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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

Смальта  2021, № 4
Smalta  2021, no. 4

Обзорная статья

УДК 316.6

Анализ структуры социальной активности  
в зарубежной и отечественной науке 

Ветерок Екатерина Владимировна1

1Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, 
Россия, severus.snegg.1997@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4303-1985

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу структуры социальной ак-
тивности. Рассматриваются различные дефиниции понятия «социальная активность» 
в контексте отечественных и зарубежных исследований. Дается общая характеристи-
ка особенностей социальной активности. Проанализированы факторы, оказывающие 
влияние на возникновение социальной активности. Определены основные струк-
турные компоненты социальной активности. Проведен аналитический обзор статей,  
в которых освещаются особенности социальной активности во взаимосвязи с други-
ми психологическими феноменами. Рассмотрена социальная активность в контексте 
различных видов социальной деятельности. Сделаны выводы о специфике понима-
ния социальной активности в зарубежной и отечественной науке, а также о структуре 
данного социально-психологического явления.

Ключевые слова: активность, социальная активность, социальная деятельность, 
социальная реальность, социализация.

Для цитирования: Ветерок Е. В. Анализ структуры социальной активности в зарубеж-
ной и отечественной науке // СМАЛЬТА. 2021. № 4. С. 5–14. 

Review Article 

Analysis of the Social Activity Structure in Foreign  
and Domestic Science

Ekaterina V. Veterok1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, severus.snegg.1997@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4303-1985

Abstract. This article is devoted to the theoretical analysis of the structure of social 
activity. Various definitions of the concept of “social activityˮ in the context of domestic 
and foreign researches are considered. The author gives a general description of the specific 

© Ветерок Е. В., 2021
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characteristics of social activity. The factors influencing the emergence of social activity 
are analysed. The main structural components of social activity have been identified. An 
analytical review of articles that highlight the features of social activity in conjunction with 
other psychological phenomena is carried out. Social activity in the context of various types 
of social activity is considered. Conclusions are made about the specifics of understanding 
social activity in foreign and domestic science, as well as about the structure of this socio-
psychological phenomenon.

Keywords: activity, social activity, social action, social reality, socialization.

For Citation: Veterok E. V. Analysis of the Social Activity Structure in Foreign and Domestic 
Science. SMALTA, 2021, no. 4, pp. 5–14. (In Russ.).

Детерминированные и казуальные трансформации системы социальной жизни 
отражаются в поиске возможностей активного проявления личности в социальной 
среде, что актуализирует проблему социальной активности [9]. Изучением социаль-
ной активности занимается ряд зарубежных (J. Burger, D. Caldwell [18], C. Greaves, 
L. Farbus [23] и др.) и отечественных (И. В. Арендачук [1], Е. С. Балабанова [2],  
Е. Е. Бочарова [4], М. А. Кленова [7], Ю. А. Лобейко [8], Е. М. Харланова [13],  
Р. М. Шамионов [14] и др.) исследователей, определяющих данный феномен в кон-
тексте деятельности, связанной с изменением как социальных объектов, так и лич-
ности и социальной ситуации. В современной науке социальная активность рас-
сматривается в различных аспектах: как явление, как состояние и как отношение. 
Противоречивость в понимании изучаемого феномена обусловливает актуальность 
нашего исследования, посвященного анализу содержания и структуры социальной 
активности на основе современных научных источников.

В отечественной науке представлены различные дефиниции понятия «социаль-
ная активность». В частности, Ю. А. Лобейко [8] рассматривает социальную актив-
ность следующим образом: 

– как явление ‒ категория, предполагающая психологические характеристики 
индивида и способность социальных субъектов к сознательному взаимодействию 
с социальной реальностью; 

– как состояние ‒ качество, связанное с психической готовностью к действию 
и основанное на потребностях индивида; 

– как отношение ‒ феномен, проявляющийся в процессе трансформации различ-
ных сфер деятельности.

Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева [16] понимают под данным феноменом актив-
ность, ориентированную на трансформацию и преобразование социальных объек-
тов, что способствует изменению личности и социальной ситуации. Также авторы 
связывают социальную активность с переживанием себя как субъекта социального 
бытия. Из этого следует, что социальная активность позволяет качественно транс-
формировать социальную действительность: социальное «Я», свое место в социу-
ме, а также общество в целом. Р. М. Шамионов [15] отмечает, что социальная ак-
тивность как эффект социализации и развития субъекта проявляется в той сфере, 
которая выступает как ведущая для самореализации личности в социальном про-
странстве. Г. В. Баранова, А. А. Баранов [3] утверждают, что социальная активность 
представляет собой динамическую составляющую деятельности, зависимую от 
специфики актуальной ситуации и определяемую потребностями личности или со-
циума.
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М. А. Кленова [7] рассматривает социальную активность в контексте социаль-
ной деятельности, в том числе альтруистической, досуговой деятельности, полити-
ческой, гражданской, социально-экономической, образовательной, протестной, ду-
ховной, религиозной, субкультурной активности. И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12] 
отмечают, что социальная активность представляет собой совокупность социально-
психологических качеств и произвольной деятельности субъекта, обусловливаю-
щую уровень влияния индивида на процессы и явления социальной реальности. 
Социальная активность актуализируется под воздействием потребностей, обладаю-
щих выраженным социальным значением. Е. Е. Бочарова [4] определяет социаль-
ную активность в различных контекстах (см. рис. 1). 

Рис. 1. Основные дефиниции социальной активности (по Е. Е. Бочаровой [4])

По мнению Е. Е. Бочаровой [4], социальная активность может рассматриваться как 
деятельность, детерминированная совокупностью процессов, объединенных в изме-
няющуюся регулятивно-функциональную систему. Исходя из этого, автор подчер-
кивает, что взаимодействие с социальной действительностью выступает как станов-
ление нового контакта с реальностью, а не повторение определенных стереотипов.  
Е. С. Балабанова [2] также рассматривает социальную активность как активность ин-
дивида в жизнедеятельности социальных групп и социума. Е. С. Маренцева [10] по-
нимает под социальной активностью взаимообусловленное взаимодействие субъек-
та с социальным пространством, включающее в себя желательные трансформации 
личности и среды. Автор приводит основные характеристики социальной актив-
ности (см. рис. 2). 

Е. М. Харланова [13] определяет социальную активность как качество субъекта 
или социальной группы, позволяющее обеспечивать осмысленное взаимодействие 
с социальной реальностью и ее преобразование с учетом задач развития социума. 
С точки зрения исследователя, социальная активность интегрирует структуру лич-
ности и структуру ее деятельности. Н. В. Гончарова, О. П. Поповкина [5] отмеча-
ют, что социальная активность рассматривается во взаимодействии с социальной 
средой, которое предполагает конструирование личности и социальной реальности.  
Г. В. Палаткина, Л. В. Азизова [11], анализируя структуру социальной активности, 
выделяют мотивационный, предметно-операционный, рефлексивный, ценност-

4 

 
 

Рис. 1. Основные дефиниции социальной активности (по Е. Е. Бочаровой [4]) 
 
По мнению Е. Е. Бочаровой [4], социальная активность может 

рассматриваться как деятельность, детерминированная совокупностью 
процессов, объединенных в изменяющуюся регулятивно-функциональную 
систему. Исходя из этого, автор подчеркивает, что взаимодействие с 
социальной действительностью выступает как становление нового 
контакта с реальностью, а не повторение определенных стереотипов. Е. С. 
Балабанова [2] также рассматривает социальную активность как 
активность индивида в жизнедеятельности социальных групп и социума. 
Е. С. Маренцева [10] понимает под социальной активностью 
взаимообусловленное взаимодействие субъекта с социальным 
пространством, включающее в себя желательные трансформации личности 
и среды. Автор приводит основные характеристики социальной 
активности (см. рис. 2).  

 

Социальная активность 

как качество субъекта деятельности, состоящее в 
интеграции его возможностей 

как обеспечение непрерывного взаимодействия 
субъекта с миром 

как преобразовательная активность, связанная с 
изменением условий социальной жизни 
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но-потребностный компоненты. Л. К. Иванова, И. В. Колесов [6] выделяют мо-
тивационный, ориентировочный, регулировочный и поведенческий компоненты.  
И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12] описывают структуру социальной активности  
(см. рис. 3).

Рис. 2. Основные характеристики социальной активности (по Е. С. Маренцевой [10])

Рис. 3. Структура социальной активности (по И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12])

Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева [16] выделяют основные компоненты соци-
альной активности: 

– когнитивный компонент, который представлен пониманием специфики соци-
ального взаимодействия и социальной идентификации;

– эмоционально-статусный компонент, который связан с эффективностью в со-
циальных контактах; 

6 

 
 

Рис. 3. Структура социальной активности (по И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12]) 
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компоненты социальной активности:  
– когнитивный компонент, который представлен пониманием 

специфики социального взаимодействия и социальной идентификации; 
– эмоционально-статусный компонент, который связан с 

эффективностью в социальных контактах;  
– мотивационный компонент, который предполагает альтруизм; 
– поведенческий компонент, который включает в себя 

направленность на социально значимую деятельность. 
В зарубежной науке анализ феномена социальной активности связан 

с различными видами социальной деятельности, в частности волонтерской, 
творческой, коммуникативной. По мнению R. R. Cocking с соавторами 
[20], социальная активность приводит к индивидуальному психическому 
функционированию. Признание того, что существенные аспекты 
психического функционирования индивида проистекают из социальной 
активности, привело к переоценке ряда научных идей. H. Cooper с 
соавторами [21] определяют социальную активность как один из наиболее 

Структура социальной активности 

жизненная позиция высокого уровня активности, 
предполагающая социальную инициативу 

жизненная позиция среднего уровня активности, 
отличающаяся ответственным отношением 

пассивная жизненная позиция, которая 
характеризуется низким уровнем активности 

пассивная жизненная позиция с потенциально-
негативной направленностью 

5 

 
 

Рис. 2. Основные характеристики социальной активности (по Е. С. Маренцевой 
[10]) 

 
Е. М. Харланова [13] определяет социальную активность как 

качество субъекта или социальной группы, позволяющее обеспечивать 
осмысленное взаимодействие с социальной реальностью и ее 
преобразование с учетом задач развития социума. С точки зрения 
исследователя, социальная активность интегрирует структуру личности и 
структуру ее деятельности. Н. В. Гончарова, О. П. Поповкина [5] 
отмечают, что социальная активность рассматривается во взаимодействии 
с социальной средой, которое предполагает конструирование личности и 
социальной реальности. Г. В. Палаткина, Л. В. Азизова [11], анализируя 
структуру социальной активности, выделяют мотивационный, предметно-
операционный, рефлексивный, ценностно-потребностный компоненты. Л. 
К. Иванова, И. В. Колесов [6] выделяют мотивационный, 
ориентировочный, регулировочный и поведенческий компоненты. И. В. 
Троцук, К. Г. Сохадзе [12] описывают структуру социальной активности 
(см. рис. 3). 

 

Характеристики социальной активности 

самодетерминированность (проявление 
самодвижения особого качества) 

включенность в социальное взаимодействие 
(конструирование взаимодействия с социумом) 

просоциальность (направленность на 
преобразование носителя активности и социума) 
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– мотивационный компонент, который предполагает альтруизм;
– поведенческий компонент, который включает в себя направленность на соци-

ально значимую деятельность.
В зарубежной науке анализ феномена социальной активности связан с различ-

ными видами социальной деятельности, в частности волонтерской, творческой, 
коммуникативной. По мнению R. R. Cocking с соавторами [20], социальная актив-
ность приводит к индивидуальному психическому функционированию. Признание 
того, что существенные аспекты психического функционирования индивида про-
истекают из социальной активности, привело к переоценке ряда научных идей.  
H. Cooper с соавторами [21] определяют социальную активность как один из наи-
более последовательных предикторов субъективного благополучия. Результаты ис-
следования показали, что удовлетворенность социальной деятельностью является 
положительным предиктором субъективного благополучия, хотя показатели лично-
сти также были значимыми предикторами [22]. 

Исследование D. Watson с соавторами [29] показало наличие взаимосвязей со-
циальной активности с эмоциональным состоянием индивида. В частности, опре-
деленные типы социальных событий по-разному связаны с аффектом, а социальная 
активность не имеет последовательной связи с показателями негативного воздей-
ствия или другими параметрами личности. Исследование M. A. Okun с соавтора-
ми [27] подтверждает полученные данные о взаимосвязи социальной активности 
и субъективного благополучия. Авторы обнаружили, что социальная активность 
положительно и существенно связана с субъективным благополучием. J. M. Burger 
с соавторами [18] обнаружили взаимосвязь аффекта, экстраверсии и социальной 
активности. 

Исследование M. F. Steger, T. B. Kashdan [28] показало, что дисфункциональ-
ное социальное поведение связано с переживанием депрессии. Люди с более вы-
соким уровнем депрессивных симптомов сообщают о более частом негативном со-
циальном взаимодействии. B. James с соавторами [25] выявили связь социальной 
активности со снижением когнитивных функций. Исследователи обнаружили, что 
интенсивная социальная активность связана с меньшим снижением когнитивных 
функций. В исследовании R. E. Marioni с соавторами [26] также показано, что по-
вышение социальной активности связано с уменьшением риска когнитивных нару-
шений. Авторы изучали маркеры восприятия социальных отношений (социальная, 
физическая и интеллектуальная вовлеченность, удовлетворенность социальными 
отношениями) с когнитивными изменениями. Исследование продемонстрировало, 
что повышенный уровень участия в социальных, физических или интеллектуаль-
ных занятиях был связан с повышением исходных когнитивных способностей. Ав-
торы подтвердили связь между повышением социальной активности и более высо-
кими показателями когнитивных способностей. 

C. J. Greaves, L. Farbus [23] отмечают, что существует взаимосвязь социальной 
активности и психосоциального и физического здоровья. В исследовании V. Isaac 
с соавторами [24] показаны связи между уровнем социальной активности и де-
прессивными симптомами, а также связи между уровнем социальной активности 
и снижением депрессивных симптомов. Более высокая социальная активность была 
связана с более низким риском развития депрессивных симптомов. C. L. Carmichael 
с соавторами [19] обнаружил, что количество социальных взаимодействий в воз-
расте 20 лет и качество социальных взаимодействий в возрасте 30 лет позволяет 
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прогнозировать психосоциальные последствия среднего возраста. В исследовании 
C. L. Brown с соавторами [17] социальная активность рассматривается как часть 
активного образа жизни, препятствующего снижению когнитивных функций. 

Таким образом, в отечественной науке под социальной активностью понимается 
активность, направленная на трансформацию и преобразование социальных объек-
тов, что способствует изменению личности и социальной ситуации. Также авторы 
связывают социальную активность с переживанием себя как субъекта социального 
бытия. Из этого следует, что социальная активность позволяет качественно транс-
формировать социальную действительность: социальное «Я», свое место в соци-
уме, а также общество в целом. Социальная активность как эффект социализации 
и развития субъекта проявляется в той сфере, которая выступает как ведущая для 
самореализации личности в социальном пространстве. В зарубежной науке анализ 
феномена социальной активности связан с различными видами социальной дея-
тельности. Исследования показывают взаимосвязи социальной активности и пси-
хосоциального здоровья. Тем не менее в настоящее время остается открытым во-
прос об особенностях формирования социальной активности у лиц, относящихся 
к различным возрастным группам.
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Аннотация. Проблема суицидального поведения всегда привлекала внимание ис-
следователей. Сегодня самоубийство выступает маркером наличия или отсутствия 
у человека смысла жизни, что рассматривается как признак здоровых или нездоро-
вых отношений в обществе. Поэтому цель статьи – выявление и описание основ-
ных причин суицидального поведения с учетом методов психологии, социологии  
и философии. В исследовании обозначены аспекты социального устройства, имею-
щие непосредственное отношение к формированию суицидального поведения, и изу-
чено влияние общественного устройства на человека, которое играет основополагаю-
щую роль в формировании его мировоззренческих и смысложизненных ориентаций.

Ключевые слова: суицидальное поведение, самоубийство, смысл жизни, социа-
лизм, капитализм, потребности, воспитание, образование.

Для цитирования: Волохова В. И., Шишонок Д. В. Влияние социального устройства на 
формирование суицидального поведения // СМАЛЬТА. 2021. № 4. С. 15–21. 

Review Article 

Influence of a Social Structure on the Formation of Suicidal Behavior
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Abstract. The problem of suicidal behavior has always attracted the attention of 
researchers. Today, suicide is a marker of the presence or absence of a person's meaning 
in life. And this indicator, in turn, is one of the most important signs of public health. 
Therefore, it is extremely important to identify the main causes of suicidal behavior, which 
is what this article is devoted to, in which the authors, relying on the methods of psychology, 
sociology and philosophy, investigate this problem. This article is intended to fill the gap 
to a certain extent by identifying aspects of the social structure that are directly related to 
the formation of suicidal behavior. Researchers make an attempt to study the influence of 
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the social structure, which plays a fundamental role in the formation of worldview and life-
meaning orientations.

Keywords: suicidal behavior, suicide, meaning of life, socialism, capitalism, needs, 
upbringing, education.

For Citation: Volokhova V. I., Shishonok D. V. Influence of a Social Structure on the Formation 
of Suicidal Behavior. SMALTA, 2021, no. 4, pp. 15–21. (In Russ.) 

Суицид – один из самых древних способов завершить досрочно и доброволь-
но свою жизнь. У некоторых народов он являлся частью культуры и ритуальных 
действий (например, в Японии), а в Античности человек мог обратиться к госу-
дарству за получением разрешения на самоубийство. В современном мире суицид 
становится проблемой. Так, официальная статистика приводит данные о том, что за 
год в мире насчитывается 800 тысяч завершенных самоубийств – это один человек 
каждые 40 секунд [10].

Мужчины или женщины, дети или старики – у этой проблемы нет возраста или 
пола. При таких, казалось бы, больших цифрах мы можем полагать, что они очень 
занижены, так как статистика не учитывает суицидальных попыток. Также не при-
нято считать суицидальным поведение людей, имеющих алкогольную или нарко-
тическую зависимость. И вместе с тем количество самоубийств возможно снизить, 
если вовремя определить факторы риска этого намерения.

Отметим, что проблеме суицидального поведения посвящено немало работ. Так, 
только за последние годы можно отметить публикации таких авторов, как А. А. Ги-
затулина и А. А. Тараданов [2], С. В. Голев [12], В. В. Седнев [14], М. И. Кошенова 
и В. И. Волохова [4; 5], К. В. Днов, В. В. Нечипоренко, Т. Ф. Мурзина и др. [11]. 
Тем не менее причины суицидального поведения до сих пор изучены не полностью, 
большинство авторов концентрируют свое внимание на его психологических аспек-
тах. В нашей работе обозначены аспекты социального устройства, дисфункция ко-
торых создает риск формирования суицидального поведения.

В конце 1991 г. прекратил свое существование один из величайших «проектов» 
человечества – СССР. Рухнул социалистический строй, на смену которому пришел 
капитализм. Постепенно у населения страны стали исчезать смыслы и идеалы уже 
бывшего Советского Союза, многие люди остались за пределами своей родины, 
в результате чего они ощутили экзистенциальный вакуум. Об этом свидетельствует 
в том числе и статистика увеличения числа самоубийств: в 1995 г. – 60 тысяч чело-
век, коэффициент на 100 000 человек равен 41 [10]. У многих развилась «экзистен-
циальная фрустрация» – дезориентация, потеря прежних смыслов и затруднение 
в поисках новых. Она может считаться одной из актуальных причин роста коли-
чества самоубийств. Экзистенциальный вакуум (термин, предложенный В. Фран-
клом) возникает в результате потери смысла, когда человек остро ощущает ненуж-
ность и невостребованность в жизни.

Одним из факторов резких социальных перемен является смена потребностей. 
А. Маслоу [9] предложил делить потребности на низшие и высшие. И именно под 
высшими он понимал смысл жизни и стремление к его обретению. С приходом ка-
питализма происходит подмена высших потребностей на низшие. Марксисты учи-
ли думать и искать высшие формы потребностей: «Человек человеку друг», капита-
лизм же – наоборот. 
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В современном мире все потребности фокусируются вокруг идеи потребле-
ния: «Я хочу иметь то, что в рекламе», «Я хочу обладать авторитетом в обществе», 
«Я хочу идти в ногу с модой». Человек больше не хочет созидать, а желает потре-
блять. Все смыслы превращаются в желание приобретать, и то, что вчера казалось 
смыслом, сегодня становится доступным и неинтересным. Такие смыслы приводят 
к экзистенциальному вакууму, перерастающему в экзистенциальную фрустрацию 
и, зачастую, приводящему к суицидальным намерениям.

Экзистенциальный вакуум и экзистенциальная фрустрация могут развиться 
у члена любой социальной группы, будь он миллионер, бороздящий океан на своей 
яхте, или простой рабочий, который стоит за станком на заводе. Все дело в том, на-
сколько глубоко заданы смыслы жизни в обществе и какой темп задает общество.

Хороший пример и подтверждение этому – интервью, которое дал для канала 
RIVISION русский философ, писатель, социолог А. А Зиновьев: «Я был убежден-
ным антисталинистом, мы с друзьями даже приступили к подготовке покушения на 
Сталина. Если бы меня поймали в то время, то непременно приговорили к высшей 
мере наказания, но это была моя борьба и моя жизнь. Но когда умер Сталин, я ощу-
тил пустоту и забвение, я хотел покончить жизнь самоубийством, весь смысл моей 
жизни, моей борьбы был потерян» [15].

Ю. Н. Харари в своей книге «Homo Deus» [17] пишет об обществе, в котором 
потребление становится смыслообразующим началом, где человек не имеет нужды 
в низших потребностях. Он отмечает, что в обществе, в котором победили голод, во-
йну, эпидемии, рост суицидов особенно велик. Это наводит на мысль, что не толь-
ко неразрешимые проблемы или сложности приводят к суицидам, но и отсутствие 
смыслов. Быстро прогрессирующий мир создает и разрушает смыслы и задачи, ко-
торые человек поставил перед собой, взамен не предлагая новых.

В современном мире реклама стимулирует желание потреблять, заставляя людей 
еще больше трудиться для достижения материальных благ, пренебрегая высшими 
потребностями, например образованием, саморазвитием, семьей, детьми, отноше-
ниями с родными и близкими. Каждого человека с экрана телевизора призывают 
быть успешным, красивым, креативным. Медиапространство заполнено идеями, 
как быть в тренде, но не как быть полезным обществу, родным или просто прохо-
жему человеку. Сегодня мы наблюдаем эффект свидетеля, или синдрома Дженове-
зе. Огромное количество информации отвлекает нас от самого важного: познания 
самого себя и своего пути, не оставляет времени на раздумья о смыслах. Бешеный 
ритм жизни не всегда дает осознание происходящего, человек, словно белка в ко-
лесе, пытается «обогнать время» и быть успешным, не думая при этом, правильно 
это или неправильно, добро или зло он совершает. А ведь это и есть показатели 
человечности, про которые писал В. Франкл [16], и вот когда все рушится, человек 
сталкивается с экзистенциальным вакуумом или психологическим кризисом. Яркой 
иллюстрацией данного теоретического конструкта является фильм К. Шахназарова 
«Курьер» [7]. В сцене, где главный герой спрашивает своего друга, о чем тот мечта-
ет, друг отвечает, что хочет купить пальто. Тогда герой снимает с себя пальто и про-
износит такие слова: «На, носи мое пальто и мечтай о чем-то великом».

И. Кант отмечал, что человек стремится к счастью, но ему надо еще стремиться 
быть достойным этого счастья [3]. Сегодня человек требует от жизни и от других 
значительно большего, при этом не получает желаемого и не понимает, почему все 
не так, как он хочет. Желания, нацеленные на собственное благо, не всегда совпада-
ют с желанием окружающих людей.
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Современный человек стремится к свободе, не понимая, что свобода – это не за-
граничное кино или поездка на море, не модная одежда или телефон последней мо-
дели. Свобода – это пространство, в котором есть возможность мыслить, размыш-
лять о высших потребностях, о смысле жизни, и тогда появляется ответственность 
за свою жизнь и за жизнь близких. Здесь уместны слова русского музыканта и поэта 
А. Башлачева: «Ведь совсем не важно, от чего ты помрешь, ведь куда важнее, для 
чего ты родился!» [1]. Профессор М. М. Решетников в своей статье обозначает важ-
нейшие вопросы современного человека: «Есть ли у нас как у человечества или хотя 
бы как у граждан конкретной страны такие идеи и цели? Неужели мы все пришли 
в этот мир только для того, чтобы вдоволь поесть, сделать модную прическу или 
тату, заработать на новые джинсы или новый смартфон, новую квартиру, машину 
или дачу? Есть ли где-то выдающиеся мыслители современности, идеи которых 
способны объединить нас всех?» [13, с. 54].

