. Московская, д. 42 

Аннотация. В статье рассмотрено, как идеи Е. П. Ильина и разработанные 
им методики диагностики продуктивно реализовались в научном 
творчестве. Особое внимание уделено использованию его методик 
диагностики силы нервной системы («Теппинг-тест»), подвижности 
нервных процессов, «внешнего» и «внутреннего» баланса нервных 
процессов для исследования взаимосвязей с музыкальными предпочтениями.
В частности, на материале исследований студенческих выборок показано, 
что лица с более чувствительной нервной системой (НС) предпочитают 
слушать более спокойные жанры музыки, лица же с более сильной НС 
склонны к выбору более энергичной, агрессивной музыки. Первые  
в большей степени используют музыку для вдохновения, познания себя, 
поднятия настроения, медитирования, релаксации, в целом для облегчения 
жизнедеятельности; студенты же с более сильной НС используют музыку 
для регуляции своего состояния, для настройки себя на деятельность. 
Более чувствительные студенты склонны переживать эмоции печали, 
страха, гнева. Студенты же с более сильной НС — эмоцию радости. Тонко 
чувствующие студенты острее воспринимают окружающий мир, сильнее 
переживают и реагируют на жестокость и порой несправедливость 
окружающего мира, в то время как студенты с более сильной НС менее 
чувствительны к внешним угрозам, не воспринимают их серьезно. 
Типологические особенности испытуемых с преобладанием возбуждения 
по балансу нервной системы определяют склонность к выбору более 
энергичной, активной музыки.
Показан пример взаимосвязей проявлений «внешнего» и «внутреннего» 
баланса нервных процессов с музыкальными предпочтениями. В частности, 
сдвигу «внешнего» баланса в сторону возбуждения соответствует сдвиг 
«внутреннего» в сторону торможения, и наоборот (закон Е. П. Ильина). 
Результаты показали, что агрессивная музыка, вызывая внешнюю 
сдержанность, влияет на проявление внутреннего возбуждения,  
и наоборот, спокойная музыка вызывает внутреннюю сдержанность  
и внешнюю возбудимость. Например, человек, слушая агрессивную 
музыку, стремится закрыться, спрятаться от нее. При восприятии же 
спокойной музыки можно наблюдать ситуацию, когда он часто 
подтанцовывает в такт музыке, прихлопывает руками.
Идеи Евгения Павловича актуальны и по сей день, и можно надеяться, 
что они найдут воплощение в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: Е. П. Ильин, сила нервной системы, подвижность, 
баланс нервных процессов, музыкальные предпочтения.
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Abstract. The article describes how creative ideas, technologies, and diagnostic 
methods produced by E. P. Ilyin were productively implemented in scientific 
creativity. The author pays particular attention to the methods of diagnosing 
the strength of the nervous system (i. e. the “Tapping test”), the mobility  
of nervous processes, and the “external” and “internal” balance of nervous 
processes in order to assess how they may correlate with musical preferences.
Data collected by the author while studying groups of students suggests that 
individuals with a more sensitive nervous system (NS) prefer to listen  
to calmer music genres, while people with a stronger NS tend to choose more 
energetic aggressive music. Students with a weaker NS are more inclined  
to use music for inspiration, self-exploration, meditation, relaxation — generally 
speaking, music cheers them up and makes everyday life easier for them; 
students with a stronger NS use music to regulate their state, to focus  
on action, and to prepare themselves for activity.
Students with a weaker NS tend to experience emotions of sadness, fear, and 
anger, while students with a stronger NS gravitate towards the feeling of joy. 
The first group of students is acutely sensitive to their environment; they 
exhibit stronger feelings and reactions to the cruelty and injustice of the world. 
The second group is less sensitive to external threats, as they do not take them 
as seriously. Typological characteristics of the subjects with a predominance 
of excitement in the balance of the nervous system appear to determine  
the choice of more energetic active music.
The author illustrates the connection between the patterns of the “external” 
and “internal” balance of nervous processes. The “external” balance is associated 
with emotional response, while the “internal” one is associated with deeper 
(internal) processes in the central nervous system. The outcomes of the study 
suggest that there is an inverse relationship of excitement in the “internal” 
balance with relatively calm music. There pattern is as follows: energetic 
aggressive music causes internal arousal and external restraint, while calm 
music causes internal restraint and external excitability.

Keywords: E. P. Ilyin, strength of the nervous system, mobility, balance  
of nervous processes, musical preferences.

Введение
Евгений Павлович Ильин — без сомнения, 

один из выдающихся ученых современности, 
создавший свою школу, воспитавший последо-
вателей своих идей, взглядов. Его вклад в отече-
ственную психологию трудно переоценить.  
Он создал методики, технологии, идеи, которые 
широко используются в психологии. Его про-
дуктивности может позавидовать не один уче-
ный. И этому есть объяснение. На юбилейном 
вечере, посвященном его 80-летию, Евгений 
Павлович раскрыл секрет своей продуктивности: 
«Я принял за правило каждый день писать по 
три страницы». Нетрудно посчитать, сколько 
страниц получится в год и сколько книг в ре-
зультате будет написано и опубликовано. Мы, 
его ученики, говорили Евгению Павловичу: 
«Евгений Павлович, Вы пишете и публикуете 
свои книги так быстро, что мы не успеваем их 

читать». Это хороший пример для всех нас, как 
необходимо ответственно и бережно относить-
ся к своей работе.

Не секрет, что Евгений Павлович был жест-
ким человеком по отношению к своим оппонен-
там. Это просматривается в его работах. И как 
мне думается, хотя ему удавалось выходить  
в этих дебатах победителем, он не оставлял без 
внимания ни одно критическое высказывание 
в адрес своих идей, взглядов. Чувствовалось, 
что он «болеет» за свои идеи, за продвижение 
этих идей в психологическое сообщество. На 
самом деле Евгений Павлович был человеком 
очень душевным и добрым. Он всегда скрывал 
свою любовь за внешней строгостью. Причем 
эта строгость была обоснована: он часто говорил 
нелицеприятные слова своим ученикам по по-
воду их не совсем серьезного отношения к делу. 
При этом переживал, болел за их успехи.
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Это небольшое отступление от жанра научной 
статьи дает некоторое (не надеюсь на большее) 
представление о созидательном труде Евгения 
Павловича. Предстоит еще большая работа по 
анализу его творческого пути, его огромного 
вклада в отечественную и мировую психологию. 

Музыкальная психология
Несмотря на то, что Е. П. Ильин уделял осо-

бое внимание психологии творчества (Ильин 
2009), казалось бы, какое отношение он имеет 
к музыкальной психологии? А дело в том, что 
каким-то удивительным образом начиная  
с конца 1980-х годов под его руководством было 
защищено две кандидатские и две докторские 
диссертации, связанные с профессиональной 
музыкальной деятельностью. Авторы этих дис-
сертаций жили и работали в Казани. Это по-
будило одного из членов диссертационного 
совета, в котором проходили эти защиты, вы-
сказать мысль о том, что в Казани формируется 
новое научное направление — эксперименталь-
ная музыкальная психология.

В результате экспериментально-психологи-
ческих исследований создана теория музыкаль-
но-исполнительской деятельности (Цагарелли 
1989): выделены слагаемые компоненты музы-
кально-исполнительской деятельности, особое 
внимание уделено профессионально важным 
качествам музыкантов-исполнителей (Цагарел-
ли 2008). Помимо этого, изучено профессио-
нальное мастерство музыкантов-инструмента-
листов (Сулейманов 2004). Заслуга Евгения 
Павловича заключается в том, что в основу 
вышеназванных диссертаций легла его концеп-
ция профессионального мастерства, которая 
явилась универсальной основой для многих 
работ его учеников.

На основе достижений в области теории 
музыкальной психологии разрабатывается  
и психологический инструментарий. В част-
ности, создана теория и практика системной 
диагностики человека и развития психических 
функций (Цагарелли 2009). Необходимо отме-
тить, что в качестве практической реализации 
этой теории Ю. А. Цагарелли создан прибор 
«Активациометр», который широко распро-
странен в разных сферах деятельности в России, 
в том числе и в вузах. Уникальность и универ-
сальность этого прибора в том, что в нем  
конструктивно представлены методы психоло-
гической диагностики, разработанные Е. П. Ильи-
ным, широко применяемые на практике, в част-
ности «Теппинг-тест», методики диагностики 
подвижности нервных процессов, «внешнего» 

и «внутреннего» баланса нервных процессов 
(Ильин 2001; 2004).

В настоящее время идеи Е. П. Ильина реали-
зуются в дальнейших исследованиях аспирантов, 
магистрантов и студентов.

В наших исследованиях с помощью методик 
Евгения Павловича были изучены связи силы 
нервной системы, баланса нервных процессов 
с музыкальными предпочтениями студентов. 
Результаты получены с помощью использования 
методики «Определение силы нервной системы 
с помощью теппинг-теста» (Ильин 2004), кине-
матометрической методики изучения подвиж-
ности нервных процессов (Ильин 2004),  
кинематометрической методики изучения «внеш-
него» баланса нервных процессов (Ильин 2004), 
кинематометрической методики изучения «вну-
треннего» баланса нервных процессов (Ильин 
2004), самооценочного теста «Характеристики 
эмоциональности» (Ильин 2004), четырехмо-
дальностного эмоционального опросника (Ильин 
2004), авторских опросников «Жанры музыки», 
«Для чего нужна музыка» (Сулейманов 2018). 
Рассмотрим результаты исследований подроб-
нее.

Изначально предполагалось, что лица с более 
чувствительной нервной системой (НС) будут 
выбирать для восприятия более спокойную 
музыку, а лица с более сильной нервной систе-
мой — энергичную, агрессивную. Результаты 
показали связь чувствительности нервной си-
стемы с такими жанрами музыки, как романс 
(р = 0,05), духовная музыка (р = 0,01), этника 
(р = 0,03), неформат (р = 0,01), инструментальная 
музыка (р = 0,00). В то же время сила нервной 
системы связана с рок-музыкой (р = 0,05), игрой 
на музыкальном инструменте (р = 0,01). Студен-
ты с чувствительной нервной системой склон-
ны выбирать более спокойную музыку,  
а обладающие более сильной системой — энер-
гичную, агрессивную, какой и является рок-
музыка. 

Не менее интересно было узнать, для чего 
нужна музыка студентам. Сравнение студентов 
по выраженности силы нервной системы выяви-
ло, что студенты с более чувствительной нерв-
ной системой используют музыку в большей 
степени для вдохновения (р = 0,01), познания 
себя (р = 0,02), поднятия настроения (р = 0,04), 
медитирования (р = 0,02), релаксации (р = 0,02), 
ассоциирования себя с музыкой (р = 0,02), об-
легчения выполнения какого-либо действия 
(р = 0,01), утверждения жизненного кредо 
(р = 0,01), в борьбе со скукой (р = 0,03). Студен-
ты же с более сильной нервной системой ис-
пользуют музыку больше для фона (р = 0,01), 
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для настраивания себя на какое-либо меропри-
ятие (р = 0,01).

Вывод однозначен: студенты с более чувстви-
тельной нервной системой склонны использовать 
музыку для облегчения своей жизнедеятель-
ности, а студенты с более сильной — для регу-
ляции своего состояния для осуществления 
действий и деятельности в целом.

Наблюдается связь нервной системы с пере-
живанием эмоций. Студенты с более чувстви-
тельной НС склонны переживать эмоции печа-
ли (р = 0,05), страха (р = 0,04), гнева (р = 0,01),  
а студенты с более сильной НС — эмоцию ра-
дости (р = 0,01). Видимо, в силу более выражен-
ной тревожности тонко чувствующие студенты 
сильнее переживают и реагируют на жестокость 
и порой несправедливость этого мира, они острее 
воспринимают окружающий мир, в то время 
как студенты с более сильной нервной системой 
менее чувствительны к внешним угрозам, не 
воспринимают их серьезно, более оптимистич-
но смотрят на мир.

Это подтверждают и другие данные, в част-
ности связи нервной системы с эмоциональны-
ми свойствами. Так, обнаружено, что чем чув-
ствительнее НС, тем ярче выражены эмоцио- 
нальная неустойчивость (р = 0,05), интенсив-
ность переживаемых эмоций (р = 0,00), эмоцио- 
нальная возбудимость (р = 0,01), активность 
процесса торможения (р = 0,01). 

В то же время студенты с более слабой нерв-
ной системой показывают большую настойчи-
вость в достижении цели, они в большей степе-
ни склонны к овладению профессией (р = 0,05). 

Рассмотрим связи процессов возбуждения  
с восприятием музыки. Обнаружена связь под-
вижности процесса возбуждения с рок-музыкой 
(р = 0,02). Известно, что подвижность возбуж-
дения связана с быстротой реакции на неожи-
данные раздражители, быстротой включения  
в новую для человека деятельность, определяет 
врабатываемость человека в деятельность (Ильин 
2004). Выраженность подвижности возбуждения 
облегчает восприятие активной, энергичной 
музыки, какой является рок-музыка, с насыщен-
ной ритмической и динамической структурой.

Несколько иная картина наблюдается у сту-
дентов с подвижностью процесса торможения. 
Отметим, что подвижность торможения харак-
теризует быстроту выполнения команды «от-
ставить», быстроту преодоления инерции дви-
жения. Результаты показали зависимость 
подвижности процесса торможения с шансоном 
(р = 0,01), детской музыкой (р = 0,01). Это впол-
не логично, учитывая, что шансон и детская 
музыка — достаточно простые для восприятия 

жанры, не требующие активных форм воспри-
ятия. Что касается связи подвижности процес-
са торможения и инструментальной музыки 
(р = 0,05), то здесь наблюдается обратная связь. 
Можно предположить, что инертность тормо-
жения играет важную роль в продлении при-
ятных романтических воспоминаний. Инстру-
ментальная музыка насыщена романтическими 
образами и вполне способна воздействовать на 
эмоционально приятные воспоминания, которые 
хочется испытывать время от времени. 

Рассматривая «внешний» и «внутренний» 
баланс нервных процессов, Е. П. Ильин отме-
чает их нетождественность. При этом он ука-
зывает на разнонаправленные сдвиги: сдвигу 
«внешнего» баланса в сторону возбуждения 
соответствует сдвиг «внутреннего» в сторону 
торможения и наоборот (закон Ильина). «Внеш-
ний» баланс связан с эмоциональным реагиро-
ванием, а «внутренний» — с более глубинными 
(внутренними) процессами в центральной нерв-
ной системе (Ильин 2004).

Во «внешнем» балансе возникают возбуди-
тельные реакции при формировании мотива 
достижения цели или преобладает тормозная 
реакция в ответ на формирование мотива до-
стижения цели. Эти процессы самым непосред-
ственным образом связаны с восприятием 
музыки. Если рассматривать музыкантов, игра-
ющих рок-музыку, то их скорее можно отнести 
к типу с преобладанием возбуждения. С точки 
зрения энергетических затрат они более уязви-
мы как в плане психического состояния, так  
и здоровья. Рок-музыканты могут довести сво-
их слушателей до исступления. А как воспри-
нимают рок-музыку слушатели? В данном случае 
мы будем рассматривать крайние негативные 
образцы музыки. В качестве примера приведем 
результат связи «внешнего» баланса с рок-
музыкой, выявленной у студентов 18–20 лет  
(р = 0,05). Е. П. Ильин отмечает, что люди с пре-
обладанием возбуждения по «внешнему» ба-
лансу имеют хорошие скоростные показатели 
(время простой реакции), решительность. В то 
же время эти люди нетерпеливы, они менее 
монотоноустойчивы. Люди с преобладанием 
торможения по «внешнему» балансу, напротив, 
монотоноустойчивы и терпеливы, имеют низкий 
тремор (дрожание пальцев рук), но имеют сни-
женные скоростные способности (Ильин 2004). 
Что же означает этот результат для людей, вос-
принимающих рок-музыку? Исследование вы-
явило зависимость: чем больше преобладание 
по «внешнему» балансу процесса возбуждения, 
тем меньше склонность к выбору рок-музыки, 
и наоборот, чем больше по «внешнему»  
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балансу преобладает процесс торможения, тем 
больше склонность к выбору рока. Попробуем 
разобраться.

Активность по «внешнему» балансу прояв-
ляется во внешней эмоциональности, внешней 
активности. Но, если говорить о слушателях, то 
картина наблюдается следующая: внешняя сдер-
жанность в большей степени способствует вы-
бору рок-музыки. Учитывая, что «внешний»  
и «внутренний» баланс имеют разнонаправлен-
ные сдвиги, можно предположить, что чем  
в большей степени у студентов проявляется 
внешняя сдержанность, тем больше будет воз-
буждение по «внутреннему» балансу. Не про-
является ли здесь закономерность, связанная  
с компенсацией внешней сдержанности вну-
тренним возбуждением? Это соотношение яв-
ляется оптимальным, позволяя сохранять баланс, 
который не дает возможности негативно отра- 
зиться на здоровье, разрушить организм. Не-
трудно представить иной вариант, когда 
внешнее возбуждение, сливаясь с внутренним, 
может привести человека к экстазу с потерей 
сознания.

Рассмотрим теперь пример связи «внутрен-
него» баланса с музыкой. Обнаружена обратная 
зависимость возбуждения по «внутреннему» 
балансу с арт-поп-музыкой (р = 0,03). Это озна-
чает, что чем выше возбудительные реакции по 
«внутреннему» балансу, тем меньше выражена 
склонность к выбору арт-поп-музыки, и наобо-
рот, чем ярче преобладает торможение по «вну-
треннему» балансу, тем сильнее выражена склон-
ность к выбору арт-поп-музыки. Отметим, что 
предвестниками арт-поп-музыки явились джаз, 
академическая, этническая музыка, довольно 
спокойные по характеру. В данном случае мы 
наблюдаем картину, когда относительно спо-
койная музыка связана с тормозной (внутренней) 
реакцией. Можно предположить, согласно за-
кону Е. П. Ильина (так будем называть соот-
ношение сдвигов во «внешнем» и «внутреннем» 
балансе), что спокойная музыка, связанная  
с тормозной (внутренней) реакцией, вызывает 
возбудимую реакцию по внешнему балансу. 

Получается интересная закономерность: 
энергичная, агрессивная музыка вызывает вну-
треннее возбуждение и внешнюю сдержанность, 
в то время как спокойная музыка вызывает 
внутреннюю сдержанность и внешнюю возбу-
димость. Если рассмотреть крайние проявления 
музыки, несложно будет представить себе си-
туацию, когда человек, слушая агрессивную 
музыку, стремится закрыться, спрятаться от 
нее. Иную картину можно увидеть при воспри-
ятии спокойной музыки, которая проявляется 

во внешней активности. Часто можно наблюдать 
ситуацию, когда, слушая музыку, человек при-
танцовывает в такт, прихлопывает, стучит паль-
цами по предмету. Это гипотетическое предпо-
ложение, конечно же, требует дополнительного 
исследования.

Доказательством могут служить и другие 
результаты: чем более сдержанны (по внутрен-
нему балансу) испытуемые, тем больше они 
склонны к восприятию детской музыки (р = 0,042), 
джаза (р = 0,049) и неформата (р = 0,052). В дан-
ном случае эти жанры музыки не оставляют 
молодых людей равнодушными, вызывая в них 
ответную (внешнюю) двигательную реакцию.

Рассмотрим результаты, связанные с балан-
сом нервных процессов. Если И. П. Павлов рас-
сматривал баланс нервных процессов с точки 
зрения выносливости нервной системы (цит. 
по: Ильин 2004, 113), то Е. П. Ильин рассматри-
вает баланс как соотношение величины воз-
буждения и торможения, которые влияют на 
поведение и деятельность человека (Ильин 2004, 
113). При этом интегральный показатель харак-
теризуется не выраженностью возбуждения или 
торможения, а тем, какой из процессов берет 
верх над другим. Например, у одного субъекта 
преобладание возбуждения над торможением 
может наблюдаться при высокой интенсивности 
обоих, а у другого — при низкой. Что интересно, 
в полудремотном состоянии испытуемые осво-
бождаются от тормозных и возбудительных 
влияний (Ильин 2004). Этот феномен Е. П. Ильин 
объясняет тем, что во время сна центры управ-
ления движениями переходят в автоматизиро-
ванный и оптимальный режим, наблюдается 
уравновешенность, что повышает продуктивность 
мыслительной деятельности. Недаром многие 
выдающиеся ученые говорили о том, что нужно 
освобождать свою голову, а по сути — блоки-
ровать сознание, для того чтобы оно не мешало 
мыслям легче актуализироваться, чтобы необыч-
ные, оригинальные идеи свободно проявлялись 
в сознании человека.

Рассмотрим на примерах, как баланс нервных 
процессов связан с восприятием музыки. Об-
наружена связь баланса нервной системы  
с такими жанрами музыки, как арт-поп (р = 0,00), 
хип-хоп (р = 0,03), панк (р = 0,05). Это означает, 
что выбор этих жанров музыки связан с доми-
нированием возбуждения в балансе нервной 
системы.

Арт-поп-музыка — это направление в по-
пулярной музыке, родственное арт-року; при 
сохранении песенного формата и упора на ме-
лодичность оно больше тяготеет к эксперимен-
там с аранжировками, нежели со структурой 
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композиций. Хип-хоп — это музыкальный жанр, 
который имеет большое количество направле-
ний: от достаточно «легких» стилей, таких как 
поп-рэп, до агрессивных — хардкор-рэп,  
хорроркор. Содержание песен варьируется от 
легкого и непринужденного, вроде воспомина-
ний о «старых добрых временах», до постанов-
ки социальных проблем. Панк-музыка связана  
с критическим отношением к обществу и по-
литике. Особенностями панк-музыки является 
примитивное звучание с вульгарной манерой 
поведения. Такая музыка нередко вызывает 
активность, драйв в молодых людях. Опираясь 
на результаты нашего исследования, можно 
утверждать, что типологические особенности 
испытуемых с преобладанием возбуждения 
определяют склонность к выбору более энер-
гичной, активной музыки, которая вводит  
их в естественное для них состояние, позволя-
ющее им возбуждаться, и наоборот, спокойная 
музыка легче вызывает торможение в балансе 
нервных процессов. Последнее предположение 
требует дополнительного исследования.

Проблема зависимости музыкальных пред-
почтений от психофизиологических свойств 
исследована в отечественной науке недостаточ-
но. И потому важно было выявить закономер-
ности, которые бы показали возможность управ-
ления этими процессами в воспитательных 
целях. Результаты нашего исследования про-
демонстрировали, что взаимосвязи не случайны 
и обусловлены тем, что психофизиологические 
свойства являются основой, на которой фор-
мируется музыкальный вкус. При этом важно 
учитывать, что психофизиологические свойства, 
являясь генетически обусловленными, в про-
цессе жизнедеятельности функционально про-
являются более активно. Можно говорить и об 
обратном механизме: чем богаче и полнее мы 
погружаемся в музыку, тем в большей степени 
мы создаем условия для проявления психофи-
зиологических свойств, что облегчает функцио- 
нирование психических процессов. Подтверж-
дением этому служат нижеследующие 
результаты, свидетельствующие о связях пси-
хофизиологических свойств с полом и возрастом 

испытуемых. Так, с возрастом повышается 
возбуждение по «внешнему» балансу нервной 
системы (р = 0,04). Это означает, что с возрастом 
внешняя эмоциональная активность проявля-
ется ярче. Вполне возможно, что это связано  
с увеличением эмоционального опыта человека.

С возрастом усиливается подвижность тор-
можения (р = 0,04). Это видно по тому, что  
в балансе нервных процессов (торможения  
и возбуждения) у более старших по возрасту 
испытуемых доминирует подвижность тормо-
жения, а у более молодых испытуемых — под-
вижность возбуждения. В данном случае это, 
видимо, связано с возрастными изменениями, 
снижением энергетического потенциала.

Вместо заключения
Вклад Е. П.  Ильина в отечественную психо-

логическую науку велик. И не представляется 
возможным, учитывая огромную продуктивность 
его научного творчества, оценить все многооб-
разие его идей. Предстоит немало потрудиться, 
чтобы оценить все то ценное и важное, что 
создал Творец. Важным представляется исполь-
зование его подходов, идей для создания новых 
психологических технологий, психодиагности-
ческих методик. В своих книгах Евгений Пав-
лович (это чувствуется) стремился описать 
целостную непротиворечивую концепцию по-
ведения человека. Рассматривая разные точки 
зрения, он пытался примирить, насколько это 
было возможно, разные позиции, увидеть за-
кономерности сосуществования разных психи-
ческих явлений в едином поведении, в деятель-
ности. Психологическая наука идет по пути 
расчленения целого на части, единого на ком-
поненты; Евгений Павлович же стремился объ-
единить сведения о психических явлениях  
в единое целое. Он прекрасно понимал, что 
именно так необходимо изучать человека, —  
в его неделимом, целостном качестве. Эта идея 
остается актуальной и по сей день, и можно 
надеяться, что она найдет воплощение в даль-
нейших исследованиях.
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Характеристики нравственной сферы личности  
студентов-психологов в ситуации морального выбора
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Аннотация. Статья посвящена изучению характеристик нравственной 
сферы личности студентов-психологов в ситуации морального выбора. 
Рассматриваются деонтологические основы профессиональной подготовки 
психологов. Обосновывается положение о том, что фундаментом 
подготовки будущих психологов должно стать формирование 
профессионально-этических качеств и нравственной сферы. В практической 
деятельности психолога конкретные моральные решения всегда 
предоставлены личному выбору профессионала, и нравственный смысл 
этого решения зависит от особенностей и уровня развития нравственной 
сферы личности.
В статье представлены результаты эмпирического исследования 
нравственной сферы студентов-психологов. Проведен количественный 
и качественный анализ эмпирических данных по методике Е. К. Веселовой, 
С. А. Черняевой «Друг-советчик-1». 
Выявлены статистически значимые различия по общим показателям 
нравственной сферы у студентов очной и заочной форм обучения: 
студенты-психологи заочной формы обучения морально более устойчивы, 
делают больше положительных выборов, чем студенты очной формы 
обучения, и меньше негативных выборов. Качественный анализ показал, 
что студенты заочной формы обучения придерживаются более 
традиционных моральных принципов и взглядов, предлагают четкие 
волевые решения на основе чувства долга, закона, социальных норм, 
оценки последствий. У студентов-психологов заочной формы обучения 
показатели моральной направленности выше, чем у студентов-психологов 
очной формы обучения. Это говорит о том, что у взрослых людей 
моральные ценности более сформированы и устойчивы, чем у молодых 
людей.
Выявлены статистически значимые различия между студентами-
психологами мужского и женского пола по переменным: F — общие 
советы, RAC — рационализация и T — отчужденность. Студенты мужского 
пола склонны к общим формальным советам, эмоциональной 
отстраненности, нежеланию влиять на поступки; по их мнению, каждый 
должен сам решать, как поступать в ситуациях морального выбора. Они 
готовы предоставлять свободу в принятии решений, признавая субъектность 
человека и учитывая уровень его личностного развития. Студентки 
склонны к тому, чтобы рационально объяснять причины предложенного 
совета, к проявлению заботы о близких, щедрости, благотворительным 
поступкам. Это свидетельствует о наличии таких профессионально 
важных качеств психолога, как эмпатия, желание помочь, альтруистичность, 
человеколюбие, отзывчивость.

Ключевые слова: нравственная сфера, моральный выбор, принятие 
решения, студенты-психологи, деонтология.
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Abstract. The present study focuses on characteristics of the moral sphere  
of personality in psychology students in a situation of moral choice. The author 
examines deontological foundations of professional psychologist training and 
substantiates the provision that the development of professional and ethical 
qualities and the moral sphere of personality should form the core of a future 
psychologist’s training. In the professional activity of a psychologist, specific 
moral decisions are made based on the specialist’s personal choice, and  
the moral substance of these decisions depends on the characteristics of  
the moral sphere and its level of development.
The article presents results of an empirical study of the moral sphere  
of psychology students. Quantitative and qualitative analysis of empirical data 
was conducted by means of the “Friend-Advisor-1” method developed  
by E. K. Veselova, S. A. Chernyaeva.
Statistically significant differences were revealed in general indicators of  
the moral sphere between full-time and part-time extramural students. The 
latter exhibit a higher level of moral integrity, and they tend to make more 
positive and fewer negative choices than full-time students. Qualitative analysis 
showed that extramural program students adhere to more traditional moral 
values and principles and offer clear volitional decisions based on the sense 
of duty, social norms, law, and an assessment of consequences. Extramural 
psychology students have higher moral indicators than full-time psychology 
students. This suggests that moral values are better developed and more stable 
in mature adults than in young people.
Also, statistically significant differences were revealed between male and 
female psychology students on the following variables: F — general advice, 
RAC — rationalization and T — alienation. Male students are inclined towards 
general formal advice, emotional detachment, and unwillingness to influence 
actions; in their opinion, everyone must make their own decision how to act 
in situations of moral choice. They are ready to provide freedom of choice  
in decision-making, recognizing a person’s subjectivity and taking into account 
the level of his or her personal development. Female students tend to rationalize 
and explain the reasons for the proposed advice, to show concern for loved 
ones, generosity, and charity. This indicates the presence of such professionally 
important qualities as empathy, responsiveness, a desire to help, altruism, 
philanthropy.

Keywords: moral sphere, moral choice, decision making, psychology students, 
deontology.

Введение
Современная система образования на этапе 

подготовки специалистов предъявляет высокие 
требования к уровню их профессиональных 
знаний и умений, а также личностных качеств. 
Однако основой и фундаментом подготовки 
будущих психологов должно стать формирова-
ние профессионально-этических качеств  
и нравственной сферы.

Поскольку психологи реализуют свою про-
фессиональную деятельность в виде субъект-

субъектных отношений и работают с тонкой 
субстанцией человеческой души, то последствия 
вмешательства во внутренний мир человека 
трудно переоценить. Этический кодекс психо-
лога гласит: «Не навреди!» Однако в жизни 
бывает легко дать совет, не всегда соответству-
ющий нравственным нормам, который не толь-
ко не поможет справиться с проблемой, но  
и усугубит ее. Как отмечает Е. К. Веселова, «спе-
циалисты помогающих профессий несут серьез-
ную моральную ответственность за последствия 
своей работы и имеют обязательства не только 
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перед клиентами и их окружением, но и перед 
коллегами, а также перед обществом в целом» 
(Веселова 2012, 32).

Поэтому для студента-психолога на этапе 
получения образования важно понять сложность 
и неординарность будущей профессии, то есть 
осознать, что наряду с теоретическими и прак-
тическими знаниями необходимо овладеть 
комплексом профессионально-этических  
и морально-нравственных качеств, которые 
являются необходимой составляющей профес-
сии психолога (Ворончихина 2006). Это обуслов-
ливает актуальность изучения нравственной 
сферы личности студентов-психологов на этапе 
подготовки к профессиональной деятельности.

Деонтологические основы 
профессиональной подготовки 

психологов 
Каждая профессия предъявляет свои требо-

вания к особенностям личности и профессио-
нально важным качествам. В исследовании 
Е. С. Романовой на основании экспертных оце-
нок выделены следующие качества и свойства 
личности, необходимые для осуществления 
практической деятельности психолога: «на-
блюдательность, общительность, воздержан-
ность, воспитанность, внимательность, обхо-
дительность, самообладание, тактичность, 
чуткость, альтруистичность, вежливость, гуман-
ность, нравственность, уравновешенность, че-
ловеколюбие, деликатность, добропорядочность, 
отзывчивость, уважительность, учтивость, спо-
койствие, объективность, интеллигентность, 
компетентность, образованность, просвещен-
ность, квалифицированность, начитанность, 
проницательность, переключаемость, разносто-
ронность» (Романова 2005, 129). 

Многие из этих качеств относятся к нрав-
ственной сфере личности.

Ряд исследователей поднимают вопросы 
деонтологии — совокупности нравственных 
норм профессионального поведения — в пси-
хологической практике (Веселова 2012; Чупров 
2014).

Существующая практика подготовки прак-
тических психологов предполагает обучение 
профессиональным этическим нормам в рамках 
профессиональной деятельности. Но проблема 
состоит в том, что знание специалистом этиче-
ского кодекса профессии совсем не гаран- 
тирует соблюдения нравственных норм.  
Встает вопрос: как создать в образовательно-
воспитательной среде вуза особые условия для 
формирования таких моральных и нравственных 

качеств, которые согласуются с характером 
будущей профессиональной деятельности?

По мнению Е. К. Веселовой, при профессио-
нальной подготовке психологов необходимо 
выделять два аспекта: 1) этический — знание 
психологом этических требований кодекса;  
2) деонтологический — наличие личностной 
готовности психолога к реализации тех прин-
ципов, которые изложены в кодексе (Веселова 
2012; 2015). Особое внимание стоит уделять 
формированию нравственной сферы личности, 
мировоззрения, смысложизненных основ бытия.

Нравственная сфера личности — это инте-
грированное взаимодействие нравственного 
сознания, нравственных ценностей, нравствен-
ных образцов, установок и норм, нравственных 
отношений и нравственных чувств, нравствен-
ного поведения, проявляющихся как в поступ-
ках, так и в деятельности личности (Братусь 
1994).

Нравственное развитие личности определя-
ет не только ее направленность, содержание  
и формы выражения, но также цели и средства 
в ситуации выбора решения для личности. Как 
справедливо отмечают А. Л. Журавлев и А. В. Юре-
вич, соблюдение нравственных норм требует  
от человека проявления силы воли, так как мо-
ральный выбор не всегда удобен и комфортен 
для человека (Журавлев, Юревич 2010).

Психолог в своей профессиональной деятель-
ности часто сталкивается с ситуациями мораль-
ного выбора, когда ему нужно помочь человеку, 
дать совет, который принесет пользу, а не вред, 
и в ближайшей, и в отдаленной перспективе. 
Нравственный релятивизм психолога, размы-
тость нравственных норм, отсутствие четкого 
понимания «добра» и «зла» приводит к печаль-
ным социальным последствиям. Часто консуль-
танту не так просто следовать правилам этики 
по объективным причинам, что связано с уни-
кальностью каждого контакта с клиентом  
и огромным разнообразием возможных ситуа-
ций (Кочюнас 1999).

Моральный выбор — это духовно-практиче-
ская ситуация самоопределения личности  
в отношении принципов, действий и решений, 
это осознанное предпочтение человеком того 
или иного варианта поведения в соответствии 
с личными или общественными моральными 
установками (Аминева, Левкова 2018).

С одной стороны, попадая в ситуацию мо-
рального выбора, человек принимает решения 
в соответствии с уровнем развития нравствен-
ной сферы, а с другой стороны, ситуация вы-
бора способствует моральному развитию лич-
ности.
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По мнению Е. К. Веселовой, нравственная 
личность ориентируется на высшие, духовные 
ценности в ситуациях морального выбора, по-
стоянно развивает в себе нравственные качества, 
такие как доброжелательность, милосердие, 
сострадание, заботливость, отзывчивость, про-
щение, а также проявляет высшие ценности  
в жизни (Веселова 2012).

