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Месть: современный взгляд 
на историческую проблему

Э.В. Колыванова 1�, С.Н. Ениколопов 1, 2
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Резюме
Актуальность. Феномен мести активно изучается в психологии с начала 
XX  в. Акты мести рассматриваются с  точки зрения психоанализа, 
социальной, семейной, криминальной, юридической и других областей 
психологии. В современном мире поведение, основанное на мотиве мести, 
встречается в виртуальной среде. К мести как разновидности агрессивного 
поведения имеется двойственное отношение со стороны общества. С одной 
стороны, человек, который не мстит, может восприниматься как слабый. 
С другой стороны, многие воспринимают месть как неконструктивный 
способ поведения. Несмотря на распространенность мести, на настоящий 
момент в психологической науке нет общепринятого мнения относительно 
определения мести.
Цель. Анализ различных представлений о мести и выделение компонентов 
мстительного поведения, на основе которых одна из форм ответной агрессии 
может быть классифицирована как месть. В связи с этим затрагивается 
проблема разграничения понятий «месть», «возмездие», «ресентимент» 
и «наказание». 
Результаты. Месть имеет существенное отличие от других форм агрессивного 
поведения — месть есть всегда реакция на предшествующую агрессию. 
Мотивационный компонент включает два аспекта: желание отомстить 
обидчику и стремление сохранить комфортный для человека уровень 
самооценки. Общество имеет двойственную функцию по отношению 
к мести: как исходный побудительный момент, влияющий на выбор ответной 

© Колыванова, Э.В., Ениколопов, С.Н., 2024
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реакции на обиду, и как сдерживающий фактор. Готовность прощать 
определяют изменения в мотивационной сфере человека, нравственное 
и моральное воспитание и ряд личностных характеристик. 
Выводы. В  психологической науке феномен мести подвергается 
тщательному теоретическому анализу. В связи с тем, что месть является 
внутриличностным феноменом, разработка методического инструментария, 
в том числе психодиагностических методик, необходима для развития 
исследований мести.

Ключевые слова: месть, возмездие, желание мести, ресентимент, прощение

Для цитирования: Колыванова, Э.В., Ениколопов, С.Н. (2024). Месть: 
современный взгляд на историческую проблему. Вестник Москов-
ского университета. Серия 14. Психология, 47(2). С. 11–30. https://doi.
org/10.11621/LPJ-24-13

Revenge: a Modern View on a Historical Problem

Elina V. Kolyvanova 1�, Sergey N. Enikolopov 1, 2

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
2 Mental Health Research Center, Moscow, Russian Federation
� kolyvanovaelina@gmail.com

Abstract
Background. The phenomenon of revenge has been widely studied in psychology 
since the beginning of the 20th century. Acts of revenge are considered in psycho-
analysis, social, family, criminal, legal and other areas of psychology. Nowadays 
behaviour based on the motive of revenge is found in virtual environment. There 
is an ambivalent attitude towards revenge. On the one hand, a person who does not 
get revenge seems weak. On the other hand, seeking for revenge can be perceived 
as an unconstructive way of behaving. Despite the prevalence of revenge, there is 
no generally accepted opinion in psychological science regarding the definition 
of revenge. 
Objectives. The aim of this work is to analyze various ideas about revenge and 
to highlight the components of vengeful behaviour, based on which the form of 
reciprocal aggression can be classified as revenge. The problem of distinguishing 
between the concepts of “revenge”, “retribution”, “resentment” and “punishment” 
is considered. 
Results. Revenge has a significant difference from other forms of aggressive be-
haviour. Revenge is always a reaction to previous aggression. The motivational 
component includes two aspects: the desire to take revenge (revenge seeking) and 
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the desire to maintain a comfortable level of self-esteem. Society has a dual func-
tion in relation to revenge: as an initial motive influencing the choice of response 
to resentment, and as a deterrent factor. The willingness to forgive is determined 
by moral development, a number of personal characteristics and changes in the 
motivational sphere.
Conclusions. In psychological science, the phenomenon of revenge is subjected 
to a thorough theoretical analysis.  Due to the fact that revenge is an intrapersonal 
phenomenon, the development of methodological tools, including psychodiag-
nostic techniques, is necessary for the development of revenge research.
Keywords: revenge, retribution, revenge seeking, ressentiment, forgiveness

For citation: Kolyvanova, E.V., Enikolopov, S.N. (2024). Revenge: a Modern 
View on a Historical Problem. Lomonosov Psychology Journal, 47(2), 11–30. 
https://doi.org/10.11621/LPJ-24-13

Гневаясь, люди безмерно печалятся, не имея воз-
можности отомстить, и, напротив, испытывают 
удовольствие, надеясь отомстить.

Аристотель, «Риторика»

Введение
Месть, вероятно, является частью человеческой природы. Мы 

можем найти множество примеров мести в художественных произ-
ведениях: «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Три товарища» Э.М. Ре-
марка, «Гамлет» и другие пьесы У. Шекспира. В фильмах активно 
используется идея мести для создания сюжетных линий. Сообще-
ния о мести можно услышать каждый день из разных источников 
информации. В современном мире месть захватывает новые области 
взаимодействия людей. С появлением Интернета акты мести стали 
нередкими в виртуальной среде: киберместь, выражающаяся, на-
пример, в киберпреследовании (Kö nig et al., 2010), предоставляет 
мстителю возможность отомстить обидчику, не опасаясь ответной 
реакции, так как личность скрывает свое лицо и теряется в цифровых 
следах. Имеется двойственное отношение к мести. В одних культурах 
месть является благородным актом и долгом чести, в других — амо-
ральным поступком. Распространенность мстительного поведения 
и амбивалентность восприятия мстительных поступков, несомненно, 
вызывают научный интерес и необходимость понимания психоло-
гических основ мести. 
© Kolyvanova, E.V., Enikolopov, S.N., 2024
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Интерес к феномену мести в психологии активно распространял-
ся в психоаналитической среде на протяжении всего XX в. (Gordon, 
1955; Castelnuovo-Tedesco, 1974; Lane, 1995). С 1970-х гг. месть стано-
вится одним из объектов изучения социальной психологии (Geen, 
Stonner, 1973). В 1990-х гг. месть начинают включать в исследования 
в сферах юридической, криминальной и семейной психологии (Ayers, 
1984; Marongiu, Newman, 1987; Kirman, 1989; Halleck, 1980). В начале 
90-х гг. XX ст. появилась первая диагностическая методика, опреде-
ляющая отношение к мстительному поведению (Stuckless, Goranson, 
1992). Данная методика переведена на несколько языков, однако 
русскоязычной версии пока нет. Более того, на данный момент не 
удалось найти русскоязычной методики, специализированной на 
измерении уровня мстительности. В англоязычных исследованиях 
с начала XXI в. активно развивается психодиагностическое направ-
ление изучения мести: изучается связь мести с индивидуальными 
особенностями (Cota-McKinley et al., 2001; Rasmussen, 2016; Brown, 
2004). В 2010-х гг. месть начинают рассматривать через призму 
межкультурных отношений (Fischer et al., 2010). В последнее время 
интерес возвращается к индивидуальным различиям, интра- и ин-
терперсональным отношениям как предикторам мести (Yeager et al., 
2011; Howard, Duggan, 2021). 

К определению мести
Несмотря на значительный интерес к теме, до сих пор не дано 

общепринятое определение мести. Тем не менее многие исследователи 
сходятся во мнении, что месть является одной из форм агрессивного 
поведения (Бэрон, Ричардсон, 1999; Фромм, 1994; Frijda, 1994 и др.). 
С термином «агрессия» также связаны длительные поиски универ-
сальной дефиниции, однако в современных исследованиях принято 
определять агрессию как любую форму поведения, имеющую своей 
целью оскорбить или причинить вред другому живому существу, не 
желающему подобного обращения (Бэрон, Ричардсон, 1999, с. 26). 
Месть есть агрессия, так как имеет своей целью причинить страдания 
обидчику, который, несмотря на то, что сам совершает агрессивные 
акты, не желает стать объектом обратной агрессии. Тем не менее не 
вся ответная агрессия есть месть. Если в теориях возникновения 
агрессии есть вариативность, например теория инстинкта (Фрейд, 
1999), модель «фрустрация — агрессия / готовность к агрессивному 
поведению» (Miller, 1941; Dollard et al., 1939), теория переноса воз-
буждения (Zillmann, 1983) и др., то исследователи мести сходятся 
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в том, что основной причиной мести является ранее причиненный 
вред, неудобство и несправедливость (Elster, 1990; Berkowitz et al., 
1986; Frijda, 1994; Бэрон, Ричардсон, 1999 и др.). Так, Эрих Фромм 
говорит, что «агрессивность из мести» представляет собой ответный 
акт человека на несправедливость, которая повлекла за собой его 
страдания (Фромм, 1994). Следует обратить внимание на значение 
слова «несправедливость»; в данной работе оно будет пониматься, 
вслед за Аристотелем, как намеренное причинение вреда другому 
человеку, противоречащее общим правилам, которым следуют люди 
(Аристотель, 2005, с. 93). Следовательно, можно рассматривать месть 
как модель агрессивного поведения «агрессия — месть». 

Оборонительная агрессия может возникнуть не только на реаль-
ную, но и на воображаемую агрессию, более того, на угрозу агрессии 
(Фромм, 1994). Р. Бэрон и Д. Ричардсон говорят, что агрессивное по-
ведение может быть спровоцировано подозрением об агрессивном 
акте: человек, заметивший тень возможного преступника, крадуще-
гося по стене его дома, вероятнее всего вооружится и приготовится 
к атаке (Бэрон, Ричардсон, 1999, с. 139). Такое поведение нельзя клас-
сифицировать как месть. Э. Фромм говорит о том, что месть нельзя 
рассматривать как защитную реакцию от агрессивного обращения: 
месть совершается после того, как был нанесен урон, то есть в обо-
ронительных реакциях уже нет смысла.

Гораздо сложнее дело обстоит с разграничением понятий мести, 
возмездия и наказания. Для того, чтобы найти различия между ними, 
необходимо обратиться к целям, вернее, к намерениям этих явлений. 
Намерения во многом определяют поступки. Так, Петр Абеляр гово-
рит о важности намерения в оправдании поведения (Абеляр, 2010). 
Один и тот же поступок может быть интерпретирован по-разному, 
если разобраться в его намерении. П. Абеляр приводит пример, ко-
торый хорошо описывает разницу между наказанием и местью: два 
человека совершают один поступок — казнят преступника. Первый 
из них движим идеей справедливости, а для второго человека дви-
жущую роль играет давняя ненависть к приговоренному к казни. 
Повешение преступника в любом случае является актом «во благо», 
таким актом, которого требует справедливость, однако из-за того, что 
«вершители правосудия» имеют разные намерения, один и тот же по-
ступок рассматривается по-разному: в первом случае как благой акт, 
во втором случае — злой (Абеляр, 2010, с. 421). Первый из описанных 
выше людей совершает казнь не из личной выгоды, а из требований 
справедливости. Его намерения направлены на преступника, а не на 
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удовлетворение собственных потребностей. Возмездие совершается 
с целью повлиять на поведение обидчика, преступника (в данном 
случае применена крайняя мера), в то время как месть в большей 
степени имеет личностный смысл (Schumann, Ross, 2010), ставит на 
первое место удовольствие от страданий обидчиков.

Один из путей регулирования мести — привлечение третьей сто-
роны (McCulloug et al., 2001), например, государства. Человечество, 
как отмечает С.Г. Пилецкий, шло по пути институализации кров-
ной мести (Пилецкий, 2010). Создание государств и распределение 
функций в человеческом обществе способствовали урегулированию 
закона кровной мести. Человек, взявший на себя ответственность 
ответить обидчику, выглядит в глазах общества как человек, совер-
шающий акт мести, однако действия третьей независимой стороны 
будут восприниматься как акт правосудия. Ст. 43 УК РФ следующим 
образом определяет наказание: 

«П. 1. Наказание есть мера государственного принуждения, на-
значаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, и заключается 
в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица.

П. 2. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых преступлений». 

Таким образом, возмездие, совершаемое обществом и уполно-
моченными лицами, есть наказание.

Компоненты мести
Месть как особый вид агрессии должна рассматриваться как 

поведение, при этом с акцентом на личностной и мотивационно-
эмоциональной составляющих как предикторах ценностного выбора. 
Месть направляется желанием причинить вред обидчику. «Месть — 
это не эмоция, но желание отомстить» (Gower, 2013). Таким образом, 
мы отличаем негативную эмоцию, например гнев, от мести. Месть не 
ограничивается аффективным проявлением, а являет собой поведе-
ние, стремящееся получить видимый результат. Хотя месть может 
иметь аффективный подтекст, человек, намеревающийся мстить, 
желает увидеть страдания обидчика, то есть обидчику должен быть 
причинен реальный ущерб (Schumann, Ross, 2010). Для того чтобы 
акт мести был осуществлен и вообще мог быть задуманным, человек 
должен обладать правильно функционирующей психикой и здоровой 
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личностью. Некоторые ученые отмечают, что способность к мести 
пропадает у психически нездоровых людей, так как личностная 
и мотивационная сферы претерпевают изменения: люди, страдаю-
щие депрессией или психозом, теряют заинтересованность в мести 
(Gower, 2013). Акт агрессии задевает целостность личности, и человек 
стремится восстановить упущенное равновесие. У человека должна 
быть сохранена способность к агрессивному поведению, которое 
может быть реализовано в необходимых случаях. Когда личность 
человека задета, у него должно быть желание восстановить ее (Gower, 
2013). Таким образом, здоровая личность, агрессия и желание со-
хранять либидо на определенном, комфортном для человека уровне 
самооценки являются тремя составляющими, необходимыми для 
возможности осуществления акта мести. 

Д. Голдберг обращает особое внимание на роль фантазии (Gold-
berg, 2004). Способность фантазировать о мести имеет практически 
такой же результат, как и непосредственный акт мести. Фантазия 
о мести может расцениваться как один из способов самозащиты, так 
называемое действие без действия (Goldberg, 2004), которое помогает 
освободиться от агрессивных побуждений. Месть сама по себе при-
ятна (Аристотель, 2005, с. 105). Отсутствие возможности отомстить, 
по мнению Аристотеля, негативно влияет на человека: человек на-
чинает гневаться и печалиться.

Некоторые исследователи мести добавляют в определение данно-
го понятия такое условие, как причинение необходимого вреда себе. 
Например, Джон Элстер понимает месть как «попытку какой-либо 
ценой или риском для себя причинить страдания тем, кто заставил 
тебя страдать» (Elster, 1990). По его мнению, акт мести может быть 
рассмотрен как таковой только в том случае, если человек осущест-
вляет свое мщение с определенными затратами для себя. Однако 
большинство ученых, по разным причинам, опускают необходимость 
риска как критерий мести. Необходимость причинения вреда себе 
слишком сильно ограничивает определение мести. Некоторые ученые 
утверждают, что месть направлена на восстановление самочувствия, 
соответственно, «мститель» желает изменить свое настроение в по-
ложительную сторону, а не еще больше ухудшить свое самочувствие 
(Вестермарк, 2009). 

Таким образом, месть может рассматриваться как таковая в том 
случае, если она стремится нанести непосредственный вред обидчику, 
и при этом человек обладает желанием отомстить.
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Ресентимент
Если желание мести не может найти выход в реальных действиях, 

оно погружается вглубь человека, запирается внутри души (Ницше, 
2012, Шелер, 1999). «Самоотравление души» начинается в тех случаях, 
когда по тем или иным причинам человек не имеет возможности вы-
разить свои чувства и аффекты (Шелер, 1999, с. 13). Отсюда берет свое 
начало чувство ресентимента, понимаемое как интенсивное повто-
ряющееся переживание, «вновь-чувствование» негативной эмоции 
(Шелер, 1999, с. 10). Ресентимент является реакцией, то есть понятие 
ресентимента указывает на восприятие человеком предшествующих 
негативно окрашенных действий в его сторону со стороны других 
людей (Шелер, 1999, с. 14), другими словами, чувство ресентимента 
опирается на раздражения из внешнего мира (Ницше, 2012, с. 19).

Два немецких мыслителя, наиболее подробно разбирающие 
принципы и механизмы ресентимента, Ф. Ницше (Ницше, 2012) 
и М. Шелер (Шелер, 1999), анализируют этапы развития чувства 
ресентимента. Существенным различием двух теорий является 
мнение о «благородной почве» для появления и развития чувства 
ресентимента. Если основоположник философии ресентимента — 
Ф. Ницше — считает, что ресентимент в сущности своей является 
чувством рабов, то М. Шелер, напротив, пишет о том, что максималь-
ное развитие ресентимент может получить в той среде, где предус-
мотрено равенство людей (равные политические права, признанное 
равноправие), однако присутствуют объективные различия в фак-
тической власти. Тем не менее у обоих авторов можно проследить 
идею о необходимо воспринимаемом чувстве бессилия. Жажда мести 
переходит в чувство ресентимента, где она не может осуществиться 
из-за бессилия перед обстоятельствами или людьми, на которых на-
правляется импульс мести (Шелер, 1999). Сюда же относится мнение 
Ф. Ницше о том, что «благородный человек» не испытывает чувства 
ресентимента, так как его импульс мести находит свое воплощение 
в немедленных реакциях (Ницше, 2012, с. 21). 

Таким образом, двумя исходными пунктами ресентимента яв-
ляются импульс мести и воспринимаемое чувство бессилия (Шелер, 
1999). Запирающееся внутри человека чувство ресентимента активно 
развивается. Импульс мести и зависть имеют конкретные объекты. 
Устранение этих объектов приведет к исчезновению соответству-
ющих чувств. Невозможность отомстить причине возникновения 
импульса мести ведет к тому, что человек начинает испытывать 
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гнев (Аристотель, 2005) и недоброжелательность (Шелер, 1999). Не-
доброжелательность влечет за собой коварство, и оба этих чувства, 
укореняясь в личности и душе человека, отдаляются от изначального 
объекта мести, начинают выискивать объекты, которые могут удов-
летворить эти чувства, в результате перерастая в чувства, грозящие 
вырваться наружу, отделенные от объектов — злорадство и злобу 
(Шелер, 1999). Чем неопределеннее объекты мести, тем сильнее им-
пульс мести погружается в ядро личности и перерастает в мститель-
ность, когда ситуации, которые могут послужить сигналом к началу 
мести, выискиваются инстинктивно (Шелер, 1999, с. 19). 

Исследования мести и ресентимента важны для понимания таких 
актов, как терроризм и революционное движение. Зацикленность на 
чувстве гнева и отсутствие возможности отомстить реальным или 
воображаемым обидчикам перерастают в чувство ресентимента, 
которое, в свою очередь, подталкивает людей принимать радикаль-
ные меры борьбы за собственные идеалы. Террористы, как «дети без 
отцов» (Becker, 1977), осуществляют акт мести за обиды, нанесенные 
их родителям. Чувство беспомощности заставляет человека вступить 
на путь терроризма из-за отсутствия альтернатив (Knutson, 1981) 
и невозможности выразить гнев другими способами. Фундамент 
ресентимента — неудовлетворенность общественным строем или за-
нимаемой позицией определенной группы, является также причиной 
возникновения терроризма как социального явления, направленного 
на разрушение сложившегося социального порядка (Ениколопов, 
2006). Таким образом, ресентимент объясняет два аспекта террориз-
ма — индивидуально-психологический и социальный. 

Почему люди мстят
Месть — достаточно распространенный способ поведения, сле-

довательно, месть должна обладать какими-либо характерными по-
следствиями, привлекающими людей, выбравших путь мести. Многие 
авторы говорят о положительных аспектах мести (McCullough et al., 
2013; Frijda, 1988; Marongiu, Newman, 1987; Grobbink et al., 2015; Bone, 
Raihani, 2015). Если сопоставить разные мнения и предположения, 
можно выделить функцию мести, которую разными способами вы-
деляют ученые. Основная функция мести заключается в изменении 
поведения и мнения других людей (McCullough et al., 2013; Frijda, 
1988). Такую формулировку функции мести можно сделать, основы-
ваясь на представлении о мести как о социально-психологическом 
явлении (Рюмшина, Телеснина, 2020). Здесь мы можем говорить 
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о двойственной функции общества. С одной стороны, общественное 
мнение оказывает большое влияние на человека, на его нравственный 
выбор, следовательно, и выбор реакции на нанесенный вред. Легко 
представить ситуацию, в которой один человек нанес публичное 
оскорбление другому человеку. В современном обществе такое по-
ступок можно совершить и в реальном, и в виртуальном мире, по-
средством Интернета, однако основным моментом здесь является 
наличие посторонних людей. В ситуациях разговора «один на один» 
человек может вести себя не так, как в ситуациях, где присутствуют 
третьи лица. Когда в момент нанесения морального или физического 
ущерба присутствуют свидетели, жертва такого поведения, вероят-
но, с большей вероятностью будет склонна нанести ответный удар 
(Бэрон, Ричардсон, 1999. Такое поведение жертвы объясняется жела-
нием сохранить собственное лицо и достоинство. Человек, который 
не мстит, может восприниматься как слабый (Grobbink et al., 2015). 
Экспериментальные исследования подтверждают, что ключевыми 
предикторами мстительного поведения являются как желание мести, 
так и желание равенства (Bone, Raihani, 2015). Обидчик, позволяя 
себе агрессивное поведение, вероятно, не испытывает должного 
уважения к жертве, обесценивает значение чувств человека. Жертва 
может почувствовать нарушение потребности в уважении. Месть 
в подобных случаях может рассматриваться как попытка возвысить 
себя в глазах обидчика или свидетелей (McCullough et al., 2013). С этой 
точки зрения человек и общество служат побудителями мстительного 
поведения. С другой стороны, человек и общество являются конеч-
ными целями, ради которых совершается месть. В данном случае речь 
идет о второй особенности мести — сдерживающем характере мести 
(McCullough et al., 2013; Marongiu, Newman, 1987). Вероятность стать 
жертвой мести регулирует силу желания причинить вред какому-
либо человеку. Агрессор, который помнит и знает о возможной силе 
ответных действий человека, которому он желает нанести ущерб, 
может быть менее склонен воплощать свои планы в реальность. 
Человек, прослывший мстительным, представляет собой наименее 
вероятную жертву агрессивного поведения (Schumann, Ross, 2010). 
Склонность человека отвечать агрессивными действиями на агрес-
сивные действия влияет на жизнь людей в глобальном масштабе. 
В политическом плане месть имеет свое выражение в военной док-
трине гарантированного взаимоуничтожения. Ядерное сдерживание 
являет собой прямое выражение принципа мести. Владение ядерным 
оружием является не столько условием, необходимым для ведения 
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войны, сколько инструментом «политического сдерживания» (Ар-
батов, Дворкин, 2005).

Возможность стать жертвой мести должна ограничивать агрес-
сивные намерения. Заповедь Моисея «не лжесвидетельствуй» предо-
стерегает от возможной расплаты: «если свидетель тот свидетель 
ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя; 
и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло 
среди тебя; да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему 
своему, тем должно отплатить ему.]» (Вт. 19:18–21). 

Месть и прощение
Тема нравственности, справедливости и морали широко распро-

странена в разных религиозных учениях (Гусейнов, Апресян, 2000). 
Идея справедливости во многом определяет понимание мести. Талион 
можно считать первой, в историческом плане, формой справедливости. 
Lex (jus) talionis — это одна их древнейших форм социального регу-
лирования. Talionis происходит от лат. talio — возмездие, равное пре-
ступлению, и от talis — «такой же». Данный принцип можно отнести 
к правилу, гласящему, что наказание за совершаемое преступление не 
может быть суровее самого преступления; правилу, которое предпо-
лагает, что «возмездие должно строго соответствовать нанесенному 
ущербу» (Апресян, 2001). В Декалоге Моисея пять заповедей (не убий, 
не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай 
ничего, что принадлежит твоему ближнему) можно рассматривать 
как принцип возмездия (Гусейнов, Апресян, 2000). В книге Исхода 
дано наиболее полное описание этого принципа: «а если будет вред, то 
отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Исх. 21:23–25). 
Из этого закона следует, что, забирая более одного глаза за один глаз, 
нанося более одного ушиба за один ушиб, человек чрезмерно злоупо-
требляет своим правом, а такое поведение должно быть наказуемым 
(Gower, 2013). Что значит нарушить заповедь? На примере заповеди 
«Не убий» мы видим, что недопустимым является поведение, когда 
человек убивает другого человека, убившего кого-либо, не разобрав-
шись в происшествии. Если доказательства позволяют утверждать, 
что человек совершил убийство не из принципа «око за око», то закон 
воздаяния позволяет ответить тем же этому преступнику, однако если 
есть доказательства, что убийство было совершено по принципу «око 
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за око», то можно считать, что этот человек не отошел от заповедей, 
предписанных Моисеем, следовательно, он не совершил преступление 
(Гусейнов, Апресян, 2000). 

Человек в большинстве случаев стремится избежать страданий, 
он не хочет почувствовать на себе агрессию другого человека, то есть 
не хочет ощутить на себе месть. Из этого следует, что, по предписанию 
золотого правила, человек не должен выбирать путь мести, так как 
это может повлечь за собой ответные агрессивные реакции. Отказ 
от мести, таким образом, является нравственным выбором. Рево-
люционные идеи относительно милосердия и прощения выдвигал 
Иисус Христос, проповедуя этику любви (Гусейнов, Апресян, 2000). 
Иисус Христос завещал любить врага своего: «но вам, слушающим, 
говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 
Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя 
верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку» (Евангелие от 
Луки, 6, 27–29). Здесь любовь к врагу не подразумевает под собой ту 
же любовь, что и к другу, однако являет собой акт прощения. Мило-
сердие, в сущности, представляет собой прощение врага в том плане, 
что милосердный человек отказывается от мести, от мщения врагу 
(Гусейнов, Апресян, 2000, с. 299). 

Отказ от мести может быть спровоцирован не только духовными 
представлениями, но и индивидуальными, социальными и матери-
альными ограничениями. Согласно К.М. Карлсмиту, осуществление 
мести не всегда влечет за собой ожидаемое улучшение самочувствия, 
но может приводить к зацикливанию на негативных чувствах в от-
ношении обидчика (Carlsmith et al., 2008). Жертва агрессии несет по-
тери и страдает, отказ от мести может быть мотивирован желанием 
избежать затрат на месть, то есть нежеланием нести еще большие 
потери. Несмотря на большое влияние ситуационных факторов 
(Enright, Coyle, 1998), ряд личностных характеристик также опре-
деляет готовность прощать (Emmons, 2000). Например, склонность 
к прощению имеет положительную связь с доброжелательностью 
и отрицательную с невротизмом (McCullough, Hoyt, 1999). Сочув-
ствие способствует прощению (Ashton et al., 1998), а гнев, обида, 
сверхценность и сосредоточенность на мыслях о мести ему препят-
ствуют (Barber et al., 2005).

Прощение представляет собой серьезные изменения в моти-
вационной сфере, когда у ущемленного или обиженного человека 
основные мотивы мести или прекращения общения с обидчиком 
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ослабляются, а мотивы, связанные с поддержанием или восстанов-
лениям общения, усиливаются (McCullough et al., 2001). Связь мсти-
тельности и прощения следует рассматривать в контексте изменения 
(снижения) мотивации мести как центрального компонента акта 
прощения (McCullough et al., 1998). 

Заключение
Месть — форма агрессивного поведения, возникающая в ответ 

на реально причиненную агрессию и имеющая своей целью восста-
новить ущемленное позитивное эгоистическое чувство. Изучение 
мести идет по трем основным направлениям. Во-первых, непо-
средственно развитие психологических и философских концепций 
мести и мстительного поведения. Во-вторых, возвращается интерес 
к чувству ресентимента, подробно описанному Ницше и Шелером, 
и его новым проявлениям в современном мире. И, наконец, месть 
неразрывно связана с феноменом прощения. Предпочтение мести 
или милосердия во многом определяется культурными особенно-
стями общества — общество выступает одновременно исходным 
и конечным пунктом.

В психологии феномен мести рассматривается давно: начиная 
с психоанализа в начале XX в. и набирая активность в разных сфе-
рах психологической науки с начала XXI в. Можно выделить три 
направления, которые вносят вклад в развитие психологии мести: 
1) теоретическое — несмотря на то, что уже более 100 лет феномен 
мести рассматривается с научной точки зрения, его точное опреде-
ление не установлено, и работа над понятием мести и мотива мести 
продолжается; 2) экспериментальное — большинство исследований, 
ставящих в центр внимания мстительное поведение, организуются 
по принципу игр: два человека взаимодействуют таким образом, что 
один из них фрустрирует или «обкрадывает» второго, после чего 
второму игроку предоставляется возможность продолжить игру или 
отомстить, забрав у первого еще больше игровых очков (Bone, Raihani, 
2015); 3) психодиагностическое — создание и адаптирование опрос-
ных методик, наиболее популярное направление в настоящее время. 

Первая самостоятельная методика, предназначенная для выяв-
ления индивидуально-психологических особенностей людей в отно-
шении моральной приемлемости мести, была разработана в Канаде 
в 1992 г. (Stuckless, Goranson, 1992). Данный опросник адаптирован 
на многие языки. В настоящее время нами проведена адаптация этой 
методики на русский язык (2024 г., в печати). 
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Регуляторные ресурсы профессионального 
самоопределения обучающихся 
в условиях стресса: исследовательские подходы 
и теоретические основания
В.И. Моросанова �, Н.Г. Кондратюк, А.М. Потанина
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных 
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Резюме
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения про-
фессионального развития старших школьников и студентов в условиях 
повышения влияния факторов стрессовой этиологии.
Цель. Провести обзорно-аналитическое исследование современных на-
учных представлений по проблеме психологических ресурсов профессио-
нального самоопределения обучающихся в условиях стресса.
Методы. Поиск и анализ результатов современных теоретических и эмпи-
рических работ по теме статьи, последующее абстрагирование и обобщение 
полученной информации, теоретическое обоснование перспективных на-
правлений исследования проблемы психологических ресурсов профессио-
нального самоопределения обучающихся в условиях стресса.
Результаты. На основе анализа актуальных публикаций выявлены кон-
цептуальные различия в понимании феномена профессионального само-
определения личности и показано разнообразие подходов к исследованию 
профессионального поведения человека. Выделены и охарактеризованы 
основные направления современных исследований по обсуждаемой те-
матике, указывающие на востребованность изучения профессионального 
поведения человека в изменяющихся условиях жизнедеятельности. Систе-
матизированы теоретические основания и эмпирические данные о психо-
логических ресурсах профессионального самоопределении обучающихся 
и преодоления стресса.
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Выводы. Раскрыт потенциал ресурсного подхода к исследованию влияния 
стресса на профессиональное самоопределение обучающихся и обоснована 
роль ресурсов осознанной саморегуляции в выборе профессии и дальней-
шем ее освоении.
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Regulatory Resources of Professional 
Self-Determination in Students Under Stress: 
Research Approaches and Theoretical Foundations
Varvara I. Morosanova �, Nailya G. Kondratyuk, 
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Moscow, Russian Federation
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Abstract
Background. The relevance of the study is due to the need for investigating the 
professional development of senior schoolchildren and students under the con-
ditions of increasing influence of stress factors.
Objectives. The study set the purpose to review and analyze modern scientific 
ideas on the problem of psychological resources of professional self-determination 
in students under stress.
Methods. Search for and analysis of recent theoretical and empirical research pub-
lications was carried out. Abstraction, and generalization of obtained data relevant 
to the topic of the article were applied. Methods also included identification of 
theoretical foundations and promising directions for research into the problem of 
psychological resources of professional self-determination of students under stress.
Results. Analysis of the recent publications allowed to reveal conceptual differ-
ences in understanding the phenomenon of professional self-determination of the 
individual. It identified a variety of approaches to the study of human professional 
behaviour. The authors highlighted and characterized the main directions of mod-
ern research on the topic discussed, indicating the demand for studying human 
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professional behaviour in the changing conditions of life. The study systematized 
theoretical foundations and empirical data on the psychological resources for 
students’ professional self-determination and for overcoming life stress.
Conclusions. The study revealed the potential of a resource-based approach to 
the study of the stress influence on the professional self-determination of students 
and substantiated the role of conscious self-regulation resources in choosing and 
mastering a profession.
Keywords: professional self-determination, conscious self-regulation, resources, 
stress, schoolchildren, students

For citation: Morosanova, V.I., Kondratyuk, N.G., Potanina, A.M. (2024). 
Regulatory Resources of Professional Self-Determination in Students Under 
Stress: Research Approaches and Theoretical Foundations. Lomonosov Psy-
chology Journal, 47(2), 31–60. https://doi.org/10.11621/LPJ-24-14

Введение
Актуальность проблемы профессионального самоопределения 

личности определяется ее фундаментальной теоретической значимо-
стью и востребованностью в практической работе. Ее исследование 
имеет долгую историю и располагает огромным массивом эмпири-
ческих данных, полученных на основе множества разнообразных 
подходов и методов ее изучения (Дубровина, 2020; Зеер, 2013; Пова-
ренков, 2021; Пряжников, 2018; Чистякова, 2018; Juntunen et al., 2019; 
Leung, 2008). Тем не менее, как отмечается в недавних публикациях, 
продвижение в понимании феномена профессионального самоопре-
деления в условиях новых вызовов требует и новых концептуальных 
подходов (Толочек, 2022; Akkermans et al., 2024; Leung, 2008; Talluri et 
al., 2024).

В этом контексте широкие перспективы открывают разра-
ботка ресурсного подхода к изучению осознанной саморегуляции 
человека (Моросанова, 2014; 2016; 2021) и обобщение результатов 
исследований психологических ресурсов профессионального по-
ведения (Моросанова, 2012; 2014; 2021; Моросанова, Кондратюк, 
2018б; 2022б; Толочек, 2022; Blustein et al., 2019; Platania et al., 2023). 
При всей масштабности представленных в отечественной и зару-
бежной психологии данных, очевиден дефицит работ, направленных 
на изучение профессионализации личности в условиях стресса. 
Сегодня это представляется существенным упущением, поскольку 
© Morosanova, V.I., Kondratyuk, N.G., Potanina, A.М., 2024
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стремительные изменения и рост неопределенности жизни влекут 
за собой стресс, оказывающий существенное влияние на актив-
ность человека и препятствующий полноценной реализации его 
потребностей в деятельности и общении, что важно для сохранения 
физического и психологического здоровья (Зинченко, 2021; Massazza 
et al., 2023; Starcke, Brand, 2016).

Целью данной работы является обзорно-аналитическое исследо-
вание современных научных представлений по проблеме психологи-
ческих ресурсов профессионального самоопределения обучающихся 
в условиях нарастающей неопределенности, изменяющейся социаль-
ной ситуации развития, трансформации мира профессий, цифро-
визации и глобального переосмысления мироустройства. В статье 
ставится задача изучить современное состояние проблематики 
профессионального самоопределения и обобщить результаты эмпи-
рических исследований влияния стрессовых факторов на различные 
его аспекты. Впервые будет показана перспективность применения 
развитых ранее представлений об осознанной саморегуляции как 
метаресурсе человека к исследованию не только механизмов преодо-
ления стресса различной степени и этиологии, но и психологических 
ресурсов первичного выбора профессии и ее дальнейшего освоения 
в процессе обучения.

Профессиональное самоопределение: современное 
состояние вопроса
Множество работ о профессиональном самоопределении обу-

чающихся, впервые осуществляющих выбор профессии (на примере 
старших школьников и студентов), говорит о востребованности 
теоретических и эмпирических исследований этой проблемы (Мол-
чанов, Кирсанов, 2018; Моросанова, 2014; 2016; Моросанова, Ванин, 
2011; Симакова, 2019; Череменская, 2024; Kleine et al., 2021). Понятно, 
что причинами такого острого интереса к теме профессионального 
самоопределения будущих выпускников школ, колледжей и универ-
ситетов являются социально-экономические изменения в мире и та 
роль, которая отводится молодому поколению в вопросах обеспече-
ния общества трудовыми ресурсами.

Профессиональное самоопределение в самом общем виде может 
быть определено как процесс развития представлений обучающихся 
о собственном профессиональном становлении и изменения осоз-
нанности активности в отношении выбора профессии (Буров, 2017). 
В работах российских авторов данный феномен обычно рассматри-



Моросанова, В.И., Кондратюк, Н.Г., Потанина, А.М. 
Регуляторные ресурсы профессионального самоопределения обучающихся...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

35

вается с точки зрения нахождения смысла в выбираемой и осваива-
емой профессиональной деятельности (Пряжников, 2018; Коньшина 
и др., 2018); как комплексный и одновременно динамический про-
цесс формирования личностью системы своих базовых отношений 
к профессиональной сфере через согласование внутриличностных 
и социально-профессиональных потребностей (Чистякова, 2018); 
как аспект личностного самоопределения (Божович, 2008; Дубровина, 
2020), развитие психологической готовности к первичному выбору 
профессии в подростковом и юношеском возрастах (Дубровина, 
2020); как процесс профессионального становления личности с на-
чала формирования профессиональных намерений до завершения 
трудовой деятельности (Зеер, 2013).

В настоящее время феномен профессионального самоопределе-
ния исследуется не только с позиций выбора, освоения и совершен-
ствования профессиональных знаний и умений, в том числе через 
нахождение смысла (ценностно-смысловую рефлексию), но и как 
готовность применять их в новой системе требований (Андреева, Ли-
сичкина, 2022; Поваренков, 2021; Молчанов, Кирсанов, 2018). Наряду 
с этим к обсуждению предлагаются вопросы определенности и устой-
чивости профессиональных планов обучающихся (Кондратюк и др., 
2023; Gao, Eccles, 2020). Как констатируют авторы, сегодня молодые 
люди в большинстве своем ориентированы на выбор направления 
обучения, а не на конкретную профессию (Данилова, 2021; Андре-
ева и др., 2021), и выбор образовательного маршрута определяется 
в первую очередь их способностями, интересами и склонностями, 
а не семейными традициями или советами родителей, что сопряжено 
с повышением самостоятельности в вопросах профессионального 
выбора, с одной стороны, и с потерей ценностного отношения к про-
фессии как «делу жизни» — с другой (Андреева и др., 2021; Андреева, 
Лисичкина, 2022). Последнее, на наш взгляд, может быть обусловлено 
отказом от цели найти наиболее подходящую человеку профессию до 
конца жизни как характерной черты XX в. в пользу главенствующей 
в XXI в. парадигмы развития метанавыков (Зеер, Сыманюк, 2019; 
Моросанова, Кондратюк, 2022а), необходимости формирования про-
фессиональной идентичности и выстраивания гибкой траектории 
профессионального развития в динамично изменяющейся среде 
(Александрова и др., 2019; Моросанова, Кондратюк, 2022а; Зеер, 
Степанова, 2023; Modestino et al., 2019).

Описанные тенденции порождают множественность образова-
тельных маршрутов, и в связи с этим особый акцент на построении 
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карьерной траектории начиная с этапа «школа — вуз» наблюдается 
не только в работах отечественных и зарубежных авторов (о которых 
будет сказано ниже). Он также закреплен в долгосрочной программе 
содействия занятости молодежи (см. распоряжение Правительства 
РФ от 14 декабря 2021 г. № 3581р).

В зарубежных публикациях вопросы профессионального само-
определения рассматриваются в контексте понятия «карьера»: выбор 
карьеры (career choice), карьерные устремления (career aspirations), 
принятие решения о выборе карьеры (career decision-making), карьер-
ная адаптивность (career adaptability), готовность к осуществлению 
карьеры (career readiness / career preparedness) и др. В современных 
аналитических работах, посвященных рассмотрению данных яв-
лений и подходов к их определению, отмечается высокая степень 
фрагментированности имеющихся исследований, а также сложно-
сти, связанные с их концептуальным пересечением (Толочек, 2022; 
Marciniak et al., 2022). Не углубляясь в суть наиболее востребованных 
отечественных и зарубежных концепций, объясняющих (каждая со 
своей позиции), как люди принимают решение в отношении будущей 
профессии, выделим несколько основных подходов и направлений.

– Не теряют своей актуальности концепции, связанные с соот-
несением личностных особенностей и требований рабочей среды 
(person-environment fit theory), хотя и отмечается их все большая 
«непопулярность» в современных исследованиях (Guan et al., 2021; 
Phan, Rounds, 2018; Rocconi et al., 2020).

– Одна из основных тенденций в теориях и исследованиях про-
фессиональной карьеры связана с рассмотрением ее когнитивных 
факторов и в первую очередь — в зависимости от самоэффектив-
ности (Кондратюк, 2020; Lent, Brown, 2019).

– Достаточно востребованными являются теории социально-
го научения и принятия решения о карьере (social learning, career 
decision-making) (Juntunen, et al., 2019). В первую очередь речь идет 
о социально-когнитивной теории карьеры (Lent, Brown, 2019), в рам-
ках которой изучается широкий спектр вопросов, имеющих отноше-
ние к профессиональному самоопределению, а точнее, к принятию 
решения о выборе той или иной карьеры (например, Bergmark et al., 
2018). Фокус внимания здесь направлен на взаимодействия инди-
вида, социальной среды и факторов, влияющих на развитие про-
фессиональных интересов и выборов, а также профессиональной 
самоэффективности.
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– Показателем, который играет существенную роль в профессио-
нальном самоопределении и выборе профессии, признается про-
фессиональная идентичность (Андреева и др., 2021; Данилова, 2021; 
Молчанов, Кирсанов, 2018; Suyitno et al., 2024; Tomlinson, Jackson, 2021). 
Интересные реципрокные связи выявлены между процессуальными 
(поиск карьерных альтернатив, настойчивость в следовании избран-
ной карьерной траектории) и содержательными (карьерные цели) 
характеристиками профессиональной идентичности (Lee et al., 2022).

– В русле динамичного подхода к карьере, идущего от работ Ш. 
Бюлер и Д. Сьюпера, современным примером которого является тео-
рия конструирования карьеры М. Савикаса, все большую значимость 
приобретает понятие карьерной адаптивности. Это психосоциальный 
конструкт, который подразумевает наличие готовности и ресурсов 
для решения насущных и будущих задач профессионального разви-
тия, а также преодоления возникающих сложностей при переходах на 
следующий этап карьеры (Savickas et al., 2018; Кондратюк и др., 2021a). 
Недавние метаанализы показали положительное влияние карьерной 
адаптивности на эффективность профессиональных решений в ис-
следованиях, проведенных на выборках разных возрастных групп 
(Stead et al., 2022). Многочисленные эмпирические исследования 
связывают карьерную адаптивность с профессиональным самоопре-
делением человека (Hirschi, Koen, 2021), определенностью и устойчи-
востью профессиональных планов старших школьников (Кондратюк 
и др., 2023) и с более широкими жизненными достижениями (Santilli 
et al., 2020). В целом карьерная адаптивность рассматривается как 
один из центральных компонентов профессионального развития 
подростков (Sverko, Babarovic, 2019).

– Отмечается перспективность исследования переменных, свя-
занных с профессиональным развитием детей и подростков в период 
школьного обучения (Чистякова, 2018; Stead et al., 2022; Staff et al., 
2009; Schultheiss, 2008).

– Актуальный исследовательский тренд связан с проблемой 
психологических ресурсов профессионального самоопределения 
в целом (Толочек, 2022; Santisi et al., 2018) и регуляторных ресурсов 
в частности. Так, исследуется в этой связи вклад осознанной само-
регуляции (Моросанова, Ванин, 2011; Моросанова, Кондратюк, 2018б; 
2022а; Осницкий, Истомина, 2016; Поваренков, Цымбалюк, 2019), 
развиваются представления о специальных регуляторных ресурсах 
(Банщикова и др., 2022; Моросанова, Кондратюк, 2022б; Поваренков, 
Цымбалюк, 2019), обсуждается возможность разработки целостной 



38

Morosanova, V.I., Kondratyuk, N.G., Potanina, A.M. 
Regulatory Resources of Professional Self-Determination in Students...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

теоретической модели, объясняющей через механизмы саморегуля-
ции различные явления, связанные с профессиональным поведением 
человека (Akkermans et al., 2024; Talluri et al., 2024).

– И, наконец, в целом подчеркивается потребность в разработ-
ке новых путей изучения профессионального поведения человека: 
посредством интеграции и конвергенции доминирующих теорий 
профессионального выбора, рассмотрения профессионального 
поведения человека во взаимосвязи внешних (контекстуальных) 
и внутренних (психологических) аспектов (Leung, 2008; Моросанова, 
Кондратюк, 2018а; 2018б).

Таким образом, существуют концептуальные различия в пони-
мании феномена «профессионального самоопределения» и подходах 
к изучению профессионального поведения человека. Очевидная вос-
требованность в изучении профессионального поведения человека 
в изменяющихся условиях жизни задает курс на поиск радикально 
новых подходов, учитывающих социальный контекст и позволяю-
щих проследить не только феноменологию изучаемого явления под 
определенным углом зрения, чем ограничены большинство теорий. 
Альтернативой видится исследование разноуровневых регуляторных 
механизмов и осознанной саморегуляции как управляющего обще-
психологического метаресурса человека, посредством которого про-
исходит мобилизация и координация всех индивидуальных резервов 
и ресурсов человека для решения различных задач жизнедеятельно-
сти и личностного саморазвития (Моросанова, 2021).

Влияние стресса и стрессовых факторов на 
профессиональное самоопределение
В научных публикациях приведено достаточно убедительных 

доказательств ключевой роли стресса в процессе обучения. Число 
работ, в которых у современных школьников, студентов среднего 
и высшего профессионального образования обнаруживается вы-
сокий уровень стресса и тревожности, неуклонно растет (Yusufov 
et al., 2019; Saleh et al., 2017). Авторы связывают это с целым рядом 
индивидуальных и ситуационных переменных (Beisecker et al., 2024), 
включающих личностные особенности обучающихся, их взаимоот-
ношения с семьей, сверстниками и преподавателями, демографиче-
ские и социально-экономические стороны их жизни (Wuthrich et al., 
2020). Особое значение, к сожалению, признается за глобальными 
внешними контекстами, такими, например, как недавняя пандемия 
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COVID-19 (Зинченко, 2021; Wang et al., 2021), социально-экономи-
ческие (Reiss et al., 2019) и климатические изменения (Clayton, 2020).

Размышляя о влиянии стресса на профессиональное самоопреде-
ление, исследователи фокусируются в первую очередь на сложностях, 
связанных с принятием решения о выборе карьеры (career decision-
making difficulties, career indecision). Под данным понятием обычно 
имеют в виду неспособность осуществить образовательный или 
профессиональный выбор (Priyashantha et al., 2023). Интересные раз-
нообразные связи выявлены между сложностями принятия решения 
о выборе карьеры и эмоциональными состояниями: депрессивными 
симптомами, психологическим дистрессом (Amaral et al., 2023) и тре-
вожностью (Arbona et al., 2021). Например, показана положительная 
связь между тревожностью, интолерантностью к неопределенности 
и сложностью принятия решения о выборе карьеры (Arbona et al., 
2021). При этом, снижение тревожности может происходить за счет 
позитивной обратной связи, что в свою очередь приводит к росту 
карьерной самоэффективности и готовности к осуществлению по-
иска работы (Deer et al., 2018). 

Изучается влияние специфической карьерной тревожности 
(career anxiety) как страха неудачи при принятии решения о выборе 
карьеры (Nalbantoglu Yilmaz, Cetin Gunduz, 2018). При достижении 
высоких уровней она оказывает значимое негативное влияние на 
выбор будущей профессии (Shin, Lee, 2019). Выявлен медиаторный 
эффект карьерной тревожности в структуре взаимосвязи пока-
зателя сложностей с принятием решения о карьере и ряда других 
переменных, например, временной перспективы (Jia et al., 2022). Как 
оказалось, тревожность в отношении определенных школьных пред-
метов также может оказывать влияние на карьерные устремления 
и будущий выбор карьеры. Например, стабильно низкая «матема-
тическая» тревожность с 7-го по выпускной класс предсказывала 
будущую занятость в области STEM (science, technology, engineering, 
and mathematics / естественные науки, технология, инженерия и ма-
тематика) (Ahmed, 2018).

Можно выделить исследования, в которых студенты с высокими 
показателями психологического дистресса демонстрируют более 
выраженные сложности в принятии решения о карьере, нежели сту-
денты с низкими его показателями (Boo, Kim, 2020; Zhang et al., 2022).

Обнаруживаются работы, выполненные в русле индивидуаль-
но-ориентированного подхода. В одних авторы сопоставляют связь 
воспринимаемого дистресса по отношению к принятию решения 
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о выборе карьеры с типами профиля карьерной нерешительности, 
среди которых немотивированный, нерешительный в целом, нереа-
листичный, неинформированный и конфликтный профили (Levin et 
al., 2022). В других изучают влияние перфекционизма на карьерный 
стресс и карьерную нерешительность в зависимости от профиля их 
сочетания (Kang et al., 2020). Интересно, что имеют место исследо-
вания, которые рассматривают карьерную нерешительность не как 
следствие влияния стресса, но как стрессор сам по себе (Kulcsаr et al., 
2020; Parmentier et al., 2021) или значимый фактор психологического 
стресса и негативных дисфункциональных эмоций у обучающихся 
(Kulcsаr et al., 2020).

Таким образом, стресс и сопутствующие ему эмоциональные со-
стояния — неотъемлемый компонент нарушения процесса принятия 
решения о выборе карьеры в подростковом и юношеском возрас-
тах. При этом одни авторы фокусируются на стрессорах (причинах 
стресса), в то время как другие — на психологическом стрессе и его 
последствиях: тревожных и депрессивных состояниях, возникающих 
у обучающихся. Практически не обнаруживается работ, в которых 
применялся бы подход к изучению влияния стресса на профессио-
нальное самоопределение, комплексно учитывающий все описанные 
аспекты.

Регуляторные ресурсы профессионального 
самоопределения
Начиная с прошлого века ресурсный подход к исследованию 

психологических явлений разрабатывается и находит отражение 
в публикациях ведущих ученых, работающих в самых разных обла-
стях: психологии труда (В.А. Бодров), психологии стресса (Н.Е. Водо-
пьянова, Р. Лазарус, С. Фолкман, С. Хобфолл), когнитивной психо-
логии (Д. Канеман), психологии саморегуляции (В.И. Моросанова, 
Е.А. Сергиенко, Р. Баумайстер), социальной психологии (Т.А. Нестик), 
позитивной психологии и психологии личности (Д.А. Леонтьев, 
С.А. Хазова).

В науке само понятие «ресурсы» используется достаточно ши-
роко. В психологии под ресурсами чаще всего подразумевают пси-
хологические средства осознанного решения определенной задачи.

В наших работах развивается ресурсный подход к исследованию 
осознанной саморегуляции произвольной активности человека. 
Осознанная саморегуляция рассматривается нами как метасистема, 
управляющая субсистемами универсальных и специальных психо-
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логических ресурсов достижения многообразных жизненных целей 
(Моросанова, 2014; 2021). Эти субсистемы регуляторных ресурсов, 
в свою очередь, взаимосвязаны с субсистемами когнитивных и лич-
ностных особенностей, которые представляют собой первичную 
основу осознанной саморегуляции. И осознанная саморегуляция 
именно в том смысле является метаресурсом, что интегрирует и опос-
редствует влияние этих особенностей на поведение человека. Дру-
гими словами, осознанная саморегуляция не только вносит вклад 
в продуктивные характеристики достижения целей, но и является 
механизмом координации, медиации и накопления всей палитры 
индивидуальных психологических ресурсов для решения субъек-
том стоящих перед ним задач (Моросанова, 2021). Универсальные 
и специальные регуляторные ресурсы выделяются в зависимости от 
глобальности поставленных целей и решаемых задач. Универсальный 
регуляторный ресурс характеризуется общим уровнем развития 
осознанной саморегуляции и направлен на решение широкого класса 
задач. Специальные регуляторные ресурсы служат психологическим 
средством решения конкретного вида задач и отличаются своеобра-
зием привлекаемых регуляторных компетенций в зависимости от 
требований осуществляемой активности.

Последние 30 лет в отечественной и зарубежной психологии на-
блюдается интенсификация исследований регуляторных ресурсов 
профессионального поведения человека. Задачи многих работ в той 
или иной степени поставлены впервые. В контексте данной статьи 
важно отметить, что в одной из последних аналитических работ 
авторы, рассмотрев основные теоретические подходы к изучению 
карьерных компетенций, приходят к выводу о необходимости созда-
ния общей теоретической модели, центром которой являются пред-
ставления, развитые в трудах ведущих специалистов по психологии 
саморегуляции (Talluri et al., 2024). В другом обзоре также подчерки-
вается важность применения интегративного подхода к исследова-
нию профессионального самоопределения, а именно — профессио-
нальных переходов (от учебы к работе, от работы к работе и т.д.) 
посредством обращения к механизмам саморегуляции (Akkermans 
et al., 2024). В целом ряде разнонаправленных эмпирических иссле-
дований саморегуляция рассматривается как одна из продуктивных 
стратегий совладания с карьерной нерешительностью (Russo et al., 
2023). Исследуется роль саморегуляции в карьерных устремлени-
ях и ожиданиях обучающихся (Napolitano et al., 2020), готовности 
к выбору карьеры и воспринимаемой возможности устроиться на 
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работу (Ran et al., 2023). Рассматривается также вклад саморегуляции 
в профессиональные ориентации (Hirschi, Koen, 2021) и перспективы 
молодежи (Заводчиков, Манякова, 2018). Обсуждаются специфика 
регуляторных требований в профессиях различного типа (Мороса-
нова, Кондратюк, 2022б; Поваренков, Цымбалюк, 2019), особенности 
взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости на разных 
этапах профессионализации (Банщикова и др., 2022), влияние само-
регуляции на процесс профессионального развития в подростковом 
и юношеском возрасте (Моросанова, Кондратюк, 2022а; Моросанова, 
Ванин, 2011; Осницкий, Истомина, 2016).

Ранее мы подробно рассматривали включенность конструкта 
саморегуляции в современные теории профессионального выбора 
и растущий интерес к регуляторным ресурсам в области профессио-
нальной психологии (см., например, Кондратюк, 2020; Моросанова, 
Кондратюк, 2018а; 2018б). Стоит отметить, что эта тенденция не 
ослабевает, а, напротив, усиливается из года в год.

Нами были начаты эмпирические исследования универсальных 
и специальных регуляторных ресурсов профессионального само-
определения на выборках школьников, студентов, работающих спе-
циалистов (Моросанова, Кондратюк, 2022б). В этих исследованиях 
удалось показать, что универсальный ресурс саморегуляции содей-
ствует осознанному выбору профиля обучения в школе, первичному 
выбору профессии и успешности дальнейшего профессионального 
обучения (Моросанова, Ванин, 2011; Моросанова, Кондратюк, 2022б). 
Специальные регуляторные ресурсы (наряду с когнитивными и лич-
ностными) характеризуются наличием профессионально значимых 
регуляторных компетенций или их предпосылок. Выявлены специ-
альные регуляторные ресурсы обучающихся, имеющие значение для 
успешного овладения различными гуманитарными, естественно-на-
учными дисциплинами, а также для овладения различными специ-
альностями в профессиональной подготовке (Моросанова, Ванин, 
2011; Моросанова, Кондратюк, 2022б). Например, в профессиях вы-
сокого риска специальным регуляторным ресурсом, специфичным 
для их требований, является надежность осознанной саморегуляции, 
понимаемая как устойчивость самоорганизации психической актив-
ности и практической деятельности человека в условиях повышенной 
напряженности (Моросанова и др., 2020).

Таким образом, саморегуляция как метаресурс способна обеспе-
чить профессиональный выбор и его дальнейшую реализацию, при 
необходимости опосредствуя и интегрируя разноплановые ресурсы 
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индивидуальности для достижения целей активности. Принципи-
ально важно, что данный тезис правомерен и в отношении психо-
логически напряженных, стрессовых условий жизнедеятельности. 
Предыдущий опыт исследований позволил получить ценные как 
в фундаментальном, так и в практическом плане данные о ресурсной 
роли саморегуляции в преодолении стресса (Леонова, Кузнецова, 
2019; Кондратюк, Моросанова, 2019), надежности действий в пси-
хологически напряженных стрессовых условиях в учебной и про-
фессиональной деятельности (Моросанова, 2021; Моросанова и др., 
2020); в обеспечении психологической безопасности и сохранности 
психического здоровья в ситуации неопределенности на материале 
пандемии COVID-19 (Кондратюк, Моросанова, 2021; Morosanova 
et al., 2021; Zinchenko et al., 2020). В определенной степени именно 
пандемия COVID-19 стала новым вызовом, послужившим толчком 
к развитию целого направления исследований профессионального 
самоопределения обучающихся в аспекте саморегуляции в условиях 
стресса, высветив большую уязвимость подрастающего поколения, 
неустойчивость профессиональных и жизненных планов при воздей-
ствии стрессовых факторов, с одной стороны, а с другой — ресурсную 
роль саморегуляции для сохранения целенаправленной активности 
и психического здоровья подрастающего поколения в условиях дис-
танционного обучения, самоизоляции и общей неопределенности 
(Зинченко, 2021; Zinchenko et al., 2020; Morosanova et al., 2021; Кон-
дратюк и др., 2021б).

Заключение
Отличительными признаками современных научных иссле-

дований, как известно, являются интегративность теоретических 
концепций, мультипарадигмальность и комплексность исследова-
ний, многомерность экспериментальных измерений. Успешность 
проведения любого эмпирического исследования во многом зависит 
от его теоретической обоснованности, определенности используе-
мых научных подходов, их обеспеченности валидным и надежным 
методическим инструментарием. С целью выполнения этих условий 
в планируемых нами дальнейших эмпирических исследованиях был 
проведен анализ актуальных научных представлений, применяемых 
методов и результатов изучения проблемы психологических ресурсов 
профессионального самоопределения обучающихся в стрессовых 
условиях жизнедеятельности.
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Выделены основные направления исследований профессио-
нального поведения человека, показано разнообразие подходов 
к его рассмотрению в научных публикациях. Проанализированы 
концептуальные различия в понимании феномена профессио-
нального самоопределения личности. Обосновано, что професси-
ональное самоопределение находится в тесной зависимости как от 
личностных и регуляторных особенностей обучающихся, так и от 
контекстных ситуационных факторов, в том числе и стрессовой 
этиологии.

Анализ результатов современных теоретических и эмпирических 
исследований в трудах отечественных и зарубежных авторов под-
тверждает ключевую роль саморегуляции и регуляторных ресурсов 
в профессиональном самоопределении обучающихся и преодолении 
стресса. В то же время обзор современной литературы практически 
не обнаружил работ, в которых при изучении рассматриваемой тема-
тики применялся бы мультипарадигмальный подход, связывающий 
воедино профессиональное самоопределение и его ресурсы с раз-
нообразными аспектами стресса. Более того, для опубликованных 
эмпирических работ характерна недостаточная многомерность ис-
следований и в некоторых случаях неубедительная обоснованность 
выбора методик исследования.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод 
о перспективности применения развиваемого нами ресурсного 
подхода к осознанной саморегуляции как теоретической основы 
эмпирических исследований по заявленной тематике. Рассмотрение 
осознанной саморегуляции как управляющего общепсихологиче-
ского метаресурса открывает новые возможности для комплексного 
эмпирического изучения личностных и регуляторных ресурсов про-
фессионального самоопределения обучающихся в условиях стресса, 
в том числе с учетом показателей психологического благополучия, 
академической успешности и в зависимости от ряда контекстуаль-
ных факторов (регион проживания, возраст, пол и т.д.). Применение 
такого подхода в наших дальнейших исследованиях позволит разра-
ботать многомерные модели профессионального выбора и постро-
ения карьерной траектории для современных обучающихся с целью 
решения задач устойчивого профессионального развития личности 
в ситуациях нарастающей неопределенности, в изменяющемся со-
циальном и трудовом контексте жизни.
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Резюме
Актуальность. Ряд известных и ведущих теорий психотерапии, разрабо-
танных в трудах З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, К. Роджерса и 
В. Франкла, объединяет общее положение о том, что важнейшими предпо-
сылками многих проблем клиентов психотерапии, с которыми они обраща-
ются за помощью к психологу, являются особенности их личности. Однако 
у всех этих авторов отсутствует единое, общее понимание того, в чем состоят 
эти личностные предпосылки, а также тесно связанное с ним единое, общее 
понимание цели психотерапии. 
Цель. В этой первой из запланированных к печати четырех статей на основе 
работ Э. Фромма сформулированы базовые теоретические положения, со-
ставляющие основу предлагаемого нами интегративного подхода к понима-
нию личностных предпосылок проблем клиентов психотерапии и ее цели, 
который позволил бы с единой, общей позиции рассмотреть различные 
точки зрения по этим вопросам всех указанных авторов. 
Результаты. Анализ теории гуманистического психоанализа Э. Фромма 
позволил выявить основные его положения, характеризующие природу 
человека, продуктивную и непродуктивную личность.
Выводы. На основе этих результатов нами сформулированы три базовых 
теоретических положения, составляющих основу интегративного подхода 
к пониманию личностных предпосылок проблем клиентов психотерапии и 
ее цели. Первое из них характеризует объективное свойство человеческой 
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жизни, присущее самой ее природе, второе — типичные личностные пред-
посылки проблем клиентов психотерапии, третье — цель психотерапии. 
В последующих трех публикациях будет показано, что содержащиеся в пси-
хотерапевтических теориях З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, К. Роджерса и 
В. Франкла различные представления о личностных предпосылках проблем 
клиентов психотерапии и ее цели допускают возможность их рассмотрения 
с единой, общей позиции, задаваемой этими тремя базовыми положениями. 
Ключевые слова: психотерапия, интегративный подход, природа человека, 
экзистенциальные дихотомии, ценностная позиция 
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Abstract
Background. A number of well-known and leading theories of psychotherapy 
developed in the works of S. Freud, A. Adler, K. Jung, E. Fromm, K. Rogers, and 
V. Frankl unites a common theoretical provision that the most important pre-
requisites for many problems of psychotherapy clients who seek for help from a 
psychologist are the characteristics of their personality. However, all these authors 
lack a common understanding of what these personal prerequisites are, as well as 
they lack a common understanding of the purpose of psychotherapy.
Objectives. In this first of the four articles planned for publication, based on the 
works of E. Fromm, we are going to formulate the basic theoretical provisions 
that constitute the basis for integrative approach to understanding the personal 
prerequisites of the problems of clients of psychotherapy and its purpose. This 
would allow us to consider the different points of view on these issues of all these 
authors from a unified, common position.
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Results. The analysis of the theory of humanistic psychoanalysis by E. Fromm 
made it possible to identify its main provisions characterizing human nature, 
productive and unproductive personality.
Conclusions. Based on these results, we have formulated three basic theoretical 
positions that form the basis of an integrative approach to understanding the 
personal prerequisites of the problems in psychotherapy and its purpose. The 
first of them characterizes the objective property of human life inherent in its very 
nature; the second refers to the typical personal prerequisites for the problems of 
clients of psychotherapy; the third describes the purpose of psychotherapy. In the 
next three publications, it will be shown that different ideas about the personal 
prerequisites of the problems of clients in psychotherapy and its purpose contained 
in the psychotherapeutic theories of Z. Freud, A. Adler, K. Jung, K. Rogers, and 
V. Frankl allow for considering them from a unified, common position set by these 
three basic provisions.
Keywords: psychotherapy, integrative approach, human nature, existential di-
chotomies, value position of personality

For citation: Kapustin, S.A. (2024). Methodological Significance of E. Fromm’s 
Works for the Development of an Integrative Approach to Understanding the 
Personal Prerequisites of Clients’ Problems in Psychotherapy and its Purpose. 
Lomonosov Psychology Journal, 47(2), 61–79. https://doi.org/10.11621/LPJ-
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Введение
Одной из важнейших задач психологии является разработка на-

учно обоснованных рекомендаций по оказанию психологической по-
мощи людям в решении возникающих в их жизни проблем. Наиболее 
значительные результаты в этой области достигнуты в психотерапии, 
где существует множество различных подходов, в которых проделана 
большая работа по осмыслению и научному обоснованию психоте-
рапевтической практики. Среди них можно выделить особо интере-
сующую нас в настоящей работе группу, которую объединяет общее 
положение о том, что важнейшими типичными, то есть наиболее рас-
пространенными предпосылками проблем клиентов психотерапии 
являются особенности их личности, из которого следует основная 
цель психотерапевтической практики, заключающаяся в том, чтобы 
помочь клиентам устранить эти предпосылки. К этой группе безус-
ловно относятся такие известные подходы, как психоаналитическая 
© Kapustin, S.A., 2024
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психотерапия З. Фрейда, психотерапия с позиций индивидуальной 
психологии А. Адлера, психотерапия с позиций аналитической пси-
хологии К. Юнга, психотерапия с позиций гуманистический этики 
Э. Фромма, разработанная с позиций гуманистической психологии 
клиент-центрированная терапия К. Роджерса и разработанная с по-
зиций экзистенциальной психологии логотерапия В. Франкла. 

Несмотря на то, что все эти авторы указывают на важную роль 
личностных предпосылок клиентов психотерапии в возникнове-
нии их проблем, у них отсутствует единое, общее понимание того, 
в чем состоят эти предпосылки, а следовательно, и единое, общее 
понимание цели психотерапевтической практики. Это обусловлено 
тем, что для описания этих предпосылок они используют разные 
понятия, которые являются следствием их глобальных различий 
в теоретических представлениях о личности, на что справедливо 
указывают авторы ряда известных учебников по психологии лично-
сти (Холл, Линдсей, 1997; Хьелл, Зиглер, 1997; Фрейджер, Фейдимен, 
2001; Мадди, 2002; Асмолов, 2007). Так, в работах З. Фрейда (Фрейд, 
1989) базовыми понятиями, используемыми для описания личности, 
являются инстанции Сверх-Я, Я и Оно, в работах А. Адлера (Адлер, 
1995) — цель достижения превосходства, чувство общности, инди-
видуальный жизненный стиль, К. Юнг (Юнг, 1994) использует для 
описания личности такие понятия, как Я, Тень, Анима (Анимус), 
Персона, Самость, Э. Фромм (Фромм, 1993) — природа человека, 
экзистенциальные дихотомии, схемы ориентации и поклонения, 
продуктивная и непродуктивная личность, у К. Роджерса (Rogers, 
1965) базовые понятия, на которых строится его теория личности, 
это врожденная человеку тенденция к самоактуализации, Я и Опыт, 
условные ценности, у В. Франкла (Франкл, 1990) — духовность, сво-
бода и ответственность человека за смысл своей жизни. 

Эти различия в описаниях личности клиентов психотерапии по-
рождают проблему объяснения причин данных различий, которых 
по меньшей мере может быть две: 1) авторы каждого из указанных 
направлений работали преимущественно с разным контингентом 
клиентов, которым были свойственны разные личностные особен-
ности, 2) большинство клиентов указанных направлений обладают 
такими общими, объективно присущими им всем личностными осо-
бенностями, которые допускают их разное видение этими авторами. 