Другими аспектами социального устройства, на которых базируются здоровые 
общественные отношения, являются система детско-родительских отношений 
и образовательная сфера, дисфункция которых может приводить к суицидальным 
намерениям. Подростковый суицид – это очень важная тема. Официальными при-
чинами для суицида служат: неуспеваемость в школе, конфликты с родителями, 
разрыв с любимым человеком, смерть близких, алкоголь, религиозные сообщества. 
Но за этими формальными причинами может быть банальное отсутствие отноше-
ний между родителями и детьми, не распознанный крик о помощи ребенка в шко-
ле и дома. Дефицит общения, дефицит внимания – это проблема номер один для 
подростка сегодня. Вербальная коммуникация заменена интернет-перепиской. Дети 
предоставлены сами себе, в современном мире нам нужно научиться еще больше 
уметь слышать их. «Современные дети с дошкольного возраста играют не с родите-
лями, не в машинки и куклы, а с гаджетами. В итоге компьютер становится самым 
любимым объектом, удовлетворяющим потребность ребенка в общении, и тем поч-
ти живым существом, которому бесконечно доверяют, к которому привязываются 
и которому хотят понравиться, так же как предшествующие поколения старались 
демонстрировать послушание, чтобы заслужить любовь родителей» [13, с. 45]. 
Чрезмерная загруженность родителей, отсутствие эмоционально близкого общения 
с детьми приводит к невозможности обращения за помощью в критических ситуа-
циях. Очень часто учитель – это тот спасательный круг в жизни ребенка, который 
направляет его и оказывается рядом в нужное время. При этом сегодня роль педа-
гога настолько обесценена, что учитель просто зажат в тиски, пытается лавировать 
между агрессивно настроенными родителями и всевозможными правовыми актами 
административного характера. 

Задачи педагога выросли в разы. Если раньше было достаточно сообщить о про-
блеме родителям или, например, в пионерскую организацию (которая, как правило, 
проводила беседы, давала возможность идентификации и чувства сопричастности), 
то сегодня это все легло на плечи учителя. Но для сильного общества нужны здо-
ровые личности. Для осмысления «содержания» здоровой личности можно обра-
титься к принципам образования и воспитания А. С. Макаренко, которого ЮНЕ-
СКО в 1988 г. признало выдающимся педагогом, вместе с такими именами, как  
Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, М. Монтессори. А. С. Макаренко опирался на прин-
ципы, при которых коллектив при социализме играл большую роль в воспитании 
ребенка, взаимодействие с коллективом учило быть частью общества, он помогал 
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адаптироваться в нем [8]. Уже сегодня на законодательном уровне необходимо в об-
разовательный процесс внедрить не только педагога-психолога, но и психолога, ко-
торый в паре с педагогом будет осуществлять превентивные и другие профилакти-
ческие меры. Например, проводить классные часы на важные темы, позволяющие 
осуществлять поиск смысла не только в образовательном процессе, но и в жизни.

Учитель сегодня должен быть не просто сотрудником образовательной систе-
мы, но и наставником, воспитателем, другом и товарищем в одном лице. Главный 
идеолог советского образования и воспитания молодежи Н. К. Крупская выделяла 
важнейшую задачу советской школы – не только дать определенную сумму знаний, 
но и показать, как эти знания связаны с реальной жизнью, как они могут эту жизнь 
изменить [6].

Подводя итог, отметим, что социальное устройство и современный научно-тех-
нический прогресс могут не только оказывать влияние на формирование суицидаль-
ного поведения, но и быть ресурсом для преодоления возрастных и личностных 
кризисов. Так, технологии цифрового мониторинга предоставляют беспрецедент-
ные возможности для изучения потенциально вредного поведения (самоубийство, 
насилие и употребление алкоголя или психоактивных веществ) в режиме реального 
времени, но также создают множество этических проблем и проблем безопасности. 

Несмотря на общие усилия по снижению количества самоубийств, их показатели 
остаются довольно стабильными на международном уровне. Самоубийства явля-
ются серьезным испытанием как для общественного здравоохранения, так и психо-
логической службы. Считается, что стигматизация представлений о суицидальном 
поведении ограничивает поведение, связанное с поиском помощи и предложениями 
поддержки. Международные стратегии предотвращения самоубийств рекоменду-
ют оказывать поддержку семьям, потерявшим близких в результате самоубийства. 
Однако важнейшей стратегией предотвращения суицидального поведения могут 
служить институты социализации, доступные каждому: образование, семья, обще-
ство. Психологическое просвещение молодежи по вопросам поиска смысла жизни, 
поиска своего предназначения, а также активная работа в системе наставничества, 
когда у каждого ребенка есть свой взрослый, которому можно сказать о волную-
щих мыслях, классные часы о нематериальных ценностях современного общества, 
становление школы родительства, где ребенок не «монетизирован», а имеет право 
выбирать траекторию своего развития, – позволяет существенно предотвращать су-
ицидальное поведение.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема предикторов категориальных 
структур образа-Я взрослой личности и обусловливающих их факторах. Отмечается, 
что формирование образа-Я детермировано не только внутренними факторами, но  
и социальными условиями. В исследовании проводилась диагностика образа-Я и фак-
торов, которые могут выступать предикторами категориальных структур образа-Я, 
у 80 респондентов (68 лиц женского пола и 12 – мужского), возрастной показатель 
варьировался от 18 до 60 лет. Факторизация матрицы методом главных компонент  
с вращением «Варимакс-нормализованных» показала, что образ-Я взрослой лично-
сти состоит из трех компонентов: самоотношение, основанное на собственных оцен-
ках; самоотношение, основанное на оценках других; Я-идентичность. Результаты 
множественного регрессионного анализа методом пошагового включения позволили 
определить как комплексный, так и индивидуальный вклад предикторов в изменчи-
вость интегральных факторов (p < 0,001). Общими для всех трех структур выступают 
предикторы одобрение других, академическая успеваемость и нравственность, кото-
рые вносят неравновесный вклад в изменчивость категориальных структур образа-Я. 
В перспективе исследование будет направлено на определение вклада отдельных 
факторов в различные категориальные структуры образа-Я и их взаимодействия  
у взрослой личности в зависимости от возраста.

Ключевые слова: Я-концепция, идентичность, образ-Я, самоотношение, социум, 
самооценка.
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Abstract. The relevance of the article is due to the fact that most factors in the 
formation of the self-image have already been identified in many studies, nevertheless, 
for the development of scientific knowledge regarding this phenomenon, this study can 
be useful, raising questions about the categorical structures of the predictors of the self-
image of an adult personality and the factors that determine them. It is noted that the 
formation of the self-image is formed not only by internal factors, but also due to social 
conditions. In accordance with the theoretical position formulated above, we conducted  
a study that involved the diagnosis of the self-image and factors that can be predictors of the 
categorical structures of the self-image in 80 respondents, 68 females and 12 males, the age 
indicator ranged from 18 to 60 years. Factorization of the matrix by the method of principal 
components with rotation of “Varimax-normalizedˮ showed that the image-self of youth 
consists of three components: self-attitude based on their own assessments; self-attitude 
based on the assessments of others; I am identity. The results of multiple regression analysis 
by the stepwise inclusion method made it possible to determine both complex and individual 
contributions of predictors to the variability of integral factors (p < 0.001). Common to all 
three structures are the predictors of the approval of others, academic performance and 
morality, which introduce a non-equilibrium treasure into the variability of the categorical 
structures of the self-image. We hope to deepen our understanding of the contribution of 
certain factors to various categorical structures of the self-image, and their interaction in the 
adult personality, dividing the group by age periods.
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Позитивному развитию образа-Я способствует формирование благоприятных 
отношений со взрослыми [19; 20]. Фактические данные указывают на то, что ка-
чество взаимоотношений повышает эффективность формирования Я-образа [9], 
обеспечивая дополнительный стимул для выявления и понимания межличностных 
процессов, которые способствуют созданию позитивного образа-Я. В то же время 
существует большое количество тех или иных факторов, которые также могут ока-
зывать влияние на формирование образа-Я [8]. В нашем исследовании основное 
внимание уделяется важным аспектам формирования категорий образа-Я у взрос-
лой личности. Статья основана на исследованиях, которые демонстрируют, что са-
мооценка играет жизненно важную роль в дальнейшей жизни [6; 7]. Такие исследо-
вания подтверждают научное мнение о том, что оценивание, в том числе и в школе, 
часто связанно с образом-Я индивида. Это означает, что формирование образа-Я об-
условлено не только внутренними факторами, но и социальными условиями. 
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J. McArthur et all. [15] предложили три направления для формирования образа-Я: 
ориентация на себя; ориентация на учебу; ориентация на общество. Проведенное 
авторами исследование показало, что большинство учащихся при определении ка-
тегорий образа-Я ориентируются в первую очередь на себя. Ориентация на обще-
ство довольно редко прослеживалась в результатах интервью. Однако существуют 
научные работы, в которых признается, что самооценка тесно связана с межлич-
ностными отношениями [22]. В частности, близость и доверие в межличностных 
отношениях способствуют формированию позитивной самооценки. Хотя есть не-
которые исследования, которые ставят под сомнение однозначность связи между 
самооценкой и взаимоотношениями молодежи и взрослых [10; 14]. С целью рас-
ширения научных знаний относительно категорий образа-Я у молодежи в контек-
сте их взаимодействия со взрослыми рассматриваются потенциальные предикторы 
и риски для формирования структур образа-Я. 

Существуют работы, в которых самооценивание признается в качестве одного 
из последствий коммуникации во многих типах отношений [23]. Самооценивание, 
или образ-Я, обычно содержит какую-либо информацию о себе, которая получена 
в результате взаимодействия индивида с другими людьми. Образ-Я, как правило, 
положительно связан с развитием близких, доверительных межличностных отно-
шений. Этот тезис базируется на социальной теории проникновения (SPT), которая 
описывает, как индивиды развивают связи с другими людьми через самоотношение. 
В данной теории утверждается, что субъекты развивают образ-Я через близость 
с другими людьми, что тесно связано с самораскрытием. Обычно оно начинается 
с поверхностного раскрытия информации о себе, при этом информация, передавае-
мая во время межличностного взаимодействия, увеличивает близость между людь-
ми, что способствует формированию позитивного образа-Я. 

Другая теоретическая база, которая полезна для понимания Я-образа, – это 
структура коммуникативных навыков [11]. Авторы определяют шесть коммуника-
тивных микронавыков, которые соответствуют конкретным намерениям: вопросы 
используются для сбора информации; совет по поведению; тишина обеспечива-
ет межличностное пространство; интерпретация может объяснить чье-то пове-
дение; размышления и перефразирование выражают сочувствие [11]. T. E. Keller  
и J. Pryce [16] описывают самооценивание и самораскрытие на начальных этапах 
отношений как один из способов для участников взаимодействия узнать друг друга.

Существуют также исследования, рассматривающие взаимосвязи между ка-
чеством отношений и общения в целом и формированием образа-Я. Например,  
M. J. Karcher et al. [14] провели исследование, направленное на изучение влияния 
темы общения на качество отношений, в рамках которого обнаружили, что раз-
говоры на такие темы, как семья и друзья, вносят больший вклад в качество от-
ношений и формирование позитивного образа-Я, чем разговор об образователь-
ном учреждении, поведении и будущих планах. В другом исследовании J. Pryce  
и T. E. Keller [16] описали, как общение влияет на формирование положительной 
самооценки. Эти результаты указывают на влияние конкретных способов общения, 
на качество отношений и формирование образа-Я, но недостаточность таких ис-
следований означает, что научное понимание факторов, способствующих эффек-
тивному формированию образа-Я у взрослой личности ограничено. Исторически 
сложилось так, что значительная часть литературы по формированию образа-Я на-
правлена на изучение его компонентов и факторов в подростковом или юношеском 
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периодах, тогда как образ-Я довольно подвижное образование и предполагается его 
изменение и уточнение в течение всей жизни. Совсем недавно произошел сдвиг 
в сторону изучения конкретных механизмов, которые могут объяснить или повы-
сить эффективность формирования образа-Я, включая значительный упор на разви-
тие качественных отношений [23]. Эти направления исследований были частично 
мотивированы признанием того, что взаимодействие может оказывать ятрогенный 
эффект на молодежь и взрослых, и поэтому нужно предпринять необходимые шаги, 
чтобы свести к минимуму любые потенциальные негативные результаты. Напри-
мер, исследование о влиянии неудачных отношений на самооценку стимулировало 
дискуссию о том, как повысить эффективность таких взаимоотношений [21].

Еще одним теоретическим базисом в этой области (который служит отправной 
точкой для нашего исследования) является утверждение, что «идентичности соци-
ально сконструированы, множественны, потенциально противоречивы и ситуатив-
но изменчивы» [17, p. 298]. Этот взгляд фокусируется на идентичности как одном 
из компонентов образа-Я и рассматривает социальные группы как часть процесса 
формирования личностных идентичностей [17]. В этой интерпретации идентич-
ность – это процесс становления, а не бытийная данность [12].

Рассматривая идентичность как феномен, необходимо отметить следующие по-
зиции. Во-первых, это относительный характер любой идентичности. Личность 
человека приобретает смысл и значение только по отношению к тому, чем он не 
является, т. е. по отношению к другим идентичностям [18]. Итак, идентичность ни-
когда не бывает односторонней; то, что другие люди вокруг субъекта думают о нем, 
не менее важно, чем то, что он думает о себе. Как предполагает R. Jenkins: «Дру-
гие не просто воспринимают нашу идентичность, они активно ее конституируют»  
[13, p. 96; перевод авторов]. Индивиды, которые видят, что их объединяют в одну 
группу, могут принять содержание и значение этой категоризации и усвоить свою 
идентичность. Однако навешивание ярлыков со стороны других может вызвать со-
противление у субъекта и привести к диверсификации собственной идентичности. 

Во-вторых, субъекты в группах или системах всегда занимают определенные 
статусы и в рамках этих статусов выполняют определенные роли [1]. Эти структур-
ные позиции формируют жизненные возможности человека, помещая его в опре-
деленные системы взаимоотношений [2]. Когда общество разделено классовыми, 
гендерными и этическими различиями, индивиды уже находятся в дискурсивном 
поле, которое никогда не выбирается полностью по их собственному желанию. Они 
переживают свои меняющиеся и пересекающиеся позиции через доминирующие 
дискурсы, которые, как правило, отражают конфигурацию ролевых отношений 
в данный исторический момент в конкретном обществе [3].

В-третьих, идентичности никогда не устанавливаются полностью, а скорее, всег-
да находятся в процессе и в состоянии формирования (это связано с предыдущим 
пунктом). Другими словами, нарративы идентичности «не фиксированы, неизмен-
ны или изначальны» [13, p. 19; перевод авторов]; они могут меняться, сдвигаться 
и оспариваться. Когда индивиды включаются в новую группу, они несут свои ста-
рые ценности, взгляды и диспозиции, но они подвержены постоянным изменениям, 
приспосабливаясь к новой среде. Следовательно, их самоидентификация ненадеж-
на и подвержена изменениям [5].

В-четвертых, образ-Я не является всегда рациональным и сознательным. Соб-
ственная идентичность детерминирована действием бессознательных механизмов, 
среди которых можно обозначить желания, мотивации, проекции, тревоги и пр. [12].
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В соответствии с этими теоретическими взглядами на образ-Я и факторы, его 
обусловливающие, предполагается, что те категориальные пункты, которые субъ-
екты выбирают для своего самоопределения, могут меняться с течением времени 
и в определенных условиях, т. е. респонденты могут по-разному определять соб-
ственный образ-Я. Более того, социальный климат (то, что происходит в определен-
ное время в обществе и окружающей среде) может способствовать тому или иному 
виду самоопределения. Конструирование принадлежности, как указывает N. Yuval-
Davis [24], может быть актом самоидентификации или идентификации другими.

В целом многие потенциальные факторы формирования образа-Я уже обо-
значены во многих исследованиях, однако для развития научного знания относи-
тельно данного феномена наше исследование может быть актуальным, посколь-
ку в нем рассматриваются вопросы о категориальных структурах и предикторах 
образа-Я взрослой личности. Таким образом, мы надеемся углубить наше пони-
мание относительно вклада определенных факторов в различные категориальные 
структуры образа-Я и их взаимодействие. 

Дизайн исследования
В соответствии со сформулированной выше теоретической позицией мы прове-

ли исследование, которое предполагало диагностику образа-Я по двум опросникам: 
1. Опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантилеева. 
2. Опросники «Родственная Я-идентичность», «Независимая и коллективная 

Я-идентичность», адаптированные Е. А. Дорошевой, Г. Г. Князевым, О. С. Корни-
енко.

Также мы диагностировали у респондентов факторы, которые, согласно теоре-
тическим положениям, могут выступать предикторами категориальных структур 
образа-Я, по следующим опросникам:

1. Опросник Дж. Крокера «Базовые основания самооценки», адаптированный  
О. Н. Молчановой, Т. Ю. Некрасовой. 

2. Опросник «Суверенность психологического пространства-2010» С. К. Нарто-
вой-Бочавер.

Выборка: в исследовании приняли участие 80 человек, 68 лиц женского пола  
и 12 – мужского, возрастной показатель варьировался от 18 до 60 лет. Исследова-
ние проводилось на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет». 

Дизайн исследования предполагал определение категорий образа-Я посредством 
эксплораторного факторного анализа, методом главных осей с вращением варимакс-
нормализованное [4]. После выявления категориальных структур образа-Я (факто-
ры) предполагается расчет z-оценок для каждого испытуемого по обнаруженным 
интегральным факторам. На последнем этапе производилось определение ком-
плексного и индивидуального вклада предикторов в изменчивость интегральных 
факторов, посредством множественного регрессионного анализа, методом пошаго-
вого включения. 

Результаты исследования
Факторизация матрицы показала, что образ-Я взрослого человека состоит из трех 

компонентов (табл. 1). Первый компонент, объясняющий наибольшую дисперсию 
(44,17 %), достаточно традиционный – это самоотношение, основанное на собствен-
ных оценках. Второй компонент с дисперсией 12,21 % также носит традиционный 
характер и предполагает самоотношение, основанное на оценках других. И третий 
компонент с объяснительной способностью 11,44 % отражает Я-идентичность. 
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Таблица 1
Факторные нагрузки в структуре образа-Я

Переменные в модели Фактор – 1 Фактор – 2 Фактор – 3
Родственная Я-идентичность –0,09 0,15 0,84
Коллективная Я-идентичность –0,19 –0,13 0,77
Шкала S самоотношения (интегральная) 0,83 0,45 –0,10
Шкала самоуважения (I) 0,85 0,27 0,01
Шкала аутосимпатии (II) 0,87 0,19 –0,18
Шкала ожидаемого отношения от других (III) 0,45 0,72 –0,13
Шкала самоинтересов (IV) 0,28 0,78 0,12
Шкала самоуверенности (1) 0,67 0,31 0,08
Шкала отношения других (2) 0,00 0,80 –0,24
Шкала самопринятия (3) 0,69 0,23 –0,19
Шкала самообвинения (5) –0,77 –0,06 0,27
Шкала самоинтереса (6) 0,36 0,79 0,13
Шкала самопонимания (7) 0,71 0,15 0,08
Собственные значения 6,18 1,71 1,60
Дисперсия по каждому фактору, в % 44,17 12,21 11,44
Доля общей дисперсии факторной модели, в % 67,8

Полученные результаты, свидетельствуют, что образ-Я взрослого состоит из 
трех категорий – это самоотношение, основанное на индивидуальных оценках, ко-
торое обладает наибольшей интегрирующей способностью. Также в образ-Я вклю-
чено самоотношение, основанное на отраженном Я. Иначе говоря, отношение 
к себе, сформированное на отношении значимых других в окружении индивида. 
И третья категориальная структура связана с идентичностью. Наши результаты 
согласуются с теоретическими позициями, обсуждаемыми выше. Действительно, 
идентичность объясняет меньше всего изменчивости образа-Я. Это позволяет пред-
положить, что идентичность более подвижная категориальная структура во всей 
модели образа-Я [13]. Тогда как наиболее весомой категориальной структурой вы-
ступает самоотношение, детерминированное собственными позициями, такими как 
самоуважение, аутосимпатия, самоуверенность, самопринятие, самопонимание. Но 
образ-Я, как было показано в теоретическом анализе, формируется во взаимодей-
ствии с другими людьми – что отражено во второй категориальной структуре – са-
моотношение, основанное на отношении значимых других [22]. Образ-Я обычно 
включает в себя информацию о себе, которая получена в результате взаимодействия 
индивида с другими людьми [11].

Результаты применения пошаговой регрессии с включением продемонстрирова-
ло, что все три регрессионные модели являются статистически значимыми (табл. 2).
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Таблица 2
Итоговые статистики

Статистики Фактор – 1 Фактор – 2 Фактор – 3
Множестественный R 0,604 0,383 0,676
Множественный R2 0,365 0,147 0,457

F 8,514 4,364 7,482
p 0,000 0,007 0,000

Стандартная ошибка оценки 0,823 0,942 0,777

Однако большей объяснительной силой обладают первая и третья регрессион-
ные модели (коэффициент детерминации R2 равен 37 % и 46 % соответственно). 
Это связано с двумя моментами. Во-первых, множественная корреляция между пре-
дикторами и категориальной структурой в этих моделях выше 0,6, а в третьей мо-
дели приближается к 0,7. Это означает более тесную связь между ними. Во-вторых, 
предикторов в обеих моделях больше, чем во второй. Так, в первой модели обнару-
жено четыре предиктора, которые вносят статистически значимый вклад в изменчи-
вость самоотношения, основанного на собственных оценках, которые образуют по 
степени убывания последовательность, представленную в таблице 3.

Таблица 3
Итоги регрессии для зависимой переменной:  

самоотношение, основанное на собственных оценках

Предикторы БЕТА B t (74) p-знач.
Свободный член –1,4 –1,45 0,152
Суверенность территории 0,46 0,0 4,71 0,000
Одобрение других –0,24 –0,2 –2,36 0,021
Академическая успеваемость –0,30 –0,3 –2,55 0,013
Соревнования с другими 0,21 0,2 1,92 0,049

Наибольший положительный вклад вносят суверенность территории и сорев-
нования с другими, а наибольший отрицательный – академическая успеваемость 
и одобрение других. Это свидетельствует, что для формирования положительного 
самоотношения необходимыми выступают определение собственных границ и их 
отстаивание и сравнение себя с другими. Другие не просто воспринимают нашу 
идентичность, они активно ее конституируют [13]. В свою очередь, конструирова-
ние может быть актом самоидентификации или идентификации другими [24]. В то 
же время одобрение другими людьми и академическая успеваемость оказывают не-
гативное влияние на формирование этой структурной категории образа-Я. 

Что касается самоотношения, основанного на оценках значимых других, то все 
три предиктора вносят вклад в ее изменчивость: одобрение других, суверенность 
привычек и нравственность (табл. 4).
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Таблица 4
Итоги регрессии для зависимой переменной:  

самоотношение, основанное на оценках значимых других

Предикторы БЕТА B t (76) p-знач.
Свободный член –1,16 –1,31 0,195
Одобрение других –0,29 –0,28 –2,66 0,010
Суверенность привычек 0,27 0,03 2,44 0,017
Нравственность 0,20 0,19 1,81 0,045

И, наконец, последняя модель является самой насыщенной, что, с одной сто-
роны, демонстрирует ее подверженность разнообразным факторам, и это отмеча-
ется в работе S. Hall [12] (табл. 5). С другой стороны, это отражает изменчивость 
идентичности, которая, по мнению R. Jenkins [13], не фиксирована, может меняться, 
сдвигаться. 

Таблица 5
Итоги регрессии для зависимой переменной: идентичность

Предикторы БЕТА B t (71) p-знач.
Свободный член –2,8 –2,58 0,012
Поддержка семьи 0,37 0,4 3,13 0,003
Любовь 0,33 0,3 2,80 0,006
Суверенность ценностей –0,47 –0,0 –2,28 0,025
Академическая успеваемость –0,25 –0,3 –2,44 0,017
Нравственность 0,23 0,2 2,33 0,023
Суверенность физического тела –0,38 –0,0 –2,29 0,025
Суверенность психологического  
пространства

0,66 0,1 1,71 0,051

Предикторы, которые входят в данную модель, составляют два полюса: поло-
жительный – суверенность психологического пространства, поддержка семьи, 
любовь, нравственность; отрицательный – суверенность ценностей, суверенность 
физического тела и академическая успеваемость. Первая группа предикторов не 
вызывает сомнения, так как способность человека контролировать, защищать и раз-
вивать свое психологическое пространство обеспечивает его социальное и личное 
благополучие. Точно так же как и любовь, нравственность и поддержка семьи. 
В то же время переживание соматического благополучия, свобода мировоззрения 
и академическая успеваемость оказывают ингибирующее влияние на изменчивость 
идентичности.

Выводы
1. Категориальными структурами образа-Я взрослой личности выступают три 

компонента. Наиболее весомой категориальной структурой является самоотноше-
ние, основанное на индивидуальных оценках, которое обладает наибольшей инте-
грирующей способностью. Также в образ-Я включено самоотношение, основанное 
на отраженном Я, иначе говоря, отношение к себе, сформированное на отношении 
значимых других в окружении индивида. И третьей, более подвижной категориаль-
ной структурой во всей модели образа-Я является идентичность. 
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2. Эти различные структурные категории образа-Я взрослых, как показали наши 
результаты, формируются множеством индивидуальных и социальных факторов. 
Общими для всех трех структур выступают предикторы одобрение других, акаде-
мическая успеваемость и нравственность, которые вносят неравновесный вклад 
в изменчивость категориальных структур образа-Я. 