Достижение человеком нравственной зре-
лости возможно только после принятия на себя 
моральной ответственности за принятие реше-
ний в ситуациях выбора. И. Г. Тимощук выде-
ляет следующие компоненты морально-этической 
ответственности личности: наличие/отсутствие 
рефлексии в моральной сфере, моральная ин-
туиция, экзистенциальный аспект ответствен-
ности, наличие альтруистических эмоций  
и приоритет морально-этических ценностей  
в сфере принятия моральных решений (Тимощук 
2016).

Правильно проанализировать ситуацию 
морального выбора, дать объяснение тех или 
иных поступков ее участников, сделать выводы 
и мотивировать поведение могут лишь те, кто 
обладает высоким уровнем нравственной сфе-
ры и морально-этического мышления. Н. А. Ами-
нева и Т. В. Левкова приводят описание уровней 
нравственной сферы. Так, «для высокого уров-
ня состояния нравственной сферы характерно 
четкое представление о нравственных нормах 
и устойчивость их реализации в нравственных 
поступках. Средний уровень развития нрав-
ственной сферы характеризуется знанием нрав-
ственных норм, но эти знания не являются 
мотивами поведения индивида. Для людей  
с низким уровнем развития нравственной сфе-
ры характерна ориентация на внешние формы 
поведения. Отличительной чертой низкого 
уровня является ссылка на других, конформизм» 
(Аминева, Левкова 2018, 76).

Таким образом, нравственность и мораль 
рассматриваются многими авторами как высшие 
регуляторы социального поведения и в целом 
активности личности. В практической деятель-
ности психолога конкретные моральные реше-
ния всегда предоставлены личному выбору 
профессионала, и нравственный смысл этого 
решения зависит от особенностей и уровня 
развития нравственной сферы личности. Поэто-
му необходимым компонентом профессиональ-
ной подготовки является фокус на нравственной 
сфере будущих психологов.

Организация и методика 
исследования

Цель исследования — выявить характеристи-
ки нравственной сферы личности студентов-
психологов в ситуации морального выбора. 

В связи с данной целью были поставлены 
следующие задачи:

1) Провести сравнительный анализ харак-
теристик нравственной сферы у студен-
тов очной и заочной форм обучения.

2) Изучить половые различия в особенностях 
проявления нравственной сферы у сту-
дентов.

Гипотеза исследования: характеристики 
нравственной сферы личности студентов-пси-
хологов в ситуации морального выбора будут 
различаться в зависимости от пола и формы 
обучения.

Выборка
Исследование проводилось на базе филиала 

Российского государственного социального 
университета в г. Минске. В исследовании при-
няли участие 70 студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Психология». Вы-
борочную совокупность составили 39 студентов 
очной формы обучения в возрасте от 17 до  
23 лет (средний возраст — 19 лет), 31 студент 
заочной формы обучения в возрасте от 25 до  
49 лет (средний возраст — 36 лет). По половому 
признаку выборка включает представителей 
женского пола (51 человек) и мужского пола  
(19 человек).

Методика исследования
Для диагностики морально-нравственных 

ценностей у студентов нами была использована 
методика Е. К. Веселовой, С. А. Черняевой «Друг-
советчик-1». Данный вариант методики позво-
ляет оценить уровни нравственной направлен-
ности и индивидуальных характеристик 
нравственной сферы у студентов. Суть методи-
ки состоит в том, что студентам предлагаются 
для разрешения 14 ситуаций, каждую из которых 
можно рассматривать как ситуацию морально-
го выбора. Методика содержит аналоги жизнен-
ных ситуаций, в которых моральный выбор 
касается соблюдения либо отвержения обще-
принятых моральных норм.

Обработка результатов предполагает два 
этапа: 1) подсчет общих показателей; 2) контент-
анализ ответов на ситуацию в соответствии  
с заданными категориями. На первом этапе 
осуществляется подсчет показателей моральной 
неустойчивости и индекса нравственности (I). 
Кроме того, подсчитывается количество пози-
тивных решений морального выбора, которые 
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соответствуют традиционному моральному 
стандарту (P), количество негативных решений 
морального выбора, в которых происходит  
отрицание традиционного морального стан- 
дарта (O), количество уклончивых неопределен-
ных ответов (U), которые также могут рассма-
триваться как общие показатели состояния 
нравственной сферы личности.

На втором этапе на основе контент-анализа 
осуществляется подсчет следующих категорий: 
V (конструктивность), VM (внешние мотивы), 
VNM (внутренние мотивы), Е (позитивный вы-
бор при условии), NR (нравственный релятивизм), 
F (общие советы), RAC (рационализация),  
A+ (положительные эмоции), А− (отрицательные 
эмоции), M («изоляция»), T (отчужденность).

Методы математико-статистической об-
работки данных

Математико-статистический анализ осущест-
влялся при помощи программного пакета  
SPSS 20.0. Использовались следующие методы 
анализа: описательная статистика, проверка 
распределения на нормальность с помощью 
критерия Колмогорова — Смирнова, U-критерия 
Манна — Уитни для выявления статистически 
значимых различий между группами.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате исследования общих показате-
лей нравственной сферы студентов-психологов 

в целом по выборке были получены следующие 
данные (табл. 1): низкий уровень моральной 
неустойчивости выявлен у 9 человек (13 %); 
средний уровень — у 55 человек (79 %); высокий 
уровень — у 6 человек (9 %). Это говорит о том, 
что у студентов-психологов преобладает  
средний уровень моральной неустойчивости. 
Анализ индекса нравственности также показал 
преобладание среднего уровня у 48 человек (69 %); 
низкий уровень — у 3 человек (4 %); высокий 
уровень — у 19 человек (27 %). Предпочтение 
положительных выборов отмечается  
у 33 человек (47 %), негативных выборов —  
у 45 человек (64 %), уклончивых выборов —  
у 29 человек (41 %). Это свидетельствует о том, 
что моральные установки студентов-психологов 
находятся на среднем уровне и наблюдается 
тенденция к соблюдению моральных норм  
и установок в обществе. Данный факт говорит 
о том, что у студентов-психологов существует 
система регуляции поведения с присущими  
ей компонентами: убеждения о смысле жизни, 
о назначении в мире, о том, что следует делать, 
а что нет.

Далее нами была изучена степень выражен-
ности показателей нравственной направлен-
ности у студентов-психологов в зависимости 
от пола. Результаты приведены в таблице 2. 
Анализ данных показал, что низкий уровень 
нравственной направленности у женщин со-
ставил 4 %, у мужчин — 6 %; средний уровень 
выявлен у 79% женщин и у 39 % мужчин; высокий 

Табл. 2. Уровни показателей нравственной сферы студентов-психологов в зависимости от пола

Показатели нравственной сферы
Уровень (%)

низкий средний высокий
жен муж жен муж жен муж

Моральная неустойчивость 10 22 80 72 10 6
Индекс нравственности 4 6 79 39 17 55
Положительный выбор 0 0 46 50 54 50
Негативный выбор 17 28 71 44 12 28
Уклончивый выбор 4 0 36 56 60 44

Табл. 1. Уровни показателей нравственной сферы студентов-психологов в целом по выборке (N = 70)

Показатели нравственной сферы
Уровень

низкий средний высокий
N % N % N %

Моральная неустойчивость 9 13 55 78 6 9
Индекс нравственности 3 4 48 69 19 27
Положительный выбор 0 0 33 47 37 53
Негативный выбор 14 20 45 64 11 16
Уклончивый выбор 2 3 29 41 39 56
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уровень преобладает у мужчин (55 %), а у женщин 
составляет 17 %. Эти показатели свидетельству-
ют о том, что студенты-психологи мужского 
пола морально более устойчивы, чем студенты-
психологи женского пола, и в конкретных 
жизненных ситуациях морального выбора 
принимают решения, учитывая традиционные 
мировоззренческие позиции. Однако по всем 
шкалам нравственной сферы как у мужчин, так 
и у женщин статистически значимых различий 
не выявлено. 

Сравнительный анализ выраженности по-
казателей нравственной направленности у сту-
дентов-психологов очной и заочной форм  
обучения позволяет выявить следующие особен-
ности (табл. 3). Средние баллы по всем по-
казателям нравственной направленности  
у студентов-психологов очной формы обуче-
ния немного выше, чем у студентов заочной 
формы обучения, но у студентов заочной формы 
обучения значительно больше положительных 
моральных выборов высокого уровня — 71 %.

В ходе статистической обработки была осу-
ществлена проверка выборочного распределения 
на нормальность с помощью критерия Колмо-
горова — Смирнова (с поправкой Лилльефорса) 
по всем изучаемым переменным. Поскольку по 
отдельным показателям нравственной сферы 
было выявлено распределение, отличное от 
нормального, то для дальнейших расчетов будем 
использовать непараметрический U-критерий 
Манна — Уитни.

Статистически значимые различия с исполь-
зованием U-критерия Манна — Уитни были 
выявлены по следующим шкалам: «моральная 
неустойчивость» (U = 415,5; р < 0,01, студенты-
очники менее морально устойчивы, чем  
студенты-заочники); «положительный выбор» 
(U = 821,0; р < 0,001, студенты-психологи за-
очной формы обучения делают больше поло-
жительных выборов, чем студенты очной фор-
мы обучения); «негативный выбор» (U = 372,0; 
р < 0,01, студенты-психологи заочной формы 
обучения делают меньше негативных выборов, 

чем студенты очной формы обучения). Таким 
образом, у студентов-психологов заочной фор-
мы обучения показатели моральной направлен-
ности выше, чем у студентов-психологов очной 
формы обучения. Это говорит о том, что с воз-
растом у людей моральные ценности более 
сформированы и устойчивы, чем у молодых 
людей. 

Контент-анализ нравственной сферы  
студентов-психологов

Для проведения качественного анализа резуль-
татов методики Е. К. Веселовой «Друг-советчик-1» 
мы использовали контент-анализ, который по-
зволил выявить отношение студентов-психологов 
к конкретным нравственным нормам и описать 
индивидуальные особенности принятия решения 
в ситуации морального выбора. На основании 
данных описательных статистик была составлена 
таблица средних значений по категориям, харак-
теризующим нравственную сферу студентов- 
психологов (табл. 4).

Анализ полученных результатов показал, что 
студенты-психологи в ситуации морального 
выбора чаще всего склонны предлагать кон-
структивные волевые решения (ответы, которые 
относятся к категории V). Студенты-заочники 
делали большее количество выборов по данной 
категории, чем студенты очной формы обучения 
(4,82 и 4,16), причем студенты мужского пола 
выбирали данную категорию несколько чаще, 
чем студенты женского пола (4,61 и 4,50 соот-
ветственно). Это говорит о том, что мужчины 
и студенты более зрелого возраста более склон-
ны к тому, чтобы предлагать четкие волевые 
решения на основе чувства долга, закона, со-
циальных норм, оценки последствий. Студенты 
женского пола и менее зрелого возраста в си-
туации морального выбора тоже склонны при-
нимать волевые конструктивные решения, но 
могут опираться и на другие категории. Чаще 
всего ответы с категорией V (конструктивность, 
волевое решение) встречаются в ситуациях 
морального выбора под номерами 7, 10 и 11.  

Табл. 3. Уровни показателей нравственной сферы студентов-психологов очной и заочной форм обучения

Показатели нравственной сферы
Уровень (%)

низкий средний высокий
о/о з/о о/о з/о о/о з/о

Моральная неустойчивость 8 19 80 77 13 3
Индекс нравственности 5 3 69 68 26 29
Положительный выбор 0 0 62 29 39 71
Негативный выбор 15 26 64 65 21 10
Уклончивый выбор 3 3 44 39 54 58
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В этих ситуациях студенты склонны следовать 
следующим моральным нормам: «Не лги», «Тер-
пимо относись к взглядам близких, которые не 
разделяешь сам», «Уважай старших и оказывай 
помощь немощным».

Следующий по частоте встречаемости  
показатель — F (общие советы, которые непо-
нятно к чему приведут) — чаще выбирали муж-
чины (2,61), чем женщины (1,85), студенты- 
психологи заочной формы обучения чаще (2,19), 
чем студенты очной формы обучения (1,92). 
Чаще всего ответы с категорией F встречаются 
в ситуациях морального выбора под номерами 
2 и 14. Это говорит о том, что студенты данной 
выборки склонны давать формальные, общие 
советы, которые неизвестно к чему приведут, 
по таким социальным нормам, как «Не мсти», 
«Будь верным своему слову». Мужчины и сту-
денты более зрелого возраста не хотят брать 
ответственность за свои конкретные советы  
в этих ситуациях.

Следующая категория — RAC (рациональное, 
логическое, причинное объяснение предложен-
ного решения) — указывает на зависимость 
поведения от групповых ценностей и норм, на 
выраженную потребность в социальном одо-
брении и принятии. Большее количество вы-
боров этой категории совершают студенты-
психологи заочной формы обучения (2,06)  
и лица женского пола (2,10). Чаще ответы  
с данной категорией встречаются среди ответов 
на ситуации под номерами 3 и 9, которые соот-
ветствуют следующим моральным нормам: 

«Социально одобряемая помощь близким людям 
и осуществление благотворительности», «Одоб- 
рение социальной благотворительности». Мож-
но сказать, что женщины и студенты заочной 
формы обучения более склонны заботиться о 
близких, проявляя щедрость. Из крупного вы-
игрыша они готовы потратить большую часть 
денег на помощь близким и на благотворитель-
ность в виде пожертвования на строительство 
предприятий и тем самым получить необходи-
мое одобрение и принятие социумом. 

По категории VM (внешние мотивы, ссылки 
на долг, нормы, закон, социальные последствия) 
большее количество выборов у студентов-пси-
хологов заочной формы обучения (2,19)  
и у мужчин (1,89), причем количество выборов 
у женщин немного меньше (1,85), чем у мужчин, 
а вот у студентов очной формы (1,59) обучения 
есть существенное различие по количеству вы-
боров: их намного меньше, чем у студентов 
заочной формы обучения. Больше всего ответов 
на ситуации морального выбора встречается 
для пунктов 4, 6, 12 и 13. Данные ситуации со-
ответствуют следующим моральным нормам: 
«Развод супругов как однозначно негативное 
явление», «Не укради», «Не прелюбодействуй», 
«Развод с больным супругом рассматривается 
как безнравственное деяние». Это говорит  
о том, что студенты заочной формы обучения 
и мужчины больше склонны к соблюдению 
нравственных норм, принятых в обществе,  
и думают о последствиях своего выбора, склон-
ны нести ответственность за свой выбор.

Табл. 4. Показатели средних значений по категориям, характеризующим  
нравственную сферу студентов-психологов

№ 
п/п Категории (значения) В целом по 

выборке
М 

(N = 18)
Ж 

(N = 52)
О/О 

(N = 39)
З/О 

(N = 31)

1 V (конструктивность, волевое решение) 4,53 4,61 4,50 4,16 4,82

2 F (общие советы) 2,04 2,61 1,85 1,92 2,19

3 RAC (рационализация) 1,87 1,22 2,10 1,72 2,06

4 VM (внешние мотивы) 1,86 1,89 1,85 1,59 2,19

5 Е (позитивный выбор при условии) 1,00 1,17 0,94 1,28 0,65

6 NR (нравственный релятивизм) 0,66 0,61 0,67 0,74 0,55

7 A+ (положительные эмоции) 0,53 0,54 0,61 0,54 0,58

8 T (отчужденность) 0,56 0,67 0,11 0,68 0,41

9 VNM (внутренние мотивы) 0,51 0,44 0,54 0,38 0,68

10 А− (отрицательные эмоции) 0,41 0,67 0,33 0,54 0,26

11 M («изоляция») 0,03 0,06 0,02 0,05 0,00
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Показатель E (позитивный выбор, но при 
условии, если есть возможность) выражен мень-
ше. В целом по выборке среднее значение со-
ставляет 1, у мужчин — 1,17, у женщин — 0,94, 
у студентов очного отделения — 1,28, у студен-
тов заочного отделения — 0,65. Можно сделать 
вывод, что представители данной выборки  
в ситуации морального выбора не ориентиру-
ются на свои личные интересы и потребности. 
Эти ответы чаще встречаются в ситуациях 
нравственного выбора под номерами 5, 7 и 8, 
которые соответствуют следующим моральным 
нормам: «Норма помогать другим людям», «Не 
лги», «Запрет соблазнять большой круг людей 
описанием эротических сцен». Можно сказать, 
что как женщины, так и мужчины склонны по-
могать другим людям, что является важным 
качеством для будущих психологов. Студенты 
очной формы обучения чаще давали положи-
тельный ответ в ситуации, когда «издатель 
книги предложил для занимательности вставить 
несколько эротических сцен», чем студенты 
заочной формы обучения. Они не осознают по-
следствий соблазна большого круга читателей 
посредством описания эротических сцен, счи-
тают это своего рода «нормой», в то время как 
студенты-заочники придерживаются традици-
онных моральных ценностей. 

Следующий показатель — NR (нравственный 
релятивизм, «делай так, как считаешь нуж-
ным») — больше всего выбирали студенты-пси-
хологи очной формы обучения (0,74), меньше 
всего — студенты заочной формы обучения 
(0,55), при этом в выборке женщин этот пока-
затель составил 0,67, а в выборке мужчин — 0,61. 
Данный показатель в ответах встречается не-
часто — это говорит о том, что нравственный 
релятивизм практически отсутствует у студен-
тов данной выборки, у них достаточно сформи-
рованы нравственные нормы.

Категорию А+ (положительные эмоции, одоб- 
рение, похвала, чувства любви) женщины вы-
бирали чаще (0,61), чем мужчины (0,54), студен-
ты-психологи заочной формы обучения чаще 
(0,58), чем студенты очной формы обучения 
(0,54). Это свидетельствует о том, что респон-
денты отличаются некоторой доверчивостью, 
уступчивостью, терпимостью к людям, наличи-
ем эмпатии.

По показателю Т (эмоциональное отчуждение, 
нежелание влиять на поступки друга, «делай как 
считаешь нужным»), который встречается край-
не редко, можно сказать, что лишь некоторые 
студенты-психологи данной выборки не склон-
ны нести ответственность за поступки друга  
и разделять с ним решения. Высказывания типа 

«Каждый решает сам» в ответах единичны. Итак, 
данную категорию чаще выбирали мужчины 
(0,67), чем женщины и девушки (0,11); студенты-
психологи заочной формы обучения отдавали 
предпочтение таким ответам реже (0,41), чем 
студенты очной формы обучения (0,68). Это 
говорит о том, мужчины и студенты очной фор-
мы обучения больше проявляют эмоциональное 
отчуждение.

Следующая категория — VNM (внутренние 
мотивы обоснования принятого решения, чув-
ство стыда, вины, ссылки на совесть) — также 
в ответах встречается крайне редко. Это говорит 
о том, что студенты-психологи не склонны  
к спонтанному принятию решений без оглядки 
на мнение окружающих. Для респондентов 
данной выборки крайне важно мнение других 
людей, и они не прибегают к использованию 
чувства вины. Эту категорию чаще всего вы-
бирали студенты-психологи заочной формы 
обучения (0,68), меньшее количество раз выбор 
делали студенты очной формы обучения (0,38), 
женщины выбирали данный показатель чаще 
(0,54), чем мужчины (0,44). Это говорит о миро-
воззренческой зрелости людей более старшего 
возраста, о наличии осознанного смысла жизни 
и внутренних нравственных правил, управляе-
мым поведением.

Категория А− (отрицательные эмоции  
в реакции на ситуацию, осуждение, гнев, враж-
дебность, пренебрежение, раздражение) встре-
чается редко. Респонденты мужского пола ис-
пользуют ее большее количество раз (0,67)  
в ответах на ситуации, касающиеся супружеской 
измены. У женщин среднее значение — 0,33,  
у студентов-психологов очной формы обуче-
ния — 0,54, у студентов-заочников — меньше 
всего (0,26). Это говорит о том, что студенты 
данной выборки мало проявляют отрицательные 
эмоции. Они могут проявляться только в ответ 
на некоторые ситуации морального выбора.

Показатель М (изоляция, советы устранить 
чувства, эмоции) — самый низкий по выборке, 
в целом по выборке равен 0,03, у мужчин — 0,06, 
у женщин — 0,02, у студентов очной формы  
обучения — 0,05, у студентов-заочников этот 
показатель не встречается. Это говорит о том, 
что студенты данной выборки склонны к эмо-
циональным переживаниям и прислушиваются  
к мукам совести за содеянное в некоторых  
ситуациях морального выбора.

Далее с помощью U-критерия Манна — Уит-
ни были исследованы статистически значимые 
различия показателей, характеризующих нрав-
ственную сферу студентов в зависимости от 
пола и формы обучения. Были выявлены стати-
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стически значимые различия между студентами-
психологами мужского и женского пола по 
следующим переменным: F — общие советы 
(U = 417,8; р < 0,01); RAC — рационализация 
(U = 396,7; р < 0,01) и T — отчужденность 
(U = 307,4; р < 0,01). Между группами студентов-
психологов очной и заочной форм обучения 
статистически значимые различия выявлены по 
переменным Е — позитивный выбор при усло-
вии (U = 765,500; р < 0,001) и V — конструктив-
ность, волевое решение (U = 385,07; р < 0,01). 
Таким образом, гипотеза нашего исследования 
о том, что характеристики нравственной сферы 
личности студентов-психологов в ситуации 
морального выбора будут различаться в зави-
симости от пола и формы обучения, подтвер-
дилась.

Выводы
Целью проведенного исследования было 

выявление характеристик нравственной сферы 
личности студентов-психологов в ситуации 
морального выбора. 

Сравнительный анализ характеристик нрав-
ственной сферы личности у студентов очной  
и заочной форм обучения показал, что у студен-
тов заочной формы обучения общие показатели 
нравственной сферы выше, чем у студентов 
очной формы обучения. Студенты-психологи 
заочной формы обучения морально более устой-
чивы, делают больше положительных выборов, 
чем студенты очной формы обучения, и, как 
следствие, меньше негативных выборов. Это 
говорит о том, что с возрастом у людей мораль-
ные ценности более сформированы и устойчи-
вы, чем у молодых людей. 

Между группами студентов-психологов очной 
и заочной форм обучения выявлены статисти-
чески значимые различия по переменным Е 
(позитивный выбор) и V (конструктивность, 
волевое решение). Качественный анализ кате-
горий нравственной сферы в ситуациях мораль-
ного выбора позволяет сделать вывод о том, что 
студенты заочной формы обучения более кате-
горичны в своих моральных суждениях, при-
держиваются более традиционных моральных 
принципов и взглядов, предлагают четкие во-
левые решения на основе чувства долга, закона, 
социальных норм, оценки последствий. Эти 
студенты готовы нести ответственность за по-
ступки другого и разделять с ним трудности 
решения. Особенностью профессиональной 
деятельности психолога является необходимость 
фасилитации процесса морального выбора 
другим человеком, предоставление ему свободы 

выбора в ситуациях, которые характеризуются 
высокой степенью неопределенности, отсут-
ствием готовых алгоритмов и четких критери-
ев правильности решения, трудностями в про-
гнозировании последствий. Учитывая 
вышесказанное, студентам-заочникам следует 
развивать большую гибкость. Но в то же время 
понимание четких критериев «добра» и «зла»  
с опорой на традиционные моральные ценности 
свидетельствует о достаточно высоком уровне 
нравственной зрелости студентов-заочников  
и отсутствии нравственного релятивизма, ко-
торый также может привести к печальным по-
следствиям в профессиональной деятельности.

Анализ половых различий в проявлении 
характеристик нравственной сферы у студентов 
в ситуации морального выбора показал, что 
существуют статистически значимые различия 
между студентами-психологами мужского  
и женского пола по переменным F — общие  
советы, RAC — рационализация и T — отчуж-
денность. Студенты мужского пола склонны  
к общим формальным советам, эмоциональной 
отстраненности, нежеланию влиять на поступ-
ки; по их мнению, каждый должен сам решать, 
как поступать в ситуациях морального выбора. 
Они готовы предоставлять свободу выбора  
в принятии решений, признавая субъектность 
человека и учитывая уровень его личностного 
развития. Студентки склонны к тому, чтобы 
рационально объяснять причины предложен-
ного совета, к проявлению заботы о близких, 
щедрости, благотворительным поступкам. Это 
свидетельствует о наличии у них таких про-
фессионально важных качеств психолога, как 
эмпатия, желание помочь, альтруистичность, 
человеколюбие, отзывчивость.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при организации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузах, осуществляющих  
подготовку специалистов-психологов. Для обе-
спечения условий профессионального станов-
ления личности будущих специалистов помо-
гающих профессий следует использовать 
интерактивные методы обучения, ролевые игры, 
кейс-метод, тренинги, направленные на форми-
рование морально-нравственной сферы, само-
сознания, мировоззрения, личностной и духов-
ной зрелости, на осознание своих ценностей, 
смысла жизни, целей профессионального  
оказания помощи, а также на осознавание  
и преодоление внутриличностного конфликта 
в морально-нравственной сфере. Это является 
залогом успешности осуществления будущей 
профессиональной деятельности. 
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Особенности Я-концепции  
обучающихся подросткового возраста
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Аннотация. Статья посвящена особенностям Я-концепции подростков. 
Актуальность проблемы обусловлена повышением требований общества 
к личности. В настоящее время успешность человека во многом зависит 
от его активности, основанной на понимании своих возможностей, 
способностей, самого себя. В то же время происходят изменения  
в содержании образования. Оно все больше ориентировано на создание 
условий для самоопределения личности и достижения максимально 
возможной самореализации. Несмотря на обилие работ по проблемам 
развития и формирования Я-концепции в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом, юношеском возрастах, можно отметить 
недостаточное количество исследований данной тематики на современной 
популяции детей. Большая часть исследований относится к началу  
2000-х годов. Теоретико-методологической основой данной работы 
выступило учение Р. Бернса. С точки зрения Р. Бернса, Я-концепция 
включает в себя три компонента (составляющих): когнитивный 
(самовосприятие, самоописание, самопознание, образ Я), оценочный 
(самоотношение, самооценка, самоуважение) и поведенческий 
(потенциальная поведенческая реакция, самоконтроль). Эти идеи 
согласуются с представлениями современных исследователей о Я-концепции 
и ее структуре. В статье автор приводит данные собственного эмпирического 
исследования, цель которого — выявление особенностей Я-концепции 
современных подростков. Предоставлен перечень диагностических 
методик по каждому из компонентов. Результаты диагностики когнитивного 
компонента Я-концепции подростков показали трудность респондентов 
в описании своих качеств, характеристик, бедность представлений  
о себе. Наряду с этим при анализе результатов измерения оценочного 
компонента наблюдается высокий уровень самооценки и притязаний, 
высокая степень дифференцированности самооценки, большой разрыв 
между самооценкой и уровнем притязаний, высокий уровень самоуважения. 
При изучении уровня субъективного контроля выяснилось, что подростки 
в целом контролируют свое поведение. Однако наблюдается тенденция 
перекладывать ответственность за основные успехи и неудачи на внешние 
факторы. Наличие выявленных особенностей в Я-концепции детей 
подросткового возраста говорит о необходимости дополнительных 
исследований данной проблематики.

Ключевые слова: личность, Я-концепция, Я-образ, самосознание, 
самоуважение, самооценка, подростковый возраст.
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Введение
Проблема Я-концепции личности в последние 

десятилетия остается одной из самых изучаемых 
и актуальных в психолого-педагогических ис-
следованиях. Это обусловлено тем, что 
Я-концепция оказывает непосредственное вли-
яние на все сферы жизнедеятельности человека. 
О. Б. Дутчина отмечает, что в научных исследо-
ваниях, в образовательной практике и законо-
дательных документах стали чаще употреблять-
ся термины, начинающиеся с приставки «сам-», 
«само-», которые характеризуют человека как 
субъекта собственного развития, то есть как 
субъекта познания, деятельности, общения 
(Дутчина 2004). Обращается внимание на то, 
что содержание образования изменяется в сто-
рону создания условий для самоопределения, 
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Abstract. The article discusses features of the self-concept in adolescents. 
The relevance of the research is substantiated by increased social demands 
on an individual. In the modern world, success depends on an individual’s 
activity based on their understanding of self in the context of life. At the same 
time, the very content of education has been altered in order to create conditions 
for self-determination and ensure ultimate self-realization. Despite  
the abundance of research on the issues associated with the development  
of the self-concept in preschoolers, primary school children, adolescents, and 
youth, the author notes an insufficient number of studies on this topic in  
the modern population of children, as most studies date back to the early 
2000s. The theoretical and methodological basis of the present research was 
formed by the teaching of R. B. Burns on the three-component structure  
of the self-concept, which includes the cognitive (main characteristics of our 
habitual self-perception, self-knowledge), evaluative (self-esteem, self-attitude) 
and behavioural components (potential behavioural reaction, self-control). 
These ideas are consistent with the ideas of modern researchers about  
the self-concept and its structure. In the article, the author cites the data  
of his own empirical research, the purpose of which is to identify the features 
of the self-concept in modern adolescents, and provides a list of diagnostic 
methods for each of the components. Diagnostic results for the cognitive 
component of the self-concept in adolescents showed that the respondents 
find it difficult to describe or characterize themselves and that their self-
knowledge is poor. At the same time, when analyzing the results of measuring 
the evaluative component, the author found high levels of self-esteem and 
ambition, a high degree of differentiation in self-esteem, a large gap between 
self-esteem and the level of ambition, and a high level of self-regard. When 
studying the level of subjective control, it was established that adolescents 
generally control their behaviour. However, there is a tendency to shift 
responsibility for major successes and failures to external factors. The author 
concludes that the presence of the identified features in the self-concept  
of adolescents indicates the need for further research on this issue.

Keywords: personality, self-conception, self-image, self-awareness, self-esteem, 
adolescence.

максимальной самореализации личности в со-
временном обществе. Все это требует наличия 
у молодых людей таких характеристик, как 
инициативность, самостоятельность, ориента-
ция на высокие достижения, высокая мотивация 
в построении жизненных планов (Шевченко 
2007).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В отечественной психологии имеется обилие 
работ, посвященных изучению Я-концепции  
в дошкольном и младшем школьном возрасте 
(И. В. Егоров, О. А. Белобрыкина, А. В. Захаро-
ва, М. И. Лисина, Н. Ю. Молостова, Н. А. Мо-
сина, Л. В. Москвичева, В. С. Мухина, О. С. Обу- 
хова, Л. Э. Семенова, О. В. Хухлаева и другие), 
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в подростковом возрасте (А.  Б.  Ахмедов, 
И. С. Бубнова, Н. В. Заболотнева, И. С. Кон, 
С. А. Кукенков, А. М. Мудрик, В. В. Сизикова, 
Е. В. Свистунова и другие), в юношеском воз-
расте (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Вы-
готский, Н. И. Леонтьев, Л. И. Божович, А. А. Бо-
далев и другие), студенчества (Е. Б. Быканова, 
О. Б. Дутчина, Н. Б. Казначеева, Л. В. Рымкан  
и другие), однако ощущается недостаток работ, 
направленных на изучение Я-концепции совре-
менных подростков. Большинство подобных 
работ датируются началом 2000-х годов.

А. А. Реан подчеркивает, что одним из важных 
отличительных признаков подросткового воз-
раста являются изменения в сфере самосознания 
личности. Именно в этот возрастной период 
начинает вырабатываться «собственная неза-
висимая система эталонов самооценивания  
и самоотношения», развиваются рефлексивные 
способности, появляется чувство собственной 
неповторимости, уникальности, «происходит 
постепенная переориентация с внешних оценок 
на внутренние» (Реан 2007, 110). Мы можем 
говорить о формировании Я-концепции, на 
основании которой происходит дальнейшее 
построение поведения молодого человека.

Существует множество подходов к опреде-
лению феномена «Я-концепция». Поэтому  
в отечественной науке мы можем найти ряд 
терминов, которые порой выступают по отно-
шению к Я-концепции в качестве синонимов: 
Я-образ, образ Я, самоотношение, самооценка, 
миросознание, идентичность и так далее. Раз-
личные теории и подходы на практике не всег-
да легко соотнести между собой, в результате 
чего могут возникать сложности с определени-
ем понятийного аппарата.

Современный этап исследований Я-концепции 
связан с пониманием ее как результата, струк-
турной единицы, итогового продукта процесса 
самосознания. Исходя из этого, мы определяем 
Я-концепцию как интегральное образование 
личности, представляющее собой совокупность 
представлений индивида о себе и оказывающее 
влияние на его поведение, а также межличност-
ные взаимоотношения (Агапов 1999). 

Большинство исследователей выделяют  
в структуре Я-концепции три основных компо-
нента (составляющих): когнитивный (само- 
восприятие, самоописание, самопознание,  
образ Я), оценочный (самоотношение, самооцен-
ка, самоуважение) и поведенческий (потенци-
альная поведенческая реакция, самоконтроль) 
(Ахмедов 2009).

В качестве основы данного исследования 
выступили труды В. С. Агапова, А. Б. Ахмедова, 

Р. Бернса, И. С. Кона, К. Роджерса, В. В. Столи-
на и других исследователей (Агапов 1999; Ах-
медов 2009; Бернс 1986; Кон 1989; Роджерс 2001; 
Столин 1983).

Данные теоретические положения, выявля-
ющие своеобразие и специфику Я-концепции, 
нашли свое отражение в объекте и методах ис-
следования.

Организация и методы исследования
Целью нашего исследования было выявление 

особенностей Я-концепции современных под-
ростков.

Объект исследования — Я-концепция как 
структурное образование личности.

Предмет исследования  — особенности 
Я-концепции детей подросткового возраста.

В исследовании принимали участие обучаю-
щиеся образовательных организаций г. Курска 
в возрасте 13–14 лет (всего 54 человека).

Учитывая отсутствие определенности в по-
нимании феномена Я-концепции, наличие раз-
личных подходов к ее описанию, мы выстроили 
структуру своего исследования в соответствии 
с идеями Бернса о трехкомпонентной структу-
ре Я-концепции, которая включает в себя ког-
нитивный, оценочный и поведенческий компо-
ненты. Разделение Я-концепции на отдельные 
составляющие во многом условно, так как  
в психологическом плане они взаимосвязаны  
и тесно переплетены.

При подборе диагностических методик для 
каждого из компонентов Я-концепции мы опи-
рались на исследование Т. Н. Михаленко.

Когнитивный компонент Я-концепции  
отражают основные характеристики нашего  
привычного самовосприятия, самопознания.  
Для его изучения мы использовали методику 
«Кто Я?» (модификация Ф.  Патаки)  
и «Незаконченные предложения» Сакса-Леви  
(Михаленко 2005).

Оценочный компонент Я-концепции часто 
обозначается таким понятием, как самоотно-
шение. Здесь можно выделить такие структур-
ные элементы, как самоуважение, уверенность 
в себе, уровень притязаний, самооценка. Для 
изучения оценочного компонента Я-концепции 
мы использовали «Тест уверенности в себе» 
В. Г. Ромека (Ромек 2008) и методику изучения 
самооценки (Дембо — Рубинштейн, модифика-
ция А. М. Прихожан) (Райгородский 2001).