В свое время с этой проблемой столкнулся К. Юнг. Анализируя 
возможные причины различий теорий З. Фрейда и А. Адлера, он 
писал, что «нельзя же… полагать, что судьба столь изощренно со-
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ртирует пациентов, что всякий раз лишь одна определенная группа 
попадает к определенному врачу» (Юнг, 1994, с. 77). «Оба явно ис-
ходят из того же самого опытного материала; но так как они, в силу 
своего психологического своеобразия, видят вещи по-разному, то они 
и развивают в корне различные взгляды и теории» (Юнг, 1994, с. 75). 
Таким образом, К. Юнг объясняет теоретические различия З. Фрейда 
и А. Адлера вовсе не тем, что они работали с разным контингентом 
клиентов, а тем, что они по причине их собственного психологиче-
ского своеобразия по-разному воспринимали клиентов. В нашей 
работе мы, вслед за К. Юнгом, также исходили из возможной право-
мерности второго объяснения, и если действительно в различных 
направлениях психотерапии представлены разные точки зрения на 
объективно присущие клиентам одни и те же личностные особен-
ности, то из этого следует возможность разработки такого подхода, 
который позволил бы интегрировать эти разные точки зрения на одну 
и ту же реальность на каких-то общих для всех них теоретических 
основаниях. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на ос-
нове анализа работ Э. Фромма (Фромм, 1990а; 1990б; 1993), в которых 
изложены основные идеи его психотерапевтической теории, сформу-
лировать базовые теоретические положения, составляющие основу 
предлагаемого нами интегративного подхода к пониманию личност-
ных предпосылок проблем клиентов психотерапии и ее цели, который 
позволил бы с единой, общей позиции рассмотреть различные точки 
зрения по этим вопросам, содержащиеся во всемирно известных и 
вместе с тем отличающихся друг от друга теориях психотерапии, 
авторами которых являются З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Роджерс 
и В. Франкл. Обращение к работам Э. Фромма обусловлено тем, что 
в них предложено теоретическое понятие экзистенциальных дихо-
томий, характеризующее природу человеческой жизни, опираясь 
на которое можно попытаться решить проблему интеграции всех 
указанных теорий. 

Результаты анализа работ Э. Фромма
Специфика психотерапевтического направления Э. Фромма, ко-

торое он сам назвал гуманистическим психоанализом, состоит в том, 
что оно разрабатывалось в контексте традиционных философских 
этических проблем: что есть добро и зло для человека, какие поступки 
являются добродетельными или недобродетельными, существуют 
ли абсолютные ценности человеческой жизни или они для каждого 
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индивидуальны. По поводу тесной связи этики с проблемами кли-
ентов, наблюдавшимися в его собственной психотерапевтической 
практике, Э. Фромм высказывается достаточно определенно, ука-
зывая, что «наше поведение во многом определяется ценностными 
суждениями, и на их обоснованности зиждется наше психическое 
здоровье и благополучие... Во многих случаях неврозы представляют 
собой специфическое выражение морального конфликта, и успех те-
рапии зависит от осознания личностью своей моральной проблемы 
и ее разрешения» (Фромм, 1993, с. 19). 

С его точки зрения, в этике можно выделить одно крупное на-
правление — он называет его направлением гуманистической эти-
ки, — которое имеет самое непосредственное отношение к психотера-
певтической практике. Специфика этого направления раскрывается 
Э. Фроммом через его противопоставление авторитарной этике. 
Гуманистическая этика отличается от авторитарной по двум основ-
ным критериям, обозначенным Э. Фроммом как формальный и со-
держательный. Их различия по формальному критерию заключаются 
в разных ответах на вопросы о том, кто и как должен устанавливать 
для человека систему ценностей, которой ему следует руководство-
ваться в своей жизни, а их различия по содержательному критерию — 
по ответу на вопрос, для чего человеку нужна система ценностей. 

С точки зрения авторитарной этики, сам человек не способен 
к познанию добра и зла, поэтому, во-первых, формировать у него 
систему ценностей должны другие люди, которые обладают этими 
знаниями, а во-вторых, формировать ее на иррациональной основе, 
то есть помимо его собственного сознательного и разумного участия, 
опираясь на его чувство доверия по отношению к ним. Следователь-
но, с точки зрения этого этического направления, сформированная 
таким образом у человека система ценностей нужна ему для того, 
чтобы другие люди могли управлять его поведением в их интересах. 
В гуманистической этике, напротив, безоговорочно признается, что 
сам человек способен к познанию добра и зла, опираясь при этом на 
свой собственный опыт и разум, и на этой основе — к рационально 
обоснованному самоопределению в ценностях собственной жизни. 
Поэтому такая система ценностей нужна человеку для управления 
своим поведением, исходя из собственных интересов. 

В свою очередь, в гуманистической этике Э. Фромм выделяет 
два направления: субъективистское и объективистское, которые 
по-разному трактуют собственные интересы человека. Сторонники 
субъективистского направления полагают, что собственные интересы 
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человека являются субъективными, индивидуальными и заключают-
ся в удовлетворении его желаний. Это означает, что каждый человек 
сам определяет, какие желания следует ему удовлетворять, и их 
удовлетворение является высшей целью и ценностью человеческой 
жизни. С точки зрения объективистского направления, напротив, су-
ществуют объективные и универсальные, то есть одинаковые для всех 
без исключения людей жизненные интересы, реализация которых 
должна быть высшей целью и ценностью для каждого человека, — это 
жить в соответствии с природой человека. Таким образом, с точки 
зрения объективистской гуманистической этики, высший моральный 
долг человека заключается в его свободном, рационально обосно-
ванном самоопределении в таких ценностях, которые способствуют 
проживанию им своей жизни в соответствии с природой человека. 

Из такого понимания высшего морального долга человека следу-
ют соответствующие представления о добре и зле: добром являются 
такие ценности, которые способствуют реализации в жизни человека 
его природы, а злом — ценности, которые этому препятствуют. Как 
пишет Э. Фромм, «добро в гуманистической этике — это утверждение 
жизни, раскрытие человеческих сил. Добродетель — это ответствен-
ность по отношению к собственному существованию. Злом является 
помеха развитию человеческих способностей; порок — это безответ-
ственность по отношению к себе... Цель человеческой жизни следует 
понимать как раскрытие его сил и возможностей в соответствии 
с законами его природы» (Фромм, 1993, с. 33).

Эти идеи объективистской гуманистической этики, которые 
разрабатывались, по мнению Э. Фромма, в трудах, прежде всего, Ари-
стотеля, Спинозы и Дьюи, послужили для него философской основой 
для разработки собственного психотерапевтического направления — 
гуманистического психоанализа, то есть психоанализа, основанного 
на философии объективистской гуманистической этики. 

Из данной характеристики объективистской гуманистической 
этики следует, что понятие природы человека является для нее 
центральным. В философии это понятие традиционно означает 
объективно присущие человеку признаки, которые характеризуют 
его как представителя вида Homo sapiens во все времена его антро-
погенеза (Гуревич, Фролов, 1991). Как пишут об этом сами авторы, 
природу человека характеризуют «стойкие неизменные черты, общие 
задатки и свойства, выражающие его особенности как живого суще-
ства, которые присущи Homo sapiens во все времена независимо от 
биологической эволюции и исторического процесса. Раскрыть эти 
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признаки — значит выразить человеческую природу» (Гуревич, Фро-
лов, 1991, с. 3). При этом они указывают, что с этим понятием тесно 
связано понятие сущности человека, содержащее «специфические 
признаки», в которых «обнаруживается верховное, державное каче-
ство человека. Выявить эту главенствующую черту означает постичь 
сущность человека» (Гуревич, Фролов, 1991, с. 4). Тем самым сущность 
человека характеризуют такие признаки его природы, которые опре-
деляют специфику человека, благодаря которым он является именно 
человеком, а не каким-либо иным существом. Нетрудно заметить, что 
понятие сущности человека отличается от понятия природы человека 
тем, что в него входят не все природные характеристики, а только 
некие самые главные, определяющие его специфику.

Вместе с тем, как отмечают П.С. Гуревич и И.Т. Фролов (Гуре-
вич, Фролов, 1991), несмотря на существующее различие между 
содержаниями этих понятий, они часто употребляются в философ-
ской литературе как синонимы, и это обусловлено тем, что вопрос 
о конкретных сущностных характеристиках человека в настоящее 
время остается дискуссионным. На наш взгляд, именно в связи с не-
разработанностью этого вопроса, в психологической литературе 
отдается предпочтение термину «природа человека», но при этом 
использующие этот термин авторы нередко косвенно дают понять, 
что рассматриваемые ими природные характеристики человека 
вполне могут претендовать на статус сущностных. В нашей работе 
нет никакой необходимости в строгом различении этих понятий, 
поскольку для нас самым важным является то, что их объединяет, 
а именно — это то, что характеристики природы и сущности человека 
свойственны ему объективно как представителю вида Homo sapiens 
во все времена его антропогенеза. Поэтому в дальнейшем в нашей 
работе будет использоваться менее спорный, более общий термин 
«природа человека». 

Развивая эти философские идеи объективистской гуманисти-
ческой этики, Э. Фромм разработал собственные теоретические 
представления о природе человека, а также о продуктивной и непро-
дуктивной личности, которые являются центральными в гуманисти-
ческом психоанализе.

В его работах можно найти описание двух очень тесно связанных 
друг с другом характеристик природы человека. 

Первой характеристикой является так называемая дисгармо-
ничность человеческой жизни. Ее разъяснение Э. Фромм начинает 
с анализа эволюционного процесса. По его мнению, направление био-
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логической эволюции, которое завершилось появлением человека, ха-
рактеризовалось двумя существенными особенностями: ослаблением 
роли инстинктов в регуляции поведения животных и возрастанием 
роли индивидуально-изменчивого поведения, тесно связанного с раз-
витием у животных способности к научению. Человек как вершина 
этого направления эволюционного процесса является в биологиче-
ском отношении самым беспомощным существом, не обладающим 
инстинктивными механизмами, которые могли бы направлять его 
поведение с целью адаптации к окружающему миру, и вместе с тем 
только у человека возникают разум и разумное поведение.

По мнению Э. Фромма, именно утрата человеком инстинктивных 
механизмов и возникновение разума явились основополагающими 
причинами дисгармоничности его жизни. Утрата инстинктивных 
механизмов привела к тому, что человек, будучи частью природы, 
оказался биологически неприспособленным к жизни в ней, то есть 
утратил с ней гармоничную связь. С другой стороны, разум человека 
также оказался источником дисгармоничности его жизни. Благодаря 
разуму, человек обнаруживает проблемность условий своей жизни, 
сталкиваясь с множеством так называемых дихотомий. Термин «ди-
хотомии» используется Э. Фроммом для обозначения объективно 
существующих в жизни человека двухальтернативных противоречий 
между разными ее сторонами, которые предстают перед ним как про-
блемы, требующие разрешения. По его мнению, следует различать 
два вида дихотомий: экзистенциальные и исторические. 

Экзистенциальные дихотомии свойственны природе человека, 
то есть они являются объективными условиями его существования 
в качестве человека, что как раз и подчеркивается термином «экзи-
стенциальные». «Если, — как пишет Э. Фромм, — мы хотим знать, что 
значит быть человеком, нам надо быть готовыми к тому, чтобы ис-
кать ответ не в области многообразных человеческих возможностей, 
а в сфере самих условий человеческого существования, из которых 
проистекают все эти возможности в качестве альтернатив» (Фромм, 
1993, с. 263–264). Человек не может избавиться от этих дихотомий, 
он обречен жить с ними. Наиболее часто приводимым Э. Фроммом 
примером экзистенциальной дихотомии является дихотомия жизни 
и смерти, которая возникает в результате осознания человеком факта 
конечности своего существования. Она заключается в объективно су-
ществующем противоречии между естественным желанием человека 
жить и пониманием бессмысленности жизни в связи с предстоящей 
смертью. Эта дихотомия ставит перед человеком проблему смысла 
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его жизни, которая не имеет какого-либо объективного, то есть не-
зависимого от него решения. «Человек должен принять на себя от-
ветственность за самого себя и признать, что только собственными 
усилиями он может придать смысл своей жизни» (Фромм, 1993, с. 50). 

Исторические дихотомии, в отличие от экзистенциальных, хотя 
также объективно присутствуют в жизни человека, не являются свой-
ствами его природы. Их содержание специфично для каждого кон-
кретного исторического периода развития общества, они создаются 
самими людьми, поэтому ими же могут быть и устранены. Примером 
исторической дихотомии, присущей рабовладельческому строю, мо-
жет служить противоречие между стремлением раба к свободе и его 
подчинением воле господина. Очевидно, что данная историческая 
дихотомия, в отличие от экзистенциальной, может быть устранена 
в результате изменения этого общественного строя без какого-либо 
ущерба для человеческой природы.

Таким образом, основное содержание понятия дисгармонич-
ности человеческого существования как природной характеристики 
человека указывает на то, что его жизнь полностью не определена, 
не задана, не запрограммирована заранее. Если и можно говорить 
о заданности человеческой жизни, то только лишь в том смысле, что 
она задана как проблема, как ряд экзистенциальных дихотомий — 
объективно существующих в жизни человека неискоренимых двух-
альтернативных противоречий, требующих от него их разрешения. 
Как подчеркивает Э. Фромм, «человек — единственное существо... 
для которого собственное существование является проблемой, от 
которой он не в силах уйти» (Фромм, 1993, с. 46–47).

При описание второй характеристики природы человека 
Э. Фромм опирается на базовое положение объективистской гумани-
стической этики, согласно которому человек признается способным 
к познанию добра и зла, опираясь при этом на свой собственный по-
знавательный опыт и разум, и на этой основе — к рационально обо-
снованному самоопределению в ценностях собственной жизни в тех 
противоречивых и неопределенных условиях его существования. 

Эти две характеристики природы человека не существуют одна 
без другой, поскольку человек может быть свободен и проявлять свою 
свободу только тогда, когда его жизнь никем и ничем полностью не 
задана и не определена. Таким образом, с точки зрения Э. Фромма, 
быть человеком по своей природе — это значит жить, полагаясь на 
самого себя, самостоятельно определяясь в разрешении экзистен-
циальных дихотомий, опираясь при этом на собственный позна-
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вательный опыт и разум и не допуская вмешательств в свою жизнь 
каких-либо, по его терминологии, гетерономных влияний, то есть 
влияний, управляющих его сознанием и поведением извне.

Раскрытие представлений Э. Фромма о продуктивной и непро-
дуктивной личности следует начать с указания на его точку зрения об 
основной движущей силе развития личности. Такой движущей силой 
является потребность человека в гармонизации своей жизни, которая 
возникает у него как реакция на объективную дисгармоничность и 
неопределенность самой природы его жизни. Она побуждает чело-
века к выработке ценностных представлений о мире и о своем месте 
в нем, содержащих определенную позицию, которой можно было бы 
руководствоваться в жизни, которая содержала бы ответы на такие 
экзистенциальные вопросы — как и для чего жить. Эти ценностные 
представления человека о мире и о своем месте в нем Э. Фромм назвал 
схемами ориентации и поклонения. Предлагая такое двойное назва-
ние, он стремился подчеркнуть два самых существенных аспекта этих 
представлений: во-первых, они являются для человека ценностными 
ориентирами в отношении того, что есть добро и зло в его жизни, 
тем самым определяя ее ценностную направленность, а во-вторых, 
они являются для человека своего рода объектами поклонения, по-
скольку он глубоко верит в их истинность, не подвергая их никакому 
сомнению. Вследствие этой веры схемы ориентации и поклонения 
побуждают человека жить в соответствии с ними. В результате жизнь 
человека приобретает для него самого ценностную определенность, 
которая проявляется в постоянстве и устойчивости его характера. 
А поскольку схемы ориентации и поклонения являются для чело-
века своего рода предписаниями о том, как и для чего ему следует 
жить, то они, естественно, выполняют функцию гармонизации его 
жизни. Примерами такого рода схем ориентации и поклонения по 
Э. Фромму могут служить всевозможные религиозные, философские, 
идеологические учения, правила и нормы поведения различных 
классов, социальных слоев и групп, которые люди считают для себя 
в ценностном отношении важными и значимыми в такой степени, 
что руководствуются ими в своей жизни. В реальной жизни можно 
встретить довольно много схем ориентации и поклонения, различа-
ющихся по содержанию, и едва ли возможно составить полный их 
перечень. Важно подчеркнуть, что, оставаясь свободным в выборе 
для себя содержания этих схем, человек не может не иметь их вообще, 
так как потребность в них проистекает из его природы: «человек не 



72

Kapustin, S.A. 
Methodological Significance of E. Fromm’s Works for the Development...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

свободен в выборе, иметь или не иметь ему “идеалы”, но он свободен 
в выборе между разными идеалами» (Фромм, 1993, с. 53).

Схемы ориентации и поклонения подразделяются Э. Фроммом на 
продуктивные и непродуктивные. Они свойственны, соответственно, 
продуктивному и непродуктивному типу личности и различаются по 
критерию соответствия их ценностных позиций природе человека. 
Ценностная позиция схем ориентации и поклонения продуктив-
ной личности соответствует человеческой природе, поскольку она 
признает важность и значимость реализации в жизни человека его 
природных характеристик. Напротив, ценностная позиция схем 
ориентации и поклонения непродуктивной личности не соответ-
ствует человеческой природе, поскольку она не признает важность 
и значимость реализации в жизни человека его природных характе-
ристик и тем самым препятствует его возможности жить в согласии 
с собственной природой. Важно отметить, что, по мнению Э. Фромма, 
эти типы личности следует рассматривать как идеальные, которые 
в реальной жизни в чистом виде не встречаются. Оба они присущи 
каждому человеку, но в разных пропорциях, так что у одних людей 
доминирует продуктивный тип, а у других — непродуктивный.

Развивая и конкретизируя эти общие идеи Э. Фромма о про-
дуктивной и непродуктивной личности с учетом его конкретных 
представлений о двух характеристиках природы человека, в нашей 
работе предлагается описать специфику ценностных позиций дан-
ных личностных типов более четко и направленно по отношению 
к каждой их этих характеристик отдельно, указав на особенности 
содержания и формирования этих позиций. 

Содержательная характеристика ценностной позиции непро-
дуктивной личности состоит в том, что она не соответствует про-
тиворечивой заданности человеческой жизни в виде объективно 
существующих и неискоренимых экзистенциальных дихотомий, 
признавая важным и значимым реализацию только каких-то одних 
ее сторон и препятствуя реализации других, тем самым направляя 
человека на непротиворечивый, безальтернативный и, следователь-
но, односторонний способ жизни. Формирование у человека такой 
позиции происходит на иррациональной основе, а именно, помимо 
его собственного сознательного и разумного участия, под влиянием 
различного рода гетерономных, то есть внешних источников, по 
отношению к которым он испытывает чувство доверия. Тем самым 
ценностная позиция непродуктивной личности по этим двум особен-
ностям не соответствует двум природным характеристикам человека, 
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препятствуя реализации его жизни в согласии с его собственной 
природой.

Основная характеристика способа жизни непродуктивной лич-
ности заключается, по мнению Э. Фромма, в осуществлении ею так 
называемой непродуктивной, или отчужденной, активности во всех 
сферах жизни. Давая характеристику этой активности, Э. Фромм 
отмечает, что «при отчужденной активности я, в сущности, не дей-
ствую, действие совершается надо мной внешними или внутренними 
силами. Я отделился от результата своей деятельности» (Фромм, 
1990б, с. 96).

Понятие непродуктивной активности характеризует достаточно 
тонкие нюансы человеческой жизни, трудные для понимания, по-
этому требует специальных дополнительных разъяснений. Для этой 
цели можно воспользоваться примером самого Э. Фромма, в котором 
непродуктивная активность иллюстрируется на материале фактов так 
называемого постгипнотического поведения человека. «Вот субъект 
А; гипнотизер Б погружает его в гипнотический сон и внушает ему, 
что, проснувшись, он захочет прочесть рукопись, не найдет ее, решит, 
что другой человек, В, эту рукопись украл, и очень рассердится на 
этого В. В завершение ему говорится, что он должен забыть об этом 
внушении. Добавим, что наш А никогда не испытывал ни малейшей 
антипатии к В, и напомним, что никакой рукописи у него не было.

Что же происходит? А просыпается и после непродолжительной 
беседы на какую-нибудь тему вдруг заявляет: “Да, кстати! Я написал 
недавно что-то в этом роде. У меня рукопись с собой, давайте я вам 
прочту”. Он начинает искать свою рукопись, не находит ее, поворачи-
вается к В и спрашивает, не взял ли тот его рукопись. В отвечает, что 
не брал, что никакой рукописи вообще не видел. Внезапно А взрыва-
ется яростью и прямо обвиняет В в краже рукописи. Затем он приво-
дит доводы, из которых следует, что В — вор» (Фромм, 1990а, с. 160).

В этом примере следует обратить особое внимание на важную 
характеристику непродуктивной активности, состоящую в том, что 
она не осознается человеком как имеющая внешнее происхождение. 
В данном примере субъект А полностью убежден, что все мысли, 
чувства, образы, желания и поступки, внушенные ему Б, принадлежат 
именно ему самому. Более того, если какой-нибудь внешний наблюда-
тель не знает о предшествовавшем гипнотическом внушении, то он, 
так же как и сам субъект А, убежден в том, что все эти мысли, чувства, 
образы и поступки субъекта А принадлежат, безусловно, ему самому.



74

Kapustin, S.A. 
Methodological Significance of E. Fromm’s Works for the Development...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Для Э. Фромма этот пример является демонстративным еще и 
в том плане, что он очень хорошо моделирует реальную жизнь чело-
века. Э. Фромм убежден, что не только в ситуации гипнотического 
внушения, но также и в условиях обычной повседневной жизни 
многие мысли, чувства, желания и поступки человека, которые он 
воспринимает как свои собственные и которые воспринимаются 
таковыми другими людьми, в действительности ему не принадлежат, 
поскольку они иррационально внедрены в него каким-то гетероном-
ным, внешним по отношению к нему источником. Такими внешними 
источниками, выполняющими подобную функцию гипнотизера в по-
вседневной жизни человека, являются, прежде всего, его родители 
и другие близкие люди: родственники, друзья, любимые. Такими ис-
точниками могут быть учителя, книги, фильмы, средства массовой 
информации и др. Более того, не только мысли, чувства, образы, же-
лания и поступки, но и сама личность человека может иметь внешнее 
происхождение. Такую личность Э. Фромм называет псевдо-Я или 
псевдоличностью. Псевдоличность образуют иррационально присво-
енные человеком непродуктивные схемы ориентации и поклонения, 
имеющие внешнее происхождение. Если человек отождествляется 
с этими схемами, воспринимает их как свои собственные, то в ре-
зультате происходит его отчуждение от самого себя1. 

Феномен отчуждения человека от самого себя не является та-
ким уж редким. По мнению Э. Фромма, в странах с высокоразвитой 
рыночной экономикой, например в США, псевдоличность является 
обычным явлением. Это связано с тем, что в рыночной экономике, 
как считает Э. Фромм, человеческая личность также превращается 
в товар, который можно выгодно купить или продать. Подобно рынку 
товаров, существует также и рынок личностей, где ценятся те или 
иные личностные качества в зависимости от спроса на них, который 
побуждает людей к соответствию этих качествам. Феномен псевдо-
личности также характерен для стран с тоталитарными режимами. 

Поскольку особенности ценностной позиции непродуктивной 
личности препятствуют возможности реализации в жизни человека 
свойств его природы, то он уже не может существовать в качестве 
полноценного человека. И именно эти его личностные особенности, 
расчеловечивающие человека, рассматриваются Э. Фроммом как 
типичные предпосылки проблем клиентов гуманистического пси-

1  Понятие отчуждения Э. Фромм заимствует у К. Маркса, труды которого он 
очень высоко ценил, считая себя убежденным марксистом. 
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хоанализа, с которыми они обращаются за помощью к психологу. По 
его мнению, «все данные свидетельствуют о том, что в гетерономном 
вмешательстве в процесс развития ребенка, а позднее и взрослого 
человека, скрыты наиболее глубокие корни психической патологии и 
особенно деструктивности» (Фромм, 1990б, с. 86). 

Из такого понимания Э. Фроммом типичных личностных пред-
посылок возникновения проблем его клиентов следует первоочеред-
ная терапевтическая цель гуманистического психоанализа, которая 
в самом общем виде заключается, по Э. Фромму, в возрождении 
специфически человеческого в человеке, или, как образно пишет 
сам автор, в целительстве его души, подразумевая под душой при-
роду человека. Более конкретно, эта цель состоит в том, чтобы по-
мочь клиентам осознать на собственном опыте, что предпосылки их 
проблем коренятся в них самих, в способе их жизни в соответствии 
с ценностными позициями непродуктивных схем ориентации и по-
клонения. И из этого осознания следует понимание клиентами того, 
что путь к разрешению их проблем предусматривает необходимость 
самостоятельного изменения своих ценностных позиций на более 
продуктивные.

С предлагаемой в настоящей работе нашей точки зрения, разви-
вающей и конкретизирующей общие идеи Э. Фромма о продуктивной 
и непродуктивной личности, ценностная позиция продуктивных 
схем ориентации и поклонения отличается от непродуктивных по 
уже заявленным ранее двум характеристикам: содержанию и фор-
мированию.

Содержательное отличие состоит в том, что ценностная позиция 
продуктивной личности ориентирует человека на противоречивую 
заданность его жизни в виде экзистенциальных дихотомий, что 
соответствует одной из ее природных характеристик, тем самым 
признавая одинаково важным и значимым реализацию в жизни че-
ловека обеих ее противоречивых сторон и, следовательно, направляя 
его на поиск компромиссного разрешения этих экзистенциальных 
противоречий. Характеризуя особенность формирования такой 
позиции, Э. Фромм специально подчеркивает, что она соответствует 
уже другой природной характеристике человека — его способности 
к рационально обоснованному самоопределению, поскольку выраба-
тывается им самостоятельно и осознанно на основе собственного по-
знавательного опыта и разума. Поэтому вера человека в истинность 
продуктивной ценностной позиции основывается на его собственном 
рационально обоснованном убеждении. Такого рода веру Э. Фромм 
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называет рациональной, отличая ее от веры иррациональной. По его 
словам, «иррациональная вера — это фанатическая убежденность 
в чем-то или в ком-то, суть которой в подчиненности личному или 
внеличностному иррациональному авторитету. Рациональная вера, 
напротив, есть твердое убеждение, основанное на продуктивной ин-
теллектуальной и эмоциональной активности» (Фромм, 1993, с. 158).

Как считает Э. Фромм, доминирующий способ жизни человека 
с продуктивной ценностной позицией, соответствующей его при-
роде, характеризуется проявлением во всех сферах его жизни так на-
зываемой продуктивной, или неотчужденной, активности. Понятие 
продуктивной активности означает, что любые формы человеческой 
активности порождаются самим человеком, а не гетерономными, то 
есть внешними по отношению к нему источниками, управляющими 
его сознанием и поведением. Поэтому эта активность не отчуждена 
от человека, напротив, он полностью сопричастен ей. Как пишет 
Э. Фромм, «неотчужденная активность — это процесс рождения, 
создания чего-либо и сохранения связи с тем, что я создаю. При этом 
подразумевается, что моя активность есть проявление моих потен-
ций, что я и моя деятельность едины. Такую неотчужденную актив-
ность я называю продуктивной активностью» (Фромм, 1990б, с. 97).

Выводы
Опираясь на эти доработанные и конкретизированные нами 

общие представления Э. Фромма о продуктивной и непродуктивной 
личности, мы сформулировали три базовых теоретических положе-
ния, составляющих основу интегративного подхода к пониманию 
личностных предпосылок проблем клиентов психотерапии и ее цели. 
Первое из них характеризует объективное свойство человеческой 
жизни, присущее самой ее природе, второе — типичные личност-
ные предпосылки проблем клиентов психотерапии и третье — цель 
психотерапии.

1. Одной из характеристик природы человека являются экзи-
стенциальные дихотомии — объективно существующие в его жизни 
неискоренимые двухальтернативные противоречия между разными 
ее сторонами, которые предстают перед ним как проблемы, требую-
щие разрешения. 

2. Типичные личностные предпосылки проблем клиентов психо-
терапии характеризуются, во-первых, особенностями содержания их 
ценностной позиции по отношению к экзистенциальным дихотоми-
ям и, во-вторых, особенностями ее формирования. По содержанию 
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эта позиция не соответствует противоречивой заданности человече-
ской жизни в виде экзистенциальных дихотомий, признавая важным 
и значимым реализацию только каких-то одних ее противоречивых 
сторон и препятствуя реализации других, тем самым направляя кли-
ентов на непротиворечивый, безальтернативный и, следовательно, 
односторонний способ жизни. Особенность формирования такой 
односторонней ценностной позиции заключается в том, что она воз-
никает у клиентов на иррациональной основе, а именно — помимо 
их собственного сознательного и разумного участия под влиянием 
внешних факторов или испытываемых ими побуждений и чувств. 

3. Цель психотерапии заключается в изменении ценностной по-
зиции личности клиентов и по содержанию, и по формированию. По 
содержанию она должна соответствовать объективной заданности 
человеческой жизни в виде экзистенциальных дихотомий, признавая 
важным и значимым необходимость реализации в жизни клиентов 
обеих ее противоречивых сторон и, следовательно, направляя их на 
поиск компромиссного разрешения этих экзистенциальных противо-
речий. Особенность формирования такой позиции характеризуется 
тем, что она вырабатывается клиентами самостоятельно и на рацио-
нальной основе, опираясь на собственный опыт и разум, а именно — 
на основе осознания ими в процессе психотерапии на собственном 
опыте того, что именно особенности их личности способствовали 
возникновению у них проблем, и вытекающего из осознания этого 
факта понимания, что решение этих проблем предполагает необ-
ходимость самостоятельного изменения непродуктивной односто-
ронней ценностной позиции их личности на более продуктивную 
компромиссную.

В последующих трех статьях этого цикла будет показано, что 
психотерапевтические теории З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, К. Род-
жерса и В. Франкла, в которых содержатся различные представления 
о личностных предпосылках проблем клиентов психотерапии и ее 
цели, допускают возможность их рассмотрения с этой новой, еди-
ной, общей позиции, задаваемой тремя указанными положениями 
интегративного подхода. 
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Резюме
Актуальность. Статья приурочена к 100-летию со дня рождения Нины 
Федоровны Талызиной (1923–2018) — известного российского (советского) 
психолога, специалиста в области дидактики и психологии обучения, одного 
из учеников и последователей П.Я. Гальперина, автора деятельностной те-
ории учения, создателя кафедры педагогики и педагогической психологии 
на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Цель. Восстановление научной биографии Н.Ф. Талызиной и обозначение 
основных направлений исследований, выполненных под ее руководством 
и при ее непосредственном участии.
Методы. Источниками выступили устные и письменные выступления 
Н.Ф. Талызиной, биографические и архивные материалы.
Результаты. Представлены основные этапы научной биографии Н.Ф. Талы-
зиной. Кандидатскую диссертацию на тему «Умозаключения при решении 
геометрических задач» Н.Ф. Талызина выполнила под руководством П.А. Ше-
варева в аспирантуре НИИ психологии АПН РСФСР и после защиты в 1950 г. 
начала работать в Московском университете. В МГУ имени М.В. Ломоносова 
Н.Ф. Талызина прошла путь от ассистента (1950–1952), старшего преподава-
теля (1952–1960), доцента (1960–1963) кафедры психологии философского 
факультета до заведующей кафедрой педагогики гуманитарных факультетов 

1 Статья подготовлена с опорой на материалы научного архива ПИ РАО, Лич-
ного дела Н.Ф. Талызиной в МГУ имени М.В. Ломоносова и личные воспоминания 
Н.Ф. Талызиной.



Степанова, М.А.
Психологические аспекты педагогической практики. К 100-летию Нины Федоровны...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

81

(1963–1966), а потом и заведующей кафедрой педагогики и педагогической 
психологии (1966–1995) созданного в 1966 г. факультета психологии. В 1970 г. 
Н.Ф. Талызина защитила докторскую диссертацию на тему «Психологические 
основы управления усвоением знаний». В 1989 г. по инициативе Н.Ф. Талызи-
ной был создан Учебный центр по переподготовке работников вузов в области 
психолого-педагогических основ учебного процесса в высшей школе при 
факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1995 г. Н.Ф. Талызина 
ушла с заведования кафедрой и до 2015 г. оставалась профессором вышеназ-
ванного учебного центра. С 2015 г. и до конца жизни Н.Ф. Талызина — веду-
щий научный сотрудник лаборатории педагогической психологии кафедры 
психологии образования и педагогики.
Выводы. Развиваемые Н.Ф. Талызиной представления об управляемом 
формировании понятий не только получили экспериментальную проверку, 
но и были использованы при организации школьного и профессионального 
обучения.
Ключевые слова: деятельностная теория учения, действие, учение, фор-
мирование понятий, формирующий метод, умственное развитие, педаго-
гическая психология, дидактика, образование, факультет психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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Abstract
Background. The article is dedicated to the 100th anniversary of the birth of 
Nina Fedorovna Talyzina (1923–2018) — a famous Russian (Soviet) psychologist, 

2 The article was prepared based on materials from the scientific archive of PI RAO, 
N.F. Talyzina’s personal file at Lomonosov Moscow State University and personal memories 
of N.F. Talyzina.
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specialist in the field of didactics and psychology of teaching and learning, one 
of the students and followers of P.Ya. Galperin, author of the activity theory of 
learning, creator of the Department of Pedagogy and Educational Psychology at 
the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University.
Objectives. The focus of the article is on the restoration of the scientific biography 
of N.F. Talyzina as well as on the identification of the main directions of research 
carried out under her leadership and with her direct participation.
Methods. In this historical and psychological research, the oral and written speech-
es of N.F. Talyzina, as well as biographical and archival materials were analysed.
Results. The article presents the main stages of the scientific biography of N.F. Ta-
lyzina. N.F. Talyzina completed her Cand. Sci. (Psychology) thesis on the topic 
“Inferences in solving geometric problems” under the supervision of P.A. Shevarev 
at the graduate school of the Research Institute of Psychology of the Academy 
of Pedagogical Sciences of the RSFSR (now PI RAO). After defending the thesis 
in 1950 she began working at Moscow University. At Lomonosov Moscow State 
University N.F. Talyzina made her way from assistant (1950-1952), senior lecturer 
(1952–1960), associate professor (1960–1963) of the Department of Psychology of 
the Faculty of Philosophy to the head of the Department of Pedagogy of Human-
ities Faculties (1963–1966), and then head of the Department of Pedagogy and 
Educational Psychology (1966–1995) of the Faculty of Psychology created in 1966. 
In 1970, N.F. Talyzina defended her doctoral dissertation on the topic “Psycholog-
ical foundations of managing knowledge acquisition.” In 1989, on the initiative of 
N.F. Talyzina a Training Center for retraining university employees in the field of 
psychological and pedagogical foundations of the educational process in higher 
education at the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University 
was created. In 1995 N.F. Talyzina left the post of the head of the department and 
for 20 years until 2015 she remained a professor at the above-mentioned Training 
Center. From 2015 until the end of her life N.F. Talyzina was a leading researcher 
at the Laboratory of Educational Psychology at the Department of Psychology of 
Education and Pedagogy.
Conclusions. The ideas about the controlled formation of concepts developed 
by N.F. Talyzina not only received experimental testing, but were also used in 
organizing school and vocational instruction.
Keywords: activity theory of learning, action, learning, formation of concepts, 
formative method, mental development, educational psychology, didactics, edu-
cation, Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University
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Введение
28 декабря 2023 г. Нине Федоровне Талызиной исполнилось бы 

100 лет. В ознаменование этого события представляется важным 
восстановление научной биографии известного российского (совет-
ского) психолога, исследователя в области дидактики и психологии 
обучения, автора деятельностной теории учения, создателя кафедры 
педагогики и педагогической психологии на факультете психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Имя Н.Ф. Талызиной хорошо известно не одному поколению 
психологов, многие имели возможность слушать ее лекции и вы-
ступления на конференциях. Нина Федоровна была расположена 
к обсуждению различных вопросов, связанных с философией и пси-
хологией образования, организацией школьного обучения, а также 
с общими проблемами психологической науки, нуждающейся в ме-
тодологической и теоретической рефлексии. Обращение к фактам 
научной биографии позволяет восстановить логику постепенного 
расширения профессиональных интересов Н.Ф. Талызиной и обо-
значить основные направления исследований, проводившихся под 
ее руководством. 

Биография ни одного ученого не может считаться завершенной 
не только по причине трудностей учета всех биографических фактов, 
но едва ли не в первую очередь вследствие не утихающего с годами 
поиска перспектив развития идей учителя его учениками и по-
следователями. Кроме того, остается открытым вопрос о влиянии 
авторского подхода на развитие науки и его приложении к решению 
практических задач. Поэтому данная публикация может рассматри-
ваться как первый шаг в решении поставленной задачи написания 
научной биографии Нины Федоровны Талызиной, неотделимой не 
только от истории факультета психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, но и истории советской и российской психологии. Частично 
биографические данные получили отражение в предыдущих публи-
кациях (Степанова, 2013а; 2013б). 

В 2023 г. отмечалось 120-летие А.Н. Леонтьева, и, говоря о своем 
Учителе, ученики и последователи А.Н. Леонтьева обратились к его 
наследию с двух позиций: научной и личностной (Асмолов и др., 
2023). Именно такой подход представлен и в статье, посвященной 
Н.Ф. Талызиной.
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Часть первая. Научная биография
Ученичество и учителя
Нина Федоровна Талызина родилась 28 декабря 1923 г. в селе 

Лучинское Ярославской области в семье крестьянина.  
Отец — Талызин Федор Константинович — до коллективизации 

занимался крестьянским трудом, семья имела лошадь, корову, не-
большой участок земли. По воспоминаниям Нины Федоровны, после 
коллективизации все хозяйство было отдано в колхоз, а отец сначала 
стал бригадиром пригородного хозяйства, потом продавцом неболь-
шого магазина в местном совхозе, рабочим кожсклада, откуда и ушел 
на войну. Прошел всю войну, имел медали и орден Красного Знаме-
ни. Мать — Талызина Мария Васильевна — до войны занималась 
сельским хозяйством и домашним трудом. К началу войны в семье 
было 6 детей, после войны родился седьмой ребенок. В 1947 г. отец 
оставил семью, все заботы о семье легли на плечи матери и старшей 
дочери — Нины Федоровны. 

Как вспоминала Н.Ф. Талызина, отец и мать были полуграмотны-
ми людьми, мать с трудом могла написать свою фамилию. Большое 
влияние на нее оказал дядя Константин Константинович Талызин, 
научивший племянницу читать в возрасте 5–6 лет. Недалеко от села 
Лучинское находилось бывшее имение дворянина Ф.А. Вигеля, рас-
стрелянного в 1918 г. На чердаке дома сохранились старые номера 
двух журналов для детей: «Задушевное слово» (выходил до 1918 г.) 
и «Детский отдых» (выходил до 1907 г.). Несколько ящиков этих 
журналов дядя принес в дом — все они постепенно были прочитаны 
племянницей. Других книг не было. После возвращения из армии 
другого дяди — Михаила Константиновича — Нина Федоровна про-
читала подаренную дяде за образцовую службу книгу Ф. Энгельса 
«Анти-Дюринг». Книга была прочитана в дошкольном возрасте, 
и основным впечатлением осталось удивление от несовпадения: на 
обложке написано Анти-Дюринг, а в тексте — Дюринг. Из усадьбы 
Вигеля дядя также принес несколько томов сочинений Байрона и Гете, 
которые были изданы в кожаных переплетах на прекрасной бумаге 
с иллюстрациями на толстых картонных листах, покрытых мягкой 
матовой бумагой, — так в руки дошкольницы попала книга «Стра-
дания юного Вертера». Однако эти книги быстро исчезли, так как ба-
бушка выдирала из книг листы и прикрывала ими горшки с молоком. 

В возрасте восьми лет поступила в семилетнюю Сеньчуковскую 
школу и, будучи отличницей, помогала отстающим ученикам и уже 
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тогда хотела стать учителем. Нина Федоровна с благодарностью 
вспоминает учителей этой маленькой сельской школы. Большинство 
из них были интеллигентными, достаточно образованными людь-
ми. Они не просто давали уроки, а внимательно присматривались 
к ученикам, старались помочь им в определении своего будущего 
пути. Так, учитель математики В.Н. Знаменский нередко приходил 
и наблюдал, как Нина Федоровна занимается с отстающими, а на 
уроках, когда была самостоятельная работа, справившимся с работой 
ученикам предлагал решать дополнительные задачи. Н.Ф. Талызина 
вспоминала, как он давал ей задания из толстого дореволюционного 
задачника с переплетом в крапинку. Учительница по русскому язы-
ку и литературе Н.А. Лебедева и ее муж — преподаватель истории 
Ф.В. Ванюшин — поддерживали связь с Н.Ф. Талызиной в течение 
всей своей жизни. Имена этих дорогих людей Нина Федоровна пом-
нила всю жизнь. 

После окончания семилетней школы Нина Федоровна хотела 
учиться дальше. Для этого было два пути: поступить в одну из сред-
них общеобразовательных школ города Ярославля или в одно из 
средних профессиональных училищ. Оба пути обсуждались дирек-
тором школы В.Н. Знаменским и учителями, которые спрашивали 
Нину Федоровну, кем бы она хотела быть после получения среднего 
образования. Когда она твердо ответила, что хочет быть учителем, то 
посоветовали поступить в педучилище. Этот путь, во-первых, лучше 
готовил к пединституту, а во-вторых, облегчал многодетной бедной 
семье содержание дочери в городе (педучилище оплачивало про-
живание на частных квартирах и выплачивало стипендию). В 1939 г. 
Нина Федоровна поступила в Ярославское педучилище, в котором 
в те годы преподавали достаточно сильные учителя. 

Интерес к знаниям в то время формировался во многом под 
влиянием семьи племянника Н.А. Некрасова — В.Ф. Некрасова, 
выпускника физико-математического и медицинского факульте-
тов Московского университета. До революции В.Ф. Некрасов жил 
в поместье Н.А. Некрасова — Карабихе. После революции семья 
В.Ф. Некрасова ютилась в деревенских домах, очередным был старый 
полуразрушенный дом сапожника в родном селе Нины Федоровны. 
В.Ф. Некрасов работал юрисконсультом на одном из заводов города 
Ярославля. Молодежную компанию объединяла его жена Н.Н. Некра-
сова и их сын Сергей (внешне весьма похож на поэта Н.А. Некрасова). 
Вечера были заполнены чтением Достоевского или Гаршина, а также 
пением под гитару. Чтение было одним из любимых занятий Нины 
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Федоровны, но оно носило неупорядоченный характер, поскольку 
мешали большие трудности с поиском книг. 

Родное село Лучинское в то время было в 6 км от Ярославля (сей-
час Ярославль существенно приблизился к селу), поэтому Нина Федо-
ровна приходила туда не только в выходные, но часто и в будние дни.  

Начало войны много изменило и в жизни села, и в жизни учи-
лища. Училище было переселено в краеведческий музей, который 
не отапливался. В здании училища организовали госпиталь. В свя-
зи с наступлением немцев на Москву учащиеся педучилища были 
мобилизованы на рытье противотанковых рвов (между Москвой 
и Ярославлем). Зима 1941/1942 г. была суровой, а соответствующей 
одежды и обуви многие учащиеся не имели; «на память» остались 
обмороженные пальцы ног. Инструменты для работы — только лом 
и лопата. 

После возвращения с трудового фронта продолжала учиться. 
В 1942 г. Н.Ф. Талызина с отличием окончила школьное отделение пе-
дучилища, приобретя специальность преподавателя начальной шко-
лы, и поступила на физико-математический факультет Ярославского 
государственного педагогического института имени К.Д. Ушинского. 
В пединституте преподавали эвакуированные из Ленинграда: педа-
гогику — профессор П.Н. Груздев (заведовал кафедрой педагогики); 
математику — З.А. Скопец и Н.Н. Сафонов. 

Во время обучения в пединституте Н.Ф. Талызина увлеклась 
психологией, курс которой читал специалист в области детского чте-
ния, доктор педагогических наук Т.Г. Егоров — под его руководством 
в студенческие годы она выполнила первую экспериментальную ра-
боту по изучению интересов у подростков. Т.Г. Егоров в 1939–1944 гг. 
преподавал психологию в Ярославском педагогическом институте, 
а начиная с 1944 г. он — заведующий лабораторией НИИ АПН РСФСР, 
в Ярославль приезжал для чтения лекций по психологии для студен-
тов различных факультетов, вел уроки по психологии. 

Материальные условия жизни были очень трудными. На первом 
курсе в морозные дни приходилось пропускать лекции, так как не 
было верхней одежды. Зимнее пальто Нина Федоровна одалживала 
у молодой учительницы, которая жила вместе с ней на частной квар-
тире. Особенно тяжелым был 1946 г. Истощение организма дошло до 
такой степени, что на экзамен шла, опираясь рукой о стенку.

По окончании с отличием в 1946 г. Ярославского педагогического 
института по специальности «Математика» с присвоением квалифи-
кации «Преподаватель математики средней школы и звания учителя 



Степанова, М.А.
Психологические аспекты педагогической практики. К 100-летию Нины Федоровны...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

87

средней школы» Н.Ф. Талызина была оставлена при институте для 
подготовки к научной деятельности. В связи с отъездом из Ярослав-
ля профессора П.Н. Груздева аспирантура по кафедре педагогики 
и психологии была закрыта, и Н.Ф. Талызина осталась в институте 
в качестве старшего лаборанта кабинета педагогики и психологии 
Ярославского пединститута и одновременно там же преподавала 
психологию на кафедре физвоспитания. В течение года она работала, 
а также вела уроки психологии для одиннадцатиклассников в сред-
ней школе № 43 города Ярославля (базовой школе Ярославского 
пединститута). Это были специально организованные педагогиче-
ские классы, которые в течение года готовили учителей начальной 
школы. Надо признать, что они вызывали неоднозначную оценку 
в связи с невысоким уровнем подготовки выпускников таких школ, 
причем среди одиннадцатиклассников оказывались выбравшие эту 
дополнительную ступень после длительного перерыва (см., напри-
мер: Кукулин и др., 2015). Спустя год Н.Ф. Талызина получила пред-
ложение поступить в аспирантуру по психологии в НИИ психологии 
АПН РСФСР.

Переезд в Москву: аспирантура 
и защита кандидатской диссертации
В 1947 г., после успешных конкурсных испытаний (5 человек на 

место), сдав три экзамена на «отлично», Н.Ф. Талызина поступила 
в аспирантуру НИИ психологии АПН РСФСР. Вступительный ре-
ферат был написан на тему: «Принципы обучения Торндайка при-
менительно к арифметике». Объем реферата — 83 страницы руко-
писного текста, список источников состоял из 9 пунктов и включал 
4 работы Торндайка, в том числе книгу «Психология арифметики» 
(Торндайк, 1932). По мнению Н.Ф. Талызиной, изучение арифметики, 
основанное на методах Торндайка, не представляет ценности. Однако 
Н.Ф. Талызина отмечала и ряд положительных моментов: стремление 
Торндайка связать психологию с практикой школы, поставить препо-
давание на научную основу. Кроме того, много ценного можно найти 
в высказываниях об интересах, о подборе задач, об арифметическом 
языке и т.д. 

Обращаясь к изданной сто лет назад книге Торндайка, трудно 
не обратить внимание на такие не вызывающие возражения ут-
верждения, как следующее: «…всякое мероприятие, увеличивающее 
ценность знания арифметики и помогающее ученику изучить ее, 
в дальнейшем повышает к ней интерес» (Торндайк, 1932, с. 233). Также 
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Торндайк отмечал, что «обыкновенные задачи, которые предлагает 
обыкновенная жизнь» (Торндайк, 1932, с. 44), и являются тем родом 
задач, над которым следует работать. Можно предположить, что, 
говоря о подборе задач, Н.Ф. Талызина выделила именно это поже-
лание Торндайка. В то же время некоторые утверждения Торндайка 
наталкивают на размышления: «Изучение арифметики представляет 
собою до некоторой степени игру, в которой отдельные действия 
направляются общим устремлением духа к победе, т.е. получению 
правильных ответов» (Торндайк, 1932, с. 286). В первой исследова-
тельской работе Н.Ф. Талызиной (не считая ее экспериментального 
изучения интересов под руководством Егорова) эти проблемы мо-
тивации учения не выступили предметом пристального внимания.  

Некоторое время Нина Федоровна работала в лаборатории 
«Психология обучения» НИИ психологии АПН РСФСР, которую 
возглавляла Н.А. Менчинская.

С 1947 по 1950 г. Н.Ф. Талызина училась в аспирантуре (заведу-
ющий аспирантурой — С.Ф. Жуйков) и по ее окончании получила 
квалификацию преподавателя психологии вуза. У Н.Ф. Талызиной 
остались очень теплые воспоминания о времени обучения в аспи-
рантуре: «…в Институте психологии меня поразило многое, прежде 
всего неформальность обстановки, для всех сотрудников инсти-
тут — Дом родной» (Талызина, 1999, с. 181). Сначала она писала 
работу под руководством Т.Г. Егорова, к тому времени ставшего 
сотрудником НИИ психологии АПН РСФСР, а потом заведующего 
лабораторией общей психологии П.А. Шеварева. В Научном архиве 
ПИ РАО сохранилась написанная П.А. Шеваревым характеристика 
Н.Ф. Талызиной, в которой отмечается ее большая самостоятельность 
при выполнении работы. 

Тема кандидатской диссертации: «Умозаключения при решении 
геометрических задач». Защита состоялась 3 октября 1950 г. Пред-
седателем Ученого совета был А.А. Смирнов, ученым секретарем 
Ф.Н. Гоноболин; оппонентами выступили действительный член 
АПН РСФСР профессор А.Р. Лурия и кандидат педагогических наук 
доцент В.Г. Прочухаев. Психологическая сущность выполненного ис-
следования состояла в прослеживании сокращений, которые имеют 
место в мыслительном процессе. При этом было обнаружено два 
типа сокращенных умозаключений: одни образуются из развернутых 
заключений, а другие с самого начала присутствуют в сокращенном 
виде. Если первый тип в случае необходимости может быть развернут, 
то второй этого не позволяет, что говорит о его неполноценности. Из 
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данного исследования были сделаны практические выводы, касаю-
щиеся преподавания геометрии: отмечалось, что необходимо: 

«а) Систематически формировать у учащихся верные связи как 
первого, так и второго типов. Образованию связей второго типа уде-
лить особое внимание. Для этого должен быть специальный подбор 
задач, должна быть определенная последовательность их решения. 

б) Там, где это возможно, в определение понятий надо включать 
те признаки, которые непосредственно применяются при решении 
задач» (Талызина, 1950, с. 15). 

Заведующий лабораторией психологии творчества Института 
психологии АПН РСФСР доктор педагогических наук (по психоло-
гии) Н.Н. Волков в выступлении отметил, что обнаруженные Н.Ф. Та-
лызиной два типа умозаключений и соответствующих им связей 
лежат в основе не только решения задач, но и развития мышления 
в целом: «…развитие этих связей… позволяет именно в творческом 
мышлении делать… большие переносы с одной области на другую» 
(Талызина Нина Федоровна. Научный архив ПИ РАО). 

В отзыве В.Г. Прочухаева содержались замечания, но, как вспо-
минала Н.Ф. Талызина, она не приняла эти замечания, поскольку 
ей казалось, что в этом случае защита не состоится. И председатель 
Ученого совета обратился к Н.Ф. Талызиной с пожеланием прислу-
шиваться к критике (Талызина Нина Федоровна. Научный архив ПИ 
РАО). Результаты тайного голосования оказались положительными: 
члены Ученого совета Института психологии АПН РСФСР были 
единодушны в решении присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук (по психологии). 

Впоследствии Н.Ф. Талызина обращалась к материалам этих ис-
следований. Под редакцией П.А. Шеварева в 1957 г. вышел сборник 
статей, посвященный исследованию интеллектуальных навыков 
и умений: в предисловии к сборнику П.А. Шеварев подчеркнул, что 
умение решать арифметические, алгебраические или геометрически 
задачи есть «не что иное как умение думать, соображать, размыш-
лять» (Шеварев, 1957, с. 11). В этот сборник вошла и статья Н.Ф. Талы-
зиной «Особенности умозаключений при решении геометрических 
задач» (Талызина, 1957б), в которой были представлены полученные 
результаты: исследование было направлено на поиск ответа на во-
прос: «всегда ли учащиеся, решая геометрические задачи, сознают 
те общие положения (определения, теоремы и т.п.), которые входят 
в логический состав умозаключений; если не всегда, то как часто 
испытуемые разных классов не осознают этих общих положений?» 



90

Stepanova, M.A. 
Psychological Aspects of Pedagogical Practice. To the 100th Anniversary of Nina F. Talyzina
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

(Талызина, 1957б, с. 236). Исследование показало наличие полных 
и свернутых умозаключений, которые лежат «в основе геометрических 
умений» (Талызина, 1957б, с. 272). В статье также была обозначена 
практическая задача разработки методики преподавания матема-
тики с опорой на развернутую теорию мышления. Впоследствии 
Н.Ф. Талызина также подчеркивала, что исследования образования 
умственных действий позволяют подойти к решению вопроса об 
интеллектуальном развитии ребенка (см.: Талызина, 1966б). 

Одновременно с обучением в аспирантуре Н.Ф. Талызина пре-
подавала логику и психологию в 156-й женской средней школе г. Мо-
сквы, выступала с лекциями перед родителями («Родительский лекто-
рий»), что, по ее личным воспоминаниям, не только способствовало 
появлению интереса к педагогической деятельности, но и помогало 
практическому освоению выбранной профессии. 

Московский университет
В 1950 г. от заведующего кафедрой психологии философского фа-

культета МГУ Б.М. Теплова Н.Ф. Талызина получила приглашение на 
работу в Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова. Несколько позже П.А. Шеварев предложил Н.Ф. Талызиной 
остаться в его лаборатории, но, узнав о предложении Б.М. Теплова, 
посоветовал сделать выбор в пользу педагогической деятельности. 
В научном архиве ПИ РАО хранится документ за подписью декана 
философского факультета профессора А.П. Гагарина и заведующего 
кафедрой психологии Б.М. Теплова, согласно которому Московский 
университет получил письменное согласие директора Института 
психологии на переход Н.Ф. Талызиной, окончившей аспирантуру 
и оставленной за Институтом, в Университет для преподавательской 
работы по кафедре психологии философского факультета (Талызина 
Нина Федоровна. Научный архив ПИ РАО). Коллектив кафедры со-
стоял из ведущих специалистов в области психологии: С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, 
Д.Б. Эльконин, Н.А. Бернштейн, Н.Н. Ладыгина-Котс и др.; не все 
состояли штатными сотрудниками кафедры, были и совместители.

Н.Ф. Талызина начала работу на кафедре психологии философ-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с 11 сентября 1950 г. 

В МГУ Н.Ф. Талызина прошла путь от ассистента (1950–1952), 
старшего преподавателя (1952–1960), доцента (1960–1963) кафедры 
психологии философского факультета до заведующей кафедрой пе-
дагогики гуманитарных факультетов (1963–1966), а потом и заведую-
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щей кафедрой педагогики и педагогической психологии (1966–1995) 
созданного в 1966 г. факультета психологии. В рамках педагогической 
деятельности изначально вела семинары по читаемому А.Н. Леон-
тьевым курсу общей психологии, участвовала в практикуме, также 
преподавала общую психологию на отделении логики философского 
факультета. 

Научно-исследовательскую деятельность в МГУ Н.Ф. Талызина 
начала под руководством П.Я. Гальперина и далее все последующие 
годы занималась изучением формирования умственных действий 
и понятий в специально организованных условиях, позволяющих 
управлять процессом усвоения. 

16 января 1970 г. на факультете психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова Н.Ф. Талызина защитила докторскую диссертацию на тему 
«Психологические основы управления усвоением знаний». Офици-
альными оппонентами выступили доктор психологических наук 
Н.Ф. Добрынин, доктор педагогических наук Ф.Ф. Королев, доктор 
психологических наук Д.Б. Эльконин. Ведущим научно-исследо-
вательским учреждением выступил НИИ психологии АПН СССР, 
лаборатория программированного обучения. 

Диссертационное исследование Н.Ф. Талызиной было направ-
лено на разработку теории программированного обучения, которая 
опиралась на достижения советской психологической науки. Автором 
поставлено две основные задачи: 1) анализ требований общей тео-
рии управления и особенностей их реализации в учебном процессе 
и 2) изучение имеющихся знаний об учебном процессе с целью ис-
пользования их для управления этим процессом. По мнению Н.Ф. Та-
лызиной, бихевиористская модель обучения, которая является веду-
щей в теории и практике программированного обучения, не может 
быть продуктивной его основой, поскольку не позволяет управлять 
познавательной деятельностью учащихся. Анализ отечественных 
подходов к процессу усвоения привел Н.Ф. Талызину к выводу, что 
созданная П.Я. Гальпериным теория поэтапного формирования 
умственных действий «дает психологическую модель процесса ус-
воения, позволяет анализировать собственно познавательную дея-
тельность, являющуюся в процессе обучения объектом управления» 
(Талызина, 1969, с. 20). Эта теория создает психологическую основу 
для программированного обучения, а исследование Н.Ф. Талызиной 
посвящено «анализу возможностей этой теории при программирова-
нии процесса усвоения и результатам экспериментального применения 
ее» (Талызина, 1969, с. 20). На основании выполненных исследований 
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Н.Ф. Талызина пришла к выводу, что при реализации условий, обе-
спечивающих управление процессом усвоения, эффективность об-
учения по сравнению с обычным значительно возрастает, процесс 
усвоения идет без отклонений и приводит к прочным умственным 
действиям и понятиям у детей как школьного, так и дошкольного 
возраста. Соответственно процесс усвоения предстает «как процесс 
поступательного преобразования действий, а понятия как продукты 
этого процесса, неразрывно связанные с теми действиями, которые 
служили средством их формирования» (Талызина, 1969, с. 28). Кроме 
того, реализация принципов управления, вытекающих из теории по-
этапного формирования умственных действий, позволяет управлять 
приобретением интеллектуальных умений.

Общий вывод из выполненного диссертационного исследования 
сформулирован Н.Ф. Талызиной следующим образом: «Теория по-
этапного формирования умственных действий открывает програм-
мированному обучению новый путь, принципиально отличный от 
пути, по которому шло программированное обучение за рубежом» 
(Талызина, 1969, с. 32). Эта теория, как отмечала Н.Ф. Талызина в бо-
лее поздних работах, «приводит к новому пути программирования, 
который открывает возможность программировать рациональные 
виды познавательной деятельности, намечать и обеспечивать фор-
мирование ряда существенных ее характеристик: форму, степень 
обобщения, разумность, сознательность и некоторые другие» (Та-
лызина, 1975, с. 324).  

Результаты диссертационного исследования получили отраже-
ние в устных и письменных выступлениях Н.Ф. Талызиной (Талызи-
на, 1967; 1968; 1969 и др.), в которых была поставлена главная задача 
при программировании процесса учения как «программирование 
системы строго определенных познавательных действий и разра-
ботка программ управления ходом из формирования» (Талызина, 
1967, с. 46). Н.Ф. Талызина прочитала курс лекций на факультете 
программированного обучения при Политехническом музее, их 
первый вариант составил содержание книги «Теоретические основы 
программированного обучения» (Талызина, 1968). Ее расширенным 
вариантом явилось издание «Теоретические проблемы програм-
мированного обучения» (Талызина, 1969), в котором предпринята 
попытка наметить путь развития программированного обучения, 
основываясь на достижениях отечественной психологической 
науки. Несмотря на прикладной характер исследования, Н.Ф. Та-
лызина подчеркивала, что успех «программированного обучения 
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в значительной степени зависит от качества теории, на основе ко-
торой оно будет строиться, и от последовательности ее реализации» 
(Талызина, 1969, с. 122). 

Впоследствии на основе проведенного исследования Н.Ф. Та-
лызина подготовила монографию «Управление процессом усвоения 
знаний» (Талызина, 1975): эта книга, как пишет автор, «содержит 
результаты дальнейшей разработки пути управления процессом 
учения, намеченного нами в “Теоретических проблемах программи-
рованного обучения”» (Талызина, 1975, с. 3). Автором обозначены 
условия успешного внедрения программированного обучения: учет 
закономерностей учебного процесса, последовательная реализация 
требований теории управления и создание комплекса технических 
средств обучения. Особое внимание Н.Ф. Талызина уделяла учету 
закономерностей обучения, пренебрежение которыми приводит 
к эмпиризму или к механическому переносу на учебный процесс 
принципов управления техническими системами. 

В вышеназванной книге подчеркнуто особое значение теории 
П.Я. Гальперина не только для разработки вопросов программиро-
ванного обучения, но и для «конкретно-психологического изучения 
самой психической деятельности» (Талызина, 1975, с. 323). 

Впоследствии эта книга была переиздана (Талызина, 1984б). 
Наряду с проведением собственных исследований, Н.Ф. Талызи-

на уделяла пристальное внимание работам психологов и педагогов 
по вопросам школьного обучения. В 1966 г. за авторством Н.Ф. Талы-
зиной вышла статья «Книга принципиального значения» (Талызина, 
1966а) — рецензия на книгу под редакцией Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова «Возрастные возможности усвоения знаний» (М.: Просвеще-
ние, 1966). Н.Ф. Талызина обратила внимание на следующее: в книге 
показано, что содержание обучения в начальной школе должно быть 
существенно изменено, что младшие школьники способны мыслить 
теоретически, понять абстрактные отношения, усвоить полноценные 
научные понятия. Она специально отметила: «…содержание обуче-
ния рассматривается не только как предмет усвоения, но и как источ-
ник умственного развития и познавательных интересов учащихся» 
(Талызина, 1966а, с. 141). Кроме того, представляется важным вслед 
за Н.Ф. Талызиной подчеркнуть: «Организация такого обучения… 
имеет огромное значение для исследования общего хода умственно-
го развития, для выявления его истинных источников» (Талызина, 
1966а, с. 143). 
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В 1971 г. Н.Ф. Талызина получила звание профессора, в этом же 
году была избрана членом-корреспондентом АПН СССР, а в 1989 г. — 
академиком той же академии (в 1993 г. АПН СССР реорганизована 
в РАО). 

Начиная с 1966 г. Н.Ф. Талызина на общественных началах 
руководила лабораторией педагогической психологии, явившейся 
преемницей лаборатории программированного обучения. В 1989 г. 
по инициативе Н.Ф. Талызиной был создан Учебный центр по пере-
подготовке работников вузов в области психолого-педагогических 
основ учебного процесса в высшей школе при факультете психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В 1995 г. Н.Ф. Талызина ушла с заведования кафедрой и в течение 
20 лет, до 2015 г. оставалась профессором вышеназванного Учебного 
центра. С 2015 г. и до конца жизни Н.Ф. Талызина — ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории педагогической психологии кафедры 
психологии образования и педагогики (возникла в 2004 г. в результате 
объединения кафедры педагогики и педагогической психологии с ка-
федрой педагогики, психологии и методики преподавания в высшей 
школе).

В течение всего периода работы в МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Н.Ф. Талызина читала курсы «Педагогическая психология», 
«Деятельностная теория учения», «Теоретические основы психо-
диагностики интеллекта», «Зарубежные теории учения». Кроме 
того, в течение многих лет (1997–2009) Н.Ф. Талызина преподавала 
на факультете педагогического образования МГУ имени М.В. Ло-
моносова: вела курс педагогической психологии и руководила вы-
пускными работами.  

Под руководством Н.Ф. Талызиной защищено около 70 канди-
датских диссертаций. Н.Ф. Талызина принимала активное участие 
в международных психологических конгрессах, выезжала с лекциями 
в Японию, Испанию, Германию, Финляндию, Кубу, Мексику и др. 
Также в течение нескольких десятилетий Н.Ф. Талызина участвовала 
в работе диссертационных советов. 

Н.Ф. Талызина придавала большое значение популяризации на-
учных психологических знаний: выступала с лекциями перед школь-
ными педагогами, готовила публикации для журнала «Советская пе-
дагогика». В статье «Что значит знать?» в качестве актуальной задачи 
школьного обучения Н.Ф. Талызина называла «формирование общих 
видов познавательной деятельности, основанных на той сущности, 
которая лежит за множеством частных явлений» (Талызина, 1980б, 
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с. 104). Она подчеркивала, что для вооружения учащихся обобщен-
ными видами познавательной деятельности учителю необходимо 
умение управлять процессом их усвоения (Талызина, 1980б; 1983). 
Н.Ф. Талызина разработала систему требований, которым должен 
отвечать процесс эффективного управления процессом усвоения 
знаний, что получило отражение в специальном издании для педа-
гогов (Талызина, 1988). 

В 1998 г. Н.Ф. Талызина в составе авторского коллектива была 
удостоена премии Президента РФ в области образования за создание 
психолого-педагогического комплекса «Теория и практика формиро-
вания умственной деятельности», в 2001 г. — премии М.В. Ломоно-
сова за цикл исследований «Деятельностная теория учения и обуче-
ния»; также награждена медалью Н.К. Крупской, почетным знаком 
«За отличные успехи в области высшего образования СССР», двумя 
бронзовыми медалями ВДНХ и др. 

Н.Ф. Талызина состояла членом редколлегии отечественных 
(«Советская педагогика», «Вестник МГУ. Серия 14. Психология», 
«Вестник МГУ. Серия 20. Педагогическое образование») и зарубеж-
ных («Науки об обучении», Голландия; «Измерение и оценивание», 
Испания; «Психодиагностика», Исландия) журналов. 

Н.Ф. Талызина готовила к изданию книгу, обобщающую резуль-
таты выполненных ею теоретических и экспериментальных исследо-
ваний по управляемому формированию понятий, но закончить ее не 
успела — книга увидела свет в 2018 г. (Талызина, 2018). 

Работы Н.Ф. Талызиной переведены на иностранные языки (см., 
например: Talyzina, 1987; 2000).

Начиная с 2006 г. по инициативе Н.Ф. Талызиной на факультете 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова проходит Методологиче-
ский семинар по проблемам деятельностного подхода в психологии; 
в настоящее время им руководит В.А. Иванников. 

Нина Федоровна скончалась 6 января 2018 г., похоронена на Ис-
тринском кладбище Московской области (семейное захоронение, там 
же похоронены муж и сын). 

На факультете психологии по случаю 90-летия Н.Ф. Талызиной 
6–7 февраля 2014 г. состоялась конференция «Деятельностная теория 
учения: современное состояние и перспективы», а уже после смерти 
Н.Ф. Талызиной, в связи с 95-летием 13–14 декабря 2018 г. прошла 
конференция «Деятельностный подход к образованию в цифровом 
обществе».
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Часть вторая. Научное наследие
Направления научных исследований 
В научном архиве Н.Ф. Талызиной сохранились записи, позволя-

ющие обозначить основные направления выполненных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований (Талызина, Личный архив). 