3. Согласно вышеизложенным положениям можно сделать главный вывод о том, 
что формирование образа-Я у взрослой личности носит системный характер и об-
условлено не столько вкладом отдельных факторов и условий, сколько их совмест-
ной структурной детерминацией.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психокоррекции эмоциональных 
нарушений обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом. 
Цель статьи – на основе теоретического анализа и экспериментального исследования 
выявить возможности психологической коррекции эмоциональных нарушений у об-
учающихся начальных классов с детским церебральным параличом средствами арт-
терапии. Теоретическими основаниями исследования являются научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых по вопросам психического развития (труды  
Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Р. Лурии), динамики развития эмоциональной 
сферы (работы Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, В. К. Вилюнаса, Е. П. Ильина, А. Н. Ле-
онтьева), арт-терапии как метода психокоррекции (книги А. И. Копытина). В иссле-
довании использованы методики, которые выявляют нарушения в развитии эмоцио-
нальной сферы: методика Р. Сирса (диагностика тревожности у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста), дифференцированная оценка эмотивности ребенка 
в процессе наблюдения (Е. В. Никифорова), диагностика социальных переживаний  
у детей дошкольного и младшего школьного возраста «Оцени поведение» (Е. В. Ни-
кифорова). В результате реализации программы психокоррекции эмоциональных на-
рушений в экспериментальной группе младших школьников с детским церебральным 
параличом были выявлены достоверные различия. Сделаны выводы, что арт-терапия 
выступает эффективным методом психокоррекции эмоциональных нарушений  
у младших школьников с детским церебральным параличом.

Ключевые слова: арт-терапия, детский церебральный паралич, младшие школьни-
ки, психокоррекция, эмоциональные нарушения.
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Abstract. The article describes the problem of psychocorrection of emotional disorders 
of primary school students with cerebral palsy. The purpose of the article is to identify 
the possibilities of psychological correction of emotional disorders in primary school 
students with cerebral palsy by means of art therapy on the basis of theoretical analysis 
and experimental research. The theoretical foundations of the research were scientific 
publications of domestic and foreign scientists on the issues of mental development 
of L. S. Vygotsky, A. V. Zaporozhets, A. R. Luria; dynamics of the development of 
the emotional sphere of B. G. Ananyev, L. I. Bozhovich, V. K. Vilyunas, E. P. Ilyin,  
A. N. Leontiev; art therapy as a method of psychocorrection of A. I. Kopytin. The study 
used such methods that allowed to identify violations in the development of the emotional 
sphere: R. Searsʼ methodology: diagnostics of anxiety in preschool and primary school 
age children, differentiated assessment of the childʼs emotivity during observation by 
E. V. Nikiforova, diagnostics of social experiences in preschool and primary school age 
children “Evaluate behaviorˮ by E. V. Nikiforova. As a result of the implementation of the 
program of psychocorrection of emotional disorders in the experimental group of younger 
schoolchildren with cerebral palsy, significant differences were revealed. It is concluded that 
art therapy is an effective method of psychocorrection of emotional disorders in younger 
schoolchildren with cerebral palsy.

Keywords: art therapy, cerebral palsy, primary school children, psychocorrection, 
emotional disorders.

For Citation: Pupkova A. S., Kozhemyakina O. A. Psychocorrection of Emotional Disorders 
in Younger Schoolchildren with Cerebral Palsy by Means of Art Therapy. SMALTA, 2021, no. 4, 
pp. 35–49. (In Russ.). 

В эпоху трансформации общества в Российской Федерации остро стоят вопросы 
адаптации лиц с особыми образовательными потребностями. Это приводит к необ-
ходимости совершенствования традиционных и поиску технологических подходов 
к организации учебно-воспитательного процесса. Инклюзивное образование позво-
ляет включать в образовательное пространство школы одну из категорий лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья – обучающихся с различными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального обще-
го образования указано, что приоритетным является коммуникативная направлен-
ность учебного процесса, которая обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий для адаптации детей в социуме и возможности 
осуществлять эмоциональный контроль в процессе организации взаимодействия 
с другими.
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Цель статьи – на основе теоретического анализа и экспериментального исследо-
вания выявить возможности психологической коррекции эмоциональных наруше-
ний у обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом сред-
ствами арт-терапии.

Теоретическими основаниями исследования являются научные публикации отече-
ственных и зарубежных ученых по вопросам общего психического развития (труды 
Л. С. Выготского [5], А. В. Запорожца [7], А. Р. Лурии [17]), психологического разви-
тия детей с церебральным параличом (работы Е. Ф. Архиповой [2], Л. М. Шипицы-
ной [30], И. И. Мамайчук [18]), динамики развития эмоциональной сферы (работы 
Б. Г. Ананьева [1], Л. И. Божович [3], В. К. Вилюнаса [22], Е. П. Ильина [9]), арт-
терапии как метода психокоррекции (книги А. И. Копытина [12; 13]). 

Исходя из анализа изученности проблемы детского церебрального паралича,  
Е. С. Ткаченко [25] с другими исследователями определяет, что детский церебраль-
ный паралич – это группа стабильных, различающихся по клиническим проявле-
ниям симптомов, которые возникают в период раннего развития. Основным клини-
ческим проявлением является нарушение двигательной функции. В течение жизни 
к двигательным нарушениям присоединяются различные неврологические наруше-
ния, проявляющиеся и в нарушениях эмоциональной сферы. Е. Ф. Архипова [2] 
отмечает, что у многих детей с церебральным параличом наблюдаются нарушения 
эмоционально-волевой сферы. При этом у одних это проявляется в виде повышен-
ной возбудимости, двигательной расторможенности и раздражительности, у других 
же – в виде заторможенности и вялости. 

Особенности эмоционально-волевой сферы детей с церебральным параличом 
обусловлены условиями воспитания, наличием физического дефекта, который 
может искажать собственный образ «Я». Дети с церебральным параличом имеют 
особенности психики, обусловленные спецификой заболевания, при котором часто 
наблюдается слабость и истощаемость психических процессов. Все это снижает 
возможности волевого контроля над эмоциями. При детском церебральном пара-
личе возможны органические поражения лобных долей головного мозга, что на-
прямую воздействует на формирование эмоций и воли [2; 4; 6; 19; 25; 26; 29; 30; 31].

Т. С. Гутова и Ю. В. Пидшморга [6] выявили, что у детей с церебральным пара-
личом наблюдаются специфические формы тревожности. К ним относят эмоцио-
нальную напряженность и нестабильность, нерешительность, низкий уровень ак-
тивности, повышенный уровень беспокойства, боязливость и раздражительность. 
О. А. Бокова и И. В. Черепанова [4] указывают, что незрелость эмоционально-во-
левой сферы у детей с церебральным параличом часто проявляется в повышенном 
интересе к игре, но игра в данном случае чаще всего монотонна, бедна в проявле-
ниях эмоций.

Особенности развития эмоциональной сферы детей с церебральным параличом 
в основном были изучены в 1990–2000-е гг. Несмотря на значительное количество 
исследований в этой области, необходимо проводить дальнейшую работу по изуче-
нию особенностей развития эмоциональной сферы детей с церебральным парали-
чом, так как подходы к психокоррекционной работе меняются, приоритетной ста-
новится ранняя коррекционно-развивающая помощь, возникают новые проявления 
нарушений эмоциональной сферы в разные возрастные периоды, которые раньше 
не были описаны [4].
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Таким образом, для развития детей с церебральным параличом очень важна свое-
временная комплексная абилитация и реабилитация: психолого-педагогическое воз-
действие, правильное воспитание в семье, дружный коллектив сверстников [10; 11].

Л. С. Рычкова, Т. А. Смирнова, О. Б. Конева, В. В. Николин отмечают, что «ком-
плекс мероприятий по реабилитации подразделяется на: 

– медицинскую реабилитацию, которая использует разнообразную медикамен-
тозную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, лечебное питание, сана-
цию очагов хронической инфекции; хирургическую коррекцию патологических из-
менений; 

– психологическую реабилитацию, включающую мероприятия по предупрежде-
нию и немедикаментозной терапии психических нарушений, по выработке у клиен-
тов (больных и инвалидов) сознательного и активного участия в реабилитационном 
процессе с перестройкой системы отношений личности и одновременно, адапта-
цию к основным сферам жизнедеятельности, в том числе обусловленную имею-
щимся и получаемым воспитанием (образованием) больного и проведением его до-
суга – влияния игр, развлечений, искусства» [23, с. 29]. 

Поиск эффективных, доступных и интересных для детей с церебральным па-
раличом методов психологической коррекции привел к использованию мето-
да арт-терапии как средства коррекции эмоциональных нарушений у младших 
школьников с церебральным параличом. Одним из примеров является программа  
Н. В. Ткачевой, В. А. Куташова, Т. Ю. Хабаровой «Цветная музыка [24, с. 16–19], 
которая демонстрирует эффективность применения средств арт-терапии при работе 
с дошкольниками с церебральным параличом.

Арт-терапия чаще всего рассматривается как терапия изобразительным творче-
ством [12; 13], в первую очередь рисованием, так как «наиболее разработанными 
считаются именно рисуночные техники» [6, с. 176]. В данном случае рисование 
является способом выявления возможностей детей и познания ими окружающей 
действительности, моделирования взаимоотношений и выражения эмоций. В на-
стоящее время изо-терапия применяется для психологической коррекции проблем 
детей младшего школьного возраста с церебральным параличом, что позволяет ре-
бенку в процессе изобразительной деятельности выявить и понять проблемы и на-
метить пути их решения [12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21].

Анализ литературных источников, в которых изучается эмоциональная сфера 
детей с церебральным параличом и метод арт-терапии рассматривается как способ 
коррекции нарушений эмоциональной сферы детей данной группы, позволил про-
вести эмпирическое исследование, направленное на психокоррекцию нарушений 
эмоциональной сферы у обучающихся с церебральным параличом методами арт-
терапии.

В выборку практического исследования были включены обучающиеся началь-
ных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 152» в количестве 
31 человека в возрасте 8–10 лет. В экспериментальной группе – 6 девочек и 10 маль-
чиков, всего 16 человек; в контрольной – 6 девочек и 9 мальчиков, всего 15 человек.

Исследование организовано по классической схеме, в три этапа. На первом этапе 
решалась задача по выявлению нарушений эмоциональной сферы у обучающихся 
начальных классов с церебральным параличом.

Для проведения исследований были использованы общепринятые в науке и прак-
тике методы: эксперимент, математическая обработка данных, графическое пред-
ставление результатов.
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При выявлении актуального уровня сформированности эмоциональной сферы 
у обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом были ис-
пользованы следующие методики.

1. «Шкала тревожности» Р. Сирса для диагностики тревожности, включающая 
наблюдение (цит. по: [27, с. 46–47]).

2. Методика Е. В. Никифоровой «Дифференцированная оценка эмотивности ре-
бенка в процессе наблюдения» [8, с. 236–239].

3. Методика Е. В. Никифоровой «Диагностика социальных переживаний у детей 
„Оцени поведение“» [8, с. 226–229].

Эти методики позволяют выявить нарушения эмоциональной сферы и могут 
быть применены в данной возрастной группе.

По результатам первого этапа исследования были выявлены некоторые общие 
характеристики, свойственные детям младшего школьного возраста с церебраль-
ным параличом: дети имеют отдельные, разрозненные представления об эмоциях 
и эмоциональных проявлениях, трудности в произвольной регуляции поведения, 
высокий уровень тревожности, чувство незащищенности, низкий уровень диффе-
ренцировки и идентификации эмоций, слабый контроль эмоций, недостаточный 
уровень произвольного выражения эмоций. 

Методы и приемы арт-терапии направлены на нормализацию эмоционального 
состояния, развитие коммуникативных навыков и волевых качеств, при их примене-
нии удовлетворяется важная потребность в признании, положительном внимании, 
ощущении собственной благополучности и ценности, освобождается психологиче-
ская энергия, которая чаще используется ребенком на низкоэффективное напряже-
ние. Предполагается, что применение арт-терапевтических методов будет эффек-
тивно для работы по гармонизации эмоциональной сферы у младших школьников 
с церебральным параличом.

Решение задач второго этапа исследования направлено на оценивание эффектив-
ности проведенной психокоррекционной программы и подтверждение предположе-
ния о том, что реализация специально организованной коррекционно-развивающей 
работы на основе арт-терапии позволяет гармонизировать эмоциональную сферу 
младших школьников с церебральным параличом, если ее применение в педагоги-
ческой практике учитывает следующие условия:

– обеспечивается своевременное изучение и учет актуального уровня сформиро-
ванности эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста с церебраль-
ным параличом;

– осуществляется система применения средств арт-терапии в процессе психоло-
го-педагогической коррекции эмоциональных нарушений у обучающихся началь-
ных классов с церебральным параличом;

– в ходе применения средств арт-терапии для обучающихся начальных классов 
с церебральным параличом создается ситуация успеха.

На формирующем этапе исследования проведена работа по реализации про-
граммы психокоррекции нарушений эмоционально-волевой сферы методами арт-
терапии. Главными задачами этого этапа являются: 

– возможность научить обучающихся начальных классов с церебральным пара-
личом осознавать, различать, понимать и контролировать свои эмоции и понимать 
эмоциональные состояния и проявления других; 

– формировать умения адекватно выражать свои эмоции;
– снизить эмоциональное напряжение у детей.
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Психокоррекционная работа основывалась на принципах оказания арт-терапе-
втической помощи, сформулированных А. И. Копытиным [12; 13]. Методическими 
материалами, послужившими основой для выбора конкретных упражнений, стали 
работы С. В. Крюковой и Н. П. Слободяник [14], Н. Л. Кряжевой [15], Л. Д. Лебеде-
вой [16], И. И. Мамайчук [18], Л. Д. Мардер [19], М. И. Чистяковой [28] и др.

Программа включает в себя 18 занятий, которые проводятся с периодичностью 
один раз в неделю (в рамках внеурочной деятельности) в течение одного полугодия. 
Продолжительность одного занятия составляет 30–40 мин.

Занятия имеют трехчастную структуру. Первая, вводная часть предполагает 
проведение упражнений на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками занятия. Эта часть занятия включает ритуал приветствия, разминку, 
погружение в сказку, игры с именами. В основной части проводятся упражнения, 
направленные на коррекцию конкретных проблем в развитии эмоциональной сферы 
обучающихся начальных классов с церебральным параличом. Данная часть являет-
ся основой смысловой нагрузки занятия. В ней использованы различные методы 
арт-терапии: этюды, игры, музыкотерапия, игротерапия, изотерапия, сказкотерапия 
и психогимнастика. В итоговой, заключительной части занятия закрепляются по-
ложительные эмоции у участников, подводятся итоги занятия. В нее включаются 
упражнения на мышечную релаксацию, мимическую гимнастику, а также ритуал 
прощания. 

На третьем этапе исследования было проведено контрольное диагностирование 
младших школьников.

Контрольный этап исследования выявил в экспериментальной группе положи-
тельную динамику в преодолении эмоциональных нарушений у обучающихся с це-
ребральным параличом.

На рисунке 1 представлены результаты изучения уровня тревожности по методи-
ке Р. Сирса у обучающихся экспериментальной и контрольной групп.

Рис. 1. Сопоставление удельной доли обучающихся начальных классов с детским церебральным 
параличом экспериментальной и контрольной групп по уровню тревожности  

до и после формирующего этапа исследования (методика Р. Сирса)

В экспериментальной группе выявлено снижение тревожности, так процент де-
тей с высоким уровнем уменьшился с 13 % до 6 %, процент респондентов со сред-
ним уровнем тревожности уменьшился с 37 % до 19 %, процент детей с низким 
уровень тревожности увеличился на 25 % (с 50 % до 75 %). 
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тревожности – увеличилось с 47 % до 53 %, с низким уровнем 
тревожности уменьшилось с 40 % до 34 %. 

Уровень тревожности в экспериментальной группе снизился, дети 
стали более спокойными и научились оценивать опасность ситуации, в 
которой находятся, и контролировать такие проявления тревоги, как 
беспричинное беспокойство, раздражительность, снижение внимания. В то 
время как в контрольной группе среднее значение уровня тревожности 
указывает на то, что младшие школьники с церебральным параличом не 
умеют реально оценивать опасность ситуации, в которой находятся, и по-
прежнему не могут контролировать беспричинное беспокойство, 
раздражительность и снижение внимания. 

Диагностика уровня эмотивности обучающихся начальных классов с 
церебральным параличом проводилась с помощью методики 
дифференцированности оценки эмотивности детей в процессе наблюдения 
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В контрольной группе количество детей с высоким уровнем тревожности оста-
лось неизменным – 13 %, со средним уровнем тревожности – увеличилось с 47 %  
до 53 %, с низким уровнем тревожности уменьшилось с 40 % до 34 %.

Уровень тревожности в экспериментальной группе снизился, дети стали бо-
лее спокойными и научились оценивать опасность ситуации, в которой находятся, 
и контролировать такие проявления тревоги, как беспричинное беспокойство, раз-
дражительность, снижение внимания. В то время как в контрольной группе среднее 
значение уровня тревожности указывает на то, что младшие школьники с цере-
бральным параличом не умеют реально оценивать опасность ситуации, в которой 
находятся, и по-прежнему не могут контролировать беспричинное беспокойство, 
раздражительность и снижение внимания.

Диагностика уровня эмотивности обучающихся начальных классов с церебраль-
ным параличом проводилась с помощью методики дифференцированности оценки 
эмотивности детей в процессе наблюдения (Е. В. Никифорова). Исследование эмо-
тивности показывает скорость и яркость эмоционального реагирования и проявле-
ния эмоционального состояния в мимических, пантомимических и интонационных 
средствах. Сопоставительные эмпирические данные контрольной и эксперимен-
тальной групп представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сопоставление удельной доли обучающихся младших классов с детским церебральным  
параличом по уровню эмотивности в контрольной и экспериментальной группах  

(контрольный этап исследования, методика Е. В. Никифоровой)

В экспериментальной группе увеличилось количество детей со средней эмотив-
ностью (с 43,75 % до 75 %), уменьшилось количество детей с высоким уровнем 
эмотивности (c 50 % до 25 %) и с низким – с 6,25 % до 0 %. 

У респондентов контрольной группы увеличилось количество детей, имеющих 
высокий показатель эмотивности (с 46,67 % до 53,33 %), уменьшилось количество 
детей со средней эмотивностью (с 46,67 % до 40 %), осталось на прежнем уровне 
количество детей с низким уровнем эмотивности (6,67 %).

53 

(Е. В. Никифорова). Исследование эмотивности показывает скорость и 
яркость эмоционального реагирования и проявления эмоционального 
состояния в мимических, пантомимических и интонационных средствах. 
Сопоставительные эмпирические данные контрольной и 
экспериментальной групп представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Сопоставление удельной доли обучающихся младших классов с детским 
церебральным параличом по уровню эмотивности в контрольной и экспериментальной 

группах (контрольный этап исследования, методика Е. В. Никифоровой) 
 
В экспериментальной группе увеличилось количество детей со 

средней эмотивностью (с 43,75 % до 75 %), уменьшилось количество детей 
с высоким уровнем эмотивности (c 50 % до 25 %) и с низким – с 6,25 % до 
0 %.  

У респондентов контрольной группы увеличилось количество детей, 
имеющих высокий показатель эмотивности (с 46,67 % до 53,33 %), 
уменьшилось количество детей со средней эмотивностью (с 46,67 % до 40 
%), осталось на прежнем уровне количество детей с низким уровнем 
эмотивности (6,67 %). 



42

СМАЛЬТА  № 4, 2021 / SMALTA  no. 4, 2021

Это означает, что в экспериментальной группе дети стали эмоционально реа-
гировать на происходящее, их переживания из внешних перешли во внутренние, 
мимическое выражение эмоций перешло в скрытую форму, это говорит об их сдер-
жанности в жестах и движениях, которые они проявляют в общении, об общем эмо-
циональном спокойствии. 

Особенности социальных переживаний обучающихся начальных классов с дет-
ским церебральным параличом изучались по методике Е. В. Никифоровой «Оцени 
поведение». Динамика изменений уровней развития социальной нормативности по-
казана на рисунке 3.

Рис. 3. Сопоставление удельной доли обучающихся начальных классов с детским церебральным 
параличом по уровню развития социальной нормативности в контрольной и экспериментальной 

группах по методике «Оцени поведение» Е. В. Никифоровой

У обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом в экспе-
риментальной группе по результатам контрольного этапа исследования произошло 
уменьшение количества респондентов с показателем низкого уровня социальной 
нормативности – с 25 % до 6,2 %; наблюдается значительное увеличение коли-
чества респондентов с высоким уровнем социальной нормативности – с 18,75 %  
до 43,75 %; показатели по среднему уровню уменьшились с 56,25 % до 50 %. 

В контрольной группе также произошли положительные изменения. Увеличился 
процент детей с высоким уровнем социальной нормативности на 6,6 % (с 26,67 % 
до 33,33 %). Уменьшился процент детей со средним уровнем социальной норма-
тивности на 6,6 % (с 53,33 % до 46,67 %). В контрольной группе низкий уровень 
социальной нормативности не изменился и составил 20 % респондентов, как и на 
констатирующем этапе исследования. Это указывает, что младшие школьники экс-
периментальной группы более адекватно оценивают поведение других детей по за-
данным моральными критериями нормам.

Для подтверждения достоверности различий полученных данных применял-
ся U-критерий Манна – Уитни и Т-критерий Вилкоксона с помощью программы 
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Статические данные представлены в таблице 1 при сопоставлении результатов 
обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом в контроль-
ной и экспериментальной группах на контрольном этапе исследования.

Таблица 1
Оценка достоверности различий результатов обучающихся начальных классов  

с детским церебральным параличом в контрольной и экспериментальной группах  
на контрольном этапе исследования

Исследуемые переменные ΣrКГпосле ΣrЭГпосле Uэмп p-level
Уровень тревожности 416 760 52,5 0,0035
Уровень эмотивности 489 687 38 0,0025
Уровень социальной нормативности 528,5 647,5 70,5 0,0448

В результате применения критерия Манна – Уитни получили достоверные раз-
личия по следующим переменным. 

«Уровень тревожности» получили Uэмп = 52,5 при среднем уровне значимости 
р = 0,01, уровень тревожности в экспериментальной группе достоверно ниже, чем 
в контрольной группе после формирующего этапа исследования. Это свидетель-
ствует о том, что уровень тревожности в экспериментальной группе снизился, дети 
стали более спокойными и научились оценивать опасность ситуации, в которой на-
ходятся, и контролировать такие проявления тревоги, как беспричинное беспокой-
ство, раздражительность, снижение внимания.

«Уровень эмотивности» получили Uэмп = 38 при среднем уровне р = 0,01, уро-
вень эмотивности в экспериментальной группе достоверно выше, чем в контроль-
ной группе после формирующего этапа исследования. Это свидетельствует о том, 
что в экспериментальной группе дети стали достаточно эмоционально реагировать 
на происходящее, их переживания из внешних перешли во внутренние, мимиче-
ское выражение эмоций перешло в скрытую форму, это говорит об их сдержанности 
в жестах и движениях, проявляемых в общении, спокойствии. 

«Уровень социальной нормативности» получили Uэмп = 70,5 при низком уровне 
достоверности р = 0,05, уровень понимания эмоций в экспериментальной группе 
достоверно выше, чем в контрольной группе после формирующего этапа исследо-
вания, т. е. младшие школьники экспериментальной группы более адекватно оцени-
вают поведение других детей по заданным моральными критериями нормам.

Следующим шагом математической обработки оценивали достоверность дина-
мики показателей эмоциональной сферы до и после формирующего этапа исследо-
вания с помощью критерий Т-Вилкоксона. 

В таблице 2 представлены статистические показатели в результате оценки дина-
мики показателей обучающихся начальных классов с детским церебральным пара-
личом контрольной группы до и после формирующего этапа исследования.
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Таблица 2 
Оценка динамики показателей детей контрольной группы  

до и после формирующего этапа исследования

Сопоставляемые переменные N Тэмп p-level
Уровень тревожности 15 87,5 0,33
Уровень эмотивности 15 101 0,408 
Уровень социальной нормативности 15 88,5 0,217

Примечание: Тэмп – эмпирическое значение критерия Вилкоксона; N – количество испытуемых;  
p-level – уровень достоверности различий показателей.

При сопоставлении показателей обучающихся начальных классов с церебраль-
ным параличом контрольной группы до и после формирующего этапа исследования 
с помощью критерия Вилкоксона достоверных различий не выявлено. Это означает, 
что развитие эмоциональной сферы обучающихся с церебральным параличом оста-
лось на прежнем уровне.

В таблице 3 представлены статистические показатели в результате оценки ди-
намики показателей обучающихся начальных классов с церебральным параличом 
экспериментальной группы до и после формирующего этапа исследования.

Таблица 3
Оценка динамики показателей исследуемых переменных обучающихся начальных классов  

с детским церебральным параличом экспериментальной группы  
до и после формирующего этапа эксперимента

Сопоставляемые переменные N Тэмп
р – уровень  
значимости

Уровень тревожности 16 0 0,001
Уровень эмотивности 16 2,5 0,05
Уровень социальной нормативности 16 1,5 0,01

В результате применения критерия Вилкоксона выявлены достоверные сдвиги 
у обучающихся начальных классов с церебральным параличом экспериментальной 
группы по следующим переменным: «Уровень тревожности», «Уровень эмотивно-
сти» получили Тэмп = 2,5 (р ≤ 0,05); уровень эмотивности у испытуемых эксперимен-
тальной группы повысился.