Поведенческий компонент Я-концепции 
включает в себя особенности построения меж-
личностных отношений, реакции в конфликтных 
ситуациях, самовоспитание, самоконтроль, 
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преобладание достижения успеха, установки  
в отношении себя и окружающих, эмоциональ-
ную устойчивость. Для изучения этого компо-
нента Я-концепции мы использовали методику 
«Уровень субъективного контроля» (УСК) 
(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд) 
(Реан 1999).

Результаты и их обсуждение
Результаты, полученные по методике  

«Кто Я?», свидетельствуют о том, что самоопи-
сания подростков скудны и редко включают 
различные сферы жизнедеятельности. Среди 
наиболее частых ответов можно выделить 
такие, как «Я — друг», «Я — ученик», «Я — че-
ловек», «добрый», «красивый», «общительный».  
При этом 61,1 % респондентов смогли написать 
всего 2–3 характеристики. Эти данные согласу-
ются с результатами методики «Незаконченные 
предложения». Ответы подростков краткие, 
бедные по содержанию, оптимистичны, но на-
правлены в недалекое будущее («Мое будущее 
мне кажется далеким», «Я хотел всегда отдыхать», 
«Мое будущее кажется нереальным»). Следует 
отметить, что на некоторые вопросы подростки 
не отвечали или отвечали односложно.

Анализ результатов по методике Дембо — 
Рубинштейн наглядно представлен на рисунке.

Большинство респондентов (55,6 %) демон-
стрируют очень высокую самооценку. Высокая 
самооценка диагностирована у 27,7 % подрост-
ков, средняя — у 11,1 %, низкая — у 5,6 %. При 
этом 75 % испытуемых показали сильную степень 
дифференцированности самооценки, а также 

оторванность уровня притязаний от самооценки. 
Подростки имеют четкие представления  
о своей успешности/неуспешности в различных 
сферах жизнедеятельности, но при этом по ряду 
шкал наблюдается большая разница между са-
мооценкой и уровнем притязаний. При анализе 
данных, полученных по методике В. Г. Ромека, 
было обнаружено, что 55,6 % подростков имеют 
очень высокие показатели уверенности в себе, 
что может негативно сказываться на взаимоот-
ношениях с друзьями и близкими, затрудняет 
формирование более реального образа самого 
себя.

По методике УСК подростки демонстрируют 
достаточно высокие показатели по шкале общей 
интернальности. Это свидетельствует о том, что 
они понимают и управляют своими поступками. 
Однако по шкале интернальности в области 
достижений 59,2 % подростков обнаруживают 
низкие показатели, которые говорят о том, что 
они склонны приписывать свои успехи и до-
стижения внешним обстоятельствам — везению, 
судьбе или помощи других людей. Аналогичные 
данные получены по шкале интернальности  
в области неудач, которая оценивает склонность 
обвинять себя самого в неприятностях и стра-
даниях. Низкие показатели диагностированы  
у 35,2 % подростков. Это говорит о том, что ис-
пытуемые склонны приписывать ответственность 
за неудачи другим людям и внешним факторам. 
Учитывая, что большинство подростков харак-
теризуются высокой и очень высокой самооцен-
кой, очень высокими показателями уверенности 
в себе, мы можем прийти к выводу, что склады-
ваются условия, которые затрудняют формиро-

Рис. Уровень самооценки подростков по методике Дембо — Рубинштейн (в %)
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вание адекватных представлений о себе. В свя-
зи с этим, на наш взгляд, будет интересным 
сравнить, как соотносятся у испытуемых данной 
выборки «Я-реальное» и «Я-идеальное» (мето-
дика Т. Лири). Эта задача составляет перспек-
тиву нашего исследования.

Выводы
На основе проведенного исследования мож-

но выделить следующие особенности Я-концепции 
современных подростков:

1) бедность представлений о себе, ориен-
тированность на настоящее;

2) высокий уровень самооценки, высокая 
степень ее дифференцированности, боль-
шой разрыв между самооценкой и уров-
нем притязаний, завышенный уровень 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 
по выявлению сходств и различий в компонентах самоактуа- 
лизационного профиля у представителей разных типов профессий.  
В исследовании участвовали респонденты пяти профессиональных групп,  
по 100 представителей в каждой (помогающие, творческие профессии, 
профессии предпринимательского типа, сферы IT-технологий  
и военнослужащие). Результаты показали, что значимым компонентом 
самоактуализационного профиля для представителей всех названных 
групп профессий является проявление гибкости в поведении  
и взаимодействии с другими. В других компонентах самоактуализационного 
профиля наблюдаются различия. Так, представители помогающих 
профессий более контактны и имеют более позитивное представление 
о природе человека, верят в доминанту положительных качеств в характере 
людей. Представители творческих профессий более креативны, сензитивны 
и спонтанны, хорошо рефлексируют собственные потребности и интересы, 
способны непосредственно выражать свои чувства, не боятся вести себя 
естественно и раскованно, стремятся творить и получать от этого 
удовольствие. Представители профессий предпринимательского типа  
в большей степени «изнутри направляемые» личности, они чувствуют 
себя независимыми, руководствующимися в жизни собственными 
установками и убеждениями, принимающими ценности роста и развития. 
Они знают себе цену, знают свои достоинства, уважают себя за них. 
Однако находясь постоянно в мире бизнеса, они могут несколько 
негативно воспринимать природу человека, не всегда верят в то, что 
человек по природе добр и щедр. Представители сферы IT-технологий 
в большей степени склонны воспринимать себя такими, каковы они есть, 
вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, позитивно 
относятся к природе человека. Самоактуализационный профиль 
военнослужащих заметнее отличается от других. Военнослужащие  
в большей степени по сравнению с другими профессиональными группами 
живут настоящим, ценят и уважают себя, принимают себя такими, какие 
они есть, со всеми достоинствами и недостатками, а также более склонны 
принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественные 
проявления человеческой природы. Кроме того, они активнее других 
стремятся к приобретению знаний об окружающем мире. Вместе с тем 
они менее контакты, чувствительны к себе, спонтанны в проявлении 
собственных чувств и желаний. 

Ключевые слова: самоактуализация, рост, развитие, самоактуализационный 
профиль, помогающие профессии, творческие профессии, военнослужащие, 
профессии предпринимательского типа, представители профессий сферы 
информационных технологий.
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Abstract. The paper presents the results of a research on similarities and 
differences between the components of a self-actualization profile for 
representatives of different types of professions. The study involved respondents 
from 5 professional groups: helping professions, creative professions, professions 
in the spheres of business entrepreneurship and information technologies, 
and military professions (100 people in each sample). The results suggest that 
flexibility in their behaviour and interaction with others is a significant 
component of the self-actualization profile for all sample groups. However, 
other prominent components differ from one group to another. For instance, 
representatives of helping professions are more communicative; they have  
a more positive view of human nature and trust in the dominance of merits. 
Representatives of creative professions are more creative, sensitive, and 
spontaneous. They are capable of reflecting on their needs and interests, 
unreserved in their behaviour and open in expressing their feelings; they strive 
to create and derive pleasure from creative activity. The entrepreneurs involved 
in the study appear more “internally guided”, they show independence, guided 
by their own principles and beliefs, and appreciate the value of growth and 
development. They know their own worth, and they show self-awareness and 
self-respect. However, being part of the business world, they may have  
a somewhat negative perception of human nature, and may not believe  
in kindness or generosity. The respondents representing IT-professions are 
more inclined to embrace themselves regardless of external evaluation of their 
merits and demerits, and have a positive view of human nature. The self-
actualization profile of the military differs rather significantly from the others. 
They tend to live for the moment more than the representatives of the other 
professional groups; they appreciate and respect themselves, accept themselves 
for what they are with all their strengths and weaknesses, and are also more 
inclined to accept irritation, anger, and aggression as natural manifestations 
of human nature. In addition, they seek to learn and to understand the world 
around them more than the others. At the same time, they are less communicative 
and show lower degrees of sensitivity and spontaneity in manifesting their 
feelings and desires.

Keywords: self-actualization, growth, development, a self-actualization profile, 
helping professions, creative professions, military personnel, entrepreneurship, 
professions in the sphere of information technologies.

Введение
Актуальность исследования проблемы про-

фессиональной самоактуализации в современ-
ной психологической науке обусловливается 
рядом причин, в частности: отсутствием  
системного представления о самоактуализации  
в профессиональной деятельности, или про-
фессиональной самоактуализации; отсутствием 
четкой операционализации данного понятия; 
недостаточной исследованностью структуры 
профессиональной самоактуализации, ее сущ-
ностных характеристик и компонентов, которые 
проявляются в процессе профессионального 
развития. Также актуальным остается вопрос  

о существовании сходств и различий в компо-
нентах самоактуализации у представителей 
разных профессий: есть ли что-то универсаль-
ное, являющееся общим для представителей 
разных профессий, и существует ли что-либо 
специфическое, присущее представителям не-
посредственно той или иной профессиональной 
группы или профессиональной сферы.

Профессиональная деятельность может ока-
зывать как положительное, способствующее 
личностному росту, так и отрицательное, де-
формирующее влияние на развитие личности. 
Осознание и развитие личностью своего соб-
ственного потенциала, т. е. самоактуализация, 
позволяет эффективно воплощать свои способ-
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ности в личной и профессиональной жизни, 
ощущать удовлетворение от собственных до-
стижений. 

Анализ зарубежной и отечественной психо-
логической литературы позволяет утверждать, 
что в основе идей самоактуализации личности 
лежат положения о том, что каждый человек 
уникален и никогда не статичен, он всегда на-
ходится в процессе становления, сама сущность 
человека постоянно движет его в направлении 
личностного роста, творчества и самодостаточ-
ности. Поэтому человек — активный творец 
собственной жизни.

Понятие «самоактуализация», впервые упо-
мянутое в работах нейрофизиолога Курта Гольд- 
штейна (Goldstein 1939), в дальнейшем активно 
разрабатывалось экзистенциалистами (Л. Бинс-
вангер, Э. Гуссерль, Р. Мэй, Ж.-П. Сартр) и пред-
ставителями гуманистического направления 
(К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл), а также 
представителями глубинной психологии  
(К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и др.). В отечествен-
ной науке изучение проблемы внутреннего мира 
и потенциальных возможностей личности спо-
собствовало особому вниманию к феномену 
самоактуализации в рамках деятельностного 
подхода (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), 
системного и акмеологического подходов 
(Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. В. Брушлинский, 
В. Н. Мясищев и др.), а также интегративного 
подхода (В. В. Козлов, Е. Ф. Ященко). 

В настоящее время самоактуализация рас-
сматривается в разных аспектах: как механизм, 
стимулирующий саморазвитие, делающий его 
потребностью, целью и жизненной стратегией 
(Абульханова-Славская 1991; Акиндинова 2000; 
Артемьева 1981; Головаха 1988); как свойство 
сложной самоорганизующейся психологической 
системы «человек», способной к самодетерми-
нации (Галажинский 2002; Леонтьев 2000); как 
показатель личностной зрелости (Русалов 2006; 
Сергиенко 2007; Столярская 2001); как осознан-
ная и целенаправленная деятельность, основан-
ная исключительно на внутреннем потенциале, 
«самости» и сопровождающаяся конкретными 
результатами, проявляющимися в процессе 
самореализации (Егорычева 2005; Коростылева 
2000; Ященко 2006). 

Мы рассматриваем самоактуализацию как 
внутреннюю активность субъекта по выявлению 
потенциальных возможностей, постижению 
собственной уникальности, ценности и жизнен-
ного предназначения, результатом которой 
является личностно-профессиональное само-
определение и развитие, формирование про-

фессиональной идентичности и личностной 
зрелости (Самаль 2008).

Согласно нашим воззрениям, процессы, про-
исходящие во внутреннем мире личности, долж-
ны иметь соответствующие аналоги во внешнем 
мире, являющиеся их продолжением. Поэтому 
мы считаем, что самоактуализация, представляя 
собой актуализацию и постижение своей инди-
видуальности, вовне имеет отражение — само-
реализацию как воплощение этой индивидуаль-
ности в конкретной деятельности, в том числе 
и профессиональной, с учетом условий и воз-
можностей социальной ситуации. На самоак-
туализацию и самореализацию оказывают вли-
яние две группы условий: внутренние и внешние. 
К внутренним условиям можно отнести степень 
развитости самосознания, способностей, качеств 
характера, воли, привычки человека, гибкости 
или ригидности мышления; к внешним — на-
личие или отсутствие социального заказа на 
способности, его потенции, меру востребован-
ности их со стороны социальных структур  
и целого мира. Самоактуализация, как общая, 
так и профессиональная, невозможна без само-
познания, позитивного самоотношения и веры 
в уникальность собственного «Я», а также без 
постижения смысла жизни и собственного пред-
назначения. Самореализация предполагает 
самоконтроль и саморегуляцию, самокоррекцию 
при кооперации с другими, самоутверждение 
через статус, профессию, успех, авторитет, само-
раскрытие в деятельности и общении. Успешная 
самореализация влечет актуализацию новых 
потенциальных возможностей, что обеспечи-
вает рост, продуктивное развитие и самосо-
вершенствование. Таким образом, самореали-
зация (как изменения на внешнем плане) 
становится «наглядным продуктом» самоакту-
ализационной деятельности. Самоактуализацию 
и самореализацию мы рассматриваем как не-
разрывные стороны одного процесса, процесса 
саморазвития и личностного роста, результатом 
которого является человек, максимально рас-
крывший и использующий свой человеческий 
потенциал, — самоактуализирующаяся личность. 
Самоактуализирующаяся личность обладает 
определенным набором качеств, обеспечиваю-
щим ее продуктивный рост и развитие, а имен-
но: она активна, деятельна, ответственна, по-
зитивна по отношению к себе и к миру, цельна, 
креативна и способна успешно преодолевать 
возникающие препятствия, руководствуясь 
верой в себя и жизненным смыслом (Самаль 
2008; Поварёнков, Самаль 2014). Проведенный 
анализ научных источников убеждает нас в том, 
что процессы самоактуализации и самореали-
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зации играют существенную роль в ходе про-
фессионализации. В процессе жизнедеятель-
ности человек испытывает прямое и обратное 
влияние как профессионализации, так и само-
актуализации. Во-первых, профессионализация 
и самоактуализация активно детерминируются 
динамикой жизненных циклов человека.  
Во-вторых, изменения, происходящие с чело-
веком в ходе самоактуализации и профессио-
нализации, могут перестраивать индивидуаль-
ный стиль жизнедеятельности человека, 
формировать особый тип индивидуализации. 
В-третьих, между профессионализацией и жиз-
недеятельностью могут устанавливаться от-
ношения компенсации: при невозможности 
добиться самоактуализации и самореализации 
в одной сфере человек стремится компенсиро-
вать это в другой. В целом можно утверждать, 
что процесс профессионализации — это дли-
тельный, целостный процесс становления  
и развития личности, который на многих своих 
стадиях и этапах сопровождается активным 
профессиональным и личностным ростом  
и развитием, т. е. самоактуализацией (Поварён-
ков, Самаль 2014). 

Кроме того, мы предполагаем, что та или 
иная сфера профессиональной деятельности 
может создавать предпосылки для проявления 
тех или иных аспектов самоактуализации  
в большей или меньшей степени. Если профес-
сиональная сфера не позволяет удовлетворить 
в полной мере потребность в реализации свое-
го потенциала, человек испытывает фрустрацию 
и неудовлетворенность своим трудом. Если же 
профессия дает возможность проявить себя  
и удовлетворить потребность в росте и развитии, 
то человек испытывает уверенность в себе, 
ощущение внутренней силы и реальности вы-
соких достижений в профессии. 

Организация исследования

Целью нашего исследования явилось выяв-
ление особенностей самоактуализационного 
профиля у представителей разных типов про-
фессий. Мы предполагали, что самоактуализа-
ционный профиль представителей разных про-
фессий будет иметь определенные различия  
в некоторых компонентах, а также и определен-
ное сходство. В качестве испытуемых выступи-
ли 500 респондентов пяти профессиональных 
групп, а именно: 100 представителей помогаю-
щих профессий (врачи, психологи, социальные 
работники, адвокаты); 100 представителей  
творческих профессий (музыкальные работни-

ки, архитекторы, скульпторы, фотографы);  
100 представителей профессий предпринима-
тельского типа (индивидуальные предпринима-
тели, менеджеры высшего и среднего звена, ру-
ководители компаний); 100 военнослужащих  
(младшего и старшего офицерского состава);  
100 представителей сферы информационных 
технологий. Возраст испытуемых составлял  
от 25 до 55 лет, стаж работы в профессиональной 
сфере — от года до 15 лет. 

В качестве основной методики был исполь-
зован самоактуализационный тест (САТ) (Гозман, 
Кроз, Латинская 1995). Материал для статисти-
ческого анализа собирался в течение пяти лет. 
Статистическая обработка первичного эмпири-
ческого материала осуществлялась с примене-
нием программы Statisticа 6.0.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ результатов проведенного исследо-
вания по средним значениям компонентов само-
актуализации показал (см. табл. 1 и рис. 1–2), 
что по многим показателям наиболее высокие 
значения фиксируются у военнослужащих. Как 
мы видим, они чаще живут настоящим, ценят  
и уважают себя, принимают себя такими, какие 
они есть, со всеми достоинствами и недостат-
ками, а также склонны принимать свое раздра-
жение, гнев и агрессивность как естественные 
проявления человеческой природы. Кроме того, 
они стремятся к приобретению знаний об окру-
жающем мире.

По мнению С. М. Кулешова, в числе наиболее 
характерных трудностей самоактуализации во-
еннослужащих можно назвать недостаточно 
развитую способность спонтанно и непосред-
ственно выражать свои чувства, вести себя 
естественно и раскованно, демонстрировать 
окружающим свои эмоции, а также тенденцию 
к восприятию природы человека в целом как 
отрицательной (Кулешов 2011). Анализ резуль-
татов описательной статистики в нашем  
исследовании подтверждает эти данные. Они  
в меньшей степени контакты, сензитивны, чув-
ствительны к себе, спонтанны в проявлении 
собственных чувств и желаний. И это естествен-
но, так как воинская служба требует от них 
сосредоточенности, ответственности, собран-
ности, постоянной боевой и моральной готов-
ности, умения распознать угрозу вовне  
и вовремя ее предотвратить. Исполнение во-
инского долга обязывает прислушиваться не  
к собственным переживаниям и ощущениям, 
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связанным с трудностями и сложностями,  
а думать в первую очередь о других, о защите 
Родины.

Способны спонтанно и непосредственно 
выражать свои чувства, быть непосредствен-
ными в общении и не испытывать страха вести 
себя естественно и раскованно, демонстрировать 

окружающим свои эмоции представители твор-
ческих профессий. И это вполне естественно, 
как и доминирование у них показателя креатив-
ности. Сам тип профессии обязывает к этому, 
требует актуализации творческой направлен-
ности и дивергентности мышления.

Рис. 1. Выраженность базовых шкал самоактуализации у представителей разных типов профессий

Компоненты самоактуализации 1 2 3 4 5

Компетентность во времени 7,7 7,6 8,6 10,8 8,3

Поддержка 45,3 42,8 51,9 44,2 44,3

Ценностные ориентации 10,7 10,8 12,3 11,5 10,6

Гибкость поведения 11,6 11,0 11,1 11,2 11,6

Сензитивность к себе 6,2 6,8 6,7 6,1 6,5

Спонтанность 6,5 8,6 7,0 6,3 6,9

Самоуважение 8,0 7,6 9,2 9,4 8,6

Самопринятие 10,6 9,7 9,5 11,9 10,3

Представления о природе человека 6,3 5,2 5,0 5,4 5,4

Синергия 3,8 3,9 4,0 3,5 4,1

Принятие агрессии 7,5 7,1 7,7 8,9 7,6

Контактность 9,3 9,0 9,1 8,6 8,8

Познавательные потребности 5,3 5,0 4,9 7,2 5,5

Креативность 5,8 7,2 6,0 6,0 5,9

Примечание: 1 — представители помогающих профессий; 2 — представители творческих профессий; 3 — представи-
тели предпринимательского типа профессий; 4 — военнослужащие; 5 — представители сферы информационных тех-
нологий. Полужирным шрифтом выделены наиболее высокие значения для каждого компонента самоактуализации.

Табл. 1. Результаты описательной статистики (среднее значение) по компонентам самоактуализации  
у групп испытуемых
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Представители профессий предприниматель-
ского типа отличаются более высокими показа-
телями по шкале «Поддержка». Они независи-
мы в своих поступках, стремятся руковод- 
ствоваться в жизни собственными целями, 
убеждениями, установками и принципами, сво-
бодны в выборе, не подвержены внешнему 
влиянию, т. е. являются «изнутри направляемы-
ми» личностями. Они разделяют ценности са-
моактуализации и стремятся к ней как к воз-
можности проявить себя в полной мере.

Представители помогающих профессий бо-
лее контактны и стремятся более позитивно 
воспринимать человеческую природу, верить  
в доброту людей и их умение находить консен-
сус. И хотя по роду своей деятельности они 
могут сталкиваться с разными проявлениями 
человеческой природы, все же склонны быть 
терпимее к людям, иначе им сложно будет по-
могать другим и качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности. 

Что же касается представителей сферы ин-
формационных технологий, то, согласно полу-
ченным результатам, мы не видим ярко  

выраженного доминирования какого-либо ком-
понента самоактуализационного профиля. Чуть 
больше, чем у других, наблюдается проявление 
синергии, как способности к целостному вос-
приятию мира и людей, к пониманию связан-
ности противоположностей и т.  п. Специ- 
фика профессиональной деятельности пред-
ставителей данной профессиональной сферы 
требует системности и масштабности мышления, 
что способствует целостному видению многих 
процессов и явлений в жизни. Наряду с пред-
ставителями помогающих профессий у них 
проявляется гибкость в реализации своих цен-
ностей в поведении, взаимодействии с окружа-
ющими людьми, способность быстро и адекват-
но реагировать на изменяющуюся ситуацию, 
что также является естественным, поскольку 
сфера информационных технологий быстро 
развивается, постоянно обновляется, это наи-
более подверженная инновационным преоб-
разованиям сфера. Специалисты, приходящие 
в нее работать, должны постоянно «держать 
руку на пульсе», отслеживая новинки, обновле-
ния, да и сами пытаться что-то создавать  

Рис. 2. Выраженность самоактуализационного профиля у представителей разных типов профессий
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и внедрять, чтобы быть более востребованными 
на рынке труда.

Далее для подтверждения наших выводов на 
основании описательной статистики мы про-
вели сравнительный анализ выраженности 
компонентов самоактуализационного профиля 
с применением Н-критерия Крускала — Уолли-
са. Выявленные статистически значимые раз-
личия компонентов самоактуализационного 
профиля представлены ниже в таблице 2. 

Анализ результатов сравнительного анализа 
позволил указать на общее и отличное в само-
актуализационных профилях представителей 
разных типов профессий. Мы видим, что от-
сутствуют статистически значимые различия  

у всех пяти групп испытуемых по переменной 
«Гибкость поведения». И хотя ранговые суммы 
у представителей помогающих профессий  
и сферы информационных технологий несколь-
ко выше, чем в других профессиональных груп-
пах, статистически значимые различия не вы-
явлены. Это позволяет нам утверждать, что для 
представителей изучаемых нами групп про-
фессий гибкость в поведении и взаимодействии 
с другими является важной и значимой про-
фессиональной характеристикой независимо 
от количества осуществляемых контактов  
в единицу рабочего времени. Сравнение со 
средними значениями по данной переменной 
(см. табл. 1) позволяет нам утверждать, что вы-

Переменные Н-критерий
Сумма 
рангов 

группа 1

Сумма 
рангов 

группа 2

Сумма 
рангов 

группа 3

Сумма 
рангов 

группа 4

Сумма 
рангов 

группа 5

Компетентность  
во времени 60,1*** 20982,0 20943,0 24615,0 34459,0 23751,0

Поддержка 65,8*** 24684,0 20541,0 35185,0 22510,5 22329,5

Ценностные ориентации 23,7*** 22528,5 23129,5 30828,5 25916,0 22847,5

Гибкость поведения 1,05 25600,0 24030,0 24618,5 25153,0 25848,5

Сензитивность к себе 13,2* 23053,5 28390,0 26666,5 22023,5 25116,5

Спонтанность 71,3*** 21500,5 35,416,0 24301,5 20120,5 23911,5

Самоуважение 30,1*** 22112,5 20058,0 28765,5 28877,5 25437,0

Самопринятие 29,8*** 26704,0 22612,5 20788,0 30901,0 24244,5

Представления о природе 
человека 25,2*** 30967,0 23460,5 21475,0 24947,5 24400,0

Синергия 18,4** 24774,5 25062,5 26814,0 20334,0 28265,0

Принятие агрессии 32,9*** 23732,0 20917,5 25031,0 31886,0 23683,5

Контактность 13,3** 26371,5 24368,5 22450,5 24904,0 23155,5

Познавательные 
потребности 87,1*** 23381,0 20797,5 20292,5 36558,0 24221,0

Креативность 20,1** 22600,0 30658,0 24295,5 24264,0 23432,5

Табл. 2. Результаты сравнительного анализа показателей самоактуализации у групп испытуемых  
с применением Н-критерия Крускала — Уоллиса 

Примечание: 1 — представители помогающих профессий; 2 — представители творческих профессий; 3 — представи-
тели предпринимательского типа профессий; 4 — военнослужащие; 5 — представители сферы информационных тех-
нологий.
* — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01; *** — р ≤ 0,001 
Полужирным шрифтом выделены максимальные суммы рангов для каждого компонента самоактуализации.
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раженность этой характеристики самоактуали-
зационного профиля находится на среднем уров-
не у представителей всех групп профессий. Но 
если исходить из особенностей профессиональ-
ной деятельности представителей каждой груп-
пы, то способность быть гибким во взаимодействии 
с окружающими людьми, быстро и адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию больше 
всего должна была быть выражена у представи-
телей помогающих, творческих профессий  
и в предпринимательской сфере. Однако  
в таблице 2 сумма рангов по каждой группе по-
казывает некоторое преобладание данного 
компонента в группе специалистов информа-
ционных технологий. Таким образом, мы видим, 
что развитие гибкости во взаимодействии  
и поведении не будет лишним для представи-
телей указанных выше групп профессий, по-
скольку это будет в свою очередь способствовать 
более успешному осуществлению своих про-
фессиональных обязанностей и удовлетворен-
ности собственным трудом.

Самые ярко выраженные различия мы на-
блюдаем по базовым шкалам опросника, а имен-
но по шкалам «Ориентация во времени»  
и «Поддержка», а также по дополнительной 
шкале «Ценностные ориентации». Средний 
уровень выраженности способности жить на-
стоящим представлен у всех групп профессий, 
за исключением группы военнослужащих: у них 
мы наблюдаем значения выше среднего уровня. 
Возможно, особенности несения воинской 
службы, сопряженной с исполнением приказов 
вышестоящего руководства, требует четкости 
восприятия происходящего в настоящем, цель-
ности и неразрывности прошлого, настоящего 
и будущего как логической временной цепочки. 
Поддержка как степень независимости ценностей 
и поведения субъекта от воздействия извне  
и ориентация на ценности роста и развития на 
уровне выше среднего выражена у представи-
телей предпринимательского типа профессий. 
Именно они в большей степени руководству-
ются собственными внутренними установками 
и убеждениями в осуществлении собственной 
деятельности и построении собственной про-
фессиональной и личной жизни, а также мень-
ше других подвержены влиянию извне, что 
является вполне объяснимым и естественным. 
В предпринимательской среде важно быть ав-
тономными и независимыми, чтобы реально 
оценивать свои возможности и перспективы,  
а также важно иметь «предпринимательское 
чутье», чтобы в правильном направлении раз-
вивать свой бизнес и иметь постоянную прибыль, 
от уровня которой зависит полнота и достаток 

в жизни. Развитие собственного бизнеса или 
бизнес-проектов требует постоянной активи-
зации внутренних ресурсов и постоянного раз-
вития своих компетенций, поэтому рост и раз-
витие приобретает одну из главных ценностей.

Как мы уже указывали выше, сензитивность, 
спонтанность и креативность наиболее ярко 
нашли свое отражение в профиле представите-
лей творческих профессий по вполне понятным 
причинам. Но если посмотреть по уровню вы-
раженности этих признаков, то в целом сензи-
тивность, как и спонтанность, представлена  
у всех групп профессий на среднем уровне  
с наименьшими показателями у военнослужащих 
и представителей помогающих профессий. 
Креативность также имеет средний уровень 
выраженности. Выполняя воинский долг и по-
стоянно оказывая помощь другим, представи-
тели этих групп профессий не всегда имеют 
достаточно времени на самих себя, на рефлексию 
своих потребностей и чувств, продуманные  
и целенаправленные действия у них доминиру-
ют над спонтанными и непосредственными.  
А вот представители творческих профессий 
имеют выраженность спонтанности и креатив-
ности на более высоком уровне, потому что эти 
компоненты во многом определяют успешность 
их профессиональной деятельности, их вос-
требованность в профессиональной среде.

Больше ценят и уважают себя, наряду с во-
еннослужащими, представители профессий 
предпринимательского типа. Принимают чело-
веческие слабости и несовершенство в чем-либо 
представители помогающих профессий, они же 
проявляют большую способность к быстрому 
установлению глубоких, тесных и эмоциональ-
но насыщенных контактов с людьми. 

Средний уровень выраженности познава-
тельных потребностей представлен у всех групп 
профессий, за исключением военнослужащих, 
у которых наблюдается высокий уровень по-
требности в новых знаниях. Полученный ре-
зультат неоднозначен, поскольку для предста-
вителей помогающих профессий, сферы 
информационных технологий, как и других, 
новые знания являются более необходимыми  
с точки зрения выполнения профессиональных 
обязанностей. Вместе с тем, если рассматривать 
познавательную потребность как приобретение 
новых знаний об окружающем мире, его особен-
ностях, да и о себе как части этого мира, своих 
возможностях и способностях, то полученные 
результаты становятся вполне объяснимыми. 
Находясь в более замкнутом профессиональном 
мире, концентрируя свое внимание только на 
военном деле, на исполнении воинского долга, 
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военнослужащие воспринимают новую инфор-
мацию о социуме за пределами воинских частей 
с большей заинтересованностью и вниманием. 
По выслуге лет многим из них придется находить 
себе профессиональную занятость на «граждан-
ке», адаптироваться к нюансам «новой» жизни, 
где многое определяется не приказами, а, наобо-
рот, собственной инициативой и ответственно-
стью. Поэтому более широкий кругозор и диа-
пазон знаний в этот период будет кстати  
и поможет влиться в «новую» жизнь, чувствовать 
себя по-прежнему полезным и значимым.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование 

самоактуализационного профиля у представи-
телей разных групп профессий и анализ его 
результатов позволяют нам сделать следующие 
выводы.

1) Представители разных групп профессий 
(помогающих, творческих профессий, 
профессий предпринимательского типа 
и сферы информационных технологий, 
военнослужащие) схожи друг с другом  
в проявлении гибкости в общении с дру-
гими и поведении. Также почти у всех,  
за исключением военнослужащих, про-
слеживается средний уровень потреб-
ности в новых знаниях и самообразовании.

2) Самоактуализационный профиль пред-
ставителей помогающих и творческих 
профессий во многом схож. Они не всег-
да способны жить настоящим, зачастую 
мысли о прошлом и возможном хорошем 
будущем мешают наслаждаться настоящим 
моментом. Они в меру знают свои до-
стоинства, ценят и уважают себя за них, 
способны целостно воспринимать мир  
и людей в нем. Вместе с тем представи-
тели помогающих профессий более кон-
такты и имеют более позитивное пред-
ставление о природе человека, верят  
в доминанту положительных качеств  
в характере людей. Представители же 
творческих профессий более сензитивны 
и спонтанны, хорошо рефлексируют соб-
ственные потребности и интересы, спо-
собны непосредственно выражать свои 
чувства, не боятся вести себя естествен-
но и раскованно. Также у них прева- 
лирует показатель креативности как  
стремление создавать что-то новое, ори-
гинальное, творить и получать от этого 
удовольствие.

3) Самоактуализационный профиль пред-
ставителей профессий предприниматель-
ского типа и сферы информационных 
технологий также в некоторых аспектах 
схож. При практически одинаковой вы-
раженности в профиле показателей ори-
ентации во времени, сензитивности, 
спонтанности, синергии, принятия соб-
ственной агрессии, контактности и кре-
ативности, представители профессий 
предпринимательского типа в большей 
степени являются «изнутри направляе-
мыми» личностями, они чувствуют себя 
автономными, независимыми, руковод-
ствующимися в жизни собственными 
установками и убеждениями, принима-
ющими ценности роста и развития, по-
этому склонны меняться в лучшую сто-
рону. Они знают себе цену, знают свои 
достоинства, уважают себя за них. Одна-
ко находясь постоянно в мире бизнеса, 
они могут несколько негативно воспри-
нимать природу человека, не всегда верят 
в то, что человек по природе добр и щедр. 
Представители сферы информационных 
технологий в большей степени склонны 
воспринимать себя такими, каковы они 
есть, вне зависимости от оценки своих 
достоинств и недостатков (возможно,  
и вопреки им), вероятнее всего потому, 
что несколько позитивнее относятся  
к природе человека.

4) Самоактуализационный профиль воен-
нослужащих в большей степени отлича-
ется от других. Они в большей степени 
по сравнению с другими группами живут 
настоящим, ценят и уважают себя, при-
нимают себя такими, какие они есть, со 
всеми достоинствами и недостатками,  
а также более склонны принимать свое 
раздражение, гнев и агрессивность как 
естественные проявления человеческой 
природы. Кроме того, они стремятся  
к приобретению знаний об окружающем 
мире. Вместе с тем они в меньшей степе-
ни контактны, сензитивны, чувствитель-
ны к себе, спонтанны в проявлении соб-
ственных чувств и желаний.

Как мы видим, особенности той или иной 
профессиональной деятельности накладывают 
определенный отпечаток на выраженность от-
дельных компонентов самоактуализационного 
профиля.