Первый цикл
Первый цикл исследований посвящен формированию научных 

понятий: были выделены действия, которые используются в качестве 
средств (механизмов) становления понятия. Управление процессом 
усвоения позволило получить принципиально новую картину это-
го процесса. Если прежние исследования вели анализ процесса по 
видам его отклонений (фиксировали виды ошибок испытуемых), 
то в данных исследованиях испытуемые действовали безошибочно 
с самого начала (отклонений не было), и процесс прослеживался не 
по ошибочным действиям, а по качественным изменениям в психо-
логических его характеристиках.

Примером таких исследований может служить одно из ранних 
исследований по формированию геометрических понятий (Гальпе-
рин, Талызина, 1957; Талызина, 1957а; 1957в).  

Методика формирования понятий (геометрических понятий) 
отличалась от обычной школьной: 

• испытуемым давалась карточка, на которой были выписаны 
необходимые и достаточные признаки понятия и изображена в стан-
дартном положении фигура, подходящая под это понятие (матери-
ализованная форма образца); кроме того, давался материальный 
образец (в случае понятия «прямая линия» таким образцом служила 
туго натянутая нить);

• экспериментатор не допускал стихийного использования об-
разца, а организовывал этот процесс и требовал систематического 
применения образца, а действие по применению образца подверга-
лось поэтапной отработке;

• для решения давались задачи с неполным составом условий и с 
неадекватным условиям задачи чертежом;

• понятия вводились не изолированно, а одновременно с другими 
понятиями. 

В результате сделан вывод о том, что усвоение существенных 
признаков понятий «обеспечивается главным образом всесторонней 
организацией процесса действия испытуемого с признаками поня-
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тий» (Талызина, 1957в, с. 50). Поэтапная отработка нескольких поня-
тий способствует усвоению «способа действия с ними, который при-
носится на последующие понятия» (Талызина, 1957а, с. 451). Работа 
по этой методике обеспечивает «резкое и… разительное облегчение 
процессов усвоения новых знаний» (Гальперин, Талызина, 1957, с. 43) 
и, как следствие, создает для учащегося условия «наибольшей успеш-
ности его действия, свободы ориентации в материале и уверенности 
в себе» (Гальперин, Талызина, 1957, с. 43). 

Н.Ф. Талызина писала, что геометрия, сочетая в себе большую 
степень абстракции с наглядным, конкретным, представляет осо-
бый интерес, но при этом исследования проводились на разном 
материале — арифметическом, алгебраическом, грамматическом 
и пр. (Талызина, 1957а). Обобщение полученных результатов пред-
ставлено в коллективной работе Н.Ф. Талызиной, И.А. Володарской 
и Г.А. Буткина (Талызина и др., 1999). 

Второй цикл
Второй цикл исследований был направлен на изучение возраст-

ных возможностей усвоения понятий. Оказалось, что управление 
процессом позволяет существенно снизить границы в усвоении 
понятий.

Иллюстрацией этих исследований выступает проведенное 
Х.М. Тепленькой на русских детях и затем повторенное У.Х. Лопес на 
кубинских формирование понятий в дошкольном возрасте. Х.М. Те-
пленькая (Тепленькая, 1968) проводила исследование по методике 
Выготского — Сахарова, но с той разницей, что было организовано 
управление процессом усвоения понятий. Она пришла к выводу, 
что обычно наблюдаемый у старших дошкольников уровень раз-
вития понятий и порядок стадий их образования отражают не 
возрастные возможности детей и не обязательную логику процесса 
усвоения, а лишь ход этого процесса в конкретных, исторически 
сложившихся условиях приобретения опыта. При организации по-
знавательной деятельности уже в дошкольном возрасте образуются 
полноценные понятия. Н.Ф. Талызина заключила, что дети 6–7 лет 
успешно усваивают логический прием распознавания объектов, 
а сравнительный анализ результатов, полученных с помощью данной 
методики и методики Выготского — Сахарова, показывает, что ре-
шающим фактором, определяющим разницу в результатах, является 
не возраст детей, а путь формирования понятий (Талызина, 1975; 
1998). В случае управляемого формирования понятий их усвоение 
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предстает как «процесс поступательного преобразования действий, 
а понятия — как продукты этого процесса, неразрывно связанные 
с теми действиями, которые служили средством их формирования» 
(Талызина, 1998, с. 216). 

Третий цикл
Третий цикл исследований посвящен моделированию и форми-

рованию познавательных видов деятельности с третьим (инвариант-
ным) типом ориентировочной основы. 

Н.Ф. Талызина выделила два подхода к формированию приемов 
познавательной деятельности. При первом подходе, получившем ши-
рокое распространение, приемы мышления не выступают как специ-
альные предметы усвоения, их становление идет в процессе решения 
задач, где они занимают место средства и поэтому не осознаются. Эти 
приемы остаются, как правило, недостаточно осознанными, недоста-
точно обобщенными и потому ограниченными в своем применении 
частными условиями. 

При втором подходе приемы познавательной деятельности 
выступают предметами специального усвоения. При реализации 
указанного подхода первая задача состоит в моделировании запро-
граммированных приемов; выделении составляющих их действий, 
отношений между ними и составлении на основе этого общего пред-
писания приема для решения задач. Н.Ф. Талызина пишет о методе 
теоретико-экспериментального моделирования (Талызина, 1975), 
который состоит из нескольких этапов:

• построение предварительной модели, основанной на теоре-
тическом анализе решений всех задач данного класса и на анализе 
затруднений, возникающих у учащихся в практике обучения;

• экспериментальная проверка полученной модели;
• доработка модели на основе полученных экспериментальных 

данных;
• экспериментальная проверка доработанной модели.
Если деятельность удовлетворяет требованиям данного класса 

задач, то она входит в обучающую программу. Н.Ф. Талызина дала 
такое определение: «Система задач, рассчитанных на все основные 
этапы процесса усвоения, объяснение учителя и учебная карта, где 
представлено все содержание ориентировочной основы, и составляет 
основную обучающую программу» (Талызина, 1998, с. 204). Н.Ф. Та-
лызина разработала методику составления обучающих программ 
с опорой на теорию поэтапного формирования умственных действий, 
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в которой реализован деятельностный подход к процессу учения. 
Составлению программы предшествует определение содержания 
обучения, удовлетворяющее требованиям: 

• построение содержания таким образом, чтобы, не расширяя 
объема, дать человеку весь необходимый запас знаний; 

• обеспечение формирования методов мышления, позволяющих 
самостоятельно применять полученные знания и получать новые. 

Экспериментальное обучение с помощью обучающих программ 
было проведено по разным предметам (математика, язык, техниче-
ские дисциплины), в разных учебных заведениях (начальные школы, 
старшие классы средней школы, техникумы, институты). Получены 
высокие показатели по качеству усвоения и затратам учебного вре-
мени (Талызина, 1980а). 

Продуктивность модели, как отмечает Н.Ф. Талызина, может 
быть разной, и она зависит от полноты представленных в ней струк-
турных и функциональных элементов. Исследования, выполненные 
на основе теории поэтапного формирования умственных действий, 
убедительно показали, что усилия должны быть направлены на 
моделирование общих приемов познавательной деятельности, по-
строенной на ориентировочной основе третьего типа. Приемы по-
знавательной деятельности формируются в процессе работы в соот-
ветствующих предметных областях: математические приемы можно 
сформировать при знакомстве с математикой, исторические — при 
изучении истории и т.д. Соответствующие исследования были про-
ведены на различном предметном материале, в том числе и в произ-
водственном обучении. 

Примером исследования, выполненного под руководством 
Н.Ф. Талызиной, может выступать изучение приема решения ариф-
метических задач на процессы Г. Николы (Талызина, Никола, 1972). 
Проводилось обучение решению задач как формирование у учащихся 
умственной деятельности, при этом в центре внимания обучающего 
должна быть ориентировочная основа этой деятельности, поэтому 
в основе классификации арифметических задач — «содержание 
и структура ориентировочной основы деятельности учащихся, не-
обходимой для решения задач» (Талызина, Никола, 1972, с. 213). Пре-
имущество обучения через формирование ориентировочной основы 
действий состояло в том, что оно обеспечивало понимание заданной 
системы отношений и перевод их на язык арифметических действий; 
сами же арифметические действия (исполнительная часть) не пред-
ставляли труда для учащихся (Талызина, Никола, 1972, с. 260). Общий 
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вывод из выполненных исследований состоят в признании: «Главная 
задача обучения должна заключаться в… формировании… полной 
и адекватной ориентировочной основы выполнимых действий, а не 
в тренировке исполнительной лишь части их» (Талызина, Никола, 
1972, с. 260). 

Четвертый цикл
Четвертый цикл исследований был посвящен рассмотрению 

обучения как одного из видов управления и анализу особенностей 
реализации в обучении требований общей теории управления. 

Результаты получили отражение в материалах диссертационного 
исследования (см. выше). 

Пятый цикл
Пятый цикл исследований относится к анализу психологических 

механизмов обобщения. По мнению Н.Ф. Талызиной, данное на-
правление работы является продолжением исследовательской линии 
А.В. Запорожца по анализу характера обобщения в зависимости от 
характера ориентировочных действий (см., например: Запорожец, 
1960).

В результате этих исследований, выполненных совместно 
с Н.В. Елфимовой и У.Х. Лопес (на кубинских детях), была выявлена 
закономерность: обобщение идет по тем и только по тем свойствам, 
которые вошли в содержание ориентировочной основы действий. 
Н.В. Елфимова в исследовании на выборке детей с умственной от-
сталостью убедительно показала, что механизм обобщения в нор-
ме и патологии одинаков, хотя у умственно отсталых детей этот 
механизм может тормозиться типичными проявлениями дефекта 
(Елфимова, 1977).  

Подводя итоги исследований, Н.Ф. Талызина отмечает, что 
«управление обобщением познавательных действий и входящих 
в них знаний должно идти через построение деятельности обуча-
емых, путем контроля за содержанием ориентировочной основы 
соответствующих действий, а не путем лишь обеспечения общности 
свойств в предъявляемых объектах» (Талызина, 2001, с. 14). Указанная 
закономерность позволяет объяснить типичные дефекты в обобще-
нии знаний, которые встречаются в практике обучения, поскольку 
ученику в лучшем случае задается состав признаков, на которые 
следует ориентироваться, но «не обеспечивается ориентировка на 
них в процессе деятельности» (Талызина, 2001, с. 15). 
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Самостоятельное значение имеют вытекающие из исследования 
практические выводы: «…чтобы обобщить умственные действия 
и знания по свойствам, составляющим специфику изучаемой об-
ласти, надо так организовать обучение, чтобы эти специфические 
особенности вошли в ориентировочную основу действий учащихся, 
а не присутствовали лишь в предъявляемом для действия материале» 
(Талызина, 1966б, с. 21). 

Принципиальное значение этих результатов состоит еще и в том, 
что они меняют представления о возможностях детского возраста: 
в случае управляемого процесса у детей формируется обобщенное 
представление, то есть теоретическое обобщение. Соответственно 
«ход усвоения, характерный для обычного обучения, не выражает 
внутренней логики процесса усвоения и тем более не может служить 
показателем интеллектуального развития в целом» (Талызина, 1966б, 
с. 22). 

Шестой цикл
Шестой цикл исследований связан с разработкой деятельност-

ного подхода к психодиагностике интеллекта. Разработан принципи-
ально новый поход к диагностике как функционального, так и ста-
диального развития интеллекта. Во-первых, проблема возрастного 
норматива выступает как зависимая от общественно-исторических 
условий и в первую очередь от сложившегося типа обучения и вос-
питания. Во-вторых, возрастной норматив должен быть представлен 
с учетом того, что умственное развитие идет не только путем уве-
личения числа интеллектуальных действий, но и путем изменения 
их качественных состояний (Талызина, 1986). При таком подходе 
существенно меняется функция диагностики, она направлена на 
«определение условий, наиболее благоприятствующих дальнейшему 
развитию данного человека с целью учета их при разработке про-
грамм обучения и развития» (Талызина, 1986, с. 13). 

Это меняет и понимание способностей, которые изучаются 
в процессе их управляемого становления. При диагностировании 
умственного развития деятельностный подход требует раскрытия 
новообразований, переводящих человека с одного этапа умственно-
го развития на другой. Совместно с Ю.В. Карповым Н.Ф. Талызина 
(Талызина, Карпов, 1987) разработала этапы работы по созданию 
методики диагностики интеллектуального развития:

• выбор диагностического объекта — интеллектуальное раз-
витие;
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• анализ научных представлений о развитии и функционирова-
нии диагностического объекта;

• выбор предмета диагностики — одна из сторон интеллекту-
ального развития;

• выбор оцениваемых характеристик диагностируемого пред-
мета;

• выбор критериев для оценки характеристик диагностируемого 
предмета;

• проверка адекватности предлагаемых критериев в процессе 
психологического эксперимента;

• построение конкретной диагностической методики с опорой на 
теоретически обоснованные и экспериментально подтвержденные 
критерии. 

Изложенный подход в равной мере касается как диагностики 
уровня умственного развития в целом, так и степени сформирован-
ности отдельных видов познавательной деятельности. Методики, 
направленные на формирование конкретных умственных действий, 
позволяют установить зону ближайшего развития, которая в свою 
очередь дает возможность получить адекватное представление об 
умственном развитии ребенка. 

Седьмой цикл
Седьмой цикл исследований особенностей логического мышле-

ния учащихся разных возрастов и взрослых представлен небольшим 
числом работ, опирающихся как на экспериментальные методы, так 
и на наблюдение. Иллюстрацией может служить описанная Н.Ф. Та-
лызиной методика работы с начальными логическими приемами 
в первом классе (Талызина, 1998, с. 175). Эта методика использовалась 
учителем первого класса одной из московских школ. 

Экспериментальное изучение показало, что стихийное станов-
ление логического мышления идет с большими отклонениями, часть 
которых остается даже у людей с высшим образованием.

Исследование Н.А. Подгорецкой (Подгорецкая, 1977) было на-
правлено на установление уровня сформированности логического 
мышления у студентов и десятиклассников. Исследование показало, 
что как учащиеся, так и студенты недостаточно овладели действием 
включения подкласса в класс, входящим в состав как приема опреде-
ления понятий, так и приема их классификации, что «приводит к гру-
бым логическим ошибкам, недостаточному обобщению и осознанию 
принципов построения определения через род и видовое отличие» 



Степанова, М.А.
Психологические аспекты педагогической практики. К 100-летию Нины Федоровны...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

103

(Подгорецкая, 1977, с. 130–131). Н.А. Подгорецкая справедливо за-
мечает, что приемы логического мышления должны стать в процессе 
обучения предметом специального усвоения. 

Кроме собственно психологических исследований, Н.Ф. Талы-
зина занималась разработкой дидактических проблем: анализ целей 
обучения; определение функций контроля в учебном процессе; по-
строение теоретических основ применения технических средств 
учения и др. (Талызина, 1998). 

Также нужно специально сказать о том, что Н.Ф. Талызина в уст-
ных и письменных выступлениях постоянно обращалась к теории 
П.Я. Гальперина, что способствовало ее распространению в профес-
сиональном сообществе. 

В конце 60-х гг. ХХ в. на страницах журнала «Вопросы психо-
логии» развернулась дискуссия по теории поэтапного формирова-
ния умственных действий П.Я. Гальперина. Отвечая на замечания, 
Н.Ф. Талызина остановилась на изложении принципиальных поло-
жений развиваемого П.Я. Гальпериным подхода, получившего экс-
периментальное подтверждение, и показала, не отрицая полезности 
обсуждения полученных результатов, необоснованность многих сде-
ланных замечаний: «многие из них касаются не того, что уже сделано, 
а того, что еще не исследовано» (Талызина, 1960, с. 140). 

В 1979 г. вышла совместная статья П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талы-
зиной, посвященная современному состоянию теории поэтапного 
формирования умственных действий (Гальперин, Талызина, 1979). 
Авторы отметили: «становление новых психических явлений… по-
лучило четкие характеристики, раскрывающие основные изменения 
деятельности от ее внешних форм до того вида, в котором она вы-
ступает как собственно психический процесс» (Гальперин, Талызина, 
1979, с. 55). В статье обозначены основные направления проводимых 
исследований, среди которых существенное место занимает изучение 
управляемого формирования умственных действий. 

В приуроченной к 90-летию со дня рождения П.Я. Гальперина 
публикации Н.Ф. Талызина отмечала, что теория планомерного по-
этапного формирования умственных действий «превратилась из 
общей схемы (гипотезы, как в начале называл ее сам автор) в ориги-
нальную, достаточно конструктивную теорию усвоения» (Талызина, 
1993, с. 93). При этом Н.Ф. Талызина специально подчеркивала, что 
«главные проблемы, которые заботили его на протяжении всей 
жизни, это проблемы предмета и метода психологической науки» 
(Талызина, 1993, с. 92).
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Деятельностная теория учения 
В историю психологической науки Н.Ф. Талызина вошла пре-

жде всего как создатель деятельностной теории учения, которая 
в наиболее обобщенном виде была впервые представлена в 1998 г. 
в учебнике «Педагогическая психология», впоследствии неоднократ-
но переиздававшемся. В основание деятельностной теории учения 
положены общепсихологический деятельностный подход и теория 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий и по-
нятий П.Я. Гальперина. 

Деятельностная теория учения сложилась не сразу, только 
в 90-е гг. ХХ в. Однако уже в самых первых выполненных на кафедре 
психологии философского факультета исследованиях по изучению 
понятий Н.Ф. Талызина опиралась на представления о поэтапном 
формировании умственных действий П.Я. Гальперина. Обозначая 
в качестве предмета исследования формирование начальных гео-
метрических понятий, Н.Ф. Талызина писала: «Мы подходим к это-
му процессу со стороны действия, на основе которого происходит 
формирование понятия и которое при этом само должно сложиться 
как умственное действие» (Гальперин, Талызина, 1957, с. 28). Соответ-
ственно и процесс формирования строился с учетом разработанных 
П.Я. Гальпериным требований. 

Изначально Н.Ф.  Талызина писала о  заложенной трудами 
П.Я. Гальперина деятельностной теории усвоения (Талызина, 1992; 
1993; 1995), обращая внимание на то, что к ее созданию привело ис-
пользование особого метода психологического исследования: «…ме-
тод — это теория в действии» (Талызина, 1992, с. 18). Впоследствии 
название было уточнено: речь идет о деятельностной теории учения 
(Талызина, 1998).

К принципам деятельностной теории учения Н.Ф. Талызина от-
носила следующие: 

1. Деятельностный подход к психике. При деятельностном под-
ходе психика понимается как форма жизнедеятельности субъекта, 
обеспечивающая решение определенных задач в процессе взаимо-
действия с миром. Человек (субъект) выступает как активное начало, 
а не как простое вместилище психического. Он выполняет не только 
внешние практические действия, но и действия психические. Пси-
хика — это не просто картина мира, система образов, но и система 
действий.  
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2. Действие как единица анализа учения. Общее требование 
к единице анализа любого процесса заключается в том, что она не 
должна терять специфики анализируемого явления. Еще Л.С. Вы-
готский подчеркивал, что психику надо разлагать не на простейшие, 
а на специфические для нее единицы, в которых сохраняются в наи-
более простом виде все ее качества и свойства. Принимая действие 
в качестве единицы психологического анализа деятельности, Н.Ф. Та-
лызина (Гальперин, Талызина, 1979; Талызина, 1975; 1992; 1993; 1995; 
1998; 2001; 2002) показывает, что эта единица сохраняет специфику 
деятельности. «Действие имеет ту же структуру, что и деятельность: 
цель, мотив, объект, на который оно направлено, определенный набор 
операций, реализующих действие; образец, по которому оно совер-
шается субъектом; является актом его реальной жизнедеятельности. 
Наконец, действие, как и деятельность, субъектно, т. е. принадлежит 
субъекту, всегда выступает как активность конкретной личности» 
(Талызина, 1998, с. 10). 

3. Социальная природа психического развития человека. Н.Ф. Та-
лызина замечает, что этот принцип не является характерным лишь 
для деятельностного подхода в психологии, но в деятельностной 
теории ему отводится весьма существенная роль. 

4. Единство материальной и психической деятельности: и то, 
и другое — деятельность, оба эти вида деятельности имеют идентич-
ное строение. Другой аспект единства материальной деятельности 
и деятельности психической заключается в том, что внутренняя, пси-
хическая, деятельность есть преобразованная внешняя материальная. 

Предметом изучения выступило формирование понятий у детей 
разного возраста и взрослых. В рамках деятельностной теории учения 
становление понятий рассматривается как процесс формирования 
определенной системы действий: «Действия… составляют собствен-
но психологический механизм понятий. …особенности сформиро-
ванных понятий не могут быть поняты без обращения к действиям, 
продуктом которых они являются» [курсив наш. — М.С.] (Талызина, 
1998, с. 193).

Согласно концепции П.Я. Гальперина, на которой базируется 
деятельностная теория учения, при управляемом формировании 
понятия формируются с желаемыми, заданными экспериментатором 
свойствами. Такое управляемое формирование достигается за счет 
соблюдения системы условий (Талызина, 1998). 

Первое условие. Наличие адекватного действия: оно должно быть 
направлено на существенные свойства. 
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Второе условие. Знание состава используемого действия. При 
раскрытии содержания действия особое внимание уделяется его 
ориентировочной основе, которая должна быть не только адекватной, 
но и полной. 

Третье условие. Представленность всех элементов действия во 
внешней, материальной (или материализованной) форме.

Четвертое условие. Поэтапное формирование введенного дей-
ствия. 

Пятое условие. Наличие пооперационного контроля при усвое-
нии новых форм действия. Контроль лишь по конечному продукту 
действия не позволяет следить за содержанием и формой выполня-
емой учащимися деятельности. 

Обращаясь к особенностям формируемых понятий, Н.Ф. Талызи-
на совершенно справедливо указывала на то, что главным недостат-
ком усваиваемых школьниками понятий выступает их формализм, 
когда учащиеся, правильно воспроизводя определение понятий, то 
есть осознавая их содержание, не умеют пользоваться ими при ори-
ентировке в предметной действительности, при решении задач на 
применение этих понятий.

Н.Ф. Талызиной были проведены исследования, направленные 
на обнаружение тех свойств, которыми обладают образующиеся 
в ходе школьного обучения понятия: «В случаях, когда… процесс 
усвоения шел не стихийно, а контролировался обучающим, понятия 
формировались не только с заданным содержанием, но и с высокими 
показателями по всем характеристикам» (Талызина, 1998, с. 205). 
К ним относятся следующие: 

• разумность действий, иначе говоря, ориентировка учащихся 
с самого начала на всю систему существенных признаков; 

• осознанность усвоения, которая проявляется в правильной 
аргументации своих действий и указании оснований для ответа; 

• уверенность учащихся в знаниях и действиях; 
• отсутствие связанности чувственными свойствами пред-

метов, что помогает по-новому посмотреть на роль наглядности 
в обучении;

• обобщенность понятий и действий: управляемое формиро-
вание понятий обеспечивает достаточную меру обобщения как по-
нятий, так и лежащих в их основе действий;

• прочность сформированных понятий и действий.
Одним из самых сложных и одновременно важных для практи-

ки обучения вопросов был и остается вопрос о мотивации учения. 
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Н.Ф. Талызина утверждает, что «…сравнение мотивов учения при 
традиционном обучении и обучении экспериментальном, осно-
ванном на деятельностном подходе, показало преимущества по-
следнего…» (Талызина, 1998, с. 169). Во-первых, при управляемом 
формировании понятий на каждом этапе учебной деятельности 
в нее органически входит проблемность обучения, что способствует 
появлению познавательной мотивации. Во-вторых, формирование 
мотивации напрямую зависит от содержания обучения, и преиму-
щества деятельностной теории Н.Ф. Талызина видит в следующем:

• основу содержания обучения составляют базовые (инвариант-
ные) знания;

• в обязательном порядке в содержание обучения входят обоб-
щенные методы (способы) работы с этими базовыми знаниями;

• процесс обучения построен так, что ребенок усваивает знания 
и умения через их применение; 

• коллективные формы работы, особенно важно сочетание со-
трудничества и с учителем, и с учащимися.

Все вместе взятое и приводит к формированию у детей познава-
тельной мотивации. К сожалению, в традиционном обучении этих 
источников мотивации, как правило, нет, поэтому стоит большая 
проблема формирования положительных мотивов учения.

Н.Ф. Талызина также поднимала вопрос о распространении 
деятельностной теории учения на проблемы воспитания (работы 
Г.Е. Залесского, А.В. Зосимовского, Т.В. Морозкиной). В работах 
Н.Ф. Талызиной мы встречаемся лишь с общими положениями 
и формулировками, что, на наш взгляд, свидетельствует не только 
о трудностях ее разработки в рамках деятельностной теории, но и о 
междисциплинарном характере исследований в области психологии 
воспитания. К числу таких общих положений относится разведение 
Н.Ф. Талызиной разных видов опыта: с одной стороны, научного, 
выступающего основой обучения, а с другой — направленного на 
усвоение моральных норм. Оба вида опыта, наряду со специфиче-
скими, обладают общими закономерностями усвоения.

«Во-первых, любой вид социального опыта усваивается через 
деятельность учащегося, адекватную этому опыту. Нельзя усво-
ить физическую культуру, не выполняя определенных физических 
упражнений…

Во-вторых, процесс усвоения любых видов опыта проходит 
в принципе те же этапы, что и в случае усвоения интеллектуальных 
знаний и умений» (Талызина, 1998, с. 251). 



108

Stepanova, M.A. 
Psychological Aspects of Pedagogical Practice. To the 100th Anniversary of Nina F. Talyzina
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Часть третья. Психологическая теория 
и образовательная практика 
На протяжении всего периода разработки деятельностной те-

ории учения Н.Ф. Талызина уделяла большое внимание вопросам 
использования полученных результатов в образовательной практике. 

Она писала: «Там, где удается внедрить этот подход в практику 
обучения, неизменно достигаются высокие результаты, снимаются 
проблемы, которые волнуют массовую школу. Внедрение инвариант-
ного построения учебных предметов и формирование адекватных им 
видов деятельности с системным типом ориентировки позволяют 
повысить эффективность обучения по нескольким направлениям» 
(Талызина, 2002, с. 49). К ним относятся следующие:

• сокращение объема учебных предметов (иногда в несколько 
раз);

• обеспечение «выживаемости» усваиваемых знаний и подготов-
ленность человека к усвоению новых; 

• овладение глубокими знаниями, обеспечивающими фундамен-
тализацию образования;

• сокращение времени изучения предметов (обычно на 25–30%);
• повышение развивающего эффекта обучения, формирование 

общих методов решения задач, фактически интеллектуальных спо-
собностей. 

В работах Н.Ф. Талызиной подробно описано усвоение инвари-
анта математических понятий: «отпадает необходимость заучивания 
определений… Учащиеся… получают постепенно целостную систе-
му, где они легко могут… устанавливать общие и отличительные при-
знаки вариантов» (Талызина, 1995, с. 28). При этом время изучения 
понятий сокращается в несколько раз.

Также деятельностный подход к процессу усвоения открывает 
новые возможности для дидактики: в частности, заметно продвиже-
ние в разработке принципов наглядности, активности, систематич-
ности в обучении, принципов построения учебного предмета и др. 
(Гальперин, Талызина, 1979). 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на важное с методо-
логической точки зрения замечание Н.Ф. Талызиной, содержащееся 
в предисловии к переведенной в 1984 г. книге Э. Стоунса «Психопе-
дагогика. Психологическая теория и практика» (Талызина, 1984а). 
Высоко оценивая постановку автором проблемы использования 
достижений теории учения в реальной практике, Н.Ф. Талызина 



Степанова, М.А.
Психологические аспекты педагогической практики. К 100-летию Нины Федоровны...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

109

подчеркивает: «…достижения педагогической психологии не могут 
использоваться в практике обучения напрямую. …их необходимо 
превратить в дидактические принципы, отразить в методах обучения, 
…спуститься на уровень частных методик» (Талызина, 1984а, с. 6). 

На фоне перечисления ощутимых успехов с еще большей остро-
той встает задача дальнейшего развития теории в направлении, 
указываемом нам практикой, теми задачами, которые встают перед 
современным образованием. С одной стороны, «…результаты ис-
следований легко внедряются в практику обучения, и это еще раз 
говорит о том, что теория… адекватно отражает закономерности 
усвоения человеком социального опыта» (Гальперин, Талызина, 1979, 
с. 61). С другой стороны, нелишне обратить внимание и на актуаль-
ную задачу определения границ применения деятельностной теории 
учения и только после этого обозначения перспектив ее развития. Не 
исключено, что осознание невозможности решить те или иные про-
блемы выступит источником нового, на первый взгляд неожиданного, 
витка развития теории. 

В этой связи актуальной видится задача всестороннего изучения 
научного наследия Нины Федоровны Талызиной с целью обозначения 
тех вопросов, которые нуждаются в дополнительном внимании с уче-
том современного развития науки и реальных практических задач. 
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Психосемантическое исследование 
психологического благополучия художников
Е.А. Вакарина �

Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация

� e.a.vakarina@utmn.ru 

Резюме
Актуальность. Психологическое благополучие, которое охватывает вну-
тренние (субъективные) и внешние (объективные) его факторы, обеспечи-
вает позитивное функционирование личности художников. Динамичность 
художественного рынка, нестабильность спроса и заказов, вытеснение 
индивидуальности массовым искусством приводят к эмоциональному на-
пряжению, увеличению тревожности и, как следствие, снижению уровня 
благополучия и повышению психологической незащищенности художни-
ков. Психосемантическое пространство отражает социальные представ-
ления, которые показывают наиболее значимые и приоритетные ресурсы 
для поддержания оптимального уровня психологического благополучия 
художников.
Цель. Выявление и описание смысловых групп факторов психологического 
благополучия художников. 
Выборка. В исследовании приняли участие 57 художников в возрасте от 19 
до 60 лет. Критерием отбора служило профильное образование, полученное 
в среднем специальном или высшем учебном заведении. 
Методы. Проведен опрос с открытым типом вопросов о психологическом 
благополучии. Обработка данных осуществлялась методом контент-анализа 
и методом конденсации смысла.
Результаты. Выделены наиболее частотные смысловые группы факторов 
психологического благополучия. К внешним факторам психологического 
благополучия художников относятся окружающая обстановка, отношения, 
качество жизни и среда воспитания. Внутренние факторы психологического 
благополучия художников включают: здоровье и самоощущение.
Выводы. Выделенные смысловые группы являются отражением эмоцио-
нального, коммуникативного и поведенческого компонентов внешних 
© Вакарина, Е.А. 2024
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и внутренних источников психологического благополучия художников 
и определяют психосемантическое пространство изучаемого явления.
Практическое применение результатов. Результаты исследования ори-
ентируют на изучение социальных представлений художников о психо-
логическом благополучии. Данные результаты могут быть использованы 
художниками для оптимизации своего текущего состояния; психологами 
и преподавателями для разработки психокоррекционных и психопрофи-
лактических программ, которые направлены на повышение уровня благо-
получия посредством актуализации личностных ресурсов художников.

Ключевые слова: психологическое благополучие, художники, психосеман-
тика, социальные представления, личностные ресурсы, контент-анализ
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Psychosemantic Research of the Psychological 
Well-Being of Artists
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Abstract
Background. Psychological well-being ensures the positive functioning of the 
artist’s personality, which includes internal (subjective) and external (objective) 
factors. The dynamism of the art market, instability of demand and orders, dis-
placement of individuality by mass art lead to emotional tension, increased anxiety 
and, as a consequence, to a decrease in the level of well-being and to the growth 
of psychological insecurity of artists. Psychosemantic space reflects social repre-
sentations that reveal the most significant and prioritised sources of maintaining 
an optimal level of psychological well-being for artists.
Objectives. The aim of the study was to identify and describe meaning groups of 
sources of psychological well-being of artists.
Study Participants. The research participants were 57 people aged 19 to 60. Data 
processing was carried out by content analysis. The criterion for selecting the 
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sample was the profile education obtained in a specialized secondary or higher 
education institution.
Methods. A survey with an open type of questions about well-being among artists 
was conducted. Data processing was carried out by content analysis and by the 
method of condensation of meaning.
Results. The most frequently occurring semantic groups of factors of psychologi-
cal well-being are identified. External factors of psychological well-being of artists 
include environment, relationships, quality of life and educational environment. 
The internal factors of artists’ psychological well-being include: health and self-
perception.
Conclusions. The selected semantic groups are reflections of emotional, com-
municative and behavioral components of external and internal sources of psy-
chological well-being of artist. They determine the psychosemantic space of the 
studied phenomenon.
Practical application of the results. The findings give rise to the study of social 
representations of artists’ psychological well-being. These results can be used by 
artists to optimize their current state; by psychologists and teachers to develop 
psycho-corrective and psycho-prophylactic programmes aimed to increase the 
level of well-being through the actualization of artists’ personal resources.
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Введение
Условия нестабильности и неопределенности приводят к тре-

вожности, уменьшению спокойствия, нарушению баланса между 
внутренним и внешним миром человека. Для художников, например, 
динамичность арт-рынка, неравномерность распределения спроса 
и предложений, продвижение массового искусства становятся не-
контролируемыми факторами, которые повышают эмоциональное 
напряжение, недоверие к социуму, приводят к потере профессио-
нальной идентичности (Магидович, 2004). Стабильность, позитивные 
эмоциональные переживания, их устойчивость выступают спосо-
бами поддержания благополучия личности. Как правило, человек 
соприкасается с окружающей средой и теми изменениями, что про-
© Vakarina, E.A., 2024
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исходят в ней. Он не может быть полностью изолирован и абстраги-
роваться от нее. Соответственно, чем больше человек погружается 
в происходящие вокруг события (экономическая, социокультурная, 
политическая обстановка, психологический климат в семье и на 
работе и т.д.), тем больше подвержен негативному влиянию извне 
и снижению общего уровня психологического благополучия и без-
опасности (Родионова, Конюхова, 2023).

Исследователи в области психологии продолжают изучать пси-
хологическое благополучие человека в рамках сложившихся научных 
традиций. Гедонистический подход рассматривает благополучие 
в контексте получения удовольствия и субъективной оценки удов-
летворенности жизнью, при этом удовольствия становится больше, 
чем боли, разочарования и т.д. (Inglehart, 1997; Bradburn, 1969). 
В рамках эвдемонистического подхода психологическое благопо-
лучие изучается как системное качество или позитивное функцио-
нирование человека, которое определяет его психическое здоровье, 
отношения с окружающими людьми, продуктивность деятельности, 
качество жизни человека (Ryff, 1995; Deci, 1972). К. Рифф, К.Л.М. Кейс, 
Д. Шмоткин рассматривают психологическое благополучие с по-
зиции получения высших благ и позитивного функционирования 
личности, которое затрагивает все системы человека (Ryff et al., 2002). 
А.В. Воронина говорит о том, что психологическое благополучие 
включает в себя психосоматическое здоровье, социальную адапти-
рованность, психическое и психологическое здоровье (Воронина, 
2005). Данное исследование опирается на эвдемонистический под-
ход, так как психологическое благополучие изучается как конструкт, 
который включает внутренние и внешние факторы и обеспечивает 
целостность личности, ее гармоничное развитие, наличие ресурсов 
для реализации собственного потенциала.

Психологическое благополучие личности обеспечивает гар-
монию между потребностями человека и социума, отражает вну-
треннюю целостность личности, ее субъективные переживания 
и удовлетворенность жизнью и объективно наблюдаемые явления 
(Сергиенко, 2017; Шайгерова и др., 2018; Воронина, 2005; Andrews, 
Withey, 1976). Поэтому при рассмотрении проблемы психологиче-
ского благополучия как минимум выделяют две стороны — внутрен-
ние и внешние факторы. К внутренним (субъективным) факторам 
следует отнести: субъективное отношение человека к самому себе, 
окружению, событиям, происходящим в жизни, и др. Например, ху-
дожники, благодаря рефлексии, отражению субъективного отношения 
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к действительности, находятся в поисках своего «Я», постижении 
глубинных смыслов своего существования и той реальности, что их 
окружает и неразрывно связана с их творчеством (Фетисова, 2007; 
Мочалова, 2009). Художники стремятся выразить свою самобыт-
ность посредством искусства, выйти за пределы своего внутреннего 
мира и сопоставить себя с окружающей средой, которую определяют 
внешние (объективные) факторы (Гаврилина, 2021). К ним относятся: 
условия и качество жизни, уровень дохода, культура, искусство и др. 
Данные факторы определяют уровень благополучия человека, а так-
же являются вспомогательными средствами (ресурсами), которые 
способствуют его повышению или стабилизации (Литвинова, 2022). 
Человек, обладая определенными личностными ресурсами, способен 
быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, 
игнорировать их влияние на его жизнь, достигать внутреннего ба-
ланса и уменьшить зависимость психологического благополучия от 
угроз, поступающих извне (Волк и др., 2021; Леонтьев, 2016). 

Личностные ресурсы являются взаимосвязанной и динамичной 
системой, которая способна накапливаться, пополняться, исчерпы-
ваться, уменьшаться, сохраняться и т.д. Внешние и внутренние фак-
торы могут служить средством для позитивного функционирования 
личности, но и психологическое благополучие, в свою очередь, может 
рассматриваться как личностный ресурс (Волк и др., 2021). Вследствие 
чего обнаруживается связь между индивидуально-психологическими 
особенностями личности, то есть ее ресурсами, и уровнем благополу-
чия, что приводит к успешному выполнению различных видов деятель-
ности (профессиональной, социальной, учебной и т.д.), достижению 
целей, оценке результатов, их последующей корректировке (Иванова 
и др., 2018; Литвинова, 2022). В качестве личностных ресурсов худож-
ников выступают как мотивация их профессионального развития, 
так и социальные контакты, которые способны поддерживать интерес 
к выполняемой деятельности, а также сама профессиональная деятель-
ность, способствующая их творческой реализации (Горская, Егорова, 
2014). Материальная безопасность тоже может стать ресурсом, но 
финансовая обеспеченность и независимость не являются гарантами 
психологического благополучия человека. Погоня за материальными 
благами меняет приоритеты в жизни, отчего обделенными вниманием 
становятся другие сферы: семья, здоровье, отношения (друзья, колле-
ги), отдых и т.д. (Franklin, 2010; Myers, 1992). 

Для определения внешних и внутренних факторов (источников) 
психологического благополучия, которые впоследствии могут стать 
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личностными ресурсами, следует обратиться к социальным представ-
лениям, то есть некой последовательности связанных идей и образов 
между собой (Бовина, 2010). Социальные представления отражают 
субъективную систему значений изучаемого явления и наиболее зна-
чимые связи внутри него (Гайворонская, 2023). Психосемантический 
подход позволяет выделить устойчивую категориальную систему, 
которая служит основанием для построения общего и уникального 
семантического пространства для каждой конкретной социальной 
группы. Психосемантический подход к исследованию психологиче-
ского благополучия приближает к описанию структуры данного фе-
номена, его ядра (центральной) и периферической системы (Бовина, 
2010). В социальных представлениях раскрывается образ мира чело-
века, которому он придает определенный смысл и значение. Жизнен-
ный опыт, профессиональная деятельность, стимулы рабочей среды, 
взаимоотношения с окружающими являются частью образа мира, 
они обеспечивают индивидуальность его восприятия (Абдуллаева, 
2019). Психосемантический подход к изучению социальных представ-
лений предполагает описание категориальной системы изучаемого 
явления «психологическое благополучие» и дает возможность соот-
нести эти представления, которые являются внутренней смысловой 
структурой, с реальностью. В данном исследовании акцентируется 
внимание на представлениях художников о психологическом благопо-
лучии в их образе мира. Художники как социальная группа являются 
участниками арт-рынка, поэтому подвержены воздействию некон-
тролируемых факторов и становятся психологически и эмоцио нально 
незащищенными (Магидович, 2004). Потеря стабильности, угрозы здо-
ровью (пандемия), неопределенность будущего приводят к усилению 
стресса, напряжению, опасениям в отношении профессио нальной 
деятельности (Panebianco et al., 2023). Из-за стрессоров, что окружа-
ют арт-индустрию, художники сталкиваются с повышенным риском 
возникновения проблем для психического здоровья (Kegelaers et al., 
2021). Поэтому особенно важным становится изучение психологи-
ческого благополучия этой профессиональной группы в кризисные 
периоды и поддержка оптимального уровня их ресурсов.

Исследования психологического благополучия широко про-
водятся в области психологии, педагогики, искусства, спорта и др. 
Исследователи пытаются выявить связь между тревожностью и бла-
гополучием, профессиональным статусом, успехом, уровнем дохода 
и состоянием позитивного функционирования личности (Loveday et 
al., 2023). По-прежнему недостаточно изученными остаются различия 



122

Vakarina, E.A. 
Psychosemantic Research of the Psychological Well-Being of Artists
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

в социальных представлениях о психологическом благополучии 
среди групп творческих профессий, в числе которых художники, 
музыканты, артисты, модельеры, фотографы и т.д. Люди, работающие 
в арт-индустрии, подвержены сомнениям, тревожности, депрес-
сиям из-за своей чувствительности и чрезмерной погруженности 
во внутренний мир переживаний (Loveday et al., 2023). Изучение 
психологического благополучия посредством социальных пред-
ставлений художников открывает неоднородность и вариативность 
этого явления. Их социальные представления о психологическом 
благополучии, его факторах, источниках, ресурсах позволят предпо-
ложить, что включено в структуру самих представлений, выделить 
их центральную (ядро) и периферическую системы (Бовина, 2010).

Целью исследования стало выявление и описание смысловых 
групп факторов психологического благополучия художников.

Методы исследования
Метод сбора данных: опрос с открытым типом вопросов. Испы-

туемым предлагалось ответить на вопросы о том, что влияет на психо-
логическое благополучие и какое оно оказывает влияние на человека, 
его жизнь, деятельность и т.д. Например: «Что, по вашему мнению, 
оказывает влияние на психологическое благополучие?», «Приведите 
примеры того, как психологическое благополучие влияет на жизнь 
человека». Использование в опросе открытых вопросов позволяет 
получить представления об образе мира участников исследования, 
об их субъективных смыслах и значениях, выявить структуру изуча-
емого явления и описать его психологический смысл.

Сбор данных проводился асинхронно, посредством онлайн-сер-
виса Google-forms. Всем респондентам задавалось по два одинаковых 
вопроса. Состояние участников не оценивалось и не контролирова-
лось. Также опрос с открытым типом вопросов относится к методам, 
которые дают представление о субъективном отношении респонден-
тов к тем или иным явлениям, что является ограничением данного 
исследования. Несмотря на наличие ограничений у метода интервью, 
связанных с неизбежной субъективностью получаемых данных, тем 
не менее его возможность и преимущество перед психометрически-
ми методами состоит в том, что оно позволяет получить богатую 
феноменологию, в данном случае психологического благополучия, 
у специфичной группы респондентов. Релевантность ответов ре-
спондентов на вопросы проведенного опроса позволяет говорить 
о достаточной для целей исследования валидности метода опроса 
с открытым типом вопросов.
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Проведенное исследование опирается на психосемантический 
подход, который предполагает рассмотрение языковых, предметных 
значений и личностных смыслов в образе мира художников. Обработ-
ка описательных данных осуществлялась методом контент-анализа, 
а также методом конденсации смысла, предложенным А. Джорджи 
(Богомаз и др., 2019). Данный метод позволяет более глубоко изучить 
контекстную среду, которая отражается в образе мира участников 
исследования (художников). Тем самым анализ ответов респонден-
тов включал в себя следующие этапы: ознакомление (прочтение) 
текстов для получения общего представления об изучаемом явлении; 
выделение из ответов участников исследования смысловых единиц; 
формулирование категорий высказываний; проверка смысловых 
единиц с точки зрения цели исследования («что данное высказывание 
говорит об изучаемом явлении?»); обобщение категорий (Богомаз 
и др., 2019). Участники исследования дали 114 ответов (текстов) 
на предложенные вопросы. Смысловые единицы были отнесены 
к соответствующим категориям — внешним и внутренним факто-
рам психологического благополучия художников. Эти категории 
формулировались на основании проведенного анализа научных 
публикаций, релевантных проблеме исследования. Распределение по 
смысловым группам проводилось на основе ведущих тем, которые 
характеризовали принадлежность к определенной категории и стали 
основой для описания источников психологического благополучия 
художников. В данном исследовании рассмотрены смысловые еди-
ницы, позволяющие изучать частоту их упоминаний по отношению 
к другим группам. Для анализа были отобраны смысловые единицы 
(слова и словосочетания), которые оказались наиболее частотными. 
Опираясь на метод П. Вержеса и во избежание смыслового шума, 
граница учета начиналась с семи упоминаний.

Выборка
Участниками исследования выступили 57 человек в возрасте от 

19 до 60 лет: 27 мужчин и 30 женщин. В Таблице 1 разграничены воз-
растные этапы, согласно периодизации развития зрелой личности 
В.Ф. Моргуна и Н.Ю. Ткачевой (Моргун, Ткачева, 1981). В критерии 
отбора выборки входило наличие профильного художественного 
образования, полученного в среднем специальном или высшем 
учебном заведении. В опросе приняли участие художники различных 
специализаций: живописцы, графики, иллюстраторы, иконописцы 
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и др. из городов РФ — Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Краснодара, Ростова-на-Дону и др. 
Таблица 1
Возраст участников исследования

Table 1 
Age of the study participants

Возрастной этап Количество человек Age stage Number of people

19–23 (юность) 6 19–23 (juvenility) 6

24–30 (молодость) 21 24–30 (youth) 21

31–40 (расцвет) 19 31–40 (bloom) 19

41–60 (зрелость) 11 41–60 (maturity) 11

Результаты исследования 
В Таблице 2 представлены результаты исследования, которые по-

зволяют выявить внешние факторы психологического благополучия 
художников. Наиболее частотные упоминания в ответах респонден-
тов разделены на соответствующие смысловые группы.

Таблица 2
Внешние факторы психологического благополучия художников

Ранги Группы Кол-во упоминаний

1 Отношения 17

2 Окружающая обстановка 15

3 Качество жизни 11

4 Среда воспитания 7

Table 2
External factors affecting the psychological well-being of artists

Grade Groups Number of mentionings

1 Relationships 17

2 Environment 15

3 Quality of Life 11

4 Educational Environment 7

В Таблице 3 выделены основные смысловые группы, которые 
показывают внутренние факторы психологического благополучия 



125

Вакарина, Е.А. 
Психосемантическое исследование психологического благополучия художников
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

художников. Наиболее частотными смысловыми группами являются 
«Здоровье» (17) и «Самоощущение» (9).

Таблица 3
Внутренние факторы психологического благополучия художников

Ранги Группы Кол-во упоминаний
1 Здоровье 17
2 Самоощущение 9

Table 3 
Intrinsic factors affecting the psychological well-being of artists

Grade Groups Number of mentionings
1 Health 17
2 Self-perception 9

Обсуждение результатов
Наиболее частотной среди внешних факторов является смысло-

вая группа «Отношения» (17), в которую входит поддержка как близ-
кого окружения (семья, родители, друзья), так и коллег, а также вза-
имодействие с окружающими людьми (заказчики, зрители, социум). 
Художники описывают эту группу посредством следующих высказы-
ваний, которые определяют их коммуникативную и эмоциональную 
сторону жизнедеятельности: «крепкий тыл в виде семьи», «ощущение 
поддержки близких», «благоприятная атмосфера на работе и месте 
обучения» и др. Художники подчеркивают, что значимое окружение 
влияет на их психологическое благополучие. Гармония в отношениях 
с семьей и друзьями, понимание и одобрение коллег, отклик от целе-
вой аудитории соотносится с ощущением спокойствия и гармонии 
между внутренним и внешним миром. Отношения с окружающими 
людьми помогают поддерживать внутренний баланс и состояние 
равновесия, что находится в непосредственной связи с другой частот-
ной группой «Окружающая обстановка» (15). В данной смысловой 
группе, как и в группе «Отношения», преобладает эмоциональный 
аспект, который выражается в следующих словах: «влияние негатив-
ных или позитивных событий», «обстановка в стране», «глобальные 
события в мире», «радостные события» и т.д. Художники в силу своей 
эмоциональной уязвимости в условиях неопределенности подверже-
ны потере чувства психологической безопасности и защищенности. 
Критическая экономическая ситуация, неоднозначность деловых 
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отношений из-за вводимых ограничений во время пандемии и по-
литическая обстановка создают дополнительные риски для между-
народного сотрудничества между художниками, их продвижения на 
арт-рынке (Pérez-Ibáñez, López-Aparicio, 2018). События вынуждают 
художников выходить из зоны комфорта и меняют их привычный 
ритм жизни. В тех случаях, когда потрясения оказываются высокой 
интенсивности, адаптация к новизне протекает медленнее, что при-
водит к нарушению баланса в различных сферах жизни: здоровье, 
отношения, работа, финансы и др. Не все кризисные этапы и события 
приводят к негативным последствиям. Нередки случаи, когда худож-
ники создают свои лучшие произведения под влиянием глубокого 
и сильного переживания. Например, вынужденный переезд Марка 
Шагала привел к появлению направления «кубизм», которое с осто-
рожностью принимали современники, или трудолюбие и упорство 
Фриды Кало привело к тому, что она продолжала работать, несмотря 
на проблемы со здоровьем (Дантини, 2020; Коллинз, 2019).

Менее частотными являются смысловые группы «Качество жиз-
ни» (11) и «Среда воспитания» (7). Данные группы показывают, как 
художники готовы реагировать на изменения в окружающей обста-
новке и какие действия могут предпринять, чтобы улучшить свою 
жизнь и показатели благополучия. «Качество жизни» выражается 
посредством создания условий для комфортного существования. 
Художники описывают эту группу при помощи следующих высказы-
ваний: «материальная стабильность», «уровень заработка», «комфорт 
жилья и жизни», «финансовое благополучие», «возможность хоро-
шего отдыха и досуга» и др. По мнению художников, они являются не 
сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками сво-
ей жизни, ее планирования, обеспечения независимого существова-
ния при помощи реализации собственного творчества и вложенных 
личностных ресурсов. Взамен художники получают материальное 
вознаграждение и моральное удовлетворение от результатов, которые 
они стараются демонстрировать широкой целевой аудитории. 

«Среда воспитания» становится начальным этапом в формирова-
нии и дальнейшем развитии их личности. В основе психологического 
благополучия художников — «детский опыт взаимодействия с ми-
ром», который впоследствии влияет на их самоощущение, здоровье, 
образ мыслей, восприятие окружающей действительности.

Из вышесказанного приходим к тому, что внешние источники 
психологического благополучия художников отражают сочетание 



127

Вакарина, Е.А. 
Психосемантическое исследование психологического благополучия художников
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

эмоционального, коммуникативного и поведенческого аспектов их 
жизнедеятельности.

Что касается внутренних факторов психологического благопо-
лучия, показано, что для художников важным является их «состояние 
здоровья», на которое могут оказывать влияние «гормоны», «уровень 
стресса», «наличие/отсутствие депрессии», творческие и норматив-
ные кризисы и т.д. Наиболее частые ответы о здоровье встречались 
у респондентов в возрасте от 27 до 60 лет, согласно периодизации 
В.Ф. Моргуна и Н.Ю. Ткачевой — этапы расцвета и зрелости (Моргун, 
Ткачева, 1981). Поддерживать оптимальный уровень здоровья им 
помогают развитые навыки адаптации, а также умеренная физиче-
ская нагрузка. С возрастом заметно ухудшается здоровье, и общая 
удовлетворенность жизнью постепенно снижается, что приводит 
к отказу от долгосрочного планирования и меньшей работоспособ-
ности (Монусова, 2012). Художники отмечают, что эмоционального 
равновесия они достигают посредством собственного творчества, 
которое позволяет перенаправить энергию, выразить страхи, тревож-
ность, переживаемый стресс в визуальных художественных образах. 

Смысловая группа «Самоощущение» отражается в следующих 
высказываниях: «чувствование себя относительно мира и обще-
ства», «ощущение любви как внутри себя, так и по отношению 
к себе», «принятие себя», «самоценность», «осознание, что ты важен 
и нужен» и др. Внутреннюю опору художники находят в ощуще-
нии целостности личности, уверенности, гармонии с самим собой 
и в отношениях с окружающими людьми. Эта смысловая группа 
объединена, как и «Отношения» и «Окружающая обстановка», по 
эмоциональному признаку и указывает на значимость субъективных 
переживаний художников. Не только «Качество жизни» доставляет 
художникам удовольствие, но и погруженность в творческий процесс, 
он неразрывно связан с их внутренним миром и реализацией «Я». 
Целостность личности определяется возможностью устанавливать 
баланс между количеством и качеством связей между потребностями 
(Ильина, 2023). Удовлетворение потребностей или восполнение дефи-
цита способствуют регулированию поведения человека и выступают 
внутренним источником активности, качества жизни и психологи-
ческого благополучия художников. 

Тем самым, согласно теории социальных представлений (Бо-
вина, 2010), предположительно ядром представлений художников 
являются смысловые группы «Отношения», «Здоровье» и «Окружа-
ющая обстановка», относящиеся как к внешним, так и внутренним 
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факторам их благополучия, поскольку эти группы сформировались 
на основе часто повторяющихся смысловых единиц. Другие смысло-
вые группы относятся к периферической системе, которая с течением 
времени, возможно, изменится. Для более точного определения ядра 
и периферической системы представлений художников необходимы 
дополнительные исследования с применением соответствующих 
методов (например, метод свободных ассоциаций и др.).

Выводы
Выявленные смысловые группы факторов определяют пси-

хосемантическое пространство психологического благополучия 
художников и отражаются в их профессиональной деятельности. 
Предположительно осями психосемантического пространства пси-
хологического благополучия художников являются его внутренние 
и внешние источники. В таком случае возможным становится рассма-
тривать различные стратегии по компенсации своего неблагополучия 
внутри профессиональной группы. Факторы могут выступать как 
личностные ресурсы художников, способствующие их психологи-
ческому благополучию, а также позволяющие создавать программы 
индивидуального развития или скорректировать имеющиеся.

Практическое применение
Данные результаты позволяют изучить социальные представ-

ления художников о психологическом благополучии, но следует ор-
ганизовать дополнительные исследования, которые помогут точнее 
определить структуру их представлений.
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Резюме
Актуальность. Современная психология родительства предлагает для 
изучения различные феномены — родительское отношение, родительские 
убеждения, установки и практики. Изучение родительских убеждений 
позволяет описать когнитивный компонент семейной среды, в которой 
развивается ребенок. Предыдущие исследования обнаружили значимую 
связь некоторых родительских установок с когнитивным и социально-
эмоциональным развитием детей, однако они выполнены на зарубежных 
выборках, а их результаты неоднозначны.
Цель. Выявить особенности связи родительских убеждений о  роли 
структурированности, спонтанности и игровой деятельности, а также 
наличия противоречий в семье относительно особенностей воспитания 
с показателями когнитивного и социально-эмоционального развития 
ребенка.

© Руднова, А.Н., Корниенко, Д.С., Гаврилова, М.Н., Глотова, Г.А., Шведчикова, Ю.С., 2024
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Выборка. Основную выборку исследования составили 338 женщин 
в возрасте от 23 до 65 лет (М = 36,63; SD = 5,004) и их дети дошкольного 
возраста в возрасте от 53 до 81 месяца (М = 70,36, SD = 4,198), из них 48% — 
мальчики, 52% — девочки.
Методы. Для выявления родительских убеждений был разработан ряд 
утверждений, которые можно сгруппировать в три блока: 1) организация 
жизни ребенка, 2) роль игровой деятельности, 3) воспитательная конфрон-
тация в семье. Показатели когнитивного развития детей были выявлены при 
помощи Цветных прогрессивных матриц Дж. Равена и субтестов методики 
NEPSY-II, социально-эмоционального — при помощи методики «Тест на 
понимание эмоций».
Результаты. Выявлено, что большинство родителей считают структури-
рованную среду более значимой для благополучия ребенка. Кроме того, 
обнаружено, что наличие у родителей таких убеждений является пози-
тивным предиктором показателей невербального интеллекта ребенка, при 
этом убеждения о значимой роли спонтанности оказываются предикторами 
менее выраженных показателей слухоречевой памяти и большего времени, 
которое необходимо ребенку для переключения с одного задания на другое. 
Связей родительских установок с социально-эмоциональным развитием 
детей не обнаружено.
Выводы. Родительские убеждения могут играть существенную роль в раз-
витии ребенка: убеждение в необходимости структурировать среду ребенка 
может приводить к позитивным эффектам для когнитивного развития 
ребенка и не влиять на социально-эмоциональное развитие, а убеждение 
в необходимости спонтанности скорее связано с более низкими показате-
лями исполнительных функций у ребенка.

Ключевые слова: родительские убеждения, структурированность, спонтан-
ность, когнитивное развитие, социально-эмоциональное развитие
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Abstract
Background. Modern psychology of parenting offers various phenomena for 
study, including parental relations, parental attitudes, and parenting practices. 
The study of parental attitudes enables us to describe the cognitive aspect of the 
family environment in which the child develops. Previous studies have found a 
significant association between parental attitudes and the cognitive and socio-emo-
tional development of children. However, their results are ambiguous and require 
further clarification.
Objectives. The aim of this study is to analyze the connection between parental 
attitudes regarding the necessity of structuring the environment or supporting 
the child’s spontaneous activity, and the indicators of the child’s cognitive and 
socio-emotional development. In addition, the study examines the presence of 
confrontation between parents regarding the characteristics of upbringing and 
fostering.
Study Participants. The main sample of the study consisted of 338 people, 
specifically parents of preschool children, aged from 23 to 65 years (M = 36.63, 
SD = 5.004), and their children aged from 53 to 81 months (M = 70.36, SD = 4.198).
Methods. We developed three groups of statements to identify parental attitudes: 
1) statements about the organization of the child’s life; 2) statements about the role 
of play activities; 3) statements about confrontational attitudes within the family. 
Indicators of children’s cognitive development were identified using J. Raven’s 
Colored Progressive Matrices and subtests of the NEPSY-II method. Social-emo-
tional features were identified with the “Test for Understanding Emotions”.
Results. Most parents consider a structured environment to be more important 
for the well-being of their child. In addition, research has shown that attitudes 
towards the positive impact of a structured environment are a strong predictor 
of a child’s nonverbal intelligence. Similarly, attitudes towards the importance of 
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spontaneous activity are predictors of auditory-verbal memory and the ability to 
switch tasks efficiently. Parental attitudes did not show any associations with the 
socio-emotional development of children.
Conclusions. Parental attitudes play a significant role in child development. The 
belief in the need to structure the child’s environment may have positive effects 
on the child’s cognitive development. However, it does not affect social-emotional 
development. On the other hand, the belief in the need for spontaneous activity is 
more likely to be associated with lower levels of executive functioning in the child.

Keywords: parental attitudes, structured environment, spontaneous activity, 
cognitive development, social-emotional development
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Введение
Родительские убеждения
Современные исследования в области психологии родитель-

ства охватывают множество понятий, характеризующих различные 
стороны родительского отношения и взаимодействия с ребенком. 
Однако понятия родительских убеждений и установок не получают 
достаточного внимания психологов (Трошихина, Данилова, 2023). 

Родительские убеждения, или родительские установки (такой 
термин чаще используется в отечественной литературе), можно опре-
делить как совокупность максимально широкого спектра мнений, 
суждений, представлений о воспитании и развитии детей (Miller, 
1988; Крайлюк, 2015). Несмотря на близость к понятиям «родитель-
ское отношение», «взаимодействие» и «родительские практики», 
термин «родительские убеждения» описывает иные психологические 
феномены, при этом убеждения и поведение влияют друг на друга, 
хотя между ними возможна определенная несогласованность. При 
этом стоит отметить, что установки позволяют поддерживать по-
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стоянство образа Я в ситуации, когда реальное поведение противо-
речит установкам.

Исследователи рассматривают родительские убеждения в связи 
с влиянием различных факторов на развитие ребенка, родительскими 
ожиданиями от развития ребенка, ролью матери и отца в воспита-
нии детей (Bornstein, Lansford, 2019) или в связи с возрастом ребенка 
(Ridao et al., 2021).

Связь родительских убеждений 
с показателями развития ребенка
Родительские убеждения положительно связаны с когнитивным 

и социально-эмоциональным развитием детей (Wang et al., 2022; 
Собкин, Калашникова, 2023) и могут влиять как прямо, например, на 
формирование интеллектуальных способностей детей (Головей и др., 
2016), так и опосредованно, через реализацию различных родитель-
ских практик — эмоциональных или стимулирующих когнитивное 
развитие ребенка (Correa et al., 2019). Например, родители могут быть 
убеждены в значимости игровой деятельности и стремятся создавать 
для нее условия, в том числе включаясь в игру. Установлено, что 
дети, чьи родители практикуют совместную игру, демонстрируют 
более высокие показатели развития регуляторных, когнитивных, 
социальных навыков (Бухаленкова и др., 2021; Gavrilova et al., 2023). 
В связи с этим важно выявить, существует ли связь между родитель-
скими убеждениями относительно роли игры в дошкольном возрасте 
и когнитивным и социально-эмоциональным развитием ребенка. 
Актуальность исследования родительских установок относительно 
роли игры в дошкольном возрасте (Юдина, 2022) и организации по-
вседневной жизни ребенка обусловлена ориентацией родителей на 
ускорение развития детей и интенсивную их подготовку к школе, 
что порой происходит за счет обесценивания игровой деятельности 
(Parmar et al., 2004; Головей и др., 2016; Веракса, 2022). 

Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных 
убеждениям родителей относительно роли образовательной среды 
(Голзицкая и др., 2018), мало внимания уделяется изучению роди-
тельских убеждений относительно внешних факторов, связанных 
с ролью структурированности и спонтанности повседневной жизни 
ребенка. Классические представления свидетельствуют о значимой 
позитивной роли упорядоченности для развития ребенка (например, 
Балабанова, 2015; Soldatova, Rasskazova, 2022; Баландин и др., 2022; 
Сиднева и др., 2022). Однако ряд современных исследований пока-
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зал, что структурированная среда (Морозюк и др., 2022; Тарасова, 
2023) и соответствующий стиль воспитания могут снижать навыки 
исполнительных функций (например, Liu et al., 2020), а чрезмерная 
структурированность жизни лишает детей возможности проявлять 
самостоятельность (Смирнова, 2019).

Убеждение в необходимости придерживаться правил и требо-
ваний независимо от ситуации позволяет сохранять устойчивость 
и предсказуемость среды для ребенка (Sleddens et al., 2014). Однако 
установки родителей могут вступать в противоречие с установками 
других взрослых (Марковская, 2005; Korninenko, 2016), принимающих 
участие в воспитании, что важно учитывать при их изучении. 

Данные об исследуемых родительских убеждениях на отече-
ственной выборке ограничены, поэтому настоящая работа носит 
поисковый характер, что позволяет сформулировать исследователь-
ский вопрос: как родительские убеждения связаны с показателями 
когнитивного и социально-эмоционального развития ребенка? 
Кроме того, на основании имеющихся данных можно полагать, что 
убеждение о позитивной роли структурированности в повседневной 
жизни ребенка и наличие разногласий в семье по поводу особен-
ностей воспитания могут быть негативно связаны с когнитивным 
и социально-эмоциональным развитием ребенка.

Методы исследования 
Ввиду отсутствия готового инструментария для выявления из-

учаемых родительских убеждений был разработан ряд утверждений, 
которые можно сгруппировать в три блока.

Первый блок направлен на выявление убеждений родителей об 
особенностях организации повседневной жизни ребенка (структу-
рированности или гибкости). Данный блок включает два вопроса: 
1) Согласно Вашим убеждениям, чтобы вырастить детей счастли-
выми и здоровыми, важно, чтобы повседневная жизнь была струк-
турированной и организованной? 2) Согласно Вашим убеждениям, 
чтобы вырастить детей счастливыми и здоровыми, важно, чтобы 
повседневная жизнь была гибкой и спонтанной? Они оценивались по 
шкале Лайкерта от «1» («Совершенно не согласен») до «4» («Полно-
стью согласен»). 

Второй блок направлен на выявление убеждений относительно 
значимости игровой деятельности. Первое утверждение направле-
но на выявление предпочтения родителем практики когнитивного 
развития (чтения) игре: Я считаю, что лучше потратить время на 
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чтение ребенку, чем на совместную игру. Второе утверждение выяв-
ляет убеждение родителя о роли игры как деятельности, подготавли-
вающей дошкольника к переходу в школу: Я считаю, что свободная 
игра дома поможет моему ребенку подготовиться к школе. Третье 
утверждение позволяет оценить эмоциональное отношение к со-
вместной игре с ребенком: Участвовать в игре моего ребенка (когда 
он/она задает ее ход) — одно из моих любимых занятий. Утверждения 
оценивались родителями по шкале Лайкерта от «1» («Совсем не со-
ответствует») до «4» («Полностью соответствует»).

Третий блок представлен вопросом, оценивающим наличие раз-
ногласий в семье по вопросам воспитания и воспитательных практик: 
Есть ли в Вашей семье такие разногласия по вопросам воспитания 
ребенка, которые приводят к серьезным конфликтам и которые не 
удается разрешить продолжительное время? Варианты ответов: 0 — 
Разногласий нет; 1 — Есть со старшим поколением родственников 
(бабушки и дедушки); 2 — Есть разногласия со вторым родителем 
ребенка.

Уровень развития невербального интеллекта был выявлен при 
помощи теста «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена» (Равен 
и др., 2002). 

Компоненты регуляторных функций были исследованы при 
помощи субтестов комплекса NEPSY-II (Korkman et al., 2007; Гаври-
лова, Чичинина, 2023). Уровень развития слухоречевой памяти был 
выявлен при помощи субтеста «Повторение предложений», уровень 
развития зрительной рабочей памяти — субтеста «Память на кон-
струирование». Переключение было исследовано при помощи трех 
серий заданий субтеста «Сортировка карт по изменяемому призна-
ку», а торможение — при помощи субтеста «Торможение». Для оцен-
ки обоих показателей использовалось время выполнения задания. 
Более подробно субтесты методики описаны в работе О.В. Алмазовой 
и коллег (Алмазова и др., 2019).

Особенности социально-эмоционального развития были вы-
явлены с помощью методики «Тест на понимание эмоций» (Веракса 
и др., 2021), для анализа использовался обобщенный показатель по-
нимания эмоций.

Обработка данных с использованием частотного, сравнитель-
ного, корреляционного и регрессионного анализов проводилась 
в программе Jamovi.
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Выборка 
Основную выборку данного исследования составили 338 человек 

в возрасте от 23 до 65 лет (М = 36,63, SD = 5,004), матери дошкольни-
ков. Из них 5% младше 30 лет, 65% — младше 40 лет, остальные — 
старше 41 года. Возраст детей на момент исследования составил от 53 
до 81 месяца (M = 70,36, SD = 4,198), из них 48% — мальчики, 52% — 
девочки. Изучение показателей развития детей было организовано 
в индивидуальном формате на базе дошкольных образовательных 
учреждений в рамках Всероссийского научно-исследовательского 
проекта «Растем вместе». Сбор данных от родителей проводился 
в онлайн-формате, время заполнения опроса — до 20 минут.