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. По результатам первичной диагностики эмоциональных нарушений у обуча-

ющихся начальных классов с церебральным параличом можно отметить преобла-
дание среднего уровня тревожности, выраженного в беспокойстве, напряженности. 
Уровень выявленной эмотивности – неадекватный. Это показывает повышенную 
или сниженную скорость и яркость эмоционального реагирования и проявления 
эмоционального состояния в интонационных, мимических и пантомимических 
средствах. Уровень социальной нормативности преобладает средний. Это демон-
стрирует недостаточное понимание своих эмоциональных состояний и других 
людей. Детей часто раздражают, пугают и расстраивают мельчайшие проблемы, 
школьники характеризуются высокой эмоциональной чувствительностью в соче-
тании с яркой мимической реакцией. По результатам исследования была разрабо-
тана программа психологической коррекции эмоциональных нарушений младших 
школьников с детским церебральным параличом средствами арт-терапии.
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2. Анализируя изменения показателей эмоциональной сферы после реализа-
ции программы психологической коррекции эмоциональных нарушений младших 
школьников с церебральным параличом средствами арт-терапии, наблюдается до-
стоверное снижение показателей тревожности, снижение показателей эмотивности 
и повышение уровня социальной нормативности. Дети стали эмоционально реа-
гировать на происходящее, их переживания из внешних перешли во внутренние, 
мимическое выражение эмоций перешло в скрытую форму, это говорит об их сдер-
жанности в жестах и движениях, проявляемых в общении, спокойствии. Дети с вы-
соким уровнем социальной нормативности более адекватно оценивают поведение 
других детей по заданным моральными критериями нормам.

3. Применение арт-терапии у младших школьников с церебральным параличом 
способствует психологической коррекции эмоциональных нарушений, так как сни-
жается внутреннее напряжение, происходит активизация воображения и понимание 
эмоционального состояния.

Следовательно, выдвинутая нами гипотеза, что методы арт-терапии являются 
эффективным средством психокоррекции эмоциональных нарушений у детей млад-
шего школьного возраста с церебральным параличом, подтверждается.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты дан-
ной работы могут быть использованы при психологическом консультировании 
детей с церебральным параличом и их родителей в условиях психологического 
сопровождения в образовательном учреждении. Разработанная коррекционно-раз-
вивающая программа может применяться специалистами при психологической кор-
рекции эмоциональных нарушений у младших школьников с церебральным пара-
личом с применением арт-терапии.
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Этническая идентичность современной молодежи  
как предиктор политического доверия 

Федотова Вера Александровна1

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
1Пермь, Россия, vera_goldyreva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2189-9791

Аннотация. Цель статьи заключается в изучении феномена политического до-
верия в аспекте этнической идентичности у российской молодежи. Исследование 
предполагало проведение диагностики молодого поколения россиян в возрасте от 18  
до 34 лет. В выборку вошли 142 мужчины и 149 женщин (n = 391) из разных городов 
Российской Федерации: Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и сельской местности – Кишерти, Кунгура (Пермский край), Ильинского  
и Отрадненского (Московская область). В итоге выявлено, что уровень доверия к вла-
сти находится на достаточно низком уровне, что свидетельствует о склонности мо-
лодежи к социальному цинизму, нежели к политическому доверию. Этническая при-
надлежность современной молодежи также находится на достаточно низком уровне. 
Результаты регрессионного анализа продемонстрировали, что этническая идентич-
ность оказывает влияние на общий уровень доверия к власти.

Ключевые слова: политическое доверие, политический цинизм, готовность к по-
литическому поведению, этническая идентичность, этническое самосознание, рос-
сийская молодежь. 
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тическое доверие и готовность к политическому поведению у молодежи: роль ценностей  
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Research Article

Ethnic Identity of Modern Youth as a Predictor of Political Trust
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1National Research University Higher School of Economics
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Abstract. The purpose of the presented research is to study the phenomenon of political 
trust in the aspect of ethnic identity among Russian youth. The study involved diagnostics 
of the young generation of Russians aged 18 to 34 years. The sample included 142 men and 
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149 women (n = 391) from different cities of the Russian Federation: Perm, Yekaterinburg, 
Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod and rural areas – Kherti, Kungur (Perm 
Territory), Ilyinsky and Otradnensky (Moscow region). The level of trust in the authorities 
is at a rather low level, which shows a tendency towards social cynicism rather than political 
trust. The ethnicity of today’s youth is also at a fairly low level. The results of the regression 
analysis showed that ethnic identity influences the general level of trust in the authorities. 

Keywords: political trust, political cynicism, readiness for political activity, ethnic 
identity, ethnic consciousness, Russian youth. 

For Citation: Fedotova V. A. Ethnic Identity of Modern Youth as a Predictor of Political Trust. 
SMALTA, 2021, no. 4, pp. 50–57. (In Russ.) 

Funding: The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research within the framework of the scientific project 21-011-32249 “Political trust and 
readiness for political behavior among young people: the role of values and identityˮ.

Введение
Исследование взаимосвязи личностных установок молодежи с доверием к поли-

тической власти является чрезвычайно актуальным на сегодняшний день. Учеными 
неоднократно было обнаружено снижение общественного доверия к правительству 
и большинству политических учреждений в современных развитых странах. Поте-
ря гражданами доверия к власти коснулась и России. Низкий уровень доверия мо-
жет в итоге привести к опасным и деструктивным конфликтам. Отметим, что новая 
волна интереса к взглядам и политическим предпочтениям российской молодежи 
началась после всероссийских протестов 2017 г. и продолжается до настоящего вре-
мени, оставаясь при этом актуальной и мало исследованной темой. На сегодняшний 
день многие ученые и исследовательские центры, например Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, Левада-Центр, Фонд общественного мнения и др., 
регулярно измеряют рейтинги уровня доверия/недоверия к политикам и различным 
структурам. Однако их исследования являются крайне поверхностными, ограничи-
ваются формулировкой вопроса «Доверяете ли Вы...», которая не раскрывает суть 
феномена доверия и теряет при этом важные психологические аспекты.

Следует также отметить, что тенденции глобализации оказывают явное влияние 
на формирование этнической идентичности и этнического самосознания. Безуслов-
но, этническая идентичность является динамичным образованием и может подвер-
гаться трансформации. Молодежь – наиболее активная, мобильная и динамичная 
социальная группа, в то же время является наиболее уязвимой перед теми или ины-
ми тенденциями социальной жизни. 

В представленном исследовании был проведен анализ политического доверия 
у российской молодежи, которое также рассматривалось в аспекте этнический 
идентичности. 

Теоретические предпосылки
Термины «политическое доверие» и «политический цинизм» чаще используют-

ся при описании отношения к людям, занимающимся политической деятельностью, 
нежели к политическим институтам [2]. Ключевой вопрос, который возникает как 
в теоретических обсуждениях, так и в эмпирических исследованиях, – это соот-
ношение между политическим цинизмом и политическим доверием. Сторонники 
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одной точки зрения полагают, что политический цинизм является противополож-
ностью политического доверия. В современной науке эта идея получила широкое 
распространение. Например, в одном из самых известных показателей – индексе 
«доверия правительству», разработанном исследовательским центром Мичиганско-
го университета, один полюс обозначается как политическое доверие, а другой – 
как политический цинизм [3]. Сторонники другой точки зрения проводят различие 
между политическим доверием/недоверием и политическим цинизмом и отсутстви-
ем цинизма. Они ссылаются на то, что в эмпирических исследованиях политическое 
доверие и политический цинизм образуют разные факторы [5]. Они считают, что 
политическое доверие – это когнитивный феномен, в основе которого лежит оценка 
эффективности существующей политической системы; он связан с приписыванием 
политикам позитивных качеств. Политический цинизм – это эмоционально нагру-
женный феномен, в основе которого лежит гнев и презрение к политической систе-
ме; он связан с приписыванием политикам негативных качеств [11; 12]. Чем меньше 
человек верит в искренность и доброту окружающих, тем более негативно его от-
ношение к политикам. Люди, поддерживающие устройство общества, при котором 
одни социальные группы имеют более высокий статус, чем другие (ориентация на 
социальное доминирование) [10], обладают более высоким уровнем политического 
цинизма.

Методика
В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики.
1. Шкала политического доверия О. Гулевич [2]. Она включает в себя шесть по-

литических институтов: армию, судебную систему, политические партии, прави-
тельство, парламент и президента. Респонденту необходимо отметить, насколько 
они доверяют каждому институту по 5-балльной шкале: от 1 – «совсем не доверяю» 
до 5 – «полностью доверяю».

2. Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности 
[6; 7]. Опросник содержит 12 утверждений. Средний балл по всем вопросам яв-
ляется общим показателем выраженности этнической идентичности. Показатели 
субшкал вычисляются посредством нахождения среднего арифметического от по-
лученной суммы баллов: по шкале выраженности когнитивного компонента этни-
ческой идентичности и по шкале выраженности аффективного компонента этниче-
ской идентичности.

Респонденты
В исследовании была проведена диагностика молодого поколения россиян, про-

живающих в разных регионах Российской Федерации, в возрасте от 18 до 34 лет.  
В качестве основы классификации поколений, был выбран подход социологов  
Е. Шамис и А. Антипова [1]. В выборку вошли 142 мужчин и 149 женщин (n = 391) 
из разных городов России: Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода и сельской местности – Кишерти, Кунгура (Пермский край), Ильин-
ского и Отрадненского (Московская область).

Результаты исследования и их обсуждение
На первом этапе исследования были проанализированы политическое доверие 

и готовность к политическому поведению у современной российской молодежи  
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Политическое доверие и этническая идентичность у молодежи

Шкалы Min Max M SD
1 3 4 5 7

Уровень доверия к власти (Альфа Кронбаха – 0,877) 1,00 4,20 2,06 0,83
Доверие к армии 1,00 5,00 2,21 1,16
Доверие к судебной системе 1,00 5,00 2,38 1,04
Доверие к политической системе 1,00 4,00 1,93 0,90
Доверие к правительству 1,00 4,00 1,93 0,95
Доверие к президенту 1,00 4,00 1,84 1,02
Этническая идентичность 1,00 3,50 2,22 0,66

У представителей российской молодежи наблюдается достаточно низкий уро-
вень доверия к власти. При этом среди молодежи самый низкий уровень доверия 
к правительству и президенту, а высокий – к судебной власти. Как было отмечено 
в более ранних исследованиях, политический цинизм связан с оценкой экономи-
ческого состояния общества и обеспокоенностью граждан уровнем преступности. 
Кроме того, он связан с оценкой намерений и действий конкретных политиков, 
а также с исходом голосования на политических выборах. В целом негативное от-
ношение к политикам может стать результатом негативной оценки состояния обще-
ства или негативного отношения к конкретным политическим деятелям [5]. Также 
политический цинизм связан с более низкой политической эффективностью. Чем 
циничнее люди относятся к политикам, тем меньше они верят в то, что «обычные» 
граждане могут повлиять на исход политических выборов [8; 9; 13] или процессы, 
которые происходят в стране в целом [4; 5]. В ходе нашего исследования было уста-
новлено, что у представителей российской молодежи можно отметить большую 
склонность к социальному цинизму, чем к политическому доверию.

Этническое самосознание молодежи подвержено трансформации в зависимости 
от социально-политических, экономических и культурных условий жизнедеятель-
ности этноса. В ходе исследования установлено, что этническая принадлежность 
современной молодежи находится на достаточно низком уровне. Представители 
российской молодежи не испытывают гордость за свою этническую группу, не чув-
ствуют принадлежность к ней и не стремятся поддерживать традиции своей этни-
ческой группы.

На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ кри-
терием Спирмена в программе SPSS. Была выявлена взаимосвязь между доверием 
к власти и этнической идентичностью (см. табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь между доверием к власти, готовностью к политическому поведению  

и этнической идентичностью: результаты корреляционного анализа

Шкалы Общий уровень доверия к власти
Этническая идентичность 0,374**

Примечание: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Общий уровень доверия к власти связан с этнической идентичностью, другими 
слова, повышение уровня этнической идентичности приводит к росту уровня обще-
го доверия к власти, а именно доверия к армии, судебной системе, правительству, 
политической системе и президенту.

На последнем этапе реализации исследования был проведен регрессионный 
анализ с целью установить влияние этнической идентичности на уровень доверия 
к власти (см. табл. 3). 

Таблица 3
Влияние этнической идентичности на готовность к политическому поведению и доверие  

к власти: результаты регрессионного анализа

Зависимая переменная
Независимая переменная

Доверие к власти
Этническая идентичность 0,298
R2 0,140
F 14,312***

Примечание: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

В результате анализа данных было установлено, что этническая идентичность 
оказывает влияние на общий уровень доверия к власти. Таким образом, российская 
молодежь с высоким уровнем этнической идентичности, проявляющейся в том, что 
респонденты чувствуют гордость за свою этническую группу, соблюдают традиции 
и ощущают привязанность к ней, склонны испытывать доверие к власти (к армии, 
правительству, политической системе, правительству и президенту). Представители 
российской молодежи с недостаточно развитой этнической идентичностью в мень-
шей степени испытывают доверие к власти.

Выводы
Молодежь – наиболее активная, мобильная и динамичная социальная группа, 

в то же время является наиболее уязвимой перед теми или иными тенденциями со-
циальной жизни. В ходе реализации исследования было установлено, что у молодых 
респондентов достаточно низкий уровень доверия к власти, при этом самый низкий 
уровень доверия к правительству и президенту, а наиболее высокий – к судебной 
власти. Отмечено, что у представителей российской молодежи наблюдается склон-
ность к социальному цинизму, нежели к политическому доверию. Также в ходе ис-
следования было установлено, что этническая принадлежность современной моло-
дежи находится на достаточно низком уровне. Представители российской молодежи 
не испытывают гордость за свою этническую групп, не чувствуют принадлежность 
к ней и не стремятся поддерживать традиции своей этнической группы. Результаты 
регрессионного анализа продемонстрировали, что этническая идентичность оказы-
вает влияние на общий уровень доверия к власти. Результаты данного исследования 
могут послужить основой для разработки рекомендаций в области формирования 
политического доверия у российской молодежи.
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Аннотация. В статье описывается исследование, направленное на выявление про-
фессиональных склонностей курсантов военных вузов. Особое внимание уделено 
склонности к научной работе курсантов военного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Предложен комплекс мероприятий, направленных 
на повышение эффективности работы курсантов военного института Росгвардии  
в военно-научном обществе. Авторы приходят к выводу, что выявление профессио-
нальных склонностей на начальном этапе обучения в военном институте способству-
ет повышению эффективности научной работы курсантов. 
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Современная ситуация в мире, характер отношений между различными госу-
дарствами, изменения общественно-государственных и политических ценностей, 
эпидемиологическая обстановка предъявляют повышенные требования к профес-
сиональной подготовке личного состава силовых структур. Многовековая история 
Вооруженных сил Российского государства свидетельствует о том, что основой во-
енной силы страны всегда являются командные кадры. Именно поэтому на совре-
менном этапе приоритетным является сохранение, укрепление и повышение про-
фессионального уровня офицерского корпуса России.

Тенденции развития военного образования, его направленность на приобрете-
ние обучающимися компетенций, необходимых в дальнейшей деятельности офице-
ра войск национальной гвардии Российской Федерации, включают в себя освоение 
навыков анализа и применения новых знаний. Задачей современного профессио-
нального образования является не просто сформировать у будущего специалиста 
знания, умения и навыки, а развить способности к самообучению и самоорганиза-
ции, непрерывному самостоятельному расширению и углублению приобретенных 
знаний, что является ключевым для совершенствования профессиональных ком-
петенций [12]. Формирование профессиональной компетентности у обучающихся 
высших учебных заведений предусматривает поиск новых подходов к научно-ис-
следовательской деятельности, которая становится инструментом профессиональ-
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ной коммуникации и способствует повышению мотивации к изучению будущей 
специальности [2]. 

Направленность работы на эффективную подготовку курсантов к научно-иссле-
довательской деятельности отображена в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах, приказах директора Росгвардии и является базовой частью 
модели специалиста высшего профессионального образования [6; 8; 9; 14]. Научно-
исследовательская деятельность в военной образовательной организации высшего 
образования Росгвардии является одним из основных видов деятельности и важной 
частью кадровой работы. Военное образование, направленное на создание условий 
для повышения обороноспособности государства и безопасности граждан, обеспе-
чение законности и правопорядка, предусматривает формирование многогранно 
развитой интеллектуальной личности, обладающей высокой социальной и про-
фессиональной культурой [14]. Приобретение курсантами военных институтов 
Росгвардии компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной деятель-
ности как офицера, включает в себя освоение навыков анализа, применения новых 
знаний, развития способности к самообучению, перманентному самостоятельному 
расширению и углублению приобретенных знаний [7; 15]. 

В соответствии с перечисленными требованиями в Новосибирском военном ор-
дена Жукова институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее НВИ войск национальной гвардии) с кур-
сантами проводится активная работа по привлечению их к научной деятельности. 
Научная работа обучающихся организуется непосредственно на кафедрах, при ко-
торых создаются военно-научные кружки, объединяемые в рамках военного ин-
ститута в военно-научное общество, основной целью которого является создание 
условий для развития научного творчества курсантов и вовлечение их в научно-
исследовательскую деятельность. При этом деятельность общества должна быть 
неразрывно связана с учебным процессом и отвечать современным тенденциям 
развития войск национальной гвардии Российской Федерации. Следует отметить, 
что в течение первого года обучения курсантам предоставляется возможность оз-
накомления с направлениями деятельности кафедр и определения своих интересов 
в научной работе. Таким образом, курсанты активно включаются в научную дея-
тельностью только на втором курсе. 

Научно-исследовательским и редакционно-издательским отделоми НВИ войск 
национальной гвардии совместно с кафедрами и лабораторией профессионального 
отбора с целью вовлечения обучающихся в научную работу с первого курса и ока-
зания им помощи на первоначальном этапе в 2021 г. был организован комплекс ме-
роприятий, направленный на выявление научных интересов курсантов первого года 
обучения и их информирования о направлениях научной деятельности военного 
института. Данный комплекс включил в себя:

– тестирование по методике Л. Йовайши «Определение профессиональных 
склонностей» в модификации Г. В. Резапкиной [11] с целью выявления склонностей 
к интеллектуальной работе;

– анкетирование с целью выявления уже имеющихся научных достижений;
– беседу в малых группах, на которых курсанты информировались о деятельно-

сти военно-научных кружков и секций, особенностях научной работы, участии в на-
учно-представительских мероприятиях различного уровня и перспективах дальней-
шего развития членов военно-научных кружков. 
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В своей работе Г. В. Резапкина отметила, что «тестирование, как любое взаимо-
действие, способно задать вектор личностного развития…», но «даже качественная 
психологическая диагностика – это, в лучшем случае, только констатация факта» [10]. 
В связи с этим выявление профессиональной склонности – только часть выполня-
емой работы, направленной на повышение эффективности научной деятельности, 
но она является необходимой для определения дальнейших направлений работы 
курсантов в военно-научном обществе.

Тестирование проводилось групповым методом на базе учебного центра НВИ 
войск национальной гвардии. На этапе тестирования, в котором приняли участие 
182 курсанта (юноши в возрасте от 16 до 24 лет), лабораторией профессионального 
отбора была проведена батарея тестов (название и авторы методик не разглашают-
ся), рекомендованная научно-исследовательским и редакционно-издательским от-
делом для проведения анализа социально-психологических проблем в Росгвардии. 
Данные диагностики когнитивных способностей представляли интерес для расши-
рения информативности с целью выявления способностей к научной деятельности. 
Статистическая обработка данных проводилась в программе Exel. Поскольку раз-
витие общих способностей – одна из задач высшего учебного заведения, основны-
ми факторами в решении которой являются интересы обучающихся, их мотивация, 
методика преподавания и организация учебного процесса [1], то при организации 
научной деятельности курсантов целесообразно опираться на их предпочтения 
и направленность, нежели на способности. 

По результатам проведенного исследования определения профессиональных 
склонностей по методике Л. Йовайши наибольшее количество курсантов имеют 
склонность к работе с людьми (управление, обучение, воспитание, обслуживание) – 
171 человек (рис. 1).
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Курсантов, выбирающих данную направленность, отличает коммуникабель-
ность и развитый эмоциональный интеллект. Не вызывает сомнения, что для воен-
нослужащих способность распознавать эмоции и намерения других людей, а также 
управлять своими эмоциями является необходимым качеством для выполнения слу-
жебно-боевых задач [1]. 
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видам деятельности (путешественники, спортсмены, профессии, связанные с ох-
ранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии) (рис. 2). Данная 
склонность обусловливается возрастной и гендерной особенностью выборки [6].
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Следует отметить, что респонденты данной категории представляют 

для научной работы наибольшую ценность, так как помимо специальных 
знаний они отличаются независимостью суждений, аналитическим 
складом ума, гибкостью мышления, рациональностью [3; 4; 5]. 

К планово-экономическому виду деятельности (экономика, 
делопроизводство, аналитика, работа со схематическим изображением 
объектов) склонны 52 человека. Людей этой категории характеризует 
собранность, аккуратность, исполнительность и ответственность. 
Эстетическая направленность деятельности (творческие профессии: 
музыканты, писатели, художники, актеры) выявлена у 22 человек. Таких 
людей отличает оригинальность и независимость [11]. 

Основываясь на результатах исследования, для участия в работе 
военно-научных кружков были рекомендованы 60 курсантов со 
склонностью к исследовательской работе. 31 курсант из них также имеет 
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Следует отметить, что респонденты данной категории представляют для научной 
работы наибольшую ценность, так как помимо специальных знаний они отличают-
ся независимостью суждений, аналитическим складом ума, гибкостью мышления, 
рациональностью [3; 4; 5].

К планово-экономическому виду деятельности (экономика, делопроизводство, 
аналитика, работа со схематическим изображением объектов) склонны 52 человека. 
Людей этой категории характеризует собранность, аккуратность, исполнительность 
и ответственность. Эстетическая направленность деятельности (творческие про-
фессии: музыканты, писатели, художники, актеры) выявлена у 22 человек. Таких 
людей отличает оригинальность и независимость [11].

Основываясь на результатах исследования, для участия в работе военно-научных 
кружков были рекомендованы 60 курсантов со склонностью к исследовательской 
работе. 31 курсант из них также имеет высокий показатель склонности к практиче-
ской деятельности, поэтому они были направлены в военно-научные кружки и сек-
ции кафедр военно-профессиональных дисциплин, участники которых, помимо те-
оретической научной работы (написание статей, рефератов, подготовка докладов), 
занимаются практической научной работой (созданием макетов, схем, стендов, 
рационализаторской и изобретательской работой). Пятерых курсантов, склонных 
и к исследовательской работе, и к эстетическим (творческим) видам деятельности 
направили в военно-научные кружки кафедр гуманитарного цикла. 

Следует отметить, что профессиональная успешность формируется в процессе 
учебной и научной деятельности. Основой профессионализма служат профессио-
нальные склонности и мотивация [10]. Еще Б. М. Теплов отмечал, что предел разви-
тия способностей личности невозможно предсказать, развитие личности ограничи-
вается только методами воспитания, обучения и продолжительностью жизни [13].

Итак, выявление на раннем этапе обучения склонностей к определенному виду 
профессиональной деятельности и дальнейшее их развитие способно значительно 
повысить эффективность научной работы обучающихся, что, как следствие, спо-
собствует более успешному усвоению профессиональных компетенций.

На данном этапе исследования невозможно оценить эффективность предло-
женного комплекса мероприятий, однако, основываясь на теоретическом анализе 
используемой методики, можно предположить, что проведенная работа повысит 
качество и уровень деятельности военно-научного общества курсантов военного 
института Росгвардии. Анализ результатов научной деятельности выбранных ре-
спондентов позволит сделать выводы о целесообразности дальнейшего использова-
ния предложенного комплекса мероприятий.

Таким образом, предложенные действия, направленные на проведение долж-
ностными лицами военного института Росгвардии комплекса мероприятий по вы-
явлению склонностей к научной работе у курсантов первого курса и их дальней-
шее привлечение к данной работе, открывают перспективы для совершенствования 
и повышения эффективности научной деятельности обучающихся и военно-науч-
ного общества в целом, что также может оказать влияние на качество выполнения 
курсантами задач научно-исследовательского характера. 
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Практическое применение оборудования темной сенсорной 
комнаты в работе с детьми, имеющими особые  

образовательные потребности

Марилова Светлана Александровна1, Сарсембаева Элла Юрьевна2

1Ясли-сад № 96 города Павлодара – Центр гармонического развития «Радуга», 
2Павлодарский педагогический университет
1Павлодар, Республика Казахстан, svetamarilova0108@yandex.ru
2Павлодар, Республика Казахстан, elmasars@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития сенсорного восприятия 
у детей с нормой восприятия и детей с особыми образовательными потребностями. 
На примере деятельности учреждения «Ясли-сад № 96 города Павлодара – Центр 
гармонического развития „Радуга“» описывается методика проведения коррекцион-
но-развивающей, профилактической, образовательной работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями с использованием специально оборудованной по-
лифункциональной интерактивной среды – темной сенсорной комнаты. Также опи-
сано специализированное оборудование для проведения коррекционных занятий  
и представлена программа занятий с детьми дошкольного возраста в условиях тем-
ной сенсорной комнаты. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, сенсорное 
развивающее пространство для детей с особыми образовательными потребностями, 
сенсорное развитие, оборудование для темной сенсорной комнаты, занятия в темной 
сенсорной комнате.
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Practical Application of Dark Sensor Room Equipment  
in Working with Children with Special Educational Needs
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Abstract. The article deals with the problem of the development of sensory perception 
of children with normal perception and children with special educational needs. Using the 
example of the activities of the Nursery-garden number 96 of Pavlodar city – Center for 
harmonious development “Rainbowˮ, the methodology of correctional-developmental, 
preventive, educational work with children with special educational needs using a specially 
equipped multifunctional interactive environment – a dark sensory room is described. 
Specialized equipment for correctional classes is also described and a program of classes 
with preschool children in a dark sensory room is presented..

Keywords: children with special educational needs, sensory development space for 
children with special educational needs, sensory development, equipment for the dark 
sensory room, activities in the dark sensory room.