В заключение следует сказать о том, что 
данное исследование является началом более 
масштабной работы по выявлению особенностей 
структуры профессиональной самоактуализации 
у представителей разных типов профессий.
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Аннотация. В статье с помощью метода киберэтнографического 
наблюдения проанализирован авторский опыт общения со студентами 
в ситуации кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и установлены 
изменения в процессе их обучения в университете в целом и дистанционного 
обучения в частности. Данные изменения требуют быстрой трансформации 
методов обучения, учебных материалов и условий выполнения заданий. 
Первая гипотеза состоит в том, что студенты предпочитают получать 
информацию и инструкции шаг за шагом через короткие описания, они 
избегают чтения теоретических текстов и сосредоточены на выполнении 
заданий. Вторая гипотеза заключается в том, что учащиеся используют 
чат в Moodle, чтобы задавать вопросы в основном по заданиям, которые 
они выполняют, и постепенно начинают задавать вопросы по темам, 
связанным с учебным материалом; диалог фрагментирован и многослоен. 
Объектом наблюдений явились 120 студентов дневного отделения, 
изучающие учебные дисциплины в области публичных выступлений, 
связей с общественностью, делового общения, техники общения.  
По результатам исследования было установлено, что в условиях 
виртуального класса студенты предпочитают пошаговое изложение 
задач, краткие описания и инструкции, следуя коммуникативной модели, 
включающей прагматизм в организации и подготовке. Наиболее высокие 
результаты выполнения заданий наблюдаются в условиях использования 
возможностей средств массовой информации. В ситуации публичного 
онлайн-общения возникают трудности в руководстве диалогом  
и предоставлении ответов; использование мозгового штурма и приемов 
ассоциативного мышления также затруднено. Учащиеся используют 
публичный чат BigBlueButtonBN преимущественно для того, чтобы 
задавать вопросы, связанные с организацией учебного процесса, при 
формулировке содержательных суждений в чате они склонны к проявлениям 
социальной желательности и снижению критичности. Делается вывод 
о том, что студенты быстро адаптируются к условиям виртуального 
класса, однако сам по себе он не может быть основным каналом онлайн-
обучения.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, виртуальный класс, 
цифровая грамотность, онлайн-тренинги, кризисная ситуация.
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Abstract. The article examines the author’s experience of communicating 
with students during the coronavirus crisis by means of the cyberethnographic 
observation method and establishes the changes in the university-level 
education process in general, and in distance learning in particular. These 
changes require a quick transformation of teaching methods, training materials, 
and assignment conditions. As a result of the study, a number of hypotheses 
were confirmed. The first hypothesis suggested that students prefer to receive 
information and instructions step by step through short descriptions, avoid 
reading theoretical texts, and focus on completing their assignments.  
The second hypothesis suggested that a virtual classroom provides opportunities 
for online learning, but there are technical, communicative and organizational 
difficulties in managing dialogue and learning in the new environment.  
The third hypothesis was that students initially use the Moodle chat to ask 
questions mainly on the assignments they have to do, and gradually transit 
to asking questions on the essence of the topics related to the educational 
material; the dialogue is fragmented and multi-layered. The observation sample 
was comprised of 120 full-time students studying the following academic 
disciplines: Public Speaking, Public Relations, Business Communication, and 
Communication Skills. According to the results of the research, in a virtual 
classroom, students prefer a step-by-step presentation of tasks and brief 
descriptions and instructions associated with the communicative model  
of pragmatism in organization and training. The highest results were observed 
under the conditions that involved the use of the possibilities offered by mass 
media. In the context of public online communication, it proved difficult  
to guide the dialogue and provide answers, as well as to use brainstorming 
and associative thinking techniques. Students tend to use the BigBlueButtonBN 
public chat mainly to ask questions about education process organization. 
When formulating ideas in the chat, they tend to show social desirability and 
reduce criticism. It is concluded that, although students quickly adapt  
to virtual classroom conditions, a virtual classroom cannot serve as the main 
channel of online learning.

Keywords: communication behaviour, virtual classroom, digital literacy, online 
training, crisis situation. 

Введение

Обучение в виртуальных классах существу-
ет уже несколько десятилетий, оно имеет тра-
диции в университетском образовании; в то же 
время некоторые преподаватели предпочитают 
традиционные формы организации обучения, 
такие как аудиторные лекции, или варианты так 
называемого смешанного обучения (blended 
education). Ситуация с коронавирусом и введе-
ние чрезвычайного положения в Болгарии  
13 марта 2020 года потребовали от академиче-
ского руководства принятия решений на уров-
не университетов, факультетов, кафедр о полном 
переходе магистерских программ на дистанци-
онное обучение. Первый случай заражения 
коронавирусом в Болгарии был установлен  
8 марта 2020 года; 15 марта руководство  

Софийского университета издало приказ  
об обучении в дистанционной форме, определяя 
срок до 10 мая, а затем он был продлен  
до 25 мая 2020 года, и это решение предполага-
ло, что текущий учебный год закончится для 
некоторых специальностей именно в дистанци-
онном формате. Это потребовало быстрой ре-
организации учебного процесса и принятия мер, 
направленных на содействие адаптации к новым 
условиям как преподавателей, так и студентов. 
Возникшая ситуация создала возможность для 
установления и анализа особенностей дистан-
ционного обучения, способов его использования, 
а также для понимания и переосмысления пре-
имуществ традиционных форм университет-
ского образования.

Для обучения в основном используются 
Moodle и Microsoft Teams, некоторые препо-
даватели проводят занятия через Zoom, Google 
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Classroom, Diskord. Цель исследования — вы-
явить особенности коммуникативного поведе-
ния учащихся при обучении в виртуальном 
классе с помощью Moodle, а также изменения 
в академическом общении в условиях проведе-
ния занятий, семинаров и тренингов исключи-
тельно в дистанционной форме. Первая задача 
наблюдения — выяснить, как студенты участву-
ют в тренингах, проводимых только в онлайн-
среде, и какие результаты получаются после 
того, как обучаемые быстро переключаются  
с традиционной или смешанной формы на дис-
танционное обучение. Вторая задача включает 
в себя наблюдение за распределением внимания 
членов виртуальной академической аудитории, 
их концентрацией в процессе обучения и ин-
структажа, а также за интеракцией во время их 
участия в тренингах. Третья задача направле-
на на то, чтобы выяснить, как студенты участву-
ют в виртуальном общении в публичном чате 
на BigBlueButtonBN, используя письменные, 
устные, визуальные и мультимедийные инстру-
менты, как это влияет на эффективность обще-
ния и обучения и какие изменения происходят 
в коммуникативном поведении в течение более 
двух месяцев дистанционного обучения.

Теоретический обзор и современное 
состояние проблемы

В последние десятилетия растет интерес  
к изучению возможностей виртуального класса. 
Существуют различные термины, используемые 
для описания типов обучения, такие как «элек-
тронное образование» (electronic education), 
«электронное обучение» (e-learn); «дистанци-
онное обучение» (distance education). Введен 
термин «онлайн-обучение» с акцентом на ис-
пользование технических средств, программ-
ного обеспечения и приложений. Другие авторы 
говорят о «мобильном обучении» (mobile learning), 
учитывая использование мобильных устройств 
и приложений для смартфонов (Al-Mashhadani, 
Al-Rawe 2018).

Термин «виртуальный класс» утвердился как 
в научных публикациях, так и в методологиче-
ских работах и педагогических практиках. Про-
водятся исследования на уровне специализиро-
ванного/персонализированного виртуального 
класса (customised live virtual classroom — LVC); 
авторы, давая оценку используемого прототипа, 
сообщают, что LVC не полностью решает про-
блемы в обучении, но имеет некоторые преиму-
щества при использовании индивидуального 
подхода в онлайн-среде (Halse, Mallinson,  
Foster 2007).

Другие исследователи считают, что вирту-
альная классная комната является формой 
электронного обучения, которая служит до-
полнением к традиционным методам обучения, 
без прямого физического контакта и прямой 
обратной связи между преподавателем и сту-
дентами. В исследованиях, проведенных в раз-
вивающихся странах Африки и посвященных 
анализу механизмов внедрения виртуальных 
систем и дистанционного обучения, было уста-
новлено, что управление классной комнатой 
является эффективным инструментом органи-
зации обучения в дистанционном формате 
(Fashade, Salu, Salau et al. 2017).

Проводятся исследования по внедрению  
обучения в виртуальном классе и, в частности, 
на «асинхронных форумах», которые использу-
ются в качестве дополнительной платформы 
для обучения студентов. Нанта Кумар Субрама-
ниам и Махешвари Кандасами считают, что 
авторы форума (платформы) создают условия 
для сотрудничества между студентами (за пре-
делами аудитории) при подготовке заданий. 
Использование асинхронных форумов показы-
вает трудности, отличающие обсуждения  
в университетских аудиториях от дискуссий  
в онлайн-среде. Дискуссии в аудиториях про-
водятся одновременно и в одном месте; препо-
даватель напрямую участвует, направляет  
процесс обучения и работы в группах. В онлайн-
дискуссиях так называемые дистанционные 
студенты находятся в разных местах и обсуж-
дают подготовку заданий в разное время в ка-
честве членов маленьких групп. То есть вирту-
альные форумы являются асинхронными  
и используют разные каналы связи, а эффектив-
ность и интерактивное общение студенческих 
групп в Интернете трудно измерить (Subramaniam, 
Kandasamy 2011).

Еще в 2006 году Мэтт Бауэр говорил о «пе-
дагогике виртуального класса» и об организации 
учебного процесса, который включает в себя 
изучение софтверных программ на начальном 
этапе обучения IT-специалистов (Bower 2006). 
Терминология обновляется и актуализируется 
с учетом необходимости называть новые реалии. 
Михаил Паскявичюс и Валерия Ирван исполь-
зуют термины «открытая педагогика» (open 
pedagogy), «открытое сетевое обучение» (open 
network learning) в высшем образовании. Авто-
ры приходят к выводу об открытости современ-
ной образовательной системы, которая заклю-
чается в том, что учебные ресурсы становятся 
легко обнаруживаемыми, имеется быстрый 
доступ к ним, их можно многократно исполь-
зовать, что, в свою очередь, способствует обме-
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ну научной информацией и созданию виртуаль-
ных сообществ педагогов (Paskevicius, Irvine 
2019, 17).

Еще одним направлением исследований яв-
ляется организация учебного процесса и ис-
пользование программного обеспечения с тех-
нологической поддержкой обучения. Было 
установлено, что студенты легко общаются  
в чате и используют его не только для обратной 
связи с преподавателем, но и для выяснения 
ответов на вопросы во время обучения. Другой 
вывод заключается в том, что программное 
обеспечение в виртуальном классе сокращает 
объем документации и облегчает процесс оцен-
ки учащихся (Kaware 2015).

Часть авторов исследует персонализацию 
образования и его адаптацию к потребностям 
студентов; они считают, что в «умной/интелли-
гентной учебной среде» (smart learning 
environment) появился новый педагогический 
подход. Авторы поясняют, что так называемые 
интеллектуальные устройства создают другую 
среду обучения и способствуют развитию пер-
сонализированного и адаптированного обучения. 
Авторы резюмируют, что, когда целью является 
эффективность, необходимо интегрировать 
новые методы с уже установленными традици-
онными методами обучения (Peng, Ma, Spector 
2019).

Джон Дрон также говорит об умной среде 
обучения (smart learning environments), выражая 
критическое отношение к ней и констатируя, 
что она не всегда способствует развитию ин-
теллекта учащихся, особенно если недостаточ-
но продумана замена одного элемента учебной 
среды другим. Он отмечает, что важно сочетать 
элементы таким образом, чтобы они могли 
эффективно быть объединены в единую орга-
низационную единицу, чтобы они были связаны 
цепочками и чтобы их объединение привело  
к положительному результату (Dron 2018).  
Недостатки использования интеллектуальных 
устройств в преподавании и обучении также от-
мечены учеными, которые проводят исследова-
ния деятельности преподавателей в универси-
тетах Иордании. Авторы отмечают рассеянность, 
отсутствие концентрации на преподаваемом 
материале, быстрое снижение внимания студен-
тов, взаимосвязанные с недостаточным уровнем 
цифровой культуры преподавателей и инфор-
мированности о важности включения техноло-
гий в образование. По мнению исследователей, 
это требует обучения как преподавателей, так 
и студентов не только цифровым навыкам, но 
и навыкам общения в виртуальном классе  
(Al-Hamad, Al-Hamad, Al-Omari 2020).

В Болгарии проводятся исследования в свя-
зи с электронным обучением, но в большинстве 
случаев они связаны со смешанным обучением 
или обучением в традиционном аудиторном 
формате, в котором применяются образователь-
ные ресурсы, существующие в электронной 
форме. Ученые и преподаватели используют 
электронные ресурсы для обучения студентов, 
изучающих болгарскую филологию (Dacheva, 
Dzhonova 2017), и создают электронные курсы, 
направленные на изучение грамматики и язы-
ковой культуры (Dacheva, Tisheva, Dzhonova 
2016). Николина Цветкова рассматривает евро-
пейскую политику в области образования, язы-
ка и электронных компетенций в эпоху цифро-
вых технологий и резюмирует, что появляются 
три приоритета. Первый связан с эффективным 
использованием цифровых технологий для пре-
подавания и обучения. Второй направлен на 
развитие соответствующих цифровых компе-
тенций и навыков, необходимых для цифрово-
го преобразования. Третий касается улучшения 
образования за счет лучшего анализа данных  
и прогнозирования (Tsvetkova 2018, 171–173).

Обзор дает основание сделать вывод о том, 
что исследования имеют различные акценты  
и авторы сосредоточены на многих проблемах: 
улучшение технических и технологических  
параметров, использование программ и при-
ложений, применение эффективных методов 
передачи, развитие педагогических и организа-
ционных навыков управления учебным  
процессом с учетом изменений в общении  
в академических кругах и в коммуникативном 
поведении студентов. Исследователи отмечают 
не только преимущества цифровых технологий, 
интеллектуальных устройств, но и недостатки; 
они выявляют проблемы и возможности для 
улучшения дистанционного обучения на разных 
уровнях. Было установлено, что существует мало 
исследований в области обучения для форми-
рования, развития и улучшения коммуникатив-
ного поведения студентов.

Организация и методы исследований
Существуют различные методы исследования 

онлайн-обучения. Например, Мюрти говорит  
о цифровом этнографе, который изучает ис-
пользование новых технологий в социальных 
науках (Murthy 2008). Он же описывает цифро-
вые этнографические методы, которые также 
используются в социальных исследованиях 
(Murthy 2011). Другой хорошо известный  
метод — киберэтнографическое наблюдение, 
или киберэтнография; Наталья Рибас и Радика 
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Гаджала представляют свои возможности для 
исследования и понимания цифровой мериди-
анной/опосредованной идентичности (Rybas, 
Gajjala 2007). По мнению авторов, киберэтно-
графический метод подходит для анализа ки-
берпространства и конкретной среды, что под-
разумевает постоянное присутствие участников 
в сети, поэтому исследователь может анализи-
ровать повседневные практики, которые, одна-
ко, связаны с контекстом. Возможен анализ, 
включая тексты, с учетом субъективного опыта 
аналитика, который также работает в среде, 
опосредованной цифровыми данными; таким 
образом, между киберэтнографом и субъектами 
создаются реляционные связи, потому что  
в этой конкретной практике пространства- 
времени исследователь вникает в окружающую 
среду. Авторы также подчеркивают, что воз-
можны пересечения между офлайн- и онлайн-
практикой, и это позволяет осуществлять кон-
текстуализацию в их исследовании (Rybas, Gajjala 
2007). Этот метод был предложен Тодором 
Симеоновым, который считает, что по сути 
киберэтнография представляет собой письмен-
ную, аудио- или видеопрезентацию (или их 
комбинацию) культуры в виртуальной среде, 
которая отражается через субъективное пони-
мание и опыт исследователя (Simeonov 2018).

Первая гипотеза состоит в том, что студенты 
предпочитают получать информацию и инструк-
ции шаг за шагом посредством коротких опи-
саний, они избегают чтения теоретических 
текстов и сосредоточены на заданиях. Вторая 
гипотеза сводится к тому, что студенты исполь-
зуют чат в Moodle, чтобы задавать вопросы,  
в основном о заданиях, которые они выполняют. 
Они постепенно начинают задавать вопросы по 
темам, связанным с учебным материалом, при 
этом диалог фрагментирован и многослоен.

Период исследования охватывает два меся-
ца с 13 марта по 13 мая 2020 года, наблюдение 
включает в себя 18 виртуальных классных ком-
нат, каждая из которых имеет среднюю про-
должительность 90 минут и общую продолжи-
тельность около 27 часов. Второй семестр 
начался 18 февраля, и можно сравнить измене-
ния после введения чрезвычайного положения 
13 марта 2020 года.

Объектом исследования являются около  
130 студентов трех факультетов Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского; 
обучающиеся имеют доступ к Интернету, что 
позволяет включать их в виртуальные классы,  
в основном с настольных и портативных ком-
пьютеров, а также с мобильных телефонов  
и планшетов. Состав относительно постоянный 

и включает 120 студентов, которые изучают 
следующие четыре учебные дисциплины:

• «Публичная речь» или «Риторика»  
(60 студентов-бакалавров, второй курс 
по специальности «Связи с обществен-
ностью» факультета журналистики  
и массовых коммуникаций);

• «Техника общения» (студенты бакалав-
риата; 10 из них — второй курс,  
специальность «Библиотековедение»,  
и 20 — первый курс, специальность «Пуб- 
личные информационные системы» фи-
лософского факультета);

• «Связи с общественностью и деловое 
общение» (30 студентов-бакалавров, вто-
рой курс, специальность «Управление 
бизнесом», экономический факультет);

• «Связи с общественностью компании»  
(9 магистрантов, обучающихся по про-
грамме «Рынки труда и управление пер-
соналом», факультет философии). 

Критериями для селекции курсов и для срав-
нения являются количество студентов и коли-
чество дисциплин с практической направлен-
ностью. Были выбраны такие ситуации, которые 
дают возможность прояснить специфику ком-
муникативного поведения на разных курсах, 
специальностях и факультетах: собеседования 
при приеме на работу и творческая оперативка 
являются частью делового общения, а медиа- 
обучение и пресс-конференции типичны для 
СМИ и публичного общения. Творческая опе-
ративка (creative briefing) проводится для об-
суждения идей логотипов, слоганов, PR-меро-
приятий, рекламных кампаний. Используется 
метод мозгового штурма. После ее завершения 
участники вносят предложения руководителям. 
Собеседования при устройстве на работу про-
водились в группах студентов, обучающихся по 
специальностям «Библиотековедение», «Пуб- 
личные информационные системы», «Управле-
ние бизнесом»; творческая оперативка, пресс-
конференция и участие средств массовой 
информации проводились в качестве тренинга 
на всех пяти курсах или, как было сказано выше, 
в 18 виртуальных классах. Все студенты прош-
ли обучение, т. к. до карантина они посещали 
лекции, участвовали в 1–2 тренингах в классе; 
студенты использовали электронные ресурсы 
для самостоятельной подготовки, их оценивали 
как в учебной аудитории, так и онлайн. Во вре-
мя дистанционного обучения необходимо было 
быстро реорганизовать учебный процесс; обу-
чение проходило в виртуальном классе с ис-
пользованием аудиосвязи и публичного чата. 
Нет необходимости использовать видеосвязь, 
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и одной из причин этого является слишком 
большое количество курсов и вариантов для 
перегрузки сервера в университете, если занятия 
проводятся исключительно по видеосвязи. От-
сутствие онлайн-обучения по видеосвязи явля-
ется недостатком по сравнению с прямым ака-
демическим общением, так как студенты не 
принимают во внимание нелингвистические 
средства, такие как жесты, выражения лица  
и другие, полагаясь только на паралингвисти-
ческие средства: голос, интонацию, высоту  
и громкость, паузы, акценты, темп, мелодию, 
диапазон, интонацию и многое другое. Исполь-
зуется только Moodle — BigBlueButtonBN,  
то есть существуют одинаковые условия для 
проведения исследования и база для сопоста-
вимости. Анализ проводится на трех уровнях:  
подготовка к участию в онлайн-тренингах, вне-
дрение онлайн-тренингов (включая самооценку, 
оценку другими студентами и преподавателем) 
и использование чата, который является частью 
BigBlueButtonBN в процессе обучения. Таким 
образом, коммуникативное поведение студентов 
анализируется всесторонне.

Обособляются следующие этапы. На первом 
этапе даются теоретические знания, студенты 
инструктируются преподавателем в предыдущем 
виртуальном классе, распределяются коммуни-
кативные роли (в пресс-конференции — ведущий 
и участники; в медиашоу — журналисты и участ-
ники; в творческой оперативке — креативный 
менеджер отдела и сотрудники; во время  
собеседования — менеджеры по персоналу,  
профессиональные психологи и кандидаты  
на свободные вакансии). Преподаватель дает 
инструкции по подготовке участников (источ-
ники информации, формулирование вопросов, 
подготовка ответов, документация и др., струк-
турирование основных моментов сценария 
(знакомство с ситуацией и завершение общения 
в конкретном случае, руководство диалогом)). 
Второй этап невидим для преподавателя: сту-
денты готовятся индивидуально или в команде, 
но когда их спрашивают о подготовке, они ут-
верждают, что используют в основном электрон-
ные ресурсы и самоорганизуются через группы 
Facebook. Третий этап — внедрение онлайн-
тренинга, который имеет специфику в зависи-
мости от ситуации. Обязательно следует руко-
водить диалогом, управлять временем, 
соблюдением этикета, распределением внимания 
между сценарием и онлайн-участием, концен-

трацией в прослушивании вопросов и предо-
ставлении ответов, динамикой обучения. Чет-
вертый этап — это анализ и формулирование 
рекомендаций по улучшению коммуникативных 
навыков в цифровой среде.

Результаты

Коммуникативное поведение в онлайн 
академической среде

Студенты предпочитают поэтапное пред-
ставление информации преподавателем, краткое 
пошаговое описание, которое копируется в виде 
текста в соответствующие разделы Moodle. 
Обучающиеся ожидают примеров хороших  
и плохих практик, краткого изложения моделей  
коммуникативного поведения и четкого пред-
ставления инструкции о коммуникативных 
ролях.

Студенты имеют опыт традиционного обу-
чения в аудитории, но в случае дистанционного 
обучения они хотят подтвердить информацию 
в письменном виде в соответствующем разделе 
Moodle, чтобы организовать себя. В процессе 
подготовки обучающиеся продолжают чтение 
коротких текстов и избегают длинных теорети-
ческих описаний; они находят информацию  
в презентациях PowerPoint, в видео и учебных 
пособиях онлайн, в электронных словарях  
и справочниках. Студенты используют компью-
теры, ноутбуки и мобильные телефоны, при-
ложения и программное обеспечение, имеют 
очень хорошую цифровую грамотность.

По сравнению с традиционной формой сту-
денты улучшили свою способность называть 
источники информации, их авторов, названия, 
сайты, предоставлять ссылки для доказательства 
достоверности и точности информации (по-
тому что преподаватель и другие студенты 
сразу проверяют материал, открывая ссылки). 
С одной стороны, в коммуникативном поведе-
нии студенты переносят модель из традицион-
ного поведения в виртуальный класс, но,  
с другой стороны, они осознают необходимость 
корректности; они понимают, что быстрый  
и легкий доступ к электронным ресурсам явля-
ется плюсом, но сами они тоже обязаны рас-
крывать источники и уважать авторские права, 
научные публикации и опыт других.

Во время тренинга участники редко исполь-
зуют заранее подготовленные презентации 
PowerPoint, так как они представляются только 
голосом, без использования других невербаль-
ных средств. Студенты готовят текстовый  
материал, который часто включает в себя  
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гиперссылки. Во время онлайн-обучения они 
предпочитают читать, иногда с импровизацией. 
Удаленная форма создает дополнительные труд-
ности и барьеры: студенты не видят других 
участников и не формируют ощущение виртуа- 
льного сообщества, они дистанцированы  
не только в пространстве. В то же время другие 
студенты, не являющиеся участниками конкрет-
ной имитационной игры, воспринимают инфор-
мацию лично, но ощущают нестабильность 
академической среды. Студенты как члены 
виртуальной академической аудитории разоб-
щены, что также не позволяет создать сообще-
ство, как это происходит при прямом общении 
в учебной аудитории. Еще одна проблема, ко-
торая наблюдается в виртуальном классе, — это 
распределение внимания, концентрация участ-
ников и управление временем в онлайн- 
тренинге. Отсутствие прямого контакта явля-
ется фактором для более длительных пауз при 
включении участников, которые, с одной сто-
роны, показывают беспокойство, с другой сто-
роны, ждут включения другого участника. Пере-
дача голоса в технологическом плане через 
Интернет также создает условия для более 
длительных пауз.

Тем не менее студенты на этапе обсуждения 
активизируются, и затем происходит одновре-
менная обратная связь двух типов: один — уст-
ный, когда используется микрофон, другой — 
набор текста в чате. Это не позволяет 
преподавателю успешно руководить диалогом, 
а также давать ответы участникам последова-
тельно или выборочно. В обратной связи при 
написании текста встречаются лаконичные 
выражения, клише, характерные для модели 
коммуникативного поведения в социальных 
сетях, виртуальных форумах и чатах, то есть 
отмечается перевод моделей неформального 
личного общения онлайн в формальное акаде-
мическое виртуальное общение.

В течение двух месяцев дистанционного  
обучения и онлайн-обучения студенты следуют 
коммуникативной модели, которая включает  
в себя прагматизм на всех этапах общения  
в виртуальном классе; они поэтапно следуют 
инструкциям и сценарию, становятся более 
дисциплинированными, но не имеют чувства 
общности.

Студенты готовятся в автономном режиме 
индивидуально или в команде и осмысливают 
коммуникативные роли. Слушатели всех пяти 
курсов легче справляются с обучением связям 
с общественностью, что отчасти связано со 
знанием популярных моделей телепередач, 

особенно информационных, ток-шоу и телема-
газинов из утренних телепередач. В зависимости 
от специальности на онлайн-тренингах типа 
«участие СМИ» обсуждаются темы, связанные 
с социальным предпринимательством и исполь-
зованием социальной сети для бизнеса LinkedIn 
для отбора персонала (бакалавры по управлению 
бизнесом и мастера рынка труда); блогеры как 
лидеры онлайн-мнений; решения для органи-
зации музыкальных онлайн-мероприятий  
в ситуации короновирусного кризиса (бакалав-
ры, обучающиеся по специальности «Связи  
с общественностью»); виртуальные книжные 
магазины (студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Библиотековедение»); особенности так 
называемого «app generation», активно исполь-
зующего приложения (студенты бакалавриата 
по специальностям «Библиотековедение», «Пуб- 
личные информационные системы»). Обучение 
в ситуации «пресс-конференции» оказалось 
легче проводить в виртуальном классе для ба-
калавров, обучающихся по специальности «Свя-
зи с общественностью», и для магистров, при-
чинами чего снова являются знания и опыт 
студентов. Бакалаврам, обучающимся по следу-
ющим специальностям: делового администри-
рования, библиотечного дела и систем обще-
ственной информации, — труднее сделать это, 
потому что у них нет знаний и опыта в соот-
ветствующей области. Киберэтнографический 
мониторинг показывает, что обучение в сфере 
делового общения, включая собеседования  
и подбор персонала, осуществляется по-разному. 
Студенты, специализирующиеся в области «Управ-
ление бизнесом», работают лучше всех, потому 
что они имеют теоретические знания по другим 
предметам. Студенты, обучающиеся по специ-
альностям «Библиотековедение» и «Публичные 
информационные системы», испытывают труд-
ности, потому что у них нет знаний, а также 
профессионального опыта, и они следуют стан-
дартным диалогам и вопросам, представленным 
в Интернете. Самой сложной для всех специ-
альностей оказалась творческая оперативка: 
студенты были сосредоточены в основном на 
создании логотипа, слогана, аргументации про-
дуктов (косметика, натуральные продукты, 
витамины, пищевые добавки, шоколад, спор-
тивные аксессуары и другие). Одной из причин 
является отсутствие прямого контакта между 
участниками, вторая причина — ограниченное 
время и недостаточное умение направлять диа-
лог с использованием метода мозгового штур-
ма и ассоциативного мышления, которые более 
эффективны в непосредственном обучении.
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Коммуникативное поведение в чате  
в BigBlueButtonBN

В течение первых двух недель студентам 
удалось перейти на онлайн-тренинги и дистан-
ционное обучение, и были установлены  
изменения в академической коммуникации  
в виртуальном классе. Стресс и новая комму-
никационная среда повлияли на организацию 
и проведение онлайн-тренингов. Во-первых, 
студенты стали задавать вопросы чаще всего 
перед лекцией, инструктажем и тренингом  
и представляли их в основном в письменном 
виде в чате. Во-вторых, вопросы касались ор-
ганизации учебного процесса, оценки, способов 
получения научной информации, в том числе 
набора URL-адресов. В первые две недели мно-
гие вопросы были не по существу и не связаны  
с конкретной темой. К концу первого месяца 
студенты постепенно адаптировались к дис-
танционному формату обучения и начали сле-
довать сетевому этикету и правилам академи-
ческого общения. Обучающиеся задавали 
вопросы, с одной стороны, по существу и по 
теме, а с другой стороны, ждали окончания 
указаний, инструкций или обучения, а затем 
спрашивали. Вопросы становились частью ком-
муникативного поведения, которое включало  
в себя самодисциплину и уважение к обучению, 
и студенты чувствовали себя более спокойными 
и уверенными. Приверженность сетевому эти-
кету в формальном академическом виртуальном 
общении постепенно стала устойчивым элемен-
том их коммуникативного поведения.

В то же время студенты задавали сходные 
вопросы, записывая их в чате, что подразуме-
вало неоднократное предоставление препода-
вателем ответов в письменной или устной фор-
ме или же путем сочетания устной и письменной 
форм. Преподаватели старались отвечать сту-
дентам, поскольку они находились далеко  
в пространстве и ждали ответов на свои вопро-
сы лично, даже если они прочитали ответы на 
похожие вопросы в чате. Это создавало труд-
ности в управлении временем, способствовало  
накоплению ответов, многословию и паралле-
лизму в диалоге в чате. Студенты оставались  
далекими и не являлись частью сплоченного  
и компактного виртуального сообщества; даже  
при использовании чата они предпочитали 
индивидуальный подход и создавали внутренние 
мини-диалоги. По сравнению с непосредствен-
ным общением в учебной аудитории направле-
ние диалога происходило менее организованно 
и скоординированно, так как все студенты на-
ходились в разных местах. 

Таким образом, пространственно-временная 
ситуация в дистанционном обучении отличает-

ся, и преподаватель более нагружен в предо-
ставлении ответов, а затем в обобщении ответов 
и инструкций в соответствующем разделе Moodle, 
которое не гарантирует, что студенты прочита-
ют его и сравнят с тем, что было сказано в вир-
туальном классе. Подтверждается гипотеза  
о том, что чат используется главным образом 
для постановки организационных вопросов, 
поскольку они постепенно становятся более 
четко сформулированными и в основном по 
конкретной теме. Вопросы также сохраняют 
краткость и лаконичность. В связи с посте-
пенным улучшением самоорганизации и само-
контроля студентов в чате диалоги для вы-
яснения организационных и научных вопросов 
становятся короче и эффективнее, сокращают 
потери времени на получение дополнительной 
информации от преподавателя. После двух 
месяцев дистанционного обучения самооргани-
зация и самоконтроль являются частью из-
менений в коммуникативном поведении сту-
дентов в виртуальном классе.

Обсуждение результатов
Тодор Симеонов указывает на уровни инте-

грации технологий в исследовании с использо-
ванием метода киберэтнографического наблю-
дения: низкий, средний и высокий (Simeonov 
2018). Результаты анализа показывают, что по 
истечении двух месяцев дистанционного обу-
чения студенты бакалавриата и магистратуры 
в основном достигают успеха на первом уровне, 
хотя условно мы можем говорить о среднем 
уровне интеграции. Факторы, обеспечивающие 
достижение того или иного уровня интеграции, 
различаются. В их числе следует назвать корот-
кий период адаптации, стрессы, недостаточную 
техническую поддержку и нестабильную рабо-
ту серверов, которые в совокупности оказыва-
ют негативное влияние, с одной стороны,  
а с другой, цифровую грамотность, оказывающую 
положительное влияние. Выяснилось, что сту-
денты используют различные компьютерные 
программы, сайты, делают заметки и формули-
руют вопросы, оценивают и делают заметки  
в чате, задают устные вопросы во время вирту-
ального диалога, умеют включать графические 
и визуальные элементы при использовании 
презентаций на общем экране и благодаря это-
му время от времени достигают большей вклю-
ченности во взаимодействие. Студенты посте-
пенно осознают важность одновременного 
развития и совершенствования навыков циф-
ровой грамотности и общения, что в будущем 
станет хорошей основой для участия в вебина-
рах, виртуальных конференциях, создания видео 
и многого другого. Следовательно, виртуальное 
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академическое общение и дистанционное обу-
чение формируют знания и практический опыт. 
При организации тренингов, ролевых и симуля-
ционных игр со студентами в будущем можно 
обсудить варианты включения экспертной оцен-
ки в качестве совместного веб-метода, который 
на практике является квазиэкспериментальным 
методом и описан Даниэлем Фридрихом (Friedrich 
2019).

Тренинг в виртуальном классе позволяет 
сформировать навыки общения в условиях,  
отличных от традиционных форматов. Препо-
даватель выступает в роли инструктора,  
посредника и оценщика работы студентов. Обу- 
чающиеся также проводят самооценку и полу-
чают оценки от коллег, но опосредованное обще-
ние не всегда допускает искренность: иногда 
даются так называемые социально желательные 
оценки, то есть преобладает формальная похва-
ла. Как отмечают в своей статье Крзитий Шарма, 
Михаил Джаннакос и Пьер Дилленбург, для 
будущих исследований остается вопрос, можно 
ли полностью заменить преподавателя в прямом 
общении с помощью искусственного интеллек-
та и повысит ли это мотивацию студентов, улуч-
шит ли качество образования (Sharma, Giannakos, 
Dillenbourg 2019).

Выводы

Первая гипотеза подтвердилась: студенты 
предпочитают пошаговое изложение задач  
и краткие описания и инструкции; они переносят 
модель из традиционного обучения в виртуаль-
ный класс. Студенты продолжают избегать чте-
ния длинных теоретических текстов, но, обуча-
ясь дома и имея доступ к Интернету, они быстро 
находят информацию, предпочитая электронные 
словари и энциклопедии. Студенты следуют 
коммуникативной модели, которая включает  
в себя прагматизм в организации и подготовке. 
В случае если есть модели для подражания  
в обучении СМИ (коммуникация СМИ), студен-
ты справляются лучше; когда организована 
пресс-конференция (публичное общение), воз-
никают трудности в руководстве диалогом  
и предоставлении ответов; во время собеседо-
вания (деловое общение) задаются как банальные, 
так и интересные вопросы. Креативная опера-
тивка (деловое общение) оказалась наиболее 
сложной, так как использование мозгового штур-
ма и ассоциативного мышления более эффек-
тивно в прямой академической коммуникации.

Вторая гипотеза о том, что студенты ис-
пользуют публичный чат BigBlueButtonBN, что-
бы задавать вопросы, связанные в основном  

с организацией учебного процесса, была частич-
но подтверждена. Постепенно студенты начина-
ют задавать вопросы по существу, но следуют 
модели краткой речи и, когда дают оценки  
работе коллег, становятся тривиальными  
и социально желательными; критичность, осно-
ванная на четких критериях, снижается. Пред-
положение о том, что студенты более спонтанны 
в Интернете, вероятно, справедливо для нефор-
мального общения, но в виртуальных классах 
они избегают критики.