Результаты исследования

1. Анализ частоты и выраженности показателей 
родительских убеждений
Анализ описательных статистик выявил, что показатель роди-

тельского убеждения в том, что счастью и здоровью ребенка способ-
ствует скорее хорошая структурированность и организованность 
(M = 2,44; SD = 1,06), выше, чем показатель родительского убеждения 
в позитивной роли спонтанности и гибкости (M = 2,30; SD = 0,58). 
При этом согласны и полностью согласны с утверждением о значи-
мой роли структурированности 61% родителей, а с утверждением 
о роли спонтанности — только 34%. Анализ убеждений родителей 
относительно игры показал, что более высокий показатель принад-
лежит убеждению родителей относительно позитивной роли сво-
бодной игры (M = 2,65; SD = 0,79), затем — убеждению относительно 
участия родителя в игре ребенка (M = 2,55; SD = 0,79), самый низкий 
показатель принадлежит убеждению в том, что чтение для разви-
тия ребенка более полезно, чем игра (M = 2,02; SD = 0,74). Согласны 
и полностью согласны с позитивной ролью свободной и совместной 
игры 59% и 54% соответственно, а с более значимой ролью чтения, 
чем игры, — только 21%. Из общей выборки 88% родителей указали, 
что в их семье нет разногласий по вопросам воспитания, 7% ответили, 
что разногласия есть со старшими родственниками, 5% — со вторым 
родителем ребенка. 
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2. Связь родительских убеждений с показателями 
когнитивного и социально-эмоционального развития
Корреляционный анализ Спирмена, а также анализ доверитель-

ных интервалов с циклом в 1000 повторений позволили выявить связь 
между родительскими убеждениями и рассматриваемыми показате-
лями развития ребенка. В частности, убеждение в позитивной роли 
структурированности продемонстрировало положительную связь 
с убеждением в позитивной роли спонтанности (r = 0,16, p = 0,004; CI 
[0,054; 0,252]), невербальным интеллектом (r = 0,14, p = 0,011; CI [0,035; 
0,245]) и отрицательную связь с переключением (r = –0,12, p = 0,035; 
CI [–0,216; –0,017]) и торможением (r = –0,13, p = 0,020; CI [–0,232; 
–0,024]), социально-экономическим положением семьи (r = –0,12, 
p = 0,035; CI [–0,221; –0,003]). Наличие разногласий в семье связано 
только с обобщенным показателем понимания ребенком эмоций 
(r = –0,14, p = 0,013; CI [–0,239; –0,038]). Показатели выраженности 
убеждений о значимой роли спонтанности и роли игры не обнару-
жили значимых взаимосвязей.

Важно уточнить, что, хотя при уровне значимости, который 
приближается к 0,05, желательно, чтоб коэффициент корреляции до-
стигал 0,5 (Кричевец и др., 2019), полученные результаты все же могут 
быть приняты как значимые и интерпретированы в дальнейшем. 
В пользу этого свидетельствуют как классические, так и современные 
представления о проведении и интерпретации результатов корре-
ляционного анализа, при котором на выборке в 300 респондентов 
и уровне значимости p, приближающемся к 0,05, допускается приня-
тие результатов и их интерпретация при коэффициенте корреляции 
0,113 (Наследов, 2007, Schober, et al., 2018). Кроме того, значимость 
выявленных взаимосвязей подтверждают данные о построенных 
доверительных интервалах с циклом в 1000 повторений.

Для анализа совместного вклада социально-демографических по-
казателей и убеждений родителей в показатели развития ребенка был 
проведен анализ с применением линейной регрессии, в котором по-
казатели социально-демографических характеристик и родительских 
убеждений о спонтанности и структурированности рассматривались 
как квазиинтервальные (Таблица).

Согласно полученным результатам, значимыми положитель-
ными предикторами невербального интеллекта стали убеждение 
родителей в позитивной роли структурированности и уровень об-
разования родителя. Негативный вклад в показатель торможения 
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Таблица
Результаты регрессионного анализа вклада социально-демографических 
показателей и родительских убеждений в показатели когнитивного развития 
ребенка 

Показатели

Невербаль-
ный интеллект

Торможение 
(время)

R2 = 0,07
F (7304) = 3,299, 

p = 0,002

R2 = 0,08
F (7299) = 3,93, 

p < 0,001
Beta t Beta t

(Константа) 0,68 7,29***
Возраст родителя –0,07 –1,23 –0,04 –0,79
СЭС семьи –0,04 –0,70 –0,07 –1,21
Образование родителя 0,17 2,98** –0,06 –0,99
Убеждение о структурированности 0,16 2,77** –0,20 –3,56***
Убеждение о спонтанности –0,04 –0,70 0,12 2,14*
Семейные разногласия по вопросам воспитания –0,06 –1,01 0,16 2,91**
Убеждения о игровой деятельности 0,03 0,51 –0,06 –1,16
Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001

Table
Results on the regression analysis of contribution of social-demographic 
characteristics and parental beliefs to indicators of children’s cognitive development

Variable

Non-verbal-
intelligence Inhibition (time)

R2 = 0.07
F (7304) = 3.299,

p = 0.002

R2 = 0.08
F (7299) = 3.93,

p < 0.001
Beta t Beta t

(Constant) 0.68 7.29***
Ageofparent –0.07 –1.23 –0.04 –0.79
Socio-economic status of family –0.04 –0.70 –0.07 –1.21
Education levelofparent 0.17 2.98** –0.06 –0.99
Parental beliefs about organized everyday life 0.16 2.77** –0.20 –3.56***
Parental beliefs about spontaneous everyday life –0.04 –0.70 0.12 2.14*
Family disagreements over parenting issues –0.06 –1.01 0.16 2.91**
Parental beliefs about play activities of children 0.03 0.51 –0.06 –1.16

Note: * — p < 0.05; ** — p < 0.01; *** — p < 0.001
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продемонстрировало убеждение о структурированности и пози-
тивный — убеждение о спонтанности, а также наличие в семье раз-
ногласий относительно особенностей воспитания. Значимого вклада 
рассматриваемых показателей в показатели понимания эмоций 
ребенком обнаружено не было.

Обсуждение результатов
Проведенное исследование показывает, что большинство совре-

менных родителей убеждены в позитивной роли структурирован-
ности повседневной жизни ребенка для его благополучия, что по-
зитивно связано с развитием некоторых когнитивных способностей. 
Положительная связь родительского убеждения в значимой роли 
структурированности с невербальным интеллектом ребенка, а также 
отрицательная, хоть и слабая связь показателя этого родительско-
го убеждения с временем выполнения заданий на переключение 
и торможение может в некоторой степени свидетельствовать о том, 
что родители, которые считают, что жизнь ребенка должна быть 
хорошо организована, создают для него тщательно структуриро-
ванную и предсказуемую среду, где ребенку проще ориентироваться 
и тормозить свои импульсы, что позволяет развивать показатели 
невербального интеллекта и некоторых исполнительных функций 
(в частности — торможения).

Значимо меньшая часть родителей убеждены в позитивной роли 
гибкости и спонтанности в организации повседневной жизни ребен-
ка, и это может быть связано с негативным вкладом данных убежде-
ний в когнитивное развитие детей, а именно — в показатель сдержи-
вающего контроля (торможения). Однако полученные в настоящем 
исследовании данные нуждаются в дополнительной проверке. 

Убеждения о позитивной роли игровой деятельности в дошколь-
ном возрасте и наличие в семье разногласий относительно особен-
ностей воспитания не показали значимого вклада в показатели 
когнитивного развития, а предикторов исследованных характери-
стик социально-эмоционального развития среди рассматриваемых 
родительских убеждений обнаружено не было.

Полученные результаты имеют некоторые отличия от уже имею-
щихся данных. Например, на китайской выборке ранее было выявле-
но, что дети родителей, которые убеждены в значимой роли игровой 
деятельности и в целом в необходимости когнитивной стимуляции 
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детей, демонстрируют более высокие показатели социально-эмоцио-
нального развития, а вот эффект для когнитивного развития обна-
ружен не был (Wang et al., 2022). Подобное несоответствие данных 
может свидетельствовать о неоднозначной, более сложной и опос-
редованной, например, родительскими практиками, родительским 
отношением или индивидуальными характеристиками как родителя, 
так и ребенка картине взаимосвязей родительских убеждений и по-
казателей развития ребенка.

Выводы
Проведенное исследование показывает, что родительские убеж-

дения могут играть существенную роль в развитии ребенка, наряду 
с родительским отношением и родительскими практиками. В частно-
сти, убеждение в необходимости структурировать среду ребенка мо-
жет приводить к позитивным эффектам для когнитивного развития 
ребенка (а именно — для невербального интеллекта и регуляторных 
функций) и не влиять на особенности понимания ребенком эмоций. 
Убеждения относительно роли игры, как и наличие разногласий в се-
мье относительно особенностей воспитания, оказались в наимень-
шей степени связаны с когнитивным и социально-эмоциональным 
развитием детей. 

Несмотря на полученные результаты, исследование обладает 
рядом ограничений. Так, результаты корреляционного и регресси-
онного анализа продемонстрировали исключительно невысокие 
показатели. Хотя коэффициент корреляции r не превышает 0,2 при 
уровне значимости, приближающемся к 0,05, а доля объяснимой 
дисперсии по результатам регрессионного анализа невысока, при 
выборке объемом от 300 человек полученные результаты возможно 
интерпретировать, хоть и с большой осторожностью. Следующее 
ограничение связано с тем, что утверждения в разработанной анкете 
для выявления родительских убеждений носят высокообобщенный 
характер, что могло вызвать сложности с их пониманием, хотя ни-
кто из респондентов не обратился за разъяснениями содержания 
вопросов (возможность для этого была представлена). Тем не менее 
перспектива исследования может быть связана с большей детализа-
цией вопросов. Другое ограничение связано с отсутствием данных 
о реализации родителями своих убеждений на практике, что делает 
предположения о механизме связи родительских убеждений и пока-
зателей когнитивного развития детей менее достоверными. В связи 
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с этим в дальнейшем работа может быть связана со сбором данных 
о частоте и особенностях совместных игр и реальной организации 
повседневной жизни ребенка.
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Н.С. Ткаченко 1�, М.М. Мишина 2
1 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород, Российская Федерация
2 Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 

Российская Федерация

�  tkachenkon2018@gmail.com

Резюме
Актуальность. Сравнительный анализ личностных особенностей, со-
владающего поведения и жизнестойкости студентов, покинувших зону 
боевых действий, и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО 
территории, является теоретической основой программы психологического 
сопровождения беженцев из зоны боевых действий, а также населения, про-
живающего на территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения.
Цель. Сравнить личностные особенности студентов, покинувших зону 
боевых действий, и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО 
территории.
Выборка. Студенты-первокурсники педагогического института Белгород-
ского государственного национального исследовательского университета 
(81 человек в возрасте от 18 до 20 лет). Из них 40 студентов, покинувших 
зону боевых действий, и 41 студент, проживающий на приграничной к зоне 
СВО территории.
Методы. В исследовании использованы тест «Преодоление трудных жиз-
ненных ситуаций» В. Янке, Г. Эрдманна (в адаптации Н.Е. Водопьяновой), 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, тест жизнестойкости 
С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой).
Результаты. Показано, что студенты, проживающие на приграничной к зоне 
СВО территории, имеют более высокий уровень жизнестойкости. Их вовле-
ченность в происходящие жизненные события, желание активно действо-
вать, приобретать новые навыки и опыт повышают их уверенность в себе 
и способствуют формированию удовольствия от собственной деятельности, 
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в отличие от студентов, покинувших зону боевых действий, которые чаще 
проявляют неуверенность в себе, недоверие к миру, тревожность, раздра-
жительность, чувство беспомощности и непродуктивные копинг-стратегии.
Выводы. Определены различительные особенности личностных качеств, со-
владающего поведения и жизнестойкости студентов, покинувших зону боевых 
действий, и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО территории. 
Студенты, покинувшие зону боевых действий, менее жизнестойкие, чаще ис-
пользуют непродуктивные копинг-стратегии, более интеллектуальны, тревож-
ны, раздражительны и напряжены, чаще проявляют лидерский потенциал, по 
сравнению со студентами, которые проживают на территории, прилегающей 
к линии боевого соприкосновения. Полученные результаты учтены при раз-
работке тренинга «Жизнестойкая личность», являются основой программы 
психологического сопровождения беженцев из зоны боевых действий, а также 
населения, проживающего на приграничной к зоне СВО территории.
Ключевые слова: беженцы, боевые действия, жизнестойкость, личность, 
СВО, совладающее поведение, линия боевого соприкосновения
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Abstract
Background. A comparative analysis of the personal characteristics, coping be-
haviour, and resilience of students who left the line of contact and students living 
on the territory bordering zone of special military operation is the theoretical 
basis for the justification of the programme for psychological support for refugees 
from the combat zone, as well as the population living on the line of fight contact.
Objectives. The study aims to compare the personal characteristics of students 
who left the line of fight contact and students living on the territory bordering 
the SMO zone.
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Study Participants. First-year students of the Pedagogical Institute of the Belgorod 
State National Research University (n = 81) aged 18 to 20 years took part in the 
study. Of these, 40 students left the line of contact and 41 students were living on 
the territory bordering the SMO zone.
Methods. To study the coping strategy of behaviour, we used the test “Overcom-
ing difficult life situations” (by V. Janke and G. Erdmann in the adaptation of 
N.E. Vodopyanova). R. Kettell’s 16-factor personality questionnaire was used 
to determine personal characteristics. The resilience of the subjects was studied 
using the resilience test (by S. Muddy in the adaptation of D.A. Leontiev and 
E.I.Rasskazova).
Results. It is proved that students living on the territory bordering on the zone 
of SMO have a higher level of resilience. Their involvement in the ongoing life 
events, the desire to actively act, acquire new skills and experience, increase their 
self-confidence and contribute to the formation of pleasure from their own activi-
ties, in contrast to the students who left the fight zone and are more likely to show 
self-doubt, distrust of the world, anxiety, irritability, a sense of helplessness and 
unproductive coping strategies.
Conclusions. The study identifies distinctive features in the personal qualities, 
coping behaviour and resilience of students who left the fightline and students 
living on the territory bordering the SMO zone. Students who left the combat 
zone are less resilient, more often use unproductive coping strategies, are more 
intellectual, anxious, irritable and tense, and more often show leadership potential, 
compared to the students who live in the territory bordering the combat contact 
line. The results obtained were taken into account when developing the “Resilient 
Personality” training; they form the basis of the programme for psychological 
support for refugees from the combat zone, as well as the population living in the 
territory bordering the SMO zone.
Keywords: refugees, fighting, resilience, personality, SMO, coping behaviour, the 
line of fight contact

For citation: Tkachenko, N.S., Mishina, M.M. (2024). Personal Characteris-
tics of Students who Left the Zone of Military Operations. Lomonosov Psychol-
ogy Journal, 47(2), 153–174. https://doi.org/10.11621/LPJ-24-19

Введение
Изучение проблемы личностных особенностей, совладающего 

поведения и жизнестойкости личности студентов, покинувших зону 
боевых действий, обращает на себя пристальное внимание специали-
стов (Акулинина, Давлетбаева, 2019; Калашников, 2022; Мишина, Воро-
бьева, 2022). Военные действия, происходящие в Украине в последние 
© Tkachenko, N.S., Mishina, M.M., 2024
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годы, спровоцировали поток беженцев. Россия принимает активное 
участие по обеспечению убежища, материальной и психологической 
помощи для удовлетворения необходимых потребностей тех, кто 
покинул свои дома. В частности, Министерство науки и высшего 
образования РФ предоставило квоты выпускникам школ из ЛНР, 
ДНР и Украины для поступления в университеты России с целью 
интеграции и адаптации студентов, покинувших регионы, затрону-
тые военными действиями. Территория Белгородской области под-
вергается систематическим артобстрелам и атаками беспилотных 
летательных аппаратов, поэтому население, проживающее в районе 
линии боевого соприкосновения, нуждается в психологической под-
держке. С учетом данной ситуации мы решили определить специфику 
и сравнить особенности совладающего поведения, жизнестойкости 
и личностных особенностей студентов, покинувших зону боевых 
действий, и студентов, проживающих на приграничной к СВО тер-
ритории (г. Белгород, Шебекино, Валуйки, Грайворон и близлежащие 
к границе села).

Уровень жизнестойкости, копинг-стратегии поведения и лич-
ностные особенности определяют реакцию организма на психотрав-
мирующие воздействия, адаптацию к новым условиям и совладение 
со стрессом (Глушановская, 2020; Кайипбекова, Гагай, 2021). В связи 
с этим жизнестойкость и продуктивные копинг-стратегии поведения 
студентов, покинувших зону боевых действий, — это важный ресурс, 
обеспечивающий им способность и готовность преодолеть новые 
возникшие сложные условия, контролировать ситуации, управлять 
ими и перерабатывать негативные события как опыт и успешно со-
владать с ними (Ермакова, 2022; Кудинов и др., 2017; Леонова, 2021; 
Петровская, 2020).

Разработкой технологий по повышению уровня жизнестойкости 
личности занимались зарубежные ученые, которые рассматривали 
данный феномен в контексте отражения интегральной индивидуаль-
ности (Maltby, Hall, 2022; Oviedo et al., 2022). На сегодняшний день 
не существует единой концепции, объясняющей жизнестойкость, 
поскольку исследователи сталкиваются с проблемой в терминологии. 
Для описания одного и того же явления авторы предлагают такие 
понятия, как жизнестойкость (С. Кобейс и С. Мадди), устойчивость 
(Дж. Вебстер), выносливость (Н.Н. Яковлев, А.В. Коробков), жизне-
способность (Б.Г. Ананьев), зрелость (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн) 
и др. В многочисленных исследованиях жизнестойкость рассматри-
вается как личностный ресурс, который определяет мотивационную 
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направленность личности, как фактор успешной социализации и са-
мореализации личности (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев и др.). 

Ряд исследований подтверждают то, что студенты с высоким 
уровнем жизнестойкости чаще используют продуктивные стратегии 
поведения (самоконтроль, принятие ответственности, положительная 
переоценка) (Кудинов и др., 2017) и обладают такими личностными 
качествами, как стремление познавать свой внутренний мир, уважать 
и ценить себя, регулировать свои эмоции и состояния (Волобуева, 2013).

Нужно отметить, что при высокой актуальности проблемы 
сравнительного анализа личностных особенностей, совладающего 
поведения и жизнестойкости студентов, покинувших зону боевых 
действий, и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО 
территории, исследований в этой области недостаточно.

Методы исследования 
Для изучения психологических особенностей испытуемых (ко-

пинг-стратегий поведения и личностных характеристик) мы исполь-
зовали: тест «Преодоление трудных жизненных ситуаций» В. Янке, 
Г. Эрдманна в адаптации Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова, 2009), 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (Капустина, 2001). 
Жизнестойкость студентов изучили с помощью теста жизнестойко-
сти С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой (Леонтьев, 
Рассказова, 2006). Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием U-критерия Манна — Уитни с помощью програм-
мы статистического анализа SPSS-25.

Выборка 
Студенты-первокурсники педагогического института Белгород-

ского государственного национального исследовательского универ-
ситета в количестве 81 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Из них 40 
студентов, покинувших зону боевых действий (из них 38 девушек и 2 
юноши), и 41 студент, проживающий на приграничной к зоне СВО 
территории (из них 37 девушек и 4 юноши) (г. Белгород, Шебекино, 
Валуйки и приближенные к линии боевого соприкосновения села).

Результаты исследования
Проанализируем особенности копинг-стратегий поведения, 

личностного профиля и жизнестойкости личности студентов, по-
кинувших зону боевых действий, и студентов, проживающих на 
приграничной к СВО территории.
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Копинг-стратегии поведения респондентов мы изучили с по-
мощью методики «Преодоление трудных жизненных ситуаций», 
результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Специфика образовательных программ в контексте предпосылок развития 
самоорганизации

Показатели копинг-стратегий 
поведения

М1 N = 40 М2 N = 41
UкрМанна — 

УитниСреднее 
(стандартное отклонение)

Позитивные стратегии
Снижение значения 16,6 (5,19) 15,78 (3,75) 783
Самоодобрение 13,68 (4,14) 16,54 (4,45) 555,5*
Самооправдание 15,55 (2,89) 15,78 (2,94) 804,5
Отвлечение 18,75 (3,88) 16,15 (3,54) 603*
Замещение 18,88 (4,02) 19,20 (3,95) 743,5
Самоутверждение 16,85 (3,05) 17,27 (3,17) 810
Психомышечная релаксация 18,45 (3,58) 18,54 (3,11) 799
Контроль над ситуацией 18,30 (4,12) 18,76 (3,35) 654,5
Самоконтроль 19,25 (4,30) 18,32 (3,41) 754,5
Позитивная самомотивация 16,15 (5,03) 19,95 (4,52) 474,5**

Негативные стратегии
Бегство от стрессовой ситуации 17,75 (5,04) 12,95 (4,51) 361,5**
Социальная замкнутость 16,08 (3,17) 11,88 (2,95) 327,5**
«Заезженная пластинка» 19,83 (5,32) 16,41 (3,96) 387**
Беспомощность 17,50 (4,18) 12,39 (3,46) 346**
Жалость к себе 16,73 (4,05) 11,68 (3,21) 251,5**
Самообвинение 18,40 (5,18) 13,78 (3,56) 262,5**

Смешанные стратегии
Поиск социальной поддержки 17,38 (4,27) 16,54 (3,16) 734
Антиципирующее избегание 18,10 (2,61) 17,61 (4,12) 728
Агрессия 17,13 (4,18) 12,10 (3,59) 353**
Прием лекарств 11,98 (3,92) 8,90 (4,22) 419**
Позитивные стратегии 207,14 (33,18) 210,44 (37,10) 818,5
Негативные стратегии 118,27 (19,18) 87,99 (22,61) 263,5**

Примечание: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
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Table 1
Descriptive statistics and results of comparison for the indicators of coping strategies 
in the behaviour of students who left the combat zone (M1) and students living on the 
territory bordering the SMO zone (M2)

Indicators of coping strategies 
in behaviour

М1 N = 40 М2 N = 41 UcrMann-
WhitneyMean (standart deviation)

Positivestrategies
Reducingthevalue 16.6 (5.19) 15.78 (3.75) 783
Self-approval 13.68 (4.14) 16.54 (4.45) 555.5*
Self-justifi cation 15.55 (2.89) 15.78 (2.94) 804.5
Distraction 18.75 (3.88) 16.15 (3.54) 603*
Substitution 18.88 (4.02) 19.20 (3.95) 743.5
Self-affi  rmation 16.85 (3.05) 17.27 (3.17) 810
Psychomuscularrelaxation 18.45 (3.58) 18.54 (3.11) 799
Control overthesituation 18.30 (4.12) 18.76 (3.35) 654.5
Self-control 19.25 (4.30) 18.32 (3.41) 754.5
Positiveself-motivation 16.15 (5.03) 19.95 (4.52) 474.5**

Negativestrategies
Escape from a stressful 
situation 17.75 (5.04) 12.95 (4.51) 361.5**

Social isolation 16.08 (3.17) 11.88 (2.95) 327.5**
“A brokenrecord” 19.83 (5.32) 16.41 (3.96) 387**
Helplessness 17.50 (4.18) 12.39 (3.46) 346**
Self-pity 16.73 (4.05) 11.68 (3.21) 251.5**
Self-accusation 18.40 (5.18) 13.78 (3.56) 262.5**

Mixedstrategies
Search forsocialsupport 17.38 (4.27) 16.54 (3.16) 734
Anticipatoryavoidance 18.10 (2.61) 17.61 (4.12) 728
Aggression 17.13 (4.18) 12.10 (3.59) 353**
Takingmedications 11.98 (3.92) 8.90 (4.22) 419**
Positivestrategies 207.14 (33.18) 210.44 (37.10) 818.5
Negativestrategies 118.27 (19.18) 87.99 (22.61) 263.5**

Note: * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01
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Таблица 2
Описательные статистики и результаты сравнения показателей 
индивидуально-психологических свойств личности студентов, покинувших 
зону боевых действий (М1), и студентов, проживающих на приграничной 
к зоне СВО территории (М2)

Показатели индивидуально-психологиче-
ских свойств личности

М1 N=40 М2N=41
UкрСреднее (стандартное 

отклонение)

Интеллектуальный блок
В — интеллект 7,13 (1,52) 5,44 (2,12) 462,5**
М — практичность — мечтательность 5,68 (1,38) 5,49 (1,89) 808
Q1 — консерватизм — радикализм 6,80 (1,93) 6,46 (1,48) 729

Эмоционально-волевой блок
С — эмоциональная нестабильность — эмоци-
ональная стабильность 4,80 (2,30) 6,88(2,11) 423**

О — спокойствие — тревожность 7,83 (1,29) 5,39 (2,35) 312,5**
I — жесткость-чувствительность - 4,75 (1,37) 4,76 (2,02) 793
G — низкая — высокая нормативность по-
ведения 4,98 (1,96) 5,51 (1,74) 689

Q3 — низкий — высокий самоконтроль 5,20 (2,11) 6,54 (1,73) 537**
Q4 — расслабленность — напряженность 6,85 (1,87) 4,34 (2,19) 319,5**

Коммуникативный блок
А —  замкнутость — общительность 5,08 (1,81) 5,22 (1,90) 771
Н — робость — смелость 5,95 (1,98) 6,49 (2,19) 642,5
F — сдержанность — экспрессивность 5,25 (1,48) 5,32 (1,76) 797
L — доверчивость — подозрительность 5,75 (2,32) 4,73 (1,65) 592,5*
Е — подчиненность — доминантность 6,25 (1,19) 5,88 (1,48) 625,5*
N — прямолинейность — дипломатичность 5,68 (1,81) 5,32 (1,70) 717
Q2 — конформизм — нонконформизм 6,53 (2,17) 5,34 (1,97) 589*

Примечание: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01

Индивидуально-психологические свойства личности респонден-
тов мы изучили с помощью 16-факторного личностного опросника 
Р.Б. Кеттелла, результаты представлены в Таблице 2.
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Особенности жизнестойкости студентов обеих выборок, кото-
рую мы изучили с помощью теста жизнестойкости С. Мадди, пред-
ставлены в Таблице 3.

Table 2
Descriptive statistics and results of comparison for the indicators of individual 
psychological personality traits of students who left the combat zone (M1) and 
students living on the territory bordering the SMO zone (M2)

Indicators of individual psychological 
personality traits

М1 N=40 М2 N=41
Ucr

Mean (SD)

Intelligent unit

В — intelligence 7.13 (1.52) 5.44 (2.12) 462.5**

М — practicality — dreaminess 5.68 (1.38) 5.49 (1.89) 808

Q1 — conservatism — radicalism 6.80 (1.93) 6.46 (1.48) 729

Emotional-volitionalblock

С — emotional instability — emotional stability 4.80 (2.30) 6.88 (2.11) 423**

О — calmness — anxiety 7.83 (1.29) 5.39 (2.35) 312.5**

I — stiff ness — sensitivity 4.75 (1.37) 4.76 (2.02) 793

G –low–high normativity of behaviour 4.98 (1.96) 5.51 (1.74) 689

Q3 — low –high self-control 5.20 (2.11) 6.54(1.73) 537**

Q4 — relaxation — tension 6.85 (1.87) 4.34 (2.19) 319.5**

Communication block

А — closeness — sociability 5.08 (1.81) 5.22 (1.90) 771

Н — timidity — courage 5.95 (1.98) 6.49 (2.19) 642.5

F — restraint — expressiveness 5.25 (1.48) 5.32 (1.76) 797

L — credulity — suspicion 5.75 (2.32) 4.73 (1.65) 592.5*

Е — subordination — dominance 6.25 (1.19) 5.88 (1.48) 625.5*

N — artlessness — diplomacy 5.68 (1.81) 5.32 (1.70) 717

Q2 — conformism — nonconformism 6.53 (2.17) 5.34 (1.97) 589*

Note: * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01
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Обсуждение результатов
Обсудим результаты исследования копинг-стратегий поведе-

ния студентов (см. Таблицу 1). Копинг-стратегию «самоодобрение» 
студенты, проживающие на приграничной к зоне СВО территории 
(М2 = 16,54), по сравнению со студентами, покинувшими зону бое-
вых действий (М1 = 13,68), используют достоверно чаще (Uкр = 555,5; 
p ≤ 0,05). У них выше среднего выражена склонность приуменьшать 
уровень стресса, в то время как студенты, покинувшие зону боевых 
действий, более восприимчивы к стрессовым ситуациям. Копинг-
стратегия «самооправдание» имеет средний уровень выраженности 
в обеих выборках респондентов (М1 = 15,55; М2 = 15,78). Студенты, 
покинувшие зону боевых действий, и студенты, проживающие на 

Таблица 3
Описательные статистики и результаты сравнения показателей 
жизнестойкости студентов, покинувших зону боевых действий (М1), 
и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО территории (М2)

Показатели жизнестойкости
М1 N = 40 М2 N = 41

UкрСреднее 
(стандартное отклонение)

Общий уровень жизнестойкости 53,03 (16,94) 81,61 (20,18) 227**
Вовлеченность 21,80 (8,12) 34,59 (9,14) 232,5**
Контроль 20,98 (7,84) 29,17 (9,16) 384,5**
Принятие риска 10,25 (4,69) 17,85 (4,90) 225,5**

Примечание: ** p ≤ 0,01

Table 3
The ratio of indicators of the resilience of students, refugees from the war zone (М1) 
and students living on the border of the SMO territory (М2)

Indicators of resilience
М1 N = 40 М2 N = 41

Ucr
Mean (SD)

Th e overall level of resilience 53.03 (16.94) 81.61 (20.18) 227**
Engagement 21.80 (8.12) 34.59 (9.14) 232.5**
Control 20.98 (7.84) 29.17 (9.16) 384.5**
Risk taking 10.25 (4.69) 17.85 (4.90) 225.5**

Note: ** p ≤ 0.01
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приграничной к зоне СВО территории, в сложных ситуациях склонны 
подчеркивать отсутствие личной ответственности и перекладывать 
ее на социальное окружение или непредвиденные факторы.

Вторая категория положительных копинг-стратегий показывает 
тенденцию студентов к переводу возникших ситуаций в позитив, 
что помогает справиться со стрессом. Копинг-стратегия «отвлече-
ние» у студентов, покинувших зону боевых действий (М1 = 18,75; 
М2 = 16,15; Uкр = 0,603; p ≤ 0,05), высоко выражена, ее показатели 
статистически достоверно выше, чем у студентов, проживающих на 
приграничной к зоне СВО территории, имеющих средний уровень 
выраженности данного показателя. То есть студенты, покинувшие 
зону боевых действий, значимо чаще имеют хобби, помогают своей 
семье, проявляют активность в социальных сетях, для отвлечения 
от тревожных мыслей прибегают к скроллингу. Копинг-стратегия 
«замещение» в обеих группах респондентов выражена на высоком 
уровне (М1 = 18,88; М2 = 19,20), студенты часто обращаются к пози-
тивным ситуациям, к активности, занимаются приятным для себя 
делом, например, едят вкусную еду, смотрят увлекательные фильмы, 
занимаются спортом, прогуливаются на свежем воздухе, если это 
позволяет заместить мысли о негативных переживаемых событиях. 
Копинг-стратегия «самоутверждение» (М1 = 16,85; М2 = 17,27) в обе-
их группах респондентов выражена на уровне выше среднего, что 
проявляется в стремлении к успеху в обучении в вузе. Они активно 
реализуют себя в волонтерской деятельности, становятся участника-
ми акции «Добро». Копинг-стратегия «психомышечная релаксация» 
(М1 = 18,45; М2 = 18,54) в обеих группах респондентов выражена на вы-
соком уровне. Студенты часто стремятся к расслаблению, релаксации, 
активному отдыху на природе или пассивному через прослушивание 
музыки в безопасной обстановке.

Третья категория положительных копинг-стратегий отражает 
контроль над стрессовой ситуацией. Копинг-стратегия «контроль 
над ситуацией» (М1 = 18,30; М2 = 18,76) в обеих группах респондентов 
выражена на уровне выше среднего. Студенты способны в стрессо-
вой ситуации анализировать происходящие события и планировать 
собственное будущее, а также успешно реализовывать свои планы. 
Копинг-стратегия «самоконтроль» (М1 = 19,25; М2 = 18,32) в обеих 
группах респондентов выражена на высоком уровне. Студенты при 
возникновении сложной ситуации способны сохранять самооблада-
ние и осуществлять контроль деятельности.
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По показателю «позитивная самомотивация» (М1 = 16,15; 
М2 = 19,95; Uкр = 474,5; p ≤ 0,01) студенты, проживающие на пригра-
ничной к СВО территории, в отличие от студентов, покинувших 
эту зону, достоверно чаще способны брать ответственность на себя 
в принятии решений по выходу из волнительных ситуаций и активно 
самостоятельно контролировать развивающийся ход событий. 

Далее рассмотрим особенности проявления негативных ко-
пинг-стратегий у студентов обеих выборок. Значимые различия по 
показателю «бегство от стрессовой ситуации» (М1 = 17,75; М2 = 12,95; 
Uкр = 361,5; p ≤ 0,01) подтверждают то, что студенты, покинувшие 
зону боевых действий, в отличие от студентов, проживающих на 
приграничной к зоне СВО территории, чаще отстраняются от на-
пряженной ситуации.

По показателю «социальная замкнутость» (М1 = 16,08; М2 = 11,88; 
Uкр = 327,5; p ≤ 0,01) статистически значимые различия говорят о том, 
что студенты, покинувшие зону боевых действий, в отличие от сту-
дентов, проживающих на приграничной к зоне СВО территории, 
чаще стремятся уединяться от окружающих людей при возникно-
вении волнительных ситуаций, доверительные отношения могут 
устанавливать только с «близкими по духу» людьми, которые имеют 
опыт переживания травматичных событий.

Сравнение показателей по следующим негативным копинг-стра-
тегиям дает основание утверждать, что студенты, покинувшие зону 
боевых действий, в отличие от проживающих на приграничной к ней 
территории учащихся, при возникновении экстремальных ситуаций 
значимо чаще испытывают сложности с отвлечением от негативных 
мыслей, постоянно обдумывают случившееся посредством «мыс-
лительной жвачки», застревают на негативных аспектах, «накручи-
вают» себя (копинг-стратегия «заезженная пластинка»: М1 = 21,83; 
М2 = 16,41; Uкр = 387; p ≤ 0,01), транслируют беспомощность, безна-
дежность и разочарование (копинг-стратегия «беспомощность»: 
М1 = 17,5; М2 = 12,39, Uкр = 346, p ≤ 0,01), склонны сочувствовать самим 
себе, жалеть себя, не принимать случившееся, завидовать окружаю-
щим людям, у которых жизнь складывается успешнее (копинг-стра-
тегия «жалость к себе»: М1 = 16,73; М2 = 11,68; Uкр = 251,5; p ≤ 0,01), 
обвиняют себя в происходящих негативных событиях (копинг-стра-
тегия «самообвинение»: М1 = 18,64; М2 = 13,78; Uкр = 262,5; p ≤ 0,01).

Опишем особенности проявления смешанных копинг-страте-
гии. Средний балл копинг-стратегии «поиск социальной поддерж-
ки» (М1 = 17,38; М2 = 16,54) в обеих выборках относится к среднему 
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уровню. Студенты при возникновении сложной ситуации могут 
стремиться выговориться, поплакаться, чтобы их пожалели, приняли 
и поняли, оказали социальную поддержку и материальную помощь. 
В данной стратегии есть позитивный ресурс, заключающийся в том, 
что через готовность обсуждать возникшие проблемы и эмоции 
можно преодолеть туннельное мышление и с помощью окружающих 
найти решение проблемы. Неблагоприятный способ использования 
данной стратегии — это принятие потребительской позиции по от-
ношению к социуму. Копинг-стратегия «антиципирующее избегание» 
(М1 = 18,10; М2 = 17,61) в обеих выборках выражена на уровне выше 
среднего. То есть студенты при возникновении экстремальной си-
туации из-за боязни ее повторения часто стараются предотвратить 
подобные стрессовые ситуации в будущем или избегать их. 

Значимые различия по показателю «агрессия» (М1 = 17,13; 
М2 = 12,10; Uкр = 353; p ≤ 0,01) указывают на то, что студенты, покинув-
шие зону боевых действий, в отличие от живущих на приграничной 
территории студентов, при возникновении экстремальных ситуаций 
значительно чаще проявляют раздражение и агрессию. Данная стра-
тегия может быть ресурсной, если агрессию проявлять в конструк-
тивном ключе для преодоления сложной ситуации. Также проявление 
повышенной агрессии может быть признаком посттравматического 
стрессового расстройства из-за гиперактивации нервной системы 
и желания выжить.

Значимые различия по показателю «прием лекарств» (М1 = 11,98; 
М2 = 8,90; Uкр = 419; p ≤ 0,01) подтверждают то, что студенты, покинув-
шие зону боевых действий, в отличие от студентов второй выборки, 
при возникновении волнительных ситуаций чаще принимают пси-
хотропные средства (лекарства, алкоголь, табакокурение). Данная 
стратегия может быть ресурсной для студентов первой выборки, 
так как препараты, выписанные врачами по рецепту в зависимости 
от степени тяжести эмоциональных переживаний, способны помочь 
пациентам легче преодолеть экстремальную ситуацию (ситуацию 
потери жилья, утраты привычных социальных связей). С другой 
стороны, прием психотропных средств и злоупотребление алкого-
лем может иметь для личности разрушающий эффект или являться 
симптомом посттравматического стрессового расстройства.

Значимые различия по интегративному показателю «негативные 
стратегии» (М1 = 118,27; М2 = 78,8; Uкр = 87,99; p ≤ 0,01) подтвержда-
ют то, что студенты, покинувшие зону боевых действий, в отличие 
от студентов второй выборки, при возникновении волнительных 
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ситуаций чаще проявляют непродуктивные копинг-стратегии, что 
может негативно сказываться на их психологическом благополучии 
и снижать их адаптивный потенциал. Использование непродуктив-
ных копинг-стратегий, таких как стратегия избегания ситуаций, ко-
торые могут запустить триггер, социальная замкнутость, «заезженная 
пластинка», которая проявляется в навязчивых мыслях и флешбеках, 
беспомощность, жалость к себе, самообвинение в виде чувства вины 
и собственной ущербности, агрессия из-за гиперактивации нерв-
ной системы и желания выжить, прием лекарств и психотропных 
веществ могут быть симптомами посттравматического стрессового 
расстройства.

Таким образом, студенты, покинувшие зону боевых действий, 
и студенты, проживающие на приграничных к зоне СВО территориях, 
одинаково часто используют такие позитивные копинг-стратегий 
в преодолении форс-мажорных ситуаций, как «замещение», «само-
контроль», «психомышечная релаксация», «контроль над ситуацией». 
Студенты, проживающие на приграничных к зоне СВО территори-
ях, чаще прибегают к стратегиям «самоодобрение» и «позитивная 
самомотивация», а студенты, покинувшие зону боевых действий, 
склонны прибегать к стратегии «отвлечение». Все непродуктивные 
копинг-стратегии, такие как «бегство от стрессовой ситуации», «со-
циальная замкнутость», «заезженная пластинка», «беспомощность», 
«жалость к себе», «самообвинение», «агрессия», «прием лекарств» 
и «негативные копинг-стратегии», студенты, покинувшие зону бое-
вых действий, применяют статистически значимо чаще по сравнению 
со студентами, проживающими на приграничных к СВО территори-
ях, что может быть признаками проявления посттравматического 
стрессового расстройства.

Сравним индивидуально-психологические свойства личности 
респондентов обеих выборок (Таблица 2). По интеллектуальному 
блоку индивидуально-психологических свойств личности студентов, 
покинувших зону боевых действий, и студентов, проживающих на 
приграничной к зоне СВО территории, значимые различия по шкале 
«интеллект» (М1 = 7,13; М2 = 5,44; Uкр = 462,5; p ≤ 0,01) указывают на 
то, что студенты первой выборки, в отличие от студентов второй 
выборки, более сообразительны. Показатель «консерватизм — ра-
дикализм» (М1 = 6,8; М2 = 6,47) у студентов обеих выборок находится 
на среднем уровне, но с тенденцией к повышению, что может прояв-
ляться в склонности к экспериментированию, готовности к нововве-
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дениям, стремлении пересмотреть существующие фундаментальные 
проблемы.

Эмоционально-волевой блок индивидуально-психологических 
свойств личности обеих выборок респондентов находится в среднем 
диапазоне значений, однако по многим показателям обнаружены 
статистически значимые различия. Значимые различия по «эмоцио-
нальной нестабильности — эмоциональной стабильности» (М1 = 4,8; 
М2 = 6,88; Uкр = 423; p ≤ 0,01) указывают на то, что студенты, поки-
нувшие зону боевого соприкосновения, склонны к проявлениям 
раздражительности и огорчению, а студенты второй выборки более 
спокойны, уверенны в себе, эмоционально устойчивы.

Показатель «жесткость — чувствительность» в обеих группах 
(М1 = 4,75; М2 = 4,76,) выражен на среднем уровне, что может прояв-
ляться в приветливости, склонности к зависимости от других, под 
влиянием ситуации они могут проявлять боязливость или само-
уверенность.

Значимые различия по показателям «спокойствие — тревож-
ность» (М1 = 7,83; М2 = 5,39; Uкр = 312,5; p ≤ 0,01) и «расслабленность — 
напряженность»(М1 = 6,85; М2 = 4,34; Uкр = 319,5; p ≤ 0,01) подтвержда-
ют то, что студенты второй выборки более спокойны и бесстрашны, 
а студенты, покинувшие зону боевых действий, более тревожны, 
боязливы, не уверены в себе, склонны воспринимать препятствия 
как «непреодолимые», что затрудняет поиск выхода из сложной жиз-
ненной ситуации. Данный результат может указывать на признаки 
посттравматического стрессового расстройства.

Значимые различия по фактору «низкий — высокий самокон-
троль» (М1 = 5,2; М2 = 6,54; Uкр = 537; p ≤ 0,01) подтверждают то, что 
студенты, проживающие на приграничной к зоне СВО территории, 
больше контролируют свои эмоции, принимают социальные требова-
ния, которые к ним предъявляют, проявляя адаптивность. Студенты, 
покинувшие зону боевых действий, стремятся удовлетворить свои 
представления о жизни, прибегая к нарушению социальных норм, 
часто действуют, не имея четкого представления о случившемся.

Коммуникативный блок свойств личности респондентов обеих 
выборок находится в диапазоне среднего уровня. Средние значения 
факторов «робость — смелость» (М1 = 5,95; М2 = 6,49), «сдержан-
ность — экспрессивность» (М1 = 5,25; М2 = 5,32) и «замкнутость — 
общительность» (М1 = 5,08; М2 = 5,22) свидетельствуют о том, что 
студенты обеих выборок склонны верить в удачу только на основе 
собственного опыта. Они способны устанавливать и сохранять личные 
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контакты, но иногда избегают общения с большой аудиторией или 
авторитетными людьми.

Полученная нами в обеих выборках средняя выраженность 
факторов «доверчивость — подозрительность» (М1 = 5,75; М2 = 4,73; 
Uкр = 592; p ≤ 0,05) и  «прямолинейность  — дипломатичность» 
(М1 = 5,68; М2 = 5,32) позволяет интерпретировать действия студен-
тов, покинувших зону боевых действий, как доброжелательные, но 
недоверчивые. Доверительные отношения они могут устанавливать 
только с «близкими по духу» людьми (общие интересы, длительная 
дружба, идентичный опыт переживания сложных жизненных со-
бытий), предпочитают решать проблемы самостоятельно.

Значимые различия по факторам «подчиненность — доминант-
ность» (М1 = 6,25; М2 = 5,88; Uкр = 625; p ≤ 0,05) и «конформизм — нон-
конформизм» (М1 = 6,53; М2 = 5,34; Uкр = 625; p ≤ 0,05) указывают на 
то, что студенты, покинувшие зону боевых действий, в отличие от 
студентов второй группы, чаще реализуют лидерский потенциал, «не 
навязываются» окружающим людям, но при необходимости могут 
себя защитить. Мнение группы может иметь значение, если совпадает 
с собственными представлениями.

Таким образом, студенты, покинувшие зону боевых действий, 
вследствие длительного пребывания в стрессовой ситуации проявля-
ют мобилизацию своих интеллектуальных ресурсов, более тревожны 
и напряжены. Находясь длительное время в режиме выживания, 
имеют умеренно выраженный лидерский потенциал, могут действо-
вать хаотично, склонны к раздражительности и прокрастинации, 
относятся к окружающим людям доброжелательно, но без доверия, 
способны понимать чужие проблемы. Студенты, проживающие на 
приграничной к СВО территории, более спокойны, уверены в себе, 
эмоционально устойчивы, организованны, сложные непредсказуемые 
ситуации не вводят их в ступор.

Сравним жизнестойкость личности студентов (Таблица 3). В обе-
их выборках респондентов по всем показателям жизнестойкости 
были получены статистически значимые различия на уровне p ≤ 0,01: 
«общий уровень жизнестойкости» (М1 = 53,03; М2 = 81,61; Uкр = 227), 
«вовлеченность» (М1 = 21,8; М2 = 34,59; Uкр = 232,5), «контроль» 
(М1 = 20,98; М2 = 29,17; Uкр = 384,5), «принятие риска» (М1 = 10,25; 
М2 = 17,85; Uкр = 225,5). Это свидетельствует о том, что студенты вто-
рой выборки имеют более высокий уровень жизнестойкости, в отли-
чие от студентов, покинувших зону боевых действий. Оптимальный 
уровень жизнестойкости личности у студентов, проживающих на 
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приграничной к зоне СВО территории, препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого со-
владания со стрессами и восприятия их как менее значимых. Желание 
найти свой жизненный путь повышает уверенность в себе и способ-
ствует формированию удовольствия от собственной деятельности, 
в отличие от студентов, покинувших зону боевых действий, проявля-
ют неуверенность в себе, недоверие к миру и чувство беспомощности.

Проанализируем распределение студентов, покинувших зону 
боевых действий, и студентов, проживающих на приграничной к зоне 
СВО территории, по уровням жизнестойкости личности. Высокий 
уровень жизнестойкости имеют 29,2% студентов, проживающих 
на приграничной к СВО территории, что проявляется в активной 
жизненной позиции, умении совладать со стрессами; у студентов, 
покинувших зону боевых действий, высокого уровня жизнестойкости 
личности не обнаружено. Низкий уровень жизнестойкости наблю-
дается у 27% студентов, покинувших зону боевых действий, и у 7,3% 
студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО территории, 
что проявляется в неуверенности в себе, неверии в свои силы и воз-
можности, страхе перед жизненными трудностями. Средний уровень 
жизнестойкости наблюдается у 73% студентов, покинувших зону 
боевых действий, и 63,5% у студентов, проживающих на пригранич-
ной к СВО территории, что проявляется в повышении тревожности 
и неуверенности в себе в ситуациях неопределенности и непредска-
зуемости. Однако, если респондент заручится поддержкой близких 
и будет находиться в привычных для себя условиях, то он может 
проявить активную жизненную позицию и попытаться справиться 
со сложной жизненной ситуацией.

Таким образом, студенты, проживающие на приграничной к зоне 
СВО территории, у которых сохранна окружающая стабильность 
в виде социальных связей и жилья, чаще демонстрируют более высо-
кую жизнестойкость. Их вовлеченность в происходящие жизненные 
события, желание активно действовать, приобретать новые навыки 
и опыт повышают уверенность в себе и способствуют формированию 
удовольствия от собственной деятельности, в отличие от студентов, 
покинувших зону боевых действий, которые чаще проявляют не-
уверенность в себе, недоверие к миру и чувство беспомощности. Это 
может быть связано с тем, что студенты, покинувшие зону боевых 
действий, длительное время находились в трудной жизненной ситу-
ации, пытались выжить под взрывами бомб, потеряли социальные 
связи, жилье и материальные блага, в измененных для них условиях 
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проживания и обучения в университете проходят непростой процесс 
адаптации к новым социальным условиям.

Выводы
1. Студенты, покинувшие зону боевых действий, и студенты, 

проживающие на приграничных к СВО территориях, одинаково 
часто используют такие позитивные копинг-стратегии в преодоле-
нии форс-мажорных ситуаций, как «замещение», «самоконтроль», 
«психомышечная релаксация», «контроль над ситуацией». Студенты, 
проживающие на приграничных к СВО территориях, чаще прибегают 
к стратегиям «самоодобрение» и «позитивная самомотивация», а сту-
денты, покинувшие зону боевых действий, склонны прибегать к стра-
тегии «отвлечение». Непродуктивные копинг-стратегии: «бегство 
от стрессовой ситуации», «социальная замкнутость», «заезженная 
пластинка», «беспомощность», «жалость к себе», «самообвинение», 
«агрессия», «прием лекарств» и «негативные копинг-стратегии» 
студенты, покинувшие зону боевых действий, применяют чаще по 
сравнению со студентами, проживающими на приграничных к СВО 
территориях, что может быть признаками проявления посттравма-
тического стрессового расстройства.

2. Студенты, покинувшие зону боевых действий, вследствие 
длительного пребывания в стрессовой ситуации, стремясь выжить, 
проявляют мобилизацию своих интеллектуальных ресурсов и поэто-
му демонстрируют более высокий показатель интеллекта. Находясь 
длительное время в режиме выживания, имеют умеренно выражен-
ный лидерский потенциал, могут действовать хаотично, склонны 
к раздражительности и прокрастинации, способны понимать чужие 
проблемы, относятся к окружающим людям доброжелательно, но без 
доверия. Студенты, проживающие на приграничной к зоне СВО тер-
ритории, более спокойны, уверены в себе, эмоционально устойчивы, 
более организованны и настойчивы в ситуациях, в которых имеют 
опыт адаптации. Респонденты обеих выборок способны сохранять 
эмоциональное равновесие в привычной для себя обстановке, но при 
возникновении неожиданных трудностей могут впадать в кратко-
временное чувство тревоги и беспомощности.

3. Студенты, проживающие на приграничной к СВО территории, 
у которых сохранна окружающая стабильность в виде социальных 
связей и жилья, более жизнестойкие. Их вовлеченность в происходя-
щие жизненные события, желание активно действовать, приобретать 
новые навыки и опыт повышают уверенность в себе и способствуют 
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формированию удовольствия от собственной деятельности, в от-
личие от студентов, покинувших зону боевых действий, которые 
чаще проявляют неуверенность в себе, недоверие к миру и чувство 
беспомощности. 

Заключение 
Полученные в исследовании результаты, раскрывающие лич-

ностные особенности студентов, покинувших зону боевых действий, 
и студентов, проживающих на приграничной к зоне СВО терри-
тории, были учтены нами в обосновании пояснительной записки 
при разработке тренинга «Жизнестойкая личность», являющегося 
основой программы психологического сопровождения беженцев из 
зоны боевых действий, а также населения, проживающего на при-
граничной к зоне СВО территории. В перспективе продолжения на-
шего исследования мы планируем изучить личностные особенности 
студентов, проживающих в столице РФ, студентов, проживающих 
на приграничной к СВО территории, и студентов, покинувших зону 
боевых действий, а также проанализировать направленность связей 
между выявленными личностными особенностями с проявлениями 
посттравматического стрессового расстройства в указанных выбор-
ках испытуемых.
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Технологически расширенная личность: 
разработка и апробация шкалы самоуправления 
цифровой повседневностью
Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова �, С.Н. Илюхина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Российская Федерация
� chigars@gmail.com

Резюме
Актуальность. Стремительное развитие цифровых технологий, в том числе 
гаджетов, выступающих в роли социокультурных орудий и формирующих 
новую технологически насыщенную экосистему, все больше фокусирует 
научное сообщество на изучении технологий не только как инструментов, 
но и как внешних расширений или достроек человека. 
Цель. Разработка и апробация шкалы «Самоуправление цифровой повсед-
невностью» (СУЦП) технологически расширенной личности.
Выборка. Выборку исследования составили 1797 подростков и представи-
телей молодежи 14–35 лет.
Методы. В работе использовалась разработанная авторами шкала СУЦП, 
включающая 3 субшкалы. Для проверки конвергентной и дискриминант-
ной валидности использовались самооценка пользовательской активности 
и размера социального онлайн-капитала, индекс цифровой компетентности, 
шкала интернет-зависимости, методика оценки изменения психологических 
границ при пользовании техническими средствами МИГ-ТС-2, опросник 
«Отношение к технологиям».
Результаты. Структура шкалы была уточнена по результатам эксплора-
торного и конфирматорного факторного анализа (субшкалы «Управление 
цифровыми устройствами», «Цифровая социальность», «Переживание циф-
ровой повседневности», альфа Кронбаха 0,80–0,88). По сравнению с молоде-
жью подростки показали более низкие результаты, а юноши, по сравнению 
с девушками, — более высокие показатели по трем субшкалам СУЦП. Все 
субшкалы СУЦП положительно связаны с показателями пользовательской 
активности, технофилией и рядом шкал МИГ-ТС-2. Из трех субшкал только 
«Управление цифровыми устройствами» не показала положительной связи 
© Солдатова, Г.У., Чигарькова, С.В., Илюхина, С.Н., 2024
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с уровнем интернет-зависимости, но оказалась положительно связана 
с цифровой компетентностью и технорационализмом.
Выводы. На основе полученных данных был сделан вывод о надежности-
согласованности и валидности разработанной шкалы СУЦП. Пользова-
тельская активность и технофилия выступают условиями формирования 
расширенной личности, в то время как инструментами самоуправления 
разнообразием технологических расширений становятся цифровая компе-
тентность и технорационализм. Интернет-зависимость как один из рисков 
технологически расширенной личности может нивелироваться способно-
стью к самоуправлению своими цифровыми достройками.

Ключевые слова: цифровая социализация, расширенная личность, цифро-
вая социальность, цифровая повседневность, самоуправление
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(https://www.rscf.ru/project/23-18-00350/).

Для цитирования: Солдатова, Г.У., Чигарькова, С.В., Илюхина, С.Н. 
(2024). Технологически расширенная личность: разработка и апробация 
шкалы самоуправления цифровой повседневностью. Вестник Москов-
ского университета. Серия 14. Психология, 47(2), 175–200. https://doi.
org/10.11621/LPJ-24-20

Digital Extended Personality: Development and 
Testing of а Digital Daily Life Self-Management Scale
Galina U. Soldatova, Svetlana V. Chigarkova �, 
Svetlana N. Ilyukhina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

� chigars@gmail.com

Abstract
Background. The explosion of digital technologies and gadgets acting as sociocul-
tural tools, forming a new technologically rich ecosystem, raises more and more 
questions in the scientific community about considering technologies not only as 
tools, but as external extensions or additions of a person.
Objectives. The aim of the work is to develop and validate the Self-Management 
of Digital Daily Life (SMDDL) scale for digital extended personality.
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Study Participants. The study sample consisted of 1,797 adolescents and youth 
aged 14–35 years.
Methods. The study utilized the SMDDL scale developed by the authors. The scale 
includes 3 subscales. To assess convergent and discriminant validity we used the 
self-assessment of user activity and online social capital, the Digital Competence 
Index, the Internet Addiction Scale, technique for assessing changes in psycholog-
ical boundaries when using technical means MIG-TS-2, and the Attitude Towards 
Technology questionnaire.
Results. The structure of the scale was refined based on the results of exploratory 
and confirmatory factor analysis (subscales Digital Device Management, Digital 
Sociality, Experiencing Digital Daily Life, α = 0.80–0.88). Compared to youth, ad-
olescents scored lower; males scored higher than females on the three subscales of 
the SMDDL. All of the SMDDL subscales are positively related to the user activity, 
technophilia, and a number of MIG-TS-2 scales. Of the three subscales, only Digital 
Device Management did not show a positive relationship with Internet addiction, 
but was positively related to digital competence and technorationalism.  
Conclusions. Based on the data obtained, a conclusion was made about the 
reliability, consistency, and validity of the developed SMDDL scale. User activ-
ity and technophilia are the conditions for the formation of an extended digital 
personality, while digital competence and technorationalism become the tools of 
self-management of the diversity of digital extensions. Internet addiction as one 
of the risks for a technologically extended personality can be offset by the ability 
to self-manage one’s digital extensions.
Keywords: digital socialization, extended personality, extended self, digital soci-
ality, digital daily life, self-management
Funding. The research was supported by the Russian Science Foundation project 
№. 23-18-00350 (https://www.rscf.ru/project/23-18-00350/).
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doi.org/10.11621/LPJ-24-20

Введение
Практически общим местом в рассуждениях о влиянии техно-

логий на развитие личности стало рассмотрение смартфонов как 
хранилищ нашей памяти; поисковых запросов в браузере — как 
части мыслительного процесса, страниц в социальных медиа — как 
пространств конструирования идентичности. Все это отражает 
© Soldatova, G.U., Chigarkova, S.V., Ilyukhina, S.N., 2024
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процессы, которые еще в середине прошлого века М. Маклюэн обо-
значал как формирование внешних продолжений человека или как 
сращивание человека с самыми разными внешними объектами — от 
одежды до книгопечатания и телевидения (McLuhan, 1964). В совре-
менном мире этот ряд дополняют различные цифровые устройства 
(ЦУ). Смартфоны, компьютеры, умные колонки, фитнес-браслеты, 
нейросети, интернет вещей, формирующие целостную техносисте-
му, опосредующую повседневность человека, выступают сложными 
культурными орудиями, умение владеть которыми становится важ-
нейшим навыком, формирующимся в процессе цифровой социализа-
ции (Солдатова, Войскунский, 2021). Технологическая оснащенность 
личности все чаще становится основанием как реализации новых 
возможностей, так и столкновения с новыми рисками. Соответствен-
но вопросы управления человеком ЦУ будут становиться все более 
острыми и насущными.

Рассмотрение социокультурных цифровых артефактов как внеш-
них расширений человека ведется в рамках различных направлений, 
которые можно рассматривать как варианты философско-методоло-
гической позиции экстернализма (Иванов, 2019), например, социаль-
ного экстернализма в культурно-историческом подходе (Выготский, 
1982). Именно с опорой в первую очередь на культурно-историческую 
парадигму мы развиваем социально-когнитивную концепцию циф-
ровой социализации, в которой ее главным результатом рассматри-
вается технологически расширенная личность (РЛ). Существует уже 
достаточное количество эмпирических фактов, показывающих, что 
когнитивные, личностные и поведенческие системы такой личности 
сращиваются с элементами техносистемы в условиях смешанной он-
лайн/офлайн-реальности (Солдатова, Войскунский, 2021). Накоплен-
ный массив теоретических разработок требует обобщения и поиска 
инструментов для изучения на эмпирическом уровне данного слож-
ного феномена и в первую очередь возможностей самоуправления 
такой личностью в цифровой повседневности. 

1. Расширенная личность и цифровая социальность
Одним из важных направлений осмысления особенностей РЛ 

представляется изучение новых форм ее поведения, способов и прак-
тик социального взаимодействия, конструирования своей идентич-
ности и самопрезентации, порождающих особые нормы цифровой 
социальности (Солдатова, Войскунский, 2021). Результаты послед-
них исследований указывают на растущую общность виртуальной 
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и реальной идентичности и формирование целостного образа Я 
(Перегудина, 2021; Солдатова и др., 2022), самопрезентация которо-
го в смешанной реальности требует от личности согласованности 
в условиях размывания границ между онлайн и офлайн (Chen, 2016). 
Социальный капитал как интегративный феномен социальности лич-
ности также исследуется в совокупности виртуальных и реальных 
связей (Spottswood, Wohn, 2020). 

2. Расширенная личность и цифровая повседневность
В ХХI в. в контексте стремительных цифровых трансформаций 

уместно говорить о цифровой повседневности (Марцинковская и др., 
2023), связанной с приобретением жизненного опыта посредством 
цифровых технологий и в среде, с каждым годом становящейся все 
более технологически насыщенной. ЦУ используются РЛ как инстру-
менты оптимизации различных аспектов повседневности: от программ 
контроля за здоровьем посредством рефлексии телесного опыта (на-
пример, селфтрекеры пульса, количества шагов, фаз сна и т.д.) (Schettler 
et al., 2019) до цифровых ассистентов, сопровождающих человека 
в разных сферах жизни (работа, отношения, быт) (Page et al., 2018). 

Цифровая повседневность определяет изменения в эмоциональной 
сфере РЛ, которые связаны с целым рядом феноменов: эмоциональная 
привязанность к ЦУ, например, переживание разлуки с ними (Clayton et 
al., 2015); использование их как способы эмоциональной регуляции при 
стрессе, скуке или грусти (Fortes et al., 2021); чувство доверия к ЦУ и их 
антропормофизация, например, чат-ботов и голосовых помощников 
(Adamopoulou, Moussiades, 2020; Hu et al., 2021); технофилия (Журавлев, 
Нестик, 2018); различные фобии, в том числе технофобия (Журавлев, 
Нестик, 2018) и номофобия (Rodríguez-García et al., 2020). 

3. Расширенная личность и самоуправление
Одна из наиболее значимых проблем, поднимаемых в рамках 

дискурса о РЛ, — риски, связанные со сращиванием когнитивных, 
личностных и поведенческих систем человека с внешними техно-
логическими достройками. В качестве ключевых рисков РЛ можно 
выделить утрату контроля над «достройками» и зависимость от 
них вплоть до потери жизнеспособности при их отсутствии (Фей-
генберг, 2011; Файола и др., 2016; Belk, 2016, Brubaker, 2020). РЛ как 
сложный и многомерный феномен требует особых инструмен-
тов для обеспечения ее благополучия и эффективности. В поисках 
такого инструмента представляется целесообразным обратиться 
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к понятию самоуправления личности как сознательному воздействию 
индивида на себя в целях эффективного использования своих спо-
собностей и возможностей в разнообразной деятельности (Кулеш, 
2009). Основания для разработки данного понятия представлены 
в отечественной науке (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, О.А. Коноп-
кин, Г.С. Никифоров, Н.М. Пейсахов). Для РЛ самоуправление может 
реализовываться в осознании функциональных связей со своими 
достройками, понимании границ их использования и специфики 
влияния на разные сферы жизни человека с учетом постоянных 
технологических усовершенствований и нововведений, а также ре-
гуляции поведения для обеспечения баланса между возможностями 
и рисками сращивания с технологиями. 

4. Методический инструментарий исследования 
расширенной личности
На данный момент в области исследования РЛ преобладают 

теоретические работы, а попыток операционализации описанных 
феноменов на эмпирическом уровне и методических разработок пока 
достаточно мало. С опорой на работы А. Кларка и Д. Чалмерса (Clark, 
Chalmers, 1998) нидерландские психологи разработали «Опросник 
расширенного сознания» («Extended Mind Questionnaire»), включаю-
щий три шкалы: опора на технологии при принятии решений, доступ-
ность технологии, доверие (автоматическое принятие информации от 
технологии) (Nijssen et al., 2018). Итальянские исследователи создали 
шкалу «физически-цифровой интеграции», в структуре которой 
выделено четыре фактора: идентичность, социальные отношения, 
пространственно-временное восприятие и сенсорное восприятие 
(Colledani et al., 2023). Среди отечественных разработок можно вы-
делить относительно близкую по изучаемой проблематике методику 
оценки изменения психологических границ при пользовании техни-
ческими средствами (Рассказова и др., 2015). 

Перечисленные методики лишь частично отражают выделенные 
на основе аналитического обзора характеристики РЛ и не рассматри-
вают важный аспект ее самоуправления, обеспечивающий эффектив-
ность адаптации человека к быстрым цифровым трансформациям. 

Цель данной работы — разработка и апробация шкалы «Само-
управление цифровой повседневностью» (СУЦП) технологически 
расширенной личности, предполагающей оценку управления ЦУ, 
особенностей цифровой социальности личности и переживания ею 
цифровой повседневности. Дополнительно был поставлен ряд иссле-
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довательских задач по изучению связи показателей самоуправления 
цифровой повседневностью, представленных в методике, с рядом 
феноменов, выходящих на первый план в контексте взаимодействия 
с цифровыми технологиями: пользовательская активность, интернет-
зависимость, количество контактов в социальных сетях, отношение 
к технологиям, цифровая компетентность. 

В связи с этим были сформулированы соответствующие гипо-
тезы: 

1. Все показатели шкалы СУЦП положительно связаны с поль-
зовательской активностью.

2. Интернет-зависимость отрицательно связана с субшкалой 
«Управление ЦУ» и положительно — с субшкалами «Переживание 
цифровой повседневности» и «Цифровая социальность». 

3. Все показатели шкалы СУЦП положительно связаны с тех-
нофилией и технооптимизмом и отрицательно — с технофобией 
и технопессимизмом. 

4. Количество друзей и подписчиков в наиболее часто используе-
мой социальной сети положительно связано с субшкалой «Цифровая 
социальность». 

5. Показатели субшкалы «Управление ЦУ» положительно связа-
ны с уровнем цифровой компетентности.

Методы исследования 

1. Разработка пунктов шкалы СУЦП
Пункты формулировались на основе характеристик техноло-

гически РЛ, выделенных в соответствии с теоретическим обзором 
и в опоре на социально-когнитивную концепцию цифровой социа-
лизации. Они были включены в 3 субшкалы: 1) переживание и опти-
мизация цифровой повседневности (18 пунктов об использовании 
возможностей ЦУ для оптимизации решения повседневных задач, 
самореализации и самопознания, об эмоциональной привязанности 
к персональному устройству и восприятии его как неотъемлемой 
части повседневной жизни), 2) цифровая социальность (8 пунктов об 
идентичности и самопрезентации в Сети, ее согласованности онлайн 
и офлайн, создании и поддержании социальных связей, близости 
в отношениях), 3) управление ЦУ (12 пунктов об осознании возмож-
ных цифровых рисков, связанных с коммуникацией, информацией, 
персональными данными и зависимостью от устройств, знании спо-
собов предотвращения рисков, умениях регулировать свою онлайн-
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активность во избежание столкновения с ними, навыках сохранения 
баланса между цифровым миром и реальной жизнью). По итогам 
было сформулировано 38 пунктов, которые легли в основу апроба-
ционного исследования. Пункты оценивались по шкале Лайкерта от 
1 — «совершенно не согласен» до 5 — «полностью согласен»).

Респондентам перед заполнением шкалы предлагалось выбрать 
ЦУ, о котором они будут отвечать на вопросы (варианты ответа: 
смартфон, компьютер, планшет).