For Citation: Marilova S. A., Sarsembaeva E. Yu. Practical Application of Dark Sensor Room 
Equipment in Working with Children with Special Educational Needs. SMALTA, 2021, no. 4,  
pp. 67–83. (In Russ.). 

С каждым годом в нашем обществе растет запрос на развитие ребенка с высо-
ким уровнем физической и психической зрелости: дети должны владеть достаточ-
но большим объемом представлений об окружающей его действительности, иметь 
обширный словарный запас и развитую моторику. Именно в дошкольном возрасте 
закладывается фундамент развития личности, мироощущения и самосознания ре-
бенка. Открывая для себя мир человеческих отношений, ребенок учится общению 
со взрослыми и сверстниками. 

К сожалению, в настоящее время количество детей с особыми образовательными 
потребностями (ООП), поступающих в дошкольные образовательные учреждения 
(ДОУ), неуклонно растет. Детям с ООП трудно усваивать учебный материал, тяжело 
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками, а также у них отмечается высокая 
степень эмоциональной неустойчивости. Эти дети нуждаются в создании особых 
условий воспитания и обучения, направленных на корректировку их физического 
и психического состояния.

Исследования многих ученых в области специальной педагогики, специальной 
психологии, нейропсихологии (например, работы К. С. Крановиц [4], В. В. Лебе-
динского и О. С. Никольской [6] и др.) доказали необходимость развития сенсор-
ного восприятия как основы гармоничного развития ребенка, его познавательной, 
эмоциональной сферы, формирование межличностных отношений в соответствии 
с этапами возрастного развития. Сенсорное восприятие – это базовая ступень в фор-
мировании личности ребенка, в процессе его социализации. От того, насколько ре-
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бенок хорошо воспринимает информацию, насколько точно может выразить знания 
в своей речи, зависит его социализация в обществе.

По мнению Э. Дж. Айрес [10], у детей с ООП развитие сенсорной сферы отлича-
ется от нормы развития неравномерностью, отставанием от сроков возрастного раз-
вития. Тем самым нарушается формирование представлений о сенсорных эталонах 
и, как следствие, процесс социализации детей с ООП нарушается. 

Одним из методов развития сенсорного восприятия детей с ООП в «Яслях-саду 
№ 96» г. Павлодара является проведение коррекционной работы в темной сенсор-
ной комнате. 

Впервые значение сенсорного развития ребенка доказала М. Монтессори [7]. 
Основываясь на выводах и положениях сенсорного развития, Т. В. Селищева пред-
ложила термин «темная сенсорная комната» [3, с. 20]. Темная сенсорная комната – 
это пространственная среда, оборудованная стимуляторами, воздействующими 
на тактильные, аудиальные и визуальные системы ребенка. Специализированное 
оборудование создает прежде всего комфортную среду и оказывает положительное 
влияние на психику ребенка. Темная сенсорная комната является не только мощным 
инструментом развития, но и методом укрепления психоэмоционального здоровья 
дошкольников. Занятия в сенсорной комнате направлены на поэтапное включение 
в синхронизацию всех сенсорных систем через стимуляцию различных органов 
чувств.

При поступлении в ДОУ ребенок с ООП должен пройти комплексное обследо-
вание врачей, специалистов в области специальной педагогики. По решению пси-
холого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), по рекомендациям педагогов 
и психолога ДОУ предлагается проведение занятий в темной сенсорной комнате 
для данного ребенка. В темной сенсорной комнате рекомендовано проводить заня-
тия для детей, имеющие следующие ООП:

– задержки психомоторного и речевого развития;
– расстройство аутистического спектра;
– явления нарушенного поведения (агрессивность, синдром дефицита внимания 

и гиперактивности, неусидчивость, импульсивность);
– адаптационные расстройства;
– неврозоподобные состояния;
– различные психологические проблемы, состояние психоэмоционального на-

пряжения, стресс;
– нарушение эмоциональной сферы у детей (страхи, замкнутость, застенчи-

вость).
Темная сенсорная комната имеет релаксирующий эффект: помогает снимать мы-

шечное и психоэмоциональное напряжение, создает ощущение безопасности, по-
ложительный эмоциональный фон снижает тревожность и агрессивность, нервное 
перевозбуждение, связанное с адаптацией к новым условиям проведения занятий. 
В то же время происходит активизация функций центральной нервной системы 
в условиях обогащенной полифункциональной интерактивной среды. 

С опорой на программу Т. В. Селищевой «Коррекционно-развивающие заня-
тия с детьми 5–7 лет» [3] были разработаны и адаптированы с учетом личностных 
особенностей детей с ООП занятия в темной сенсорной комнате. Адаптация заня-
тий проводилась с учетом специфики ООП и возрастных особенностей ребенка-
дошкольника. В частности, в «Яслях-саду № 96» г. Павлодара есть опыт работы 
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с гиперактивными детьми и детьми, у которых было сочетание гиперактивности 
и задержки психического развития (ЗПР).

Гиперактивность – это повышенная возбудимость у ребенка, которая проявля-
ется излишней речевой и физической активностью. Нередко она сопровождается 
нарушением внимания. Такое сочетание симптомов в медицине получило назва-
ние «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ) [1; 2]. Как вторич-
ный дефект у гиперактивных детей может проявляться ЗПР: частая отвлекаемость, 
преобладание игрового компонента деятельности, низкий уровень концентрации 
внимания, преобладание непроизвольного внимания, механическая память и, воз-
можно, более медленное по сравнению со сверстниками развитие. Адаптация про-
граммы Т. В. Селищевой [3] заключалась в подборе упражнений, направленных 
на создание благоприятного психологического климата через введение элементов 
сказкотерапии. При проведении упражнений можно уменьшить его длительность 
в зависимости от психологического настроя ребенка. 

Сенсорная интеграция как условие гармоничного развития ребенка с ООП – это 
базовый метод работы с диадой «мозг – поведение». «Разбалансированные дети» 
(термин для обозначения детей с ООП, предложенный К. С. Крановиц) – это дети, 
которые «не способны действовать нормально не потому, что они не хотят, а потому, 
что они не могут» [4, с. 44].

Сенсорная интеграция, используемая в темной комнате, как основа работы с ре-
бенком с ООП – это концепция, разработанная доктором философии A. J. Ayres 
в 1970-х гг.; поэтому в настоящее время она известна как Сенсорная интеграция  
A. J. Ayres (ASI). A. J. Ayres руководствовалась принципом, согласно которому 
«межсенсорная интеграция является основополагающей для функционирования», 
в то время как «дисфункция сенсорной интеграции приводит к трудностям в раз-
витии, обучении и эмоциональной регуляции» [10, с.4]. Поэтому детям с дефици-
том сенсорной обработки может быть сложно регулировать свои реакции на по-
вседневные ситуации, такие как одевание, игры, время приема пищи и социальные 
взаимодействия. A. J. Ayres (1972) описала сенсорную интеграцию как возможность 
центральной нервной системы преобразовывать информацию в действие. Ее тео-
рия была основана на идее, что поведение связано с неврологическими процессами 
и что сенсорная обработка на уровне ствола мозга позволяет высшим нервным цен-
трам развиваться и специализироваться. Она предположила, что дезорганизован-
ные нейронные процессы приводят к неорганизованному поведению, в то время 
как обогащение сенсорных сигналов, обрабатываемых на уровне ствола мозга через 
лимбическую систему, стимулирует мотивацию ребенка на решение двигательных 
задач. Как следствие, ребенок будет демонстрировать более высокий уровень готов-
ности решать поведенческие задачи в повседневной жизни [10].

Е. Килрой [11], описывая сенсорную интеграцию, доказал, что нервная система 
интегрирует сенсорную информацию в действие. У всех детей с ООП затронуты 
следующие структуры – лимбическая, вестибулярная и проприоцептивная систе-
мы. Вестибулярная система отвечает за сенсорную информацию от движения тела 
в пространстве. Проприоцептивная система играет важную роль в обработке сен-
сорной информации, поступающей от суставов и мышц. При нарушении это может 
привести к таким проблемам, как неосознанные движения руками, чрезмерная ак-
тивность. Е. Килрой предположил, что вестибулярная система отвечает за принятие 
решения о том, будем ли мы реагировать на стимул или нет, в то время как вести-
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булярные ядра регистрируют визуальные стимулы и придают им значение. Чрез-
мерная или недостаточная реакция на тактильный или вестибулярный ввод может 
привести к двигательной неуверенности или страху перед движением, тактильной 
защите или к тому и другому. 

Основные цели и задачи работы в сенсорной комнате с детьми с ООП:
– профилактика эмоциональных и психофизических нагрузок;
– облегчение состояния тревожности;
– преодоление страхов и агрессии;
– формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков;
– формирование восприятия цвета, звука, ритма;
– согласование движений собственного тела: развитие крупной и мелкой мото-

рики;
– формирование адекватной самооценки;
– развитие памяти, речи, внимания, мышления, воображения.
Для осуществления поставленных задач в условиях работы в темной сенсорной 

комнате в «Яслях-саду № 96» г. Павлодара используются следующие методы, на-
правленные на гармоничное развитие детей 5–6-летнего возраста [5]: игротерапия, 
сказкотерапия, песочная терапия, музыкотерапия со звуками природы, дыхательные 
упражнения, телесно-ориентированная терапия, а также специальное оборудование 
для развития всех психических процессов.

Ожидаемые результаты:
– повышение интереса к познавательной деятельности;
– повышение уровня эмоционального благополучия детей, их адаптация к взаи-

модействию с внешней средой и обучению;
– принятие себя, формирование самооценки;
– улучшение коммуникативных качеств личности;
– приобретение навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.
При проведении занятий необходимо, чтобы ребенок принимал в них активное 

участие [12], это является одним из самых важных условий достижения результатов 
занятия.

Содержание и периодичность коррекционно-развивающей работы
Занятия в темной сенсорной комнате проводятся в игровой форме 2 раза в не-

делю. Длительность занятия 15–25 мин. (время корректируется в зависимости от 
возраста ребенка, его психоэмоционального состояния). 

При проведении занятий основным ориентиром должен быть метод наблюдения, 
сохранение свободы ребенка. Специалист должен наблюдать, интересны ли ребен-
ку занятия, как долго он может удерживать интерес, внимание, должен замечать все, 
даже выражение лица ребенка. Если ребенок будет заниматься без интереса, через 
усилие, то это снизит его спонтанную активность [13]. Структура занятий включает 
максимальное количество игр и упражнений с учетом возраста детей, их актуаль-
ных и потенциальных психических возможностей. Последовательность предъявле-
ния игрового материала на занятии может варьироваться в зависимости от интереса 
ребенка, проблем в развитии детей с ООП, результатов наблюдений психолога.

Занятия в темной сенсорной комнате проводятся индивидуально, парно либо 
в малой группе (3–4 ребенка) и имеют следующую структуру: вводная часть (при-
ветствие, разминка), основная часть (игры, упражнения, релаксация), завершающая 
часть (подведение итогов, прощание).
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Эффективность занятий отслеживается общей диагностикой ребенка, наблюде-
нием за его поведением в различных ситуациях, отслеживанием его усвоения об-
учения, через игровую деятельность.

Подбор и закупка специализированного оборудования для темной сенсор-
ной комнаты осуществлялась после изучения опыта таких исследователей, как  
В. Л. Жевнерова, Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова [8], А. И. Титарь [9] и др., которые 
описали опыт работы с детьми с различными ООП с использованием метода сен-
сорной интеграции как базового метода в процессе социализации ребенка [6; 8; 9]. 
В работах этих ученых представлен опыт многолетних теоретико-эксперименталь-
ных исследований, обосновывающих концепцию сенсорной интеграции: комплекс-
ной нейропсихофизиологической диагностики и коррекции нарушений сенсорного, 
перцептивного, речевого и умственного развития детей.

Представим характеристику оборудования, используемого в темной сенсорной 
комнате.

Сухой душ (рис. 1) позволяет детям в игровой форме учиться воспринимать про-
странство и себя в нем. Сухой душ – это «шатер», изготовленный из разноцветных 
атласных лент, которые закреплены на расположенной на высоте платформе. Ленты 
имеют гладкую структуру, их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них мож-
но проходить, касаясь лицом. Сухой душ способствует снятию нервно-психическо-
го и эмоционального напряжения. Например, ребенку можно предложить предста-
вить, что это волшебный дождь, который смывает все неприятные переживания: 
страхи, обиды, грустное настроение.

 

Рис. 1. Сухой душ

Воздушно-пузырьковая колонна (рис. 2) привлекает внимание детей движением 
разноцветных пузырьков внутри прозрачных колб, что создает волшебную атмос-
феру. В процессе работы с колонной у детей улучшается не только настроение, но 
и цветовое восприятие, она способствует нивелированию отрицательных эмоций.
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Рис. 2. Воздушно-пузырьковая колонна

Светозвуковая панель «Осенний лист» (рис. 3) – это модуль, который крепится 
на стене и осуществляет имитацию бесконечного движения за стеклом через раз-
ноцветные светодиоды. Дети могут сами либо с помощью педагога менять движе-
ние разноцветных листиков, могут прервать движение и уронить вниз. Два режима 
панели – тактильный и акустический – помогают управлять движением листиков 
по-разному: либо при помощи внешней выносной кнопки, либо при помощи раз-
личных звуков, которые издает ребенок (громкий/тихий голос, хлопки руками или 
топание ногами и т. д.). 

Рис. 3. Светозвуковая панель «Осенний лист»

«Солнечный домик» из фиброоптического волокна (рис. 4) – это водопад све-
тодиодных волокон, который может менять цвет. Волокна являются безопасными, 
поэтому их можно трогать руками, обматывать вокруг тела, опускать в воду. С по-
мощью этого тренажера развиваются тактильные ощущения, крупная и мелкая мо-
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торика, координация движения, а также тренажер используется для восстановле-
ния зрения. Развитие чувствительности способствует научению ребенка различать 
и классифицировать предметы по группам, создает основу для развития мышления. 

 

Рис. 4. «Солнечный домик»

Объем сухого бассейна с шариками (рис. 5) может быть различным, но для ре-
бенка 4–5 лет с ООП не рекомендуется устанавливать бассейн большого размера, 
так как это может вызвать у ребенка повышенную ситуативную тревожность. Игра 
в бассейне тренирует координацию, укрепляет мышцы, производит массажный эф-
фект, помогает раскрепоститься, и, как следствие, у ребенка развиваются коммуни-
кативные качества личности. Стимуляция развития речи и мышления происходит 
в работе микрогрупп, где дети учатся играть вместе. Шарики помогают развивать 
моторику и координацию движений. Их можно считать, сортировать по цветам, 
бросать в цель. Игры с шариками тренируют мышление, а красочная цветовая гам-
ма развивает зрительное и цветовое восприятие.

 

Рис. 5. Сухой бассейн с шариками
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Рис. 5. Сухой бассейн с шариками 

Песочный стол с подсветкой (рис. 6). Песочная терапия позволяет 
развить фантазию ребенка, нормализовать психоэмоциональное состояние, 
активировать адаптационные функции в любом возрасте. Комплексное 
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разнообразных методов в работу с детьми. Доказано, что песочная терапия 
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Песочный стол с подсветкой (рис. 6). Песочная терапия позволяет развить фан-
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ловека обеспечивается благодаря тактильному раздражению очень чувствительных 
нервных окончаний ладоней, кистей рук. Возникает состояние медитации, снима-
ется нервное напряжение. У детей с речевыми расстройствами имеются сложные 
нарушения эмоционально-волевой сферы, где выражается несоответствие эмоци-
ональных реакций на конкретную ситуацию. Это осложняет контакт со сверстни-
ками. Это порождает необходимость включения самых разнообразных методов 
в работу с детьми. Доказано, что песочная терапия позволяет развить способности 
общения, учит выражать и понимать себя, свои чувства.

Рис. 6. Песочный стол с подсветкой

Зеркальный шар (рис. 7). Луч света, отражаясь от зеркального шара, подвешен-
ного к потолку, превращается в бесконечное множество «зайчиков», которые плав-
но скользят по потолку, стенам и полу, меняя цвет. В сочетании со спокойной музы-
кой эти блики создают ощущение сказки, героями которой становятся дети. Прибор 
активно используется в процессе релаксационных упражнений, а также занятий по 
фантастическим сказочным сюжетам, что стимулирует зрительное восприятие, раз-
вивает воображение, концентрацию внимания.
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Рис. 7. Зеркальный шар

Тактильные дорожки (рис. 8). Разнообразие тактильных ощущений делает хож-
дение по сенсорной дорожке увлекательным и полезным для всех детей. Они по-
лезны для тактильного восприятия, координации и профилактики плоскостопия. 
Для более полноценных ощущений рекомендуется ходить по дорожкам босиком 
или в тонких носочках. Чем младше ребенок, тем больше будет сопротивления, не-
желания ходить по тактильным дорожкам, так как не всегда ощущения будут при-
ятными. Поэтому для преодоления сопротивления детей используются сказочные, 
игровые сюжеты, приветствуется оказание помощи друг другу.

 

Рис. 8. Тактильные дорожки

Мяч BOSU (рис. 9) – это пластиковая платформа, на которой закреплен резино-
вый купол-полусфера, туго накаченный воздухом. Упражнения для развития равно-
весия на BOSU эффективны, они направлены на развитие межполушарных взаи-
модействий. Это увеличивает компенсаторные возможности мозга, способствует 
развитию познавательных процессов, сенсорного восприятия, пространственных 
и временных представлений, а также повышает производительность всех видов де-
ятельности ребенка с ООП.
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Рис. 9. Мяч BOSU

Балансировочная доска (рисунок 10) используется для развития вестибулярно-
го аппарата, двигательной координации детей и для получения положительных 
эмоций. Эффект раскачивания формирует у ребенка механизмы саморегуляции, 
снимает напряжение во всей психоэмоциональной сфере. Использование балан-
сира-качалки стимулирует мозговые функции, развивает вестибулярный аппарат, 
координацию движений, чувство равновесия, общие и когнитивные способности, 
повышает настроение и в целом укрепляет здоровье.

 

Рис. 10. Балансировочная доска

Представим примеры проведения занятий с детьми с ООП в условиях темной 
сенсорной комнаты.

Возраст детей: 4–6 лет. (Занятия подходят как для индивидуальной работы, так 
и для работы в парах или малых группах.)
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Занятие 1. Знакомство с волшебной комнатой
Цель: познакомить детей с интерактивной средой темной сенсорной комнаты; 

сформировать заинтересованность к работе с оборудованием; установить доверие 
между психологом и детьми.

Материал и оборудование: игрушка – собачка; используемое оборудование сен-
сорной комнаты; диск со звуками природы.

Ход занятия
Ритуал приветствия
Детям предлагается соединить ладошки друг с другом и поздороваться. Затем 

поднимают руки вверх и здороваются с волшебной комнатой.
Основная часть
Психолог знакомит детей с хранителем волшебной комнаты. (Показывает детям 

игрушку – собачку, которую зовут Бони.)
– Бони будет для нас придумывать много интересных заданий, игр и упражне-

ний, которые будут проходить в этой волшебной комнате.
В этой комнате есть много удивительных вещей. Здесь можно играть с цветны-

ми нитями (фиброоптические волокна), зайти в «Солнечный домик», спрятаться 
в радугу (сухой душ), понаблюдать за жителями подводного царства (пузырьковая 
колонна), рисовать и придумывать сказки (песочный стол с подсветкой), ловить за-
йчиков (зеркальный шар), полежать на травке (напольный мат), посидеть на облаке 
(кресла-пуфики), походить по волшебным дорожкам (тактильные дорожки), оку-
нуться в бассейн с шариками, поиграть с листиками (настенный модуль «Осенний 
лист»).

Постепенно, показывая детям оборудование, психолог предлагает детям его 
опробовать. Во время занятия звучит музыка, создающая расслабляющую атмос-
феру.

Прощание
Психолог предлагает детям сесть на пуфики, рассказать, что особенно им по-

нравилось, что запомнилось. Дети благодарят Бони за гостеприимство. Прощаются. 

Занятие 2. Живые пальчики
Цель:
– снятие эмоционального напряжения;
– развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; 
– закрепление умения передавать свои чувства и ощущения в связной речи.
Материал и оборудование: пальчиковые куклы – животные; используемое обо-

рудование сенсорной комнаты; диск со звуками природы.
Ход занятия

Ритуал приветствия
Здороваются пальчиками. 
Введение в игровую ситуацию.

У кошечки нашей есть десять котят,
Сейчас все котята по парам стоят:
Два толстых, два ловких,
Два длинных, два хитрых,
Два маленьких самых и самых красивых.
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(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга; от большого к мизинцу).
Основная часть
Психолог предлагает детям познакомиться с друзьями Бони.
Показывает пальчиковые куклы и просит произнести названия животных. Да-

лее раздает куклы детям и предлагает надеть их на свои пальчики: «Сейчас наши 
пальчики стали живыми, превратились в забавных зверюшек. И мы можем с ними 
поиграть». Дети выбирают, куда они отправятся путешествовать. Главное условие 
игры – участвуют все звери и предоставленные модули. В случае затруднения пси-
холог координирует выбор детей.

Прощание
Прощаются с Бони и его друзьями, которые остаются в волшебной комнате, 

а дети возвращаются в свой мир. Делятся впечатлениями о том, что особенно за-
помнилось.

Занятие 3. Как прекрасен мир чудес
Цель: создание психологического комфорта, снижение нервно-психического на-

пряжения, обогащение восприятия и воображения, активизация двигательной ак-
тивности, формирование навыков саморегуляции.

Оборудование: напольный мат, зеркальный шар, сухой бассейн с шариками, пе-
сочный стол.

Ход занятия
Ритуал приветствия
Дети здороваются руками, ногами, животами.
Основная часть 
Упражнение «Бассейн».
В бассейне спрятано много предметов, их нужно найти. Психолог предлагает 

детям (лежа на спине) поочередно погрузить левую руку, затем правую рук; левую 
ногу, правую ногу. Затем перевернуться на живот и также поочередно погрузить ча-
сти тела, но не погружать голову. Дети стараются нащупать спрятанные предметы. 

Упражнение «Песочница».
Цель: развитие тактильных ощущений, зрительного восприятия, мелкой мотори-

ки, памяти, речи.
Психолог обращает внимание детей на песочницу: песок ровно лежит на поверх-

ности. Затем он показывает детям свойства песка: сыплет из ладони, сквозь паль-
цы, разгребает, снова разравнивает. Он дает детям насладиться этой игрой. Через 
некоторое время психолог раскапывает одну картинку, которая находится на дне 
песочницы, обращает внимание детей на картинку и снова закапывает ее. Затем он 
показывает другую картинку и т. д. Разровняв весь песок, психолог просит детей 
найти ту или иную картинку. 

При повторении упражнения психолог усложняет задачу: он просит детей най-
ти две и более картинки одновременно, в определенной последовательности. (При 
этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка.)

Прощание
Психолог включает зеркальный шар и показывает детям цветные «пятнышки», 

предлагая взять каждому в ладошку.
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Занятие 4. Прогулка по волшебному лесу
Цель: создать условия для развития эмоционально-волевой сферы ребенка, сня-

тие тревожности.
Материалы и оборудование: сенсорные тактильные дорожки; зеркальный шар; 

пузырьковая колонна; музыкальный центр и диски со звуками природы.
Ход занятия

Ритуал приветствия
Психолог: Здравствуйте, ребята. Сегодня я предлагаю вам отправиться на про-

гулку в волшебный лес.
Упражнение «Сенсорная тропинка».
Цель: стимуляция анализаторов подошв ног, развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме.
Психолог предлагает детям пройти по сенсорным дорожкам, прежде чем они по-

падут в волшебный лес.
Упражнение «Солнечные зайчики».
Психолог: Посмотрите, как много солнечных зайчиков живет в нашем лесу. 
Предлагает поймать, наступая ногами, ориентируясь на тот цвет, который назы-

вает психолог. Например, поймать красного зайчика, зеленого, синего и т. д.
Упражнение «Танец рыбок».
Психолог сообщает детям, что пока они играли с зайчиками, подошли к ручейку, 

где плавают рыбки. (Использование пузырьково-воздушной колонны.) Дети наблю-
дают за изменением цвета воды и движениями рыбок. Затем детям предлагают по-
танцевать под музыку и показать, как веселятся рыбки.

Игра «Массажный салон».
Цель: снятие психоэмоционального напряжения.
Дети катают мяч по своему телу. Главное – ощутить, почувствовать форму шара.
Прощание
Дети располагаются в креслах-пуфиках. Закрывают глаза и отдыхают под звуча-

щую музыку. Затем прощаются.

Занятие 5. Радуга
Цель: активизация деятельности через дыхательные упражнения, ритмику, соз-

дание психологического комфорта, снижение нервно-психического напряжения, 
стимуляция зрительных и тактильных ощущений.

Ритуал приветствия
Дети приветствуют друг друга улыбкой.
Дыхательное упражнение.
Дети сидя делают ряд глубоких вдохов носом и громких выдохов ртом. Под про-

хлопывания. Вдох (3 хлопка), задержка дыхания; выдох (3 хлопка), задержка дыха-
ния (3 хлопка).

Основная часть
Упражнение «Радужный душ».
Цель: стимуляция зрительных и тактильных ощущений, снижение нервно-пси-

хического и эмоционального напряжения.
Ребенку предлагается представить, что это волшебный дождь, который смывает 

все страхи, обиды, переживания.
Упражнение «Светлячки».
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Цель: стимуляция зрительных и тактильных ощущений, снижение нервно-пси-
хического и эмоционального напряжения.