Результаты в связи с анализом коммуника-
тивного поведения на четырех этапах работы  
в виртуальном классе показывают следующее. 
Транслируя теоретические знания в форме  
лекции, преподаватели адаптируют способ  
представления к онлайн-среде, и основным ин-
струментом является голос. Это не создает труд-
ностей, и студенты на когнитивном уровне 
воспринимают информацию, но им сложнее 
понять указания и инструкции при подготовке 
и участию в тренингах. У студентов наблюдает-
ся некоторая неуверенность, особенно в начале 
дистанционного обучения, в отношении того, 
смогут ли они справиться самостоятельно или 
в группах в автономном режиме или онлайн. Это 
потребовало кратких инструкций и их размеще-
ния в Moodle, чтобы избежать неясности. Под-
готовка осуществляется без активного участия 
преподавателя; преподаватель исполняет на этом 
этапе роль координатора, отвечая на вопросы 
студентов в Moodle или по электронной почте; 
студенты справляются относительно хорошо. 
Реализация тренингов онлайн основана на ука-
заниях, сценариях и моделях. Студенты редко 
допускают отклонения, но есть задержка в пре-
доставлении ответов в диалогах. Это связано не 
только с техническими проблемами Интернета, 
но также с некоторой неопределенностью и от-
сутствием опыта у некоторых студентов, по-
скольку они до сих пор не участвовали в акаде-
мической виртуальной коммуникации. 
Результаты анализа показывают, что студенты 
не стесняются, когда получают критические за-
мечания и рекомендации по улучшению навыков 
общения. В виртуальном классе студенты пуб- 
лично выслушивают замечания не только пре-
подавателя, но и своих коллег. Студенты моти-
вированы на развитие, и виртуальный класс не 
создает трудностей в отношении обратной свя-
зи, которая также является частью дистанцион-
ного обучения. 

Следовательно, студенты быстро привыкают 
к дистанционному обучению, но само по себе 
оно не может быть основным каналом онлайн-
обучения.
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Стили профессиональной деятельности педагогов 
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Аннотация. Статья посвящена изложению результатов исследования 
стилей педагогической деятельности у гувернанток. Приведены четыре 
преимущества индивидуализированной формы обучения и воспитания 
детей, а также факторы ее стихийного развития. Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации утвержден профессиональный 
стандарт индивидуализированного образования. Это требует изучения 
компонентов, факторов и ценности деятельности гувернеров. Пока таких 
исследований недостаточно, а исследований стилей деятельности 
гувернеров практически нет. Обращение к специальной литературе 
позволило выявить три группы стилей педагогической деятельности  
(по три стиля в каждой): руководства учениками; самоорганизации; 
методической ориентации. Их исследование поможет созданию технологии 
формирования и развития наиболее ценных стилей педагогической 
деятельности гувернанток.
Выборку испытуемых составили 46 московских гувернанток. В статье 
отражены показатели выраженности девяти стилей, которые в основном 
не достигают средних значений, но выраженность этих стилей весьма 
разнообразна (от 2,57 до 6,7 стенов). Выявлены ведущие стили: 
подготовительный, демократический и стиль дружеского расположения. 
Незначительно проявляются постситуативный, авторитарный  
и попустительский стили. Почти по всем стилям деятельности получена 
относительно высокая вариативность. Стили педагогической деятельности 
при достоверности 99,9 % образуют две корреляционные плеяды. Первая 
включает в себя стиль доминирования, авторитарный и попустительский 
стили; вторая — демократический, вариативный, ситуативный и дружеский 
стили, относящиеся ко всем трем группам. Эту плеяду можно считать 
симптомокомплексом с невыраженным ядром, поскольку связи сильны 
и их много. Демократический стиль деятельности является зависимым 
от проявления ситуативного стиля; вариативный и демократический,  
а также ситуативный и вариативный обусловливают друг друга.

Ключевые слова: гувернантки, стили деятельности, стили руководства, 
стили самоорганизации, стили методической ориентации.
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Abstract. The article presents the results of a study aimed to identify the styles 
of pedagogical activity that are common for au pairs. The author lists four 
advantages of this individualized form of education and upbringing and 
describes the factors of its spontaneous development. Professional standard 
for individualized education has been approved by the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation. This development substantiates 
the need for further research into the components and the value of the au 
pair activity, and the factors that may influence it. At present, studies in these 
areas are scarce, and practically no research has been devoted to au pair 
professional activity styles. An analysis of professional literature enabled  
the author to identify three groups of pedagogical activity styles: student 
guidance, self-organization, and methodological orientation. Further investigation  
of these styles should help to create the technology for the development and 
promotion of the most effective styles of au pair activity.
The research sample was comprised of 46 Moscow au pairs. The study 
established indicators of nine styles which primarily do not reach average 
values; yet, the manifestations of these styles are rather diverse (from 2.57  
to 6.7 sthenes). The study revealed three leading professional styles, i. e. 
preparatory, democratic, and companionate, and three styles that manifest 
themselves less frequently: post-situational, authoritarian and permissive.  
A relatively high variability was noted for nearly all the styles of au pair activity. 
The styles of pedagogical activity with the reliability of 99.9 % form two 
correlating constellations. The first includes dominance, authoritarianism, 
and permissiveness; the second is comprised of democratic, variable, situational, 
and companionate styles, which are related to all of the three groups.  
The latter constellation may be considered as symptom-complex with  
an unexpressed core, since the connections are strong and numerous.  
The democratic style of au pair activity is dependent on the manifestations 
of the situational style; the variable and democratic, as well as situational and 
variable styles, determine each other.

Keywords: au pair, styles of activity, leadership styles, styles of self-organization, 
styles of methodological orientation.

Введение

Прогнозируется, что профессия гувернера  
в ближайшие годы будет высоко востребованной 
российским обществом. Уже сейчас гувернерство 
получило большее распространение в крупных 
городах — в Москве и в Санкт-Петербурге. Как 
утверждают Н. А. Опритов и Н. М. Конышева, 
гувернерство в современном мире является 
всего лишь одной из форм семейного образо-
вания (Опритов, Конышева 2015). 

Бурное развитие гувернерства обусловлено 
рядом преимуществ индивидуализированного 
образования, таких как:

• гибкость режима обучения детей;
• фасилитация адаптации к обучению;
• реализация личностно направленного 

обучения;

• открытость процесса учебной деятель-
ности.

Кроме того, у большой части заказчиков по-
являются возможности оплачивать работу гу-
вернанток, явление гувернерства становится 
престижным. Иногда для характеристики дея-
тельности гувернера используется понятие 
«репетитор», что неверно в принципе, посколь-
ку репетиторство является формой индивиду-
ального или группового дополнительного обу-
чения, тогда как гувернерство предполагает 
выполнение и ряда других функций, например 
воспитательных или функции няни (Зарединова, 
Литвинов 2020). 

При обращении к исследованию гувернерской 
деятельности необходимо сослаться на какие-
либо постановления правительства. Пока про-
фессия гувернера не включена в реестр про-
фессий, а для упорядочения этого вида 
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деятельности домашние гувернеры отнесены  
в категорию самозанятых граждан. При этом  
в соответствии с Законом об образовании кри-
терием профессиональной пригодности явля-
ется наличие гуманитарного (а лучше педагоги-
ческого) образования. Правовые вопросы 
индивидуализированного образования требуют 
соответствующих законодательных документов. 
Уже сейчас эксперты Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии об-
разования разработали программу подготовки 
кадров индивидуализированного образования 
по профессиональной деятельности няни. Такое 
обучение требует 144 учебных часов. Министер-
ство труда и социальной защиты РФ утвердило 
профессиональный стандарт этой профессии.

Востребованность обществом и необходи-
мость разработки правовых и законодательных 
документов требует проведения научных ис-
следований этого вида деятельности, ее компо-
нентов, факторов и эффектов. Такого рода ис-
следования могут явиться основой для 
разработки средств формирования и развития 
наиболее педагогически ценных стилей гувер-
нерской деятельности.

Исследований стилей педагогической дея-
тельности уже выполнено немало, но на мно-
жество важных научных вопросов пока ответов 
нет, нет даже общепринятой классификации 
этих стилей. Стили же деятельности у предста-
вителей индивидуализированного образования 
вообще не исследовались. Есть и другой аргумент 
в пользу необходимости эмпирического иссле-
дования стилей гувернерской деятельности: 
наблюдается преобладание теоретических ис-
следований стилей педагогической деятельно-
сти над экспериментальными работами.

Существуют основные требования к гувер-
нерам, в число которых, по мнению В. А. Ки-
риллова, входят личностные качества и харак-
теристики с прежнего места работы (Кириллов 
2007). Из сказанного следует, что эти требования 
выполняются, если проявляются определенные 
характеристики стилей деятельности. Исследо-
вание стилей деятельности гувернеров имеет  
и практическое значение.

Актуальность исследования обусловлена 
несоответствием важности психолого-педаго-
гической проблемы стилей педагогической 
деятельности и совершенно недостаточной 
мерой ее исследования, а в сфере индивидуали-
зированного обучения — полной ее недостаточ-
ностью.

Обращение к научной литературе, посвящен-
ной особенностям педагогической деятельности, 
позволило выявить множество ее стилей.  

Однако по результатам теоретического анализа 
литературы удалось выявить основные стили 
данной профессиональной деятельности  
(Букина 2018). Были выделены три их группы: 
стили руководства учениками — авторитарный, 
демократический, попустительский; стили само-
организации деятельности — подготовительный, 
ситуативный, постситуативный; стили методи-
ческой ориентации — вариативный, стиль до-
минирования, стиль дружеского расположения.

Приведенные здесь стили главным образом 
относятся к педагогической деятельности учи-
телей. Вместе с тем есть основание полагать, 
что основные стили деятельности педагогов 
индивидуализированного образования подобны 
стилям, проявляющимся в других видах педа-
гогической деятельности. Однако такое утверж-
дение требует экспериментального подтверж-
дения.

Конечной целью исследования является  
разработка технологии оптимизации стилей  
педагогической деятельности у педагогов ин-
дивидуализированного образования. Для ее 
достижения на данном этапе была поставлена 
задача определить основные стили педагогиче-
ской деятельности педагогов индивидуализи-
рованного образования и их взаимосвязи.

В дальнейшем для разработки технологии 
оптимизации стилей деятельности гувернанток 
предполагается выявление внешних и психоло-
гических детерминант наиболее ценных стилей, 
а также определение тех характеристик деятель-
ности, которые находятся в зависимости от них.

Методика
Исследование стилей педагогической гувер-

нерской деятельности имеет системный харак-
тер. Соблюдались требования к системному 
подходу в психологии: здесь выделены элемен-
ты системы, их иерархия и взаимосвязи, опре-
делен системообразующий элемент для каждо-
го из тех стилей педагогической деятельности 
гувернанток, которые являются для них веду-
щими.

В качестве испытуемых в экспериментальной 
части исследования выступили 46 гувернанток, 
жительниц Москвы с различным стажем педа-
гогической и гувернерской деятельности, сред-
ний возраст которых — 32 года.

Методики исследования построены на осно-
ве метода письменного опроса. Исследование 
стилей руководства учениками осуществлялось 
с помощью методики А. В. Аграшенкова «Само-
оценка стиля управления» в модификации 
Е. П. Ильина (Ильин 2011). Для оценки стилей 
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самоорганизации в профессиональной деятель-
ности гувернанток использовалась методика 
Д. А. Момота «Оценка стилей самоорганизации» 
(Момот 1999), которая предназначена для ис-
следования стилей не гувернерской, но педаго-
гической деятельности, поэтому формулировка 
некоторых вопросов была несколько изменена. 
Стили методической ориентации выявлялись  
и измерялись с помощью опросной методики, 
составленной из несколько перефразированных 
вопросов из других методик: для измерения 
вариативного стиля педагогической деятель-
ности гувернанток вопросы были позаимс- 
твованы из исследования, проведенного  
А. Е. Певзнером (Певзнер 1996); для оценки 
стилей доминирования и дружеского располо-
жения — из методики диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири (Истратова 2006) 
(доминирования — «авторитарное» и «агрес-
сивное» отношение, а отношение дружеского 
расположения — «дружелюбный» стиль).

Полученные числовые значения всех пока-
зателей были переведены в стены с десятичной 
разрядностью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целом стили педагогической деятельности 
гувернанток находятся на низком уровне  

развития — 4,55 стена из 10 возможных (таб- 
лица 1). 

Невысоко выраженными являются все груп-
пы стилей педагогической деятельности гувер-
нанток: от 4,40 до 4,67 стенов. 

Однако, как оказалось, выраженность всех 
девяти стилей педагогической деятельности 
гувернанток достаточно разнообразна. Наи-
более выраженными являются три стиля  
(в порядке убывания):

• подготовительный стиль;
• демократический стиль;
• стиль дружеского расположения.
Эти стили можно назвать ведущими. Это 

ведущие «представители» каждой из трех групп 
стилей деятельности: среди стилей руководства 
учениками ведущий стиль — демократи- 
ческий; среди стилей самоорганизации дея- 
тельности — подготовительный стиль; среди 
стилей методической ориентации — стиль дру-
жеского расположения.

Другие стили педагогической деятельности 
гувернанток в каждой из трех групп проявля-
ются относительно слабо. Наименее выражен-
ными являются три стиля (в порядке возрас-
тания):

• постситуативный;
• авторитарный;
• попустительский.

Стили деятельности гувернанток x s v %

авторитарный 3,63 0,92 25,3

демократический 6,26 1,37 21,9

попустительский 3,87 0,85 22,0

подготовительный 6,70 0,95 14,2

ситуативный 3,93 1,05 26,7

постситуативный 2,57 0,74 30,3

вариативный 4,09 1,14 27,9

доминирования 4,37 0,82 18,8

дружеского расположения 5,54 1,62 29,0

Стили руководства учениками 4,57 1,05 23,0

Стили самоорганизации деятельности 4,40 0,91 20,7

Стили методической ориентации 4,67 1,19 25,5

Выраженность стилей в целом 4,55 1,05 23,1

Табл. Средние значения и коэффициенты вариации cтилей педагогической деятельности гувернанток (n = 46)
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Получается, что стили педагогической дея-
тельности гувернанток выражены довольно 
разнообразно (от 2,57 до 6,7; различие более  
4 стенов). Это можно объяснить тем, что ярко 
выраженные стили (подготовительный, демо-
кратический, и стиль дружеского расположения) 
выработались у гувернанток и закрепились как 
наиболее эффективные, как имеющие высокую 
педагогическую целесообразность. По стилям 
педагогической деятельности гувернанток  
в целом получен коэффициент вариации 23,1 %; 
принято считать, что при коэффициентах вари-
ации более 20 % соответствующие показатели 
следует относить к числу показателей с высокой 
вариативностью (вариация, превышающая 33 %, 
уже нуждается в доказательстве нормальности 
распределения). В данном случае получается, 
что все группы стилей педагогической деятель-
ности гувернанток и почти все стили имеют 
повышенную вариативность.

Исключение составили два стиля: подгото-
вительный и стиль доминирования. Это можно 
объяснить тем, что подготовительный стиль 
определяется такими признаками, как усилия  
и время, затраченное на подготовку к занятиям. 
Это определено самой спецификой педагогиче-
ской деятельности, требующей постоянной 
подготовленности к проведению занятий. Не-
высокую выраженность и низкую вариативность 
стиля доминирования можно объяснить тем, 
что большинство педагогов отошли от тради-
ционного для России командования учениками.

Относительно высокие коэффициенты ва-
риации стилей педагогической деятельности 
гувернанток дают указание научно-практиче-
ского характера: при поиске средств коррекции 
или оптимизации этих стилей целесообразно  
в число таких средств включить отбор тех уча-
щихся, у кого тот или иной стиль выражен 
низко. Это позволит в полной мере использовать 
дифференцированный подход в обучении. 

В исследовании стилей профессиональной 
деятельности педагогов индивидуализирован-
ного образования и в процессе определения 
характера их влияния на компоненты профес-
сиональной деятельности важно определить 
внутренние взаимосвязи этих стилей. С учетом 
этих взаимосвязей легче подбирать и разраба-
тывать средства их развития. Такие связи были 
выявлены.

Корреляционный анализ (метод ранговой 
коррекции) показал, что стили педагогической 
деятельности гувернанток в своих взаимосвязях 
образуют три плеяды. Поскольку связи между 
стилями деятельности относятся к числу вну-
тренних, то критический уровень значимости 
коэффициентов корреляции не может быть 
выше 0,01. При такой достоверности были полу-
чены две плеяды, одна из которых состоит из 
двух показателей: подготовительный стиль 
организации деятельности находится в обратной 
связи с постситуативным стилем (r = –0,59; 
р ≤ 0,001). Такая связь закономерна и не требу-
ет специальной интерпретации. 

Другая плеяда с прямой или обратной связью 
включает в себя все остальные стили деятель-
ности индивидуализированного образования. 
Для расслоения плеяды учитывались лишь 
связи при 99,9 % достоверности. От плеяды от-
делились три взаимосвязанных между собой 
показателя: авторитарный стиль, попуститель-
ский стиль и стиль доминирования. Они взаи-
мосвязаны следующим образом: авторитарный 
стиль — стиль доминирования (r = 0,68; р ≤ 0,001); 
стиль доминирования — попустительский стиль 
(r = –0,40; р ≤ 0,01).

Связь авторитарного стиля и стиля домини-
рования не требует объяснения, она вполне 
ожидаема, поскольку признаки их содержатель-
но близки друг к другу.

Рис. Взаимосвязи стилей педагогической деятельности гувернанток  
(n = 46; p ≤ 0,01, если r = 0,37; p ≤ 0,001, если r = 0,48)
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Третья плеяда более представительна. Она 
имеет большее число показателей, и составля-
ющие ее связи более тесные (рис. 1).

При рассмотрении связей, отмеченных на 
рисунке 1, следует абстрагироваться от связи 
ситуативного стиля и стиля дружеского рас-
положения, поскольку основное внимание долж-
но быть обращено на связи, зафиксированные 
на высоком уровне значимости (р < 0,001).

Полученная плеяда включает в себя стили 
педагогической деятельности гувернанток, от-
носящиеся ко всем трем группам. В выявленной 
плеяде не связанными между собой оказались 
лишь два стиля — вариативный стиль и стиль 
дружеского расположения. Получается, что 
почти все стили деятельности индивидуализи-
рованного образования тесно связаны между 
собой.

Полученный конгломерат стилей педагоги-
ческой деятельности гувернанток можно назвать 
симптомокомплексом. В корреляционной пле-
яде стилей педагогической деятельности нет 
выраженного ядра: демократический и ситуа-
тивный стили имеют по три связи с другими 
стилями, а дружеский и вариативный — по две.

То обстоятельство, что не выявлено ни одной 
достоверной связи между стилями, входящими 
в какую-то одну из групп, казалось бы, можно 
объяснить легко: взаимосвязанные между собой 
стили являются ведущими. Однако такое мнение 
не в полной мере подтверждают данные, отра-
женные в таблице 1. Демократический и друже-
ский стили являются ведущими в своих группах, 
а вариативный и ситуативный — нет. Последние 
два стиля деятельности гувернанток представ-
ляют разные группы стилей: методической 
ориентации и самоорганизации деятельности 
соответственно.

В таком случае для объяснения связей этих 
стилей с демократическим стилем целесообраз-
но обратиться к выявлению зависимых показа-
телей посредством вычисления коэффициентов 
регрессии, показывающих зависимость пере-
менных ряда х (ситуативный и вариативный 
стили) от переменных ряда у (демократический 
стиль). Произведенный расчет показал следую-
щие коэффициенты регрессии: Rx/y  =  0,47;  
а Rу/х = 0,80. Оказалось, что коэффициенты ре-
грессии значительно отличаются друг от друга. 
Можно утверждать, что демократический стиль 
педагогической деятельности гувернанток яв-
ляется зависимым от проявления ими ситуа-
тивного стиля деятельности.

Подобным образом выявлялся зависимый 
показатель и в паре «вариативный — демокра-

тический стили педагогической деятельности 
гувернанток», но оказалось, что коэффициенты 
регрессии достоверно не отличаются. Полу-
ченный коэффициент корреляции между этими 
стилями интерпретируется однозначно: они оба 
являются взаимозависимыми. Коэффициенты 
регрессии между ситуативным и вариативным 
стилями также мало отличаются, то есть про-
явление обоих стилей оказывает влияние друг 
на друга.

Итак, результаты корреляционного анализа 
позволили выявить симптомокомплекс стилей 
педагогической деятельности гувернанток.  
В число его составляющих вошли стили, име- 
ющие различную степень выраженности. Ста-
новятся понятны условия отбора тех стилей 
деятельности индивидуализированного обуче-
ния, которые целесообразно развивать. В их 
число, безусловно, должны быть включены 
ситуативный и вариативный стили, а демокра-
тический стиль и стиль дружеского расположе-
ния необходимо развивать у тех гувернанток,  
у которых они слабо выражены.

Выводы
1) Стили педагогической деятельности  

у гувернанток выражены незначительно. 
В число основных стилей педагогической 
деятельности индивидуализированного 
обучения (по мере их выраженности) 
входят: подготовительный стиль, демо-
кратический стиль и стиль дружеского 
расположения. К их числу можно отнести 
и вариативный стиль деятельности гу-
вернанток (по причине его тесной связи 
с демократическим стилем). В наименьшей 
мере проявляется постситуативный стиль 
и противостоящие друг другу авторитар-
ный и попустительский стили.

2) Все три группы стилей педагогической 
деятельности гувернанток имеют отно-
сительно высокую вариативность. Кроме 
того, у семи стилей из девяти также за-
фиксирована высокая вариативность — от 
21,9 % до 29 %.

3) Обнаружен симптомокомплекс стилей 
педагогической деятельности гувернан-
ток, включающий в себя два стиля с вы-
сокими значениями их проявления — 
демократический стиль и стиль 
дружеского расположения. Кроме того, 
в плеяду вошли ситуативный и вариатив-
ный стили. При этом, как показали ко-
эффициенты регрессии, ситуативный 
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стиль деятельности гувернанток оказы-
вает влияние на проявление ими демо-
кратического стиля.

4) Выявлены также две весьма тесные пар-
ные взаимосвязи показателей, которые 
не вошли в симптомокомплекс стилей 
педагогической деятельности индивиду-
ализированного образования: авторитар-
ный стиль и стиль доминирования,  
а также противоречащие друг другу  
и находящиеся в обратной зависимости 
подготовительный и постситуативный 
стили.

Полученные данные о выраженности, вари-
ативности и взаимосвязях стилей деятельности 
педагогов индивидуализированного образования 
позволяют совершенствовать учебные програм-
мы их профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации; способствовать развитию 

подготовительного, демократического и друже-
ского стилей как стилей, проверенных самой 
педагогической деятельностью. Кроме того, 
результаты исследования дают основание для 
дифференцированного подхода в процессе оп-
тимизации стилей педагогической деятельности 
гувернанток. И наконец, они указывают на не-
обходимость комплексного подхода при раз-
витии названных стилей, а также позволяют 
расширить перечень средств такого развития  
с учетом выявленного симптомокомплекса. 

Значение полученных в исследовании резуль-
татов заключается и в том, что они указывают 
направления дальнейших исследований. Это 
прежде всего относится к выявлению педагоги-
ческой и личной ценности каждого из этих 
стилей деятельности, а также к выявлению 
внешних и внутренних факторов их формиро-
вания и развития.
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Аннотация. Статья посвящена систематизации сведений об основных 
направлениях профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних в современной России. Актуальность проблемы 
профилактики противоправного поведения у подростков обусловлена 
изменениями в характере преступности несовершеннолетних, 
сопряженными с трансформациями социальных отношений, что 
предполагает необходимость совершенствования системы мероприятий, 
направленных на профилактику противоправного поведения в соответствии  
с изменениями, происходящими в обществе. В данной статье представлен 
обзор научных публикаций по проблеме профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних с 2014 по 2020 гг. Рассматриваются 
клиническое, педагогическое, психологическое, социально-психологическое 
направления профилактики противоправного поведения подростков. 
Клиническое направление опирается на изучение вклада различных 
видов дизонтогенеза и особенностей поведения (в форме определенного 
устойчивого синдрома), детерминирующих противоправное поведение. 
Педагогическое направление предполагает рассмотрение любой формы 
девиантного поведения как результата недостатков в воспитании.  
В фокусе внимания психологического направления оказываются личностные 
особенности детей и подростков с девиантным поведением, такие как 
деформация ценностно-мотивационной системы личности, дефицит 
саморегуляции, неадекватная самооценка, низкая рефлексия и т. д., 
коррекция которых рассматривается в качестве основного механизма 
профилактики противоправного поведения. Социально-психологическое 
направление профилактики включает работу, направленную на усвоение 
социальных норм и правил поведения как самими подростками  
с противоправным поведением, так и представителями их окружения, 
в которой на первый план выступает информирование о принятых  
в обществе нормах поведения. На основе проведенного обзора обсуждается 
проблема эффективности существующих профилактических программ. 
Констатируется, что в разных направлениях профилактической работы 
в центре внимания специалистов находятся различные аспекты проблемы 
противоправного поведения несовершеннолетних, что приводит  
к чрезмерной вариативности содержательной части предлагаемых 
профилактических программ, существенным различиям в понимании 
методологических основ превентивных мер. В целом отмечается 
недостаточная эффективность предлагаемых подходов к профилактике 
девиантного поведения у несовершеннолетних, а также необходимость 
верификации результативности профилактических программ, применяемых 
в практике работы с подростками, демонстрирующими противоправное 
поведение. Подчеркивается целесообразность комплексного подхода  
к профилактике противоправного поведения подростков на основе 
межведомственного взаимодействия.

Ключевые слова: профилактика, клиническое направление профилактики, 
педагогическое направление профилактики, психологическое направление 
профилактики, социально-психологическое направление профилактики, 
подростки, противоправное поведение. 
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Abstract. The paper systematizes the main trends in the prevention of illegal 
behaviour of minors in modern Russia. The urgency of illegal behaviour 
prevention in adolescents is substantiated by the changes in juvenile delinquency 
associated with the transformations of social relations, which implies the need 
to improve the system of measures aimed at preventing misconduct  
in accordance with social change. This article presents a review of scientific 
publications on the issue of illegal conduct prevention in minors from 2014 
to 2020. The author identifies four general approaches to preventing illegal 
behaviour in teenagers. The clinical approach is based on the study  
of contributions made by various types of dysontogenesis and behaviour 
features in the form of a particular stable syndrome that determines illegal 
behaviour. The pedagogical approach considers any form of deviant behaviour 
to be a result of shortcomings in education. The focus of the psychological 
approach is on individual characteristics of children and adolescents, and 
correction is viewed as the main mechanism for preventing misconduct.  
The socio-psychological approach to prevention includes work aimed  
at promoting and enforcing social norms and rules of behaviour among both 
teenage delinquents themselves and the people in their environment. Based 
on the review, the author discusses the effectiveness of the current prevention 
programs. It is concluded that, depending on the approach, specialists focus 
on different aspects of the problem, which leads to excessive variability in  
the content of the proposed prevention programs, and significant differences  
in the understanding of the methodological foundations of preventive measures. 
As a result, all the approaches to deviant behaviour prevention in minors lack 
effectiveness. The author emphasizes the expediency of a comprehensive 
approach to the prevention of illegal behaviour in adolescents based  
on interdepartmental cooperation.

Keywords: prevention, clinical approach to prevention, pedagogical approach 
to prevention, psychological approach to prevention, socio-psychological 
approach to prevention, adolescents, illegal behaviour.

Введение
Проблема профилактики противоправного 

поведения подростков является актуальной  
в любом обществе во все времена. В 60–80-х 
годах ХХ века профилактика заключалась пре-
имущественно в психолого-педагогическом 
воздействии в системе образования, а также  
в рамках деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органов 
опеки и попечительства и т. д. В макросоциаль-
ном масштабе в России существовал админи-
стративно-карательный подход к предупрежде-
нию правонарушений, совершаемых 
подростками, в результате которого «с 1968 по 
1988 гг. преступность несовершеннолетних вы-
росла на 200 %» (Беличева 2018, 19). В начале 
90-х годов прошлого века во времена перестрой-
ки в России ученые отмечали увеличение доли 

несовершеннолетних в структуре общей пре-
ступности, их омоложение, а также всё большее 
количество девочек с ненормативным поведе-
нием. Под руководством С. А. Беличевой была 
разработана межведомственная охранно- 
защитная Концепция предупреждения девиант-
ного поведения детей и подростков, реализация 
которой в 1990-х годах показала эффективность, 
так как преступность среди несовершеннолетних 
снижалась на 3–4 % в год с 1994 года в течение 
нескольких лет. В связи с этим был принят Фе-
деральный закон «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
(Федеральный закон… 1999). Со второй поло-
вины 2000-х годов С. А. Беличева, прикладыва-
ющая большие усилия по внедрению концепции 
в систему образования, службы социальной 
защиты и др., констатирует уход от исполнения 
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основных положений в связи с «оптимизацией», 
резким снижением финансирования. Это по-
влекло за собой негативные последствия в виде 
не только характерных для детей и подростков 
девиантных форм поведения и увеличения чис-
ла правонарушений, но и появления новых форм 
противоправного поведения, например случаев 
вооруженного нападения на соучеников  
и педагогов.

Среди несовершеннолетних наибольшее рас-
пространение традиционно занимают преступ- 
ления против собственности. Также все сотруд-
ники, работающие с несовершеннолетними 
правонарушителями, отмечают большую латент-
ность показателей подростковой преступности 
и придерживаются мнения, что регистрируется 
только одно из трех-четырех совершаемых ими 
преступлений. На сегодняшний день юристы 
также отмечают, что две трети преступлений 
составляют кражи и грабежи, но, «в отличие от 
событий 10–15-летней давности, сегодня ука-
занные преступления совершаются подростка-
ми более агрессивно и жестоко, темпы их роста 
остаются высокими» (Ульянова, Николаева 2017, 
158); «в последнее время ситуация в молодежной 
среде усугубляется, подрастающее поколение 
вступает в группировки экстремистской  
направленности, субкультуры и прочие асоци-
альные объединения» (Спасибина 2019, 170);  
«появляются новые виды делинквентного по-
ведения подростков: хакеры… циничные пре-
ступления ради удовольствия, убийства от 
скуки, избиение детей и пожилых людей в целях 
самоутверждения» (Бородина, Мушкина, Сади-
лова 2014, 32), что усугубляется негативным 
влиянием на поведение детей и подростков 
средств массовой информации с демонстраци-
ей насилия, сексуальной распущенности, упо-
требления психоактивных веществ, в том числе 
Интернета, «когда дети сопрягают виртуальную 
“жизнь” с реальностью» (Белоусова, Осипов 
2019). Специалисты, включенные в практическую 
работу с подростками, отмечают, что на устой-
чивость любой формы девиантного поведения, 
в частности противоправного, решающее зна-
чение оказывают такие факторы, как более 
младший возраст и повторяющиеся образцы 
асоциального и антисоциального поведения 
(Морозов, Никитов 2017). Итак, проблема про-
филактики противоправного поведения у под-
ростков не теряет своей актуальности и должна 
совершенствоваться в соответствии с измене-
ниями в обществе и изменениями в характере 
преступности детей и подростков. В связи  
с этим цель данной статьи заключается в систе-
матизации сведений об основных направлени-

ях профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних в современной России.

Материалы и методы
В обзор включались статьи, содержащие 

теоретические и эмпирические результаты, 
форма которых позволяет соотнести авторские 
выводы с дизайном проведенного теоретиче-
ского исследования. Поиск литературы был 
осуществлен весной 2020 года посредством 
электронной библиографической базы данных 
eLibrary.ru. Поисковый запрос включал следу-
ющие слова и словосочетания: «профилактика, 
девианты, подростки». Было идентифицирова-
но 1015 статей. Так как все эти статьи релевант-
ны тематике данного исследования, то ввели 
ограничение по году издания статей,  
а именно за последние шесть лет (в период  
с 2014 по 2020 гг.).

Результаты
По результатам анализа данных, представ-

ленных в статьях, соответствующих критериям 
отбора, были выделены четыре основных на-
правления, которые определяют содержательный 
характер профилактических мер, направленных 
на предотвращение противоправного поведения 
несовершеннолетних: клиническое, педагоги-
ческое, психологическое, социально-психоло-
гическое.

Клиническое направление
Данное направление связано с эмпирически-

ми исследованиями какого-либо вида дизонто-
генеза и особенностей поведения в виде  
определенного устойчивого синдрома, детер-
минирующего, в частности, противоправное 
поведение. При этом отмечается, что в послед-
нее время наблюдается увеличение числа детей 
и подростков с нарушениями психического 
развития, влияющими на отклонения в их по-
ведении. Так, статистические данные свидетель-
ствуют о том, что у детей с гиперактивностью 
и дефицитом внимания, с неудовлетворитель-
ными детско-родительскими взаимоотношени-
ями риск противоправного поведения выше  
в пять раз по сравнению с детьми без этих про-
блем (Тронева 2018). Предлагаются к рассмо-
трению биомедицинский, социопсихологический, 
воспитательный и комплексный медико-психо-
логический подходы коррекции нарушений 
поведения у детей и подростков с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью (Кузь-
мина, Чижова 2019). В данном случае профи-
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лактика нарушений поведения и его коррекция 
носит симптомологический характер, эффектив-
ность весьма относительна. Достаточно пер-
спективным для разработки эффективной про-
граммы предупреждения преступности лиц  
с психическими девиациями (начиная с под-
росткового возраста) является «изучение ин-
дивидуальных психопатологических и патопси-
хологических механизмов для разработки мер 
дифференцированной профилактики социаль-
но опасного поведения» (Гомонов, Труш, Тимо-
хов 2018, 163). Обычно предлагается применять 
при работе с детьми и подростками с разными 
формами девиантного поведения групповые 
формы личностно-ориентированной (рекон-
структивной) психотерапии (Никитов 2016), 
позволяющие учитывать их психологические 
особенности и состояния (Халфина, Сафроно-
ва, Сафронов 2020). 

В последнее время появляется все больше 
нейропсихологических исследований, в част-
ности подростков с отклоняющимся поведени-
ем, где выделяются два основных нейропсихо-
логических синдрома: первый обусловлен 
работой префронтальных отделов головного 
мозга и характеризуется недостаточной произ-
вольной регуляцией поведения, на фоне которой 
наблюдаются «трудности контроля над эмоци-
ями… недостаточная сформированность “со-
циальных” эмоций (чувство долга, вины за 
проступки и пр.)… знают правила, но не вы-
полняют их… сочетание агрессивности по от-
ношению к сверстникам с негативизмом по 
отношению к взрослым» (Рахманина, Овсянни-
кова, Тайсаева 2019, 51). Второй нейропсихоло-
гический синдром обусловлен недостаточностью 
левого полушария и дисбалансом в функцио-
нальном развитии правого полушария, при 
котором отмечаются такие особенности пове-
дения, как сильное упрямство, вспыльчивость, 
«истеричность», низкая восприимчивость  
к поощрению или наказанию, негативизм, по-
вышенная тревожность и т. д., «подростки 
живут и действуют полностью “здесь и сейчас”, 
не ориентируясь ни на возможные последствия 
своих поступков, ни на мнение окружающих» 
(Рахманина, Овсянникова, Тайсаева 2019, 52),  
а также не учитывая эмоциональные реакции 
близких людей (Султанова 2017). В данном слу-
чае профилактические и психокоррекционные 
мероприятия носят относительный, неустой-
чивый характер.