2. Методы
Методический инструментарий включал следующие вопросы 

и методики:
1. Для проверки конвергентной валидности субшкалы «Циф-

ровая социальность» респонденты отвечали на вопрос о размере 
социального онлайн-капитала «Сколько у Вас друзей и подписчи-
ков в наиболее используемой социальной сети?» (варианты ответа: 
от «до 50», «от 50 до 100» до «более 500» с шагом в 50 человек); для 
субшкалы «Управление ЦУ» использовалась скрининговая версия 
Индекса цифровой компетентности (Солдатова, Рассказова, 2018); 
для проверки всех трех субшкал использовались следующие шкалы 
методики оценки изменения психологических границ при пользо-
вании техническими средствами МИГ-ТС-2 (объект: мобильный 
телефон): расширение границ — в общении, рефлексия нарушенных 
границ, предпочтение технологий в силу их простоты и предоставля-
емых ими возможностей; изменение потребностей — субъективная 
значимость функциональности, удобства, создаваемого имиджа 
(Рассказова и др., 2015).

2. Пользовательская активность измерялась с помощью вопроса 
«Сколько времени в среднем Вы проводите в Интернете в течение 
суток?» (шкала ответов от «Практически не провожу» до «12 часов 
и более» с шагом в 1 час) (альфа Кронбаха = 0,82 у подростков) (Сол-
датова и др., 2021).

3. Для проверки дискриминантной валидности субшкалы 
«Управление ЦУ» использовалась Шкала интернет-зависимости 
С. Чена (Малыгин и др., 2011).

4. Для психодиагностики технофобии и технофилии использо-
вался опросник «Отношение к технологиям» (Солдатова и др., 2021).

Сбор данных проводился в ходе опроса в онлайн-формате в те-
чение 2023 года на базе исследовательской сети университетов, школ 
и колледжей. 
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Обработка результатов проводилась с использованием IBM SPSS 
Statistics 22.0 и Jamovi 2.4.8. 

Выборка 
В исследовании приняли участие 1797 респондентов 14–35 лет 

(M = 18,7, SD = 3,8, 71,1% женского пола), которые были поделены 
на возрастные группы: подростки 14–17 лет (49,7%, 66,1% женского 
пола) и молодежь 18–35 лет (50,3%, 76,2% женского пола). Выборку 
составили респонденты из Москвы, Московской области, Ижевска, 
Новосибирска и Хабаровска.

Результаты исследования

1. Факторная структура
В результате проведенного конфирматорного факторного анали-

за по трем выделенным в ходе разработки субшкалам были обнару-
жены низкие показатели качества внутренней структуры (Df = 662, 
CFI = 0,760, RMSEA = 0,0768, с доверительным интервалом RMSEA 
90% (0,0753–0,0784)). Уточнение структуры производилось с по-
мощью эксплораторного факторного анализа (метод главных ком-
понент с использованием вращения Варимакс) по всей выборке. 
В ходе анализа пункты были сокращены постепенно на основе 
значений факторных нагрузок (ниже 0,50). В качестве итога была 
принята структура из трех факторов со значением дисперсии в 56%, 
показавшая хорошие результаты надежности-согласованности (Ри-
сунок 1, Таблица). Подавляющее большинство респондентов в каче-
стве устройства, о котором они будут отвечать на вопросы, выбрали 
смартфон (87,6%), каждый десятый — компьютер (11,7%), лишь не-
многие — планшет (0,7%). 

По итогам эксплораторного анализа для оценки качества вну-
тренней структуры был проведен конфирматорный факторный 
анализ, в соответствии с которым была принята как основная трех-
факторная модель из 20 пунктов (Df = 167, CFI = 0,919, RMSEA = 0,0645, 
с доверительным интервалом RMSEA 90% (0,0614–0,0676)). 

2. Социодемографические факторы
В ходе дисперсионного анализа были обнаружены различия по 

всем трем субшкалам в группах респондентов разного пола и возраста: 
«Управление ЦУ» (F = 11,7, df = 1763, p < 0,01 — по полу; F = 24,6, df = 1764, 
p < 0,01 — по возрасту), «Переживание цифровой повседневности» 
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Рисунок 1
Итоговая факторная структура, факторные нагрузки пунктов и корреляции 
субшкал 

Figure 1 
Final factor structure, item factor loadings and subscale correlations
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Таблица
Описательная статистика по каждому пункту и результаты эксплораторного 
факторного анализа

№ Пункты M SD
Субшкала 1. Управление ЦУ

альфа Кронбаха = 0,87, 21,9% дисперсии, M = 3,8, SD = 0,9

13 Я управляю моим ЦУ, и оно не мешает мне жить полной жизнью 3,70 1,30

21 Я знаю, что не всю информацию в Интернете нужно принимать 
на веру, и она зачастую требует проверки 3,95 1,23

22
Я понимаю, что если человек будет интенсивно расширять свои 
цифровые возможности, то может стать нежизнеспособным без 
технологий

3,56 1,32

26 Я контролирую свои личные границы и приватность в Интернете 3,91 1,29

27 Я осознаю, что развитие технологий кибератак — серьезная 
угроза для человечества в цифровом мире 3,41 1,31

31 Я внимательно отношусь к тому, что выкладываю о себе в Ин-
тернете 3,65 1,28

34 Я понимаю, что, пользуясь приложениями и ресурсами, я рас-
плачиваюсь своими данными 3,70 1,30

37 Я понимаю, что алгоритмы социальных сетей и онлайн-ресурсов 
контролируют получаемую мной информацию 3,95 1,23

Субшкала 2. Переживание цифровой повседневности
альфа Кронбаха = 0,88, 19,2% дисперсии, M = 3,3, SD = 1,0

1 Мне сложно представить свой обычный день без моего ЦУ 3,63 1,33
3 Я использую мое ЦУ практически во всех своих делах 3,58 1,20
9 Я понимаю, что рассчитываю на мои ЦУ и завишу от них 2,96 1,37

25 Я использую мое ЦУ, чтобы отвлечься от неприятных мыслей 
и проблем 3,47 1,39

28 Если я забываю мое ЦУ дома, то ощущаю дискомфорт и тревогу 
на протяжении дня 3,34 1,38

32 Я боюсь остаться без доступа к Интернету на моем ЦУ 3,18 1,36

35 Когда мое ЦУ у меня в руке или рядом со мной, я чувствую себя 
более уверенным 3,21 1,36

Субшкала 3. Цифровая социальность
альфа Кронбаха = 0,80, 14,9% дисперсии, M = 2,6, SD = 1,0

15 Мой образ в социальных сетях так же важен, как и в реальной 
жизни 2,80 1,40

18 Я ощущаю себя частью большого цифрового пространства 2,59 1,32
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№ Пункты M SD

19 Мне важно, чтобы моя страница в социальных сетях отражала 
мои особенности, интересы и достижения 2,82 1,44

24 Я расстраиваюсь, если получаю мало лайков и комментариев на 
свою активность в социальных сетях 2,05 1,26

30 Я формирую и контролирую мою репутацию посредством ЦУ 2,66 1,28

Table
Descriptive statistics for each item and the results of exploratory factor analysis

№ Items M SD
Subscale 1. Digital Device (DD) Management 

α  = 0.87, Var = 21.9%, M = 3.8, SD = 0.9

13 I manage my DD and it doesn’t stop me from living life to the fullest 3.70 1.30

21 I know that not all information on the Internet should be taken on 
faith and it oft en requires verifi cation 3.95 1.23

22
I understand that if a human intensively expands his digital 
capabilities through devices, he may become unviable without 
technology

3.56 1.32

26 I control my personal boundaries and privacy on the Internet 3.91 1.29

27 I realize that the development of cyber-attack technologies is a 
serious threat to humanity in the digital world 3.41 1.31

31 I am careful about what I post about myself on the Internet 3.65 1.28

34 I understand that when I use apps and sources, I pay for it with my 
personal data 3.70 1.30

37 I understand that social media and online algorithms control the 
information I receive 3.95 1.23

Subscale 2. Experiencing Digital Daily Life
α  = 0.88, Var = 19.2%, M = 3.3, SD = 1.0

1 I fi nd it diffi  cult to imagine my day without my DD 3.63 1.33

3 I use my DD for almost everything I do 3.58 1.20

9 I understand that I rely and depend on my DD 2.96 1.37

25 I use my DD to distract myself from disturbing thoughts and 
problems 3.47 1.39

28 If I forget my DD at home, I feel discomfort and anxiety throughout 
the day 3.34 1.38

32 I’m afraid of being left  without internet access on my DD 3.18 1.36

35 Having my DD in my hand or next to me makes me more confi dent 3.21 1.36
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(F = 102,6, df = 1699, p < 0,01 — по полу; F = 5,2, df = 1700, p < 0,05 — по 
возрасту), «Цифровая социальность» (F = 49,6, df = 1763, p < 0,01 — по 
полу; F = 5,4, df = 1764, p < 0,05 — по возрасту) (Рисунок 2). Субшкала 
«Цифровая социальность» оказалась положительно связана с раз-
мером социального онлайн-капитала (r = 0,29, p < 0,01). 

3. Пользовательская активность и интернет-зависимость
Показатели по всем трем субшкалам возрастают при повышении 

пользовательской активности: «Управление ЦУ» (F = 12,1, df = 1764, 
p < 0,01), «Переживание цифровой повседневности» (F = 53,1, df = 1700, 
p < 0,01), «Цифровая социальность» (F = 14,0, df = 1764, p < 0,01) (Рису-
нок 3). Показатели интернет-зависимости оказались положительно 
связаны с субшкалами «Переживание цифровой повседневности» 
(r = 0,45, p < 0,01) и «Цифровая социальность» (r = 0,42, p < 0,01), но 
при этом не связаны с субшкалой «Управление ЦУ».

4. Отношение к технологиям и цифровая компетентность
Получены слабые и средние по силе корреляции субшкал мето-

дики с отношением к технологиям и цифровой компетентностью. 
Субшкала «Управление ЦУ» оказалась связана с технофилией (r = 0,30, 
p < 0,01) и технорационализмом (r = 0,27, p < 0,05); «Переживание 
цифровой повседневности» с технофилией (r = 0,19, p < 0,05); «Циф-
ровая социальность» при этом положительно связана с технофилией 
(r = 0,20, p < 0,01), но отрицательно с технопессимизмом (r = –0,20, 
p < 0,01). Уровень цифровой компетентности связан с субшкалой 
«Управление ЦУ» (r = 0,22, p < 0,01). 

№ Items M SD
Subscale 3. Digital Sociality

α = 0.80, Var = 14.9%, M = 2.6, SD = 1.0

15 My image on social media is as important as in real life 2.80 1.40

18 I feel like I’m a part of a global digital space 2.59 1.32

19 It’s important to me that my social media refl ects my personality, 
interests, and accomplishments 2.82 1.44

24 I get upset if I don’t get enough likes or comments on my social 
media posts 2.05 1.26

30 I shape and control my reputation through my DD 2.66 1.28
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Рисунок 2
Связь субшкал с полом и возрастом

Figure 2
Relationship between subscales and gender and age

5. Психологические границы
Субшкалы методики показывают слабые и средние по силе связи 

со шкалами методики МИГ-ТС-2. Субшкала «Управление ЦУ» имеет 
положительную взаимосвязь с предпочтением технологий в силу 
предоставляемых ими возможностей (r = 0,15, p < 0,05), субъективной 
значимости функциональности (r = 0,22, p < 0,01) и удобства (r = 0,15, 
p < 0,05) ЦУ. Субшкала «Переживание цифровой повседневности» 
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Рисунок 3 
Связь субшкал с пользовательской активностью

Figure 3 
Relationship between subscales and user digital activity

связана со шкалами расширения границ в общении (r = 0,34, p < 0,01), 
предпочтения технологий благодаря их возможностям (r = 0,47, 
p < 0,01) и простоте (r = 0,17, p < 0,05), а также с субъективной зна-
чимостью функциональности (r = 0,38, p < 0,01), удобства гаджетов 
(r = 0,29, p < 0,01) и создаваемого имиджа (r = 0,31, p < 0,01). Субшкала 
«Цифровая социальность» связана со шкалами расширения границ 
в общении (r = 0,20, p < 0,01), субъективной значимости создаваемого 
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имиджа (r = 0,35, p < 0,01) и функциональности используемых гадже-
тов (r = 0,18, p < 0,01), а также с выбором использования технологий 
на основе их простоты (r = 0,21, p < 0,01) и возможностей (r = 0,30, 
p < 0,01). 

Обсуждение результатов

1. Психометрические характеристики шкалы 
«Самоуправление цифровой повседневностью» (СУЦП) 
Полученные результаты эксплораторного и конфирматорного 

факторного анализа демонстрируют надежность-согласованность, 
качество внутренней структуры и факторную валидность шкалы 
СУЦП на основе трех субшкал для оценки индикаторов технологиче-
ски РЛ: «Управление ЦУ», «Переживание цифровой повседневности» 
и «Цифровая социальность». В силу оценки степени выраженности 
данных индикаторов и направленности прежде всего на исследова-
тельские цели, создание норм для шкалы не являлось приоритетной 
задачей. Связь субшкалы «Цифровая социальность» с показателем 
количества социальных связей онлайн, технофилией, пользова-
тельской активностью и субшкалой «Расширение границ в обще-
нии» (МИГ-ТС-2) демонстрирует ее конвергентную валидность. 
Конвергентную валидность субшкалы «Переживание цифровой по-
вседневности» показывает обнаруженная связь с пользовательской 
активностью, технофилией и шкалами МИГ-ТС-2. Отсутствие связи 
субшкалы «Управление ЦУ» с признаками интернет-зависимости 
демонстрирует ее дискриминантную валидность, а связь с циф-
ровой компетентностью как инструментом для развития навыков 
самоуправления цифровыми достройками технологически РЛ и с 
технорационализмом как основой для формирования осознанного 
и реалистичного взгляда на технологии говорит о ее конвергентной 
валидности. Связь субшкал СУЦП между собой показывает, что 
технологически РЛ, действующая в условиях цифровой повседнев-
ности, — сложный и многомерный феномен, исследование которого 
возможно как на основе целостного критерия самоуправления, так 
и на основе отдельных субшкал. 

2. СУЦП и социодемографические показатели
Показатели по всем субшкалам СУЦП у девушек по сравнению 

с юношами оказались выше. Такие результаты могут подкрепляться 
данными о большей включенности девушек в общение и поддер-
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жание отношений в социальных сетях, большей важности для них, 
по сравнению с юношами, самопрезентации и эмоциональной при-
вязанности к ЦУ (Twenge, Martin, 2020). Более высокие показатели 
у девушек по шкале «Управление ЦУ» согласуются с данными о том, 
что девушки оказались более рефлексирующими на тему возможных 
негативных последствий размывания психологических границ при 
использовании ЦУ (Рассказова и др., 2015). Наиболее технологически 
расширенными по сравнению с подростками оказываются пред-
ставители молодежи. Процесс цифровизации повседневности и, 
следовательно, «обрастания достройками» разворачивается по мере 
взросления, что согласуется с результатами апробации «Опросника 
расширенного сознания» (Nijssen et al., 2018). Таким образом про-
исходит переход от ЦУ для игр, общения и обучения в школе и вузе 
к цифровому помощнику на работе и в быту или даже персональ-
ному ассистенту, помогающему «управлять» своей жизнью во всех 
ее сферах, особенно если пользователь оптимистично настроен по 
отношению к технологиям (Schettler et al., 2019; Page et al., 2018).

3. Пользовательская активность
Подключенность и гиперподключенность к Интернету и ЦУ 

представляется важной характеристикой цифровой повседневности 
человека, которая может быть измерена посредством одного из ко-
личественных параметров пользовательской активности — «экран-
ного времени», проведенного с ЦУ (Солдатова, Войскунский, 2021; 
Brubaker, 2020; Otrel-Cass, 2019). Экранное время можно рассматри-
вать как один из внешних показателей степени доступности своих 
цифровых достроек и подключенности к ним (сращивания с ними) 
для РЛ. Это подтверждается как связью пользовательской активности 
со всеми тремя субшкалами СУЦП в данной работе, так и схожими 
данными в исследовании расширенного сознания (Nijssen et al., 2018). 

4. Проблемное использование Интернета
Проблемное использование цифровых технологий как примене-

ние технологий во вред себе и другим, потеря контроля и нарушение 
баланса между различными областями жизни могут рассматриваться 
как риски РЛ. В подтверждение этого в нидерландском исследовании 
показатель расширенного сознания оказывается предиктором про-
блемного использования Интернета и социальных сетей (Nijssen et 
al., 2018). Эмоциональная привязанность к своим цифровым до-
стройкам и высокая значимость виртуального пространства для 
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самопрезентации и социальных взаимодействий могут граничить 
с интернет-зависимостью, что показывают данные как нашего ис-
следования, так и других (Pogorelov, Rylskaya, 2022). Такой негативный 
сценарий потери контроля над цифровыми достройками может вы-
ражаться в различных эмоциональных переживаниях в случае потери 
ЦУ или их временного лишения — тревога, стресс и даже навязчивые 
фобийные состояния (Clayton et al., 2015; Rodríguez-García et al., 2020). 
При этом, как показывают данные нашего исследования, профилак-
тикой проблемного использования ЦУ может выступать способность 
технологически РЛ к самоуправлению своими достройками. 

5. Отношение к технологиям
Отношение к технологиям, рассматриваемое в широком спектре 

социально-психологических феноменов, крайними точками которого 
можно обозначить технофилию и технооптимизм и, соответствен-
но, технофобию и технопессимизм, определяет соответствующий 
диапазон от позитивного до негативного отношения: получение 
удовольствия и радости от использования технологических новинок, 
веру в их полезность или, напротив, страх перед использованием 
технологий и ожидание негативных последствий от взаимодействия 
с ними (Журавлев, Нестик, 2018; Нестик, 2023; Солдатова и др., 2021). 
Результаты исследования показывают, что технофилия может вы-
ступать одним из возможных факторов, способствующих техноло-
гическому расширению личности через ее готовность и стремление 
использовать технологические новинки, полагаться на гаджеты 
в своей повседневной жизни, признавая их функциональность 
и удобство. Технорационализм как установка на осознанное исполь-
зование технологий может способствовать формированию навыков 
самоуправления достройками в условиях насыщенной цифровой 
повседневности. 

6. Цифровая социальность и социальный онлайн-капитал
Количество друзей в наиболее «обжитой» социальной сети как 

один из индикаторов социального капитала связано с субшкалой 
«Цифровая социальность». Социальный капитал может рассматри-
ваться как потенциал РЛ в реализации своих возможностей в соци-
альных онлайн/офлайн-взаимодействиях, который наращивается по 
мере увеличения включенности в социальную жизнь в смешанной 
реальности. 
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7. Управление цифровыми устройствами 
и цифровая компетентность
Цифровая компетентность, определяемая как готовность и спо-

собность уверенно, эффективно, критично и безопасно использовать 
цифровые технологии в разных сферах жизнедеятельности (Солда-
това, Рассказова, 2018; Vuorikari et al., 2022), может выступать одним 
из инструментов самоуправления РЛ. Регулирующие свои достройки 
РЛ обладают высоким уровнем цифровой компетентности, которая 
служит основой для возможности самоуправления индивида и реа-
лизации конструктивной стратегии адаптации к многомерной сме-
шанной онлайн-офлайн-реальности. Знания о различных аспектах 
жизнедеятельности в цифровом пространстве, освоенные действия 
для безопасной реализации всех возможностей использования 
цифровых инструментов, потребность в получении этих знаний 
и развитии умений, а также ответственная позиция по отношению 
к цифровому миру выступают своего рода базовыми инструментами, 
которые на операциональном уровне способствуют эффективному 
самоуправлению РЛ в условиях цифровой повседневности.

Выводы
1. Разработанная шкала СУЦП, включающая три субшкалы: 

управление техносистемой, переживание цифровой повседневно-
сти, цифровая социальность, показала себя надежным и валидным 
инструментом для оценки самоуправления цифровой повседневно-
стью технологически РЛ. Связь СУЦП с цифровой компетентностью, 
пользовательской активностью и технофилией как важными пока-
зателями особенностей эффективности оснащенной ЦУ личности 
в смешанной реальности подтверждает возможность рассмотрения 
данной шкалы в качестве проверенного средства оценки личности, 
отражающей в условиях ее адаптации к цифровой повседневности 
уровень осознания и контроля за своими достройками и окружающей 
технологической средой. 

2. Пользовательская активность как доступ и подключенность 
к цифровым достройкам и технофилия как позитивное отношение 
к ним выступают условиями формирования РЛ, в то время как 
инструментами самоуправления разнообразием технологических 
расширений в условиях насыщенной цифровой повседневности 
становятся цифровая компетентность — готовность и способность 
к эффективному и безопасному использованию цифровых достроек 
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и технорационализм — осознанное и сбалансированное отношение 
к технологическому прогрессу. 

3. В качестве одного из рисков РЛ, эмоционально привязанной 
к ЦУ, опирающейся на них в смешанной реальности и ощущающей 
значимость цифровой социальности в разнообразии возможностей 
общения, самопрезентации и поддержания социальных контактов, 
выступает интернет-зависимость или проблемное использование 
Интернета. При этом самоуправление своими достройками может ни-
велировать эти риски, позволяя не терять контроль над проводимым 
в Сети временем и соблюдать баланс между реальным и виртуальным 
мирами. 

Перспективы и ограничения
В рамках развития данного направления задачами, вытекающими 

из ограничений проведенного исследования, выступают повторная 
проверка структуры шкалы и ее конструктной валидности на других 
выборках, в том числе на группе взрослых (старше 35 лет), создание 
версии шкалы для младшего подросткового возраста, а также раз-
работка новых методических инструментов для оценки технологи-
ческих расширений личности, возможно с включением в данную 
версию шкалы дополнительных субшкал, и поиском новых основа-
ний и способов операционализации такого сложного теоретического 
конструкта, как технологически РЛ.
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Нейропсихологический анализ структуры 
теста цветных прогрессивных матриц Равена 
у детей 6–9 лет
А.А. Корнеев�, Е.Ю. Матвеева, Т.В. Ахутина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Российская Федерация

� korneeff@gmail.com

Резюме
Актуальность. Цветные прогрессивные матрицы Равена — одна из рас-
пространенных методик для оценки общего когнитивного развития у детей. 
Однако, как показывают исследования, эта методика неоднородна и отдель-
ные задания, входящие в ее состав, могут быть связаны с оценкой различных 
когнитивных компонентов.
Цель. Данная работа направлена на исследование соотношения выполнения 
цветных прогрессивных матриц Равена с тремя оцениваемыми в рамках 
нейропсихологического обследования группами когнитивных функций — 
переработкой зрительной и зрительно-пространственной информации, 
а также управляющими функциями детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста.
Выборка. В исследовании приняло участие 297 детей от 6 до 9 лет (152 маль-
чика, 145 девочек), из них 98 дошкольников, 87 первоклассников и 112 вто-
роклассников. Они не имели диагностированных отклонений в развитии 
и неврологических нарушений.
Методы. Все дети выполняли компьютеризированную методику «Цветные 
прогрессивные матрицы Равена» в модификации Т.В. Розановой, а также 
проходили нейропсихологическое обследование, адаптированное для детей 
6–9 лет.
Результаты. Показаны возрастные различия в успешности выполнения 
матриц Равена, наибольшими они оказались при сопоставлении дошколь-
ников и первоклассников, между первоклассниками и второклассниками 
различия не столь существенны. Проведенный иерархический регресси-
онный анализ показал, что три части матриц в разной степени связаны 

© Корнеев, А.А., Матвеева, Е.Ю., Ахутина, Т.В., 2024
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с отдельными группами функций: первая часть методики в наибольшей 
степени связана с состоянием функций переработки зрительной инфор-
мации, вторая — с состоянием переработки зрительно-пространственной 
информации и управляющих функций, а третья — в большей степени с со-
стоянием управляющих функций.
Выводы. Полученные результаты указывают на неоднородность заданий 
в тесте Равена и на перспективность более подробного анализа структуры 
методики, в том числе с привлечением нейропсихологического подхода.
Ключевые слова: дошкольники, младшие школьники, нейропсихологиче-
ское обследование, управляющие функции, зрительно-пространственные 
функции, тест Равена

Для цитирования: Корнеев, А.А., Матвеева, Е.Ю., Ахутина, Т.В. (2024). 
Нейропсихологический анализ структуры теста цветных прогрессив-
ных матриц Равена у детей 6–9 лет. Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология, 47(2), 201–218. https://doi.org/10.11621/LPJ-24-21

Neuropsychological Analysis of the Structure 
of Ravens’s Coloured Progressive Matrices Test 
in Children 6–9 Years Old
Aleksei A. Korneev �, Ekaterina Yu. Matveeva, 
Tatyana V. Akhitina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

� korneeff@gmail.com

Abstract
Background. Raven’s Coloured Progressive Matrices (RCPMs) is a widely used 
instrument as one of psychometric measures of general intelligence in children. 
However, according to some researchers, the RCPM is heterogeneous and individ-
ual tasks may be associated with the assessment of various cognitive components.
Objective. This study is aimed to examine the influence of functions of visual and 
visuospatial processing, and executive functions on the productivity of RCPMs. 
Study Participants. A total of 297 children from 6 to 9 years old participated in 
the study. Of these, 98 were preschoolers, 87 first graders and 112 second graders. 
A total of 152 boys and 145 girls participated in the study. All children had no 
diagnosed developmental and neurological disorders.
Methods. All the children accomplished the computerized version of RCPM in 
the Rosanova’s modification. They also passed a neuropsychological assessment 
adapted for 6–9-year-old children.
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Results. Age differences were shown. They were the greatest when comparing 
preschoolers and first-grader. The differences between first-graders and second-
graders were less prominent. Hierarchical regression analysis showed that three 
parts of the matrices are related to separate groups of functions to different degrees. 
The first part of the test is most related to the state of visual information processing 
functions; the second part refers to the state of visual-spatial information process-
ing and executive functions; and the third part to a greater extent deals with the 
state of executive functions.
Conclusion. The results indicate the heterogeneity of tasks in RCPM and the 
promise of a more detailed analysis of the structure of the technique, including 
the use of a neuropsychological approach.
Keywords: preschoolers, primary schoolchildren, neuropsychological assessment, 
executive functions, visual-spatial information processing, Raven’s test

For citation: Korneev, A.A., Matveeva, E.Yu., Akhutina, T.V. (2024). 
Neuropsychological Analysis of the Structure of Ravens’s Coloured Pro-
gressive Matrices Test in Children 6–9 Years Old. Lomonosov Psychology 
Journal, 47(2), 201–218. https://doi.org/10.11621/LPJ-24-21

Введение
Прогрессивные матрицы Равена были разработаны в 1930-х гг. 

как невербальный тест оценки интеллекта (фактора g) (Raven, 2000; 
Lezak et al., 2004). Позднее был создан более простой вариант теста 
«Цветные прогрессивные матрицы Равена» для оценки интеллекту-
ального развития детей и пожилых людей (Raven, 1965; 1995). Оба 
теста были разработаны для измерения «общего интеллекта» — спо-
собности выявлять логические отношения между разными элемен-
тами и создавать абстрактные организующие правила (Raven, 2000). 
Со временем тесты Равена стали широко использоваться для оценки 
общей интеллектуальной способности в клинической, образователь-
ной сферах, предоставляя независимую оценку флюидного интеллек-
та1 посредством единого общего балла (Asano et al., 2023; Carvalho et 
al., 2020; Cipolotti et al., 2020; Kovyazina et al., 2021; Petretto et al., 2021; 
Smirni, Smirni, 2022). Однако ряд исследователей практически сразу 
отмечали гетерогенность теста (Müller, 1970; Winkelmann, 1972). Сам 

1 Флюидный интеллект (fluid intelligence), также называемый в русском пере-
воде «подвижным» или «текучим» — тип интеллекта, связанного со способностью 
к абстрактному мышлению, возможностью совершать индуктивные и дедуктивные 
заключения.

© Korneev, A.A., Matveeva, E.Yu., Akhutina, T.V., 2024
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Равен указывал, что различные наборы элементов и заданий могут 
иметь различные когнитивные характеристики (Raven, 1965). 

Применение «Цветных прогрессивных матриц Равена» в клинике 
локальных поражений мозга показало противоречивые результаты. 
Так, в части исследований более низкие результаты были обнаружены 
у пациентов с левополушарными поражениями (Arrigoni, De Renzi, 
1964), в других исследованиях с тестом хуже справлялись больные 
с поражениями в правом полушарии (Costa, 1976; Smirni, 2020). В силу 
этого достаточно быстро возникло разделение заданий, входящих 
в методику, на группы, которые задействуют и измеряют различные 
когнитивные компоненты. Так, Коста предположил, что для решения 
задач первого набора (набор A) требуются в основном зрительно-
гностические функции; второй и третий наборы включают в себя 
обработку «конфигурации» — пространства (набор Ab) и аналити-
ческое мышление (набор B) (Costa, 1976). В более поздних работах 
исследователи подтвердили, что три набора «Цветных прогрессивных 
матриц Равена» задействуют разные когнитивные функции и про-
демонстрировали избирательные нарушения выполнения теста 
в зависимости от повреждения правого и левого полушарий (Denes 
et al., 1978; Villardita, 1985; Lezak et al., 2004). Исследования с исполь-
зованием нейровизуализации выявили, что при решении более про-
стых задач матриц Равена активация наблюдалась больше в передних 
отделах правого полушария и в теменных областях обоих полушарий, 
при решении более сложных задач — в лобных долях как правого, 
так и левого полушарий, а также в теменных, височных и затылочных 
отделах левого полушария (Prabhakaran et al., 1997; Kroger et al., 2002; 
Gray, Thompson, 2004; Lee et al., 2006). Таким образом, исследования 
показывают, что успешность выполнения цветных прогрессивных 
матриц Равена может быть связана с разными группами функций. 
В частности, предиктором успешности выполнения теста может быть 
состояние функций переработки зрительно-пространственной ин-
формации (Pueyo et al., 2008) или управляющих функций (Roca et al., 
2010; Uka et al., 2019). Однако вопрос о большем или меньшем вкладе 
тех или иных функций в выполнение теста в целом или каких-то его 
частей остается открытым. 

Применение различных методов факторного анализа к выпол-
нению «Цветных прогрессивных матриц Равена» детьми позволило 
выделить три фактора, при этом задания из разных наборов попали 
в разные факторы (Carlson, Jensen 1980, Muniz et al., 2016; Smirni, 
Smirni, 2022). Самые простые задания вошли в отдельный фактор 
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«простое завершение узора» (simple pattern completion) — отсутству-
ющий элемент, который требуется найти ребенку, имеет одинаковую 
форму и зрительно-пространственные характеристики с узором. По 
данным Д. Смирни с коллегами, с этими заданиями дети успешно 
справляются к 6 годам. Во второй фактор «абстрактное мышление 
по аналогии», или «завершение непрерывного и дискретного узо-
ра» (closure and abstract reasoning / continuous and discrete pattern 
completion), попали задания более сложные, но включающие в себя 
однородные элементы. В них для обнаружения отсутствующей части 
требуется анализ структуры основного изображения и обнаружение 
этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов. Самые 
сложные задания входят в фактор «конкретного и абстрактного 
мышления» (concrete and abstract reasoning), они требуют от ребенка 
избирательного анализа как отдельных элементов, так и картины 
целиком. Ребенок должен найти принцип, соответственно которому 
построена в каждом отдельном случае фигура, и, исходя из этого, 
подобрать недостающий фрагмент.

В отечественной психологии чаще используется не количе-
ственный, а качественный анализ выполнения (Левченко и др., 2005; 
Мухордова, Шрейбер, 2011). Принято рассматривать большую часть 
заданий «Цветных прогрессивных матриц Равена» (28 из 36 задач) 
в качестве оценки сформированности операции дополнения до 
целого, и только 8 заданий (А11, А12, Аb12, В8-В12) для оценки сфор-
мированности мыслительных операций (установление отношений 
по принципу решения простых и сложных наглядных аналогий) 
(Мухордова, Шрейбер, 2011). Н. и М. Семаго также предлагают про-
водить качественный анализ ошибок и выделяют 9 специфических 
типов ошибок, которые могут свидетельствовать о наличии разных 
трудностей у детей (Семаго, Семаго, 2005). Однако авторы подчерки-
вают, что выделение типов ошибок построено на опыте обследования 
и требует дополнительных проверок.

Таким образом, на сегодняшний день очевидно, что структура 
теста не однородна и включает в себя оценку разных когнитивных 
функций, однако в практике и во многих исследованиях продолжает 
использоваться только общий показатель продуктивности. В нашем 
исследовании мы, во-первых, пытаемся оценить успешность вы-
полнения «Цветных прогрессивных матриц Равена» как на уровне 
всего теста в целом, так и на уровне отдельных субтестов у типично 
развивающихся детей 6–9 лет, а во-вторых, для уточнения специфики 
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отдельных субтестов матриц анализируем соотношение выполнения 
теста Равена с данными нейропсихологического обследования.

Выборка 
В исследовании приняли участие 297 детей от 6 до 9 лет: из них 

98 дошкольников, средний возраст 6,6 (0,4, здесь и далее в скобках 
указано стандартное отклонение); 87 первоклассников, средний 
возраст 7,6 (0,4); 112 второклассников, средний возраст — 8,6 (0,4). 
Всего в выборку вошли 152 мальчика и 145 девочек. Все дети были 
учащимися московских школ, без отклонений в развитии и диагно-
стированных неврологических нарушений. Родители всех участников 
дали информированное согласие на участие в исследовании.

Методы исследования 
Дети выполняли методику «Цветные прогрессивные матри-

цы Равена» (ЦПМР) в модификации Розановой (Розанова, 1978), 
реализованную на платформе «Практика-МГУ» в рамках батареи 
компьютеризированного нейропсихологического обследования 
детей 6–9 лет (Korneev et al., 2018). Данная модификация состоит из 
36 таблиц, которые могут быть разделены на три блока — часть A, 
часть Ab и часть B, по 12 таблиц в каждой, две первые могут считать-
ся тренировочными. В качестве основного параметра успешности 
выполнения использовалось число правильных ответов в целом по 
всему тесту и по отдельным частям, причем из анализа исключались 
тренировочные задания. Максимальный балл по всему тесту состав-
лял 30 баллов, а внутри каждой части — 10 баллов.

Также все дети проходили нейропсихологическое обследование, 
адаптированное для детей 6–9 лет (Ахутина и др., 2016), по результа-
там которого были рассчитаны интегральные показатели (индексы) 
состояния функций программирования и контроля, функций пере-
работки зрительной и зрительно-пространственной информации 
(о расчете индексов см.: Ахутина и др., 2016, с. 171–186). Индексы 
построены по принципу штрафных баллов — чем больше значение, 
тем хуже состояние оцениваемой функции.

При оценке успешности выполнения теста Равена для учета 
уровня общего развития испытуемых мы использовали разбиение 
выборки на 3 возрастные группы (дошкольники, первоклассники 
и второклассники), их сравнение проводилось с помощью диспер-
сионного анализа. Оценка вклада отдельных когнитивных функций 
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в выполнение ЦПМР осуществлялась с помощью иерархического 
регрессионного анализа, и в этом случае, в силу возрастной разно-
родности выборки, возраст испытуемых использовался в качестве 
одного из предикторов, влияние которого необходимо учесть, хотя 
основной интерес в рамках настоящей работы представляет эффект 
оценок когнитивных функций. Обработка данных проводилась с ис-
пользованием языка R (вер. 4.2.1) и в статистическом пакете Jamovi 
(вер. 2.4.8).

Результаты исследования
Описательная статистика выполнения ЦПМР детьми разных 

возрастных групп представлена в Таблице.

Таблица
Средняя продуктивность исполнения цветных прогрессивных матриц Равена 
детьми разных возрастных групп (в скобках указаны стандартные отклонения)

Класс Весь тест Часть A Часть Ab Часть B
Дошкольники 17,4 (4,68) 6,72 (1,34) 6,33 (2,09) 4,35 (2,04)

1-й класс 22,02 (4,33) 7,78 (1,26) 7,85 (1,81) 6,39 (2,23)
2-й класс 22,73 (3,87) 7,53 (1,24) 8,53 (1,42) 6,68 (2,06)

Table
Average scores on Raven’s matrices by children of different age groups (standard 
deviations are marked in parentheses)

Grade Total Part A Part Ab Part B
Preschoolers 17.4 (4.68) 6.72 (1.34) 6.33 (2.09) 4.35 (2.04)
First graders 22.02 (4.33) 7.78 (1.26) 7.85 (1.81) 6.39 (2.23)

Second graders 22.73 (3.87) 7.53 (1.24) 8.53 (1.42) 6.68 (2.06)

Дисперсионный анализ с факторами «Класс» и «Часть» показал 
значимое влияние факторов по отдельности. Для фактора «Класс» 
(F(2, 294) = 45,796; p < 0,001; η2

p = 0,238) продуктивность выполнения 
теста увеличивается с возрастом. По результатам попарных сравне-
ний с поправкой Хольма значимые (на уровне p < 0,001) различия по-
лучены при сравнении дошкольников с учащимися 1-го и 2-го класса, 
а различия между 1-м и 2-м классом оказались незначимы (p = 0,089). 
Влияние фактора «Часть» также значимо: F(1,880, 553) = 174,756; 
p < 0,001; η2

p = 0,373, средняя продуктивность значимо снижается от 
первой к третьей части теста (p = 0,002 при сравнении частей A и Ab 
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и p < 0,001 при сравнении частей Ab и B). Также значимым оказалось 
взаимодействие факторов «Класс» Х «Часть» (F(3,760, 553) = 13,149; 
p < 0,001; η2

p  = 0,082): у дошкольников и первоклассников первые две 
части различаются минимально, а во втором классе первая часть 
выполняется заметно хуже второй. 

Для оценки вклада трех групп функций — переработки зритель-
ной (далее — ЗФ) и зрительно-пространственной (далее — ЗПФ) 
информации и функций программирования и контроля произ-
вольного поведения (далее — ПиК) был проведен иерархический 
регрессионный анализ, позволяющий оценить вклад предикторов 
в состояние зависимой переменной путем построения и сравнения 
последовательности вложенных моделей. В каждую следующую 
модель включается дополнительный предиктор, и по изменению 
коэффициента детерминации (R2) можно судить о существенности 
влияния добавленной переменной на зависимую переменную. При 
этом учет на предыдущих шагах тех или иных переменных уже учи-
тывает их влияние, в силу чего изменение R2 дает оценку уникаль-
ного вклада добавленной переменной, даже если она коррелирует 
с включенными ранее. В нашем анализе мы прежде всего учитывали 
(контролировали) влияние возраста испытуемых (в годах), так как 
в разнородной по возрастному составу выборке это может оказаться 
существенным; затем мы включали нейропсихологический индекс 
ЗФ, затем — индекс ЗПФ и, наконец индекс ПиК. Результаты сравне-
ний такой последовательности моделей для общей продуктивности 
и для продуктивности каждой из трех частей представлены в Табли-
це 2, а регрессионные коэффициенты последней модели (с полным 
набором предикторов) — в Таблице 3.

Как видно из Таблицы 2, при оценке влияния нейропсихологи-
ческих показателей на выполнение всего теста в целом, на фоне до-
статочно сильного влияния возраста (R2 = 0,214), одинаково заметно 
на результат теста влияют показатели ЗФ и ЗПФ (прирост R2 — 0,073 
и 0,072 соответственно), и небольшой, хотя и значимый вклад полу-
чен для ПиК (прирост R2 — 0,013), то есть на выполнение ЦПМР 
в целом из нейропсихологических показателей более существенное 
влияние оказывают функции переработки информации. 

Если же рассматривать отдельные части методики, то картина 
становится более разнообразной. В первой части A влияние возрас-
та относительно слабое, хотя и существенное (R2 = 0,068), при этом 
сопоставимый с этим влиянием прирост R2 (0,070) дает добавление 
в модель индекса ЗФ, несколько более слабое, но значимое — добавле-
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ние показателя ЗПФ (изменение R2 — 0,045), вклад ПиК оказывается 
минимальным и незначимым (изменение R2 — 0,005). Во второй части 
Ab растет вклад возраста (R2 = 0,212), учет ЗФ увеличивает этот пока-
затель достаточно заметно (изменение R2 — 0,070), растет вклад ЗПФ 
(изменение R2 — 0,059), а вклад ПиК подрастает несильно (изменение 
R2 — 0,01), но становится значимым. Наконец, в третьей части B воз-
растной фактор оказывается также заметным (R2 = 0,178), вклад ЗФ 
слабеет (изменение R2 — 0,034), ЗПФ влияют примерно так же, как 
во второй части (изменение R2 — 0,056), а влияние функций ПиК (из-
менение R2 — 0,026) усиливается и становится уверенно значимым. 

Обсуждение результатов
Что касается общей эффективности выполнения ЦПМР, в от-

ношении продуктивности выполнения всей методики в целом нами 
обнаружен ожидаемый эффект возраста, дети младшего школьного 
возраста выполняли тест успешнее, чем дошкольники. Сходные раз-
личия между детьми старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста были получены на португальской (Fernandes et al., 2016) 
и бразильской (Malloy-Diniz et al., 2008) выборках. Этот результат 
может быть связан с тем, что в возрасте 6–7 лет, при поступлении 
в школу, происходит резкий скачок в состоянии когнитивных функ-
ций, связанный как с созреванием мозговых структур, обеспечива-
ющих развитие управляющих функций в этом возрастном диапазоне 
(Семенова и др., 2007), так и с переходом в ситуацию школьного об-
учения, предъявляющую более высокие требования и являющуюся 
внешним фактором когнитивного развития. 

При этом между учащимися первого и второго класса значимых 
различий не получено. Схожие результаты получены и в других ис-
следованиях детей младшего школьного возраста (Kazem et al., 2009). 
В исследовании Дж. Пинд и соавторов (Pind et al., 2003) также обна-
ружился резкий рост продуктивности выполнения ЦПМР от воз-
раста 6,5–7 лет к 7,5–8 годам и последующее замедление возрастной 
динамики. Таким образом, данный результат выглядит достаточно 
устойчивым и может указывать на замедление развития функций, за-
действованных в выполнении методики. Используемый в ней набор 
заданий оказывается недостаточно чувствительным, чтобы уловить 
различия между первоклассниками и второклассниками, при хоро-
шем различении дошкольников и первоклассников. Этот результат 
может быть связан с освоением уже в первом классе навыков, которые 
позволяют успешно решать задачи, подобные предлагаемым в ЦПМР, 
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однако более подробный анализ влияния школьного обучения может 
быть темой отдельного исследования.

При анализе трех частей методики общее снижение точности от 
первой (наиболее простой) к третьей (наиболее сложной) части не-
равномерно в трех возрастных группах. От первой ко второй части 
теста в группе дошкольников происходит снижение продуктивности, 
в первом классе точность в двух частях практически не отличается, 
а в третьем — точность ответов даже немного растет. Следует от-
метить, что в первой части есть две таблицы, которые дети всех трех 
возрастных групп решают очень плохо: A11 и A12. Доля правильных 
ответов в A11 составила 0,07, 0,17 и 0,20 в группах дошкольников, 
первоклассников и второклассников соответственно, а в A12 — 0,11, 
0,23 и 0,18 соответственно. Эти две таблицы, очевидно, обладают 
более высокой сложностью. Д. Смирни (Smirni, 2020) относит их 
к заданиям, требующим высокого уровня абстрактного мышления. 
Можно полагать, что эта способность у первоклассников и второ-
классников различается не слишком сильно, за счет чего общая 
успешность выполнения части A у них оказывается мало различаю-
щейся. Вторая часть (Ab), включающая в себя только одну таблицу 
такого уровня сложности, второклассниками выполняется лучше, 
чем первоклассниками. 

Оценка роли различных групп функций в выполнении ЦПМР. 
Иерархический регрессионный анализ показал, что, при контроле 
тривиального влияния возраста, выполнение методики в целом более 
существенно зависит от состояния функций переработки зрительной 
и зрительно-пространственной информации, а дополнительный 
вклад функций ПиК оказывается более слабым, хотя и статистически 
значимым. При этом следует учитывать, что оценки самих функций 
достаточно заметно коррелируют между собой (например, корреля-
ция между показателями ЗФ и УФ составляет 0,425 при p < 0,001), что 
осложняет дифференцированную оценку вклада функций.

Если оценивать влияние функций на выполнение отдельных 
частей теста, то результаты оказываются разнородными. В первой 
части, которая связывается с гностическими функциями, нами полу-
чено существенное влияние ЗФ, более слабое, но значимое — ЗПФ 
и минимальное — ПиК. Во второй части, включающей в себя больше 
задач на анализ и понимание пространственных соотношений, роль 
показателя ЗПФ растет, значимым, хотя и слабым, оказывается и вли-
яние ПиК. В третьей части, требующей более высокоуровневой пере-
работки и анализа, снижается вклад ЗФ и более существенную роль 
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играют ЗПФ и ПиК. Эти результаты подтверждают неоднородность 
отдельных частей ЦПМР с точки зрения задействованных при их 
решении функций, что следует учитывать при интерпретации резуль-
татов этой методики и ее использовании для дифференциальной диа-
гностики различных когнитивных компонентов. При использовании 
показателя общей точности выполнения методики психолог может не 
различать относительную слабость той или другой группы функций 
у испытуемого. Также по общему результату с трудом можно судить 
о состоянии управляющих функций (которые, конечно, необходимы 
для успешного выполнения части заданий), их роль «зашумляется» 
функциями переработки зрительной и зрительно-пространственной 
информации. Для более адекватной оценки управляющих функций 
следует обращать внимание на результаты третьей и, отчасти, вто-
рой частей методики. И наоборот, для оценки функций переработки 
зрительной информации более информативными могут оказаться 
результаты первой части методики (возможно, за исключением наи-
более сложных таблиц A11 и A12).

Обсуждение и подробный анализ структуры матриц Равена — 
это важное и перспективное направление исследования. Есть работы, 
в которых эта структура анализируется с использованием достаточно 
мощных статистических методов (Muniz еt al., 2016 и др.), но важно 
учитывать и содержательные особенности отдельных задач методики, 
позволяющие лучше понять и описать получаемые с помощью ста-
тистических процедур результаты. Нейропсихологический подход 
может стать одним из способов такого содержательного осмысления, 
и в нашей работе мы предложили первые шаги в этом направлении, 
проанализировав вклад нейропсихологических оценок трех групп 
функций в выполнение ЦПМР. В дальнейшем возможен более под-
робный анализ, который позволил бы использовать эту методику 
более дифференцированно с точки зрения диагностики состояния 
различных групп функций у детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста.

Выводы
В исследовании предложены нормативные показатели выпол-

нения цветных прогрессивных матриц Равена у детей 6–8 лет на 
уровне всего теста в целом и отдельных его частей. Показаны воз-
растные различия — наиболее отчетливые — между дошкольниками 
и первоклассниками и более слабые — между первоклассниками 
и второклассниками. 
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Анализ соотношения результатов ЦПМР и нейропсихологиче-
ских показателей выявил, что выполнение первой части в наибольшей 
степени связано с состоянием функций переработки зрительной 
информации, второй — с состоянием переработки зрительно-про-
странственной информации и функций программирования и кон-
троля, а третьей — в большей степени зависит от состояния функций 
программирования и контроля (помимо функций переработки ин-
формации, необходимых для выполнения всех заданий). Получен-
ные результаты указывают на возможные пути подробного анализа 
структуры заданий ЦПМР, в том числе с использованием нейропси-
хологического подхода.
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Апробация на выборке здоровых добровольцев 
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Резюме
Актуальность. Для диагностики феномена «скрытого сознания» на русско-
язычной популяции пациентов с хроническими нарушениями сознания ав-
торами был разработан специализированный комплекс парадигм для прове-
дения под контролем функциональной магнитно-резонансной томографии 
с опорой на данные общей психологии, нейропсихологии и предшествующие 
исследования. Перед применением у пациентов желательно проведение его 
апробации на группе здоровых людей для выявления значимых кластеров 
активации, соответствующих парадигмам при сохранном сознании, и оцен-
ки их воспроизводимости на индивидуальном уровне.
Цель. Апробация на выборке здоровых добровольцев предложенного ком-
плекса парадигм для диагностики феномена «скрытого сознания».
Выборка. В исследовании приняли участие 10 здоровых добровольцев 
(3 мужчины, 7 женщин, M = 44 года, SD = 17).
Методы. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе 
«Magnetom Verio», «Siemens», с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. 
Участникам предъявлялся иерархический комплекс из девяти пассивных 
и трех активных парадигм. Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью пакета SPM12.
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Результаты. При групповом анализе данных значимые кластеры активации 
были выявлены в шести пассивных парадигмах, охватывающих восприятие 
тактильных («написание» буквы на животе), слуховых неречевых (звук 
будильника, два музыкальных фрагмента без слов) и речевых стимулов. На 
индивидуальном уровне наиболее воспроизводимыми оказались слуховые 
речевые парадигмы с предъявлением аудиофрагмента из фильма, содер-
жащего обсценную лексику, и имени каждого участника в рамках эффекта 
«коктейльной вечеринки».
Выводы. Полученные результаты позволяют применять зарекомендовав-
шие себя парадигмы в последующих исследованиях по выявлению феномена 
«скрытого сознания» на русскоязычной выборке пациентов с хроническими 
нарушениями сознания. Данные о зонах активации головного мозга здоро-
вых добровольцев в ответ на каждую из парадигм обогащают теоретические 
представления о церебральной организации когнитивных функций.
Ключевые слова: нейропсихология, сознание, хронические нарушения 
сознания, «скрытое сознание», функциональная магнитно-резонансная 
томография
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Abstract
Background. The authors developed a specialized set of functional magnetic 
resonance imaging paradigms, based on data from general psychology, neuropsy-
chology and previous studies, to diagnose the “covert cognition” phenomenon on 
a Russian-speaking sample of patients with chronic disorders of consciousness. 
Before using this set with patients, it is advisable to carry out testing on a group of 
healthy people with preserved consciousness in order to detect significant clusters 
of activation corresponding to paradigms and to assess their reproducibility at the 
individual level.
Objectives. The study is aimed at testing the proposed set of fMRI paradigms in or-
der to detect the “covert cognition” phenomenon on a sample of healthy volunteers.
Study Participants. Sample included 10 healthy volunteers (3 men, 7 women, 
M = 44 years, SD = 17).
Methods. The study was performed on a magnetic resonance imaging scanner 
“Magnetom Verio”, “Siemens” with a magnetic field strength of 3 Tesla. The hierar-
chical set of nine passive and three active paradigms was presented to participants. 
Statistical analysis was carried out using SPM12.
Results. As a result of group analysis, significant clusters of activation were ob-
served in six passive paradigms, covering the perception of tactile (“writing” a 
letter on the abdomen), auditory non-speech (alarm clock, two musical fragments 
without words) and speech stimuli. Auditory speech paradigms (audio fragment 
from the film with obscene language, testee`s name within the “cocktail party” 
effect) were the most reproducible paradigms at the individual level.
Conclusions. The obtained results allow us to apply the proven paradigms in 
further studies to detecting the “covert cognition” phenomenon on a Russian-
speaking sample of patients with chronic disorders of consciousness. Data on 
brain activation in healthy volunteers in different paradigms enriches theoretical 
understanding of cerebral organization of cognitive functions.

Keywords: neuropsychology, consciousness, prolonged disorders of consciousness, 
“covert cognition”, functional magnetic resonance imaging
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Введение
Феномен «скрытого сознания» был описан у небольшого про-

цента пациентов с хроническими нарушениями сознания (ХНС), 
которые клинически соответствуют вегетативному состоянию / 
синдрому ареактивного бодрствования или состоянию минималь-
ного сознания «минус», но при этом по данным инструментальных 
методов демонстрируют активацию головного мозга в ответ на те 
или иные парадигмы (задания) (Owen et al., 2006; Boly, Laureys, 2018). 
Разработка таких парадигм активно ведется в последние десятилетия 
преимущественно за рубежом.

С опорой на данные общей психологии, нейропсихологии и пред-
ставленные в литературе исследования нами был предложен иерар-
хический комплекс парадигм для проведения под контролем метода 
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) с це-
лью выявления феномена «скрытого сознания» на русскоязычной 
выборке пациентов с ХНС (Таблица). Он включает девять пассив-
ных парадигм, в рамках которых осуществляется воздействие на 
пациентов стимулами разных модальностей (соматосенсорной, 
слуховой неречевой и речевой), и три активных, которые побуждают 
пациентов к мысленному выполнению определенных инструкций. 
Теоретическое клинико-психологическое обоснование каждой пара-
дигмы приводится в отдельной публикации (Черкасова и др., 2024). 
Перед применением данного комплекса у пациентов с ХНС важно 
проведение исследования на здоровых добровольцах для выявления 
усредненных кластеров активации головного мозга, специфических 
для конкретных парадигм, в ясном сознании и при нормативном 
когнитивном функционировании. Важно, чтобы эти кластеры были 
воспроизводимы на индивидуальном уровне для их сопоставления 
с данными, получаемыми у отдельных пациентов. Целью настоящей 
публикации является представление результатов апробации пред-
ложенного комплекса парадигм фМРТ для выявления феномена 
«скрытого сознания» на группе здоровых добровольцев.

Методы исследования 

Дизайн исследования
Исследование осуществлялось в период с июня по сентябрь 

2020 г. Каждому участнику однократно проводилась фМРТ с ком-
плексом парадигм, характеристики которых представлены в Таблице. 
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Парадигмы предъявлялись в указанной в таблице последовательно-
сти. Каждая парадигма имела блоковую структуру: 5 пассивных и 5 
активных блоков, чередующихся между собой, продолжительностью 
20 секунд (за исключением парадигмы «Русский — японский», вклю-
чавшей по 4 блока в силу длины предлагаемых для прослушивания 
произведений). В случае с парадигмами с пассивным предъявлением 
тех или иных стимулов перед началом каждого из них в наушники, 
совместимые с МР-томографом, однократно подавалась короткая 
инструкция (например, «Послушайте»). В случае с парадигмами, 
подразумевающими выполнение команд, каждый активный блок на-
чинался инструкцией (например, «Представьте, как Вы идете из своей 
комнаты в кухню») и завершался командой «Стоп». Все инструкции 
заранее записывались на диктофон и монтировались в единую вре-
менную разметку каждой парадигмы с помощью программы Audacity 
(http://audacity.sourceforge.net). Время выполнения одной парадигмы 
варьировало от 2 минут 40 секунд до 3 минут 40 секунд в зависимости 
от длины инструкции и количества блоков, суммарное время про-
ведения всего комплекса составило 40 минут 42 секунды. В процессе 
исследования участников просили лежать с закрытыми глазами.

Таблица
Комплекс парадигм фМРТ, разработанный для выявления феномена 
«скрытого сознания»

Пассивные парадигмы

Соматосенсорные

Краткое на-
звание

Активный блок
(20 сек)

Пассивный блок 
(20 сек) Инструкция

Об-
щее 

время

«Боль»
Надавливание на ногте-
вое ложе указательного 
пальца правой руки

Покой – 3 мин 
20 сек

«Буква» «Написание» буквы «М» 
на животе Покой

Сейчас 
я «напишу» 
Вам букву на 
животе, а Вы 
назовите ее 
про себя

3 мин 
26 сек
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Слуховые неречевые

«Будиль-
ник»

Прослушивание звука 
будильника Покой Послушайте 3 мин 

22 сек

«Марш» Прослушивание марша 
Ф. Мендельсона Покой Послушайте 3 мин 

22 сек

«Елочка»
Прослушивание ме-
лодии песни «В лесу 
родилась елочка»

Покой Послушайте 3 мин 
22 сек

«Смех» Прослушивание смеха 
ребенка Покой Послушайте 3 мин 

22 сек

Слуховые речевые

«Русский — 
японский»

Прослушивание рас-
сказа на русском языке 
«Два товарища»

Прослушивание 
произведения на 
японском языке 
«Не уступая 
дождю»

Послушайте, 
что говорят

2 мин 
40 сек

«Имя»

Прослушивание 
собственного имени 
внутри фраз (например, 
«Знаете, что я узнала об 
Иване?»)

Шум вечеринки Послушайте, 
что говорят

3 мин 
24 сек

«Брань»

Прослушивание 
фрагмента из фильма 
«Изображая жертву», 
содержащего обсцен-
ную лексику

Покой Послушайте, 
что говорят

3 мин 
24 сек

Активные парадигмы

«Навига-
ция»

Выполнение инструк-
ции Покой

Представьте, 
как Вы идете 
из своей ком-
наты в кухню

3 мин 
40 сек

«Зубы» Выполнение инструк-
ции Покой

Представьте, 
как Вы чисти-
те зубы

3 мин 
40 сек

«Пропой 
елочку»

Выполнение инструк-
ции Покой

Пропойте про 
себя песню «В 
лесу родилась 
елочка»

3 мин 
40 сек
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Table
Set of fMRI paradigms proposed to detect the “covert cognition” phenomenon

Passive paradigms

Somatosensory

Short name Active block (20 sec)
Passive 
block 

(20 sec)
Instruction Total 

time

“Pain” Pressing on the nail bed of the 
right hand index fi nger Rest – 3 min 

20 sec

“Letter” “Writing” the letter “M” on the 
abdomen Rest

Now I’ll “write” 
a letter on your 
abdomen and 
you name it to 
yourself

3 min 
26 sec

Auditory non-speech

“Alarm” Listening to the alarm sound Rest Listen 3 min 
22 sec

“March” Listening to the Wedding 
March (Mendelssohn) Rest Listen 3 min 

22 sec

“Christmas 
song”

Listening to the melody of the 
traditional Russian Christmas 
song

Rest Listen 3 min 
22 sec

“Laughter” Listening to the child’s laughter Rest Listen 3 min 
22 sec

Auditory speech

“Russian — 
Japanese”

Listening to narrative in 
Russian “Two Comrades” 

Listening 
to poem in 
Japanese 
“Be Not 
Defeated by 
the Rain”

Listen to what 
they say

2 min 
40 sec

“Name”
Listening to testee`s name 
inside phrases (e.g. “Do you 
know what I have learned 
about Ivan?”)

“Сocktail 
party” noise

Listen to what 
they say

3 min 
24 sec

“Curse”
Listening to the fragment from 
the fi lm “Playing the Victim” 
with obscene language

Rest Listen to what 
they say

3 min 
24 sec
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Active paradigms

“Naviga-
tion” Execution of instruction Rest

Imagine walking 
from your room 
to the kitchen

3 min 
40 sec

“Teeth” Execution of instruction Rest Imagine cleaning 
 your teeth

3 min 
40 sec

“Sing the 
Christmas 
song”

Execution of instruction Rest
Sing to yourself 
the traditional 
Russian 
Christmas song

3 min 
40 sec

Сбор данных
Исследование проводилось на МР-томографе «Magnetom Verio», 

«Siemens», 3Т. Для получения анатомических данных выполнялось 
сканирование в режиме «3D-Т1 градиентное эхо (Т1-mpr)». Затем 
последовательно были получены 12 наборов функциональных дан-
ных для каждой из парадигм в режиме «мультипланарное градиент-
ное эхо» в аксиальной проекции. Всего по каждой парадигме было 
получено 100 функциональных объемов вещества головного мозга 
по 10 для каждого блока (за исключением парадигмы «Русский — 
японский», в которой было получено 80 функциональных объемов).

Обработка данных
Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPM12 

(https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) отдельно для каждой парадигмы. 
Все объемы функциональных данных были выровнены относительно 
первого для коррекции движения добровольца, после чего средний 
функциональный файл линейно корегистрировался с соответству-
ющим анатомическим файлом с последующей пространственной 
нормализацией первого и второго относительно стандартного про-
странства координат Монреальского неврологического института. 
Преобразованные функциональные данные размывались при помо-
щи гауссовой функции с размером кернеля 8 × 8 × 8 мм для увеличения 
соотношения сигнал — шум и компенсации вариабельности строения 
извилин между субъектами. Статистические параметрические карты 
генерировались на основании повоксельного сравнения при помощи 
общей линейной модели. Для снижения артефактов от движения 
параметры ригидной трансформации при выравнивании вводились 
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в качестве регрессоров при статистической обработке первого уровня 
для каждого добровольца. При групповом анализе применялась мо-
дель со случайными уровнями факторов с установленным порогом 
статистической значимости p < 0,001 (без коррекции) для выявления 
значимых зон активации. В результатах представлены только зоны 
с p < 0,05 (с FWE-коррекцией на кластерном уровне).

Выборка 
В исследовании приняли участие 10 здоровых добровольцев без 

неврологических и психиатрических заболеваний в анамнезе (3 муж-
чины, 7 женщин, M = 44 года, SD = 17; 4 имели высшее образование, 
6 — среднее специальное). При подборе участников мы руководство-
вались необходимостью репрезентативности выборки генеральной 
совокупности. Протокол исследования был одобрен Локальным 
этическим комитетом (заключение № 1-5/23 от 25.01.2023). Перед 
началом исследования все участники подписывали добровольное 
информированное согласие.

Результаты исследования
При групповом анализе значимые кластеры активации были по-

лучены в 6 пассивных парадигмах, представляющих основные блоки 
разрабатываемого иерархического комплекса, — «Буква» (сомато-
сенсорная), «Будильник», «Марш», «Елочка» (слуховые неречевые), 
«Имя», «Брань» (слуховые речевые) (Рисунок).

Каждая из этих парадигм была рассмотрена на индивидуаль-
ном уровне анализа. Кластеры активации, выявленные для группы 
в целом, были сопоставлены со значимыми кластерами у каждого 
здорового добровольца. Наиболее воспроизводимыми оказались 
парадигмы «Имя» и «Брань». Для них активация хотя бы в одной 
из зон, выявленных ранее на уровне группы, была получена у 9 из 
10 добровольцев. Стоит отметить, что в парадигме «Брань» у каждого 
добровольца наблюдается активация, соответствующая практически 
всем зонам, выделенным на группе, тогда как в парадигме «Имя» 
у многих добровольцев охватываются не все из групповых зон.

Парадигмы, не зарекомендовавшие себя на групповом уровне, 
были рассмотрены в рамках индивидуального анализа дополнитель-
но. Было отмечено, что в части из них значимые кластеры наблюда-
ются у многих добровольцев («Смех» — 7 из 10, «Русский — япон-
ский» — 6 из 10, «Навигация» — 6 из 10), однако активация имеет 
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высокую межиндивидуальную изменчивость. Отдельно обозначим, 
что у всех здоровых людей безотносительно данных по группе на-
блюдалась значимая активация в ответ на те или иные парадигмы. 
Однако среди них встречались как те, кто имел низкие результаты 
(активация в 3 заданиях из 12), так и те, кто смог продемонстрировать 
активацию практически во всех парадигмах комплекса (11 из 12), что 
также указывает на разброс данных в нормативной выборке.

Обсуждение результатов
В результате апробации по данным группового и индивидуаль-

ного анализа наиболее эффективными оказались слуховые речевые 
парадигмы «Имя» и «Брань». Предъявление собственного имени 
внутри привлекающих внимание предложений на фоне общего 
шума вечеринки, который нельзя было четко распознать как речь, 
вызывало на уровне группы активацию в височных долях правого 
(средняя височная извилина) и левого (верхняя височная извилина) 
полушарий, а также в нижней лобной извилине слева (поле Бродмана 
45). Данная парадигма позволила выявить «классические» речевые 

Рисунок
Средняя по группе активация, соответствующая парадигмам: 1 — «Буква»; 
2 — «Будильник»; 3 — «Марш»; 4 — «Елочка»; 5 — «Имя»; 6 — «Брань»
Figure
Group activation corresponding to paradigms: 1 — “Letter”; 2 — “Alarm”; 3 — 
“March”; 4 — “Christmas song”; 5 — “Name”; 6 — “Curse”
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центры Брока и Вернике, остающиеся традиционными мишенями 
прехирургического картирования функционально значимых зон с по-
мощью фМРТ (для обзора см.: Печенкова и др., 2022). Важно отметить 
активацию в нижней лобной извилине слева при восприятии речи, 
что отражает сложность структурно-функциональной организации 
речевой системы (Лурия, 2022). Можно указать на соответствие полу-
ченных зон активации перцептивному уровню переработки слухо-
речевой информации, выделенному группой А.М. Оуэна у здоровых 
людей и регистрируемому у части пациентов с ХНС (Coleman et al., 
2009). В контексте рассмотрения феномена «скрытого сознания» 
стоит обозначить, что выявленные зоны активации являются хаба-
ми языковой сети, являющейся одной из крупномасштабных сетей 
сознания (Han et al., 2021). Эта лобно-височно-теменная сеть была 
описана в ряде работ в том числе с применением парадигм, направ-
ленных на прослушивание речи (Scott et al., 2017). Сохранность хабов 
этой сети может быть крайне важна для пациентов с ХНС.

Следует учитывать, что при анализе на уровне отдельного случая 
значимая активация нижней лобной извилины слева в этой пара-
дигме наблюдалась только у одного добровольца. Это ограничивает 
возможности сравнения данных групповой активации здоровых 
людей с результатами отдельных пациентов. Возможно, в дальнейшем 
стоит применять ROI-анализ в соответствии с зонами языковой сети 
(Scott et al., 2017).

В рассматриваемой парадигме помимо непосредственно речевого 
содержания присутствовал также персонализированный стимул — 
собственное имя. Имеются данные о том, что в рамках эффекта 
«коктейльной вечеринки» имя первично воспринимается посред-
ством слухового внимания «снизу вверх», что обеспечивается за счет 
корково-подкорковой сети, включающей слуховую кору, предклинье, 
островок, таламус и ствол головного мозга (Nakane et al., 2016). За-
действование данного стимула способствовало непроизвольному 
вовлечению в процесс восприятия поступающей информации, что 
особенно важно для пациентов с ХНС. 

Второй эффективной слухоречевой парадигмой стало предъяв-
ление эмоционально нагруженных упроченных выражений, включа-
ющих обсценную лексику («Брань»). Они сравнивались с состоянием 
покоя. Средняя по группе здоровых добровольцев активация была 
выявлена в верхних височных извилинах билатерально и поперечной 
височной извилине Гешля справа. Данные зоны могут быть связаны 
как с базовыми процессами восприятия слуховой информации, так 
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и с восприятием слуховой речевой информации в рамках языковой 
сети (Han et al., 2021), хотя в отличие от парадигмы с именем акти-
вации в левой нижней лобной извилине не отмечалось. Текущее 
контрольное условие не позволяет разделить эти процессы. Тем не 
менее выявленные зоны активации стали самыми воспроизводи-
мыми на индивидуальном уровне, что позволяет осуществлять их 
дальнейшее сопоставление с данными отдельных пациентов с ХНС. 
При выявлении языковой сети указывается на возможности при-
менения натуралистичных и привлекающих стимулов (Scott et al., 
2017). В данном случае таким стимулом выступает обсценная лексика, 
эмоциональная нагрузка которой может способствовать большей 
включенности в восприятие информации.

Возможно, именно применение высказываний, содержащих об-
ращение по имени и обсценную лексику, повлияло на то, что данные 
парадигмы оказались более эффективными у здоровых доброволь-
цев, чем третья слуховая речевая парадигма «Русский — японский», 
не продемонстрировавшая значимых кластеров активации на груп-
повом уровне, хотя и показавшая индивидуальные кластеры у 6 из 
10 добровольцев. 