Психолог предлагает познакомиться со светлячками и поиграть с ними (исполь-
зуются фиброоптические волокна).

Упражнение «Солнечный домик».
Психолог предлагает детям по одному зайти в «солнечный домик» и громко по-

хвалить себя. Дети трогают светящиеся нити, наблюдают, как меняется их цвет.
Упражнение «Собери цветные шарики».
Психолог обращает внимание на разбросанные цветные шарики, которые необ-

ходимо собрать в корзинки такого же цвета.
Релаксация
Психолог напоминает детям, что очень важно уметь отдыхать в течение дня. По-

казывает, как нужно лечь, чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей 
части тела (руки, ноги). Включает спокойную музыку. Дети стараются лежать спо-
койно, слушают музыку. Пробуждение происходит под текст психолога.

Прощание
Дети делятся своими впечатлениями о занятии. Прощаются.

Таким образом, цель занятий в темной сенсорной комнате состоит в гармони-
зации личности ребенка через интеграцию сенсомоторной деятельности, создание 
благоприятного психологического климата. Организация обучения детей с ООП 
в сочетании с занятиями в темной сенсорной комнате положительно влияет на пси-
хическое и эмоциональное развитие детей. Для получения стойких результатов за-
нятия проводятся систематически.

Темная сенсорная комната является необходимой инновационной моделью для 
реализации комплексного подхода в воспитании и развитии детей с ООП для оказа-
ния им всесторонней помощи. При отборе содержания для общеразвивающих, кор-
рекционно-развивающих и психологических занятий с разными категориями детей 
учтены все структуры и степень выраженности нарушений развития и поведения, 
потребности детей. 

При организации занятий в темной сенсорной комнате необходимым является 
изучение показаний, противопоказаний, ограничений использования оборудования 
в работе с детьми разных категорий (виды ООП, степень ООП), требований по ох-
ране безопасности жизнедеятельности и здоровья детей с ООП. 

Используемые игровые приемы в работе с детьми с ООП способствуют реше-
нию различных психологических проблем в развитии сенсорно-перцептивной, 
психомоторной, коммуникативной сфер, коррекции неадекватных форм поведения, 
гармонизации и развитию эмоционально-волевой сферы, познавательных процес-
сов и развитию речи. Занятия активизируют ресурс каждого ребенка, создают воз-
можность успешной интеграции в социуме.

Весь предложенный материал успешно реализуется в практике № 96 г. Павло-
дара. Применяя при работе игротерапию с использованием интерактивного обору-
дования, важно продолжать наблюдения за детьми, чтобы выявлять качественные 
изменения психоэмоционального и психосоматического состояния детей.
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Специфика исследования ролевых конфликтов у лиц, 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа совре-
менного состояния проблемы изучения ролевых конфликтов у лиц, осужденных  
к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, отбывающих наказание 
в уголовно-исполнительных инспекциях Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказания России. Рассматриваются перспективные направления рабо-
ты пенитенциарных психологов по профилактике повторных преступлений лицами, 
имеющими конфликт с законом, в период их условного осуждения. Сделаны выво-
ды о необходимости эмпирического исследования ролевых внутриличностных кон-
фликтов условно осужденных в рамках изучения механизмов формирования роле-
вой социализации делинквентных личностей, исходя из их гетерогенных системных 
элементов: пола, возраста, характера совершенного преступления и ряда других па-
раметров.

Ключевые слова: ролевая социализация личности, ролевой конфликт, условно 
осужденные, полоролевая идентичность, социальная роль.
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis of the current state of 
the problem of studying role conflicts in persons, including those registered in the criminal 
executive inspections of the Main Department of the Federal Penitentiary Service. The 
article considers promising areas of work of penitentiary psychologists for the prevention of 
repeated crimes by persons who have a conflict with the law, during their stay on the register 
in the penitentiary inspections. Conclusions are drawn about the need for an empirical study 
of the role-based intrapersonal conflicts of persons convicted without isolation from society, 
as part of the consideration of the role-based socialization of delinquent personalities, based 
on their heterogeneous system elements: gender, age, the nature of the crime committed, 
and a number of other parameters. 

Key words: role socialization of the individual, role conflict, convicts registered in the 
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Актуальность теоретического исследования механизмов возникновения и прояв-
ления ролевых внутриличностных конфликтов лиц, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от общества, обусловлена значительным ростом числа 
повторных преступлений среди условно осужденных в отличие от осужденных лиц, 
реально отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (далее УИС). Учитывая то обстоятельство, что в России наблю-
дается нестабильная социальная ситуация с преступностью и частота совершения 
повторных преступлений лицами, условно осужденными, находится на довольно 
высоком уровне, то становится понятным, почему на протяжении длительного пе-
риода специалисты, работающие в системе исполнения наказания в России, отме-
чают необходимость внедрения новых организационно-профилактических, воспи-
тательных и психокоррекционных методов воздействия в отношении лиц, условно 
осужденных, с целью недопущения совершения ими новых актов преступного ха-
рактера. Возрастает интерес в психологическом сообществе к таким социальным 
феноменам, как «ролевая социализация делинквентной личности» и «социальная 
роль лица, условно осужденного».

Одной из первостепенных задач в деятельности пенитенциарного психолога, 
осуществляющего психологическое сопровождение лиц, условно осужденных, так-
же является проработка с осужденным клиентом деструктивных моделей поведе-
ния, которые были характерны до его осуждения и в процессе отбывания им ус-
ловного наказания. Этот комплекс превентивных коррекционно-профилактических 
мер малоэффективен без знания четких критериев определения типов преступни-
ков, специфики осуществления того или иного вида наказания, не связанного с изо-
ляцией от общества, в уголовно-исполнительных инспекциях России (далее УИИ); 
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мотивов совершения данными лицами поступков, которые российское уголовно-
процессуальное законодательство расценивает как конфликт с законом, и ряда дру-
гих немаловажных факторов. 

Изучение этимологии преступного поведения лиц, условно осужденных, может 
создать основу для его предупреждения и преодоления [15]. Кроме этого, в про-
фессиональной деятельности психологов отделений психологического обеспечения 
УИИ России необходимо отметить целесообразность выявления не только повы-
шенной агрессивности, тревожности, высокого суицидального риска (этим и так 
занимаются специалисты психологической службы), но и определение у осужден-
ного наличия внутриличностных ролевых конфликтов, игнорирование которых так-
же способно спровоцировать у человека проявления противоправного поведения 
вплоть до совершения им повторного нарушения. А что еще более опасно, так это 
возникновение ситуации уголовно наказуемого деяния, другими словами, соверше-
ние повторного преступления. 

Существует мнение, что выявление ролевых конфликтов у лиц, имеющих кон-
фликт с законом, дает основание для проведения с ними дальнейших психокоррек-
ционных мероприятий по формированию модели законопослушного поведения 
и подготовки осужденного к ресоциализации после снятия с учета в УИИ.

Прежде чем анализировать специфику развития внутриличностных ролевых 
конфликтов у условно осужденных, их зависимость от возрастных, гендерных 
и иных социально-психологических характеристик, необходимо рассмотреть про-
блему совершения повторных преступлений данной категорией лиц. Эта проблема, 
на наш взгляд, имеет не менее актуальное значение в рамках повышения качества 
проведения дальнейшей профилактической и коррекционной работы специалиста-
ми разных служб, в том числе и пенитенциарными психологами, осуществляющи-
ми профессиональную деятельность в отношении условно осужденных лиц.

Стремление России интегрироваться в международное сообщество, в том числе 
и через признание действия международных правовых документов на своей тер-
ритории в разделах, касающихся вопросов исполнения наказания и условий жиз-
недеятельности осужденными, привело к тому, что в нашей стране увеличилось 
количество наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией 
осужденного лица от общества. Это свидетельствует о качественном пересмотре 
всей уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, в том числе свя-
занной с ее гуманизацией.

Применение наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой и средней тяжести, направлено на осла-
бление и разобщение преступного сообщества в пенитенциарных учреждениях, на 
предотвращение вовлечения большого количества людей в криминогенную среду 
с так называемым высоким показателем криминальной зараженности. Попав в эту 
среду, человек, впервые совершивший преступление, будет вынужден ассимили-
роваться в преступном социуме, определиться со своим криминальным статусом. 
Процесс его так называемого возвращения к истокам духовности и нравственности 
на свободе в качестве законопослушного гражданина после отбывания наказания 
окажется длительным, а в ряде случаев – и малоэффективным.

Одной из мер, не связанных с лишением свободы, является условное осуждение, 
которое сегодня в России применяется практически к каждому второму осужден-
ному. По мнению В. А. Уткина [15], в статистике судимости условное осуждение 
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на протяжении ряда лет преобладает среди альтернативных мер, составляя свыше 
половины всех мер, не связанных с лишением свободы.

На наш взгляд, лица, осужденные к условному наказанию, представляют для ис-
следователей более значительный научно-познавательный интерес, чем те осужден-
ные, к которым в качестве меры наказания вменили исправительные и обязательные 
работы, запрет на занятие какой-либо определенной деятельностью. Это связано 
с тем, что психологическое сопровождение данной категории лиц может осущест-
вляться регулярно в отличие от реализации психологической помощи среди других 
перечисленных групп осужденных.

В связи с этим именно эту категорию лиц с преступными детерминантами по-
ведения мы будем рассматривать в нашем исследовании ролевой социализации 
личности преступника через изучение специфики формирования внутриличност-
ных ролевых конфликтов у лиц, имеющих конфликт с законом. Понятию «ролевой 
конфликт», по нашему мнению, предшествуют такие понятия, как «ролевая социа-
лизация личности», «ролевое поведение», «социальная роль», изучение которых по-
может начинающему психологу-исследователю глубже понять и раскрыть природу 
ролевых конфликтов. 

В отечественной и зарубежной психологической науке многие исследователи 
в разное время занимались изучением проблематики ролевой социализации лично-
сти, в частности вопросами «ролевого поведения» и «ролевых конфликтов». Среди 
них наиболее известны имена отечественных и зарубежных психологов и социо-
логов: Дж. Г. Мида, Р. Мертона, Р. Линтона, Т. Шибутани, И. Гофмана, И. С. Кона,  
Г. М. Андреевой, А. Л. Свенцицкого, Ю. М. Перевозкиной, Е. С. Кузьмина и др. Если 
исследований ролевого поведения в практике и теории научного знания много, то 
работ, посвященных изучению ролевых конфликтов, особенно ролевых конфликтов 
делинквентных личностей, недостаточно для того, чтобы иметь полное представ-
ление о природе ролевых конфликтов. Все они имеют ситуативный, несистемный 
характер, и, по мнению Н. В. Гришиной [4], затрагивают все сферы жизнедеятель-
ности личности.

Как утверждает Ю. М. Перевозкина, «сложность конструкта ролевой социализа-
ции определяется объединением различных систем, таких как общество, культура, 
личность и пр.» [11, с. 5]. В свою очередь, данные системы отличаются многообрази-
ем уровней и вариантов взаимодействия между собой. Несмотря на уже значитель-
ное количество научных трудов, посвященных исследованиям ролевой социализа-
ции личности, в настоящий момент в психологической науке остается практически 
не изученной тема, касающаяся структуры ролевой социализации делинквентной 
личности, того набора социальных ролей, которые «проигрывает» человек, совер-
шивший преступление и отбывающий наказание, в том числе и условное, не связан-
ное с изоляцией его от общества. Также малоизученным остается вопрос влияния 
ценностей криминальной субкультуры на качество исполнения ряда социальных 
ролей, которые индивид осваивает, отбывая наказание, и степень эффективности 
дальнейшей ресоциализации от правильного или неправильного «прочтения» той 
или иной роли.

Решение данной проблемы Ю. М. Перевозкина видит «в обращении к системному 
подходу, позволяющему раскрыть многомерность исследуемой действительности 
и вместе с тем направленному на установление целостности и единства изучаемого 
явления» [11, с. 6]. В своей монографии, посвященной изучению субстанциональ-
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но-темпоральной системности ролевой социализации личности, исследователь пи-
шет о том, что при наличии большого количества теоретических и эмпирических 
исследований ролевой социализации личности отсутствует единство взглядов на 
обозначенный феномен. В связи с этим, по мнению автора, возникает потребность 
в разработке концептуальных подходов к изучению ролевой социализации. Помимо 
этого, необходимо выделить способы и механизмы изучения интеграции личности 
в стремительно изменяющуюся социокультурную среду [11]. 

Продолжая обзор тех сложностей, с которыми сталкиваются современные пси-
хологи-исследователи при изучении сущности ролевой социализации личности, 
необходимо сказать о том, что существует сравнительно небольшое количество 
психодиагностического инструментария для выявления наличия внутренних роле-
вых конфликтов. В связи с этим отметим недостаточное эмпирическое обоснование 
природы внутриличностных ролевых конфликтов и их типологии. 

Многие исследователи нечетко разграничивают понятия «роль» и «статус». Та-
кое понимание было у Р. Линтона [16], который впервые дал научное определение 
роли. В исследованиях Г. М. Андреевой и ряда других ученых «роль является ди-
намическим аспектом статуса, тем, что индивид должен сделать для того, чтобы 
оправдать занимаемый им статус» [1, с. 195]. Ю. П. Кошелева, сравнивая понятия 
«роль» и «статус», говорит о том, что «роль оживляет статус, делает его выпол-
нимым. Она его утверждает и подтверждает» [8, с. 4]. По И. Гофману, «социаль-
ная роль – это свод прав и обязанностей, сопряженных с определенным статусом»  
[5, с. 48]. Как утверждает Д. Маейрс, «ролью называется то, что оговаривается це-
лым набором норм» [9, с. 209]. С этим утверждением можно соотнести представ-
ление роли у И. С. Кона, который считает роль нормативно одобряемым образцом 
поведения, тот образец, который ожидают от каждого, занимающего данную по-
зицию [7].

Таким образом, это приводит нас как исследователей ролевой социализации 
делинквентной личности к пониманию того, что правильность проигрывания той 
или иной роли зависит не только от социально-психологических и индивидуаль-
ных качеств самого обладателя данной роли, но и от требований к ее содержанию 
со стороны общества и ее нормативно-содержательного ядра. В противном случае 
о конструктивном проигрывании данной социальной роли не может быть и речи.

Применимо к теме нашего исследования необходимо указать на то, что мы име-
ем дело с социальной ролью лица, осужденного без изоляции от общества, к ис-
полнению которой предъявляется также определенный набор требований, иными 
словами, данная социальная роль имеет определенные права и обязанности.

Продолжая разговор о содержании такого понятия, как «социальная роль», сле-
дует отметить ее общественную оценку – общество может либо одобрять, либо не 
одобрять некоторые социальные роли (например, не одобряется такая социальная 
роль, как «преступник») [2]. По утверждению Ю. П. Кошелевой [8], оценка соци-
альной роли отличается у различных групп и зависит от их социального опыта. Та-
ким образом, любую социальную роль можно отнести к определенной социальной 
группе и увидеть ее положительную или негативную оболочку.

Любой человек в процессе своей социализации обладает определенным статус-
но-ролевым набором. При вступлении в очередную социальную роль индивид зна-
комится с теми требованиями и правилами, которые необходимы для эффективного 
выполнения новой роли. Отметим, что роли не требуют особой тщательности при 
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их выполнении. Г. М. Андреева считает, что любая социальная роль индивида всег-
да оставляет некий «диапазон возможностей» для своего исполнителя, что можно 
условно обозначить «своеобразным стилем исполнения роли» [2]. Поведение от-
дельно взятого человека будет зависеть от того, насколько хорошо данный индивид 
усвоит требования какой-либо актуальной для него социальной роли и насколько 
модель его поведения будет соответствовать ожиданиям социума.

Для пенитенциарных психологов, осуществляющих профессиональную деятель-
ность в отделениях психологического обеспечения УИИ, важно то обстоятельство, 
насколько человек, осужденный за какое-либо преступление к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от общества, при постановке на учет в УИИ уяснит те 
требования и правила, которые ему предъявляет уголовно-исполнительное законо-
дательство. Иными словами, насколько эффективно, правильно и четко он интери-
оризирует роль «осужденного». Данный индивид может ошибаться при выполне-
нии своей предписанной роли, вести себя в разрез ожиданиям сотрудников УИИ, 
членам своей семьи, коллегам по работе. И если исполнение роли «условно осуж-
денного» не будет отвечать требованиям законодательства, ожиданиям общества, 
то в этом случае возможно развитие у данного осужденного внутриличностного 
ролевого конфликта.

Полагаем, что механизм проявления и развития ролевых конфликтов у осужден-
ных требует пристального внимания со стороны психологов УИС, в частности под-
разделений УИИ, чтобы при своевременном выявлении данного «ролевого явления» 
проработать и устранить его при помощи психокоррекционных методов оказания 
психологической помощи. Своевременная работа специалиста-психолога будет на-
правлена на минимизацию негативных последствий развития внутриличностного 
конфликта для осужденного в период его условного осуждения. Из практического 
опыта работы психологов УИС можно отметить тот факт, что ситуация «неправиль-
ного прочтения» своей социальной роли «условно осужденного», ошибочное пони-
мание своих обязанностей, связанных с отбыванием наказания, назначенным судом, 
неправильная расстановка жизненных приоритетов в период наказания может при-
вести осужденного к нарушению порядка отбывания наказания или к совершению 
повторного преступления. 

В связи с вышеизложенным становится понятным актуальность и практическая 
значимость предстоящего исследования внутриличностных ролевых конфликтов 
различного спектра и определение их видовой специфики у лиц, условно осужден-
ных. Предварительно отметим, что будучи осужденными, данные лица продолжают 
выполнять весь ролевой набор, который характерен для любого обычного челове-
ка, не имеющего конфликта с законом. Это значит, что лица, условно осужденные, 
занимают определенные должности в своих организациях, имеют рабочие места, 
получают заработную плату в процессе осуществления профессиональной и трудо-
вой деятельности, проживают со своими семьями. Одним словом, полученное ими 
наказание не препятствует их эффективному функционированию в гражданском об-
ществе в качестве законопослушных граждан. Исключение же составляют отдель-
ные личности, у которых так называемое проигрывание социальной роли «условно 
осужденного лица» осуществляется с искаженным пониманием самой сущности 
данной ролевой модели.
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В процессе реализации индивидуальной консультативной и психокоррекци-
онной работы с осужденным, которому по решению суда возложена обязанность 
«пройти консультацию психолога» по причине имеющихся у данного лица наруше-
ний порядка отбывания условного наказания, психолог выявляет наличие у данной 
категории лиц своеобразной нечеткости, размытости представления о требованиях, 
предъявляемых к роли «лица, осужденного без изоляции от общества». Соответ-
ственно, если данная социальная роль не была полностью усвоена индивидом, и он 
имеет размытые, нечеткие представления о ролевом поведении, которое от него 
ожидают, в том числе и сотрудники УИИ (или же осужденный просто не желает 
соответствовать требованиям данной социальной роли), то данные факторы могут 
спровоцировать некий «механизм запуска» для возникновения и функционирова-
ния у осужденного внутриличностного ролевого конфликта. Дальнейшая психокор-
рекционная работа с условно осужденным будет организована с учетом специфики 
ролевого конфликта, его вида.

Интересно, на наш взгляд, исследование Ю. П. Кошелевой [8], которая выска-
зывает предположения о том, что человек способен следовать различным ролевым 
моделям, когда требования ролей четко определены, соотносятся с его личным вы-
бором и посильны для него. Если требования различных ролей начинают конфлик-
товать, то у индивида возможно развитие ролевого конфликта в том или ином виде. 
В случае же совмещения ролей и при невыполнении условий, названных выше, 
у человека отмечается межролевой конфликт.

В нашей служебной практике в качестве психолога отделения психологического 
обеспечения УИИ мы наблюдаем проявления тех или иных форм ролевого пове-
дения у условно осужденных, которое очень часто носит противоречивый харак-
тер. Это связано с тем, что «вчерашний правонарушитель» не всегда справляется 
с теми нормативными требованиями, которые ему предъявляет социальная роль 
«условно осужденного». Данный индивид не до конца понимает эту социальную 
роль, или же повышенная скрупулезность и щепетильность проигрывания других 
социальных ролей, таких как «служащий, работник, родитель», доминирует в его 
жизнедеятельности и, соответственно, человек не может качественно «исполнять» 
роль осужденного, что ведет к нарушениям и даже к возможной замене наказания, 
не связанного с изоляцией от общества, на реальный срок лишения свободы. Та-
кая социальная позиция условно осужденного не может выступать образцом для 
подражания для других лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с изо-
ляцией от общества, так как основная задача каждого условно осужденного – без 
нарушений отбыть свой срок наказания, усвоить весь нормативно-правовой спектр 
социальных требований, предъявляемых социумом законопослушным гражданам. 
В связи с этим каждый условно осужденный несет личную и юридическую ответ-
ственность за качественное исполнение данной социальной роли.

Анализ состояния проблемы исследования ролевых конфликтов в контексте из-
учения ролевой социализации личности позволяет сделать вывод о достаточной из-
ученности и разработанности данной темы. При этом остается актуальным вопрос 
о проведении комплексного практического изучения специфики ролевых конфлик-
тов делинквентных личностей, в том числе и лиц, условно осужденных, с целью 
расширения и конкретизации знаний о факторах, переводящих объективную ситу-
ацию конфликта в субъективно переживаемую, и методах профилактики и пред-
упреждения «социально-ролевой внутриличностной дестабилизации».
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В исследованиях показано, что ролевые конфликты имеют различные особен-
ности проявления с учетом их принадлежности к какой-либо профессиональной 
группе, в зависимости от возраста, пола и других характеристик. Например, осно-
вываясь на исследовании ролевых конфликтов у женщин-педагогов, проведенном 
Л. М. Митиной с соавторами [10], можно отметить тот факт, что в ролевой струк-
туре обычных педагогов, не являющихся руководителями в образовательной сфере, 
доминирующим видом внутриличностного конфликта является личностно-ролевой 
конфликт между такими сферами, как «внутреннее «Я» женщины и требованиями 
к роли педагога. У женщин-руководителей в системе образования превалирует раз-
витие внутриролевого конфликта, для которого характерно разное прочтение руко-
водящей роли самой женщиной и ее значимого окружения.

Изучение ролевых конфликтов в образовательной сфере, особенно среди жен-
щин-педагогов, показало, что их неумелое, несвоевременное разрешение может 
привести к снижению эффективности и в производственной, и в социальной дея-
тельности управленцев разного уровня, а также к появлению невротической сим-
птоматики у руководящих работников образовательного звена. Тем самым ста-
новятся актуальными вопросы профилактики и коррекции ролевого напряжения 
и конфликтов женщин-педагогов [10].

В семейных отношениях тоже часто возникают ролевые конфликты. В публи-
кациии С. А. Седракяна [14] описаны исследования американских психологов, 
в которых отмечается, что между семейными и профессиональными социальными 
ролями существует конкуренция, поскольку в профессиональной области люди до-
стигают мастерства и прогресса в то же самое время, когда в семье рождаются дети, 
и забота о них, об их воспитании составляет суть роли родителя. Активно работать 
и эффективно выполнять роль отца может далеко не каждый американец согласно 
проведенному исследованию в США. Поэтому между двумя вышеперечисленными 
социальными ролями возможно развитие некого конкурентного противостояния. 
У американских работающих женщин также наблюдается развитие такого проблем-
ного ролевого поведения, связанного со стремлением охватить, проиграть несколь-
ко социальных ролей.

Рассматривая современное состояние проблемы изучения ролевых конфликтов 
у лиц, условно осужденных, можно утверждать, что внутриличностное противоре-
чие у них представляет собой сложное системное психологическое явление, в цен-
тре которого находится некая рассогласованность в структуре личностного самосо-
знания.

По данным Ю. М. Перевозкиной с соавторами [12; 13], у осужденных преобла-
дающими ролевыми моделями выступают инфантильные роли и роли с функцией 
гиперопеки. Важными характеристиками внутриличностного противоречия являет-
ся его субъективное переживание личностью, а также его процессуальный аспект.

В настоящее время проблема внутриличностного конфликта у осужденных, 
в том числе и у условно осужденных лиц, не достаточно представлена в теоретиче-
ских и практических психологических трудах [3; 6; 12; 13; 14]. 

Несмотря на это, осознание необходимости грамотного решения проблемы ро-
левого поведения для успешной ресоциализации после отбывания наказания явля-
ется очень важной для УИС, поскольку при совершении преступления, осуждении 
и отбывании наказания человек испытывает внутренние противоречия, которые 
в процессе разрешения необходимо перестроить на позитивные (раскаяние перед 
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жертвой преступления и обществом в целом, осознание своей вины). Все это спо-
собствует успешности в ролевом саморазвитии личности вчерашнего преступника. 
В противном случае происходит нарушение порядка и условий отбывания наказа-
ния, обязанностей, возложенных судом на осужденного-нарушителя. И, как пра-
вило, может привести к созданию предпосылок и «благоприятных» условий для 
возможного совершения повторных преступлений. В связи с вышеизложенным 
становится очевидным тот факт, что проблема внутриличностного конфликта лиц, 
осужденных к условному сроку и к иным мерам наказания без изоляции от обще-
ства, требует более углубленного научно-практического изучения.

Важной остается также проблема подготовки комплексных мер для успешной 
ресоциализации лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от 
общества. Нередко ролевое поведение, которое осужденный использовал уже в про-
цессе отбывания условного наказания (ранее имеющий опыт отбывания наказания 
в исправительном учреждении), и приобретенный им ранее некий «деструктив-
ный» социальный статус лежат в основе его поведения после отбывания условного 
срока наказания, что приводит к проблемам взаимодействия с гражданским социу-
мом. Следовательно, внедрение и систематическое проведение профилактических 
мероприятий социально-психологического характера, которые будут направлены на 
конструктивное изменение ролевого поведения осужденных, является важным мо-
ментом в ролевой жизнедеятельности каждого осужденного.