Педагогическое направление
В рамках педагогического направления, при 

котором любая форма девиантного поведения 

связывается с недостатками воспитания, тра-
диционно проводят мероприятия, направленные 
на профилактику и коррекцию девиантного 
поведения у детей и подростков, проверка  
эффективности которых осуществляется  
в процессе проведения формирующего экспе-
римента. Так, анализируя различные подходы  
и формы превенции противоправного поведения 
подростков, некоторые авторы делают вывод  
о том, что большую роль играют: «Школа право-
вых знаний», где детей информируют о при-
емлемых формах поведения в обществе, допу-
стимых границах поведения и последствиях их 
нарушения; создание групп волонтерской по-
мощи, одной из целей которых является  
воспитание ответственности, сострадания, 
формирование духовных ценностей у самих 
привлеченных к волонтерской деятельности 
подростков; молодежный дискуссионный клуб 
«Прометей»; кружок «Толерантный мир» (Бо-
ташев 2018). Еще одним направлением профи-
лактики девиантного поведения является  
организация досуговой деятельности детей  
и подростков, в первую очередь для детей из 
семей группы риска. Здесь практические работ-
ники отмечают две основные трудности: недо-
статочное информирование о существующих 
формах и доступности досуговой деятельности, 
а главное, отказ самих подростков и их родите-
лей от педагогического и/или психолого-педа-
гогического взаимодействия со специалистами 
на фоне недостаточного регламентирования 
деятельности ряда социальных служб (Кревиц 
2019). Опытные сотрудники правоохранительной 
системы в рамках психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних осужден-
ных и бывших воспитанников детских домов  
с инфантилизмом для профилактики соверше-
ния ими противоправных действий считают 
необходимым составлять комплексные инди-
видуальные программы, которые включают  
в себя нравственное и правовое воспитание, 
возможность получения образования, соблю-
дение традиций, изучение постулатов различных 
религий и т. д. (Сочивко 2020). При этом необ-
ходимо применять личностно-ориентированный 
подход, при котором личность рассматривает-
ся как продукт общественно-исторического 
развития и носителя культуры, «поэтому основ-
ная задача педагога-психолога в работе с под-
ростками-девиантами — это создание условий 
для удовлетворения потребности подростков  
в самореализации и развитии их творческого 
потенциала» (Кривова, Пшеничнова 2020, 64). 
Помимо этого, целесообразно включение  
в профилактическую работу лиц, значимых для 
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подростков, и «активизация нравственной сто-
роны любого вида деятельности, в который 
включаются подростки (спорт, туризм, творче-
ство и т. д.)» (Федорова 2017, 69). Это мнение  
в какой-то мере перекликается с воззрениями 
других авторов, которые считают, что профи-
лактика отклоняющегося поведения должна 
заключаться в духовно-нравственном воспита-
нии с усвоением религиозных ценностей как 
базиса общественной морали в православной 
парадигме как превалирующей религии в нашей 
стране. Здесь речь идет о воспитании чести, 
совести, справедливости, ненасилии, признании 
прав и свобод личности и т. д. «Очень важно 
установить личную связь детей с православной 
культурой; русские духовные ценности должны 
стать ценностями молодежи…» (Теричева 2018, 
268). 

Психологическое направление
В рамках психологического направления 

считается, что наибольшая эффективность про-
филактических мер может быть достигнута 
только при обращении к личности детей и под-
ростков с девиантным поведением, особенно-
стями которой являются деформации цен- 
ностно-мотивационной системы, проблемы 
саморегуляции, неадекватная самооценка, низ-
кий уровень развития рефлексии и т. д. Очевид-
на необходимость учета возрастных законо- 
мерностей развития детей и подростков. Пред-
ставляется интересным исследование эффектив-
ности различных психокоррекционных воздей-
ствий на детей 7–10 лет и подростков 11–13 лет 
с разной степенью интенсивности девиантного 
поведения: достаточно убедительно показано, 
что наиболее эффективным является тренинг 
развития коммуникативных навыков, в резуль-
тате которого наблюдаются «позитивные лич-
ностные изменения (повышение самооценки, 
самопринятия, повышение уровня эмоциональ-
ного контроля, саморегуляции и т. д.), снижаю-
щие степень девиантности» по сравнению  
с арт- и сказкотерапией (Вяткин, Невструева, 
Терехова и др. 2016, 496). Другие авторы с опы-
том работы в психологической службе отдела 
воспитательной работы с осужденными УФСИН 
России по Воронежской области достаточно 
убедительно аргументируют необходимость 
прорабатывать различные аспекты жизненных 
перспектив подростков с противоправным по-
ведением, так как выявили «противоречивое 
отношение к прошлому, настоящему и будуще-
му, выраженный разрыв между ними; предпо-
чтение функции исполнителя…; низкий уровень 
осознанности своих жизненных предназначений; 

низкий уровень реалистичности и согласован-
ности временной перспективы… живут одним 
днем, планируют будущее только на ближайшие 
пять лет…» (Красненкова, Маркова 2018, 116). 
Также появились программы профилактики  
в парадигме диспозиционного подхода с по-
пытками установить значимые взаимосвязи 
между свойствами личности и особенностями 
поведенческих актов с прогностической оценкой 
вероятности определенных форм поведения,  
в частности противоправного. Исследования 
показали, что из пяти интегральных диспози-
ций — «экстраверсия», «нейротизм», «склон-
ность к согласию», «добросовестность», «от-
крытость опыту» — противоправное поведение 
детерминирует такая диспозиционная черта, 
как «склонность к согласию» (Mededović 2017); 
в случае антисоциальной креативности у под-
ростков отрицательным предиктором является 
«добросовестность» (Мешкова, Ениколопов, 
Кудрявцев и др. 2020). Вследствие этого одной 
из основных задач профилактической работы  
с подростками, направленной на предотвраще-
ние противоправного поведения, является ре-
гуляция установок, воздействие «на систему 
различных внутренних побуждений, регулиру-
ющих и корректирующих личностные качества, 
характеризующие отношение к действиям  
и поступкам людей» (Кириллова 2020, 192),  
а также развитие умения противостоять воз-
действию со стороны и вырабатывать собствен-
ную, независимую линию поведения (Рожде-
ственская 2015). Итак, одной из ведущих 
мишеней профилактики противоправного по-
ведения и риска повторения противоправных 
деяний подростками является обращение к их 
личности, формирование жизненной перспек-
тивы на основе способности к краткосрочному 
и долгосрочному планированию своих действий, 
осознания причинно-следственных связей  
и ответственности за свои решения и т. д. 

Социально-психологическое направление
В настоящее время к социально-психологи-

ческим профилактическим мероприятиям от-
носят программы, направленные на усвоение 
социальных норм и правил поведения как  
у самих подростков, так и у их окружения. При 
данном подходе на первый план выступает ин-
формирование о принятых в обществе нормах 
поведения. По мнению некоторых авторов, 
«девиантное поведение… есть слепок с соци-
альных отношений в обществе» (Небежева, 
Гогицаева 2018, 548), поэтому «одним из основ-
ных видов коррекции девиантного поведения 
детей подросткового возраста является демон-
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страция замещающего образца — образца пра-
вильного социально-приемлемого поведения 
(например, демонстрируемого в формате худо-
жественного произведения — фильма, рассказа)» 
(Зауторова 2018, 55) с параллельным проведе-
нием занятий в образовательных учреждениях 
для детей и подростков по темам «Предупреж-
дение групповых преступлений несовершенно-
летних», «О вреде энергетических и слабоалко-
гольных напитков», «О вреде насвая» и пр. 
(Полевая 2016, 22). В рамках социального кон-
троля предлагается другой подход, заключа- 
ющийся в идее воссоединяющего стыда (Яро-
шевич 2019), где во главу угла ставятся профи-
лактические мероприятия по формированию у 
подростка внутреннего порицания своего по-
ведения и «признание страдания» у жертв его 
поведения с опорой на значимых других, близ-
ких ему людей, которые являются его социаль-
ным ресурсом. 

В последнее время появляются принципи-
ально иные подходы к профилактике девиант-
ного поведения у детей и подростков, ориенти-
рованные не только на тех, кто уже совершил 
правонарушения, но и на тех, кто входит  
в группу риска. Здесь речь идет о кибергигиене 
и/или кибербезопасности, так как, с одной сто-
роны, «в офлайн-жизни подростки подвергают-
ся кибербуллингу (52 %), попадают в неприятные 
ситуации (7 %), имеют опасный онлайн-контакт 
(23 %) при использовании сайтов соцсетей» 
(Жукова, Айсмонтас, Макеев 2019, 126), с другой 
стороны — они сами инициируют различные 
варианты буллинга, хакерство, кибермошенни-
чество и т. д. (Antipina, Bakhvalova, Miklyaeva 
2019; Богдановская 2014). Главное, они не по-
нимают, что их действия в интернет-простран-
стве являются агрессивными в реальном режи-
ме в отношении других людей, поскольку 
«кибербуллинг… может иметь замещающий 
характер и включать в себя элементы фантазии 
(представления кибербуллера о реакции жерт-
вы), что сближает его с иллюзорно-компенса-
торными свойствами аддиктивного поведения» 
(Дозорцева, Кирюхина 2020, 86). Все это требу-
ет разработки нового или модифицированного 
подхода к профилактике противоправного по-
ведения подростков в интернет-пространстве.

Обсуждение 
Предпринимаемые меры, к сожалению, не 

приводят к снижению преступности у несовер-
шеннолетних, что отразилось в разработке 
Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на период до 2020 г. и закреплено  
в Распоряжении Правительства РФ от 22.03.2017 г. 
№ 520-р (Распоряжение Правительства РФ… 
2017). К основным причинам относят: 1) слабую 
профилактическую работу; 2) плохую органи-
зацию общественной работы с несовершенно-
летними; 3) отсутствие воспитательной функции 
в системе обучения; 4) недостаточную органи-
зацию системы безопасности учебных заведений; 
5) проблемы межведомственного взаимодействия; 
6) излишне мягкую ответственность за совер-
шение преступления; 7) отсутствие системы 
пробации (форма условного осуждения, при 
котором осужденный должен исполнять опре-
деленные правила поведения, а сотрудник служ-
бы пробации — осуществлять контроль за ис-
полнением этих правил) (Ульянова, Николаева 
2017, 162). Следует отметить, что, несмотря на 
многолетние обсуждения, служба пробации пока 
не создана. Анализируя профилактическую 
работу с несовершеннолетними правонаруши-
телями в современной России, ряд авторов 
обращаются к опыту А. С. Макаренко и конста-
тируют, что «никакое педагогическое средство 
не может быть объявлено постоянным, полезным 
и одинаково эффективным во всех жизненных 
ситуациях» (Гутова, Лицук, Пенкина и др. 2020, 
76), тем самым объясняя недостаточную резуль-
тативность применяемых профилактических 
мер и обосновывая необходимость разработки 
и внедрения новых программ с учетом психо-
логических особенностей современных под-
ростков и социального контекста их развития. 
Другие авторы во главу угла ставят профессио- 
нально-психологическую готовность сотрудни-
ков правоохранительных органов к разработке 
и участию в мерах по профилактике противо-
правного поведения у детей и подростков,  
в частности, прокурорских работников  
с высоким уровнем коммуникативной компе-
тентности, эмоциональной устойчивостью  
и доминированием внутренней мотивации  
к данному виду работы (Фалкина 2019). 

Скорее всего, одна из наиболее значимых 
причин недостаточной эффективности пред-
лагаемых профилактических мероприятий за-
ключается в разном видении специалистами 
различных служб среднестатистического пор-
трета детей и подростков с противоправным 
поведением, что затрудняет взаимодействие 
между ними при решении общей задачи. В Санкт-
Петербурге в середине 2010-х годов проведено 
исследование подростков с девиантным пове-
дением с позиций социального контроля ис-
ходя из дискурсов субъектов, его осуществля-
ющих, в виде конструирования ими образа 
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нарушителя норм. Так, полицейские отмечают 
правовой нигилизм, авторитет группы, ситуа-
тивность поведения с отсутствием временной 
перспективы, эмоциональные нарушения, более 
глубокие и стремительно формирующиеся на-
рушения поведения у девочек по сравнению  
с мальчиками; учителя рассматривают неблаго-
получные условия семейного воспитания детей 
с пятого по девятый класс в сочетании с часто 
встречающейся задержкой психического раз-
вития; сотрудники государственных социоза-
щитных служб описывают безволие, лень под-
ростков и их группирование вокруг лидера  
с криминальной направленностью, ориентацию 
социальной активности на получение удоволь-
ствия с утратой осознания последствий своих 
действий на фоне отсутствия гендерных раз-
личий (Шипунова 2017). Исходя из описываемых 
дискурсивных образов подростков с ненорма-
тивным, противоправным поведением у сотруд-
ников разных служб возникают отличающиеся 
друг от друга представления о содержательной 
части предлагаемых профилактических про-
грамм, разное видение методологических основ 
превентивных мер. Единственное, что их объ-
единяет, — это стремление добиться от детей 
и подростков соблюдения принятых в обществе 
социальных норм поведения. Представляется 
перспективным функционально-ролевой подход, 
в соответствии с которым каждый человек вне 
зависимости от возраста, «хочет он того или 
нет, должен выполнять в меру своих сил, спо-
собностей и возможностей ролевые функции» 
(Селиваненко 2019, 42), «выполнению этих 
ролевых функций, по сути, посвящена жизнь 
каждого человека, кем бы он ни был… как он 
выполняет их, зависит от того, как он подготов-
лен к ним, какие он имеет знания, умения, на-
выки, опыт» (Зуйкова, Сафронов 2015, 161). 
Иными словами, появляются конкретные цели 
профилактических мероприятий.

В последнее время предлагается структура 
профилактической работы с девиантными под-
ростками в образовательных учреждениях для 
несовершеннолетних с обоснованием методо-
логических основ, перечислением требований 

к организации психопрофилактики, предложе-
нием использовать алгоритм в виде «цикла 
деятельности психолога» в рамках межведом-
ственного взаимодействия (Богданович, Дели-
балт 2020). Отдельно акцентируется внимание 
на многоплановости, сложности взаимосвязи 
между теоретической и практической деятель-
ностью; предлагается предметно-ориентиро-
ванная парадигма в виде «гексагона, вершины 
которого занимают: криминальная психология, 
правовая психология, девиантология, судебная 
психология, превентивная психология» (Клей-
берг 2020, 164). Возможно, следует вернуться  
к межведомственной охранно-защитной Кон-
цепции предупреждения девиантного поведения 
детей и подростков, которая была разработана 
группой специалистов под руководством С. А. Бе-
личевой, внедрена в практику в масштабах 
страны и доказала свою эффективность. 

Выводы
В результате обзора публикаций за последние 

шесть лет, посвященных проблемам профилак-
тики противоправного поведения у подростков, 
выделено четыре направления работы в зави-
симости от области теоретической и практиче-
ской деятельности: клиническое, педагогическое, 
психологическое и социально-психологическое. 
Обобщая сведения, представленные в проана-
лизированных публикациях, можно констати-
ровать, что практически все авторы отмечают 
необходимость разработки программ профи-
лактики девиантного поведения у несовер- 
шеннолетних и их внедрение. Наряду с этим  
обращается внимание на недостаточную эффек-
тивность представленных программ, так как 
отмечается не только рост противоправных 
деяний, совершаемых подростками, но и омо-
ложение преступности, изменение мотивации, 
появление новых форм, повышение тяжести 
преступлений и т. д. Отмечается необходимость 
комплексного межведомственного подхода  
к профилактике противоправного поведения 
подростков.
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Аннотация. В статье рассматривается популярный метод психологической 
коррекции эмоциональных нарушений у детей дошкольного  
возраста — арт-терапия. Достаточно часто применение техник арт-
терапии в практике проводится без достаточной подготовки специалистов, 
использующих этот метод, а также без учета возрастных особенностей 
детской психики. Развитие эмоциональной сферы занимает важное место 
в становлении личности ребенка. В данной статье освещены проблемы 
развития эмоционально-личностной сферы дошкольников, отражены 
современные представления об эмоциональных процессах и эмоциональном 
развитии; в частности, уделено внимание причинам появления состояний 
фрустрации у ребенка, в том числе находящих выражение в проявлениях 
агрессии. Основной целью данной статьи является раскрытие возможностей 
применения частных методов арт-терапии в коррекционной и развивающей 
работе с эмоциональными состояниями дошкольников для поиска 
эффективных способов нейтрализации агрессивных проявлений  
и ресурсов, необходимых для развития личности детей.
Автор представляет арт-терапию как самостоятельное психотерапевтическое 
направление, базирующееся на идеях З. Фрейда, К. Юнга, А. Маслоу, 
К. Роджерса и развивающееся множеством современных направлений 
психологической практики. Целью данного метода служит гармонизация 
и развитие психики человека. В связи с этим автор обосновывает 
применимость методов арт-терапии для коррекции эмоциональных 
нарушений у детей дошкольного возраста, рассматривает наиболее часто 
применяемые техники арт-терапии. Описаны используемые методы, 
приведены примеры техник и упражнений, показана необходимость 
внедрения метода арт-терапии в работу дошкольных психологов  
и педагогов. Отдельно внимание уделено способам нейтрализации 
агрессивных проявлений — психотерапевтическому методу коррекции 
эмоциональных состояний агрессии. Автор обращает внимание на 
частные методы арт-терапии, такие как изотерапия, сказкотерапия, 
глинотерапия, которые помогают детям дошкольного возраста проработать 
неосознаваемые мотивы поведения. Приводятся примеры рекомендуемых 
техник, в том числе авторских. Также даны рекомендации по разработке 
программ коррекции эмоциональной сферы личности детей дошкольного 
возраста, охарактеризованы групповая и индивидуальная формы арт-
терапевтической работы на примере программы коррекции эмоциональных 
нарушений у дошкольников, апробированной в Центре семьи Приморского 
района г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: арт-терапия, эмоциональные нарушения, эмоции, 
агрессия, дошкольный возраст, психологическая коррекция, игротерапия, 
сказкотерапия, песочная терапия, программа коррекции. 
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Abstract. The article discusses a popular method of psychological correction 
of emotional disturbances in preschool children. Art therapy techniques may 
often be applied in practice by individuals without sufficient professional 
training, and without necessary regard for the age-related characteristics  
of the child’s psyche. The development of the emotional sphere is an important 
part of a child’s personal development. This article highlights prominent issues 
in the development of the emotional and personal sphere at the preschool 
age and discusses modern views on emotional processes and emotional 
development; particular attention is devoted to the causes of frustration  
in a child and to its manifestations, including aggression. The main purpose 
of this article is to describe the possibilities offered by specific art therapy 
methods in correcting the emotional states of preschoolers, finding effective 
ways to neutralize manifestations of aggression, and identifying the resources 
necessary for the development of a child’s personality.
The author presents art therapy as an independent psychotherapeutic area, 
based on the ideas conceived by Freud, Jung, Maslow, and Rogers and developed 
by many modern researchers. The purpose of this method is to harmonize 
and develop the human psyche. In this regard, the author substantiates  
the applicability of art therapy methods in the correction of emotional disorders 
in preschool children and discusses the most frequently used art therapy 
techniques. The paper describes the methods, provides examples of  
the techniques and exercises, and substantiates the necessity of introducing 
art therapy into the activities of preschool psychologists and teachers. Special 
attention is devoted to neutralizing manifestations of aggression, particularly 
to the psychotherapeutic method of psychocorrection of aggressive emotional 
states. The author highlights specific methods of art therapy, such as isotherapy, 
fairy tale therapy, and clay therapy, which help preschool children to work 
through the unconscious motives of their behaviour. The paper provides 
examples of recommended and copyrighted techniques and recommendations 
on the development of emotional correction programs for preschool children. 
Both, group and individual forms of therapy are described on the example  
of an original program designed for correcting emotional disorders  
in preschoolers which was tested in the ”Family Centre” in Primorsky District 
of St. Petersburg.

Keywords: art therapy, emotional disturbances, emotions, aggression, preschool 
age, psychological correction, game therapy, fairy tale therapy, sand therapy, 
correction program.

Дошкольное детство — это такой возрастной 
период развития, который требует к себе при-
стального внимания не только со стороны ро-
дителей, но и педагогов. Этот период примеча-
телен тем, что дошкольник открыт для усвоения 
всего нового: социальных навыков и норм по-
ведения, этических ценностей и признания себя 
среди других, развития коммуникации не толь-
ко в рамках семьи, но и в общении со сверстни-
ками и взрослыми. Ребенок впечатлителен  
и неспособен отделить свои эмоции от процес-
сов восприятия, мышления и воображения. 
Опыт, полученный ребенком как эмоциональное 
отношение к миру, достаточно прочен и явля-

ется фундаментом, который впоследствии опре-
делит, насколько успешно ребенок будет ис-
пользовать различные стратегии взаимодействия 
в социуме.

От уровня развития эмоционально-нрав-
ственной сферы ребенка зависит в том числе  
и его психическое здоровье, поэтому одним из 
приоритетов Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования является развитие эмоциональной 
сферы личности дошкольника посредством 
создания условий для формирования эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчи-
вости и сопереживания. К сожалению, на сегод-
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няшний день уделяется больше внимания 
интеллектуальному развитию ребенка, чем 
развитию эмоционально-личностной сферы. 
Это приводит к тому, что современные про-
граммы дошкольных образовательных учреж-
дений либо не включают этот вопрос в про-
граммные документы, либо решают его 
фрагментарно и бессистемно. 

Большой психологический словарь дает такую 
характеристику эмоциям: «Эмоции (от лат. 
emovere — волновать, возбуждать) — особый 
класс психических процессов и состояний (че-
ловека и животных), связанных с инстинктами, 
потребностями, мотивами и отражающих  
в форме непосредственного переживания (удов-
летворения, радости, страха и т. д.) значимость 
действующих на индивида явлений и ситуаций 
для осуществления его жизнедеятельности. 
Сопровождая практически любые проявления 
активности субъекта, Э. служат одним из глав-
ных механизмов внутренней регуляции психи-
ческой деятельности и поведения, направленных 
на удовлетворение актуальных потребностей» 
(Мещеряков, Зинченко 2007). 

Дошкольное детство — это время, когда 
ребенок осваивает новые возможности само-
регуляции, развивает навыки эмоционального 
контроля, овладевает новыми предметными 
действиями, переходя от внешней к внутренней 
регуляции поведения; именно этот период за-
кладывает фундамент для основных стилевых 
и частично инструментальных особенностей 
личности. Для этого периода характерно стрем-
ление ребенка к самостоятельности, получению 
новых знаний об окружающем мире, уточнению 
своих представлений о нем. Взрослые становят-
ся объектом для подражания и моделирования 
поведения и навыков ребенка через игру. Игра 
становится ведущей деятельностью дошколь-
ника, позволяя в наиболее естественной форме 
развиваться всем сторонам психики и поведения 
ребенка. Ролевая игра выступает не только как 
активная деятельность, но и объединяет обще-
ние (речь) и предметную деятельность. Ребенок 
перестает быть пассивным слушателем и через 
активное воображение включается в жизненный 
процесс. Игра дошкольника отражает сферу 
человеческих чувств, показывает необходимость 
подчинения определенным правилам. Как ука-
зывал Л. С. Выготский, игра относится к раз-
витию так же, как обучение к развитию. «За 
игрой стоят изменения потребностей и изме-
нения сознания более общего характера.  
Игра — источник развития и создает зону бли-
жайшего развития. Действие в воображаемом 
поле, в мнимой ситуации, создание произволь-

ного намерения, образование жизненного пла-
на, волевых мотивов — все это возникает в игре 
и ставит ее на высший уровень развития, воз-
носит ее на гребень волны, делает ее девятым 
валом развития дошкольного возраста, который 
возносится всей глубиной вод, но относительно 
спокойных» (Выготский 2003, 200–224). По 
мнению Д. Б. Эльконина, в игре происходит 
развитие чувств, эмоциональной саморегуляции 
поведения. «По своей форме ролевая игра яв-
ляется ярко выраженной самостоятельной де-
ятельностью ребенка, через содержание игры 
ребенок приобщается к жизни взрослых» (Эль-
конин 2007, 107). Жизнь дошкольника подчине-
на его чувствам, ребенку тяжело справляться 
со своими эмоциями — вот почему ребенок 
дошкольного возраста подвержен частым сме-
нам настроения: его легко развеселить или 
удивить, но еще легче обидеть или разозлить. 
Дети дошкольного возраста не знают и не по-
нимают до конца своего внутреннего мира, не 
освоили еще умение владеть собой и своими 
эмоциями. На развитие эмоций и чувств ребен-
ка влияет не только семья, но и определенные 
жизненные ситуации. Любые изменения при-
вычного образа жизни (режим дня и т. д.) или 
социальной ситуации (переезд, развод родите-
лей) могут привести к проявлению аффективных 
реакций, в том числе страха. Подавление по-
требностей, чувство социальной незащищен-
ности, тревоги или одиночества, особенно  
в периоды прохождения возрастного кризиса, 
приводит к состоянию фрустрации (гнева, агрес-
сии либо, наоборот, к состоянию пассивности) 
и способствует укреплению новой личностной 
черты, такой как агрессивность (Божович 2008). 

Под агрессией следует понимать любое пред-
намеренное поведение, причиняющее вред 
другому человеку или предмету. Различают 
следующие виды агрессии: физическую (напа-
дение на другого ребенка или взрослого, жи-
вотное, удары, укусы) и вербальную (крик,  
обзывания). Помимо этого, выделяют инстру-
ментальную и целевую агрессию. Для дошколь-
ников большинство агрессивных действий от-
носится к инструментальной агрессии, то есть 
агрессивное поведение — это чаще всего способ 
достижения результата, который не является 
агрессивным актом сам по себе. В основном эти 
действия совершаются вокруг обмена предме-
тами: дети отнимают друг у друга игрушки, 
хотят играть в них только сами, защищают их 
от попыток завладеть ими другими детьми. Для 
усиления этой позиции они используют физи-
ческую агрессию. Целевая агрессия отличается 
тем, что она всегда спланирована и направлена 
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на конкретную цель — нанести вред другому 
человеку или предмету. Агрессивность бывает 
ситуативной, то есть возникающей в какой-то 
ситуации эпизодически, и личностной, которая 
проявляется в виде устойчивого поведения при 
подходящих условиях. 

Если в течение 6 месяцев в поведении ребен-
ка проявляются такие признаки, как отсутствие 
контроля над собой, отказ в выполнении правил, 
истеричное поведение (чаще всего демонстра-
тивное), оскорбительное поведение в адрес 
сверстников и взрослых, обвинение других  
в своих ошибках, то такого ребенка можно счи-
тать агрессивным. К сожалению, при попытках 
оказать на агрессивного ребенка воспитательное 
воздействие возникает своеобразный порочный 
круг: агрессивный ребенок вызывает враждеб-
ное отношение к себе со стороны окружающих, 
в результате его собственные агрессивные дей-
ствия укрепляются, так как получают поддерж-
ку в виде агрессивных действий со стороны 
других людей. Такой же порочный круг может 
образоваться и внутри семьи, когда ребенок 
демонстрирует образец враждебного поведения, 
принятого в семье, или же с помощью враждеб-
ных действий решает проблему неудовлетво-
ренной потребности в любви. Особое внимание 
необходимо уделить тому, что часто вспышки 
агрессии у детей дошкольного возраста вызва-
ны усталостью. Эмоциональная нагрузка  
и требования родителей, предъявляемые к ре-
бенку, в случаях, когда они не соответствуют 
его возрасту, приводят к тому, что ребенок вы-
нужден отстаивать сохранение «своих границ» 
(Ахмедова 2012, 14). Эмоциональная сфера 
ребенка, являясь сложной регуляторной систе-
мой, очень уязвима, но именно она занимает 
первое место в становлении личности, оказывая 
воздействие на формирование идентичности 
и поведения в целом. Современные представ-
ления об эмоциональных процессах  
и эмоциональном развитии указывают на то, 
что имеется особая связь между внешними 
факторами жизнедеятельности человека и его 
внутренними состояниями, мотивами и потреб-
ностями. Такое представление разделяют  
А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Ф. Е. Василюк, 
В. К. Вилюнас, В. А. Иванников, К. Э. Изард и др.

По мнению К. Изарда, «наиболее общим  
и фундаментальным принципом человеческого 
поведения является то, что эмоции заряжают 
энергией и организуют мышление и деятель-
ность. Интенсивная эмоция вызывает у челове-
ка прилив энергии. Конкретная эмоция побуж-
дает человека к конкретной активности —  
и в этом первый признак того, что эмоция ор-

ганизует мышление и деятельность» (Изард 
2009, 38). Следовательно, можно сказать, что 
эмоциональное развитие ребенка — это основа 
его психологического здоровья. Как отмечал 
С. Л. Рубинштейн, создавая условия для эмо-
ционального развития ребенка дошкольного 
возраста, необходимо реализовывать три за-
дачи: развивать то, что дано ребенку от при-
роды и что он умеет делать сам; помогать ему 
усваивать знания, приобретать необходимые 
навыки; создавать предпосылки для развития 
самим ребенком своего эмоционального по-
тенциала (цит. по: Володина 2016, 211).

С решением задач по созданию условий для 
эмоционального развития ребенка, а также для 
профилактики и коррекции негативных эмоцио- 
нальных проявлений, успешно справляется 
метод арт-терапии. Арт-терапия (терапия ис-
кусством, термин введен А. Хиллом в 1935 г.) — 
самостоятельное психотерапевтическое на-
правление, которое оказывает коррекционное 
воздействие через изобразительную и творческую 
деятельность в целях гармонизации и развития 
психики человека. В основе определения арт-
терапии лежат понятия экспрессии, коммуни-
кации, символизации, с действием которых  
и связано художественное творчество (Копытин, 
Свистовская 2017).

Популярность использования этого метода 
в работе психологов и педагогов связана с тем, 
что, в отличие от коррекционно-развивающих 
направлений, где используются вербальные 
каналы коммуникации, арт-терапия «говорит» 
через язык визуализации, аудиальной и пласти-
ческой экспрессии. И в этом основное преиму-
щество арт-терапии, так как дети не способны 
вербализировать свое эмоциональное состояние, 
рассказать о своих проблемах и трудностях. 
Особенно это актуально для детей с речевыми 
патологиями или в других случаях, когда вер-
бальный контакт невозможен. Таким образом, 
арт-терапия становится связующим звеном 
между специалистом и ребенком. Одно из важ-
ных отличий арт-терапии от других психотера-
певтических методов — это ее триадичность, 
то есть такое взаимодействие между консуль-
тантом и клиентом, которое включает в себя 
конкретное произведение клиента, позволяющее 
исследовать внутренний мир человека и вы-
строить связь для развития и формирования 
личности, защиты психики от агрессивного 
воздействия внешнего мира (Копытин, Свистов-
ская 2017). Е. Шахбазова акцентирует внимание 
на том, что «в таком процессе работа организо-
вана так, что кто-то спрашивает, наблюдает  
и сочувствует. Любое произведение арт-терапии 
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создается для того, чтобы на него можно было 
смотреть, получать ответы и находить резонанс» 
(цит. по: Тарарина 2017, 5–6).

Развиваясь на базе теоретических идей 
З. Фрейда и К. Юнга, арт-терапия со временем 
включила в себя гуманистическую модель раз-
вития личности К. Роджерса и А. Маслоу, ставя 
перед собой основную цель — развитие сбалан-
сированной личности, которая умеет находить 
и удерживать равновесие между амбивалент-
ными чувствами: любовь — ненависть, зависи-
мость — независимость и др. Ряд авторов по-
нимают арт-терапию как метод, осуществляющий 
заботу об эмоциональном самочувствии и пси-
хологическом здоровье личности, группы,  
коллектива средствами художественной дея-
тельности, сближающий людей, помогающий 
выстраивать коммуникации, выражать свои 
переживания и находить пути решения проблем 
(Киселева, Беловолова 2010).

Современные исследователи А. В. Сизова, 
Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комис-
сарова, Т. А. Добровольская, Н. Ю. Гордеева  
и др. в качестве особенности применения арт-
терапии в целях коррекции эмоциональных 
состояний указывают необходимость адаптации 
существующих арт-терапевтических методик 
таким образом, чтобы осуществлять гармони-
зацию эмоционального состояния ребенка, его 
взаимодействия с детьми и их родителями, 
предоставляя ребенку неограниченные возмож-
ности для самовыражения и самореализации  
в продуктах творчества (Лебедева 2003).  
Мы разделяем мнение А. И. Копытина и Л. Д. Ле-
бедевой о том, что метод арт-терапии не требу-
ет специальных художественных навыков  
и предыдущего опыта в рисовании, а также  
не имеет каких-либо противопоказаний к уча-
стию тех или иных людей в арт-терапевтическом 
процессе (Копытин 2017; Лебедева 2003).

Использование методов арт-терапии в до-
школьном образовании предусматривает две 
формы работы: групповую и индивидуальную. 
Несмотря на некоторые различия, эти две фор-
мы объединяет фокус коррекционного воздей-
ствия, направленный на каждого ребенка, а не 
на группу в целом. Для определения формы 
организации работы необходимо определить 
характер нарушения эмоционального развития 
ребенка и коррекционные задачи. Понять при-
чины нарушения развития ребенка поможет 
анкетирование родителей, содержащее ответы 
на следующие вопросы: качество и продолжи-
тельность ночного сна; наличие кошмарных 
снов, страхов, навязчивых привычек; проявление 
эмоциональных реакций; проявление агрессии 

по отношению к сверстникам, взрослым, жи-
вотным; характер взаимодействия со сверстни-
ками; психосоматические проявления и т. д.  
На основании этих данных специалист может 
сделать вывод о развитии эмоциональной сфе-
ры и необходимой коррекции как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного учрежде-
ния. При этом необходимо учитывать особен-
ности эмоциональной сферы ребенка: степень 
эмоционального возбуждения, степень контро-
ля эмоций и умение дифференцировать эмоции 
на положительные и отрицательные. С помощью 
методов арт-терапии можно работать с каждым 
этих компонентов с учетом возможностей ре-
бенка, обусловленных уровнем развития его 
эмоциональной сферы.

Основной целью при разработке программы 
коррекции эмоциональной сферы должна стать 
направленность на сохранение психического 
здоровья ребенка, гармоничное развитие лич-
ности через способность к самовыражению  
и самопознанию, обучение навыкам и способам 
борьбы с агрессией, совладания с негативными 
эмоциями с помощью частных методов арт-
терапии. К частным методам арт-терапии, на-
правленным на коррекцию агрессивных про-
явлений, относят изотерапию, глинотерапию  
и тестопластику, песочную терапию, игротера-
пию и сказкотерапию.