Рассмотрим далее слуховые неречевые парадигмы «Будильник», 
«Марш» и «Елочка», которые оказались несколько менее воспро-
изводимыми на индивидуальном уровне, но продемонстрировали 
значимую активацию при групповом анализе данных здоровых 
добровольцев. При предъявлении звука механического будильника 
кластеры активации наблюдались в левом полушарии в верхней, 
средней и нижней височных извилинах, в областях planum polare 
и сentral operculum. Наиболее часто в нейропсихологической литера-
туре указывается на ведущую роль височной доли правого полушария 
в восприятии бытовых шумов (Хомская, 2005; Корсакова, Москови-
чюте, 2023), что расходится с полученными данными. Однако стоит 
отметить упоминания о том, что слуховая агнозия может возникать 
и при поражении левого полушария, а грубые ее проявления наблю-
даются при билатеральных поражениях височных долей (Хомская, 
2005). Что касается фМРТ-исследований у здоровых людей, в лите-
ратуре представлены работы по восприятию звуков окружающей 
среды. В крупном метаанализе (Schirmer et al., 2012) было показано, 
что при их восприятии выявляются кластеры активации в обоих 
полушариях (преимущественно в височных долях), но имеется зна-
чительно преобладающая левосторонняя латерализация активации 
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(21, 22, 40, 41 поля по Бродману), с чем в большей степени согласуются 
наши данные.

Парадигмы «Марш» и «Елочка», в которых использовались 
музыкальные инструментальные фрагменты без слов, также про-
демонстрировали активацию височных областей головного мозга: 
марш Ф. Мендельсона — в поперечной височной извилине Гешля 
и в области planum polare правого полушария, песня «В лесу родилась 
елочка» — в верхней и средней височных извилинах справа, в по-
перечной височной извилине Гешля и верхней височной извилине 
слева. По данным клинической нейропсихологии, чаще всего нару-
шение восприятия мелодий наблюдается при повреждении височных 
структур правого полушария (Лурия, 2022; Хомская, 2005; Корсакова, 
Московичюте, 2023). Имеются указания на роль в переработке му-
зыкальной информации обеих гемисфер с преобладающим вкладом 
правой (Тонконогий, Пуанте, 2007), на возможное участие в этом про-
цессе полюса левой височной области (Лурия, 2022). При изучении 
восприятия различных музыкальных стимулов у здоровых людей 
с помощью фМРТ по данным метаанализа (Schirmer et al., 2012) было 
выделено 4 кластера активации преимущественно в височных долях 
правого и левого полушарий с задействованием левой веретеноо-
бразной извилины, при этом не было показано преимущественной 
латерализации. Выявленные в наших музыкальных заданиях класте-
ры в височных долях преимущественно соотносятся с имеющимися 
клиническими и нейровизуализационными сведениями. Стоит от-
метить, что мы не проводили направленного сопоставления мелодий 
с другими стимулами.

Отдельно остановимся на парадигме «Елочка», в которой име-
лись более обширные кластеры активации, чем в парадигме «Марш». 
Мелодия этой песни отличается от классической инструментальной 
музыки тем, что при ее прослушивании могут сразу вспоминаться 
слова, то есть возможно скрытое подпевание. Ранее для задачи про-
певания про себя песни «Jingle bells» были показаны зоны активации 
в левой верхней височной извилине, дорзальной премоторной коре 
и области пре-ДМО (дополнительной моторной области). Две послед-
ние зоны интерпретировались как отражение намерения выполнить 
задачу или когнитивного контроля (Boly et al., 2007) и не активиро-
вались в нашей работе, где подпевание, если и имело место, было 
непроизвольным. Тем не менее оно могло вносить дополнительный 
вклад в активацию височных структур. За пределами височных об-
ластей в парадигме «Елочка» имелись кластеры в скорлупе справа, 
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постцентральной извилине и передних/средних отделах поясной из-
вилины слева. Активация в постцентральной извилине может указы-
вать на межмодальное взаимодействие слухового и кожно-кинесте-
тического анализаторов при восприятии музыки. Ранее с помощью 
фМРТ уже была показана активация соматосенсорной коры левого 
полушария при прослушивании музыки по сравнению с голосовыми 
стимулами (Angulo-Perkins et al., 2014). Активация скорлупы может 
быть связана с восприятием такта музыки (Grahn, Brett, 2007). Кроме 
этого, было показано, что знакомые мелодии по сравнению с не-
знакомыми, а также со случайными последовательностями звуков 
активируют среди прочего вентральный стриатум, частью которого 
является скорлупа (Peretz et al., 2009). Активация передних/средних 
отделов поясной извилины слева, входящих в лимбическую систему, 
может быть обусловлена эмоциональным откликом на услышанную 
мелодию (Juslin, Sakka, 2019). Таким образом, парадигма «Елочка» 
позволила охватить широкую сеть областей, задействованных в вос-
приятии музыкальных стимулов, помимо зон, связанных с базовыми 
процессами восприятия слуховой информации. Однако стоит от-
метить, что при индивидуальном анализе многие из этих областей 
оказались слабо воспроизводимыми.

В блоке слуховых неречевых парадигм нами также использовался 
смех ребенка. Значимой активации на уровне группы получено не 
было (хотя отдельные кластеры имелись у 7 из 10 добровольцев). 
В соответствии с данными нейропсихологии мы могли ожидать 
активацию височной доли преимущественно правого полушария, 
структур лимбической системы (Хомская, 2005). В проведенных ранее 
фМРТ-исследованиях по восприятию смеха указывалось на актива-
цию слуховой коры, миндалины и островка с разной латерализацией 
в зависимости от контрастного условия (Sander, Scheich, 2005), на 
вовлечение слуховых и соматосенсорных полей преимущественно 
справа (Meyer et al., 2005). Мы могли не получить значимых результа-
тов из-за того, что данный стимул был недостаточно различим в шуме 
томографа. Возможно, разброс активации на индивидуальном уровне 
наблюдался в связи с теми или иными опосредующими восприятие 
смеха ребенка переменными (пол, опыт взаимодействия с детьми 
и т.д.), которые мы не контролировали.

Последней парадигмой, в которой имелись значимые кластеры 
активации на групповом, а у 7 из 10 добровольцев и на индивиду-
альном уровнях анализа, стало написание буквы «М» на животе 
(«Буква»). Она входит в соматосенсорный блок и направлена на 
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«кожное чтение», которое в нейропсихологии связывают с работой 
теменных отделов левого полушария (Хомская, 2005). Мы же полу-
чили активацию в теменных (теменном оперкулуме) и височных 
(верхней и средней височной извилине, височной покрышке) от-
делах правого полушария, а также в правом полушарии мозжечка. 
В теменном оперкулуме представлена вторичная соматосенсорная 
кора, которая активируется посредством тактильной стимуляции, 
в большей степени контрлатеральной (Eickhoff et al., 2007). Мы на-
носили стимул по центру живота без латерализации. Можно пред-
положить, что активация справа возникла вследствие того, что 
правое полушарие является ведущим в обеспечении тактильного 
восприятия и соматогнозиса. Активация в височных отделах коры 
частично пересекается со средневисочным комплексом (hMT+/V5), 
описанным в нейровизуализационных работах как зона, связанная 
с восприятием движущихся стимулов, в том числе и тактильных (van 
Kemenade et al., 2014), наш стимул как раз наносился плавным движе-
нием по животу. В целом активация в областях правого полушария, 
выходящая за рамки теменных отделов, может свидетельствовать 
о межмодальном взаимодействии, необходимом для осуществления 
предложенного задания, может отражать симультанное «правополу-
шарное» узнавание образа предъявляемой буквы. Что касается акти-
вации в структурах мозжечка, она отмечалась в ряде исследований 
тактильного восприятия формы (Stoesz et al., 2003) и движущихся 
стимулов (van Kemenade et al., 2014). Помимо аспекта тактильного 
восприятия буквы, которая писалась на животе добровольцев, мы 
просили их называть идентифицированную букву про себя, но 
зон, специализированно связанных с называнием, мы не выявили. 
Интересно отметить, что эта парадигма оказалась единственной, 
в которой значимые кластеры активации имелись у всех здоровых 
добровольцев безотносительно средних данных по группе. Ограни-
чением парадигмы является то, что нанесение стимула проводилось 
вручную, поэтому мы не можем говорить об абсолютно идентичной 
стимуляции для каждого добровольца.

В соматосенсорном блоке имелась еще одна парадигма с нанесе-
нием болевого стимула в виде надавливания карандашом на ногтевое 
ложе («Боль»). Предполагалось получение активации в структурах 
центрального болевого матрикса (Apkarian et al., 2005). Однако она 
оказалась неэффективной по данным группового анализа и мало-
эффективной на индивидуальном уровне. Это могло быть связано 
с техническими ограничениями, указанными выше для парадигмы 
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«Буква», но имевшими здесь ключевую роль. Нанесение стимула 
проводилось вручную без фиксации силы надавливания. Каждый 
доброволец имеет свой порог болевой чувствительности, который 
не оценивался. Стимул наносился в момент нахождения человека 
в томографе, было трудно проконтролировать его реакцию. Слишком 
сильная стимуляция приводила к артефактам движения. По этим 
причинам данная парадигма без контроля указанных факторов не 
рекомендуется для использования. 

Все рассмотренные парадигмы являются пассивными. Ни одна из 
трех применявшихся нами активных парадигм не позволила выявить 
значимые кластеры активации на групповом уровне. Парадигма 
«Навигация» успешно использовалась во многих работах с участием 
здоровых добровольцев и пациентов, мы могли ожидать активацию 
парагиппокампальной извилины, предклинья, ретросплениальной 
коры, пре-ДМО и дорзальной премоторной коры (Owen et al., 2006; 
Boly et al., 2007). Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие группо-
вой активации, те или иные кластеры были получены нами на инди-
видуальном уровне у 6 из 10 добровольцев. Парадигма «Чистка зубов» 
направлена на мысленное представление определенного предметного 
действия и, насколько нам известно, ранее в фМРТ-исследованиях 
не применялась. Парадигма «Пропой елочку», как уже отмечалось, 
в англоязычной версии вызывала активацию левой верхней височ-
ной извилины, дорзальной премоторной коры и области пре-ДМО 
(Boly et al., 2007). При индивидуальном анализе обе эти парадигмы 
показали низкие результаты (выявляли те или иные кластеры менее 
чем у половины добровольцев).

Активные парадигмы являются для нас особым предметом инте-
реса, так как позволяют выявлять у пациентов когнитивно-моторное 
разобщение — крайне значимый вариант «скрытого сознания» (Schiff, 
2015; Белкин и др., 2019), поэтому нам было важно понять, почему мы 
не получили на нашей выборке результаты, сопоставимые с данными 
зарубежных коллег. Мысленные представления являются достаточно 
сложной задачей. В одном из систематических обзоров (Schuster et al., 
2011) были выделены параметры, способствующие эффективности 
представления движений. Среди них отдельное место занимает дета-
лизированная инструкция. Возможно, в проведенном исследовании 
мы не уделили этому достаточно внимания. Инструкция формули-
ровалась в самом общем виде (например, «Представьте, как Вы чи-
стите зубы») и подавалась непосредственно во время сканирования. 
Добровольцы могли не сразу понять, что от них требуется, могли 
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выполнять инструкцию по-разному. В связи с этим мы решили не 
отказываться от активных парадигм, а максимально детализировать 
и структурировать инструкции к ним для возможного применения 
в последующих исследованиях. Отдельно обозначим, что задание 
«Чистка зубов» могло оказаться малоэффективным из-за слишком 
высокой автоматизации данного процесса в опыте человека, что 
могло осложнять его развертывание для детального представления.

Выводы
На выборке здоровых добровольцев нами был апробирован 

комплекс парадигм фМРТ для выявления феномена «скрытого со-
знания» с целью его дальнейшего применения у пациентов с ХНС. 
Были выделены эффективные парадигмы во всех пассивных блоках 
комплекса. Наиболее воспроизводимыми стали парадигмы с предъ-
явлением эмоционально нагруженной обсценной лексики и имени 
в рамках эффекта «коктейльной вечеринки», которые являются ав-
торскими. Намечен путь доработки активных парадигм.

Сочетание нейровизуализации с данными нейропсихологии, 
ставшими основой для разработки парадигм, может не только по-
мочь в выявлении феномена «скрытого сознания», но способствовать 
обогащению теоретических представлений о мозговом субстрате от-
дельных психических функций и сознания в целом. В отечественной 
нейропсихологии основным методом является синдромный анализ 
нарушений высших психических функций (Лурия, 2022). Большая 
часть данных получена на модели поврежденного мозга, который 
имеет специфику структурно-функциональной организации в силу 
нарушения и компенсаторных перестроек. Исследования интактного 
и поврежденного головного мозга с помощью нейровизуализации 
способствуют верификации и развитию теории системной динами-
ческой локализации высших психических функций, на что активно 
обращается внимание в последние годы (Паникратова и др., 2022).
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Валидизация шкалы проявлений 
психологического благополучия (ШППБ) 
на выборке российских студентов
Т.Г. Фомина �, И.Н. Бондаренко
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных иссле-
дований, Москва, Российская Федерация
� tanafomina@mail.ru

Резюме
Актуальность. Проблема исследования психологического благополучия 
современной молодежи приобретает все большую актуальность. Теоре-
тическое обоснование и разработка надежного психодиагностического 
инструментария для оценки благополучия являются значимой задачей 
теоретических и прикладных исследований. 
Цель. Обосновать преимущества методов, позволяющих проводить диагно-
стику как общего уровня психологического благополучия, так и отдельных 
компонентов (эвдемонического и гедонистического) с учетом контекстных 
и возрастных аспектов. Представить результаты валидизации опросника 
«Шкала проявлений психологического благополучия (ШППБ)» на выборке 
российских студентов.
Выборка включала 435 студентов российских вузов, возраст которых со-
ставлял от 16 до 28 лет (Mвозраст = 19,72, SD = 1,67). Доля девушек в выборке 
составляла 56,41%, а юношей — 44,52%.
Методы. В исследовании использовались следующие методики: шкала удов-
летворенности жизнью (Life Satisfaction Scale) Э. Динера, шкала оптимизма 
(Test of Dispositional Optimism, TDO-P) и шкала депрессии Центра эпидеми-
ологических исследований (Depression Scale of the Center for Epidemiological 
Studies, CES-D).
Результаты. Проведен сравнительный анализ психодиагностических ин-
струментов, используемых для оценки различных аспектов психологиче-
ского благополучия; обозначены тенденции в разработке современных 
опросных методов его оценки. Конфирматорный факторный анализ по-
зволил обосновать и подтвердить иерархическую структуру конструкта 
благополучия, где единый общий фактор образован двумя факторами более 
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низкого порядка, значимо связанными, но оценивающими разные аспекты 
благополучия (эвдемонистические и гедонистические соответственно). 
Выявлены значимые положительные взаимосвязи шкал опросника ШППБ 
с удовлетворенностью жизнью, оптимизмом; и отрицательные — с уровнем 
депрессии, что позволило оценить конструктную валидность инструмента. 
Шкалы опросника также продемонстрировали высокие индексы надежно-
сти. Сравнение мужской и женской выборок по шкалам опросника показало 
необходимость учета гендера при разработке норм опросника.
Выводы. Шкала проявлений психологического благополучия отвечает 
современным психометрическим стандартам и позволяет оценивать пси-
хологическое благополучие в соответствии с новейшими теоретическими 
подходами. Полученные результаты вносят вклад как в теоретическое ос-
мысление конструкта благополучия, так и в его измерение.
Ключевые слова: психологическое благополучие, валидизация, студенты, 
конфирматорный факторный анализ

Для цитирования: Фомина, Т.Г., Бондаренко, И.Н. (2024). Валидиза-
ция шкалы проявлений психологического благополучия (ШППБ) на 
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Серия 14. Психология, 47(2), 243–264. https://doi.org/10.11621/LPJ-24-23

Validation of the Well-being Manifestations 
Measurement Scale (WBMMS) on a Sample 
of Russian Students
Tatiana G. Fomina �, Irina N. Bondarenko
Federal Scientific Center for Psychological and Multidisciplinary Research, Moscow, 
Russian Federation
� tanafomina@mail.ru

Abstract
Background. The article presents a comparative analysis of diagnostic tools used 
to assess various aspects of psychological well-being. It also outlines trends in the 
development of modern survey methods for its assessment.
The objective of this study is to substantiate the advantages of the methods that 
allow diagnosing both the general level of psychological well-being and its sepa-
rate components (eudemonic and hedonic), taking into account contextual and 
age-related aspects. The results of the validation of the questionnaire “Well-being 
Manifestations Measurement Scale (WBMMS)” on a sample of Russian students 
are presented.
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Study Participants. The sample consisted of 435 Russian university students, the 
age ranging from 16 to 28 years (Mage = 19.72, SD = 1.67). Of these, 56.41% were 
female and 44.52% were male.
Methods. The following methods were employed: the scale of general level of 
subjective well-being (Life Satisfaction Scale) by E. Diener, the scale of optimism 
(Test of Dispositional Optimism, TDO-P), and the Depression Scale of the Center 
for Epidemiological Studies, CES-D.
Results. The results of the confirmatory factor analysis (CFA) supported our 
initial hypothesis that the well-being construct could be adequately represented 
by a single common factor, formed by two lower-order factors. These factors, 
eudemonistic and hedonistic, respectively, were significantly correlated with each 
other, and with the subjective well-being of participants. The instrument demon-
strated good convergent validity with these variables, as indicated by the positive 
correlation with subjective well-being and the negative correlation with optimism. 
The questionnaire scales exhibited satisfactory reliability values. A comparison 
of female and male samples on the scales of the SPPB questionnaire indicated 
the necessity to consider gender in the development of the questionnaire norms.
Conclusions. The scale of manifestations of psychological well-being meets 
contemporary psychometric standards and allows for the assessment of psycho-
logical well-being in accordance with the latest theoretical approaches. The results 
obtained contribute to both the theoretical understanding of the construct of 
well-being and its measurement.
Keywords: psychological well-being, validation, students, confirmatory factor 
analysis

For citation: Fomina, T.G., Bondarenko, I.N. (2024). Validation of the 
Well-being Manifestations Measurement Scale (WBMMS) on a Sample of 
Russian Students. Lomonosov Psychology Journal, 47(2), 243–264. https://
doi.org/10.11621/LPJ-24-23

Введение
В настоящее время фундаментальные и прикладные исследова-

ния психологического благополучия молодых людей в период сту-
денчества приобретают все большее значение. Для решения данной 
научной проблемы необходимо разработать надежный психодиагно-
стический инструментарий для оценки и мониторинга благополучия 
студенческой молодежи в образовательной среде (du Toit et al., 2022; 
Mukhlis et al., 2024). Качество жизни и психологическое благополучие 
в учебные годы могут служить важным прогностическим фактором 
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для будущей профессиональной продуктивности (Самохвалова и др., 
2022). Наличие разнообразного инструментария для оценки психо-
логического благополучия студентов является ключевым аспектом 
создания системы мониторинга психологического здоровья, которая 
позволит своевременно предоставлять поддержку и помощь студен-
там, сталкивающимся с трудностями в адаптации, коммуникации 
и преодолении кризисных ситуаций.

Каждый инструмент должен иметь теоретическое обоснование. 
В отношении диагностики психологического благополучия (ПБ) 
обычно выделяют два подхода (Осин, Леонтьев, 2020; Ryan, Deci, 
2001 и др.). Первый подход связан с гедонистическим благополучием 
(счастье, удовольствие, позитивные эмоции), второй — описывает 
феномен с эвдемонистических позиций (смысл жизни, позитивное 
функционирование, активность, контроль над событиями). Исследо-
ватели отмечают, что эти виды благополучия тесно взаимосвязаны, 
если говорить об интегральном уровне, однако также важно анали-
зировать и изучать отдельные проявления каждого из них. Поэтому 
и психодиагностические инструменты обычно соответствуют опре-
деленной теоретической концепции. 

Одним из наиболее известных представителей первого подхода 
является Э. Динер, а второго — К. Рифф. В современных подходах 
исследователи все чаще диагностируют как субъективное (гедонисти-
ческое) благополучие, так и психологическое (эвдемонистическое). 
Примером такого инструмента является методика PERMA-Profiler 
(Butler, Kern, 2016), основанная на теории М. Селигмана. Исследо-
ватели отмечают, что выбор инструмента зависит от того, какая 
информация о психологическом благополучии респондентов не-
обходима в конкретных ситуациях. Использование методов оценки 
гедонистического благополучия позволяет избежать сложных опреде-
лений, поскольку респонденты оценивают общую удовлетворенность 
жизнью на основе своих собственных критериев. Однако в некоторых 
исследованиях и практических областях (образование, здравоох-
ранение, экономика, социальная политика и пр.) требуется инфор-
мация о конкретных компонентах удовлетворенности жизнью или 
благополучия, таких как физическое, психологическое и социальное 
благополучие. Одной из целей данного исследования является анализ 
современного инструментария для оценки психологического благо-
получия студентов вузов и выбор наиболее подходящего опросника 
для оценки его различных компонентов и интегрального уровня.
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Современный инструментарий оценки 
психологического благополучия
Усиление внимания к благополучию студентов способствовало 

разработке сокращенных шкал для оценки не только самого благопо-
лучия, но и связанных с ним явлений, таких как позитивное функцио-
нирование, психическое здоровье, удовлетворенность, самочувствие, 
счастье и т.п. (Diener et al., 2010) Некоторые из этих шкал учитывают 
характеристики академической среды и условий обучения, в то время 
как другие оценивают более общие аспекты. Рассмотрим наиболее 
распространенные опросники в данной области. 

Для диагностики гедонистического аспекта благополучия в на-
стоящее время применяется широкий спектр психодиагностических 
методик, включая адаптированные на русский язык. Один из таких 
инструментов — опросник М. Аргайла «Оксфордский опросник сча-
стья» (Голубев, Дорошева, 2017), который оценивает уровень обще-
го счастья путем оценки таких параметров, как удовлетворенность 
собой, позитивное отношение к окружающим, наличие интересов, 
увлечений, энергия, здоровье и др. Шкалы позитивного и негативно-
го аффекта PANAS (Осин, 2012) используются для быстрой оценки 
позитивной и негативной эмоциональности. Шкала субъективного 
счастья С. Любомирски (Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, Леонтьев, 
2020) направлена на измерение позитивных эмоций. Шкала удовлет-
воренности жизнью Э. Динера (Осин, Леонтьев, 2020) предназначена 
для оценки когнитивного компонента субъективного благополучия. 

Отечественные исследователи Р.М. Шамионов и Т.В. Бескова 
(Шамионов, Бескова, 2018) предложили оригинальную концепцию 
и инструмент диагностики субъективного благополучия личности. 
Они определяют субъективное благополучие как социально-психо-
логическое образование, которое может быть оценено по следующим 
параметрам: эмоциональное благополучие, экзистенциально-дея-
тельностное благополучие, эго-благополучие, гедонистическое благо-
получие и социально-нормативное благополучие. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки эвде-
монистического благополучия является опросник К. Рифф — Ryff ’s 
Psychological Well-Being Scales (создан в 1989 г.). На русском языке 
существуют несколько адаптированных вариантов этого опросника, 
разработанных Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко (Шевеленкова, Фе-
сенко, 2005), Л.А. Пергаменщиком, Н.Н. Лепешинским (Пергаменщик, 
Лепешинский, 2007), Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной (Жуковская, 
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Трошихина, 2011). Опросник позволяет оценить степень выражен-
ности основных показателей психологического благополучия лично-
сти в соответствии с концепцией К. Рифф, таких как автономность, 
самопринятие, личностный рост, цели в жизни, компетентность, 
позитивные отношения с другими и общий уровень благополучия.

Недавно адаптированный на русскоязычной выборке опросник 
PERMA-Profiler представляет собой инструмент, объединяющий 
оценку эвдемонистических и гедонистических аспектов благополучия 
(Исаева и др., 2022). Методика позволяет измерить уровень благопо-
лучия по девяти шкалам, включая пять основных, соответствующих 
модели PERMA М. Селигмана (позитивные эмоции, вовлеченность, 
взаимоотношения, смысл, достижения), а также четыре дополнитель-
ные для оценки негативных эмоций, здоровья, одиночества и счастья. 

В данном контексте также следует обратить внимание на ин-
струменты, специально разработанные для студенческих выборок 
или широко применяемые для мониторинга психического здоровья 
в образовательной среде.

На выборках студентов из разных стран был адаптирован опрос-
ник Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS), раз-
работанный Р. Теннатом и др. в 2007 г. (Tennat et al., 2007), который 
измеряет преимущественно позитивные аспекты гедонистического 
и эвдемонистического благополучия. Шкала состоит из 14 пунктов, 
ориентированных на оценку позитивного аффекта (включая чув-
ство оптимизма, бодрости, расслабленности) и удовлетворенности 
межличностными отношениями, общего позитивного функцио-
нирования (энергия, ясное мышление, самопринятие, личностное 
развитие, компетентность и автономия). Акцентирование вопро-
сов методики на позитивных аспектах, по мнению исследователей, 
способствует поддержке инициатив по укреплению психического 
здоровья студентов.

Более современным методом измерения благополучия студентов 
является CSSWQ, предложенный исследователем Тайлером Реншоу 
(Renshaw, 2018). Опросник состоит из 15 пунктов и оценивает бла-
гополучие студентов в четырех ключевых областях, важных для их 
успешной учебы: академическая эффективность, академическая 
удовлетворенность, чувство принадлежности и благодарность. Автор 
обосновывает выбор данных проявлений через анализ конкретных 
поведенческих показателей в контексте образовательной среды как 
показателей благополучия студентов.
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Краткая и длинная версия опросника Mental Health Continuum-
Long Form (MHC-LF; Keyes, 2002) и Short Form (MHC-SF; Keyes, 2009) 
разработаны для оценки психического благополучия. Эти методики 
были адаптированы и переведены на более чем 38 языков и включают 
в себя оценку гедонистических и эвдемонистических аспектов благо-
получия (Jovanović, 2015). Авторы предлагают оценивать психологи-
ческое, эмоциональное и социальное благополучие у респондентов 
начиная с 12 лет. 

Отечественные исследователи представили собственные моде-
ли оценки психологического благополучия на выборках студентов 
(Самохвалова и др., 2022). Они рассматривают совладание, жизне-
способность, самопринятие, доверие к себе, саморегуляцию, само-
проектирование, включенность в отношения как основные маркеры 
психологического благополучия. В результате их работы была создана 
«Шкала психологического благополучия студентов» (Самохвалова 
и др., 2022), состоящая из 25 пунктов, позволяющая оценить общий 
уровень психологического благополучия и его пять компонентов: 
аффективный, когнитивный, конативный, рефлексивный и ценност-
но-смысловой.

Таким образом, наблюдаются определенные тенденции в разра-
ботке современных опросных методов для оценки психологического 
благополучия. Во-первых, эти методы должны включать измерение 
как общего уровня ПБ, так и его отдельных компонентов. Во-вторых, 
предпочтение отдается инструментам, способным оценивать как 
эвдемонистические, так и гедонистические аспекты благополучия. 
В-третьих, необходимо разрабатывать инструменты, учитывающие 
контекстуальные и возрастные факторы. 

Одним из таких инструментов, предлагаемых для использования 
на студенческой выборке, является опросник «Шкала проявлений 
психологического благополучия подростков» (Моросанова и др., 
2018). Он является адаптацией Шкалы проявлений психологического 
благополучия (Well-Being Manifestation Measurement Scale, WBMMS) 
(Masse et al., 1998). Изучение структуры и валидности опросника на 
студенческой выборке представляет собой дополнительную цель 
настоящего исследования. Этот инструмент оценивает различные 
аспекты психологического благополучия, такие как «Управление 
собственной личностью и событиями», «Общительность», «Счастье», 
«Вовлеченность в социальное взаимодействие», «Самооценка» 
и «Душевное равновесие». Предыдущие исследования с исполь-
зованием данного опросника подтверждают эффективность его 
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использования (Brouzos et al., 2016; Fomina et al., 2020). Проверка 
структуры опросника и оценка его валидности расширят область 
применения методики и позволят использовать ее для различных 
практических и научных задач.

Выборка
Студенты 1–5-го курсов московских вузов (N = 435, возраст от 

16 до 28, M = 19,72, SD = 1,67, жен. пол — 56,41%, муж. пол — 44,52%).

Методы исследования
«Шкала проявлений психологического благополучия подрост-

ков» (Masse et al., 1998; адаптация Моросанова и др., 2018). Пред-
ставляет собой опросник, стимульный вариант которого состоит из 
инструкции и набора из 25 утверждений. Утверждения оцениваются 
по 5-балльной шкале: «никогда», «редко», «иногда», «часто», «почти 
всегда». Испытуемым предлагается оценить по представленной 
шкале свое состояние за последний месяц. Обработка представляет 
собой оценку по следующим шести шкалам: Управление собствен-
ной личностью и событиями (4 утверждения), Счастье (5 утвержде-
ний), Общительность (4 утверждения), Вовлеченность в социальное 
взаимодействие (4 утверждения), Самооценка (4 утверждения), 
Душевное равновесие (4 утверждения), и интегральную шкалу Пси-
хологическое благополучие, представляющую собой сумму всех 
шести шкал. Опросники, которые были использованы для оценки 
валидности: 1. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адап-
тации Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева (Осин, Леонтьев, 2020). Методика 
измеряет эмоциональное переживание индивидом собственной 
жизни как целого. Методика предназначена для массовых опросов 
респондентов о степени субъективной удовлетворенности их жиз-
нью. 2. Тест диспозиционного оптимизма, ТДО-П, скрининговая 
версия (Гордеева и др., 2021) использовался для оценки позитивных 
и негативных ожиданий от будущего. 3. Шкала депрессии Центра 
эпидемиологических исследований, CES-D. Методика предназначена 
для скринингового выявления депрессивного расстройства.

Анализ данных. Для оценки психометрических свойств опрос-
ника были использованы: методы описательной статистики, оцен-
ка внутренней согласованности (коэффициенты альфа Кронбаха 
и омега Мак-Доналда), корреляционный анализ, оценка значимых 
различий, конфирматорный факторный анализ. Анализ данных был 
произведен с помощью статистических пакетов SPSS 27.0, AMOS 27.0.
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Результаты
Оценка внутренней согласованности шкал опросника
В Таблице 1 представлены средние значения и стандартные от-

клонения по шкалам опросника и по общему показателю ПБ. Для 
оценки внутренней согласованности шкал опросника рассчитаны 
коэффициенты омега Мак-Доналда и альфа Кронбаха. 

Таблица 1
Описательная статистика и показатели надежности шкал опросника

Шкалы опросника М SD
Показатели надежности

ω Мак-Доналда α Кронбаха
Управление собственной личностью 
и событиями 14,33 3,41 0,834 0,833

Счастье 17,09 4,98 0,885 0,880
Вовлеченность в социальное взаимо-
действие 14,33 3,68 0,807 0,806

Самооценка 14,34 3,64 0,843 0,837
Душевное равновесие 13,65 3,80 0,791 0,785
Общительность 16,02 3,12 0,771 0,771
Общий уровень ПБ 89,76 19,34 0,953 0,952

Table 1
Descriptive statistics and reliability indices of the questionnaire scales

Scales of the questionnaire М SD
Reliability indicators

ω McDonald α Cronbach
Control of Self and Events 14.33 3.41 0.834 0.833
Happiness 17.09 4.98 0.885 0.880
Social Involvement 14.33 3.68 0.807 0.806
Self-esteem 14.34 3.64 0.843 0.837
Mental Balance 13.65 3.80 0.791 0.785
Sociability 16.02 3.12 0.771 0.771
Total level of Psychological Well-being 89.76 19,34 0.953 0.952

Значения коэффициентов надежности превышают 0,8 для че-
тырех шкал и 0,7 для двух. Полученные результаты свидетельствуют 
о высоком и приемлемом уровне согласованности пунктов как для 
отдельных шкал, так и для общего уровня ПБ. 
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Конструктная валидность
Для проверки конструктной валидности опросника были рассмо-

трены взаимосвязи его шкал со шкалой удовлетворенности жизнью 
Э. Динера, шкалой диспозиционного оптимизма и шкалой депрессии 
(CES-D). Результаты корреляционного анализа по Спирмену пред-
ставлены в Таблице 2.
Таблица 2
Взаимосвязи шкал опросника оценки психологического благополучия 
с удовлетворенностью жизнью, диспозиционным оптимизмом и шкалой 
депрессии

Психологическое благополучие Удовлетворен-
ность жизнью

Диспозицион-
ный оптимизм

Шкала 
депрессии

Управление собственной личностью 
и событиями 0,63*** 0,29*** –0,46***

Счастье 0,68*** 0,19** –0,58***
Вовлеченность в социальное взаи-
модействие 0,53*** 0,22** –0,41***

Самооценка 0,67*** 0,28*** –0,56***
Душевное равновесие 0,52*** 0,22** –0,62***
Общительность 0,42*** 0,26*** –0,41***
Общий уровень ПБ 0,63*** 0,27*** –0,58***

Примечание: уровень значимости *** — p ≤ 0,001; ** — p ≤ 0,01

Table 2
Relationship of psychological well-being assessment questionnaire scales with life 
satisfaction, dispositional optimism and depression scales

Scales of the questionnaire Life 
Satisfaction

Dispositional 
Optimism

Depression 
Scale

Control of Self and Events 0.63*** 0.29*** –0.46***
Happiness 0.68*** 0.19** –0.58***
Social Involvement 0.53*** 0.22** –0.41***
Self-esteem 0.67*** 0.28*** –0.56***
Mental Balance 0.52*** 0.22** –0.62***
Sociability 0.42*** 0.26*** –0.41***
Total level of Psychological Well-being 0.63*** 0.27*** –0.58***

Note: *** — p ≤ 0.001; ** — p ≤ 0.01
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Статистически значимые коэффициенты корреляции ПБ и удов-
летворенности жизнью вполне ожидаемы. Действительно, в подходе 
Э. Динера удовлетворенность определяется как интегральная оценка 
человеком своей жизни. Она объединяет частные оценки, которые 
дает человек происходящим с ним событиям и обстоятельствам. Так-
же получены значимые положительные корреляции с оптимизмом 
как личностной чертой. Сами коэффициенты корреляции не высоки, 
что очевидно свидетельствует о том, что ПБ и оптимизм относятся 
к разным психологическим категориям: состоянию и устойчивой чер-
те личности. Со шкалой депрессии выявлены значимые отрицатель-
ные взаимосвязи. Эта шкала является эффективным и инструментом 
для скрининга симптомов тревоги и депрессии и широко использует-
ся во всем мире при проведении клинических исследований. Так как 
утверждения этой шкалы делают акцент на переживаемом состоянии 
и касаются самочувствия, активности и эмоций в течение текущего 
месяца, то высокие значения взаимосвязей не вызывают вопросов. 
Выявленные взаимосвязи подтверждают конструктную валидность 
опросника ПБ.

Конфирматорный факторный анализ
Конфирматорный факторный анализ (КФА) выполнен с ис-

пользованием программы Amos 23. По результатам применения 
КФА принята структура опросника с двумя латентными факторами 
второго порядка (Рисунок). Степень соответствия модели исходным 
данным оценивалась по следующим индексам согласия: отношение 
Хи-квадрат к числу степеней свободы (CMIN/df) < 2,0, p-уровень для 
CMIN (p) > 0,05, индекс согласия CFI (Comparative Fit Indices) > 0,95, 
RMSEA (Mean Square Error of Approximation) < 0,05, с ее близостью 
согласия (Pclose) > 0,50.

Сравнивались 2 альтернативные модели описания эмпирических 
данных (Таблица 3). 

Модель 1 включает 6 ортогональных латентных факторов в соот-
ветствие с 6 шкалами опросника. Утверждения опросника использо-
вались как индикаторные (зависимые) переменные. В соответствии 
с ключом опросника, в каждый фактор вошло по 4 утверждения, один 
фактор включает пять утверждений. Все латентные факторы (шкалы) 
объединены латентным фактором второго порядка, составляющим 
общий уровень ПБ. 

Модель 2 включала 6 коррелируемых между собой латентных фак-
торов 4-й шкалы (Управление собственной личностью и событиями, 
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Вовлеченность в социальное взаимодействие, Самооценка, Общи-
тельность) образуют фактор второго порядка — Эвдемонистическое 
ПБ. Оставшиеся два фактора — Счастье и Душевное равновесие об-
разуют латентный фактор Гедонистическое ПБ. Эвдемонистическое 
ПБ и Гедонистическое ПБ взаимосвязаны.

Все индексы согласия, приведенные на Рисунке, свидетельствуют 
об отличном соответствии модели исходным данным. Все регресси-
онные коэффициенты модели статистически достоверны (p < 0,01).

Рисунок
Структурная модель опросника ПБ с двумя латентными факторами второго 
порядка (Модель 2) 

Figure
Structural model of the PWB questionnaire with two second-order latent factors 
(Model 2)
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Таблица 3
Показатели пригодности моделей структурных уравнений с одним и двумя 
общими факторами

Модель Описание модели CMIN/df df CFI RMSEA PCLOSE

M1 Модель с одним общим фак-
тором ПБ 1,875 239 0,968 0,045 0,899

M2
Модель с двумя коррелиру-
ющими факторами второго 
порядка (эвдемонистическое 
ПБ и гедонистическое ПБ)

1,811 236 0,971 0,043 0,954

Table 3
Fit indices of structural equation models with one and two common factors

Model Model Description CMIN/df df CFI RMSEA PCLOSE

M1 Th e model with one common 
factor of well-being 1.875 239 0.968 0.045 0.899

M2
Model with two correlated 
second-order factors 
(eudaemonic PWB and hedonic 
PWB)

1.811 236 0.971 0.043 0.954

Половые и возрастные различия
В Таблице 4 представлены результаты описательной статистики 

и сравнительного анализа шкал опросника ПБ (U-критерий Манна — 
Уитни) для мужской и женской подвыборок.

Различия по полу выявлены по всем шкалам, кроме шкалы Об-
щительность. Важно отметить, что у юношей эти значения выше, чем 
у девушек. Особенно это отчетливо проявляется в показателях шкал 
Управление собственной личностью и событиями, Счастье, Душевное 
равновесие и общий уровень ПБ. 

Обсуждение результатов
Количество инструментов, предназначенных для измерения 

различных аспектов благополучия, постоянно увеличивается. По не-
которым обзорам, наблюдается значительное расхождение не только 
в теоретических концепциях, но и в использовании терминологии 
для операционализации данного феномена: различные термины 
могут применяться для описания схожих понятий, а параметры, 
используемые для оценки гедонистического и эвдемонистического 
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Таблица 4
Сравнительный анализ шкал опросника ПБ в мужской (N = 191) 
и женской (N = 242) подвыборках (U-критерий Манна — Уитни)

Шкалы опросника Пол M SD U-критерий p
Управление собственной лич-
ностью и событиями

жен 13,67 3,07
16 992,50 0,000

муж 15,17 3,64

Счастье
жен 16,10 4,94

17 082,50 0,000
муж 18,37 4,77

Вовлеченность в социальное 
взаимодействие

жен 13,89 3,46
19 149,50 0,002

муж 14,89 3,87

Самооценка
жен 13,88 3,58

19 443,50 0,004
муж 14,92 3,66

Душевное равновесие
жен 12,98 3,52

17 817,50 0,000
муж 14,50 3,98

Общительность
жен 15,92 2,86

21 461,00 0,019
муж 16,13 3,44

Общий уровень ПБ
жен 86,43 17,86

17 968,50 0,000
муж 93,99 20,35

Table 4
Comparative analysis of Psychological Well-Being questionnaire scales 
in male (N = 191) and female (N = 242) subsamples

Scales of the questionnaire Gender M SD U-criterion p

Control of Self and Events 
F 13.67 3.07

16 992.50 0.000
M 15.17 3.64

Happiness
F 16.10 4.94

17 082.50 0.000
M 18.37 4.77

Social Involvement
F 13.89 3.46

19 149.50 0.002
M 14.89 3.87

Self-esteem
F 13.88 3.58

19 443.50 0.004
M 14.92 3.66

Mental Balance 
F 12.98 3.52

17 817.50 0.000
M 14.50 3.98

Sociability
F 15.92 2.86

21 461.00 0.19
M 16.13 3.44

Total level of Psychological Well-
being

F 86.43 17.86
17 968.50 0.000

M 93.99 20.35



Фомина, Т.Г., Бондаренко, И.Н.
Валидизация шкалы проявлений психологического благополучия (ШППБ)...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

257

благополучия, могут пересекаться (Cooke et al., 2016). В связи с этим 
проблема разработки комплексного инструмента для оценки благопо-
лучия пока остается нерешенной. Однако одним из возможных под-
ходов к решению этой задачи может быть оценка эвдемонистических 
и гедонистических проявлений благополучия как двух измерений 
в рамках единого индекса благополучия (Longo et al., 2017).

В данном исследовании подтверждается идея о том, что эвдемо-
нистические и гедонистические аспекты благополучия могут быть 
рассмотрены как два фактора второго порядка, которые могут рас-
сматриваться как отдельные показатели в структуре психологическо-
го благополучия. Такая бифакторная модель все чаще используется 
в исследованиях, демонстрируя, что различные проявления благопо-
лучия являются частью общего фактора. В связи с этим в последние 
годы исследователи стараются разработать методики для оценки 
общего психологического благополучия. Например, в исследовании 
Y. Longo и коллег (Longo et al., 2017) описываются результаты разра-
ботки такого инструмента — The scales of general well-being (SGWB). 
Этот опросник позволяет оценить общий показатель благополучия 
и четырнадцать различных его проявлений. Авторы приходят к выво-
ду, что конструкт благополучия имеет иерархическую структуру, где 
общий фактор образуется из двух факторов более низкого порядка. 
Полученные результаты вносят вклад в теоретическое понимание 
психологического благополучия. В случае студентов вузов этот ва-
лидизированный нами инструмент оценивает и эвдемонистический, 
и гедонистический его компоненты. У исследователей появляется 
возможность определить наличие или отсутствие конфликта между 
стремлением к развитию и реализации смыслов (эвдемонистическая 
перспектива) и стремлением к комфорту (гедонизм). Способ разре-
шения данного конфликта может служить основанием для прогноза 
успешности в учебе и профессиональной деятельности. Такой подход 
к исследованию психологического благополучия в переходном пери-
оде от учебы к профессиональной деятельности открывает важное 
направление для разработки новых концепций благополучия.

В исследовании выявлены половые различия по всем шкалам, 
кроме шкалы Общительность. Шкала Управление собственной 
личностью и событиями по характеру составляющих ее вопро-
сов близка к понятию самоэффективности — воспринимаемой 
способности человека преодолевать определенные ситуации или 
достигать цели (Bandura, 1977). Самоэффективные люди уверенно 
справляются с неожиданными событиями, находчивы, могут решить 
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большинство проблем, если приложат необходимые усилия, сохра-
няют спокойствие при столкновении с трудностями и в ситуации 
стресса (Lannin et al., 2019). Были выявлены различия в отношении 
пола в академической самоэффективности у студентов (t (291) = 
2,76, p < 0,01) (Matovu, 2020). Самооценка у студентов связана с про-
фессиональными достижениями. Вероятно, для молодых людей 
профессиональная самореализация является приоритетной, они 
раньше начинают осваиваться в профессии, их планы, как правило, 
являются более амбициозными. Аналогичные закономерности вы-
явили J. Bachman и P. O’Malley (Bachman, O’Malley, 1977): в 20-летнем 
возрасте у женщин самооценка ниже, но к 30 годам она повышается 
до исчезновения различий с мужчинами (Bachman, O’Malley, 1977; 
Ogihara, Elmer, 2020). Полученные результаты по шкале Общитель-
ность требуют отдельного исследования, так как мы не обнаружили 
аналогичных закономерностей у других исследователей. Счастье 
и Душевное равновесие являются культурно зависимыми феноме-
нами. Например, у иранских студентов девушки оказались значимо 
более счастливы и сбалансированы (Goodarzi et al., 2008). Полученные 
данные подтверждают рекомендации предыдущих исследователей 
относительно необходимости уточнения нормативных значений 
для отдельных подвыборок мужчин и женщин (Исаева и др., 2022; 
Самохвалова и др., 2022). 

Выводы
Несмотря на разработанные теоретические подходы и наличие 

разнообразных психодиагностических инструментов, проблема пси-
хологического благополучия не перестает быть актуальной. Одним 
из значимых запросов теории и практики к ее изучению является 
возможность оценки и мониторинга проявлений ПБ как в разноо-
бразных сферах жизнедеятельности, так и с учетом контекстуальных 
факторов. В частности, студенческий возраст является тем периодом, 
когда стрессовая нагрузка часто превосходит индивидуальные пси-
хологические ресурсы и возможности поддержания благополучия, 
следствием чего становится снижение удовлетворенности жизнью, 
высокая тревожность в отношении будущего, кризисы профессио-
нального самоопределения, нарушения психического здоровья и т.п. 
Наличие разнообразного инструментария для оценки ПБ студентов 
является важным условием для создания системы мониторинга, по-
зволяющего своевременно оценивать разнообразные проявления 
благополучия, выявлять основные проблемы, вовремя оказывать 
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поддержку и помощь тем, кто имеет сложности в адаптации, комму-
никации, совладании с кризисными ситуациями. 

В данном исследовании на выборке студентов была проверена 
факторная структура опросника «Шкала проявлений психологи-
ческого благополучия (ШППБ)», проведена оценка конвергентной 
валидности и надежности. Выявлены значимые положительные 
взаимосвязи шкал опросника с удовлетворенностью жизнью, опти-
мизмом; отрицательные — с уровнем депрессии. Обосновано, что 
методика позволяет осуществлять диагностику как гедонистических, 
так и эвдемонистических аспектов ПБ. Установлено, что данный ин-
струмент не только соответствует современным стандартам в плане 
психометрических характеристик, но также позволяет оценивать 
психологическое благополучие в соответствии с последними теоре-
тическими подходами.
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Профессионально важные качества сотрудников 
ОВД, рекомендованных на вышестоящую 
должность, с различными типами 
профессиональной эффективности 
(на примере г. Архангельска)
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Резюме
Актуальность. Определение типов профессиональной эффективности 
сотрудников органов внутренних дел (далее — ОВД) через соотнесение 
результативности и «цены» деятельности и выявление выраженности про-
фессионально важных качеств для каждого из типов позволяет разработать 
и внедрить программы психологического сопровождения сотрудников по 
сохранению их профессионального здоровья и долголетия.
Цель. Выявить особенности профессионально важных качеств сотрудников 
ОВД (на примере УМВД России по городу Архангельску), рекомендованных 
на вышестоящую должность, с разными типами эффективности служебной 
деятельности.
Выборка. В исследовании приняли участие 78 сотрудников УМВД России 
по городу Архангельску, из них 56 мужчин и 22 женщины в возрасте от 24 
до 55 лет.
Методы. Параметры результативности и «цены» деятельности оценивались 
с помощью анкетирования, аппаратурных методов и проективных тестов. 
Профессионально важные качества диагностированы средствами батареи 
методик психологического тестирования, рекомендованных для применения 
в ОВД. Статистические методы: описательные статистики, двухэтапный 
© Корнеева, Я.А., Рыкалов, Р.А., Мартиросова, Н.В., Симонова, Н.Н., 2024



266

Korneeva, Ya.А., Rykalov, R.А., Martirosova, N.V., Simonova, N.N. 
Different Types of Professional Effectiveness and Professionally Important Qualities...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

кластерный анализ, критерий χ2 для таблиц сопряженности и многомерный 
дисперсионный анализ.
Результаты. Выделены 4 типа профессиональной эффективности сотруд-
ников ОВД: 1) высокая эффективность, 2) средняя результативность при 
сохранении ресурсов, 3) результативность за счет «цены» деятельности, 
4) сниженная эффективность. Установлено отсутствие статистически зна-
чимых различий сотрудников ОВД с разными типами профессиональной 
эффективности относительно возраста и стажа работы.
Выводы. Сотрудники ОВД с различными типами профессиональной эф-
фективности различаются по выраженности отношения к труду, познава-
тельных и интеллектуальных способностей, социально-психологических, 
эмоционально-волевых и лидерских качеств.
Ключевые слова: профессионально важные качества, профессиональная 
пригодность, профессиональная эффективность, тип эффективности, 
«цена» деятельности, ОВД
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Abstract
Background. Determining the types of professional performance in police officers 
through correlating the effectiveness and “cost” of activities and identifying the 
expression of professionally important qualities for each of them allows us to 
develop and implement programmes of psychological support for employees to 
preserve their professional health and longevity
Objectives. The aim of the study is to identify the professionally important 
qualities of Arkhangelsk police officers with different types of job performance, 
recommended for a higher position.
Study Participants. The study involved 78 employees of the Arkhangelsk police 
department (56 males, 22 females) aged from 24 to 55 years 
Methods. The parameters of effectiveness and “cost” of the activity were assessed 
using questionnaires, instrumental methods and the M. Luscher colour test. 
Professionally important qualities were diagnosed with a battery of psychological 
testing methods recommended for use at police departments. Statistical methods 
included descriptive statistics, two-stage cluster analysis, χ2 for contingency tables 
and multivariate analysis of variance.
Results. Four types of professional performance have been identified in police 
officers: 1) high performance, 2) average efficiency while saving resources, 3) ef-
ficiency due to the “cost” of the activity, 4) reduced performance. It has been estab-
lished that there are no statistically significant differences between police officers 
with different types of professional performance regarding age, work experience, 
and professional orientation.
Conclusions. Police officers with different types of professional performance differ 
in their attitude to work, cognitive and intellectual abilities, socio-psychological, 
emotional-volitional and leadership qualities.

Keywords: professionally important qualities, professional psychological suitabil-
ity, professional performance, performance type, “cost” of activity, police officers
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Введение
По мнению как отечественных, так и зарубежных исследовате-

лей, работа в полиции является стрессогенной и одной из самых на-
пряженных (Baldwin et al., 2019), требующей от сотрудников умения 
справляться с опасностью и непредсказуемостью. Длительный стресс 
оказывает неблагоприятное воздействие на организм и психику 
сотрудников ОВД, что может приводить к их выгоранию, снижать 
профессиональное здоровье и долголетие (Тихонова, 2020; Труфанов, 
2022; Violanti et al., 2019). Это требует от работников необходимости 
проявлять психическую устойчивость и использовать оптимальные 
стратегии адаптации и совладания со стрессом, чтобы справляться 
со всеми требованиями служебной деятельности.

Все многообразие источников стресса в полицейской деятельно-
сти зарубежные авторы разделяют на операционные и организаци-
онные стрессоры (McCreary, Thompson, 2006). Операционные стрес-
соры связаны со спецификой полицейской деятельности и включают 
следующие: риск травмирования, критика гражданами поведения 
и действий сотрудников полиции, критические инциденты, образ 
деятельности полиции в обществе, чрезмерное применение силы, 
необходимость работать с агрессивным поведением других лиц, 
сменная работа и т.д. (McCreary, Thompson, 2006; Griffin, Sun, 2018). 
Организационные стрессоры связаны с полицией как социальным 
институтом и предполагают возможные конфликты с руководителем 
или коллегами, недостаточность материальных или человеческих 
ресурсов, перегрузки и многозадачность на работе, большой объем 
административных задач и т.д., а также особенности функциониро-
вания каждого полицейского участка (Purba, Demou, 2019).

Хронический профессиональный стресс влияет на физическое 
и психическое здоровье полицейских (Kelley et al., 2019; Carleton et 
al., 2020), их производительность (Bertilsson et al., 2019; Kelley et al., 
2019), контрпродуктивное поведение (Smoktunowicz et al., 2015) и не-
надлежащее взаимодействие с гражданами, например, такое как чрез-
мерное применение силы (Mastracci, Adams, 2019). Многочисленные 
исследования выявили высокий уровень истощения и деперсонали-
зации полицейских, взаимосвязь между выгоранием и психическими 
и психологическими проблемами, такими как тревога, депрессия 
и посттравматическое стрессовое расстройство у сотрудников (Ти-
хонова, 2020; Foley, Massey, 2020; Demou et al., 2020). 

В исследовании Е.А. Тихоновой определены факторы, снижа-
ющие эффективность профессиональной деятельности и вызыва-
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ющие стрессовые переживания у сотрудников ОВД: конфликтные 
ситуации в профессиональной деятельности, ненормированная 
продолжительность рабочего дня, строгий контроль, сложность 
деятельности и высокий уровень ответственности (Тихонова, 2020). 
Обзорное исследование З.В. Якимовой средствами контент-анализа 
позволило выделить восемь ключевых факторов профессионально-
го стресса полицейских: снижение компетенций; характеристики 
сложности и напряженности работы; социальное взаимодействие, 
включающее конфликты с руководителем, коллегами и гражданами; 
условия и организация труда (высокая нормативность, недостатки 
в материально-технической базе и др.); угроза личной безопасности; 
неудовлетворенность (процессом, результатам, содержанием, усло-
виями труда); нарушение баланса труда и отдыха, работы и личной 
жизни; личные страхи и беспокойства (Якимова, 2023).

В научных исследованиях обозначаются различные критерии 
эффективности служебной деятельности полицейских, а также мето-
ды ее оценки. В психологических исследованиях проанализирована 
эффективность сотрудников полиции с использованием оценок 
начальников, а также количества полученных выговоров и жалоб 
граждан (Lersch, 2002). Другие авторы оценивали эффективность па-
трульных постовых через ежеквартальные показатели расследований 
(Nunn, Quinet, 2002), раскрываемости и снижения уровня преступ-
ности (Garicano, Heaton, 2010), выявление, раскрытие и расследование 
общеуголовных преступлений для оценки деятельности сотрудников 
уголовного розыска (Артюхов, 2019). В исследовании С.А. Маркиной 
с соавторами в качестве показателей эффективности деятельности 
ОВД по противодействию экономическим преступлениям выделя-
ются следующие: раскрываемость преступлений, удельный вес от-
дельного вида преступлений, удельный вес тяжкой преступности, 
коэффициент преступности, индекс преступной активности и др. 
(Маркина и др., 2020). В диссертационном исследовании Е.Г. Бунова 
оцениваются три аспекта эффективности правоохранительной де-
ятельности ОВД: социальный, экономический и технологический 
(Бунов, 2014).

Все перечисленные выше показатели относятся к параметрам 
результативности деятельности. При этом, как утверждают Дж. Бер-
тильссон с соавторами, одним из путей более систематической 
и объективной оценки деятельности сотрудников полиции является 
использование структурированных экспертных оценок в сочетании 
с физиологическими показателями (Bertilsson et al., 2019). Такой 



270

Korneeva, Ya.А., Rykalov, R.А., Martirosova, N.V., Simonova, N.N. 
Different Types of Professional Effectiveness and Professionally Important Qualities...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

подход к оценке эффективности профессиональной деятельности 
через соотношение результативности и психологической и физио-
логической «цены» деятельности был предложен В.П. Зинченко, 
В.М. Муниповым, В.Ф. Рубахиным и получил развитие в работах 
А.Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой через включение в составляющие 
эффективности «способа выполнения деятельности» как компонента 
эффективности профессиональной деятельности (Зинченко и др., 
1984; Леонова, Кузнецова, 2019 и др.). С опорой на данный методоло-
гический подход разработана и эмпирически доказана типология эф-
фективности профессиональной деятельности вахтовых работников, 
представленная шестью типами профессиональной эффективности, 
согласно трехкомпонентной модели (Korneeva, 2022). В последующем 
типология была уточнена и апробирована на выборке сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов г. Архангельска (ФССП), 
которая включает четыре типа профессиональной эффективности: 
1) высокая эффективность (высокая результативность и оптимальная 
«цена» деятельности), 2) результативность за счет «цены» деятель-
ности (высокая результативность при высокой «цене» деятельности), 
3) средняя результативность при сохранении ресурсов (средняя 
результативность при оптимальной «цене» деятельности), 4) снижен-
ная эффективность (средняя результативность при высокой «цене» 
деятельности) (Корнеева и др., 2022). Способ выполнения задач не 
учитывался в уточненной типологии в связи с тем, что по регла-
ментированным процедурам не были установлены характеристики 
способа выполнения задач. Этот подход к определению типов про-
фессиональной эффективности применен в настоящем исследовании 
на выборке сотрудников ОВД. 

С целью профилактики и коррекции описанных негативных 
последствий профессионального стресса сотрудников полиции 
внедрена система профилактических мероприятий, в том числе про-
фессиональный психологический отбор кандидатов на службу в ОВД 
(Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259) и со-
трудников, перемещаемых по службе на другие должности в системе 
МВД России (п. 5.1. Приказа МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660), 
а также реализовываются мероприятия по профилактике разви-
тия профессиональных деформаций, суицидальных происшествий 
и отклоняющихся форм поведения (п. 5.7. Приказа МВД России от 
2 сентября 2013 г. № 660). При этом отмечается важность дифферен-
циации требований к личным и деловым качествам сотрудников 
ОВД (Белецкая, 2019). Обозначается необходимость процессуального 
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и методического решения вопросов психологического обеспечения 
в ОВД: расширения перечня психодиагностического инструмента-
рия, определение статистических норм для психологических методик 
при проведении профессионального психологического отбора кан-
дидатов на службу для каждого подразделения (категорий или групп 
должностей) (Моисеев, 2021).

Развитие профессионально важных качеств (ПВК) помогает 
сотрудникам ОВД лучше справляться с профессиональными стрес-
сорами и деструктивными изменениями. В работе А.Г. Бадаева 
с соавторами показана роль интеллектуальных качеств и свойств 
в конструктивном проявлении агрессивного поведения сотрудника-
ми (в умеренном проявлении вербальной или косвенной агрессии) 
(Бадаев и др., 2017). В исследованиях отмечена важность нравствен-
ных качеств для служебной деятельности полицейского (Блажевич, 
2017; Кудин, 2017). В работе А.В. Метелева и Ю.Д. Шустовой проведен 
анализ исследований ПВК сотрудников органов предварительного 
расследования, влияющих на успешность их служебной деятель-
ности, к числу которых относятся моральные и волевые качества 
(Метелев, Шустова, 2022). Установлены личностные особенности 
руководителей в системе ОВД (Поршуков, 2020). В.В. Вахнина к числу 
ПВК следователя относит морально-волевые и интеллектуальные 
качества, социально-коммуникативную компетентность и систему 
личностных ценностей, направленность и мотивацию сотрудников 
(Вахнина, 2019). При этом принципиальность, последовательность 
и целеустремленность имеют наибольшую значимость для успешно-
сти выполнения служебной деятельности (Вахнина, 2019). Д.А. Пла-
тонов, В.Л. Дементьев также отводят важную роль волевым качествам 
для успешности деятельности сотрудников ОВД, к числу наиболее 
значимых из которых относят уверенность, смелость, самообладание, 
решительность и стойкость по результатам опроса 187 респондентов 
(Платонов, Дементьев, 2020).

Цель настоящего исследования — выявить особенности ПВК со-
трудников УМВД России по городу Архангельску, рекомендованных 
на вышестоящую должность, при различных типах эффективности 
служебной деятельности. 

Гипотезы:
1. Сотрудники ОВД с различными типами профессиональной 

эффективности различаются выраженностью ПВК, в частности со-
циально-психологических, эмоционально-волевых качеств и моти-
вационных характеристик.
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2. Типы профессиональной эффективности, характерные для 
сотрудников ОВД, связаны с их возрастом и стажем службы.

Методы исследования 
А. Параметры результативности и «цены» деятельности опре-

делялись с помощью анкеты оценки профессиональной эффектив-
ности специалистов экстремального профиля, разработанной автор-
ским коллективом (Я.А. Корнеева, Л.И. Шахова, Н.В. Мартиросова, 
Н.Н. Симонова, А.В. Корнеева) (Рисунок 1).

Б. Характеристики «цены» деятельности также определялись 
с помощью следующих аппаратурных и психологических методик: 

– «Сложная зрительно-моторная реакция» (СЗМР), позволяю-
щая оценить уровень операторской работоспособности на основе 
скорости реакции и качества ответов на стимулы (75 сигналов).

– «Вариационная кардиоинтервалометрия» (ВКМ), оценивающая 
функциональное состояние обследуемого по параметрам вариабель-
ности сердечного ритма (128 кардиоциклов).

Методики СЗРМ и ВКМ проводились с помощью прибора пси-
хофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог».

– Цветовой тест М. Люшера с расчетом интерпретационных 
коэффициентов по Г.А. Аминеву (Аминев, 1982), предназначенный 
для изучения актуального состояния (работоспособности, стресса, 
нервно-психического напряжения).

В. ПВК исследовались с помощью батареи методик психологиче-
ского тестирования, рекомендованной для применения в ОВД:

– Прогрессивные матрицы Дж. Равена, Л. Пенроуза.
– Методика «Словарь», разработанная К. Сугоняевым на базе 

субтеста «Словарь» методики Дж. Фланагана.
– Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик.
– Калифорнийский психологический опросник (CPI) Г. Гауха 

в адаптации Н.В. Тарабриной, Н.А. Графининой, Н.А. Батурина.
Диагностика и обработка результатов тестирования проводилась 

с применением аппаратно-программного психодиагностического 
комплекса «Мультипсихометр» (Аппаратно-программный психоди-
агностический комплекс «Мультипсихометр», 2013).

Статистическая обработка данных осуществлена с применени-
ем пакета программ IBM SPSS Statistics 25.00 с помощью следующих 
методов: описательные статистики, двухэтапный кластерный анализ, 
критерий χ2 Пирсона для таблиц сопряженности, многомерный дис-
персионный анализ (MANOVA).
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Рисунок 1 
Параметры, компоненты профессиональной эффективности сотрудников 
ОВД и методы их диагностики

PROFESSIONAL PERFORMANCE

EFFECTIVENESS

EXTERNAL
(OBJECTIVE) PARAMETERS

Questioning: professional
achievements; availability of
incentives; number of
achievements (rewards), their
level and frequency of receipt; the
presence and reason for
complaints regarding the quality
of performance of official duties;
compliance of the employee’s
professional and qualification
characteristics with the
requirements of the position held;
results of internal checks;
presence of disciplinary sanctions
during the period; implementation
of the work plan; timely
completion of tasks; ability to
determine priorities in the
performance of official duties;
error-free performance of tasks
and preparation of documents,
etc.

INTERNAL
(SUBJECTIVE) PARAMETERS

Self-assessment of the result and
one’s qualities: assessment of the
intensity of activity; attitude
towards responsibilities; motivation
for service, development, career
growth; discipline; responsibility,
etc. (questioning)
Attitude of management towards
management: assessment by the
manager of activities; attitude
towards the leader; manager's
attitude (questioning)
Attitude towards colleagues and
citizens: general level of culture of
communication with colleagues;
authority in the team; attention to
colleagues, sense of teamwork, etc.;
role in the team; conflicts with
colleagues; climate in the team
(questioning).

“COST” OF ACTIVITY

FUNCTIONAL STATE AND FUNCTIONAL
RESERVES LEVEL

1) Complex visual-motor reaction (UPFT
“Psychophysiologist”): operator working
capacity
2) Variational cardiointervalometry (UPFT
“Psychophysiologist”): assessment and level
of functional status, functionality level
3) Questionnaire: state before and after work
assignment (devastation, fatigue,
powerlessness, tension, etc.); desire to go to
work; physiological discomfort;
characteristic of the human condition
4) Interpretive indicators G.A. Aminev
according to the M. Luscher� method:
working capacity, stress, standard deviation
from the autogenic norm

DESTRUCTIVE CHANGES IN BEHAVIOR
Questioning: bad habits (alcohol, smoking,
foul language); increased morbidity; presence
of chronic diseases; headache; sleep
disorders; being at work after hours (delays at
work)

Figure 1 
Parameters, components of professional performance of police offi  cers and methods 
to diagnose them
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Результаты исследования
1. Типология профессиональной эффективности 
сотрудников ОВД
Двухэтапный кластерный анализ (алгоритм кластеризации 

BIC) данных анкетирования выявил как оптимальное деление всех 
сотрудников ОВД на два кластера по параметрам результативности 
деятельности (Рисунок 1). Центроиды кластеров уточнялись с помо-
щью критерия χ2 Пирсона для таблиц сопряженности. Установлено, 
что для сотрудников первого кластера в большей степени (45,2%) 
характерна склонность откладывать выполнение части задач или вы-
полнять их с трудом, в то время как представители второго кластера 
в 97,9% случаев выполняют работу в срок (р ≤ 0,001). Профессиональ-
ную деятельность и профессионализм сотрудников первого кластера 
руководители чаще оценивают хорошо (77,4%), в то время как пред-
ставителей второго кластера в 57,4% на «хорошо» (57,4%) и 34% — на 
«отлично» (p = 0,049). Обобщая все оценки, можно сделать вывод, что 
сотрудники, отнесенные к первому кластеру (39,8% респондентов), 
проявляют среднюю результативность, а ко второму (60,2% респон-
дентов) — высокую результативность служебной деятельности.

На следующем этапе исследования аналогичным образом с по-
мощью двухэтапного кластерного анализа сотрудники ОВД были 
поделены на два кластера по параметрам «цены» деятельности (оп-
тимально относительно проведенной статистической процедуры). 
Сотрудников, отнесенных к первому кластеру, отличает оптимальное 
(45,4%) и близкое к оптимальному (43,6%) функциональное состоя-
ние, согласно данным аппаратурной методики ВКМ, в то время как 
представители второго кластера характеризуются предельно-допу-
стимым (26,1%) и допустимым (56,5%) состоянием, выражающим-
ся в напряжении регуляторных систем и мобилизации защитных 
механизмов (р ≤ 0,001). Обобщая все оценки, можно сделать вывод, 
что сотрудники, составившие первый кластер (52,6% респондентов), 
характеризуются оптимальной «ценой» деятельности, а второй (47,5% 
респондентов) — высокой «ценой» деятельности, предполагающей 
высокие затраты психофизиологических и психологических ресурсов 
на выполнение служебной деятельности.

При соотнесении кластеров, выделенных относительно резуль-
тативности и «цены» деятельности, нами определены четыре типа 
профессиональной эффективности сотрудников ОВД (Рисунок 2).
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Рисунок 2 
Типы профессиональной эффективности сотрудников ОВД на основе 
соотношения «цены» деятельности и результативности (n = 78, % от общей 
выборки)
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Figure 2
Th e professional performance types of police offi  cers based on the ratio of the “cost” 
of activity and eff ectiveness (n = 78, % of the total sample)
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Согласно данным, представленным на Рисунке 2, большинство 
сотрудников ОВД характеризуются высокой результативностью 
(60,3%), при этом 47,5% отличаются высокой «ценой» деятельности, 
то есть затрачивают большое количество внутренних ресурсов для 
достижения высоких результатов служебной деятельности. Это 
может быть обусловлено накопительным эффектом действия экс-
тремальных факторов и условий служебной деятельности в связи 
с большим стажем службы, недостаточной выраженностью или дис-
гармоничностью в развитии ПВК.