В контексте нашего исследования существует и еще один важный тактико-про-
блемный вопрос: может ли осужденный после выявления у него наличия внутри-
личностного конфликта, развитие которого связывают с условиями отбывания нака-
зания в УИИ, адекватно реагировать на средства исправления, применяемые к нему, 
а также формировать в себе необходимый профиль индивидуально-личностных 
качеств для правопослушной жизни в обществе после условного освобождения? 
Успешное решение данного вопроса, по нашему мнению, содержится в противо-
стоянии субкультуре уголовного мира, разработке индивидуальных программ ис-
правления осужденного с учетом социально-психологических особенностей лич-
ности, включая ролевое поведение (рассмотрение его с позиции защитной функции 
психики при контакте с социальной средой). Исправление осужденного должно на-
чинаться с обретения им эго-идентичности (Я – тот же самый), что позволит абстра-
гироваться от ненужного веера ролей, и организации психокоррекционной работы 
в заданном направлении. Обретение осужденным эго-идентичности позволяет нам 
говорить о направлении его социальной ориентации, выражающейся во взглядах 
и убеждениях, установках на жизнь, об успешности его адаптации к обществу, тру-
ду, профессиональной деятельности, нормам морали и т. п.

Анализ теоретических работ отечественных и зарубежных психологов, иссле-
дующих феномен «ролевого внутриличностного конфликта» в рамках психологии 
развития, специальной психологии, показал, что, как правило, внутриличностные 
ролевые конфликты имеют различные особенности с учетом их принадлежности 
к какой-либо профессиональной группе, в зависимости от возраста, пола, соци-
ального класса (как в США) и других характеристик. Нами были изучены теоре-
тические труды российских и зарубежных психологов по ролевой социализации 
личности, в том числе и по вопросам реализации ролевого поведения и ролевых 
конфликтов у профессиональных и гендерных групп людей. Данный научно-тео-
ретический материал будет применен при проведении практического исследования 



93

Научный дебют 
Scientific debut

ролевых конфликтов среди делинквентных личностей с целью практического под-
тверждения теоретических изысканий ученых.

Использование психологического обследования на выявление специфики роле-
вых конфликтов с учетом возраста, пола и вида совершенного преступления сдела-
ет дальнейшие программы психокоррекционного воздействия на лиц, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, исходя из определения 
вида ролевого конфликта и других параметров более продуктивными. Это позво-
лит повысить эффективность профессиональной деятельности психологов отделе-
ний психологического обеспечения УИИ России по профилактике повторных пре-
ступлений. Внедрение в практическую деятельность пенитенциарных психологов 
инновационного психодиагностического и психокоррекционного инструментария, 
подготовленного рядом отечественных исследователей, такого как методика «Ка-
лейдоскоп» и схема «Анализ совершенного преступления», позволит облегчить ре-
ализацию целого ряда профессиональных задач, стоящих перед психологами-прак-
тиками пенитенциарной системы по всей стране.

Комплексное практическое изучение закономерностей ролевой социализации 
и ролевых конфликтов у делинквентных личностей среди лиц, осужденных к мерам 
наказания без изоляции от общества, обозначено как перспективное направление 
нашего дальнейшего эмпирического исследования по данной теме. В связи с этим 
подробный анализ внедрения инновационного психодиагностического и психо-
коррекционного инструментария, а также результаты эмпирических исследований 
механизмов развития внутриличностных конфликтов у делинквентной личности 
и их типологии мы подробно опишем в будущих статьях, посвященных внедре-
нию в практику пенитенциарных психологов методики «Калейдоскоп» в сочетании 
с использованием схемы «Анализ совершенного преступления», актуальность при-
менения которой назрела в последние годы в практике пенитенциарных психоло-
гов, в связи со значительным количеством повторных преступлений, совершаемых 
осужденными лицами, состоящими на учете в УИИ России.
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Развитие толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в юношеском возрасте
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1Новосибирск, Россия, natalymay.2593@yandex.ru

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ развития толерантного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья в юношеском возрас-
те. Дано определение понятию «толерантность», раскрыты особенности юношеского 
возраста. Проанализированы способы, содействующие развитию толерантного от-
ношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья в юношеском возрас-
те. Сформулированы выводы по вопросу развития толерантного отношения к лицам  
с ограниченными возможностями здоровья, представлены перспективы дальнейшей 
работы в данном направлении.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, толерантность, терпимость, 
толерантное отношение, юношеский возраст, развитие толерантного отношения. 

Для цитирования: Майбородина Н. В. Развитие толерантного отношения к лицам  
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Development of a Tolerant Attitude to Persons with  
Disabilities in Youth Age

Natalia V. Mayborodina1

1Novosibirsk State Pedagogical University
1Novosibirsk, Russia, natalymay.2593@yandex.ru

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the development of a tolerant 
attitude towards people with disabilities in adolescence. The definition of the concept 
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Актуальность настоящего теоретического исследования обусловлена прочным 
закреплением в российской образовательной системе инклюзивной формы рабо-
ты. Важными для изучения являются проблемы адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья к внешним условиям, а также развития к ним толерантно-
го отношения со стороны окружающих людей.

Проблеме развития толерантного отношения к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья уделяется повышенное внимание: проводятся семинары и конфе-
ренции, целью которых является обсуждение основных вопросов инклюзивного об-
разования и просвещение людей в целом. Ведется активная работа, направленная на 
повышение адаптационных возможностей людей с ограниченными возможностями 
в условиях современной действительности. Высшие учебные заведения ведут под-
готовку и переподготовку специалистов, компетентных в вопросах взаимодействия 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Грамотной подготовке спе-
циалистов необходимо уделять особое внимание потому, что в период студенче-
ства будущие педагоги должны получить все необходимые знания и представления 
о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы в дальнейшем 
успешно применять полученные знания на практике [6].

Изучением понятия толерантности занимались представители различных на-
учных сфер. С позиции психологии личности толерантность является личностным 
образованием и имеет определенный набор компонентов – позитивное отношение 
к окружающим людям, терпение к ним и самообладание [13]. Психологи, изучая 
понятие толерантности, делают упор на том, что толерантность – это способность 
одной общественной системы без сопротивления принимать другую общественную 
систему со множеством входящих в нее элементов [7]. С педагогической точки зре-
ния понятие толерантности рассматривает Д. В. Зиновьев [11], он выделяет социо-
культурную толерантность, которая подразумевает под собой терпимое отношение 
одного человека к другому с позиции морали. Д. А. Леонтьев [19] полагает, что 
широта представлений о толерантности является главной причиной сложности в из-
учении данного явления.

Близким к понятию «толерантность» является понятие «терпимость». Ряд иссле-
дователей полагают, что толерантность и терпимость необходимо разделять, дру-
гие утверждают, что эти два понятия являются тождественными. Так, А. Б. Орлов 
и А. З. Шапиро [24] полагают, что и толерантность, и терпимость – это стремление 
к поддержанию общности между разными, отличными друг от друга людьми; это 
стремление устанавливать связь между отличающимися людьми вне зависимости 
от того, какого мнения они придерживаются. В. Г. Фельде [27] говорит о том, что 
терпимость представляется как пассивная общественная позиция, а толерантность 
как поведение активное и сознательное. По мнению В. М. Золотухина [12], разница 
между терпимостью и толерантностью в том, что терпимость исходит из моральных 
устоев личности и в большей степени связана с субъективными психологическими 
ощущениями человека, в то время как толерантность опосредована социальным 
уровнем человеческих взаимоотношений. На сегодняшний день толерантность как 
общественное явление приобрело широкую популярность во многих сферах чело-
веческой жизни и является понятием более популярным и чаще употребляемым, 
чем понятие терпимость [27].
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Толерантность тесно связана с необходимостью развития толерантного отноше-
ния к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Цель данного развития за-
ключается в формировании потребности в конструктивном выстраивании взаимо-
действия людей, отличающихся друг от друга [14]. Данная проблема является также 
приоритетной и значимой для образовательной системы, так как тесно связана с ин-
клюзивным образованием и его основными требованиями.

Проблема развития толерантного отношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья является острой для современного общества [21]. В сознании 
многих людей отсутствует позитивный образ человека с ограниченными возможно-
стями здоровья, а взаимодействие с ним представляется невозможным [9]. Ключе-
вым моментом в развитии толерантного отношения к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья со стороны других людей является отказ от стереотипизации 
и преодоление отрицательных социальных установок [25].

Среди исследователей ведутся споры относительно того, с какого возраста целе-
сообразно начинать развивать толерантное отношение к окружающим людям: одни 
ученые утверждают, что в дошкольном возрасте в период с четырех до восьми лет, 
другие – в подростковом. [2]. Аргументация данных точек зрения выглядит весьма 
убедительной: в дошкольном возрасте негативное отношение к отличающимся по 
разным причинам людям еще не приобрело характер привычки и не закрепилось 
в детском сознании; в подростковом возрасте происходит формирование личност-
ных установок, закладываются ценностные ориентации и моральные установки, 
происходит активное самопознание [22].

В данном теоретическом исследование делается акцент на развитии толерант-
ного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья в юношеском 
возрасте.

Юношеский возраст – это период стабилизации личности, формирования миро-
воззрения и понимания своего места в мире [23]. Происходит усложнение и рас-
ширение социальных связей, социальных ролей, личностное и профессиональное 
самоопределение; меняется сфера интересов [15]. Возникает потребность в нрав-
ственном наполнении личности: устанавливаются ценности, моральные нормы, 
точки дозволенного и недозволенного, формируется идентичность и устойчивый 
образ самого себя [1]. На новый уровень выходит общение: возникает взаимодей-
ствие с противоположным полом, рождается потребность в доверительном обще-
нии и дружбе [8]. 

По мнению С. Ю. Солдатовой [26], самопознание, расширение кругозора и миро-
воззрение человека являются важными факторами формирования зрелой толерант-
ной личности. Позитивное отношение к сверстникам с ограниченными возможно-
стями здоровья способствует эффективному взаимодействию юношей и девушек 
в процессе осуществления образовательной деятельности и межличностных кон-
тактов, что является условием гармоничного развития личности [29]. Формирова-
ние толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья 
способствует успешному развитию личностного потенциала [20].

По данным современных исследований, в юношеском возрасте отношение к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья носит неравномерный характер и опреде-
ляется положительными, безразличными или резко негативными реакциями. 

Е. А. Волкова [4] в своем исследовании, проведенном среди студентов гуманитар-
ных специальностей, указывает, что 82 % респондентов считают обучение вместе 
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с лицами с ограниченными возможностями здоровья приемлемым и естественным 
процессом. При этом 18 % участников придерживаются иного мнения. Различаются 
так же и чувства, которые ощущает каждый респондент при взаимодействии с лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья. Почти 8 % испытывают терпимость, 
76 % – те же чувства, которые возникают по отношения к другим своим сверстни-
кам, 2 % – агрессию и отвращение, почти 14 % – жалость.

В исследовании Т. И. Яндановой [30] приняли участие студенты, обучающиеся 
на технических факультетах. Полученные результаты показали, что 52 % респон-
дентов относятся к лицам с ограниченными возможностями здоровья безразлично, 
не интересуются проблемами их жизни, не готовы и не планируют вступать с ними 
во взаимодействие. Кроме того, в половине случаев студенты, принимавшие уча-
стие в исследовании, склонны рассматривать перспективы дальнейшего професси-
онального развития людей с ограниченными возможностями здоровья как невоз-
можные или крайне затруднительные. 

Представления о людях с ограниченными возможностями здоровья и опыт об-
щения с ними отличается у студентов разных специальностей. Е. С. Гринина [5] 
провела исследование, в котором выяснила, что опыт взаимодействия и общие 
представления о лицах с ограниченными возможностями здоровья выше у студен-
тов, обучающихся на психологическом направлении, чем у студентов юридических 
специальностей. У последних такой опыт носит исключительно теоретический ха-
рактер. 

Юноши и девушки по большей части не имеют полного представления об осо-
бенностях людей с ограниченными возможностями здоровья и не владеют инфор-
мацией, как с ними взаимодействовать. Это приводит к нежеланию устанавливать 
контакт или к безразличному, а иногда и к негативному отношению к лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья. Необходимо расширять представления о ли-
цах с ограниченными возможностями здоровья, систематически развивать у юно-
шей и девушек толерантное к ним отношение. По мнению К. С. Шалагиновой [28], 
этапом, предшествующим развитию толерантного отношения, является этап под-
готовки к принятию людьми (с нормой развития) людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На развитие толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в юношеском возрасте влияет гендерная принадлежность, уровень обра-
зования, возраст, место жительства преподавателей и студентов [17]. Наиболее вы-
раженное влияние на развитие толерантного отношения оказывает наличие опыта 
взаимодействия с данной категорией людей в обыденной жизни. Отсутствие такого 
опыта не способствует развитию толерантности, а наличие – говорит о возможно-
сти построения конструктивного взаимодействия, без стереотипов и отвержения.

Необходимо проводить целенаправленную работу по формированию толерант-
ного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья [18]. Как по-
казывает практика, активное участие юношей и девушек с нормой развития и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в совместной учебной и досуговой вне-
учебной деятельности способствует формированию толерантного отношения к ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья и его дальнейшему развитию [3].  
В. З. Кантор и В. В. Пузань [16] считают необходимым формирование объективного 
представления о лицах с ограниченными возможностями здоровья, активного вза-
имодействия с ними людей с нормой развития. Без этого невозможно включение 
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людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и их активное в нем 
участие как личностей. По мнению Г. Г. Зак и Д. Я. Зак [10], развитие толерантности 
способствует формированию у молодого поколения умения мыслить независимо, 
критически оценивать окружающую действительность, вырабатывать суждения, 
основанные на собственных ценностях и моральных установках.

Таким образом, необходимость развития толерантного отношения к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья среди молодежи является приоритет-
ной задачей, которая обусловлена проблемой неадекватного представления обще-
ства о людях данной категории. Так, студенты испытывают к своим сокурсникам 
с ограниченными возможностями здоровья разные эмоции, но не знают, как с ними 
взаимодействовать. Кроме того, многие учащиеся не интересуются проблемами лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и не видят перспективы их дальнейше-
го развития. Грамотно организованная образовательная деятельность лиц с нормой 
развития и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их активное участие 
в совместной учебной и внеучебной деятельности способствуют развитию толе-
рантного отношения в юношеском возрасте. Перед педагогами и родителями стоит 
задача создать такие условия, в которых у юношей и девушек будет развиваться 
свое независимое от стереотипов мнение; условий, в которых значимыми станут 
индивидуальные особенности человека, его интересы и возможности; условий, 
в которых юноши и девушки будут учиться воспринимать окружающих их людей 
как равных себе. Усиленная работа по просвещению общественности в вопросах 
особенностей жизни, развития людей с ограниченными возможностями здоровья 
и взаимодействия с ними способствует формированию представлений о том, как 
проходит адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, как осу-
ществляется образовательная деятельность лиц данной категории, как развивается 
их дальнейшая профессиональная и общественная деятельность. Такие мероприя-
тия позволят составить полное представление о жизни людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что будет способствовать включению лиц данной категории 
в общественное пространство и развитию к ним толерантного отношения.
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УДК 159.9.97+316.6

Развитие коммуникативных навыков у младших школьников  
с умственной отсталостью средствами  
социально-психологического тренинга

Помагаева Анастасия Николаевна1

1Новосибирский государственный педагогический университет
1Новосибирск, Россия, anastasiapomagaeva@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативных на-
выков у детей с умственной отсталостью. Цель исследования – на основе теоретиче-
ского анализа литературных источников выявить возможности использования соци-
ально-психологического тренинга как средства развития коммуникативных навыков  
у младших школьников с умственной отсталостью. Исследование опирается на ме-
тодологию дифференцированного подхода, учитывающего возрастные и индивиду-
альные возможности младшего школьника, а также тяжесть интеллектуального на-
рушения. Сделан вывод о том, что недоразвитие коммуникативных навыков является 
одним из сопутствующих нарушений у младших школьников с умственной отстало-
стью и для развития коммуникативных навыков психологами могут быть использова-
ны средства социально-психологического тренинга.

Ключевые слова: интеллектуальные нарушения; коммуникативные навыки; млад-
шие школьники; социально-психологический тренинг; умственная отсталость.

Для цитирования: Помагаева А. Н. Развитие коммуникативных навыков у младших 
школьников с умственной отсталостью средствами социально-психологического тренинга // 
СМАЛЬТА. 2021. № 4. С. 107–116. 

Review Article

Development of Communication Skills in Younger Schoolchildren with 
Mental Retardation by Means of Socio-Psychological Training

Anastasia N. Pomagaeva1

1Novosibirsk State Pedagogical University
1Novosibirsk, Russia, anastasiapomagaeva@gmail.com

Abstract. The article deals with the problem of the development of communication 
skills in children with mental retardation. The purpose of the study: based on the theoretical 
analysis of literary sources, to identify the possibilities of using socio-psychological 
training as a means of developing communication skills in younger schoolchildren with 
mental retardation. The study is based on the methodology of a differentiated approach 
that takes into account the age and individual capabilities of the younger student, as well 
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as the severity of intellectual disability. It is concluded that the underdevelopment of 
communication skills is one of the concomitant disorders in younger schoolchildren with 
mental retardation and psychologists can use the means of socio-psychological training to 
develop communication skills. 

Keywords: intellectual disabilities; communication skills; junior schoolchildren; socio-
psychological training; mental retardation.

For Citation: Pomagaeva A. N. Development of communication skills in younger schoolchildren 
with mental retardation by means of socio-psychological training. SMALTA. 2021, no. 4,  
pp. 107–116. (In Russ.).   

Формирование коммуникативных навыков младших школьников с умственной 
отсталостью является актуальной и малоизученной проблемой. Категория умствен-
но отсталых детей неоднородна по своему составу и характеризуется стойким нару-
шением познавательной деятельности, влияющим на все процессы взаимодействия 
ребенка с миром. При этом обзор литературных источников показал, что в большин-
стве работ рассматривается познавательная сфера детей с умственной отсталостью 
и вопросы их социально-бытовой ориентировки. Навыки коммуникации возможно 
развивать в условиях активного взаимодействия и отработки способов в учебных 
ситуациях в рамках специально организованного социально-психологического тре-
нинга. 

Роль коммуникативных навыков в процессе развития ребенка и становления его 
как личности велика, поскольку, овладевая ими, ребенок учится взаимодействовать 
с окружением, выстраивать взаимосвязь с родителями, педагогами, ровесниками 
и обществом в целом, тем самым проходя путь адаптации к условиям современного 
мира.

Изучением вопроса развития коммуникативных навыков и структурных компо-
нентов коммуникации занимались многие ученые. Как отмечают О. В. Степкова 
и Н. В. Кушнарева [26], «существовали различные взгляды относительно струк-
турных компонентов коммуникации, ее связи с личностными аспектами развития 
человека, особенностей формирования и механизмов нарушения коммуникации 
при различных нарушениях» [26, с. 91]. Л. С. Выготский [6] считал способность 
к коммуникации одним из основных элементов в общем формировании личности 
ребенка, поскольку именно через взаимодействие и общение происходит развитие 
психики. Г. М. Андреева [2] указывает, что в ходе общения формируются и развива-
ются следующие функции:

– возможность управления личным поведением;
– возможность реализовать собственную потребность в общении;
– возможность обеспечить себе психологический комфорт;
– возможность проводить определенную совместную работу с окружающими.
Коммуникативные навыки представляют собой способность индивида выстраи-

вать процесс взаимодействия с окружающими людьми, умение верно интерпрети-
ровать полученную информацию, а также передавать ее [19].

А. В. Мудрик [17] определил коммуникативные навыки как синтез индивидуаль-
ных качеств человека, которые способствуют налаживанию процесса взаимодей-
ствия в определенной среде социума. Развитие необходимых качеств происходит 
в процессе общения и анализа действий и ситуаций, где определяются основные 
задачи и правила как личностного поведения, так и правила общения. 
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Согласно классификации Л. Р. Мунировой [18] коммуникативные навыки вклю-
чают в себя следующие умения.

1. Информационно-коммуникативные умения:
– умение самостоятельно начинать процесс общения через приветствие, пригла-

шение, выражения просьбы и т. д.;
– соблюдение общепринятых правил поведения и культуры в ходе общения 

с окружающими;
– ориентация в окружении и различных ситуациях как среди знакомых, так 

и с незнакомыми людьми;
– верное употребление выражений и знаков вежливости.
2. Коммуникативно-регуляционные умения:
– адекватное согласование личных действий и мыслей с действиями окружаю-

щих;
– умение учиться поддерживать близкое окружение и доверять ему при общении 

с ним;
– использование индивидуальных возможностей в оказании помощи при реше-

нии общих задач;
– умение объективно оценить себя и свои действия в ходе общения, принимать 

участие в обсуждении, выбирать верные решения, соглашаясь или отказываясь от 
полученных результатов.

3. Коммуникативно-аффективные умения:
– умение демонстрировать переживаемые чувства, делиться интересами с пар-

тнерами в ходе общения;
– умение проявлять и демонстрировать заботу, выражать отзывчивость и сопере-

живание;
– умение объективно оценивать эмоциональное состояние и поведение окружа-

ющих.
По мнению Е. А. Турловой и С. И. Фоминой [27], коммуникативные навыки 

должны быть основаны на умении общаться и успешно решать познавательные, 
бытовые, игровые и творческие задачи, используя вербальные и невербальные сред-
ства общения.

А. В. Аверкин [1] полагает, что процесс коммуникативного развития ребенка 
состоит из коммуникативно-деятельностного, когнитивного и социально-поведен-
ческого компонентов. А. В. Асмолов [3] дополнил этот ряд регулятивным и позна-
вательным компонентами. Ю. В. Кортенева, Н. Н. Васягина [14] считают, что со-
циальная адаптация должна включать в себя практический и ценностно-смысловой 
компоненты. А. М. Змушко [10] определяет коммуникативную компетенцию как 
важную составляющую социальной адаптации детей с интеллектуальной недоста-
точностью.

В отдельную категорию включено ролевое общение, которое происходит в про-
цессе прямого взаимодействия в ходе совместной деятельности, когда участники 
процесса демонстрируют индивидуальные особенности [13].

Ролевое общение необходимо рассматривать с точки зрения выполнения со-
циальных ролей, например педагог – студент, врач – пациент. Учитывая систему 
общественных отношений, каждый участник действия исполняет свою социальную 
роль, полагаясь на свой опыт и возможности. Социальная роль человека оказывает 
влияние на его поведение, однако существует прямая зависимость от личности и ее 
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особенностей, поэтому каждый человек в определенной ролевой позиции проявля-
ет свою индивидуальность.

Межличностное общение происходит между людьми, объединенными в группы, 
классы, где массовое общение представляет собой множество контактов с незна-
комыми людьми. Массовое общение подразделяется на прямое и опосредованное. 
К прямому виду общения можно отнести участие в многочисленных собраниях, 
сообществах и т. д. Опосредованное массовое общение представляет собой одно-
стороннее действие в средствах массовой информации или же средствах массовой 
культуры [5].

Рассматривая возможности развития навыков общения у умственно отсталых де-
тей, Д. Н. Исаев [11], Л. М. Шипицына [30] отмечают, что коммуникативные умения 
и навыки имеют высокую значимость, поскольку общение является важнейшей по-
требностью при социализации и адаптации таких детей в обществе. Для комфорт-
ного проживания и общения с окружающими, а также для познания себя и мира 
детям с нарушениями интеллекта необходимо развитие коммуникативных навыков.

Особенности психического и речевого развития осложняют общение обучаю-
щихся с умственной отсталостью не только со сверстниками, но и со взрослыми 
[15; 17]. Результаты экспериментального исследования Я. А. Журавкиной и Т. С. Ку-
харенко показали, что «несовершенство коммуникативных умений и навыков детей 
с интеллектуальной недостаточностью осложняет процесс свободного общения, 
затрудняет развитие познавательной деятельности детей, препятствует созданию 
условий для их успешной социальной адаптации. У испытуемых снижена актив-
ность в общении, затруднено участие в беседе. Они редко бывают инициаторами 
диалогов» [8, c. 195]. В исследованиях А. Л. Битова [4] отмечается, что в коммуни-
кации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и де-
тей с умственной отсталостью, обнаруживаются стойкие нарушения всех звеньев 
коммуникативного акта. Т. В. Седых и А. С. Бывшенко указывают, что «коммуни-
кативные навыки не являются врожденными, они формируются через становление 
потребности в общении со взрослыми и со сверстниками. В современной системе 
образования коммуникативные навыки рассматриваются как базисные характери-
стики личности ребенка, как важнейшие предпосылки благополучия в социальном 
и интеллектуальном развитии. Необходимо отметить, что и для детей с ОВЗ задача 
развития коммуникативных навыков является одной из ключевых при организации 
учебно-воспитательного процесса» [25, с. 157].

Нестандартное и своеобразное видение определенных жизненных ситуаций про-
исходит с учетом эмоционального опыта, который не отличается разнообразием. 
В связи с этим у ребенка с интеллектуальными нарушениями общение с окружаю-
щими ограничивается чаще всего семьей. Поэтому, применяя элементы социально-
психологического тренинга в ходе обучения младших школьников с умственной от-
сталостью, можно положительно повлиять на развитие коммуникативных навыков 
детей данной категории [22].