Изотерапия, или рисуночная терапия, 
широко применяемая в России, является самым 
распространенным коррекционным методом 
работы с детьми, по мнению А. И. Копытина, 
М. В. Киселевой и Т. Ю. Колошиной (Копытин 
2017; Киселева 2007). Она позволяет осущест-
влять воздействие с учетом индивидуально-
личностных особенностей ребенка. Изотерапия 
с помощью правильно подобранных материалов 
не только развивает положительные чувства, 
но и управляет активностью и вниманием ре-
бенка, уменьшает агрессивность и недоверие  
к окружающим, позволяет обрести уверенность 
в себе (Киселева 2006, 16–17). Хорошо себя за-
рекомендовали в работе с агрессивными детьми 
такие формы изотерапии, как акватипия,  
позволяющая проявлять подавленные чувства 
и эмоции, осознавать внутренние ресурсы для 
решения актуальных проблем, обнаруживать 
неэффективные и эффективные схемы поведе-
ния, гармонизировать внутренний мир ребенка 
и выстраивать коммуникацию с другими людь-
ми, а также мандалотерапия — доступный  
способ саморелаксации, в ходе которой,  
раскрашивая или создавая мандалу из  
подручных материалов, ребенок снимает  
стресс и находит функциональный способ  
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справляться с эмоциями. Процесс работы  
с мандалой учит детей концентрации внимания, 
аккуратности и усидчивости. Спокойные и одно-
образные движения руки успокаивают и спо-
собствуют снятию внутреннего напряжения; 
таким образом, вместо демонстративного по-
ведения и проявления агрессии на первое место 
выходит творчество и креативность, запуска-
ются трансформационные процессы в бессоз-
нательном (Копытин 2002). Кроме того, наблю-
дая за тем, как ребенок подбирает цвета, 
фиксируясь на поведении и высказываниях 
ребенка, специалист может диагностировать 
наличие у него тех или иных проблем; рисование 
на мокрой или мятой бумаге позволяет отреа-
гировать гнев, в том числе подавляемый, снять 
проявления агрессии и других скрытых эмоци-
ональных переживаний, таких как обида, разо-
чарование.

Пример: Техника «Маленький ежик, четверо 
ножек» (авторская)

Техника направлена на выявление и работу 
с агрессией, развитие уверенности, формиро-
вание доверия к миру. Позволяет решить сле-
дующие задачи: уход от ожидания внутренней 
и внешней оценки результата творчества; снятие 
тревожности за результат; актуализация и раз-
решение внутриличностного конфликта. Детям 
предлагается небольшой рассказ о ежах (месте 
и условиях их обитания, поведении и т. д.).  
Далее дается инструкция: «Прочувствуйте со-
стояния ежа, представьте, что внутри вас сидит 
маленький ежик, поговорите от его имени:  
“Я еж. Я маленький... я фыркающий... я колючий... 
я осторожный... я находчивый... я неприступный... 
я закрытый... я нуждаюсь в защите...”. Возьмите 
в руки кисть и нарисуйте своего ежа. Это может 
быть любой рисунок: ежик в лесу, дома, на про-
гулке». После этого психолог задает ребенку 
вопросы, например: Как ты думаешь, человек 
может быть колючим? Когда мы можем сказать 
про человека, что он «колючий»? Покажи тако-
го человека, изобрази его позу, движения, по-
кажи, какое у него лицо. Затем детям предлага-
ется провести «волшебные превращения» 
колючек ежа во что-то другое, например  
в воздушные шарики или маленькие цветочки, 
и тогда ежик станет похож на цветущую аро-
матную клумбу, а может быть, из колючек по-
льются радужные фонтанчики и т. д. Техника 
позволяет осознать состояние «колючести», 
недоверчивости, снять психологическую на-
грузку через проигрывание и проживание об-
раза, способствует навыку сопереживания, 

активизирует речь ребенка и обогащает словар-
ный запас, создает новые стратегии в общении.

Глинотерапия и тестопластика — методы 
арт-терапии, которые предполагают использо-
вание глины, пластилина, теста и подобных 
материалов. Работа основана на сенсомоторном 
опыте человека, то есть таком опыте, который 
присутствует у человека до речевого развития 
и имеет особый потенциал для развития эмо-
ционального интеллекта, формирования новых 
чувств, осознания эмоциональных состояний. 
Дети работают с безопасным материалом, ко-
торый позволяет вносить любые изменения  
в поделку, метафорически изменяя эмоциональ-
ное состояние автора. Эти методы многогранны, 
их можно использовать как в индивидуальном 
порядке, так и в групповой работе, комбиниро-
вать с любыми дополнительными материалами, 
переносить признаки и свойства одного пред-
мета на другой, таким образом, экологично  
и безопасно поднимать на поверхность глубин-
ный бессознательный материал. Особо реко-
мендован этот метод детям, испытывающим 
трудности в развитии эмоциональной сферы, 
находящимся в стрессе, переживающим эмоци-
ональную депривацию или одиночество. 

Пример: Техника «Точка, точка, запятая…» 
(авторская)

В данной технике совмещены методы ман-
далотерапии и глинотерапии (пластилина).  
С помощью пластилина можно создавать раз-
личные изображения. Выполнение техник  
с использованием пластилина требует большой 
трудоемкости, концентрации внимания и усид-
чивости. А мандала как «магический круг» несет 
в себе символику защищенности и безопасности. 
Круг как фигура, не имеющая острых углов, — 
самая «доброжелательная» из всех геометриче-
ских фигур; работа в круге активизирует эмо-
циональное и интуитивное мышление. При 
создании круга выделяется граница, защищаю-
щая внутреннее и внешнее пространство чело-
века. Спонтанная работа с цветом и формой 
внутри круга способствует изменению психо-
логического и эмоционального состояния ре-
бенка, уравновешивает его (Киселева 2007).  
В ходе работы детям раздается картон, на кото-
ром ребенок должен изобразить круг. Если 
ребенок затрудняется с изображением фигуры, 
можно ему помочь, обвести по контуру тарелку 
диаметром не менее 20 см. В качестве сопрово-
ждения можно включить спокойную, расслаб- 
ляющую музыку. Ребенку предлагают ознако-
миться с пластилином: поддержать его в руках, 
помять, выбрать понравившиеся цвета. Затем 
выбранные пластилиновые цвета наносятся 
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пальцами, размазывающими движениями, на 
круг, нарисованный на картоне. Далее ребенку 
можно предложить добавить в изображение 
различные виды круп или семечек, макарон или 
любых других мелких предметов. Психолог  
в этом упражнении занимает позицию наблю-
дателя, отслеживая, изменяется ли дыхание, 
настроение у ребенка, испытывает ли он труд-
ности с выбором цвета при создании своей 
мандалы. Важно, чтобы ребенок осознал и назвал 
чувства и ощущения в теле. Данная техника по-
зволяет ребенку концентрироваться на действии, 
намазывании пальцами, сохранении границ 
круга. Для ребенка это своеобразный «уход  
в регресс» для получения нового опыта безопас-
ности и защиты. Также можно рассматривать 
этот способ работы с материалами как наруше-
ние запрета (работу с грязью) — таким образом 
ребенок учится выражать деструктивные им-
пульсы в социально-приемлемой форме. Тре-
вожность, изначально присущая некоторым 
детям, снижается, так как со стороны взросло-
го не звучит запрет, а наоборот, предоставля-
ется возможность нарушения правил. Процесс 
творчества пальцами интересен ребенку, так 
как не похож на предыдущие, знакомые способы 
рисования. Результат манипуляций непредска-
зуем, так как неизвестно, какое изображение 
получится в итоге. 

Песочная арт-терапия — метод арт-терапии, 
предполагающий использование природных 
материалов: песка, воды, камушков, ракушек  
и растений. При работе с песком используется 
деревянный поднос стандартного размера 
(50х70х8 см), набор фигурок для песочной те-
рапии (включающих в себя любые объекты, 
встречающиеся в окружающем мире), вода. 
Допустимо осуществлять замену песка на ман-
ную крупу. Основное и притягательное отличие 
этого метода от других — это простота действий, 
изобретение новых форм и сюжетов, а также 
возможность разрушения созданной компози-
ции. В песок можно закопать (спрятать) страш-
ное, тревожное, отвергаемое; а можно найти 
«сокровища», ощутить связь с природой. При 
работе с песком у детей происходит активизация 
обоих полушарий головного мозга, идет раз-
витие мелкой моторики, снимается эмоциональ-
ное напряжение, повышается самооценка  
и уверенность в себе (Зинкевич-Евстигнеева 
2015). Метод песочной терапии широко пред-
ставлен в работах К. Юнга, Т. Д. Зинкевич- 
Евстигнеевой, Т. М. Грабенко, М. В. Киселевой  
и других. 

Игротерапия — метод арт-терапии, позво-
ляющий через игру как основной вид деятель-

ности ребенка дошкольного возраста проводить 
диалог между ребенком и взрослым, осуществляя 
мягкое коррекционное воздействие, направлен-
ное на снятие напряженности, агрессии, тревож-
ности и страхов. В групповой работе игротера-
пия способствует созданию доверительных  
и близких отношений между участниками груп-
пы, позволяет проявить себя в различных си-
туациях общения, обеспечивает отражение  
и вербализацию свободно выражаемых чувств 
ребенка в игре. Игротерапия позволяет при-
менять различные игры: разминочные, по- 
движные, игры с куклами, с песком, пальчиковые 
игры, психодраматические игры и другие. Игро-
терапия способствует развитию важных ка-
честв — навыков самоконтроля и умения видеть 
и предотвращать конфликтные ситуации  
(Романов 2006).

Сказкотерапия — метод «лечения сказкой» 
для достижения терапевтического эффекта.  
С помощью метафорического потенциала сказок 
(притч, подобных текстов) и игры участники 
осознают модели своего поведения, мотивацию 
поступков, и в дальнейшем на этой основе вы-
бирают наиболее эффективные решения.  
В детской психологии и психотерапии сказку  
в первую очередь используют для коррекции 
поведенческих реакций, проработки страхов  
и фобий, адаптации к детскому саду, повышения 
самооценки, улучшения коммуникативных на-
выков и решения проблем самоидентичности. 
Явно выраженных противопоказаний у этого 
метода не существует, так как он достаточно 
экологичен. Однако есть возрастное ограниче-
ние в использовании сказок как психотерапев-
тического инструмента — это возраст ребенка. 
Применять сказку следует с 3,5–4 лет, так как 
ребенок должен уметь отличать реальную дей-
ствительность от вымышленной, а такой навык 
появляется у детей именно к этому возрасту. 
Обязательно надо учитывать и индивидуальные 
особенности ребенка, его эмоциональное раз-
витие и безопасность тем, выбираемых для 
работы (при наличии травмирующих ситуаций). 
Содержание сказки должно соответствовать 
возрасту ребенка. В отличие от простого про-
чтения, в сказкотерапии сказка анализируется, 
обсуждается, проигрывается или инсценирует-
ся. Анализ сказки является самостоятельным 
методическим приемом, направленным на ре-
шение поставленной психотерапевтической или 
коррекционной задачи (Зинкевич-Евстигнеева, 
Тихонова 2003). Сказкотерапия показана сле-
дующим группам детей: агрессивным, неуверен-
ным, застенчивым, тревожным; детям, испыты-
вающим проблемы стыда, вины, лжи, принятия 
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своих чувств; имеющим психосоматические 
заболевания, энурез и т. д. Метод сказкотерапии 
описан в работах зарубежных и отечественных 
психологов: К. Юнга, Э. Фромма, М. В. Осориной, 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, А. В. Гнездилова, 
А. И. Захарова и других. 

При разработке программы коррекции эмо-
циональной сферы детей дошкольного возрас-
та необходимо ориентироваться на создание 
условий, обеспечивающих обретение уверен-
ности в себе, приобретение чувства защищен-
ности, снятие тревожности и проявлений агрес-
сивного поведения, ощущение своей 
индивидуальности и формирование мотивации 
к учебной деятельности. Специалист создает  
в ходе занятий атмосферу безопасности и до-
верия как в диаде «специалист — ребенок», так 
и между детьми. Для этого устанавливаются 
определенные ограничения и правила, напри-
мер: внимательно слушать друг друга, не пере-
бивать говорящего; уважать мнение друг друга 
и др. Установление контакта происходит на 
каждом занятии. В ходе занятия создаются 
особые условия, которые включают в себя без-
оценочное и безусловное понимание потреб-
ностей ребенка, принятие их через формы 
творческого игрового взаимодействия, с по-
мощью специализированных приемов, способ-
ствующих снятию эмоционального напряжения, 
творческому самовыражению и рефлексии ре-
бенка (Бетенски 2002).

Работа, направленная на обретение самопод-
держки, обеспечивает помощь ребенку в об-
ретении внутренней силы путем самовыражения. 
Самоподдержка является необходимым усло-
вием для выражения заблокированных эмоций. 
Арт-терапевтические техники в процессе пси-
хокоррекционного воздействия способствуют 
развитию представлений детей-дошкольников 
об эмоциях, способах их выражения, механизмов 
изменений негативных эмоциональных состо-
яний. Психокоррекционная работа осуществля-
ется с опорой на принципы гуманистического 
отношения к ребенку, сглаживающие социально-
психологические причины нарушений эмоцио-
нальных состояний у детей-дошкольников 
(Кряжева 2004).

В содержании программы рекомендовано 
использовать модульный подход, обеспечива-
ющий охват решения следующих психолого-
педагогических задач: 

• занятия, направленные на осознание  
и раскрытие потенциала каждого участ-
ника, позволяющие преодолеть неуверен-
ность в себе, раскрыть свой внутренний 
мир, получить поддержку самооценки; 

• занятия, способствующие пониманию 
эмоционального мира через знакомство 
с языком эмоций (что именно тревожит 
и радует, как пользоваться этим языком 
для проявления своих чувств и понима-
ния чувств другого), что позволяет ре-
бенку, испытывающему эмоциональный 
дискомфорт, преодолеть негативные 
переживания, а специалисту — установить 
доверительный контакт, облегчающий 
процесс психокоррекции; 

• занятия, предполагающие обучение детей 
социальному взаимодействию через раз-
витие социальных навыков, позволяющих 
самостоятельно решать межличностные 
конфликты и спорные ситуации. Также 
в этом разделе необходимо рассматривать 
обучение нормам и правилам социаль-
ного общения.

При разработке программы необходимо 
учитывать следующие принципы, обеспечива-
ющие результативность психокоррекционной 
работы:

• регулярность: программа проводится 
регулярно, в соответствии с планом за-
нятий, в определенное время и день не-
дели;

• вариативность: программа допускает воз-
можность замены предусмотренной спе-
циалистом темы на другую исходя из 
эмоционального состояния участников 
группы; любая тема может выходить  
за рамки одного занятия, так как нельзя 
заранее предусмотреть спонтанно воз-
никающие эмоциональные и познаватель-
ные эффекты; 

• сотрудничество: ребенок становится ак-
тивным участником программы, в том 
числе направленной на повышение качества 
детско-родительских отношений; взаимо-
действие в системе «ребенок — родители» 
реализуется через регулярные родитель-
ские встречи с психологом (индивидуаль-
ные и групповые), на которых происходит 
обсуждение достижений ребенка, психо-
логическое просвещение родителей,  
а также налаживается взаимодействие 
посредством организации совместной 
деятельности «родитель — ребенок»;

• уникальность и индивидуальность: реа-
лизуется через признание и принятие 
потребностей ребенка для его самовы-
ражения, раскрепощения и раскрытия 
творческого потенциала путем создания 
комфортной и безопасной атмосферы, 
предоставляющей свободу выбора мате-
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риалов для творчества, способов работы 
и степени активности.

Практика использования частных методов 
арт-терапии хорошо зарекомендовала себя  
в семейной терапии и детской психотерапии. 
Обобщая полученный опыт, в соответствии  
с приоритетными направлениями деятельности 
по оказанию консультативной помощи населе-
нию в Центре семьи Приморского района  
г. Санкт-Петербурга в 2017 году была разрабо-
тана и апробирована программа по коррекции 
эмоциональной сферы детей дошкольного воз-
раста «Азбука эмоций» (Копытин 2012). При 
разработке программы учитывалось, с одной 
стороны, отсутствие групповых коррекционно-
развивающих программ соответствующей те-
матики и, с другой стороны, возросшее количе-
ство обращений родителей и законных 
представителей несовершеннолетних за психо-
логической помощью детям дошкольного воз-
раста по проблемам, связанным с адаптацией  
в детском саду, а также с проявлениями тревож-
ности и агрессии со стороны детей (в том числе 
не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения). Отличие данной программы от 
других состоит в том, что подборка специальных 
коррекционных техник направлена в первую 
очередь на эмоциональное развитие и форми-
рование навыков эмоциональной отзывчивости 
через постепенную дифференциацию эмоций  
и чувств ребенка. 

Программа реализуется в течение одного 
учебного года в объеме не менее 72 часов (учеб-
ный час — 30 минут, занятия один раз в неделю). 
Программа ориентирована на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, согласно возрастным критериям 
дети разделены на следующие возрастные груп-
пы: 3–4 года, 4–5 лет, 5–7 лет. Всего в програм-
ме принял участие 51 ребенок: 17 детей  
в возрасте 3–4 года, 15 детей в возрасте 4–5 лет, 
19 детей в возрасте 5–7 лет. В качестве основных 
коррекционных форм и методов психологиче-
ского воздействия использовались частные 
методы арт-терапии: изотерапия, мандалотера-
пия, игротерапия, сказкотерапия. Работа с деть-
ми, для которых характерны ярко выраженные 
проявления агрессии, проводилась и в индиви-
дуальном формате, чтобы у ребенка было боль-
ше возможностей выразить скрытые  
чувства, которые не могут быть выражены вер-
бально. Для оценки результативности програм-
мы было предусмотрено сопоставление резуль-
татов психодиагностики, проведенной до 
начала работы по программе и после ее окон-
чания с применением опросника «Уровень 

агрессивности ребенка» Г. П. Лаврентьевой  
и Т. М. Титаренко (Лютова, Монина 2006)  
и проективной методики «Розовый куст» (Оклен-
дер 2005).

Для арт-терапии свойственна монотонно 
повышающаяся эффективность. Видимые ре-
зультаты наступают примерно с 10–12 занятия. 
Наиболее эффективно показали себя занятия 
по эмоциональной коррекции в возрастной 
группе 5–7 лет. Для выражения негативных 
эмоций через продукт творчества нами при-
менялись рисование на заданную тему, например: 
«Маска, я тебя знаю», «Громко и тихо», «Добрый 
волшебник, злой волшебник», рисование, со-
вмещенное с игротерапией и драмотерапией 
(«Маленький ежик», «Тотемное животное»,  
«Я в минуты гнева»), рисование по мотивам 
анализируемых сказок, выполнение масок гне-
ва, страха и т. д. Снятию напряжения и после-
дующей разрядке способствовали занятия  
с техниками визуализации и медитации «Безо- 
пасное место», «Мы кораллы», «Спускание пара», 
а также работа с пластилином, глиной. 

Структура занятия состоит из следующих 
этапов работы:

• приветствие — форма взаимодействия, 
направленная на сплочение детей, кото-
рая является своеобразным ритуалом 
для определения эмоционального настроя 
группы;

• разминка (5 минут) — этап работы, на-
страивающий на групповую работу, по-
зволяющий оказывать психолого-педа-
гогическое воздействие на уровень 
активности и эмоциональное состояние 
детей как в начале занятия, так и между 
упражнениями, например: настройка на 
активное участие — пальчиковые игры 
«Коробка, карандаши», «Веселая мышка»; 
разминочные упражнения для снятия 
агрессии «Каляки-маляки», «Мятый лист»; 
снятие эмоционального напряжения — 
«Шарик-вверх, шарик-вниз», «Достань 
звезду» и т. п.;

• этап творческой работы (15–20 мин.) — 
основной психокоррекционный этап, 
состоящий из комплекса упражнений, 
базирующихся на частных методах арт-
терапии (изотерапия, игротерапия, сказ-
котерапия, песочная терапия и т. д.), ко-
торые позволяют решать одновременно 
несколько задач: развитие познавательных 
процессов, формирование социальных 
навыков, динамическое развитие группы; 
при выборе последовательности специ-
алист учитывает чередование видов де-



Использование метода арт-терапии..

286 DOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-3-277-287 

ятельности и смену психофизического 
состояния детей: от подвижного к спо-
койному, от интеллектуальной игры  
к релаксационной технике;

• рефлексия, обратная связь (5 мин.) — за-
ключительная часть занятия, несет в себе 
не только оценочное суждение («понра-
вилось — не понравилось», «было хоро-
шо — было плохо»), но и имеет смысло-
вую нагрузку («Почему это важно?», 
«Зачем мы это делали?»), поощряет ре-
бенка к вербализации своего эмоциональ-
ного состояния, содержит подкрепление 
интереса ребенка и его мотивации к даль-
нейшей работе;

• ритуал прощания (проводится по анало-
гии с ритуалом приветствия).

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
дошкольный возраст — это важный и ответ-
ственный период в онтогенезе ребенка, так как 
он является возрастом первоначального ста-
новления личности. В этом периоде взаимодей-
ствие ребенка с окружающими связано с вы-
страиванием новых сложных взаимоотношений, 

которые оказывают влияние на его личность  
и поведение. 

Арт-терапия — форма искусства, помогающая 
изменению психологического и эмоционально-
го состояния, являющаяся гибким инструментом 
в коррекционной работе с детьми, способствуя 
удовлетворению важных потребностей ребенка 
через занятия творчеством. С помощью частных 
методов арт-терапии можно одновременно 
решать психолого-педагогические задачи раз-
вития, коррекции и профилактики с учетом зоны 
ближайшего развития. Как метод психолого-
педагогической работы арт-терапия занимает 
особую роль в коррекции эмоциональных на-
рушений, дает возможность невербального 
отреагирования чувств, позволяет проработать 
проблемы на символическом уровне, используя 
язык метафоры. 

Вариативность метода позволяет сделать 
процесс арт-терапии уникальным и предостав-
ляет ребенку большие возможности для само-
выражения, моделирования поведенческих 
реакций, закрепления новых навыков общения, 
выражения своих негативных эмоций социаль-
но приемлемым способом, укрепления своего 
психологического здоровья.
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Аннотация. Актуальность представленной работы с научной точки 
зрения обусловлена, прежде всего, неоднозначностью понятийного 
аппарата в области сексуального образования как в отечественной, так 
и в зарубежной науке, а также недостаточностью теоретического 
обоснования принципов, методов и целей полового воспитания. 
Практическая значимость работы определяется существующими 
трудностями разработки и реализации курсов полового воспитания  
в системе российских школ и вузов. В данной статье авторами приводятся 
результаты теоретического анализа научных исследований, выполненных 
в основном отечественными психологами и педагогами за последние 
пять лет, по проблеме сексуального образования и воспитания. Авторами 
предпринята попытка выделить основные вопросы, которые поднимаются 
в современных отечественных исследованиях. Нами было установлено, 
что предметом научного интереса ученых в рамках данной темы становятся, 
во-первых, вопросы терминологии, неоднозначности существующих 
определений понятий «гендер», «сексуальность», «половое воспитание», 
«сексуальное воспитание» и других. Во-вторых, исследователи 
рассматривают возможности, ограничения и риски внедрения сексуального 
образования в практику учебного процесса. Многими авторами 
подчеркивается значимость учета возрастных особенностей психического 
развития детей и подростков в процессе реализации подобных курсов 
и предметов. И в-третьих, авторы научных работ отмечают сложность 
разработки учебных программ в сфере сексуального образования  
и воспитания. Также в анализируемых статьях отмечается необходимость 
организации грамотной и специфической подготовки педагогических 
кадров. 
Анализ научных работ демонстрирует противоречивость подходов  
к определению роли сексуального образования в отечественной науке 
и практике. Возможные негативные последствия при недостаточной 
компетентности специалистов образовательного учреждения актуализируют 
проблему теоретической проработки и обоснования программ сексуального 
образования в рамках учебно-воспитательного процесса. Другими 
словами, сексуальное образование может быть рассмотрено в качестве 
здоровьесберегающей технологии при условии реализации системного 
междисциплинарного подхода к разработке соответствующих программ, 
имеющих опору на достоверные научные данные и международный опыт.

Ключевые слова: сексуальное образование, половое воспитание, 
психосексуальное развитие, психология, педагогика. 
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Abstract. The authors of the paper view sexual education as a relevant research 
topic due to the fact that the concepts and definitions used in this field  
by both, domestic and foreign scientists are ambiguous, and the principles 
and methods of sex education are insufficiently theoretically substantiated. 
The practical significance of the research is determined by challenges observed 
in the sphere of designing and implementing sex education courses in  
the Russian education system. In this article, the authors present a review  
of scientific research on the issues in sexual education carried out by psychologists 
and teachers over the last five years. The authors attempted to identify the 
main problems in this area raised in modern Russian research. Our findings 
suggest that, firstly, the research interest of Russian scholars is focused on the 
issues of terminology, and, particularly, on ambiguity of the existing definitions 
of gender, sexuality, sex, sexual education, etc. Secondly, our colleagues 
consider the possibilities, limitations, and risks of introducing sexual education 
into educational practices. Many authors stress the importance of addressing 
the age-specific characteristics of mental development of children and 
adolescents when designing sexual education courses. Thirdly, many of  
the researchers discuss issues in sex education curriculum design. They also 
argue that competent and specific organization of teacher training in this area 
is absolutely essential. 
The present review outcomes suggest that the current approaches to defining 
the role of sexual education in modern Russian research and education 
practices are contradictory. The issue of theoretical development and 
substantiation of sexual education programs is highly topical as the lack  
of teacher competence in this area may result in negative consequences.  
In other words, sexual education may be regarded as a health-saving technology 
on the condition that a systematic interdisciplinary approach is applied  
to relevant program design based on further scientific research and analysis 
of international practices in this area.

Keywords: sex education, sexual education, psychosexual development, 
psychology, pedagogy.

Введение
Проблема сексуального образования и вос-

питания в современных психологических  
и педагогических научных трудах редко стано-
вится самостоятельным предметом исследова-
ния, как в России, так и за рубежом. При этом 
созданная Организацией Объединенных Наций 
Структура по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 
(United Nations Entity for Gender Equality and  
the Empowerment of Women) подчеркивает, что 
комплексное сексуальное образование играет 
важную роль в подготовке молодых людей  
к безопасной и полноценной жизни в современ-
ном мире (International technical guidance… 2018). 
Значимость данной проблемы усиливается  
в связи с тем, что сексуальность является одним 

из центральных аспектов человеческой жизни, 
включающим в себя пол, гендерную идентич-
ность, гендерную роль, сексуальную ориентацию, 
половой инстинкт, удовольствие, близость  
и репродукцию (Brief sexuality-related 
communication… 2015). Она не только проявля-
ется в межличностных отношениях, но и опо- 
средует мысли, желания, убеждения, установки, 
ценности и так далее. Также актуальность рас-
смотрения вопросов, связанных с сексуальным 
образованием и воспитанием, обусловлена 
необходимостью решения целого ряда социаль-
ных проблем: профилактика заболеваний, пере-
дающихся половым путем, ранних беременностей 
и абортов; разработка обоснованных программ 
планирования семьи и так далее.

Данная работа посвящена научному обзору 
современных научных трудов по проблеме сек-
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суального образования. Целью работы являлось 
определить, что находится в фокусе психолого-
педагогических исследований, выполненных  
в данном научно-практическом поле. 

Результаты
Теоретический анализ большого количества 

современных научных статей показал, что мож-
но выделить следующие темы, которые подни-
мают ученые относительно вопроса сексуаль-
ного образования. Во-первых, это проблема 
формирования понятийного аппарата. Подходы 
к определению понятий «сексуальность», «ген-
дер», «гендерная идентичность», «сексуальная 
ориентация» и других, выявление природы 
данных феноменов раскрываются как отече-
ственными, так и зарубежными авторами (Ива-
нова 2013; Тартаковская, Лунин 2018). Среди 
работ этого направления можно выделить био-
логический (Кернберг 2000), социальный (Ко-
нина, Холмогорова 2015), психологический 
(Исаев 2016; Mayer, McHugh 2016) и комплексный 
(Даев 2016) подходы к определению понятий, 
связанных с сексуальностью, половыми и ген-
дерными особенностями. В рамках биологиче-
ского подхода понятия, определяющие сексуаль-
ность и просвещение молодых людей в этом 
направлении, выстраиваются вокруг анатомо-
физиологических знаний. Он наиболее востре-
бован в рамках медицины и биологии. Социаль-
ный подход затрагивает вопросы правил, норм, 
поведенческих различий, специфики стиля 
общения и проявления активности женщин  
и мужчин в общественной жизни. Наиболее 
востребованным в контексте данного направ-
ления является словосочетание «гендерное 
воспитание», которое, «в отличие от полового, 
соотносится не с биологическими особенно-
стями сексуального взаимодействия людей,  
а с социокультурными формами половой диф-
ференциации поведения в их совместной  
жизнедеятельности» (Грехнев 2015, 167). Пси-
хологический подход позволяет учесть нрав-
ственно-психологическую готовность молодых 
людей к созданию семьи, возрастные особен-
ности сексуального развития, вводит такие 
понятия, как «сексуальная роль», «гендерный 
стереотип» и другие. И, наконец, комплексный 
подход является интегрирующим, позволяющим 
учесть все уровни сексуальности — от физио-
логического до социально-психологического. 

Важным для нашей работы представляется 
анализ терминов «половое воспитание» и «сек-
суальное образование», который также можно 
найти в работах отечественных исследователей. 

С. М. Баркова считает, что данные термины  
в целом синонимичны, но «половое воспитание» 
преимущественно используется в России,  
а «сексуальное образование» берет начало  
в западной культуре (Баркова 2016). Под по-
ловым воспитанием понимается «комплекс 
воспитательных и просветительных воздействий 
на ребенка, направленных на овладение им 
нормами поведения, свойственных представи-
телям его пола, способствование гармоничному 
развитию, полноценному формированию по-
лового поведения и детородной функции, со-
действие укреплению физиологических и нрав-
ственных основ брака и семьи» (Чернышева 
2016, 130). Под сексуальным образованием 
понимается комплекс мер, направленных на 
овладение знаниями об анатомо-физиологиче-
ских и репродуктивных особенностях человека, 
сексуальных отношениях, репродуктивном 
здоровье, правах и других аспектах сексуаль-
ности (Горян 2016). В нашей работе использу-
ется термин «сексуальное образование» как 
более широкий.

Во-вторых, ряд психолого-педагогических 
работ направлен на обозначение роли сексуаль-
ного образования в рамках учебно-воспитатель-
ного процесса на всех ступенях образования. 
Так, Е. С. Утеулиев и В. Г. Миронова отмечают 
существующее противоречие между необходи-
мостью последовательного сексуального об-
разования и воспитания человека с раннего 
детства и отсутствием таковых в системе об-
разования Российской Федерации (Утеулиев, 
Миронова 2017). Некоторые авторы настаивают 
на важности внедрения комплексной програм-
мы сексуального образования в образовательный 
процесс (Кадошникова 2015; Горян 2016). Данный 
тезис подчеркивается положительной динами-
кой социального здоровья при внедрении ком-
плексных программ сексуального образования. 
Так, исследование Д. Петровой и Р. Гарсия- 
Ретамеро подчеркивает снижение заболеваемо-
сти ВИЧ и иными ИППП на 30 % и повышение 
уровня информированности по вопросам без-
опасных сексуальных практик (Petrova, Garcia-
Retamero 2015). М. Ю. Кадошниковой проведе-
но исследование, показывающее недостаточность 
сексуального образования в Российской Феде-
рации. Ею же проанализирован европейский 
опыт внедрения программ сексуального обра-
зования (Кадошникова 2015). Согласно иссле-
дованию С. В. Чернышевой, реализация страте-
гии комплексного сексуального образования  
в системе образования может способствовать 
профилактике и сохранению физического  
и нравственного здоровья населения (Черны-
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шева 2016). Интересным, с нашей точки зрения, 
является взгляд на сексуальное образование как 
профилактику гендерного и сексуального на-
силия среди несовершеннолетних детей (Горян 
2016; Смирнов 2018).

Другая часть ученых акцентирует свое вни-
мание на возможных негативных последствиях 
сексуального образования при недостаточной 
компетентности специалистов образователь-
ного учреждения: нарушение психосексуально-
го развития, уменьшение возрастного порога 
первого сексуального опыта, нарушение гармо-
ничных межполовых отношений, снижение 
уровня нравственности, рост девиантных форм 
поведения (Петрова 2007). Наряду с признани-
ем значимости сексуального образования ученые 
отмечают небезопасность программ, не соот-
ветствующих возрастным нормам развития 
детей и подростков. Ю. С. Григорьева и Ю. И. Хус-
нуярова отмечают, что игнорирование возраст-
ных особенностей детей при их знакомстве  
с основами сексуальной культуры, нормами 
взаимоотношений между людьми разного пола 
обусловливает не только проявление преждев-
ременного интереса незрелой личности к сфере 
сексуальных отношений, но и провоцирует 
определенные трудности в процессе семейного 
воспитания (Григорьева, Хуснуярова 2015). Не-
обходимо отметить, что вопрос о возрастной 
границе начала сексуального образования яв-
ляется дискуссионным и неоднозначным. 
С. М. Баркова говорит об эффективности ран-
него и адекватного возрасту сексуального об-
разования в детских учреждениях, начиная  
с дошкольного возраста как наиболее оптималь-
ного (Баркова 2016).

В-третьих, большое количество работ по-
священо проблеме теоретико-методологиче-
ского обоснования принципов, методов и задач 
программ сексуального образования в рамках 
учебно-воспитательного процесса. В частности, 
можно выделить комплексный подход, пред-
ставленный как система медико-педагогических 
мероприятий, направленных на формирование 
общего запаса знаний и навыков поведения 
молодых людей относительно своего и противо-
положного пола (А. О. Карам, Д. Петрова, Г. Ю. Бе-
ляев, А. В. Беляева, О. Б. Бланц). С. В. Есина  
и О. Б. Бланц отмечают, что его создание воз-
можно только при разработке полноценных 
методических рекомендаций и подготовке ква-
лифицированных специалистов (Есина, Бланц 
2018). По мнению С. В. Багоцкого, Г. Ю. Беляева 
и А. В. Беляевой, формирование методических 
пособий не может быть осуществлено шаблон-

но в стиле полового просвещения (Багоцкий, 
Беляев, Беляева 2017).

В связи с этим авторами рассматриваются 
вопросы об уровне квалификации и сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
специалистов, обеспечивающих такого рода 
обучение (А. М. Смирнов, Э. А. Юминов, Т. В. Пет- 
рова). А. М. Смирнов предлагает привлекать  
к реализации программ сексуального образо-
вания несовершеннолетних студенческую мо-
лодежь, обучающуюся по направлениям  
«Психолого-педагогическое образование»  
и «Социальная работа» (Смирнов 2018). Акцен-
тирование молодежи как основной целевой 
аудитории для сексуального образования, по 
мнению Э. А. Юминова и А. В. Юминовой, об-
условлено формированием данной группой 
демографического, культурного и профессио-
нального потенциала государства (Юминов, 
Юминова 2016).