2. Особенности ПВК сотрудников ОВД с различными 
типами профессиональной эффективности
Для определения особенностей ПВК сотрудников ОВД с раз-

личными типами профессиональной эффективности ввиду неболь-
шого объема выборки применены три многомерных дисперсионных 
анализа, где в качестве фиксированного фактора была отнесенность 
к группе профессиональной эффективности, а зависимыми пере-
менными — параметры методик Прогрессивные матрицы Равена, 
Словарь, CPI, ИТО (Таблица). По всем представленным в Таблице 
параметрам р-значения для критерия равенства дисперсий ошибок 
Ливиня и для М-теста Бокса больше 0,05, нормальность распределе-
ния остатков проверена, проведены апостериорные критерии. 

Согласно результатам MANOVA, существуют статистически 
значимые различия в ПВК сотрудников ОВД с различными типами 
профессиональной эффективности, измеренные с помощью всех 
методик: «Прогрессивные матрицы Равена и Словарь» (След Пиллаи 
0,301, F = 2,195; р = 0,002), CPI (След Пиллаи 1,629, F = 2,736; р < 0,001), 
ИТО (След Пиллаи 0,766, F = 2,274; р < 0,001). В Таблице представлены 
ПВК, имеющие статистически значимые различия у сотрудников ОВД 
с различными типами профессиональной эффективности (которые 
структурированы в соответствии с субъектными компонентами про-
фессиональной пригодности Е.А. Климова (Климов, 1998)).

Согласно данным Таблицы, для высокоэффективных сотрудни-
ков характерны высокие показатели по шкале «способность к ста-
тусу», средне выраженные навыки лидерства и организаторского 
потенциала; повышенная вовлеченность и включенность в професси-
ональную деятельность, благодаря которым сотрудники инициативно 
выполняют поставленные задачи и осуществляют поиск требуемых 
ресурсов. Представители этого типа характеризуются общей эру-
дированностью выше средних значений, средней выраженностью 
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Таблица
Особенности ПВК сотрудников ОВД с различными типами профессиональной 
эффективности (результат применения трех MANOVA, согласно одномерным 
критериям, приведены только достоверно отличающиеся параметры)

Наименование показателя 
(методика, шкала)
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Отношение к труду, профессии, интересы, склонности
CPI: способность к статусу** 5,2 ± 0,05 6,6 ± 0,04 4,9 ± 0,05 6,4 ± 0,11
CPI: вовлеченность, способность 
быть включенным в деятельность** 6,0 ± 0,05 4,9 ± 0,04 5,6 ± 0,05 4,0 ± 0,08

Единичные, специальные способности и ПВК: 
познавательные и интеллектуальные свойства

Матрицы Равена: процесс** 5,2 ± 0,03 6,1 ±  0,03 4,9 ± 0,04 4,9 ± 0,08
Матрицы Равена: точность** 5,3 ± 0,03 6,8 ± 0,03 5,4 ± 0,04 5,5 ± 0,08
CPI: креативность** 5,1 ± 0,05 5,7 ± 0,04 4,2 ± 0,05 5,0 ± 0,10
CPI: общая эрудированность и на-
читанность ** 5,9 ± 0,05 7,7 ± 0,06 6,1 ± 0,04 6,8 ± 0,11

Единичные, специальные способности и ПВК: социально-психологические качества
CPI: терпимость** 5,8 ± 0,05 7,2 ± 0,04 5,8 ± 0,06 6,4 ± 0,11
CPI: доминирование** 4,7 ± 0,05 6,1 ± 0,04 4,7 ± 0,05 5,5 ± 0,09
CPI: социальное присутствие** 5,1 ± 0,05 6,4 ± 0,04 4,9 ± 0,06 5,6 ± 0,11
ИТО: экстраверсия*** 3,8 ± 0,03 5,0 ± 0,03 3,3 ± 0,04 3,5 ± 0,07
ИТО: коммуникативность** 4,4 ± 0,03 5,4 ± 0,03 3,7 ± 0,04 4,1 ± 0,07
CPI: общительность** 4,7 ± 0,05 6,2 ± 0,04 4,3 ± 0,05 5,6 ± 0,10
CPI: эмпатия*** 4,2 ± 0,04 6,1 ± 0,04 3,9 ± 0,05 5,3 ± 0,10
Единичные, специальные способности и ПВК: эмоционально-волевые качества

CPI: ответственность** 6,5 ± 0,05 7,2 ± 0,04 5,6 ± 0,06 6,8 ± 0,11
ИТО: агрессия** 2,9 ± 0,03 2,8 ± 0,03 4,1 ± 0,04 3,6 ± 0,07

Единичные, специальные способности и ПВК: лидерские качества
ИТО: лидерство*** 5,4 ± 0,03 6,3 ± 0,03 4,4 ± 0,04 4,9 ± 0,08
CPI: лидерский потенциал** 5,4 ± 0,05 6,8 ± 0,04 5,3 ± 0,05 5,9 ± 0,10
CPI: организаторский потенциал** 5,4 ± 0,05 7,2 ± 0,03 5,8 ± 0,06 6,4 ± 0,11

Условные обозначения: ** — р = 0,001; *** — р < 0,001
Примечание: 0–3 — низкий уровень; 3,1–4,9 — ниже среднего; 5–6 — средний уровень; 
6,1–7,9 — выше среднего; 8–10 — высокий уровень
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Table
Features of professionally important qualities of police officers with different types 
of professional performance (result of three MANOVAs, according 
to one-dimensional criteria, only significant differences are shown)

Name of indicator (technique, scale)
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Attitude to work, profession, interests, inclinations
CPI: ability to status** 5.2 ± 0.05 6.6 ± 0.04 4.9 ± 0.05 6.4 ± 0.11
CPI: involvement, ability to be 
included in activities** 6.0 ± 0.05 4.9 ± 0.04 5.6 ± 0.05 4.0 ± 0.08

Single special abilities, and professionally important qualities: cognitive and 
intellectual properties

Raven Matrices: Process** 5.2 ± 0.03 6.1 ± 0.03 4.9 ± 0.04 4.9 ± 0.08
Raven Matrices: accuracy** 5.3 ± 0.03 6.8 ± 0.03 5.4 ± 0.04 5.5 ± 0.08
CPI: creativity** 5.1 ± 0.05 5.7 ± 0.04 4.2 ± 0.05 5.0 ± 0.10
CPI: general erudition and reading** 5.9 ± 0.05 7.7 ± 0.06 6.1 ± 0.04 6.8 ± 0.11

Single special abilities and professionally important qualities: socio-psychological 
qualities

CPI: tolerance** 5.8 ± 0.05 7.2 ± 0.04 5.8 ± 0.06 6.4 ± 0.11
CPI: dominance** 4.7 ± 0.05 6.1 ± 0.04 4.7 ± 0.05 5.5 ± 0.09
CPI: social presence** 5.1 ± 0.05 6.4 ± 0.04 4.9 ± 0.06 5.6 ± 0.11
ITQ: extraversion*** 3.8 ± 0.03 5.0 ± 0.03 3.3 ± 0.04 3.5 ± 0.07
ITQ: sociability** 4.4 ± 0.03 5.4 ± 0.03 3.7 ± 0.04 4.1 ± 0.07
CPI: sociability** 4.7 ± 0.05 6.2 ± 0.04 4.3 ± 0.05 5.6 ± 0.10
CPI: empathy*** 4.2 ± 0.04 6.1 ± 0.04 3.9 ± 0.05 5.3 ± 0.10

Single, special abilities and professionally important qualities: emotional 
and volitional qualities

CPI: responsibility** 6.5 ± 0.05 7.2 ± 0.04 5.6 ± 0.06 6.8 ± 0.11
ITQ: aggression** 2.9 ± 0.03 2.8 ± 0.03 4.1 ± 0.04 3.6 ± 0.07

Single special abilities and professionally important qualities: leadership skills
ITQ: leadership*** 5.4 ± 0.03 6.3 ± 0.03 4.4 ± 0.04 4.9 ± 0.08
CPI: leadership potential** 5.4 ± 0.05 6.8 ± 0.04 5.3 ± 0.05 5.9 ± 0.10
CPI: organizational potential** 5.4 ± 0.05 7.2 ± 0.03 5.8 ± 0.06 6.4 ± 0.11

Legend: ** — p = 0.001; *** — p < 0.001
Note: 0–3 — low level; 3.1–4.9 — below average; 5–6 — average level; 6.1–7.9 — above 
average; 8–10 — high level
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точности и креативности. Для них характерны следующие социаль-
но-психологические особенности: терпимость, сниженная мотива-
ция доминирования, средний уровень социального присутствия, 
умеренная интровертированность; социабельность, общительность 
и эмпатия развиты ниже среднего. Им свойственна повышенная от-
ветственность и низкий уровень агрессивности.

Сотрудникам, достигающим высокой результативности за счет 
«цены» деятельности, свойственны повышенные показатели по шка-
ле «способность к статусу», лидерских качеств и организаторского 
потенциала; средняя вовлеченность в деятельность. Представите-
ли этого типа отличаются показателями выше среднего точности, 
креативности и эрудированности. Им свойственны следующие со-
циально-психологические качества: высокий уровень терпимости, 
повышенная мотивация доминирования, выраженное социальное 
присутствие, средняя экстравертированность и социабельность, 
повышенная общительность и эмпатия. Сотрудники этого типа, как 
и представители типа высокой эффективности, обладают выражен-
ным чувством ответственности и низким уровнем агрессивности.

Для сотрудников со средней результативностью при сохране-
нии ресурсов характерны: более низкие показатели «способности 
к статусу», средняя выраженность лидерского потенциала и органи-
заторских способностей, вовлеченность и включенность в деятель-
ность чуть выше среднего. Они отличаются средней точностью вы-
полнения деятельности при креативности ниже среднего, обладают 
эрудированностью и начитанностью выше средних значений. Со-
циально-психологические качества представителей этого типа про-
фессиональной эффективности следующие: относительно большая 
интровертированность, меньшая социабельность, общительность 
и эмпатия. Эти сотрудники проявляют ответственность на среднем 
уровне и агрессивность чуть ниже среднего. 

Для сотрудников со сниженной эффективностью деятельности 
характерны: повышенные показатели по шкале «способность к ста-
тусу», способность быть включенным в деятельность ниже среднего, 
в то же время они имеют повышенный организаторский потенциал, 
среднюю точность выполнения заданий и креативность, повышен-
ную эрудированность (второе место среди всех типов). Из социально-
психологических качеств им свойственны повышенная терпимость, 
доминирование, социальное присутствие, умеренно выраженная 
интровертированность, общительность и эмпатия. Представители 
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этого типа профессиональной эффективности отличаются повы-
шенным чувством ответственности и повышенной агрессивностью.

Таким образом, сотрудники ОВД с различными типами профес-
сиональной эффективности отличаются в выраженности отношения 
к труду, познавательных и интеллектуальных свойств, социально-
психологических, эмоционально-волевых и лидерских качеств.

3. Взаимосвязь возраста, стажа служебной деятельности 
сотрудников ОВД и типа их профессиональной 
эффективности
Для проверки второй гипотезы о взаимосвязи возраста, стажа 

служебной деятельности сотрудников ОВД и типа их профессио-
нальной эффективности проведены три одномерных дисперсионных 
анализа. Статистически значимых различий не выявлено. Можно 
выделить лишь некоторые различия на уровне статистических тен-
денций (р = 0,09) по стажу в должности представителей различных 
типов профессиональной эффективности. Наиболее эффективные 
сотрудники имеют меньший стаж в должности (3,7 лет), чем сотруд-
ники со сниженной эффективностью деятельности (5,9 лет). Это 
может быть обусловлено мотивацией к работе, высоким внутренним 
потенциалом, который со временем может снижаться. При увеличе-
нии объема выборки можно ожидать статистическое подтверждение 
выявленных закономерностей по связи типов эффективности со 
стажем в должности.

Обсуждение результатов
В настоящей статье изложены результаты исследования, пред-

ставляющие уточнение подхода к типологии профессиональной 
эффективности и определению специфики выраженности ПВК 
у сотрудников ОВД с различными типами профессиональной эф-
фективности (Korneеva, 2022). Типология профессиональной эффек-
тивности, представленная четырьмя типами, впервые разработана 
для выборки сотрудников ФССП (Корнеева и др., 2022). При этом 
распределения сотрудников относительно типов профессиональной 
эффективности для обеих выборок (ФССП и ОВД) имеют схожие 
черты: 60,3% сотрудников ОВД и 56,2% сотрудников ФССП отлича-
ются высокой результативностью служебной деятельности. В то же 
время в выборке ОВД меньше сотрудников со сниженной эффектив-
ностью (15,4%) по сравнению с выборкой ФССП (24,6%), что может 
быть обусловлено тем, что выборку ОВД составили сотрудники, 
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рекомендованные на вышестоящую должность и составляющие 
кадровый резерв, в то время как выборку ФССП — сотрудники всех 
уровней и должностей. 

Гипотеза о том, что сотрудники ОВД с различными типами про-
фессиональной эффективности отличаются выраженностью ПВК 
(в частности, большие различия отмечаются в социально-психологи-
ческих, эмоционально-волевых качествах и мотивационных характе-
ристиках), в нашем исследовании подтвердилась частично. В резуль-
тате исследования установлено, что сотрудники ОВД с различными 
типами эффективности отличаются выраженностью параметров 
отношения к труду, познавательными и интеллектуальными, соци-
ально-психологическими, эмоционально-волевыми и лидерскими 
качествами, что также соотносится с результатами по выборке ФССП 
(Корнеева и др., 2022), для которых различия установлены в выражен-
ности гражданских качеств, отношения к труду, в интеллектуальных, 
волевых, эмоциональных, коммуникативных и лидерских качествах 
и свойствах. В исследовании Ю.Х. Юнг с соавторами показано, что 
эмоциональный интеллект и эмоциональные качества играют роль 
модератора взаимосвязи между стрессом и психологическим здоро-
вьем, поскольку способствуют принятию упреждающих и эффектив-
ных стратегий преодоления стресса (Jung et al., 2019).

Следует отметить, что развитые организаторские и лидерские 
способности позволяют сотрудникам достигать результатов при 
оптимальной «цене» деятельности в случае их развития на среднем 
уровне. При высоком уровне развития эти качества приводят к воз-
растанию «цены» деятельности при высокой мотивации достижения 
цели деятельности. Подтверждение этому можно увидеть в работах 
других исследователей, указывающих на большее развитие стресса, 
напряжения и выгорания у персонала с высокими лидерскими ка-
чествами (Harms et al., 2017). В работе М.Д. Баер с соавторами уста-
новлено, что необходимость поддерживать образцовую репутацию 
как основу доверия сотрудников предлагаемым решениям может 
привести к значительному истощению психологических ресурсов 
и со временем — к эмоциональному истощению и снижению произ-
водительности (Baer et al., 2015). 

В исследовании Л.Ю. Нежкиной, И.В. Ярославцевой делается 
вывод о высокой значимости интеллектуальных, познавательных 
и эмоционально-волевых качеств сотрудников ОВД для обеспечения 
высокой эффективности деятельности (Нежкина, Ярославцева, 2018). 
В то же время высокий уровень выраженности интеллектуальных 
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и познавательных способностей наряду с обеспечением высокой ре-
зультативности служебной деятельности также может стимулировать 
большее расходование внутренних ресурсов и увеличение «цены» 
деятельности (как показали результаты настоящего исследования). 
В работе А.Г. Бадаева с соавторами определены значимые положи-
тельные взаимосвязи общих умственных способностей и некоторых 
видов агрессивных реакций (Бадаев и др., 2017).

Гипотеза о том, что отнесенность к типу профессиональной эф-
фективности сотрудников ОВД обусловлена их возрастом и стажем 
службы, не подтвердилась. Полагаем, что при увеличении объема 
выборки может подтвердиться тенденция о связи стажа в должности 
и отнесенности к определенному типу профессиональной эффектив-
ности, так как в предыдущем исследовании на выборке вахтовых 
работников промышленных предприятий получены статистически 
значимые связи, указывающие на накопительный эффект неблаго-
приятного воздействия среды: при увеличении стажа работы вахто-
вым методом увеличивается процент сотрудников с высокой «ценой» 
деятельности (Korneeva, 2022). 

Проведенный анализ ПВК сотрудников ОВД с различными 
типами профессиональной эффективности позволил подобрать на-
правления для их психологического сопровождения:

– для сотрудников с высокой эффективностью необходимы 
поддерживающие и профилактические мероприятия (мониторинг 
состояний сотрудника, удовлетворенности трудом, условий труда);

– для сотрудников со средней результативностью при сохранении 
ресурсов — корректировка мотивации к деятельности, психологи-
ческие мероприятия по работе с профессиональным самосознанием, 
мероприятия по сплочению коллектива параллельно с мероприяти-
ями на повышение эмоционального интеллекта и навыков установ-
ления раппорта;

– для сотрудников с результативностью за счет «цены» деятель-
ности (являются группой риска) — реабилитационные, рекреацион-
ные мероприятия, мониторинг функциональных состояний, работа 
с профессиональной мотивацией, просвещение в области функци-
ональных резервов организма, обучение способам саморегуляции; 

– для сотрудников со сниженной эффективностью (являются 
группой риска) — реабилитационные, рекреационные мероприя-
тия, корректировка профессиональной мотивации, диагностика 
профессиональных деформаций (далее — работа по тем сферам, 
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в которых они будут выявлены, например, в сфере межличностных 
коммуникаций).

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, связанных 
с относительно небольшим объемом выборки, а также ее содер-
жательным наполнением из числа сотрудников, рекомендованных 
к перемещению на вышестоящую должность и в кадровый резерв, 
что позволяет проводить интерпретацию полученных результатов 
только в этой части. Использование для оценки ПВК регламентиро-
ванных методик, с одной стороны, позволяет внедрять полученные 
результаты в деятельность ведомственных психологов, а с другой 
стороны, имеет ограничение относительно диагностируемых параме-
тров. Использование дополнительного инструментария для оценки 
ПВК сотрудников ОВД позволит уточнить полученные результаты.

Перспективными направлениями продолжения исследования 
является изучение особенностей ПВК сотрудников ОВД с различ-
ными типами профессиональной эффективности, осуществляющих 
различные направления деятельности в различных регионах страны.

Выводы
Профессиональная эффективность сотрудников ОВД пред-

ставлена четырьмя типами: 1) высокая эффективность, 2) средняя 
результативность при сохранении ресурсов, 3) результативность за 
счет «цены» деятельности, 4) сниженная эффективность.

Сотрудники ОВД с различными типами профессиональной 
эффективности различаются в выраженности отношения к труду, 
познавательных и интеллектуальных способностей, социально-пси-
хологических, эмоционально-волевых и лидерских качеств.

Установлено отсутствие статистически значимых различий со-
трудников ОВД с различными типами профессиональной эффектив-
ности относительно возраста и стажа службы.
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Как дети выбирают игрушки, и связан ли этот 
выбор с показателями психического развития?
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Резюме
Актуальность. Несмотря на глубину теоретического анализа игровой дея-
тельности, существует недостаток эмпирических данных о выборе игрушек 
современными детьми. В то время как игрушка является средством по-
строения игры и, следовательно, может во многом влиять на ее ключевые 
характеристики. 
Цель. Исследование представляет собой продолжение ранее начатой се-
рии работ, направленной на экспериментальное уточнение предпочтения 
игрушек и связи этих предпочтений с индивидуальными показателями 
психического развития детей. 
Выборка. Участниками исследования стали 202 ребенка среднего дошколь-
ного возраста и их родители, предоставившие необходимые социально-де-
мографические данные. 
Методы. В рамках исследования был использован экспериментальный 
дизайн с применением метода вынужденного выбора из нескольких опций. 
Диагностика психического развития детей включала оценку основных 
компонентов регуляторных функций и способности понимания эмоций 
и производилась с использованием стандартизированных на российской 
выборке инструментов.
Результаты. Показано, что дети среднего дошкольного возраста предпо-
читают в высокой степени реалистичные и детализированные игрушки. 
В частности, для детей оказались принципиально важны такие факторы, 
как наличие у игрушки достаточного количества важных для построения 
мнимой ситуации деталей, возможность ее использования в проигрывании 
знакомых сюжетов, адекватность воплощения с ней ролевых действий и 
возможность наделить человеческими чертами.

© Гаврилова, М.Н., Сухих, В.Л., 2024
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Выводы. На основе распределения выборов в экспериментальных пробах и 
устных объяснениях детей, можно с уверенностью заключить, что игровая 
деятельность строится по законам, описанным в работах классиков отече-
ственной психологии. Также показано, что дети, выбирающие максимально 
реалистичные игрушки, способны удерживать в памяти большой объем 
слухоречевой информации, но при этом обладают слабой способностью 
к когнитивному переключению.
Ключевые слова: игрушка, экспериментальное исследование, предпочтение 
игрушек, саморегуляция, понимание эмоций
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ского научного фонда (РНФ), проект № 22-78-10097, тема проекта «Ис-
следование влияния современной игрушки на развитие ребенка 3–8 лет».
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How do Children Choose Toys and are These Choices 
Associated with Developmental Outcomes?
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Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
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Abstract
Background. Despite the depth of theoretical analysis of play activity there is a 
lack of empirical data on the choice of toys by modern children. A toy is a means 
of constructing play and, therefore, can largely influence its key characteristics. 
Objectives. The study is a continuation of an earlier series of works aimed at 
experimentally clarifying children’s toy preferences and the relationship of these 
preferences to individual developmental performance. 
Study Participants. 202 children aged 4-5 years were participants in the study. 
Previously published data obtained on a sample of 3–4-year-old children were 
used to analyze the age dynamics in toy preference. 
Methods. The study used an experimental design with a multiple-choice forced-
choice method. Diagnostics of children’s mental development included assessment 
of the main components of regulatory functions and the ability to understand 
emotions and was performed using instruments standardised on a Russian sample.
Results. It was shown that children prefer highly realistic and detailed toys. In 
particular, such factors as the toy being detailed, the possibility of its use in playing 
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through familiar plots, the adequacy of role-playing actions with it and the possibility 
to endow it with human features proved to be fundamentally important for children. 
Conclusions. From the distribution of choices in experimental trials and children’s 
verbal explanations, it can be confidently concluded that play activity is based 
on the laws described in the works of Vygotsky, Elkonin, and Smirnova. It is also 
shown that children who choose the most realistic toys have better verbal working 
memory, but have a weaker ability in cognitive flexibility. According to the obtained 
data, as children grow older, they tend to choose less anthropomorphic toys.
Keywords: toy, experiment, toy preference, executive function, understanding 
emotions
Funding. The study has been supported by Russian Science Foundation (RSF), 
project No. 22-78-10097, а on the topic “Research on the influence of modern toys 
on the development of children aged 3-8 years”.
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Введение
В научной литературе сложился консенсус в отношении того, 

что игра является одним из наиболее эффективных средств развития 
детей дошкольного возраста (Смирнов а, Собкин, 2017; Guirguis, 2018; 
Vidal Carulla et al., 2021). Продолжают вестись многочисленные иссле-
дования, направленные на более детальное изучение краткосрочного 
и долгосрочного влияния игры на результаты когнитивного и эмо-
ционального развития детей, а также возможностей использования 
игровых технологий в дошкольном образовании (Бухаленкова, Чичи-
нина, 2023; Fleer et al., 2017; Hedegaard, 2016; Vidal Carulla et al., 2021). 
Гораздо меньше исследований посвящено изучению игрушки, в то 
время как именно она является средством построения игры и, следо-
вательно, может во многом влиять на ее ключевые характеристики. 

Процессы глобальной цифровизации приводят к быстрому 
распространению трендовых и вытеснению более традиционных 
игрушек (Marsh,  2017), поэтому в последние десятилетия детская 
игра часто основывается на сюжетах популярных анимационных 
фильмов и видеоигр (Hinkle y et al., 2018). Так, анимационные про-
дукты существенным образом влияют на игру детей через активный 
© Gavrilova, М.N., Sukhikh, V.L., 2024
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маркетинг и коммерциализацию рынка игрушек. С точки зрения 
культурно-исторического подхода к пониманию игры, есть веские 
основания полагать, что распространение и бесконтрольная смена 
трендовых игрушек может привести к негативным последствиям для 
детского развития (Рябкова и др., 2019; Whitebread, 2012). Во-первых, 
игрушка — это не просто предмет потребления, а средство и основ-
ной материал для построения игры и создания мнимой ситуации 
(Эльконин , 1999; Выготский, 1966). Но в результате повышенного 
интереса к сюжетам анимационных фильмов и видеоигр дети фак-
тически теряют возможность самостоятельно строить сюжет и часто 
испытывают трудности с тем, чтобы хотя бы минимально отойти 
от сюжета, заданного популярным анимационным фильмом или 
игрой. Во-вторых, содержательная игра со сложным увлекательным 
сюжетом способствует развитию саморегуляции (Fleer, 2022), речи 
(Nicolopoulou, Ilgaz, 2013; Quinn et al., 2018) и эмоционально-со-
циальному развитию (Colliver, Veraksa, 2021; Mathieson, Banerjee, 
2011). В-третьих, принципиально важно, что именно игра является 
ведущей деятельностью детей на протяжении всего дошкольного 
периода (Рябкова и др., 2019; Юдина, 2022; Bondi, Bondi, 2021; Веракса 
и др., 2020). В этом смысле не стоит недооценивать значение игры и 
игрушки для развития ребенка. Но важно понимать, что и прямое 
воздействие игрушки на психику ребенка невозможно. 

Связь между психическим развитием ребенка и игрушкой имеет 
непрямой характер и требует глубокого анализа. В результате теоре-
тико-методологической работы, направленной на понимание роли 
игрушки в развитии ребенка с позиции культурно-исторического 
подхода, авторами данной статьи была выработана психологическая 
модель связи между игрушкой и становлением высших психических 
функций в детском возрасте (Colliver, Veraksa, 2021; Solovieva et al., 
2023; Веракса и др., 2020). Предлагаемая теоретическая модель вклю-
чает в себя четыре ключевых аспекта анализа, которые определяют 
различные уровни потенциального «влияния» игрушки на развитие 
ребенка: автодидактичность игрушки, культурный способ действия 
с ней, окружение ребенка, индивидуальность ребенка. Каждый из 
перечисленных аспектов более подробно рассматривается ниже.

Под автодидактичностью игрушки понимается то, что она уже 
своей конструкцией задает применимые к ней действия (Рябкова и др., 
2019). Ребенок быстро догадывается, что нужно делать с пирамидкой 
или матрешкой, которые являются самыми известными примерами 
автодидактических игрушек. В последние несколько лет популярность 
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приобрели спиннер и поп-ит, которые относятся к этой же категории. 
В строгом смысле предмет детской культуры, обладающий только 
автодидактическим уровнем действий, не может считаться игрушкой, 
поскольку не предполагает включения в мнимую ситуацию.

Под культурным способом действия предполагается, что боль-
шинство игрушек транслирует собой определенные культурные 
контексты и, по сути, являются культурным средством постижения 
окружающего мира для ребенка (Смирнова, 2015). То есть, несмотря 
на свою «детскость», игрушка, скорее, не противопоставлена миру 
взрослых, а является проводником в него. Простые примеры — это 
использование ребенком игрушек для воспроизведения привычных 
культурных сюжетов (чаепитие, дочки-матери, игра в больницу). 
А популярные игрушки-герои современных анимационных филь-
мов (кукла Эльза, куклы Монстер Хай, Супермен или Бэтмен) пред-
ставляют собой целые наборы культурно предписанных сценариев 
и игровых действий, которые воспроизводятся в игре. При этом за-
частую ребенку оказывается сложно отойти от сюжетов и характеров, 
заданных культурным образцом. 

Роль окружения ребенка в отношении игрушки связана с тем, что 
сама по себе игрушка как средство культурного развития не работает, 
если она не включена в социальную ситуацию развития. Во-первых, 
значение имеет то, каким образом взрослые выстраивают взаимодей-
ствие с ребенком, каких ценностей придерживаются и какие цели ста-
вят перед собой в отношении его воспитания и обучения. Во-вторых, 
важны отношения ребенка со сверстниками, включенность в детское 
сообщество и особенности участия в совместных играх.

Наконец, индивидуальность каждого ребенка определяет то, 
как встроится в его деятельность та или иная игрушка. К примеру, 
индивидуально-психологические и характерологические особен-
ности находят свое выражение, когда ребенок использует игрушку 
творческим, новым образом, в отрыве от ее автодидактических, куль-
турных и принятых в близком окружении способов действия. Тем 
самым игрушка приобретает уникальные характеристики в контексте 
деятельности именно этого ребенка.

Уникальные сочетания перечисленных аспектов анализа потенци-
ального влияния игрушки на психическое развитие детей обуславли-
вают особенности взаимодействия конкретного ребенка с конкретной 
игрушкой. Для кого-то она станет полноценным средством общения 
и познания окружающего мира в рамках совместной игры, а для кого-
то — только предметом с привлекательным внешним видом.
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Предпочтение игрушек: методология и направления 
исследований 
В настоящее время ведутся многочисленные исследования, из-

учающие краткосрочное и долгосрочное влияние игры на развитие 
детей, а также возможности использования игровых технологий в до-
школьном образовании. Значительно меньше внимания уделяется из-
учению игрушки. Подавляющая часть опубликованных исследований 
посвящена изучению роли пола и возраста ребенка в предпочтении 
игрушек (Davis, Hines, 2020; Hassett et al., 2008). И только единицы 
направлены на совершенствование методологии исследований в этой 
области (Weisgram,  Dinella, 2018), разработку критериев теоретически 
обоснованной классификации игрушек (Gavrilova  et al., 2023) или 
изучение роли индивидуально-психологических показателей детей 
при выборе игрушек (Francis, 2010; Kangas et al., 2022; Liu et al., 2020).

Изучение предпочтений при выборе игрушек в основном прово-
дится с помощью опросов или наблюдения. В качестве респондентов 
выступают сами дети или взрослые, которые проводят с ними много 
времени (Sung, 2018). Встречается и формат ретроспективного от-
чета, в котором уже взрослые люди сообщают, с какими игрушками 
они предпочитали играть в детстве. Более экологичным вариантом 
получения информации выступает наблюдение за выбором игрушек 
ребенком, что может происходить в естественных или лабораторных 
условиях (Hassett et al., 2008; Liu et al., 2020). Парадигмы, в которых 
наблюдается выбор игрушек ребенком, можно условно разделить 
на четыре категории: свободная игра, натуралистический подход, 
визуальн ое предпочтение или выбор из имеющихся опций (Jadva et 
 al., 2010; Nelson et al., 2005).

Метод вынужденного выбора (от англ. forced choice method) 
(Davis, Hines, 2020) наиболее часто используется в современных ис-
следованиях. В рамках данной парадигмы детям демонстрируется 
несколько игрушек или их изображений и предлагается выбрать, 
какая из них им больше нравится или с какой они хотели бы играть. 
Преимуществом предъявления в экспериментах реальных игрушек 
является более высокая экологическая валидность, а недостатком — 
ограниченность в подборе доступных опций на актуальном рынке 
детских товаров, а также невозможность в полной мере контролиро-
вать выраженность второстепенных признаков (например, цвет или 
размер). В свою очередь, демонстрация изображений игрушек имеет 
больше возможностей для варьирования различных признаков игруш-
ки, включая изменение цветов, масштабов и размеров. Однако выбор 
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игрушек на основе изображений обладает более низкой экологиче-
ской валидностью и поэтому, вероятно, в меньшей степени способен 
предсказать предпочтения детей вне экспериментальных условий.

Описание хода исследования
Данное исследование является продолжением ранее начатой 

серии работ, направленных на уточнение научных представлений 
о предпочтении игрушек детьми дошкольного возраста и их связи 
с показателями психического развития. Исследование выполнено 
в экспериментальной парадигме с применением метода вынужден-
ного выбора. Выбор варьируемых в эксперименте характеристик 
игрушек основан на ключевых теоретических идеях культурно-исто-
рического подхода касательно игровой деятельности. Исходя из работ 
Л.С. Выготского, следует, что игрушка должна помочь ребенку создать 
мнимую ситуацию и принять игровую роль и связанные с ней правила 
(Выготский, 1966). Следовательно, первая гипотеза эксперимента на 
предпочтение игрушек заключается в том, что дети будут выбирать 
наиболее детализированные игрушки, которые позволяют воссоздать 
проигрываемую ситуацию. Кроме того, Д.Б. Эльконин показал, что 
объектом детской игры чаще всего являются отношения между людьми 
(Эльконин, 1999). Поэтому в качестве второй гипотезы эксперимента 
на предпочтение игрушек было сформулировано предположение, что 
дети более склонны выбирать наиболее реалистичные и антропоморф-
ные игрушки, которые связаны с непосредственным опытом ребенка 
и отражают смысл и содержание отношений между людьми.

Исследование отвечает на два основных исследовательских во-
проса: какие предпочтения в выборе игрушек наблюдаются у детей 
среднего дошкольного возраста и существует ли связь между этими 
предпочтениями и индивидуальными показателями психического 
развития?

Выборка
Участниками исследования стали 202 ребенка среднего до-

школьного возраста (от 4 до 5 лет). Средний возраст детей составил 
4 года и 3 месяца (M = 51,81 мес., SD = 4,12 мес.). Соотношение де-
вочек и мальчиков в выборке было приближенным к равному (53% 
мальчиков). Все дети на момент проведения исследования посещали 
государственные детские сады г. Москвы. Для сбора социально-де-
мографических данных о детях был проведен опрос родителей (мате-
рей). По результатам опроса выборка может быть охарактеризована 
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следующим образом: 92,2% из опрошенных матерей имеют высшее 
профессиональное образование; 6,4% имеют научную степень; 1,3% 
имеют среднее профессиональное образование. Обеспеченность 
семей в 75% случаев была оценена родителями как средняя; в 24% — 
выше среднего; и 1% — ниже среднего.

Методы
Методики
Диагностика саморегуляции включала оценку трех основных 

компонентов регуляторных функций: когнитивная гибкость, зри-
тельно-пространственная рабочая память, слухоречевая рабочая 
память. Когнитивная гибкость оценивалась с помощью методики 
«Сортировка карточек по изменяемому признаку» (Dimension Card 
Change Sorting) (Zelazo, 2006 ). Для оценки зрительно-простран-
ственной рабочей памяти использовалась методика «Память на 
конструирование» (Memory for Design subtest of NEPSY-II) (Korkman 
et a l., 2007). Слухоречевая рабочая память оценивалась с помощью 
методики «Повторение предложений» (Sentences Repetition subtest 
of NEPSY-II) (Korkman et al., 2007). Все методики, примененные для 
оценки регуляторных функций, успешно прошли процедуру стандар-
тизации на российской выборке (Алмазова и др., 2020). Диагностика 
эмоционального развития детей производилась с использованием 
русскоязычной версии методики «Тест на понимание эмоций» (Test 
of Emotion Comprehension) (Pons et al.,  2004), успешно стандартизи-
рованной на российской выборке (Веракса и др., 2021). 

Процедура исследования включала три этапа. На первом этапе 
был проведен опрос родителей с целью сбора социально-демографи-
ческой информации для ее последующего учета при анализе данных. 
Опрос проводился с помощью бумажных анкет, которые в персональ-
ном порядке были переданы родителям в детском саду. На втором 
этапе была проведена индивидуальная диагностика психического 
развития детей. Диагностика проводилась опытными тестерами, 
имеющими фундаментальное психологическое образование. Мето-
дики проводились в строго заданной последовательности. Некоторые 
дети отказывались от выполнения тех или иных методик в процессе 
диагностики — в таком случае обследование прекращалось. На тре-
тьем этапе проводилась экспериментальная сессия индивидуально 
с каждым ребенком, во время которой фиксировался выбор игрушек 
из предоставленных опций в трех пробах.



300

Gavrilova, М.N., Sukhikh, V.L.
How do Children Choose Toys and are These Choices Associated...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Предъявление игрушек в рамках экспериментальной сессии 
имело строго заданную последовательность. Одновременно демон-
стрировалось по три игрушки в каждой из проб: проба на степень 
детализации (медведь-доктор, кукла-доктор, больница), проба на 
степень реалистичности (дракон, косморобот, касса) и проба на 
степень антропоморфности (семья тигров, семья зайчиков, похожих 
на людей, и семья человечков) (Рисунок). Процедура предъявления: 
цветные изображения игрушек в высоком разрешении показывались 
на экране цифрового планшета. Экспериментатор устно озвучивал 
инструкцию каждому ребенку по скрипту: «Посмотри на эти игруш-
ки. Покажи пальчиком, с какой игрушкой тебе хотелось бы играть 
больше всего? Спасибо. А теперь покажи, с какой игрушкой тебе 
хотелось бы играть меньше всего». Длительность эксперимента со-
ставляла в среднем около семи минут. 

Рисунок 
Изображение игрушек, предъявленных в трех экспериментальных пробах: 
(1) проба на степень детализации, (2) проба на степень реалистичности и (3) 
проба на степень антропоморфности
Figure
Th e toys presented in the experiment. In each sample, toys are ranked according to 
the extent to which characteristics such as (1) the degree of detail, (2) the degree of 
realism, and (3) the degree of anthropomorphism are expressed
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Результаты
Выбор игрушек в экспериментальных пробах 
и предварительный анализ
На стадии анализа эмпирического материала рассматривались 

предпочтения детей при выборе игрушек в контексте индивидуаль-
ных показателей психического развития детей и таких переменных, 
как пол и возраст ребенка, уровень образования матери, а также 
уровень финансовой обеспеченности семьи. Включение указанных 
контрольных переменных на этапе предварительного анализа было 
направлено на выявление потенциально значимых переменных, спо-
собных повлиять на выбор ребенком той или иной игрушки в трех 
экспериментальных пробах. 

В пробе на степень детализации большинство детей (59,2%) вы-
брали больницу — наиболее детализированную игрушку. Характер-
ные обоснования выбора звучали следующим образом: «в ней есть и 
больные, и доктор», «в ней много всего», «там есть дверки, человечки, 
кроватки», «там есть человечки», «она интереснее остальных игру-
шек», «с ней можно в разные игры играть». Наименее популярным вы-
бором стал мишка-доктор — игрушка с минимальным количеством 
деталей, которую выбрали всего 25,4% детей. Важно отметить, что 
мотивация выбора в основном была неигровая: «он пушистый», «он 
мягкий», «он плюшевый», «я обожаю всяких мягоньких», «он мне нра-
вится», «он хороший», «меня всегда называют мишкой». Для получе-
ния более полной информации о важных для выбора характеристиках 
игрушки детей также просили указать игрушку, с которой им хоте-
лось бы играть меньше всего. В пробе на степень детализации такой 
игрушкой оказался наименее детализированный мишка-доктор. Дети 
так комментировали свой антивыбор: «у него лапка прикреплена — 
я не смогу играть в него», «он плюшевый и один», «это неинтересная 
игрушка», «у него нет больницы», «у него есть лапки, и больше у него 
ничего нет», «у него нет чемоданчика докторского», «мишка вообще 
ничего не делает», «у него ничего не снимается». Также в обоснова-
нии антивыбора прозвучали детские ожидания, что игрушка должна 
быть достаточно реалистична. Например, мишка-доктор оказался 
наименее интересной игрушкой, поскольку «он не настоящий и не 
говорит», «он не доктор», «он не может лечить».

В пробе на степень реалистичности большинство детей (54,5%) 
выбрали магазин — наиболее реалистичную игрушку. На вопрос 
о том, почему хочется играть именно с этой игрушкой, дети отвечали 
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так: «я сегодня там был», «это самая интересная игрушка — можно 
ходить за покупками», «потому что можно говорить, сколько что 
стоит», «там можно покупать фрукты», «в кассе надо пробивать, 
кнопочки нажимать, чек давать и этой штучкой пикать», «можно 
столько всего продавать», «там всё покупают», «в магазин так здоро-
во играть — я каждый день играю», «я люблю, как в магазине пикает». 
Меньше всего дети выбирали сказочного дракона (20,8%) — игрушку 
с наименьшей степенью реалистичности. Чаще всего выбор пояснял-
ся любовью к драконам или его грозной внешностью: «у него красные 
глаза», «он злой и рычащий», «он крутой: умеет летать и пускать изо 
рта огонь», «он мне сильно нужен, чтобы он летал и выпускал огонь», 
«рычит огнем», «он самый грозный и выпускает огонь». Несколько 
детей сообщили, что выбрали его по той причине, что «его в жизни 
не бывает». В качестве игрушки, с которой детям хотелось бы играть 
меньше всего, в пробе на реалистичность также оказался сказочный 
дракон. Дети поясняли свой выбор тем, что это сказочный персонаж 
или что у него неприятная, пугающая внешность: «мне про дракона 
только сказку читают, и я сразу засыпаю, потому что это скучно», 
«он только игрушечный, а я люблю настоящих», «это сказка, потому 
что он только летает и рычит огнем», «у него хвост не двигается и 
лапки не двигаются», «он страшный», «у него есть такие вот пуньки 
(прим. — шипы), мне они неприятные». 

В пробе на степень антропоморфности большинство детей 
(40,6%) выбрали зверят в костюмах — игрушку со средней антропо-
морфностью. Основанием для такого выбора в нескольких случаях 
послужила одежда: «они в прикольной одежде», «у них веселые одежды», 
«красивые платьица». Но гораздо чаще дети отмечали их безобид-
ность и милый вид: «они мягкие и пушистые и едят морковку», «они 
такие хорошенькие», «они мягкие и пушистые», «они красивые», «у 
них уши большие», «они очень красиво прыгают», «они веселые», «они 
очень вежливые», «они не кусаются». Наименее популярным выбором 
в этой пробе оказалась семья человечков — игрушка с максимальной 
степенью антропоморфности. Ее выбрали только 23,8% детей. Аргу-
ментация в пользу этого выбора была связана с принципиальным 
желанием детей играть с фигурками людей: «они человеки», «я людей 
очень люблю», «потому что семьи зайчиков и тигров не бывает», 
«потому что хочу играть руками — у них есть руки», «просто это 
люди — люди ходят на двух ногах», «я хочу играть с людьми», «этими 
людьми можно управлять», «такие люди у меня есть дома», «потому 
что я человек». Часть детей выбрали семью людей по причине сход-
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ства фигурок с членами семьи и теплого отношения к ним: «я люблю 
маму», «здесь любимый малыш, мама и папа», «у меня мама и папа 
хорошие», «мой брат тоже выше меня», «у меня тоже есть папа, 
мама, а эта дочка как будто я». Наиболее популярным антивыбо-
ром оказалось семейство зайчиков — игрушка со средней степенью 
антропоморфности. На вопрос, почему с зайчиками хочется играть 
меньше всего, дети отвечали так: «они не кусают», «это животные», 
«они прыгают… мне нравятся больше люди», «они все одинаковые», 
«они ненастоящие и понарошку едят», «у них нет дома — нужен дом», 
«они не бегают, а прыгают», «мне зайчики не нравятся, потому что 
у них красные глаза могут быть», «я с ними как-то не очень играю».

Предварительный анализ данных на основе коэффициента кор-
реляции Пирсона показал, что из таких переменных, как пол ребенка, 
уровень образования матери и уровень финансовой обеспеченности 
семьи, только пол оказался значимо связан с выбором определенных 
игрушек в экспериментальных пробах. Мальчики значимо чаще вы-
бирали детализированные игрушки с большим количеством объектов 
и действий, которые можно к ним применить, в то время как девочки 
больше ориентировались на игрушку с меньшим количеством дета-
лей (r(200) = –0,452; p = <0,001). Девочки также склонны к выбору 
наиболее реалистичных (r(200) = 0,327; p = <0,001) и антропоморфных 
(r(200) = 0,264, p = <0,001) игрушек. 

Связь предпочтений при выборе игрушек с психическим 
развитием
Связь предпочтений при выборе игрушек с показателями психи-

ческого развития анализировалась с контролем пола детей, так как 
на стадии предварительного анализа было определено, что данная 
переменная способна существенно влиять на выбор той или иной 
игрушки. Анализ проводился путем расчета коэффициента корре-
ляции Пирсона при контроле пола ребенка (Таблица).

Выявлены очень слабые, тем не менее статистически значимые 
связи показателей психического развития детей с выбором игрушек 
в единственной экспериментальной пробе — в пробе на степень реа-
листичности. Дети с высокими показателями когнитивной гибкости 
чаще сверстников выбирают малореалистичные игрушки, которые 
далеки от их непосредственного опыта (r(148) = –0,163; p = 0,047). 
Дети же со слабой и средней способностью к когнитивному пере-
ключению скорее предпочитают играть «в магазин, куда мы ходим 
каждый день», чем «в дракона, который бывает только в сказках». 
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Таблица
Описательные статистики и анализ связи между степенью детализации, 
реалистичности и антропоморфности предпочитаемых игрушек и 
индивидуальными показателями психического развития детей

  M SD
Степень
детали-
зации

Степень
реалистич-

ности

Степень
антропо-

морфности

Степень детализации 2,34 0,86 —

Степень реалистичности 2,34 0,80 0,156* —

Степень антропоморфности 1,88 0,76 0,051 0,237** —

Когнитивная гибкость 13,56 6,52 0,034 –0,163* –0,041

Зрительная рабочая память 50,04 15,04 0,071 0,010 –0,041

Слухоречевая рабочая память 14,96 3,92 –0,075 0,174* –0,113

Понимание эмоций 3,58 1,56 –0,150 –0,041 –0,183

Примечания: анализ проведен с контролем переменной «пол ребенка»; * p < 0,05; 
** p < 0,001; степень детализации, реалистичности и антропоморфности предпочита-
емых игрушек выражена в численных значениях от «1» (наименьшая выраженность 
характеристики) до «3» (наибольшая выраженности характеристики)

Table 
Descriptive statistics and correlational analyses of the association of children’s toy 
preferences with individual developmental indicators

  M SD Details Realism Anthropomorphism

Details 2.34 0.86 —

Realism 2.34 0.80 0.156* —

Anthropomorphism 1.88 0.76 0.051 0.237** —

Cognitive fl exibility 13.56 6.52 0.034 –0.163* –0.041

Visual working memory 50.04 15.04 0.071 0.010 –0.041

Verbal working memory 14.96 3.92 –0.075 0.174* –0.113

Understanding of emotions 3.58 1.56 –0.150 –0.041 –0.183

Notes: analyses were conducted with the variable “sex of child” controlled; * p < 0.05; 
** p < 0.001; the degree of detail, realism and anthropomorphism of the preferred toys is 
expressed in numerical values from “1” (the least pronounced characteristic) to “3” (the 
most pronounced characteristic)
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При этом выбор наиболее реалистичных игрушек значимо позитивно 
связан с показателем слухоречевой рабочей памяти (r(154) = –0,174; 
p = 0,030). То есть дети, предпочитающие близкие к реальной жизни 
игрушки, удерживают в памяти больше слухоречевой информации, 
чем сверстники, играющие в сказочные игрушки. С точки зрения 
взаимосвязи выбора игрушек в трех экспериментальных пробах, об-
наружено, что предпочтение реалистичных игрушек связано с выбо-
ром детализированных (r(198) = 0,156; p = 0,028) и антропоморфных 
(r(199) = 0,327; p = <0,001) игрушек.

Обсуждение результатов
Несмотря на богатство и глубину теоретического анализа игро-

вой деятельности в рамках культурно-исторического и других под-
ходов, существует недостаток эмпирических данных как о самой 
игровой деятельности, так и о выборе игрушек современными деть-
ми. В данном исследовании была предпринята попытка эксперимен-
тального изучения предпочтения детьми игрушек с варьированием 
таких характеристик, как степень детализации, степень реалистич-
ности и степень антропоморфности предъявляемых игрушек. Работа 
является продолжением ранее начатой серии исследований. Выбор 
варьируемых в эксперименте характеристик был обусловлен целью 
получения ответов на поставленные исследовательские вопросы 
и проверки гипотез, сформулированных на основе идей культурно-
исторического подхода.

Первый исследовательский вопрос в рамках выполненного 
эксперимента был связан с прояснением предпочтений в выборе 
игрушек у детей среднего дошкольного возраста. На основе распре-
деления выборов в каждой из проб самыми популярными выборами 
стали: максимально детализированная игрушка в пробе на степень 
детализации; наиболее реалистичная игрушка в пробе на степень 
реалистичности; игрушка средней степени антропоморфности в про-
бе на степень антропоморфности. Полученный результат полностью 
поддерживает первую гипотезу исследования, сформулированную на 
основе идей Л.С. Выготского относительно ключевых характеристик 
игры в дошкольном детстве. А именно подтвердилась гипотеза о том, 
что дети чаще всего будут выбирать наиболее детализированные 
игрушки, которые позволяют в точности воссоздать проигрываемую 
ситуацию (Выготский, 1966). Частично подтвердилась гипотеза, 
сформулированная на основе работ Д.Б. Эльконина (Эльконин, 
1999): дети действительно склонны выбирать наиболее реалистичные 
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игрушки, приближенные по сюжету к непосредственному опыту 
(например, игра в магазин). Однако наиболее антропоморфные 
игрушки не стали самым популярным выбором в соответствующей 
пробе. Методологически и практически важно то, что указанные 
выше гипотезы нашли свое подтверждение не только в распределении 
совершенных выборов в экспериментальных пробах, но и в устных 
объяснениях детей. 

При выборе игрушки в пробе на степень детализации детские 
комментарии часто были связаны именно с количеством деталей, 
важных для построения игры с богатым и подробным сюжетом. 
Дети говорили, что выбрали детализированную игрушку (больницу), 
так как в ней есть все необходимое для игры в доктора. Например, 
для детей было важно наличие фигурок не только докторов, но и 
пациентов, присутствие таких атрибутов, как дверцы, кабинеты, 
шприцы, — что позволило бы воссоздать «больничную атмосферу». 
Дополнительное подтверждение гипотезы о предпочтении детьми 
детализированных игрушек придают устные комментарии при вы-
боре игрушки, с которой им хотелось бы играть меньше всего. Так, 
в пробе на детализированность антивыбором стал наименее дета-
лизированный мишка-доктор по причине отсутствия у него важных 
для игры атрибутов («у него нет чемоданчика докторского», «у него 
есть лапки и больше ничего нет»), сложности подобрать для него 
подходящую больницу и пациентов, невозможности использовать 
в игре хотя бы имеющиеся детали («у него лапка прикреплена», «у 
него ничего не снимается»). Интересным наблюдением также стало 
то, что дети ожидают от игрушки возможности воплощения с ней 
ролевых действий. Например, дети отмечали, что меньше всего хотят 
играть в больницу с мишкой-доктором, поскольку мишки не умеют 
говорить, мишки не бывают докторами, мишки не умеют лечить и 
мишки «вообще ничего не делают».

Устные объяснения при выборе игрушки в пробе на степень 
реалистичности были действительно часто связаны с отсылками 
к личному опыту. Так, дети поясняли выбор наиболее реалистичной 
игрушки (игрушечная касса) тем, что часто бывают в магазине с роди-
телями, любят совершать покупки, знакомы с ролевыми действиями 
продавца и покупателя (например, «можно говорить, сколько что 
стоит» или «в кассе надо пробивать, кнопочки нажимать, чек давать 
и этой штучкой пикать»), испытывают желание воспроизводить 
в игре поведение и действия взрослых. И наоборот, антивыбором 
в этой пробе стала наименее реалистичная игрушка — сказочный 
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дракон. Чаще всего причиной нежелания играть с драконом вы-
ступала невозможность придумать сюжеты, в которых он мог бы 
фигурировать («он только летает и рычит огнем и больше ничего»), 
знание о том, что в действительности драконов не существует («он 
ненастоящий», «драконы только в скучных сказках»). 

Комментарии детей относительно выбора игрушки в пробе на 
степень антропоморфности заслуживают отдельного внимания и 
анализа, поскольку, во-первых, не подтвердилась изначальная гипоте-
за (см. выше), а во-вторых, одна и та же игрушка (семейство зайчиков 
в одежде) стала самой популярной одновременно в качестве самой 
желанной и самой нежеланной игрушки. При выборе семейства зай-
чиков как наиболее желанной игрушки дети обозначали симпатию 
к их внешности («у них красивые платьица», «они такие хорошень-
кие», «у них уши большие») или ссылались на милый и безобидный 
характер («они веселые», «они очень вежливые», «они не кусаются»). 
Из этого следует, что объяснение выбора не было связано с игровой 
мотивацией. В то время как немногочисленная группа детей, выбрав-
шая семейство человечков, ссылалась на высокую пригодность таких 
фигурок для игры. Например, дети отмечали, что в игре немыслимо, 
чтобы люди, члены семьи, прыгали как зайчики — они должны хо-
дить, и делать это нужно на двух ногах. Также важно, чтобы у игровых 
фигурок были руки, иначе не получится играть в семью. Наконец, 
дети ссылались на возможность проигрывания интересующих их 
сюжетов только при помощи человеческих фигурок («я хочу играть 
в семью человечков, потому что я человек», «хочу играть с ними, по-
тому что они человеки», «потому что семьи зайчиков и тигров не 
бывает»). Как было отмечено выше, семейство зайчиков стало также 
и наиболее популярным антивыбором в описываемой пробе — их 
большинство детей выбрали как те, с которыми бы им хотелось играть 
в семью меньше всего. В этом случае аргументация была связана уже 
не с внешним видом игрушек, а с принципиальной невозможностью 
использовать их для игры в семью. Любопытно, что в первую очередь 
детей смущало то, что зайчики прыгают, а не ходят. Вероятно, такой 
способ передвижения фигурок, продиктованный особенностями 
движения зайцев в реальной жизни, разрушает мнимую ситуацию и 
не позволяет детям проигрывать знакомые им сюжеты. Также детей 
смущало, что «зайчики — это не люди, а животные» и что «они все 
одинаковые». Эти комментарии указывают на то, что фигурки зай-
чиков (и, скорее всего, других животных) детям сложно наделить 
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человеческими чертами, характерами. И игрушки кажутся детям 
очень похожими.

Второй исследовательский вопрос был направлен на уточнение 
научных данных о том, существует ли связь между предпочтениями 
при выборе игрушек и индивидуальными показателями психиче-
ского развития детей в среднем дошкольном возрасте. Рассмотрение 
данных производилось при контроле пола детей, поскольку предва-
рительный анализ и ранее опубликованные исследования свидетель-
ствуют о том, что данная переменная способна существенно влиять 
на предпочтение тех или иных игрушек. Корреляционный анализ 
выявил значимые связи только в пробе на степень реалистичности. 
Обнаружено, что чем лучше у ребенка развита когнитивная гибкость, 
тем выше вероятность выбора менее реалистичной игрушки. Дети же 
со слабой и средней способностью к когнитивному переключению 
предпочитают играть игрушки, максимально приближенные к их 
непосредственному опыту. В то же время дети, предпочитающие ре-
алистичные игрушки, удерживают в рабочей памяти значимо больше 
речевой информации, чем сверстники, выбирающие малореалистич-
ные игрушки. Эти связи могут быть объяснены тем, что реалистичная 
игрушка позволяет развить содержательную игру со сложным увле-
кательным сюжетом, что, согласно исследованиям, способствует раз-
витию рабочей памяти (Fleer, 2022; Веракса и др., 2020; Vidal Carulla 
et al., 2021). Ранее не было опубликовано результатов исследований 
или гипотез касательно более высокой когнитивной гибкости у детей, 
предпочитающих малореалистичные игрушки. С позиции здравого 
смысла этот результат может объясняться способностью ребенка 
различать уровни реальности и переключаться между ними в рамках 
игровой деятельности, чему должны способствовать вымышленные, 
несуществующие в действительности персонажи. 

Итак, в результате проведенного исследования эксперименталь-
но показано, что дети среднего дошкольного возраста предпочитают 
в большей степени реалистичные и детализированные игрушки. 
Устное обоснование детьми такого выбора указывает на значимость 
необходимых для игры функциональных атрибутов, возможность 
использования игрушки для построения знакомых ребенку сюже-
тов, возможностей воплощения с ней ролевых действий, а также 
возможность наделить ее человеческими чертами. Так, для игры 
в доктора не подойдет игрушка, не имеющая нужных медицинских 
атрибутов или не соответствующая роли доктора («медвежонок не 
может лечить», «с зайчиками не получится играть в семью, пото-
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му что они прыгают»). Показано, что имеется слабая, но значимая 
связь между степенью реалистичности предпочитаемой ребенком 
игрушки и показателями когнитивной гибкости и слухоречевой 
рабочей памяти. Дети, выбирающие максимально реалистичные 
игрушки, способны удерживать в памяти большой объем слухо-
речевой информации, но при этом обладают слабой способностью 
к когнитивному переключению. Наконец, обнаружено, что по мере 
взросления дети в меньшей степени склонны выбирать антропо-
морфные игрушки.

Практическое применение
Информация о выявленных закономерностях может быть по-

лезна родительскому и педагогическому сообществу при подборе 
игрушек для детей младшего и среднего дошкольного возраста, а так-
же оценки их развивающего потенциала. Полученные результаты 
также могут использоваться в рамках разработки игрушек для детей 
указанных возрастов.

Выводы
Полученные результаты в высокой степени согласуются с по-

ниманием игры и ее ключевых характеристик с точки зрения куль-
турно-исторического подхода (Смирнова, 2015; Веракса и др., 2020). 
Рассматривая распределение выборов в экспериментальных пробах 
и устные комментарии детей, можно с уверенностью заключить, 
что создание мнимой ситуации строится по законам, которые были 
описаны в работах классиков отечественной психологии (Эльконин, 
1999; Выготский, 1966). Чтобы игрушка была интересна ребенку для 
игры (а не просто представляла интерес как предмет), она должна 
отвечать целому перечню требований. Так, согласно тезисам, обо-
значенным в работах Л.С. Выготского, игрушка действительно 
должна обеспечить ребенку возможность воссоздания реальных 
ситуаций и принятия игровой роли и связанных с ней правил 
(Выготский, 1966). В поддержку идей Д.Б. Эльконина полученные 
данные указывают на то, что дети хотят видеть объектом игры от-
ношения между людьми и поэтому склонны выбирать наиболее 
реалистичные игрушки, отражающие смысл и содержание этих 
отношений (Эльконин, 1999).



310

Gavrilova, М.N., Sukhikh, V.L.
How do Children Choose Toys and are These Choices Associated...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Список литературы 
Алмазова, О.В., Бухаленкова, Д.А., Веракса, А.Н., Гаврилова, М.Н., Яку-

пова, В.А. (2020). Развитие саморегуляции у дошкольников (5–7 лет). 2-е изд. 
Москва: Мозаика-Синтез.

Бухаленкова, Д.А., Чичинина, Е.А. (2023). Особенности развития вооб-
ражения у дошкольников, играющих в цифровые игры разных типов. Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика, 
20(3), 482–500. http://doi.org/10.22363/2313-1683-2023-20-3-482-500

Веракса, Н.Е., Вересов, Н.Н., Веракса, А.Н., Сухих, В.Л. (2020). Современные 
проблемы детской игры: Культурно-исторический контекст. Культурно-истори-
ческая психология, 16(3), 60–70. https://doi.org/10.17759/chp.2020160307

Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н., Гаврилова, М.Н., Бухаленкова, Д.А., Тарасо-
ва, К.С. (2021). Тест на понимание эмоций: адаптация русскоязычной версии на 
российской выборке детей дошкольного возраста. Психология. Журнал высшей 
школы экономики, 18(1), 56–70, https://doi.org/10.17323/1813-8918-2021-1-56-70

Выготский, Л.С. (1966). Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 
Вопросы психологии, (6), 62–68.

Смирнова, Е.О. (2015). К проблеме воли и произвольности в культурно-
исторической психологии. Культурно-историческая психология, 11(3), 9–15. 
https://doi.org/10.17759/chp.2015110302

Смирнова, Е.О., Собкин, В.С. (2017). Исследования игры: трудности и 
возможности. Культурно-историческая психология, 13(3), 83–86. https://doi.
org/10.17759/chp.2017130310

Рябкова, И.А., Смирнова, Е.О., Шеина, Е.Г. (2019). Возрастные особенности 
ролевой игры с игровыми средствами у детей дошкольного возраста. Психоло-
гическая наука и образование, 24(5), 5–15. https://doi.org/10.17759/pse.2019240501

Эльконин, Д.Б. (1999). Психология игры. Москва: ВЛАДОС. 
Юдина, Е.Г. (2022). Детская игра как территория свободы. Национальный 

психологический журнал, (3), 13–25. 
Bondi, D., Bondi, D. (2021). Free play or not free play: An interdisciplinary ap-

proach to deal with paradoxes. Creativity Research Journal, 33(1), 26–32. https://doi.
org/10.1080/10400419.2020.1833543

Colliver, Y., Veraksa, N. (2021). Vygotsky’s contributions to understandings of 
emotional development through early childhood play. In the Influence of Theorists 
and Pioneers on Early Childhood Education (pp. 38–52). Abingdon: Routledge. 

Davis, J.T.M., Hines, M. (2020). How large are gender differences in toy prefer-
ences? A systematic review and meta-analysis of toy preference research. Archives of 
Sexual Behavior, 49(2), 373–394. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01624-7

Fleer, M., Veresov, N., Harrison, L., Walker, S. (2017). Working with teachers’ 
pedagogical strengths: The design of executive function activities for play-based pro-
grams. Australasian Journal of Early Childhood, 42(4), 47–55. https://doi.org/10.23965/
AJEC.42.4.06



Гаврилова, М.Н., Сухих, В.Л.
Как дети выбирают игрушки, и связан ли этот выбор с показателями...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

311

Fleer, M. (2022). How conceptual playworlds create different conditions for 
children’s development across cultural age periods: A programmatic study overview. 
New Ideas in Child and Educational Psychology, 2(1-2), 3�29. https://doi.org/10.11621/
nicep.2022.0201

Francis, B. (2010). Gender, toys and learning. Oxford Review of Education, 36(3), 
325–344. https://doi.org/10.1080/03054981003732278

Gavrilova, M., Sukhikh, V., Veresov, N. (2023) Do executive function and 
family factors predict children’s preference for trendy over classic toys? An experi-
mental investigation. Frontiers in Psychology, (14), 1190876. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2023.1190876

Guirguis, R. (2018). Should we let them play? Three key benefits of play to improve 
early childhood programs. International Journal of Education and Practice, 6(1), 43–49. 
https://doi.org/10.18488/journal.61.2018.61.43.49

Hassett, J.M., Siebert, E.R., Wallen, K. (2008). Sex differences in rhesus monkey 
toy preferences parallel those of children. Hormones and Behavior, 54(3), 359–364. 
https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2008.03.008

Hedegaard, M. (2016). Imagination and emotion in children’s play: A cultural-
historical approach. International Research in Early Childhood Education, 7(2), 59–74. 
https://doi.org/10.4225/03/584e7127b23dd

Hinkley, T., Brown, H., Carson, V., Teychenne, M. (2018). Cross sectional associa-
tions of screen time and outdoor play with social skills in preschool children. PLOS 
ONE, 13(4), e0193700. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193700

Jadva, V., Hines, M., Golombok, S. (2010). Infants’ preferences for toys, colors, and 
shapes: Sex differences and similarities. Archives of Sexual Behavior, 39(6), 1261–1273. 
https://doi.org/10.1007/s10508-010-9618-z

Kangas, J., Harju-Luukkainen, H., Brotherus, A., Gearon, L., Kuusisto, A. (2022). 
Outlining play and playful learning in Finland and Brazil: A content analysis of early 
childhood education policy documents. Contemporary Issues in Early Childhood, 23(2), 
153–165. https://doi.org/10.1177/1463949120966104

Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S.L. (2007). NEPSY II. Administrative Manual. 
San Antonio: Psychological Corporation.

Liu, L., Escudero, P., Quattropani, C., Robbins, R.A. (2020). Factors affecting 
infant toy preferences: Age, gender, experience, motor development, and parental at-
titude. Infancy, 25(5), 593–617. https://doi.org/10.1111/infa.12352

Marsh, K. (2017). Creating bridges: music, play and well-being in the lives of refu-
gee and immigrant children and young people. Music Education Research, 19(1), 60�73.

Mathieson, K., Banerjee, R. (2011). Peer play, emotion understanding, and socio-
moral explanation: The role of gender. British Journal of Developmental Psychology, 
29(2), 188–196. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.2010.02020.x

Nicolopoulou, A., Ilgaz, H. (2013). What do we know about pretend play and 
narrative development? American Journal of Play, 6(1), 55–81. 

Nelson, L.J., Rubin, K. H., Fox, N.A. (2005). Social withdrawal, observed peer 
acceptance, and the development of self-perceptions in children ages 4 to 7 years. Early 
Childhood Research Quarterly, 20(2), 185�200.



312

Gavrilova, М.N., Sukhikh, V.L.
How do Children Choose Toys and are These Choices Associated...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Pons, F., Harris, P.L., De Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 
and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal 
of Developmental Psychology, 1(2), 127�152.

Quinn, S., Donnelly, S., Kidd, E. (2018). The relationship between symbolic 
play and language acquisition: A meta-analytic review. Developmental Review, (49), 
121–135. https://doi.org/10.1016/j.dr.2018.05.005

Solovieva, Yu., Quintanar, L., Plotnikova, V.A. (2023). Playing online as prepara-
tion for mathematics: The cultural-historical approach as an alternative to construc-
tivism. Psychology in Russia: State of the Art, 16(3), 56–73. https://doi.org/10.11621/
pir.2023.0305

Sung, J. (2018). How young children and their mothers experience two different 
types of toys: A traditional stuffed toy versus an animated digital toy. Child and Youth 
Care Forum, 47(2), 233–257. https://doi.org/10.1007/s10566-017-9428-8

Vidal Carulla, C., Christodoulakis, N., Adbo, K. (2021). Development of preschool 
children’s executive functions throughout a play-based learning approach that embeds 
science concepts. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
18(2), 1–11. https://doi.org/10.3390/ijerph18020588

Whitebread, D.D. (2012). The importance of play. Toy Industries of Europe, (April), 
1–55. https://doi.org/10.5455/msm.2015.27.438-441

Weisgram, E.S., Dinella, L.M. (2018). Gender typing of children’s toys: How 
early play experiences impact development (pp. 300�341). Washington: American 
Psychological Association.

Zelazo, P.D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of 
assessing executive function in children. Nature Protocols, (1), 297–301.

References
Almazova, O.V., Buhalenkova, D.A., Veraksa, A.N., Gavrilova, M.N., Yaku-

pova, V.A. (2020). Development of self-regulation in preschoolers (5–7 years old). 
2nd ed. Moscow: Mozaika-Sintez. (In Russ.).

Bondi, D., Bondi, D. (2021). Free play or not free play: An interdisciplinary ap-
proach to deal with paradoxes. Creativity Research Journal, 33(1), 26–32. https://doi.
org/10.1080/10400419.2020.1833543

Bukhalenkova, D.A., Chichinina, E.A. (2023). Features of the imagination in 
preschoolers playing various digital games. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby nar-
odov. Seriya: Psikhologiya i pedagogika (RUDN Journal of Psychology and Pedago gics), 
20(3), 482–500. http://doi.org/10.22363/2313-1683-2023-20-3-482-500 (In Russ.).

Colliver, Y., Veraksa, N. (2021). Vygotsky’s contributions to understandings of 
emotional development through early childhood play. In the Influence of Theorists 
and Pioneers on Early Childhood Education (pp. 38–52). Abingdon: Routledge. 

Davis, J.T.M., Hines, M. (2020). How large are gender differences in toy prefer-
ences? A systematic review and meta-analysis of toy preference research. Archives of 
Sexual Behavior, 49(2), 373–394. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01624-7

Elkonin, D.B. (1999). Psychology of the game. Moscow: VLADOS. (In Russ.).



Гаврилова, М.Н., Сухих, В.Л.
Как дети выбирают игрушки, и связан ли этот выбор с показателями...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

313

Fleer, M. (2022). How conceptual playworlds create different conditions for 
children’s development across cultural age periods: A programmatic study overview. 
New Ideas in Child and Educational Psychology, 2(1-2), 3�29. https://doi.org/10.11621/
nicep.2022.0201

Fleer, M., Veresov, N., Harrison, L., Walker, S. (2017). Working with teachers’ 
pedagogical strengths: The design of executive function activities for play-based pro-
grams. Australasian Journal of Early Childhood, 42(4), 47–55. https://doi.org/10.23965/
AJEC.42.4.06

Francis, B. (2010). Gender, toys and learning. Oxford Review of Education, 36(3), 
325–344. https://doi.org/10.1080/03054981003732278

Gavrilova, M., Sukhikh, V., Veresov, N. (2023) Do executive function and 
family factors predict children’s preference for trendy over classic toys? An experi-
mental investigation. Frontiers in Psychology, (14), 1190876. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2023.1190876

Guirguis, R. (2018). Should we let them play? Three key benefits of play to improve 
early childhood programs. International Journal of Education and Practice, 6(1), 43–49. 
https://doi.org/10.18488/journal.61.2018.61.43.49

Hassett, J.M., Siebert, E.R., Wallen, K. (2008). Sex differences in rhesus monkey 
toy preferences parallel those of children. Hormones and Behavior, 54(3), 359–364. 
https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2008.03.008

Hedegaard, M. (2016). Imagination and emotion in children’s play: A cultural-
historical approach. International Research in Early Childhood Education, 7(2), 59–74. 
https://doi.org/10.4225/03/584e7127b23dd

Hinkley, T., Brown, H., Carson, V., Teychenne, M. (2018). Cross sectional associa-
tions of screen time and outdoor play with social skills in preschool children. PLOS 
ONE, 13(4), e0193700. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193700

Jadva, V., Hines, M., Golombok, S. (2010). Infants’ preferences for toys, colors, and 
shapes: Sex differences and similarities. Archives of Sexual Behavior, 39(6), 1261–1273. 
https://doi.org/10.1007/s10508-010-9618-z

Kangas, J., Harju-Luukkainen, H., Brotherus, A., Gearon, L., Kuusisto, A. (2022). 
Outlining play and playful learning in Finland and Brazil: A content analysis of early 
childhood education policy documents. Contemporary Issues in Early Childhood, 23(2), 
153–165. https://doi.org/10.1177/1463949120966104

Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S.L. (2007). NEPSY II. Administrative Manual. 
San Antonio: Psychological Corporation.

Liu, L., Escudero, P., Quattropani, C., Robbins, R.A. (2020). Factors affecting 
infant toy preferences: Age, gender, experience, motor development, and parental at-
titude. Infancy, 25(5), 593–617. https://doi.org/10.1111/infa.12352

Marsh, K. (2017). Creating bridges: music, play and well-being in the lives of refu-
gee and immigrant children and young people. Music Education Research, 19(1), 60�73.

Mathieson, K., Banerjee, R. (2011). Peer play, emotion understanding, and socio-
moral explanation: The role of gender. British Journal of Developmental Psychology, 
29(2), 188–196. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.2010.02020.x



314

Gavrilova, М.N., Sukhikh, V.L.
How do Children Choose Toys and are These Choices Associated...
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2

Nelson, L.J., Rubin, K. H., Fox, N.A. (2005). Social withdrawal, observed peer 
acceptance, and the development of self-perceptions in children ages 4 to 7 years. Early 
Childhood Research Quarterly, 20(2), 185�200.

Nicolopoulou, A., Ilgaz, H. (2013). What do we know about pretend play and 
narrative development? American Journal of Play, 6(1), 55–81. 

Pons, F., Harris, P.L., De Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 
and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal 
of Developmental Psychology, 1(2), 127�152.

Quinn, S., Donnelly, S., Kidd, E. (2018). The relationship between symbolic 
play and language acquisition: A meta-analytic review. Developmental Review, (49), 
121–135. https://doi.org/10.1016/j.dr.2018.05.005

Ryabkova, I.A., Smirnova, E.O., Sheina, E.G. (2019). Age specifics of role-playing 
with play tools in preschool children. Psihologicheskaya Nauka i Obrazovanie (Psycho-
logical Science and Education), 24(5), 5–15. https://doi.org/10.17759/pse.2019240501 
(In Russ.).

Smirnova E.O., Sobkin V.S. (2017). Researching play: challenges and opportuni-
ties. Kul`turno-istoricheskaya Psihologiya (Cultural-Historical Psychology), 13(3), 83–86. 
https://doi.org/10.17759/chp.2017130310 (In Russ).

Smirnova, E.O. (2015). On the problem of will and self-regulation in cultural-
historical psychology. Kul`turno-istoricheskaya Psihologiya (Cultural-Historical Psychol-
ogy), 11(3), 9–15. https://doi.org/10.17759/chp.2015110302 (In Russ.).

Solovieva, Yu., Quintanar, L., Plotnikova, V.A. (2023). Playing online as prepara-
tion for mathematics: The cultural-historical approach as an alternative to construc-
tivism. Psychology in Russia: State of the Art, 16(3), 56–73. https://doi.org/10.11621/
pir.2023.0305

Sung, J. (2018). How young children and their mothers experience two different 
types of toys: A traditional stuffed toy versus an animated digital toy. Child and Youth 
Care Forum, 47(2), 233–257. https://doi.org/10.1007/s10566-017-9428-8

Veraksa, N.E., Veraksa, A.N., Gavrilova, M.N., Buhalenkova, D.A., Tarasova, K.S. 
(2021). Test for understanding emotions: adaptation of the Russian version on a Russian 
sample of preschool children. Psychology. Journal of Higher School of Economics, 18(1), 
56–70, https://doi.org/10.17323/1813-8918-2021-1-56-70 (In Russ.).

Veraksa, N.E., Veresov, N.N., Veraksa, A.N., Sukhikh, V.L. (2020). Modern 
problems of children’s play: cultural-historical context. Kul`turno-istoricheskaya 
psihologiya (Cultural-Historical Psychology), 16(3), 60–70. https://doi.org/10.17759/
chp.2020160307 (In Russ.).

Vidal Carulla, C., Christodoulakis, N., Adbo, K. (2021). Development of preschool 
children’s executive functions throughout a play-based learning approach that embeds 
science concepts. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
18(2), 1–11. https://doi.org/10.3390/ijerph18020588

Vygotsky, L.S. (1966). Game and its role in the mental development of a child. 
Voprosy psihologii (Questions of psychology), (6), 62–68. (In Russ.).

Weisgram, E.S., Dinella, L.M. (2018). Gender typing of children’s toys: How 
early play experiences impact development (pp. 300�341). Washington: American 
Psychological Association.



Гаврилова, М.Н., Сухих, В.Л.
Как дети выбирают игрушки, и связан ли этот выбор с показателями...
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2

315

Whitebread, D.D. (2012). The importance of play. Toy Industries of Europe, (April), 
1–55. https://doi.org/10.5455/msm.2015.27.438-441

Yudina, E.G. (2022). Pretend play as the territory of freedom. National psychologi-
cal journal, (3), 13–25. (In Russ.).

Zelazo, P.D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of 
assessing executive function in children. Nature Protocols, (1), 297–301.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Маргарита Николаевна Гаврилова, кандидат психологических наук, 

младший научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики 
факультета психологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, gavrilovamrg@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8458-5266 

Вера Леонидовна Сухих, младший научный сотрудник кафедры психо-
логии образования и педагогики факультета психологии Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, sukhikhvera@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0001-5036-5743  

ABOUT THE AUTHORS
Margarita N. Gavrilova, Cand. Sci. (Psychology), Researcher at the Department 

of Psychology of Education and Pedagogy, the Faculty of Psychology, Lomonosov 
Moscow State University, gavrilovamrg@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-
8458-5266

Vera L. Sukhikh, Researcher at the Department of Psychology of Education 
and Pedagogy, the Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, 
sukhikhvera@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5036-5743 
Поступила: 11.04.2024; получена после доработки: 17.05.2024; принята в печать: 
1 7.06.2024.

Received: 11.04.2024; revised: 17.05.2024; accepted: 17.06.2024.



316

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 2. С. 316–350
Lomonosov psychology journal. 2024. Vol. 47, № 2, P. 316–350

ПСИХОЛОГИЯ — ПРАКТИКЕ / PSYCHOLOGY TO PRACTICE
Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.11621/LPJ-24-26
УДК/UDC 304.2

Отношение педагогов и психологов к игрушке: 
историческая динамика ценностных ориентиров 
в России
И.А. Рябкова �, М.Г. Мазманянц
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных ис-
следований, Москва, Российская Федерация
� ibaladinskaya@gmail.com

Резюме
Актуальность. Вместе с игрушками, которые общество предлагает для дет-
ской игры, транслируются ценностные ориентиры этого общества. Детская 
игра зависит от идеологии взрослых, их представлений об устройстве игры, 
ее значении и месте в жизни ребенка. Отношение к игрушкам отражает 
отношение взрослых к детям и меняется вместе с социокультурной ситуа-
цией. Изучение этой динамики необходимо как для расширения научных 
представлений об игрушке, так и для понимания того, какой вклад вносят 
взрослые в построение феномена детства.
Цель. Изучить динамику отношения к игрушке на протяжении конца XIX — 
начала XXI в.
Выборка. В исследовании было использовано 110 источников, из которых 
85 составили конечный список литературы.
Методы. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
конца XIX — начала XXI в., посвященной теме детской игрушки.
Результаты. Обнаружены два сдвига в отношении к игрушке, обуслов-
ленных изменениями социокультурной ситуации в стране: первый связан 
с революцией и возникновением СССР, а второй — с перестройкой и рас-
падом СССР. В конце XIX — начале XX в. игрушка — это любой предмет, 
используемый в игре, хорошая игрушка — самодельная игрушка, а чтобы 
правильно выбрать игрушки, нужно изучать игровые потребности ребен-
ка. С возникновением СССР игрушки — средство воспитания и обучения, 
поэтому их нужно выбирать, ориентируясь на цели коммунизма: играя 
с ними, ребенок становится советским гражданином. Под игрушками теперь 
понимаются те, что создаются взрослыми детям, а хорошие игрушки — те, 
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что способствуют формированию такого человека. С распадом СССР растет 
плюрализм мнений в сфере игры и игрушки. Увеличивается число исследо-
ваний в этой области и появляется представление о необходимости создания 
объективной оценки игрушек.
Выводы. В исследовании показана динамика отношения педагогов и пси-
хологов к игрушке в условиях смены социокультурных ситуаций.
Ключевые слова: игрушки, полифункциональные материалы, предметно-
пространственная среда, дошкольники, дети, представления педагогов, 
социокультурная ситуация
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Teachers’ and Psychologists’ Attitude to a Toy: 
the Historical Dynamics of Value Orientations 
in Russia
Irina A. Ryabkova �, Margarita G. Mazmaniants
Federal Scientific Centre for Psychological and Interdisciplinary Research, 
Moscow, Russian Federation
� ibaladinskaya@gmail.com

Abstract
Background. Along with toys that society offers for children’s play, the values of 
this society are broadcast. Children’s play turns out to be dependent on the ide-
ology, adults’ ideas about its structure, meaning and place in children’s life. The 
attitude towards toys reflects the attitude of adults towards children, and changes 
along with the socio-cultural situation. The study of this dynamics is necessary 
not only to expand scientific understanding of toys, but also to understand what 
contribution adults make to the construction of the phenomenon of childhood.  
Objectives. The aim is to study the dynamics of attitudes towards toys during the 
period from the late 19th to early 21st centuries.
Study Material. The study used 110 sources, 85 of which made up the final list 
of references.
Methods. Theoretical analysis of psychological and pedagogical literature of 
the late 19th — early 21st centuries devoted to the theme of children’s toys was 
conducted.
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Results. Two shifts in attitude to toys have been found due to changes in the so-
cio–cultural situation in Russia. The first shift is associated with the revolution and 
the emergence of the USSR, and the second one with the Perestroika and collapse 
of the USSR. In the late 19th and early 20th centuries, a child was understood as a 
subject of play activity, independently creating toys in accordance with their play 
ideas. So, a toy is any object that is used in play, a good toy is a homemade toy. 
Choosing the right toys requires observation of a child’s play. With the emergence 
of the USSR, play became a way of pedagogical influence on a child. Toys were 
regarded as means of education and training. Therefore, they were to be chosen 
based on the goals of communism: by playing with them, the child became a Soviet 
citizen. Toys are understood as created by adults for children with good toys be-
ing aimed at the development of a Soviet citizen. With the collapse of the USSR, 
the pluralism of opinions in the field of play and toys is growing. The number of 
studies in this area is increasing and there is an understanding of the need to create 
an objective tool for assessment of toys.
Conclusions. The study shows the dynamics of the attitude of teachers and psy-
chologists to a toy in conditions of changing socio-cultural situations.
Keywords: toys, open-end materials, object-spatial environment, preschoolers, 
children, teachers’ attitude to toys, socio-cultural situation

For citation: Ryabkova, I.A., Mazmaniants, M.G. (2024). Teachers’ and 
Psychologists’ Attitude to a Toy: the Historical Dynamics of Value Orienta-
tions in Russia. Lomonosov Psychology Journal, 47(2), 316–350. https://doi.
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«Покупные игрушки есть особая отрасль промыш-
ленности, которая поддерживается не потреб-
ностями детства, а тем отношением, которое 
взрослые проявляют к детям». 

Д.Д. Галанин, Игры и игрушки

Введение
Игрушка представляет собой сложный культурный объект, с од-

ной стороны, являющийся средством игры ребенка, с другой — от-
ражающий веяния определенного культурно-исторического периода. 
Играя, ребенок вкладывает в игрушку свои переживания, актуальный 
опыт, впечатления, представления о мире, себе и других людях. В этом 
качестве она выступает тем предметом, который ребенок использует 
для выражения самого себя. Вместе с тем игрушка испытывает на себе 
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влияние материальной культуры, экономики, политики и т.д. Она 
представляет собой предмет интереса различных групп людей. Так, 
для производителя она интересна прежде всего в качестве товара, 
приносящего прибыль; для политика — является средством воз-
действия на общество; для искусствоведа — предметом искусства. 
Предлагая игрушку ребенку, взрослые передают ему определенные 
культурные представления, иными словами, она выступает также 
в качестве психологического средства, способствующего формирова-
нию картины мира ребенка. В связи с этим психолого-педагогический 
анализ игрушки всегда сложен и требует учета той социокультурной 
ситуации, в которой она была создана и использована. Такой анализ 
является важным способом рефлексии взрослых, конструирующих 
детство.

В России отношение к игрушке имеет особенную историческую 
динамику. Это обусловлено тем, что в ней несколько раз кардинально 
менялось устройство общества. Очевидно, данные перемены затра-
гивали различные сферы жизни людей и не могли не отразиться на 
представлении об игрушке. Рассмотрение игрушек в культурно-исто-
рической динамике интересует нас в первую очередь с точки зрения 
психологов и педагогов, задающих систему координат их изучения и 
использования в практике детской игры. Анализ литературы с конца 
XIX в. и по настоящее время обнаруживает два существенных сдвига 
в отношении к игрушке, обусловленных изменениями социокультур-
ной ситуации в стране: первый связан с революцией и возникнове-
нием СССР, а второй — с перестройкой и распадом СССР.

Рассмотрим игрушку относительно тех дискурсов, которые за-
давали вектор обсуждения в то или иное время в научных кругах: 
что такое игрушка, что является хорошей игрушкой и как ее нужно 
выбирать.

Взгляд на игрушку в первой четверти XX в.: игрушка 
как средство свободной и творческой игры ребенка

«Хороши игрушки в виде простого материала… 
они не стесняют дитя в осуществлении его твор-
ческих замыслов… могут превращаться во все, во 
что придется». 
П.А. Литвинский, Игрушки, их назначение и выбор

В конце XIX — начале XX в. игра трактуется как свободная, ини-
циативная, творческая деятельность ребенка, связанная в первую 
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очередь с его впечатлениями и переживаниями, с его личными по-
требностями и интересами и только посредством этого развивающая 
умственные, волевые, коммуникативные способности (Зеньковский, 
1995; Малахиева-Мирович, 1912; Сикорский, 1901; Покровский, 1884; 
и др.). Движущей силой игры является удовольствие, наслаждение, 
обусловленные не результатом, но ею самой: «В играх… главный 
двигатель есть непосредственное удовольствие… Элемент чувства 
всегда занимает в них самое видное место», и дальше: «…результат 
заключается в самом процессе, в том удовольствии, которое достав-
ляет игра» (Каптерев, 1898, с. 13). 

Такое представление об игре обусловливало взгляды ученых 
того времени и на игрушки. Игрушка воспринималась прежде всего 
как средство воплощения идеи ребенка; подчеркивалась возмож-
ность для него проявлять свои индивидуальные черты, фантази-
ровать (Бартрам, 1909; Галанин, 1903; Литвинский 1899; Каптерев, 
1898; и др.). Главной задачей игрушки ставится ее помощь ребенку 
в разворачивании его творческой идеи. Она должна удовлетворять 
быстро меняющиеся интересы ребенка в игре, способствовать дет-
ской активности (Каптерев, 1898). А.П. Литвинский говорит, что 
«…игрушка есть средство для мысли без слов. Через игрушки ребенок 
удовлетворяет потребности поговорить и подумать о том, что он 
видит в окружающем мире» (Литвинский, 1899, с. 20). 

Отсюда возникает особая функция игрушки, которая заключает-
ся в том, чтобы поддерживать детскую инициативу, творчество, пере-
живания. Данная точка зрения связана с отношением к ребенку как 
субъекту игры: важно, чтобы именно он и мог, и хотел использовать 
предмет для разворачивания своих игровых идей. Следовательно, 
только наблюдая за игрой ребенка, можно сказать, что есть игрушка, 
а что ею не является — это определяет ребенок, а не взрослый, по-
этому игрушки, предлагаемые детям взрослыми, далеко не всегда 
являются игрушками на самом деле. 

Например, к таким «ненастоящим» игрушкам могут относиться 
дидактические материалы. П.А. Литвинский пишет: «Прежде всего, 
мы должны протестовать против обычного смешения в игрушках 
двух предметов совершенно различных по своему назначению: 
игрушки с учебным пособием» (Литвинский, 1899, с. 4). Поскольку 
увлеченность самим процессом отделяет игру от обучения и труда, не-
которые авторы критикуют немецких педагогов за их стремление во 
всякую игру вплести обучение или «работу». Так, В.Г. Малахеева-Ми-
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рович относит фребелевские забавы1 к категории «мертвых игрушек», 
говоря о том, что они убивают детскую инициативу, не оставляя для 
свободного творчества никакого места (Малахиева-Мирович, 1912, 
с. 151). Аналогично высказывался и Д.Д. Галанин (Галанин, 1909, с. 7), 
и Л.С. Тезавровская (Тезавровская, 1916, с. 6, 10). Стоит заметить, что 
такой же позиции несколько позже придерживался и П.П. Блонский, 
который критично отзывался об использовании некоторых мате-
риалов М. Монтессори и Ф. Фребеля в дошкольном возрасте, хотя 
и придерживался ряда принципов обучения, разработанных этими 
авторами (Блонский, 1921, с. 64). Д.Д. Галанин соглашается с П.А. Лит-
винским, что не нужно смешивать игру и учение, и добавляет, что 
«…не менее вредно смешивать игру с воспитанием» (Галанин, 1903, 
с. 8). Игра — самодеятельность, исходящая из побуждений ребенка, 
а дидактические занятия, обучение — деятельность взрослых, на-
правленная на ребенка как на объект воздействия. Соответственно, 
необходимо выделять игрушки как самостоятельную категорию, 
обладающую специфическими признаками, отличающими их от 
дидактических материалов. 

Важнейший посыл различных ученых того времени, занима-
ющихся вопросами дошкольного детства, заключается в том, что 
игрушка — предмет в первую очередь детской игры, активности 
ребенка. Игрушка должна нравиться ребенку, должна находить от-
клик в его душе, иначе она перестает быть игрушкой. П.А. Литвин-
ский пишет: «Чувство удовольствия, испытываемое играющим, есть 
единственный главный мотив при выборе игрушек» (Литвинский, 
1899, с. 5). Следовательно, возникает вопрос: что же такое «хорошая 
игрушка»? Важно, что, отвечая на этот вопрос, ученые подчеркивают 
различия между взглядами взрослого и ребенка на игрушку, фактиче-
ски указывая на разницу мотиваций для ее приобретения. Например, 
П.Ф. Каптерев пишет, что дети вкладывают в понятие игрушки не то 
же самое, что взрослые: «…детям в игрушках дороги побуждения, 
толчки к собственному творчеству, и гибкий материал для их соб-
ственного творчества» (Каптерев, 1898, с. 36). Н.Д. Бартрам говорит, 
что «взрослые видят в игрушке забаву, для детей же она — радость» 
(Бартрам, 1912, с. 241).  

1 Фребелевские забавы (то же, что фребелевские дары) — набор дидактических 
игрушек, придуманных Ф. Фребелем: мягкие разноцветные мячи на веревочках; 
деревянные шар, куб и цилиндр; набор из 8 кубиков; набор из 8 деревянных плит; 27 
маленьких кубиков; набор из разных элементов для конструирования.
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Таким образом, в конце XIX — начале XX в. уже ставится вопрос 
о выборе игрушек для детей, о том, чем наполнять детское игровое 
пространство (Каптерев, 1898; Литвинский, 1899; Ванъ-Путерен, 
1899; Малахиева-Мирович, 1912; Тезавровская, 1916; и др.). Во многом 
данный вопрос обусловлен стремительно меняющейся ситуацией 
на рынке игрушек: появляется фабричное производство, игрушка 
становится все более разнообразной, а детские комнаты (конечно, 
имеются в виду комнаты детей из обеспеченных семей) становятся 
переполненными игрушками. У педагогов и психологов появляется 
возможность наблюдать игру детей в очень разных социокультур-
ных ситуациях, и многие из них отмечают, что дети гораздо лучше, 
богаче играют с подручными материалами, чем с промышленными 
игрушками.

В связи с этим фабричная игрушка подвергается сильной кри-
тике: Д.Д. Галанин говорит, что покупные игрушки больше предпо-
читают взрослые, чем дети (Галанин, 1909). Критика таких игрушек 
связана с чрезмерной натуралистичностью, механистичностью и 
«безобразностью», которые мешают детской игре (Граборов, 1923; 
Малахиева-Мирович, 1912; и др.). В.Г. Малахиева-Мирович выделяет 
5 категорий покупных игрушек, которые, по ее мнению, не способ-
ствуют творческому развитию ребенка. Например, механические 
игрушки попадают в категорию «скучных», поскольку дарят удив-
ление на короткий промежуток времени, а после либо разбираются 
ребенком, либо он и вовсе про них забывает. Скучные игрушки не 
способны меняться под интерес ребенка, они статичны в своем образе 
и способе взаимодействия. Также она выделяет игрушки «глупые» 
(некрасивые, безобразные, страшные), «мертвые» (подавляющие 
творчество ребенка), «пошлые» (карикатурные), «безнравственные» 
(военные игрушки, вызывающие «животные» инстинкты насилия, 
крови и т.д.) (Малахиева-Мирович, 1912, с. 148). Кроме того, что эти 
игрушки ограничивают ребенка в проявлениях, они еще и сложны 
в своей конструкции, из-за чего поломанную фабричную игрушку 
ребенок не может самостоятельно починить, поэтому они часто 
оказываются забытыми в дальнем углу. Художественное оформление 
фабричных игрушек также было не на высоком уровне, поэтому их 
эстетические качества, по мнению различных авторов, снижают эсте-
тическое чувство ребенка, не способствуют развитию вкуса у детей 
(Граборов, 1923; Блонский, 1921; Малахиева-Мирович, 1912; Бартрам, 
1909; и др.). Таким образом, слишком сложные конструкции, детали-
зированные образы, хрупкость и недолговечность игрушек — плохие 
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спутники детской игры. В лучшем случае фабричные игрушки будут 
служить предметом гордости и любования (Малахиева-Мирович 
говорит о них как предназначенных «ослеплять глаза менее богатых 
детей и наполнять сердце их завистью» (Малахиева-Мирович, 1912, 
с. 153)), в худшем же будут пылиться за стеклянными дверцами 
шкафов. Некоторые авторы иронично замечают, что формирование 
стремления к порядку и аккуратности — это действительно необ-
ходимая задача воспитания, но вряд ли протирание пыли со своих 
игрушек — такое уж хорошее занятие для решения этой задачи (см., 
например, Галанин, 1909). Выбирать нужно такие игрушки, с кото-
рыми ребенок будет играть. В.Г. Малахиева-Мирович говорит, что 
хороши те покупные игрушки, «жизненное значение которых про-
верено на опыте» (Малахиева-Мирович, 1912, с. 155), то есть такие, 
о которых мы точно можем сказать, что они будут поддерживать 
активность ребенка. 

Исходя из этих представлений формулировался своего рода 
концепт хорошей игрушки, единогласно принимаемый практически 
всеми авторами: хорошая игрушка — та, которая способна быть 
гибким, податливым, послушным материалом детской игры, и, со-
ответственно, плохая — та, что не позволяет ребенку разворачивать 
свой замысел, не отражает опыта и впечатлений ребенка. В связи 
с этим, по мнению большинства психологов и педагогов, лучшей 
игрушкой для детей является любой предмет, который ребенок охот-
но использует в своей игре. Так, П.А. Литвинский в работе «Игрушки, 
их назначение и выбор» кроме промышленных игрушек выделяет 
и другие: «Предметы домашнего обихода, обстановки комнат и т.п. 
могут быть употребляемы детьми, как игрушки» (Литвинский, 1899, 
с. 35); «Ребенок, растущий на свободе, умеет обходиться без особо 
изготовленных игрушек; животные, растения, воздух, вода, огонь, 
земля дают прекрасный материал для игры, вполне заменяющий 
искусственно приготовленные игрушки» (Литвинский, 1899, с. 39). 
Важно, чтобы ребенок мог самостоятельно делать себе игрушки «по 
своему вдохновению, с затратой собственных умственных и физи-
ческих сил», поскольку «так они становятся из мертвых вещей жи-
выми друзьями ребенка, свидетелями его вкусов, увлечений и всего 
пути его развития» (Малахиева-Мирович, 1912, с. 155). По мнению 
В.Г. Малахиевой-Мирович, хорошая игрушка — почти всегда само-
дельная игрушка, потому что только она максимально поддерживает 
творческий потенциал ребенка. В такие игрушки он вкладывает свои 
смыслы, опыт, чувства. Л.С. Тезавровская высказывается в пользу 
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приобретения детскими садами бросового и природного материала 
с тем, чтобы дети могли использовать его по своему усмотрению. «И 
тогда, — говорит она, — на смену трафаретной машинной игрушке 
придет индивидуальная игрушка, отвечающая потребностям каждого 
ребенка, а не являющаяся продуктом измышлений взрослых, — без-
различным, а зачастую и вредным для детской души» (Тезавровская, 
1916, с. 41). 

Итак, для данного периода характерно понимать под игрушкой 
любой предмет, который ребенок использует в своей игре: вкладывая 
свой замысел в любой предмет, ребенок превращает его в игрушку. 
Условные и самодельные игрушки являются предпочитаемыми при 
наполнении детского игрового пространства: они гораздо ценнее, чем 
любая покупная игрушка. Авторы подчеркивают, что для понимания, 
какие нужны игрушки детям, необходимо прежде всего наблюдать и 
изучать детскую игру.  

Игрушка в Советском Союзе: воспитание коллективиста 
индустриального общества

«Игрушка, созданная из живых источников нашей  
социалистической  жизни является подлинным 
орудием коммунистического воспитания».

Е.А. Флерина, Игрушка и требования к ней 

После революции 1917 г. изменения в отношении к игрушке 
(и игре) произошли не сразу: какое-то время господствовали доре-
волюционные представления, и лишь в 1920-е гг. постепенно намети-
лись кардинально новые взгляды. Так, в работе П.П. Блонского 1919 г. 
говорится о приоритете творческого и поэтического воспитания 
в дошкольном возрасте (Блонский, 1921) и поддерживается традици-
онный дискурс об инициативности и самостоятельности детских игр: 
«…скажем относящееся ко всем играм ребенка: обогащайте психику 
и активность ребенка, и соответствующие игры в огромном большин-
стве случаев он сам себе создаст» (Блонский, 1921, с. 48). Игры должны 
быть свободными, а взрослый должен уметь создать для них условия, 
присоединяться на равных. В связи с этим и «игрушка должна быть 
такова, чтобы с ней можно было играть, т.е. она должна предоставить 
простор детской фантазии, не низводить ребенка на степень силы, 
приводящей игрушку в движение» (Граборов, 1923, с. 105). А.Н. Гра-
боров подчеркивает, что дети не любят замысловатые игрушки, они 
нуждаются в пространстве для возможности одухотворить их, внести 
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в них свои коррективы. Например, он критикует возможность куклы 
закрывать глаза, когда она оказывается в горизонтальном положении, 
ведь даже игра в укладывание спать не может состоять только в изме-
нении вертикального положения куклы в горизонтальное и обратно: 
а как же все эти уговоры, баюкание, рассказывание сказок, капризы 
и «нежелание» кукол спать? Выходит, положил куклу, и она тут же 
«спит» (Граборов, 1923). П.П. Блонский основной акцент делает на 
играх с подручными материалами, самодельными игрушками. Даже 
рассказывая о подвижных играх, говорит о мячах не только как о про-
мышленных игрушках, но и как о самодельных, например, о мячах из 
скомканной бумаги, о снежках (Блонский, 1921).

Вместе с тем возникает новый образовательный вектор, связан-
ный с идеей создания «нового человека» в постреволюционный пери-
од: «Цель образования — введение ребенка во владение современной 
индустриальной культурой» (Блонский, 1921, с. 18). Следовательно, 
ребенка нужно целенаправленно развивать и воспитывать в соот-
ветствии с новыми идеалами (прежде всего, речь идет о трудовом 
воспитании, о человеке, который будет трудиться на благо общества 
или даже человечества). Отсюда вырастает ценность игрушек, отра-
жающих разнообразие индустриального мира: считается, что ребенка 
нужно знакомить с достижениями научно-технического прогресса, 
поэтому любые реалистические и механизированные игрушки очень 
хороши, ведь разбирая и собирая, наблюдая работу механизмов, 
ребенок осваивает их. Положительное отношение к реалистичным 
и механистическим игрушкам сохраняется на протяжении всего 
советского периода (Переверзев, 1984; Крупская, 1959; Флерина, 
1933; и др.). Считается, что посредством игры с ними развиваются 
технические навыки детей и их представления о научно-технических 
достижениях страны и советской реальности.

В работах, связанных с детской игрой, исчезают термины «удо-
вольствие», «наслаждение». На смену им приходят другие слова — 
«бодрость», «веселье», что отражено в публикациях журнала «Совет-
ская игрушка» за 1930-е гг. и в работах различных авторов (Флерина, 
1933, с. 16; Крупская, 1958а, с. 130). Теперь игрушка должна бодрить, 
должна быть яркой, красочной, радостной (Аркин, 1948). В игрушках 
хотят видеть больше оптимизма, жизнеутверждения, причастности 
к прогрессу (Локуциевская, 1984, с. 13). Очевидно, это абсолютно 
другой характер высказывания: удовольствие всегда носит характер 
индивидуальной эмоциональной реакции, оно связано с личными 
потребностями, влечениями, интересами, в то время как требова-
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ние «бодрости» и «веселья» обращается, скорее, к поведению, чем 
чувствам играющего. Интересно в этой связи подчеркивание коллек-
тивного характера чувств, возникающих в игре. Так, Е.А. Флерина, 
рассказывая о сюжетном конструировании, включении в игру пер-
сонажей, которые нравятся детям, отмечает: «Игра развертывается, 
интерес нарастает, коллективная эмоция усиливается» (Флерина, 
1927, с. 39). 

Идея того, что игрушка должна нравиться прежде всего ребен-
ку, не то чтобы исчезает из поля зрения авторов — они отмечают, 
что игрушки должны нравиться детям, перечисляют те материалы, 
которые вызывают интерес детей, — но вместе с тем сама идея, что 
взгляды взрослого и ребенка на игрушку существенно различаются, 
практически исчезает — так же как представление об удовольствии 
от процесса игры. Взрослые знают, что нужно детям. Они могут про-
изводить не самые качественные игрушки (этот аспект подвергается 
серьезной критике — см., например, многочисленные статьи в жур-
нале «Советская игрушка»), но мысль о том, что нужно наблюдать 
за игрой ребенка с целью разработок новых игрушек или их выбора, 
больше не важна. 

Постепенно трансформируется понятие «игрушка». На протя-
жении советского периода уходит представление о ней как любом 
предмете, который ребенок использует в своей игре. Все чаще этот 
термин означает только предмет, созданный взрослыми для игры, и 
даже еще ýже — производственную игрушку. Так, если авторы хотят 
подчеркнуть, что игрушка была сделана ребенком для своей игры 
(или взрослым для ребенка), то будут называть ее «самодельной», 
если говорят о других предметах, используемых в игре, то — «под-
ручным», «бросовым» материалом, «предметом-заместителем» и т.п. 
И только в случае производственной или игрушки, сделанной своими 
руками, но отражающей какой-то вид покупной продукции (напри-
мер, связанного бабушкой зайки), используется термин «игрушка» 
без добавления к ней определения «производственная», «покупная» 
и т.д., как это было еще в начале века. Во многом сложившееся пони-
мание обусловлено стремлением контролировать содержание детских 
игр, управлять ими посредством игрушек. Например, Е.А. Флерина, 
говоря о материале для строительных игр, пишет: «Природный и 
бросовый материал при всем его богатстве и педагогическом значе-
нии трудно систематизировать и учитывать… Поэтому необходим 
систематически подобранный искусственный строительный матери-
ал, который давал бы возможность ребенку… получать навыки более 
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планомерно, систематично. Педагогу такой материал даст большую 
определенность в контроле над процессом детской постройки и ее 
результатами» (Флерина, 1927, с. 35).

В то же время возникает термин «советская игрушка», что мож-
но понимать как проявление стремления своего рода обособления 
от буржуазного (капиталистического) мира2. Игрушка понимается, 
прежде всего, как средство развития и воспитания; это важнейший 
предмет игры, следовательно, необходимо подчинить интересы дет-
ских игр задачам коммунистического воспитания (Мухина, 1988; Но-
воселова, 1987; Локуциевская, 1984; Крупская, 1958б; Флерина, 1935; 
и др.). Игры и игрушки детей становятся предметом рассмотрения 
на высшем уровне. В 1932 г. создается Научно-исследовательский 
институт игрушки в г. Загорске, задачей которого является разра-
ботка тематики и образцов новой советской высокохудожественной 
реалистической игрушки, отвечающей задачам коммунистического 
воспитания детей. В 1933 г. постановлением ЦК ВКП(б) и ЦКК-РКИ 
задаются ценностные ориентиры в производстве игрушки, а в 1934 г. 
создается Комитет по игрушке при Наркомпросе РСФСР3, который 
«осуществляет политико-идеологическое руководство и контроль за 
созданием, производством и распространением игрушек для детей 
всех возрастов» (Об утверждении Положения о Комитете по игрушке 
при НКПросе РСФСР. Пост. СНК 21 января 1934 г.). Комитет должен 
не только разрабатывать и утверждать требования к игрушкам, устра-
ивать выставки игрушек, но и создавать списки рекомендованных, 
допущенных к производству и запрещенных игрушек, причем реше-
ния Комитета обязательны для всех организаций и за неподчинение 
производства привлекаются к ответственности. Так, в 1934–1935 гг. 
разрешались игрушки, помогающие вырастить трудолюбивого, спор-
тивного, образованного, политически грамотного советского гражда-
нина. Среди таких игрушек были грузовик с заводным механизмом, 
городской транспорт, буденовец. Вместе с тем под запрет попали 
такие игрушки, как люльки, куклы с детьми, игрушки-копилки и т.п., 
то есть те, что не соответствовали политической линии государства. 
Например, игрушка «Буржуй» была запрещена как «идеологически 

2 С 1935 по 1939 г. даже выходил журнал «Советская игрушка», в котором осве-
щался широкий круг вопросов по теме: от вопросов производства и продаж игрушек 
до описания конкретных случаев игр в детском саду.  

3 Комитет существовал с 1934 по 1938 г. В дальнейшем функция разработки 
игрушек перешла к НИИ игрушки в Загорске (основанном в 1932 г.), что обеспечило 
преемственность централизации производимых игрушек в СССР. 
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вредный образ»; люлька — как «антипедагогическая и ненужная 
игрушка» (Список игрушек разрешенных и запрещенных Комитетом 
по игрушкам НАРКОМПРОСА РСФСР, 1934, с. 37). 

Ведущими педагогами и психологами страны также постули-
руется некоторый идеал игрушки, важнейшим свойством которой 
является то, что она «…должна быть ценной с идеологической и 
педагогической точки зрения» (Флерина, 1933, с. 12). Игрушка долж-
на развивать и воспитывать определенные качества, среди которых 
главным является коллективизм: «Игрушка должна стимулировать 
детей к коллективным играм» (Флерина, 1933, с. 12); «С самых ран-
них лет необходимо ставить ребенка в такие условия, чтобы он жил, 
играл, работал, делил свои радости и горести с другими детьми. 
Необходимо, чтобы эта совместная жизнь была как можно полнее, 
радостнее, ярче. Коллективные переживания должны ассоции-
роваться у ребенка с рядом радостных эмоций» (Крупская, 1958а, 
с. 37); «Воспитательное значение игрушки заключается в том, что ее 
содержание влияет на формирование интересов детей, расширяет их 
кругозор, в играх с игрушками воспитатель легче объединяет детский 
коллектив» (Сорокина, 1951, с. 128). В связи с этим индивидуальные 
игры оказываются не то чтобы запрещенными, но нежелательными 
и не полезными. Несмотря на то, что они признаются характерными 
для маленьких детей (до 3–4 лет), тем не менее важной педагогиче-
ской задачей является приобщение детей к коллективным занятиям 
(Эльконин, 1978; Усова, 1976; и др.). В качестве иллюстрации можно 
привести работу Е.А. Флериной о строительных играх дошкольников: 
если еще в 1919 г. П.П. Блонский пишет о пользе индивидуальных 
строительных игр, где у ребенка появляется прекрасная возмож-
ность для «внутреннего сосредоточения» (Блонский, 1921, с. 52), то 
уже в 1927 г. Е.А. Флерина в своей работе делает акцент на том, что 
ребенок приобщается к коллективу с малых лет и что правильно 
поставленная педагогическая работа приводит к тому, что «детская 
постройка становится не изолированным процессом, а частью детско-
го коллективного быта» (курсив наш. — И.А., М.Г.) (Флерина, 1927, 
с. 41). Д.Б. Эльконин также ставит под сомнение вопрос о ценности 
индивидуальной игры ребенка: такая «игра не только не выполняет 
функцию “моральной и познавательной децентрации”, но и, наоборот, 
фиксирует еще больше личную, единственную точку зрения ребенка 
на предметы и отношения, фиксирует эгоцентрическую позицию. 
Такая игра действительно может уводить ребенка от реального мира 
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в замкнутый мир его индивидуальных желаний, ограниченных рам-
ками узкосемейных отношений» (Эльконин, 1978, с. 215). 

Воспитание коллективизма как основная педагогическая цель 
влияет в том числе на одобряемые / не одобряемые темы детских 
игр и, соответственно, выбор игрушек для детей. Приветствуются 
сюжеты, связанные с общественной жизнью, коллективным трудом, 
производственными процессами; критикуются любые темы, как-то 
поддерживающие индивидуалистические настроения. Например, 
традиционные игры «в семью» относятся к нежелательным, и на 
несколько лет отношение советских ученых к кукле становится до-
статочно негативным. Кукла обвиняется в том, что направляет ре-
бенка (главным образом девочку) на игру «в “семью”, “гости”, битье 
детей, сплетни, ссоры, интерес к нарядам, мишуре и пр.», замыкает 
интересы вокруг семейного очага, отвлекает внимание от более со-
держательных и расширяющих кругозор игр (Флерина, 1933, с. 18). 
Е.А. Флерина считает, что данная критика справедлива для кукол 
«буржуазно-мещанского» типа и что лучшей борьбой с ней будет соз-
дание куклы-ребенка, причем кроме «куклы-одиночки» необходимо 
приобретать наборы, изображающие детей детского сада, пионеров, 
солдат, трудящихся разных стран и народов СССР. Иными словами, 
куклы допускаются, даже нужны, но их облик строго контролируется. 
Так, кукла-ребенок — это невинный образ, который дети предполо-
жительно не будут наделять чертами взрослого и разыгрывать с ним 
эпизоды из «взрослой» жизни. Вместе с тем эти же куклы с их детским 
обликом в итоге изображали взрослых, одетых в различные про-
фессиональные одежды, а также в национальные костюмы, которые 
являлись костюмами взрослых (не детей) и должны были знакомить 
детей с народами СССР. 

Патриотическое воспитание через игрушку является своего 
рода квинтэссенцией идей о формировании идеального гражданина 
коммунистического общества. «Игрушки, богато отражающие со-
циалистическую действительность, родную природу, способствуют 
формированию характера и интересов советского ребенка, помогают 
воспитывать его смелым, активным, творческим человеком, патри-
отом социалистической Родины» (Флерина, 1961, с. 10). Особенную 
роль в этом процессе играет военная игрушка, призванная увлекать 
детей героическими сюжетами, вызывать интерес к военной технике, 
стремление к подражанию героизму советских воинов (Урбанская, 
1977; Флерина, 1933; Кривошеин, 1938, с. 13). 
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Важно заметить, что критика, изменения во взглядах на игрушку 
в СССР были связаны с идеологическими (например, политическими) 
веяниями. Так, если еще в 1933 г. игры в «семью» (куклы) признавались 
антисоветскими, то уже в 1936 г. Е.А. Флерина пишет: «Игра с куклами 
в семью, маму, папу, детей, уход за ребятами… — все это важные вос-
питательные моменты». И дальше «Мы не боимся этого интереса к се-
мье… Ребенку на его жизненном пути приходится осваивать сначала 
ближайшее окружение — семью» (курсив наш. — И.А., М.Г.) (Флерина, 
1936, с. 29). В конце 1930-х гг. в журнале «Советская игрушка» педаго-
ги уже рассказывают об играх в детских садах с использованием кукол 
и отмечают недостаток кукол и одежды для них. Важно, что в этот 
период остро стоял вопрос о необходимости поднимать рождаемость 
в стране, что, вероятно, повлияло на такие резкие изменения в отно-
шении куклы. Позже, уже после окончания Второй мировой войны, 
Е.А. Аркин также подчеркивает изменения в отношении к кукле: 
«…при одних условиях педагогического руководства кукла может 
быть носительницей прекрасных воспитательных ценностей, при 
других — проводником пошлого мещанского вкуса и ограниченных, 
бедных интересов. В обоих случаях центр тяжести лежит не в кукле 
и не в ребенке, а в той жизни, которая окружает ребенка, в опыте и 
умении тех, кто воспитывает ребенка» (Аркин, 1948, с. 1). Похожая 
ситуация произошла и с военными игрушками, которые ранее при-
знавались идеологически верными (формирующими патриотизм), но 
в 1960 г. начались серьезные споры о том, нужны ли такие игрушки: 
члены ЦК ВЛКСМ в основном настаивали на их производстве с целью 
патриотического воспитания, в то время как многие педагоги при-
зывали запретить или ограничить их производство, так как считали, 
что они приводят к росту агрессии среди детей (Лейтер, 2011). Так, 
поддерживая антивоенные настроения и одновременно обособляясь 
от капиталистических стран, Е.А. Флерина пишет, что при помощи 
военной игрушки «внушаются детям с малых лет человеконенавист-
ничество, шовинизм, милитаризм, мистицизм. В США, например, 
производится в огромных количествах главным образом военная 
игрушка, пропагандирующая атомные бомбы, реактивные само-
леты — снаряды и другие орудия массового уничтожения людей» 
(Флерина, 1961, с. 10).

Таким образом, выбор игрушек в СССР определялся в первую оче-
редь не игровыми предпочтениями ребенка, но теми политическими 
и идеологическими задачами, которые ставили перед образованием 
взрослые. Конечно, желательно, чтобы игрушка нравилась ребенку. 
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С другой стороны, необходимо давать ребенку ту, что будет стиму-
лировать, организовывать и направлять игру в определенное русло. 
Е.А. Аркин подчеркивает, что все разнообразие требований, предъ-
являемых к детской игрушке, должно найти свое обоснование в той 
воспитательной роли, которая отводится игрушке, и в особенностях 
возрастного развития ребенка (Аркин, 1948). Главным в игрушке яв-
ляется ее способность учить ребенка или воспитывать его. Например, 
Н.А. Крупская отдает предпочтение той кукле, на которой ребенок 
может тренироваться завязывать тесемки, застегивать пуговицы 
(Крупская, 1959). По мнению педагогов, хорошая игрушка — та, что 
предоставляет возможности для разнообразных действий с нею. 
Однако при этом под различными действиями понимаются те, что 
связаны с дополнительными механизмами, встроенными в игрушку 
(Новоселова, 1987, с. 15; Флерина, 1961, с. 243).

Важно, что запрос на производство определенных игрушек идет 
не «снизу» — от потребителей (детей и их родителей, педагогов), 
а «сверху» — например, от Комитета, определяющего, каким игруш-
кам быть в Советском Союзе, а каким нет. Основная идея заключается 
в массовости производства, простоте и дешевизне игрушек (Круп-
ская, 1959). Увеличивается количество дошкольных учреждений, 
которые необходимо заполнять одобренным игровым материалом. 
При этом проблемы на рынке игрушек остаются существенными на 
протяжении всего периода: перепроизводство штампованных об-
разцов, которые оказываются не востребованными, и вместе с тем 
их низкое качество, дефицит нужных игрушек характерны как для 
1920-х гг., так и для 1980-х. Так, в 1938 г. И. Западинский, критикуя вы-
полнение резолюций в сфере игрушечной промышленности, пишет: 
«Совещание по игрушке признало необходимым увеличить выпуск 
специальных игр к праздникам и политическим кампаниям, но это 
остается только на бумаге» (Западинский, 1938, курсив наш. — И.А., 
М.Г.). В 1984 г. Л.Б. Переверзев, обсуждая проблемы советской игро-
вой промышленности, отмечает: «Максимум нареканий вызывают 
два очевидных всем недостатка: скудость ассортимента и низкое 
качество изготовления» (Переверзев, 1984, с. 1).

Стремление руководства страны контролировать темы детских 
игр с целью воспитания идеологически правильного советского граж-
данина и абсолютный контроль над производством приводят к тому, 
что само понятие «игрушка» кардинально меняет свое содержание: 
из предмета детской игры оно превращается в предмет, созданный 
взрослым для детской игры. Индивидуальные игровые потребности 
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ребенка подчиняются коллективным задачам, и вместо ориентации 
на них при выборе игрушек в лучшем случае ориентируются на ин-
дивидуальные «особенности». Нацеленность на то, что игра будет 
доставлять удовольствие ребенку, сменяется желанием «взбодрить» 
ребенка и научить его чему-нибудь полезному. Полифункциональ-
ные (бросовые, подручные, природные) материалы больше не рас-
сматриваются как игрушки, и в стране, где «все лучшее — детям», 
оказывается утерян «голос ребенка».

Распад СССР и современная Россия: 
проблема объективной оценки игрушки

«Над всеми сложностями создания игрушки стоит 
ее потребитель — ребенок, и ради его будущего 
взрослые готовы приложить любые усилия для 
успеха этого дела». 
Г.Г. Локуциевская, Как делают игрушки в инсти-
туте игрушки

В середине 80-х гг. XX в. наметились новые тенденции в сфере 
игры и игрушки и, несмотря на то что ведущими ценностями пока 
остаются коммунистические, все чаще критикуется игрушечная про-
мышленность и ставится вопрос о кардинальных переменах в этой 
сфере. Обсуждается необходимость пересмотра комплексной работы 
уже на этапе проектирования игровых материалов и предметной сре-
ды: на производствах должен быть союз высококвалифицированных 
педагогов и дизайнеров либо, в качестве альтернативы, необходимо 
обучать дизайнеров возрастной психологии, детской игре, требова-
ниям к игрушкам (Новоселова, 1984; Переверзев, 1984). Педагоги и 
психологи подчеркивают важность корректировки ассортимента 
игрушек посредством создания их типологии, которая должна учи-
тывать психологию ребенка, задачи воспитания, возможности техно-
логии, интересы экономики (Новоселова, 1984; Локуциевская, 1984). 
Делаются попытки создавать такие типологии или пересматривать 
старые. Так, С.Л. Новоселова предлагает классификацию игрушек по 
5 основаниям (материал изготовления, размеры, функциональность, 
художественный образ и степень готовности игрушек для самосто-
ятельной игры), и выбор игрушек для того или иного возраста пред-
лагается осуществлять с опорой на эту классификацию (Новоселова, 
Локуциевская, 1984); В.С. Мухина предлагает осуществлять выбор 
игрушек по возрастам в соответствии с ведущей деятельностью 
(Мухина, 1988).  
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Кроме того, появляется интерес общества к личному выбору 
ребенка. Так, в 1984 г. журналом «Техническая эстетика» был про-
веден опрос покупателей игрушечного магазина о том, что они хотят 
купить, а что не хотят, и почему. Сам по себе тот факт, что кроме 
взрослых были опрошены и дети (то есть их мнением интересова-
лись) заслуживает внимания. Дети давали совершенно неожидан-
ные ответы, которые часто шли вразрез с пожеланиями о покупках 
у взрослых. Например, мама предлагает новую игрушку, а ребенок 
отказывается и просит не покупать: «Почему он не нравится тебе? 
Ты рассмотри его как следует, он очень красивый. — Не хочу краси-
вый. — А какой хочешь?», ребенок вытаскивает пригретый на груди 
деревянный автомобиль, явно сделанный детскими руками, и объ-
ясняет: «Валера дал поиграть. Это самосвал. Он очень хороший. На 
нем можно песок возить. Песок рассыпается и получается дорога. 
А этот автомобиль не такой».

С распадом СССР тенденции к пересмотру создания и выбора 
игрушек усиливаются, что обусловлено целым рядом причин. Во-
первых, возрастающими объемами производства и продажи игровой 
продукции для детей, а также ее разнообразия. Возникает рыночная 
свобода, которая приводит к появлению в детских комнатах необыч-
ных, «страшных», «взрослых» игрушек. Рынок наполняется новыми 
игрушками, которые значимо отличаются от советских целым рядом 
характеристик (обликом, направленностью, качеством). Появляются 
электронные игрушки и игры, представляющие собой совершенно 
новые виды игровых материалов, о значении которых пока ничего 
не известно. Во-вторых, общество испытывает потребность в поиске 
новых ценностных ориентиров, в том числе в сфере образования и 
заботы о детях. Перемены на рынке игрушек, с одной стороны, отра-
жают эти изменения, а с другой — проблематизируют их. Так, в 1997 г. 
С.Л. Новоселова, не так давно (в 1987 г.) говорившая о коммунисти-
ческом воспитании посредством игрушки, пишет о необходимости 
ориентации на «общечеловеческие гуманитарные ценности» в связи 
со сменой идеологической, политической и т.д. парадигм в стране 
(Новоселова, 1997, с. 5). Наконец, в-третьих, в этот период возрож-
дается представление о ребенке как субъекте своей игры, что требует 
учета его интересов. У ребенка есть право на игру — свободную, 
спонтанную, самостоятельную детскую деятельность — и это теперь 
закреплено в Конвенции о правах ребенка4. Несмотря на то, что выбор 

4 Верховный совет СССР. Постановление от 13 июня 1990 г. № 1559-1.
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совершается заботящимися взрослыми (родителями, педагогами и 
т.д.), игрушка становится в первую очередь предметом потребления 
для ребенка, что вновь ведет к усилению дискурса о том, что ребенок 
и взрослый смотрят на игрушку «разными глазами» (Денисенкова, 
Счастная, 2016; Виноградова, 2015; Локтионова, 2005; Михайленко, 
Короткова, 2001; и др.). 

Новая социокультурная ситуация способствует появлению 
множества равноправных голосов, обсуждающих проблему игру-
шек, зачастую с противоположных позиций. Мозаичность взглядов, 
разнонаправленных мотиваций относительно игрушки сопрово-
ждается также усилением научного подхода к игрушке: растет число 
исследований, направленных на изучение игровых материалов. Ис-
следования выполняют важную функцию поиска надежных данных 
для формирования объективного отношения к игрушкам.

В связи с этим возникает интерес к изучению детских пред-
почтений игрушек, которые призваны учесть тот самый «взгляд 
ребенка» (Собкин, Скобельцина, 2012; Соколова, 2012; Горбунова, 
2015; Собкин, Марич, 2002), а также различий в восприятии игрушек 
взрослыми и детьми. Так, И.А. Виноградова в своем исследовании 
представляет критерии, которые выделяют воспитатели и родители 
детей дошкольного возраста, однако подчеркивает, что при оценке 
привлекательности игрушки необходимо учитывать ее современность 
и популярность в детской субкультуре (Виноградова, 2015). Постули-
руется важнейшее требование к взрослым, приобретающим игрушки 
для детей, ориентироваться на то, что нравится ребенку (Герасимова, 
2020; Алешина, Иванова, 2011; Маневский, 2008; Локтионова, 2005; 
Смирнова, 2005). Аргумент в пользу потребностей и интересов ребенка 
становится все более проявленным и выражается в тезисе «если нра-
вится ребенку, если он с этим играет, значит, это хорошо». 

При этом необходимо различать то, что нравится, и то, что 
вызывает сильные чувства, зависимость или кратковременный 
интерес. Так, А.В. Локтионова рассматривает игрушку с точки зре-
ния экзистенциальных переживаний ребенка, поэтому требования 
к игрушкам рождаются из ориентировки на чувства и эмоции детей 
(Локтионова, 2005). Взрослые, создавая детские игрушки, часто вкла-
дывают в них свои переживания, таким образом транслируя их детям. 
Отсюда обилие «агрессивных», «страшных», «сексуализированных» 
игрушек на рынке. С этим же связано появление компьютерных игр 
с недетским содержанием, но попадающих в пользование к детям. 
А.В. Локтионова подчеркивает, что такая ситуация приводит к тому, 
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что вместо гармонизации детских переживаний данные игрушки при-
водят к зависимости или негативным эмоциональным состояниям 
детей. К.Л. Лидин также ставит в центр анализа игрушки ее способ-
ность вызывать эмоциональные реакции различной интенсивности и 
направленности. При этом он предлагает оценивать игрушки не с по-
зиции «хорошая» или «плохая», а с той, кому именно она подходит: 
например, «для невротичного ребенка», «для ребенка с повышенной 
агрессивностью» и т.п. Словом, игрушка воспринимается своего рода 
как лекарство, которое будет выравнивать психическое состояние 
ребенка (Лидин, 2006).

Выбор игрушки становится в каком-то смысле экзистенциаль-
ным выбором. Она понимается как предмет, способный глубоко 
повлиять на личность ребенка: его восприятие, мышление, чувства, 
волю. Отсюда выраженное стремление защитить ребенка от вредо-
носного влияния игрушки. Появляются голоса, предостерегающие 
от такого воздействия современной игрушки. Например, проводятся 
исследования на базе методики К.Л. Лидина, направленной на оценку 
влияния игрушек на эмоциональное состояние ребенка: утвержда-
ется, что мишка Тедди увеличивает риск возникновения у ребенка 
невротических состояний, а подвеска Тигренок не вызывает эмоцио-
нальный отклик. Важно, что эти оценки основаны на эмоциональных 
реакциях взрослых людей, а не детей (для которых данные игрушки 
были созданы) (Штайц, Гейдебрехт, 2016).

Стремление защитить детей от негативного влияния игрушки 
существует одновременно с представлением о ее практически са-
кральной способности: игрушке приписывается сила «правильно» 
развивать ребенка. Например, она должна помогать выражать ре-
бенку его бессознательные фантазии, помогать ему обретать чувство 
идентичности, отдельности, формировать свое собственное личност-
ное пространство. Игрушка защищает от внутренних переживаний 
и тревожащих событий, помогает найти определенный компромисс 
между своими потребностями и требованиями внешнего мира (Те-
плова, 2013; Калина, 2012; Лидин, 2006; Локтионова, 2005; Урунтаева, 
2001). Г.А. Урунтаева пишет: «Игры с образными игрушками помо-
гают малышу защититься от отрицательных переживаний, снять 
эмоциональное напряжение, компенсировать недостаток любви и со-
чувствия со стороны взрослых и сверстников» (Урунтаева, 2001, с. 76). 

Взрослый осознает не только возможность влиять на развитие 
и самочувствие ребенка, выбирая игрушки, но и свою ответственность 
за совершенные выборы. Стремление, с одной стороны, защитить 
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ребенка и направить его развитие, а с другой — учесть его интересы 
и не спутать их с интересами взрослых приводит к вопросу о пси-
холого-педагогической экспертизе игровой продукции для детей, 
которая должна стать своего рода объективным методом выбора. 
Вопрос о создании и реализации такой экспертизы поднимается на 
протяжении всего времени существования Российской Федерации. 
Например, регулярно принимаются соответствующие законы: так, 
в 1996 г. вышло распоряжение Правительства РФ «О необходимости 
введения психолого-педагогической оценки детских игр и игрушек» 
от 15 апреля 1996 года № 610-р; в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 1998 г., в пункте 
3 статьи 14 сохранилась только часть распоряжения о защите детей 
от негативного воздействия; в 2000 г. выходит Приказ Министерства 
образования № 1917 «О временном порядке экспертизы игрушек»; 
в ноябре 2020 г. появился проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу проведения экспертизы возможного риска от примене-
ния настольных игр и игрушек для психического здоровья детей». 
Кроме того, что экспертиза понимается как контроль за производ-
ством и продажей игрушек на государственном уровне, существует 
множество попыток создания независимой системы оценки, смысл 
которой заключается в том, чтобы сориентировать покупателей на 
образцы качественной — хорошей — продукции или предостеречь 
от плохой (Рябкова, Шеина, 2022; Бухаленкова и др., 2021; Ожогова, 
Тельнова, 2019; Улитина, 2016; Штайц, Гейдебрехт, 2016; Акимова 
и др., 2016; Коточигова, 2016; Янковская и др., 2009; Смирнова и др., 
2008; и др.). Однако под «хорошей» и «плохой» при этом понимаются 
разные игрушки. 

Несмотря на то, что увеличивается число психологических иссле-
дований, надежных данных о влиянии игрушек на психику недоста-
точно для того, чтобы делать однозначные выводы. В работах ученых 
обычно показывается, что значение игрушки существенно меняется 
в зависимости от возрастных и индивидуальных предпочтений детей, 
а также социокультурной ситуации, в которой они растут. Так, иссле-
дование Е.О. Смирновой игры детей с куклами Monster High показы-
вает, что для девочек куклы сами по себе не носят характер страшной, 
пугающей игрушки (Смирнова и др., 2016). В другом исследовании 
было показано, что большинство дошкольниц играют с Monster High 
как с обычными куклами: не было зафиксировано агрессии или стра-
ха в их играх. Только дети школьного возраста (9–10 лет) начинают 
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противопоставлять людей и монстров. Кроме того, исследуется, вы-
зывает ли кукла Барби у дошкольников преждевременный интерес 
к половой жизни. Результаты показывают, что эта кукла может только 
способствовать проявлению уже имеющегося интереса к данной теме, 
но сама по себе не провоцирует детей на разыгрывание таких сюжетов 
(Эльконинова, Крыжов, 2022). Исследование игровой деятельности 
мальчиков-дошкольников с игрушечным оружием и боевой  техникой  
выявило, что игра с такими игрушками не приводит к развитию па-
триотизма, мужества, стремления защищать и т.п. Игра с военной 
игрушкой зависит от особенностей  познавательной  сферы ребенка 
(Алешина, Иванова, 2011). Таким образом, игрушка представляет 
собой сложный культурный объект, нуждающийся в комплексном 
междисциплинарном анализе, разнообразных исследованиях (Соб-
кин и др., 2022; Григорьев, Юсова, 2011; Шинкаренко, 2009; Смирнова 
и др., 2008; Онощенко, 2007; Лидин, 2006). 

Важно, что обсуждение психолого-педагогической оценки игро-
вых материалов возможно только по отношению к промышленной 
игрушке. Определения «промышленная», «покупная», «производ-
ственная» сегодня являются избыточными по отношению к слову 
«игрушка». Для современного человека «игрушка» — это и есть 
производственная игрушка, которую взрослый конструирует для 
ребенка. Это особая социокультурная ситуация развития, в которой 
ребенок выступает в качестве объекта влияния со стороны разных 
взрослых, стремящихся к различным целям (реализация продукции, 
формирование ценностных установок, развитие определенных ка-
честв и т.п.). Взяв в свои руки контроль над созданием игрушек для 
детей, взрослый, с одной стороны, направляет развитие ребенка, но 
с другой — лишает его возможности быть субъектом деятельности. 

В настоящее время растет число психологов и педагогов, под-
черкивающих ценность игры ребенка с полифункциональным ма-
териалом. Безусловно, предлагая ребенку такую среду, общество 
теряет контроль над характеристиками игрушки и ее воздействием 
на ребенка. Однако именно так появляется индивидуальная игрушка, 
созданная под конкретную игру и для конкретного ребенка, в которой 
все начинается с идеи ребенка, идущей от его потребности, и заканчи-
вается самостоятельным ее изготовлением теми способами, которы-
ми он владеет (Лаврентьева, 2016; Рябкова, 2016а; 2016б; Трифонова, 
2016; Теплова, 2013; и др.). Ценность такой игрушки в ее творческой 
свободе, возможности самовыражения и индивидуализации. Это те 
качества, которые возможны и в случае промышленной игрушки. 
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Именно их Е.О. Смирнова вкладывала в понятие «открытость»: от-
крытая игрушка — та, что поддерживает побуждения и возможности 
ребенка, его опыт, впечатления, переживания (Смирнова и др., 2008, 
с. 9). Это значит, что производитель, создавая игрушку, и взрослый, 
приобретая ее, могут на них ориентироваться в попытке выстроить 
такую предметную игровую среду, которая будет поддерживать 
потребности ребенка и вместе с тем способствовать его развитию 
(Якшина и др., 2020; Смирнова и др., 2018; Собкин и др., 2018; Бело-
луцкая и др., 2018; Доронов, 2011; Новоселова, Овчинников, 1984).

Таким образом, сегодня в России под игрушкой закрепилось 
понимание именно производственной, в то время как самодельные 
игрушки и полифункциональные материалы требуют особого обо-
снования и значительных усилий для их включения в игровое про-
странство. Появляется идея объективности, попытки учитывать 
глубинные потребности ребенка и одновременно ориентироваться 
на развивающие задачи. Высокая значимость игрушек, их безус-
ловная ценность для развития детей определяют необходимость 
специальных знаний и компетенций в области детства и игры при 
производстве и выборе игрушек. Оценка игрушек становится про-
фессиональной областью. 

Заключение
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 

позволил обнаружить динамику отношения к игрушке в России 
начиная с конца XIX в. и по настоящее время, связанную с особен-
ностями социокультурной ситуации, существовавшей в различные 
исторические эпохи.

В конце XIX — начале XX в. под игрушкой понимался любой пред-
мет, который ребенок использует в своей игре, однако постепенно, 
с развитием промышленности и усилением контроля за выпускаемой 
продукцией, под игрушкой стали понимать только производственные 
объекты. Полифункциональный материал как часть игровой среды 
ребенка теперь требует специального обоснования.

Представление о «хорошей игрушке» также прошло путь транс-
формации. В дореволюционной России так оценивают либо те игруш-
ки, которые ребенок создает себе из подручных материалов в соот-
ветствии с игровым замыслом, либо это промышленные игрушки, 
опять же, используемые детьми в игре. В Советском Союзе данная 
ситуация кардинально переменилась — теперь взрослые являются 
носителями «идеала» игрушки: они ставят воспитательные и об-
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учающие задачи, а игрушки оцениваются на предмет соответствия 
поставленным задачам. Смена идеалов ведет к смене представлений 
о «хорошести» игрушек. С распадом СССР и развитием постинду-
стриальной культуры появляется полифония отношений к игрушке, 
усиление научного подхода к оценке игрушек. 

Выбор игрушек также оказался зависим от социокультурных 
перемен. В дореволюционной России провозглашалась ценность 
наблюдения за детской игрой, благодаря которому можно было 
сделать удачный выбор: наполнить среду теми объектами, которые 
будут служить разворачиванию творческого замысла ребенка, а не 
пылиться по углам или демонстрироваться как дорогой предмет. 
С возникновением Советского Союза идея ориентироваться на 
ребенка постепенно пропадает. Выбор игрушки опирается на ре-
шения взрослых, которые лучше знают, в каком направлении вести 
детей, чтобы в итоге они стали настоящими советскими граждана-
ми. Сегодня отношение к выбору игрушек в обществе отличается 
плюрализмом мнений. Возвращается стремление прислушиваться 
к желаниям детей, ориентироваться на их игровые потребности, 
одновременно с желанием использовать игрушку как средство раз-
вития. Характерно появление феномена психолого-педагогической 
экспертизы игрушек и различных подходов к ней, а также профес-
сионализация данной области.

Таким образом, даже небольшой исторический экскурс, пред-
ставленный в данной работе, показывает, насколько влияет социо-
культурная ситуация (экономическая и материальная культура, по-
литические и идеологические установки, превалирующие в обществе, 
и т.п.) на то, что будет считаться (хорошей) игрушкой, и на подходы 
к тому, как ее выбирать. В этой связи чрезвычайно ценной видится 
современная тенденция к изучению влияния игрушек на игру детей 
и детское развитие. Современная психология располагает необхо-
димыми инструментами для проведения исследований в данной 
области. Изучение игры с различными материалами позволит полу-
чить надежные данные, опираясь на которые можно создавать объ-
ективную систему оценки и выбора (подбора) игрушек для детей не 
только с учетом возрастных задач развития или особенностей детей, 
но и с заботой об их индивидуальных потребностях и интересах. При 
этом нужно понимать, что разработка методологии изучения игруш-
ки находится в самом начале пути, поэтому необходимо не только 
согласование усилий представителей различных заинтересованных 
групп (производителей, ученых, педагогов и т.д.), но и разнообразие 
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научных коллективов, творчество которых будет направлено на ре-
шение данной проблемы.
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