Некоторые авторы предпринимают попытки 
определить основные принципы методики по-
лового воспитания в школах. Так, А. И. Григо-
рьева и Ю. И. Хуснуярова подчеркивают большую 
эффективность школьных занятий по теме 
сексуальности с привлечением педагогов, ме-
диков и психологов по сравнению с индивиду-
альными (Григорьева, Хуснуярова 2015).

Выводы

Научный обзор современных исследований 
позволил выявить следующие исследовательские 
проблемы, связанные с изучением и возможным 
внедрением сексуального образования в совре-
менной школе. Проблема формирования по-
нятийного аппарата связана с отсутствием 
единого подхода к определению термина «сек-
суальное образование» в научном дискурсе. 
Категориальный аппарат, используемый в дан-
ном направлении, также представлен широким 
многообразием, что детерминирует возможные 
неточности в теоретико-эмпирических иссле-
дованиях. Одним из путей разрешения данной 
проблемы авторы видят проведение фундамен-
тальных исследований. Этот тезис усиливается 
недостаточной проработанностью темы в отече-
ственной науке по сравнению с зарубежной.

Авторы статьи предполагают, что перспек-
тива формирования системы сексуального об-
разования в нашей стране возможна только  
в качестве здоровьесберегающей технологии, 
реализуемой в рамках системного личностно-
ориентированного подхода. В таком случае 
учебные программы сексуального воспитания 
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и образования могут обеспечить эффективную 
профилактику как медицинских проблем (на-
рушения репродуктивного здоровья), так  
и психолого-педагогических (насилие, социаль-
ная стигматизация, деформация морально-
нравственных установок и так далее). При этом 
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Теоретические основы и результаты апробации техники  
нарративного анализа культурного опыта человека
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Аннотация. Целью настоящего исследования стало изучение роли 
культуры в конструировании нарративов индивидуальной жизни. Для 
решения задач исследования была разработана техника нарративного 
анализа взаимодействия человека и культуры. Предложенная методика 
строится на принципах идеографического подхода, элементах техники 
репертуарных решеток и основана на теориях структурного анализа 
фикциональных текстов, содержащих универсальные сюжеты  
и последовательности событий. Участниками исследования стали  
223 человека, в том числе 133 подростка и 90 человек юношеского  
и зрелого возраста. Результаты исследования позволили выявить четыре 
типа сюжетных линий, доминирующей темой которых становится 
путешествие героя. Первый тип путешествия связан с испытанием 
личности героя, обретением им нового качества, что определяет 
локализацию его результатов, преимущественно во внутреннем мире. 
Второй тип путешествия проявляет себя через возвращение к исходным 
условиям, нарушенным какими-либо обстоятельствами, восстановление 
первоначального состояния и обретение гармонии. Такое путешествие 
преимущественно имеет результаты во внешнем предметном мире. 
Восхождение героя указывает на путешествие, преимущественно имеющее 
результаты во внешнем социальном мире. Четвертая сюжетная линия 
является скорее обозначающей социальный контекст путешествия, 
эмоционального знака участия в нем других людей. Результаты исследования 
показали, что культурные истории, представляющие значимость для 
испытуемых, становятся для них потенциально возможными мирами, 
обладающими высоким уровнем напряженности и сложности внешних 
условий. Значимые истории личного опыта, напротив, связаны  
с гармоничностью и психологической комфортностью ситуаций, 
кратковременным переживанием счастья. 

Ключевые слова: жизненный опыт, культура, нарратив, аффективное  
и событийное содержание истории, обобщенные сюжетные линии.
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Abstract. The present study investigates the role of culture in the construction 
of an individual life’s narrative. In order to carry out the research, the author 
designed and tested the technique of narrative analysis of human and cultural 
interaction. The method is based on the concepts of standard dramatic 
situations, structuralist statements about universal sequences of events in  
the structure of cultural narratives combined with the concept of inextricable 
connection between a person’s individual history and the socio-cultural context 
of his life. The method was tested on a sample of 223 people, including  
133 teenagers and 90 adults. As a result, four types of storylines were empirically 
identified, with a journey being the dominant theme in all of them. The first 
type of journey is associated with a test of the hero’s personality and  
the acquisition of a new quality. This journey mainly affects the hero’s inner 
world. Another type of journey involves a return to the original conditions 
previously violated by some circumstances, restoring homeostasis and finding 
harmony. Such journeys mainly affect the external objective world. The ascent 
of the hero indicates a journey that primarily affects the external social world.  
The fourth type of storyline is more likely to establish the social context of 
the journey, an emotional sign of other people’s participation in it. 
The outcomes of the study suggest that cultural stories that are significant for 
an individual form a space for modelling ways of coping with extreme conditions 
and difficult life situations, while significant personal stories are linked to  
the experiences of happiness, psychological comfort and well-being.

Keywords: life experience, culture, narrative, affective and eventive content 
of a story, generic plot lines.

Введение 

Вторая половина XX века знаменуется «нар-
ративным» поворотом в гуманитарных науках. 
Так, одним из ведущих психологов, поспособ-
ствовавших возрастанию интереса к нарратив-
ному анализу, стал Дж. С. Брунер. Он утверждал, 
что существуют две формы познания: рацио-
нальное, логическое и интуитивное, нарратив-
ное, причем последняя основана на согла- 
сованности, связанности и исторической оправ-
данности человеческих историй (Bruner 1986). 
И хотя подобные идеи обнаруживают свои 
корни еще в работах В. Вундта, именно междис-
циплинарная основа, на которой строится со-
временный нарративный анализ, позволяет ему 
стать определяющим принципом целостного 
понимания жизнедеятельности человека и обще-
ства. Нарративный подход органично связан  
и с идеями культурно-исторической психологии 
Л. С. Выготского, что дает возможность рас-
сматривать психологические явления в нераз-
рывной связи с функционирующими в обществе 

социокультурными и дискурсивными практи-
ками (Bruner 1986).

Нарративный подход  
и конструктивистская парадигма

Сущность нарративного подхода раскрыва-
ется в его принадлежности к конструктивистской 
парадигме, основанной на предположении об 
условности и сконструированности реальности 
(Челнокова 2012), которая выстраивается по-
средством использования знаковых систем 
различного характера. Исторически и культур-
но обусловленные взаимообмены между людь-
ми порождают соответствующие им знания, 
понятия и формы (Алехин, Богдановская, Ко-
ролева и др. 2013; Джерджен 2003). При этом 
центральное значение приобретает культурно 
обусловленная коммуникация и диалог. Соглас-
но Дж. Верчу, тесная связь социальных комму-
никаций с индивидуальными психологическими 
процессами является ключевой характеристикой, 
подкрепленной диалогическим характером 
человеческого сознания (Wertsch 1991). Осно-
вываясь на идеях М. М. Бахтина, Дж. Верч при-

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197748967
https://orcid.org/0000-0002-1914-9118
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Теоретические основы и результаты апробации техники нарративного анализа…

296 DOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-3-294-306 

ходит к выводу о первостепенном значении 
культурного нарратива в этих процессах. Имен-
но культурные нарративы создают общее для 
людей интерпретационное поле, обеспечивая 
тем самым смысловые схемы объединения дис-
кретных событий в единое целое (Wertsch 2002). 
В данном контексте нарративы выступают как 
инструменты, реализующие функцию связыва-
ния, соединения в индивидуальном и обще-
ственном сознании некоторых универсальных 
сюжетных линий и сценариев. Подобные сце-
нарии определяют рамки отбора единичных 
фактов и событий индивидуальной или коллек-
тивной жизни для их сохранения в памяти. При 
этом те факты, которые не соответствуют ни 
одному из бытующих в культуре или индивиду-
альном сознании смысловых построений нар-
ративов, подлежат забвению или игнорированию. 

Диалог приобретает центральное значение 
для современной нарративной психологии. Еще 
в работах М. М. Бахтина выделяется диалоги-
ческая самость человека (Бахтин 1979). Его 
сознание включает в себя образы значимых 
других, вступающих во внутренний диалог  
с различными позициями Я-образа. Так, по 
мнению Г. Херманса, диалогическая самость 
человека (Self ) представляет собой динамически 
проявляющуюся совокупность комплекса от-
носительно автономных Я-позиций, каждая из 
которых имеет свою уникальную историю, голос 
и отношения (Hermans 2001). Различные позиции 
Self могут иметь отличные от других, иногда 
даже противоположные мнения, отношения  
и переживания, проявляющие себя примени-
тельно к конкретной ситуации, времени и про-
странству, предоставляющим им право голоса. 
Такой взгляд существенно отличается от по-
пыток поиска централизованного, рациональ-
ного Я, неизменного во времени и пространстве, 
и вследствие этого имеющего кристаллизован-
ную структуру, которую так легко измерять 
опросниками и тестами. В противовес подоб-
ному подходу Г. Херманс предлагает теорию 
валюации (valuation) как процесса конструиро-
вания смысла людьми, выступающими при-
страстными рассказчиками, избирательно со-
средотачивающимися на событиях, которые 
«важны для них с точки зрения основных мо-
тивов», что приводит к более яркому и насы-
щенному описанию этих событий (Херманс 
2006–2007, 22). 

Нарративный подход  
как исследовательский метод

Возрастающее внимание к применению нар-
ративного анализа связано, прежде всего,  

с обсуждением его преимуществ и ограничений. 
Междисциплинарность нарративного подхода 
порождает не только новые возможности для 
анализа, но и предъявляет дополнительные 
требования к психологу, анализирующем нар-
ратив. Достаточно сказать, что он должен иметь 
широкий горизонт познаний в смежных науках 
для того, чтобы достичь большего понимания 
анализируемого материала. От психолога по-
требуется не только навык анализа содержания 
нарратива, но и понимание его семантики  
и синтактики, являющихся неотъемлемыми 
составляющими его смыслопостроения. Мето-
дические проблемы возникают уже на уровне 
определения самого термина, а следовательно, 
и материала, который может быть классифици-
рован как нарратив (Кутковая 2014).

В настоящее время наиболее часто психоло-
ги проводят нарративное интервью, которое по 
своему характеру и по технике исполнения со-
ответствует глубинному интервью и отличается 
от последнего только предметом обсуждения. 
Для обработки полученной информации ис-
пользуется контент-анализ и другие традици-
онные техники анализа текстов, независимо от 
характера самого текста (Кутковая 2014). Опре-
деленная специфичность достигается в психо-
терапевтических нарративных практиках, од-
нако она направлена на изменение характера 
наррации клиента, понимаемое как базис его 
личностных изменений. Среди нарративных 
исследований можно встретить и применение 
определенных вариантов опросного метода.  
В этом случае исследователь уделяет внимание 
исследованию различных аспектов проживания 
опыта рецепции и погружения в нарративный 
мир (Green, Brock 2000).

Тем не менее в психологии накоплен значи-
тельный опыт целостного описания личности 
с использованием идеографического подхода  
к исследованию человека. В контексте данного 
подхода личность изучается в совокупности ее 
уникальных и типических характеристик, раз-
вивающихся вследствие неповторимого соче-
тания жизненного контекста и ситуаций, из 
которых складывается человеческая биография. 
В рамках данного подхода зарождались и полу-
чали развитие качественно-количественные 
методы (mixed methods), при использовании 
которых стало возможным задействовать весь 
арсенал количественных методов анализа дан-
ных о человеке, целостно рассмотреть его  
в контексте получаемой качественной инфор-
мации. Среди таких идеографических техник 
широкую известность приобрел метод репер-
туарных решеток (Франселла, Баннистер 1987). 
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Его характерной особенностью является стан-
дартизация этапов и процедур извлечения ин-
формации, тогда как объекты оценивания, ко-
торыми оперирует испытуемый и к которым он 
выражает свое отношение, не заданы извне. 

При разработке методики мы основывались 
на идее междисциплинарной интеграции теорий, 
пришедших из когнитивного литературоведения 
и отражающих стандартные драматические 
ситуации, концепции когнитивных схем, по-
ложения о неразрывной связанности личной 
истории человека и культуры, в которой он 
существует. Целью использования предлагаемой 
техники стало изучение роли культуры в кон-
струировании нарративов индивидуальной 
жизни. Мы не предлагали испытуемому вос-
производить подобный нарратив в устном или 
письменном виде, что снижает уровень его со-
противления такой задаче. В данном случае 
испытуемый осуществляет анализ бытующего 
в его сознании биографического нарратива,  
с одной стороны, а также набора значимых 
культурных нарративов, с другой. Помимо сни-
жения риска активизации психологических 
защит, такая задача нивелирует возможность 
возникновения трудностей в текстовом выра-
жении нарратива, поскольку он представлен  
в сознании испытуемого и скрыт в его полном 
выражении для других людей. Роль испытуемо-
го в рамках данной техники смещается на анализ 
и рефлексию собственных нарративов при под-
держке психолога-исследователя. 

Методика

Участники исследования
В качестве испытуемых в данном исследова-

нии выступили 223  человека в возрасте  
от 14 до 44 лет. Все участники исследования 
проживали в Санкт-Петербурге. Выборку ис-
пытуемых подросткового возраста составили 
учащиеся школ, лицеев и колледжей, в том 
числе 55 мальчиков и 78 девочек (Me = 16, 

 = 15,34; s = 1,19). В число испытуемых юноше-
ского и зрелого возраста вошли 12 мужчин  
и 78 женщин (Me = 21,  = 23,14; s = 5,28).

Описание разработанной методики 
Предлагаемая методика «Жизненные исто-

рии» включала в себя блоки, построенные на 
техниках работы в рамках нарративного интер-
вью и метода репертуарных решеток Дж. Келли 
(Келли 2000). На первом этапе работы участни-
кам исследования предлагалось вспомнить  
и записать условные названия десяти историй, 

из которых большая часть имела отношение  
к их опыту взаимодействия с культурой, а три 
истории имели отношение к непосредственно 
событийному жизненному опыту. Мы опреде-
лили состав репертуарного списка историй на 
основании выделения основных этапов изме-
нения культурного опыта человека во времени 
и в пространстве отношений. Временная ось 
отражала наиболее значимые истории, закреп- 
ленные в жизненном опыте человека от ранне-
го детства к его актуальному состоянию. Мы 
предлагали испытуемым назвать их любимую 
сказку (ранний детский опыт), первую и по-
следнюю книги, оказавшие на них сильное воз-
действие (ранний и актуальный читательский 
опыт). Выбор в качестве объектов анализа книг, 
а не других культурных продуктов, был осущест-
влен в связи с тем, что чтение требует наибольшей 
личностной включенности и активности при 
построении смысла нарратива (Cox 2005, 15). 
Пространство отношений человека к продуктам 
культуры было определено переживаниями 
различных эмоций, таких как удивление (аль-
тернативный культурный опыт) и гнев (кон-
фликтный культурный опыт), придание предель-
ной ценности (сверхценный культурный опыт), 
а также возможности замещения фрустриро-
ванной потребности в общении (компенсатор-
ный культурный опыт). Идея измерения иерар-
хии смыслов произведений культуры была 
заимствована у О. И. Даниленко. Автор обо-
значала вопрос, «во имя чего» человек читает 
или смотрит те или иные художественные про-
изведения, как ключевой в изучении предпо-
чтений в области художественной культуры 
(Даниленко 2010). Непосредственный событий-
ный опыт испытуемого отражался в репертуаре 
жизненных историй через произошедшую со 
значимыми другими историю, наиболее важную 
историю личного опыта и наиболее часто рас-
сказываемую историю о себе. Следующий этап 
работы с методикой заключался в том, что ис-
пытуемые выбирали из предложенных сюжетных 
элементов те, которые, по их мнению, были 
присущи историям, входящим в их репертуарный 
список. Перечень сюжетных элементов был со-
ставлен на основе типичных событий и тем 
повествований, которые выделяли ранее ученые-
структуралисты. Отбор событий основан на 
сокращенной классификации функций действу-
ющих лиц В. Я. Проппа, предложенной Дж. Ро-
дари (Родари 1990), а также на заданных П. К. Хо-
ганом прототипических сюжетных схемах 
нарратива (Hogan 2003). На третьем этапе ра-
боты с методикой испытуемые оценивали вы-
бранные ими истории по ряду шкал, включающих 
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перечень аффективных терминов (Херманс 
2006–2007, 23). На заключительном этапе ис-
пытуемые оценивали по тому же перечню свое 
актуальное и желаемое состояния. 

Анализ данных
Обработка результатов методики также пред-

ставляла поэтапную работу с данными. На первом 
этапе использовался метод контент-анализа для 
выявления ключевых тем и нормативных собы-
тий, дискурсивно представленных в указанных 
респондентом историях культуры. На втором 
этапе проводился частотный анализ выражен-
ности различных сюжетных элементов с целью 
выявления сюжетной линии обобщенного 
Я-нарратива личности, а также применялся 
многомерный анализ: анализ соответствий  
и факторный анализ для определения обобщен-
ных сценариев нарративов и обобщенных групп 
историй. Третий этап включал в себя техники 

работы с методом самоконфронтации и подсчет 
индекса r как согласованности аффективных 
профилей для двух историй. Индекс r также ис-
пользовался для выявления генерализуемости 
какой-либо истории в рамках выбранного круга 
значимых жизненных историй.

В соответствии с самим характером методи-
ки были использованы различные статистические 
методы. При сравнительном анализе частот вы-
боров тех или иных сюжетных элементов ис-
пользовался показатель углового преобразования 
Фишера. В целях статистического моделирования 
полученных данных мы применяли анализ соот-
ветствий, факторный анализ по методу главных 
компонент с вращением варимакс. Для опреде-
ления уровня согласованности аффективных 
профилей историй у испытуемых использовался 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 
Статистическая обработка была осуществлена  
с помощью программы Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.).

Выборка
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Мальчики

26 

(53,1)

34 

(68,0)

36

(78,26)

25

(54,4)

26 

(65,0)

22

(51,2)

22

(51,2)

Девочки
38 

(49,4)

51

(65,4)

53 

(67,95)

36

(48,0)

50

(73,5)

37

(60,7)

47 

(69,1)

Общая выборка 
подростков

51** 

(46,4)

73*

(69,5)

80** 

(72,1)

58**

(47,9)

71**

(65,7)

59**

(56,73)

63*

(56,76)

Мужчины
11 

(92,0)

12 

(100)

12 

(100)

12 

(100)

12 

(100)

12 

(100)

11

(92,0)

Женщины
52

(66,7)

66 

(86,0)

69 

(88,5)

52

(66,7)

73 

(93,6)

71 

(92,2)

53 

(67,9)

Общая выборка 
взрослых

61**

(68,0)

75*

(83,3)

79** 

(87,8)

60** 

(66,7)

84**

(93,3)

81**

(90,0)

62* 

(68,9)

Табл. 1. Число уникальных выборов культурных историй в исследуемых группах 

Примечание: в скобках приведен коэффициент разнообразия выборов подростков, определяемый как 
процентное соотношение количества уникальных выборов к общему числу выборов историй, за исключением  

отказов от ответа; * — различия в частотах на уровне p < 0,05; ** — различия в частотах на уровне p < 0,01 
на основе расчета углового преобразования Фишера
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Результаты и их обсуждение
В результате частотного анализа данных было 

выявлено, что наибольшая унификация выбора 
историй отмечается в раннем, сверхценном  
и компенсаторном культурном опыте. Также 
отмечается, что с возрастом возрастает вариа-

тивность выборов историй по всем категориям 
культурного опыта (табл. 1).

В целом выбор историй достаточно индиви-
дуализирован. Наибольшая вариативность вы-
боров в группе мальчиков обнаружена при 
указании книг раннего и актуального читатель-
ского опыта, в то время как в группе девочек 

Компонент

Элементы сюжета, составляющие 
компонент

Значения коэффициента альфа 
Кронбаха

Название Вес  
в факторе

По общей 
выборке

По выборке 
подростков

По выборке 
взрослых

Наличие — отсутствие 
напряженных 
социальных 
взаимодействий

Вес фактора — 5,15

Объясн. дисп. — 17,18 %

2. запрет 0,53

0,844 0,850 0,825

4. разведка 0,57

5. обман 0,74

6. вредительство 0,57

7. посредничество 0,60

12. борьба 0,82

17. маскировка 0,59
22. альтруистический 
сюжет 0,56

24. внешние препятствия 0,44

Трудное путешествие 
в поисках 
труднодостижимой 
цели (квест)

Вес фактора — 3,94

Объясн. дисп. — 13,14 %

3. нарушение запрета 0,62

0,875 0,889 0,823

8. недостача/проблема 0,60

9. испытание 0,52
11. пространственное 
перемещение 0,55

18. преследование 0,48

19. трансформация 0,56

20. признание 0,49

23. героический сюжет 0,44
27. индивидуальные 
действия 0,70

Туда-обратно: 
возвращение домой

Вес фактора — 3,03

Объясн. дисп. — 10,11 %

1. отправка 0,77

0,766 0,769 0,775

10. помощь 0,42

16. возвращение домой 0,83

26. разлука с близкими 0,57

28. коллективные 
действия 0,49

Восхождение героя

Вес фактора — 2,87

Объясн. дисп. — 9,58 %

13. победа 0,44

0,795 0,805 0,778

14. снабжение 0,44

15. решение 0,61

20. признание 0,47

29. счастливое завершение 0,83

Табл. 2. Четырехкомпонентная структура сюжета жизненной истории
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наибольшая вариативность выбора отмечается 
при определении историй альтернативного  
и компенсаторного культурного опыта. Тенден-
ция к большему разнообразию вариантов вы-
бора историй в альтернативном культурном 
опыте сохраняется и среди женщин, однако 
такой же вариативностью у них характеризует-
ся скорее конфликтный, нежели компенсаторный 
культурный опыт. 

На основе факторного анализа определены 
четыре обобщенные сюжетные линии, названные 
нами «Наличие — отсутствие напряженных со-
циальных взаимодействий», «Трудное путеше-
ствие в поисках труднодостижимой цели», 
«Восхождение героя» и «Туда-обратно: возвра-
щение домой» (табл. 2).

Проверка внутренней согласованности с ис-
пользованием коэффициента альфа Кронбаха 
демонстрирует высокий уровень согласован-
ности событий, составляющих выявленные  
в ходе факторного анализа сюжетные линии.

Мы провели анализ соответствий частот 
встречаемости сюжетных элементов выбираемых 
историй и их типа с целью определения неко-
торых характерных сочетаний различных типов 
культурного и событийного опыта испытуемых 
и событий, их характеризующих (рис. 1).

Горизонтальная размерность, обнаруживае-
мая в результатах анализа соответствий по всем 
исследуемым выборкам, имеет сходное смыс-
ловое наполнение, обозначенное нами как «на-
пряженность — гармоничность отношений  
с социальным миром». Полюс напряженности 
отношений с социальным миром составили 
такие события, как вредительство, обман и пре-
следование. На позитивном полюсе, напротив, 
расположены события, обозначающие гармо-
низацию отношений с миром, связанные со 
счастливым завершением истории, поддержкой 
и признанием. По этой оси наблюдается значи-
тельная дистанция между культурными исто-
риями и историями личного опыта. События, 
расположившиеся по вертикальной оси, скорее 
отражают их распределение по локализации во 
внешнем или внутреннем мире актора. На одном 
полюсе сосредоточены события, отражающие 
активное взаимодействия с миром, включающие 
как сотрудничество, так и противодействие со 
стороны других людей. Другой полюс определен 
событиями, связанными преимущественно  
с внутренними переживаниями (наличием вну-
тренних препятствий к достижению цели, не-
гативным исходом и т. п.). Здесь мы отмечаем  
у подростков наличие в поле событий внутрен-
него мира романтических отношений, близкого 
по смысловому наполнению к наличию внутрен-

них препятствий и негативному исходу, что 
характеризует принятие подростками скорее 
трагического любовного сюжета. Интересно, 
что истории, связанные с ранним культурным 
опытом испытуемых (любимая сказка, первая 
книга), а также история-самопрезентация ло-
кализованы в пространстве активного взаимо-
действия с миром, тогда как актуальный чита-
тельский, альтернативный и конфликтный 
культурный опыт и истории личностного опы-
та связаны с большей активностью во внутрен-
нем, нежели внешнем мире. Подобные тенден-
ции можно увидеть и у взрослой выборки, 
однако они менее выражены, что может быть 
связано с расширением жизненного опыта ис-
пытуемых.

Далее мы провели анализ соответствий для 
выявления связи определенных типов жизненных 
историй и их эмоционального наполнения на 
основе списка аффективных терминов (рис. 2).

Горизонтальная размерность характеризу-
ется распределением внутренних состояний  
по степени их позитивности — негативности.  
На позитивном полюсе данной размерности 
наблюдаются состояния радости, внутреннего 
покоя, счастья. На другом полюсе сосредоточе-
ны негативные состояния (несчастность, разо-
чарование, уныние). Распределение внутренних 
состояний по вертикальной оси отражает их 
дифференциацию по длительности — кратко-
временности переживания. Так, на одном по-
люсе сосредоточены такие состояния, как бес-
покойство, радость, счастье, которые носят 
скорее кратковременный характер. На другом 
полюсе, напротив, — состояния, переживание 
которых отличается длительностью (сила, гор-
дость, разочарование). Интересно, что в область 
длительно переживаемых негативных состояний 
преимущественно попадают те культурные 
истории, которые связаны с актуальным опытом 
взаимодействия с культурой, в то время как 
истории непосредственного жизненного опыта 
локализованы в области кратковременных по-
зитивных состояний. Важно отметить, что нар-
ративы индивидуальной жизни по своей аффек-
тивной насыщенности в большей степени 
приближаются к раннему культурному опыту  
у взрослых испытуемых, но для подростков 
любимая сказка в аффективном плане располо-
жена в одной области со значимыми историями 
близких людей, раннего читательского и ком-
пенсаторного культурного опыта. Истории 
сверхценного и компенсаторного опыта рас-
положены практически в центре, что можно 
интерпретировать как их насыщенность амби-
валентными внутренними состояниями. 
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Рис. 1. Карты соответствий элементов истории и типов жизненного опыта  
(а — общая выборка; б — выборка подростков; в — выборка взрослых)

Условные обозначения: РКО — ранний культурный опыт; РЧО — ранний читательский опыт;  
АЧО — актуальный читательский опыт; СверхЦКО — сверхценный культурный опыт;  

АльтКО — альтернативный культурный опыт; КонфлКО — конфликтный культурный опыт;  
КомпенсКО — компенсаторный культурный опыт; ЗОСО — значимый опыт социального окружения; 

ЗЛО  — личностно значимый жизненный опыт; СамопрЛО — самопрезентационный личный опыт

a

б
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Рис. 2. Карты соответствий внутренних состояний и типов жизненного опыта 
(а — общая выборка; б — выборка подростков; в — выборка взрослых).

Условные обозначения: РКО — ранний культурный опыт; РЧО — ранний читательский опыт;  
АЧО — актуальный читательский опыт; СверхЦКО — сверхценный культурный опыт;  

АльтКО — альтернативный культурный опыт; КонфлКО — конфликтный культурный опыт;  
КомпенсКО — компенсаторный культурный опыт; ЗОСО — значимый опыт социального окружения; 

ЗЛО — личностно значимый жизненный опыт; СамопрЛО — самопрезентационный личный опыт; 
АЭС — актуальное эмоциональное состояние; ИЭС — желаемое эмоциональное состояние

a

б

в
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Обсуждение
Проведенное исследование позволило про-

демонстрировать некоторые тенденции взаи-
модействия людей со смысловыми структурами, 
отраженными в культурных нарративах. Эмпи-
рически выявленные типы сюжетных линий 
соответствуют выделяемым учеными-структу-
ралистами универсальным темам в сюжетах 
культурных повествований (Х. Л. Борхес, К. Бу-
кер, Ж. Польти и др.). Так, архетипическая тема 
путешествия, являющаяся, по сути, метафорой 
жизненного пути человека, присуща классифи-
кациям сюжетов, представленным в научной 
литературе. В выявленных нами эмпирически 
сюжетах она проявляется в трех аспектах. Пер-
вый тип путешествия связан с испытанием 
личности героя, обретением им нового качества. 
Это путешествие преимущественно имеет ре-
зультаты во внутреннем мире. Другой тип пу-
тешествия связан с возвращением к исходным 
условиям, нарушенным какими-либо обстоя-
тельствами, восстановлением гомеостаза  
и обретением гармонии. Путешествие преиму-
щественно имеет результаты во внешнем пред-
метном мире. Восхождение героя указывает на 
путешествие, преимущественно имеющее ре-
зультаты во внешнем социальном мире. Четвер-
тая сюжетная линия является скорее обознача-
ющей социальный контекст путешествия, 
эмоционального знака участия в нем других 
людей. Стоит отметить, что все три сюжета 
путешествия нашли свое отражение в класси-
фикации К. Букера (Booker 2004).

Результаты соотнесения сюжетных элементов 
и внутренних состояний с различными типами 
культурных и индивидуальных нарративов на-
ходят свое отражение среди теоретических 
положений о взаимодействии человека и худо-
жественного текста. В целом ряде работ вы-
сказывались предположения, что при констру-
ировании вымышленных миров в ходе рецепции 
культурных нарративов снижается критичность 
сознания, характеризующая оценку своих дей-
ствий и их последствий в обыденной жизни.  
В рамках восприятия культурного события его 
последствия не кажутся человеку угрожающи-
ми, напротив, их виртуальный характер способ-
ствует тому, что эмоциональный опыт реципи-
ента обогащается на психологически безопасной 
для него дистанции. А человек получает своего 
рода «эмоциональную прививку», переживая 
события, которые он не хотел бы пережить  
в своей реальной жизни. Так, в работах К. Отли 
и Дж. Готтшалла высказывается мысль о том, 
что художественный мир отражает куда более 

опасную, стрессогенную и событийно насыщен-
ную жизнь, чем та повседневная действитель-
ность, которую мы проживаем в реальном мире 
(Gottschall 2012; Oatley 2012). К. Меллманн го-
ворит о том, что мы спонтанно проявляем не-
желательные и избегаемые в реальной жизни 
эмоциональные реакции тогда, когда воспри-
нимаем культурные события, где мы сталкива-
емся с вымышленными ситуациями и отноше-
ниями (Mellman 2002). Это подтверждается 
результатами анализа соответствий. Именно  
в историях культурного опыта в наибольшей 
степени проявлены проблемные отношения 
актора с миром, сопровождаемые негативным 
эмоциональным фоном его переживаний. Герой 
культурной истории обречен сталкиваться  
с трудными жизненными ситуациями и глубоко, 
трагически их переживать.

Особую интерпретационную силу для по-
нимания взаимодействия человека и культуры 
приобретает предложенная Ф. Е. Василюком 
типология жизненных миров (Василюк 1984). 
Категориальная оппозиция «легкий — трудный» 
нашла свое отражение в событийной оси «на-
пряженность — гармоничность отношений  
с социальным миром». Категориальная оппо-
зиция «простой — сложный» может быть свя-
зана с осью «позитивность — негативность 
внутренних состояний». В таком случае личные 
истории соответствуют внешне легким и вну-
тренне простым жизненным мирам, чьим клю-
чевым свойством является психологический 
комфорт и удовольствие от жизни. Человек не 
может находиться долго в подобных мирах, но 
само пребывание в них отражает «обнаженное 
бытие, бытие, полностью открытое в мир»,  
и в некоторой степени аналогично пребыванию 
плода в чреве матери (Василюк 1984, 95, 98). 
Переживание человеком пребывания в подобном 
мире не может не закрепляться в его памяти,  
а его содержание надолго остается маркером 
значимого и ценного опыта тогда, когда необ-
ходимо представлять другим свое Я. Культурные 
истории, принадлежащие к ранним событиям 
взаимодействия с культурой (любимая сказка, 
первая впечатлившая книга), в большей степени 
соответствуют внешне трудным и внутренне 
простым жизненным мирам. В этом плане ран-
ний опыт взаимодействия с культурой строит-
ся по принципу освоения и покорения мира. 
Простота внутреннего мира приводит к тому, 
что образ внешнего мира упрощается, посколь-
ку его оценка в данном случае дихотомична 
(Василюк 1984, 108). Строящееся сознание ре-
бенка основывается на формировании катего-
риальных структур, в том числе при восприятии 
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историй такого типа, где есть только черное  
и белое, правильное и неправильное, хорошее 
и плохое. В дошкольном детстве было бы пре-
ждевременно понимать неоднозначность  
и сложность отношений человека с миром  
и самим собой, это задача для последующих 
этапов развития. Мы обнаружили такую амби-
валентность и сложность в актуальном куль-
турном опыте испытуемых, нарративы которо-
го проявляют себя как внутренне сложные  
и внешне трудные жизненные миры. Активное 
созидание человеком самого себя (Василюк 1984) 
сопровождается его взаимодействием со слож-
ными мирами, вызывающими экзистенциальные 
вопросы бытия человека и актуализирующими 
его творческий потенциал. В то же время ситу-
ации, требующие режима специфичного чело-
веческого проявления, самодетерминации, 
энергозатратности и личностной автономии 
(Леонтьев 2011), встречаются в реальной жизни 
не так уж и часто. Но этого нельзя сказать  
о культурных нарративах, в которых книжным 
или экранным людям приходится сталкиваться 
с жизненными задачами повышенного уровня 
сложности, действовать на пределе своих воз-
можностей, энергозатратно и с максимальной 
отдачей. Идентификация с подобными героями 
не только обеспечивает «эмоциональную при-
вивку» реципиенту, позволяет ему моделировать 
спектр возможных реакций на трудные жизнен-
ные ситуации и проигрывать в сознании воз-
можные модели собственного поведения в них. 
Полученный опыт также обеспечивает моральную 

оценку бытия человека в динамично меняющем-
ся сложном мире, диалогичность его сознания. 

Заключение

Проведенное исследование раскрывает ис-
следовательские возможности предложенной 
методики «Жизненные истории» в изучении 
нарративного сознания и выявлении значения 
культурных нарративов в конструировании 
историй индивидуальной жизни. Согласованность 
эмпирических результатов с рассмотренными 
теоретическими положениями может рассма-
триваться как некоторое подтверждение ее кон-
структивной валидности. Мы полагаем, что 
предложенная техника может обогатить арсенал 
методик нарративной психологии, поскольку при 
ее использовании возможно применение широ-
кого спектра инструментов статистического 
анализа как индивидуальных, так и групповых 
данных. Предложенная процедура проведения 
методики может стать инструментом как уста-
новления контакта и развития диалога между 
исследователем и испытуемым, так и построения 
целостной картины его культурного опыта. Сто-
ит отметить, что данная методика требует даль-
нейшего развития и проверки ее психометриче-
ских характеристик. Перспективны и дальнейшие 
исследования, демонстрирующие связь показа-
телей данной методики с личностными характе-
ристиками человека как субъекта взаимодействия 
с культурой.
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