Поиск эффективных технологий формирования коммуникативных навыков при-
вел к изучению вопроса об использовании социально-психологического тренинга 
в работе с умственно отсталыми младшими школьниками. Социально-психоло-
гический тренинг представляет собой комплекс методов психологической работы 
в группах, основной целью которой является развитие и укрепление личностной 
компетентности во время общения [15].
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Л. А. Петровская [21], которая в своих работах рассмотрела как теоретические, 
так и методологические вопросы, касающиеся социально-психологического тре-
нинга, делает вывод, что данный вид психологического воздействия оказывает по-
ложительное влияние на интенсивность обучения в группах. Е. Мелибруда [16] рас-
сматривает социально-психологический тренинг как активную групповую форму 
по коррекции коммуникативных способностей младших школьников с умственной 
отсталостью.

Г. С. Никифоров и С. И. Макшанов [20] относят социально-психологический 
тренинг к активному многофункциональному методу, при использовании которого 
возможно преднамеренное изменение феноменов индивида и группы людей и ос-
новной задачей которого является налаживание гармоничных отношений как в про-
фессиональном, так и в личностном пространстве людей. Исследователи делают 
акцент на замене понятия «воздействие» понятием «изменение», обосновывая это 
тем, что термин «воздействие» не отражает в полной степени сдвиги в результате 
процесса, тогда как понятие «изменение» может показать характерные изменения 
каждого критерия в ходе коррекционного воздействия.

Отечественные психологи В. П. Захаров [9] и Н. Ю. Хрящева [28] в своих исследо-
ваниях приходят к выводу, что основной целью социально-психологического тренин-
га с умственно отсталыми детьми должно являться повышение уровня коммуника-
тивной компетенции. Для достижения поставленной цели И. В. Шевцовой [29] были 
сформулированы следующие задачи.

1. Развивать и накапливать знания в области психологии по вопросам, связанным 
с взаимодействием в группе, коллективе и индивидуальном общении.

2. Умение формировать и сохранять навыки социального общения.
3. Формировать, корректировать, развивать и закреплять полученные навыки, не-

обходимые для установления прочных взаимоотношений с окружающими людьми.
4. Развивать адекватное отношение к себе, учить воспринимать свои особенно-

сти и особенности окружающих людей.
Взаимосвязь перечисленных задач и единство цели способны привести к дости-

жению определенного результата в работе. 
Как отмечает Л. А. Петровская [21], определяющей целью социально-психоло-

гического тренинга является достижение максимальной чувствительности к пове-
дению всех участников групповой работы, что означает активное развитие процес-
са восприятия и коммуникативных особенностей в виде распознавания вербальных 
проявлений. Г. С. Никифоров и С. И. Макшанов [20], Е. В. Сидоренко [23], следуя 
той же цели, обозначили иные задачи в работе сенситивного тренинга:

– оказывать помощь в развитии и закреплении психологической наблюдатель-
ности, обучать фиксации и запоминанию определенных эмоциональных сигналов 
в процессе общения с другим человеком или группой людей;

– обучать преодолевать определенные эмоциональные барьеры, наполняя ум-
ственно отсталых школьников теоретическими знаниями и развивая их эмоцио-
нальных опыт;

– давать теоретические и практические знания для прогнозирования своего по-
ведения и поведения других людей;

– снижать уровень психологического напряжения, тем самым оказывая помощь 
в развитии самопознания.
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К началу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта зачастую лич-
ностные проявления не наблюдаются [24]. Их поведение, пишет Е. В. Касьянова 
[12], как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». Хотя ребенок и пыта-
ется ориентироваться на взрослого, он не может еще в ходе общения усвоить нрав-
ственные нормы и понять их смысл. Только после четырех лет наблюдается возник-
новение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит 
выражение в негативных реакциях на замечания, на неудачу [12]. Как показывают 
исследования А. И. Гаурилюс [7], систематические переживания неуспеха могут 
привести к формированию патологических черт личности – к отказу от всякой де-
ятельности, пассивности, замкнутости или заискиванию, появлению угодливости, 
негативизма, озлобленности. Развитие детей с нарушениями интеллектуальной 
сферы происходит точно так же, как и у их сверстников, под влиянием тех же самых 
общественных законов. Именно поэтому формирование коммуникативных навы-
ков для этой категории детей очень важно, поскольку им необходимо, как и всем 
остальным, выстраивать межличностные связи, с чем они испытывают затруднения 
по сравнению с другими детьми с ОВЗ.

На основе теоретического анализа выявлено, что для младших школьников 
с умственной отсталостью характерно замедленное формирование коммуникатив-
ных навыков и требуется постоянное психолого-педагогическое сопровождение по 
отработке и применению навыков в образовательном процессе и жизненных си-
туациях. Для успешности формирования коммуникативных навыков необходимо 
использовать активные методы обучения, к которым относится социально-психо-
логический тренинг. Он позволяет расширять социальные контакты обучающихся, 
поддерживать проявления активности в процессе общения, корригировать и раз-
вивать навыки вербального и невербального общения, направлять правильное ис-
пользование речемыслительной деятельности в общении как со взрослыми, так и со 
сверстниками. 

Перспективой дальнейшего исследования является разработка программы со-
циально-психологического тренинга, направленной на развитие коммуникативных 
навыков у младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
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Принятые к рассмотрению материалы направляются на рецензирование для 
оценки их научного содержания нескольким специалистам соответствующего про-
филя, членам редакционной коллегии или приглашенным специалистам, имеющим 
научную специализацию, наиболее близкую к тематике статьи. Оригинальные на-
учные статьи, содержащие методы математической статистики, редакция направля-
ет эксперту по статистическому анализу.

Процесс рецензирования осуществляется с гарантией, что рецензенты независи-
мы от авторов.

3.2.2. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий 
в Министерство просвещения Российской Федерации при поступлении в редакцию 
издания соответствующего запроса.

3.2.3. Решение о принятии к публикации основывается на поступивших рекомен-
дациях рецензентов журнала. Рецензия содержит указания на недочеты и несоот-
ветствия рукописи критериям оценивания. Рецензия может содержать рекомендации 
авторам по улучшению качества статьи для публикации, но рецензенты не обязаны 
предоставлять авторам детальное конструктивное обоснование всех несоответствий. 
Если по мнению рецензента рассматриваемая рукопись не соответствует критериям 
для публикации, то в рецензии указываются только основные причины отказа. На-
личие положительной рецензии членов редакционной коллегии и редакционного со-
вета не является достаточным основанием для публикации статьи.

При принятии решения «рекомендовать к публикации с учетом исправления 
отмеченных недостатков», автору направляются рекомендации и вопросы для ис-
правления.

Рукопись статьи, скорректированная автором, повторно направляется на рецен-
зирование. Автору необходимо мотивировать внесенные изменения.

Рукописи статей, не рекомендованные к публикации, повторно не рассматри-
ваются.

3.2.4. Исправление статьи. При наличии нескольких авторов (соавторов) редак-
ция ведет переписку с автором, ответственным за переписку и указанным в сопрово-
дительном письме как Ответственный автор. Ответственный автор выступает 
контактным лицом между редакцией и соавторами, самостоятельно согласовывает 
все изменения в статье с соавторами. На указанную электронную почту Ответ-
ственный автор будет получать уведомления о статусе статьи, отзывы рецензентов, 
замечания редакторов и любую информацию, связанную со статьей. Ответствен-
ный автор отвечает за целостность и правильность сопроводительных документов, 
направляемых в редакцию. Ответственный автор обязан:

‒ отправить статью на электронную почту журнала и собрать все необходимые 
документы, согласовав их и подписав у соавторов;

‒ при отправке статьи указать свою электронную почту;
‒ информировать соавторов и привлекать их к принятию решений по вопросам 

публикации: ответы на комментарии рецензентов, исправление статьи и утвержде-
ние итогового варианта;
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‒ оперативно отвечать на запросы редакции, профессионально и в кратчайшие 
сроки – на вопросы рецензента;

‒ быть доступным для общения с редакцией во время отправки статьи, рецензи-
рования и редактирования, после публикации.

Доработка статьи не должна занимать более двух месяцев с момента отправки 
сообщения авторам о необходимости изменений. Доработанная автором статья по-
вторно направляется на рецензирование.

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи предоставляет в ре-
дакцию журнала аргументированный ответ. Если у автора и рецензентов возник-
ли неразрешимые противоречия относительно рукописи, редколлегия вправе на-
править рукопись на дополнительное рецензирование. В конфликтных ситуациях 
решение принимает главный редактор.

3.2.5. Отказ от исправления статьи. В случае отказа от доработки материалов 
авторы должны в письменной или устной форме уведомить редакцию о своем от-
казе от публикации статьи. Если авторы не возвращают доработанный вариант по 
истечении 3 месяцев со дня отправки рецензии, даже при отсутствии сведений от 
авторов с отказом от доработки статьи, редакция снимает ее с учета.

3.2.6. Изменения в авторстве. Порядок перечисления и количество авторов ста-
тьи должны быть определены исследователями совместно и до направления статьи 
к публикации. Если авторы просят исключить, добавить автора или поменять поря-
док следования авторов после направления или публикации статьи, Ответствен-
ный автор должен уточнить причину изменений (в случае добавления автора нуж-
но указать его вклад). Исправленный список авторов должен быть заново подписан 
всеми авторами, в том числе письменное согласие исключенного или включенного 
автора.

3.3. Сроки рецензирования.
Экспертиза и рецензирование осуществляются бесплатно. Общий срок рецензи-

рования составляет не менее 1 месяца в соответствии с порядком рецензирования.
4. Оформление материалов статьи для публикации. 
Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требо-

вания к материалам. К рассмотрению (рецензированию) допускаются только пол-
ностью соответствующие требованиям материалы для статей.

4.1. Общие сведения.
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf). Допускается архивация с по-

мощью RAR или ZIP.
Формат страницы: А4 (210×297 мм).
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14.
Абзацный отступ (красная строка): 1,25.
Межстрочный интервал: 1,25.
Объем статьи: 12–25 с. (до 40000 знаков).
Переносы и номера страниц не ставятся.
Таблицы, рисунки и графики имеют сквозную нумерацию и названия, вставля-

ются как внедренные объекты и входят в общий объем публикации.
Содержание статьи должно быть проверено автором на отсутствие граммати-

ческих, стилистических и других ошибок и быть оформлено в международном на-
учном стиле.
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Название файла должно соответствовать фамилии и инициалам первого автора 
(напр.: Бугрова_НВ или Bugrova_NV).

Материалы высылаются на электронную почту журнала smalta.journal@gmail.
com

4.2. Структура авторского резюме (метаданные) содержит: тип статьи (научная 
или обзорная статья), УДК, название статьи, адресные сведения об авторе, анно-
тацию статьи, ключевые слова, пристатейный список источников на русском и ан-
глийском (References) языке, дополнительная информация об авторах, вклад авто-
ров, информация об отсутствии конфликта интересов.

Сопроводительные сведения к статье: полные сведения об авторе (авторах) 
без сокращений и аббревиатур; оригинал Заключения направляющей организации 
на предмет отсутствия в рукописи автора сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и возможности их открытого опубликования в международных системах 
(с подписью и печатью); авторский лицензионный договор (заполненная форма до-
говора с подписью автора).

4.2.1. Тип статьи (научная или обзорная статья).
4.2.2. УДК.
4.2.3. Порядок публикуемых сведений к статье на русском языке:
• Название статьи. 
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
• Адресные сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: место работы 

(учебное заведение или организация), город, страна, e-mail, ORCID (желательно).
При наличии нескольких авторов (соавторов), информация о них представляет-

ся поочередно. Шрифт полужирный, размер шрифта – 14, выравнивание текста по 
левому краю.

• Через пропущенную строку: Аннотация статьи, не менее 450–500 и не бо-
лее 1500 знаков (50–200 слов); развернутая аннотация сохраняет структуру статьи 
и содержит компоненты: проблема и цель исследования, методология (материалы 
и методы), результаты исследования, заключение (выводы в соответствии с целью 
статьи, вклад автора).

Аббревиатуры должны быть расшифрованы. Не допускается в аннотации цити-
рование и ссылки на другие работы. Размер шрифта – 12.

• Ключевые слова (5–7 слов), размер шрифта – 12.
4.2.4. Ниже на английском языке дублируется следующая информация:
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
• Адресные сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: место работы 

(учебное заведение или организация), город, страна, e-mail, ORCID (желательно).
При наличии нескольких авторов (соавторов), информация о них представляет-

ся поочередно. Шрифт полужирный, размер шрифта – 14, выравнивание текста по 
левому краю.

• Название статьи.
• Аннотация (Abstract) статьи, не менее 450–500 и не более 1500 знаков  

(50–200 слов); развернутая аннотация сохраняет структуру статьи и содержит ком-
поненты: проблема и цель исследования, методология (материалы и методы), ре-
зультаты исследования, заключение (выводы в соответствии с целью статьи, вклад 
автора).

Аббревиатуры должны быть расшифрованы. Не допускается в аннотации цити-
рование и ссылки на другие работы. Размер шрифта – 12.



122

СМАЛЬТА  № 4, 2021 / SMALTA  no. 4, 2021

• Ключевые слова (Keywords), 5–7 слов, размер шрифта – 12.
4.3. Текст статьи. Через пропущенную строку размещается текст статьи. Размер 

шрифта – 14.
Содержание научно-исследовательской статьи формируется с соблюдением сле-

дующей структуры: постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы 
по проблеме; методология (материалы и методы); результаты исследования, обсуж-
дение; заключение (выводы в соответствии с целью статьи, вклад автора).

4.4. Пристатейный список источников на русском и английском (References) 
языках.

4.4.1. Содержит не менее 10 научно-исследовательских источников (для теоре-
тических обзоров – не менее 30 источников), в т. ч. не менее 30 %, опубликованных 
за последние 3–5 лет в научных изданиях, индексированных в базах данных РИНЦ, 
SKOPUS.

4.4.2. Оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 (см.: http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=173511). Все источники по возможности должны иметь DOI 
или URL национального архива (электронные ссылки в пристатейном списке 
должны быть активны). За достоверность представляемых библиографических 
данных ответственность несут авторы вплоть до отказа в праве на публикацию.

4.5. Публикуемые сведения об авторах и публикации:
4.5.1. На русском языке: 
• сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: инициалы и фамилия, уче-

ная степень, ученое звание, занимаемая должность (для студентов/магистрантов/
аспирантов – факультет); 

• вклад авторов в публикацию статьи;
• информация об отсутствии конфликта интересов.
4.5.2. Ниже на английском языке: 
• сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: инициалы и фамилия, уче-

ная степень, ученое звание, занимаемая должность (для студентов/магистрантов/
аспирантов – факультет);

• вклад авторов в публикацию статьи;
• информация об отсутствии конфликта интересов.
4.6. Библиографические ссылки в тексте указываются в квадратных скобках, 

их список приводится в конце текста (по алфавиту); каждому номеру соответствует 
один источник; на каждый источник, указанный в списке литературы, дается ссылка 
по тексту статьи. В случае цитирования страницы указываются рядом с номером ис-
точника, например «Текст цитаты...» [3, с. 32]. Использование подстрочных ссылок 
не допускается.

Списки литературы признают идеи других авторов и помогают избежать обви-
нения в плагиате; позволяют читателям найти источники материалов, на которые 
ссылается автор; демонстрируют масштаб исследований автора (через возможное, 
не более 25 %, цитирование своих публикаций).

Пример оформления материалов для публикации приведен в приложении 1.
4.7. Статьи аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов принимаются 

и передаются на рецензирование только при наличии письменного положительного 
отзыва научного руководителя. Информация о научном руководителе размещается 
после пристатейного списка источников: ФИО (полностью), ученая степень, ученое 
звание, занимаемая должность, место работы (кафедра, факультет, учебное заведе-
ние или организация), город, страна, e-mail.
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4.8. На отдельной (последней) странице размещаются полные сведения об авто-
ре/авторах и не входят в общий объем статьи (Приложение 2):

‒ фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках);
‒ ученая степень, ученое звание (на русском и английском языках);
‒ занимаемая должность (на русском и английском языках);
‒ место работы: кафедра, факультет, учебное заведение или организация с указа-

нием адреса организации без сокращений и аббревиатур (на русском и английском 
языках), для магистрантов/аспирантов – при наличии;

‒ место учебы (для студентов/магистрантов/аспирантов) – курс, направление 
обучения, факультет, учебное заведение (на русском и английском языках);
‒ почтовый адрес с указанием страны и индекса;
‒ е-mail;
‒ контактный телефон.
Если авторов несколько – сведения оформляются отдельно на каждого.
Полные сведения об авторе используются для создания базы данных статей 

журнала для внутреннего пользования и администрирования, являются конфиден-
циальной информацией и применяются в соответствии с законодательством об ис-
пользовании персональных данных.

5. Редакционная подготовка и оплата публикации.
Материалы, принятые к публикации, проходят редакционную подготовку – ли-

тературное редактирование, сверку всех данных, корректуру, форматирование, ма-
кетирование.

Общий срок редакционной подготовки составляет не менее 3-х месяцев в соот-
ветствии с периодичностью публикации выпусков. Вопросы, возникающие в про-
цессе редактирования, высылаются авторам для согласования.

На основе калькуляции работ в соответствии с объемом редакционной подго-
товки с автором заключается договор на оплату издательских услуг на условиях, 
действующих на момент заключения договора.

6. Публикация.
Журнал является изданием с открытым доступом, это означает, что журнал 

открывает опубликованные статьи в бесплатном свободном доступе для поль-
зователя или его учреждения на своем сайте и на сайтах библиографических 
индексирующих систем, с которыми сотрудничает редакция журнала, в сроки, 
установленные соответствующими договорами. Журнал распространяется по 
электронной подписке.

Пользователям разрешается читать, скачивать, копировать, распространять, рас-
печатывать, искать, ссылаться на полные тексты статей или использовать их для 
любых законных целей, без предварительного разрешения от издателя или автора 
при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Общий срок публикации (от регистрации до размещения на сайте журнала при 
условии качественной подготовки рукописи статьи автором) составляет в среднем 
3 месяца (12 недель).

7. Ответственность. 
Редакционная коллегия журнала «СМАЛЬТА» в своей работе стремится со-

блюдать и поддерживать стандарты этического поведения на всех этапах процесса 
публикации; ориентируется на общепринятые международным научным сообще-
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ством нормы редакционно-издательской этики, этики научного рецензирования 
и авторства научных публикаций, а также законодательство Российской Федерации 
об авторском праве и опирается на следующие основополагающие документы:

– рекомендации международного Комитета по публикационной этике (Committee 
of Publication Ethics – COPE, Кодекс этики научных публикаций), Декларации Ас-
социации научных редакторов и издателей (АНРИ) «Этические принципы научных 
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Пример оформления материалов для публикации

Научная (или обзорная) статья
УДК
DOI:

Формы работы психолога с приемными родителями

Бугрова Нина Владимировна1, Петрова Елена Николаевна2

1,2Городской центр психолого-педагогической поддержки
1Новосибирск, Россия, bugrova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
2Новосибирск, Россия, petrova25@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Аннотация. В статье анализируются трудности, связанные с воспитанием при-
емных детей. Особое внимание уделено... Показаны формы работы психолога с 
приемными родителями. <...> На основе изучения… установлено... Автор приходит  
к выводу, что...

Ключевые слова: приемная семья, детско-родительские отношения, психологиче-
ское сопровождение.

Для цитирования:

Research (или Review) Article

Form of Psychologistsʼ Work with Foster Parents

Nina V. Bugrova1, Elena N. Petrova2

1,2Urban Center of Psycho-pedagogical Support
1Novosibirsk, Russia, bugrova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
2Novosibirsk, Russia, petrova25@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Abstract. The article analyzes the difficulties of raising adopted children. <...> Shows 
the form of psychologists' work with foster parents...

Keywords: foster family, parent-child relationship, psychological support. 

For Citation:

На Всероссийском форуме приемных семей, прошедшем в Москве в феврале 
2015 года, обсуждались трудности, связанные с воспитанием приемных детей [2].

<...>
В процессе реализации программы родители-опекуны:
– обсуждали семейные нормы и правила поведения;
– анализировали наиболее распространенные стереотипы отношений в семье.
Таким образом, работа по сопровождению опекунских семей помогает улучшить 

качество различных сфер их жизнедеятельности, гармонизировать взаимоотноше-
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ния в системе «ребенок-опекун», способствует успешной социализации детей и ин-
теграции в общество.
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Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество:
(на русском и английском языке)

Бугрова Нина Владимировна 
Bugrova Nina  Vladimirovna

Ученая степень, звание:
(на русском и английском языке)

нет

Занимаемая должность
(на русском и английском языке)

педагог-психолог I категории 
educational psychologist of the 1st category

Место работы с указанием адреса:
(на русском и английском языке)
‒ кафедра, факультет, 
‒ учебное заведение или организация
Для магистрантов/аспирантов – при на-
личии

г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 2. 
Novosibirsk, st. Lenin, 2.
Городской центр психолого-педагогической 
поддержки 
Citycenter of psychological and pedagogical 
support

Место учебы для студентов, магистрантов, 
аспирантов, соискателей, адъюнктов:
(на русском и английском языке)
‒ курс, направление обучения, 
‒ факультет, учебное заведение

нет
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Факультет психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» приглашает на обучение (очная и за-
очная форма) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспиран-
туры (имеются бюджетные места на всех формах обучения, кроме аспирантуры).

Контакты для дополнительной информации: Алексей Михайлович Захаренко, 
технический секретарь отборочной комиссии факультета психологии, раб. тел.: 
+7(383)244-00-77, e-mail: zaharenko.aleksey94@mail.ru ; сайт университета https://
nspu.ru/abiturientu/

БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
(ЕГЭ)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология Психология Русский язык
Биология
Обществознание

Очно-заочная Внебюджетное
Психология 
семейных  
отношений

Очно-заочная Внебюджетное

Консультативная 
психология

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого- 
педагогическое 
образование

Психология  
образования

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Психология  
развития  
и воспитания 
личности

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Специальное  
(дефектологиче-
ское) образование

Специальная 
психология

Русский язык
Биология
Математика (про-
фильный)

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

37.03.01 Психология
ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции в области:
‒ индивидуального, семейного и группового консультирования;
‒ работы с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психо-

логического климата, способствующего оптимизации производственного процесса;
‒ применения технологий организационно-управленческого консультирования, 

кадровой и тренинговой работы;
‒ применения психодиагностических, консультативных и психокоррекционных 

методов помощи семье;
‒ применения методов социально-психологического сопровождения человека 

в трудной жизненной ситуации и др.
Сфера профессиональной деятельности выпускников:  
• психологические службы; 
• психологические центры; 
• различные компании и организации, где требуются психологи.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Студенты приобретают компетенции в области: 
‒ взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; 
‒ разными поколениями семьи; 
‒ проблем разделения труда, прав и обязанностей в семье; 
‒ предупреждения и коррекции дезорганизации и аномалий супружеских и се-

мейных взаимоотношений; 
‒ природы конфликтов в семье и их конструктивного разрешения; 
‒ проблемы разводов и постразводных ситуаций; 
‒ психологии воздействия родителей на детей, а детей на родителей; 
‒диалектики развития чувства любви, супружеской дружбы.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• учреждения социальной защиты и молодежной политики, 
• детские дошкольные учреждения, 
• организации общего и дополнительного образования, 
• психологические центры и службы психолого-педагогического сопровождения 

детей и взрослых.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции в области:
‒ проведения индивидуального консультирования в рамках различных направ-

лений;
‒ работы с семьями и парами;
‒ проведения групповых занятий и тренингов по различной тематике;
‒ проведения психологической диагностики и подготовке психологических за-

ключений;
‒ проведения научных исследований и представления их результатов на научных 

семинарах, конференциях, школах и в печати.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения дошкольного или среднего образования; 
• психологические и социально-психологические центры; 
• подбор, обучение и оценка персонала;
• психологическая экспертиза;
• частная практика.

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ психологии личности и группы; 
‒ психологических аспектов развития обучающихся; 
‒ организации педагогической работы; 
‒ психологического сопровождения педагогических процессов; 
‒ психолого-педагогической оценки отдельной личности; 
‒ анализа и  оценки  эффективности педагогического процесса; 
‒ применения технологий взаимодействия с разными категориями детских кол-

лективов и детей. 
Сфера профессиональной деятельности выпускников: образовательные учреж-

дения – детские сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Студенты приобретают компетенции в области: 
‒ психологии и педагогики для разных возрастов обучающихся; 
‒ дефектологии; 
‒ психолого-педагогической диагностики; 
‒ психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессио-

нального образования, дополнительного образования и профессионального обучения.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения;
• учреждения культуры; 
• учреждения здравоохранения; 
• учреждения социальной защиты населения.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ коррекционно-педагогической деятельности – изучение, образование, разви-

тие, реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья как в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных уч-
реждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здра-
воохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, 
реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей; 

‒ диагностико-консультативной деятельности – психолого-педагогическое изу-
чение особенностей психофизического развития и образовательных возможностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; оказание консультативной помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, членам их семей и педагогам по 
вопросам воспитания, проблемам образования;

‒ исследовательской деятельности – сбор, анализ и систематизация информации 
в сфере теории и практики специального (дефектологического) образования;

‒ культурно-просветительской деятельности – формирование общей культуры 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация культурного про-
странства образовательного учреждения; пропаганда толерантного отношения к ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья среди широкой общественности.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• учреждения дошкольного образования, общего образования, профессиональ-

ного образования, дополнительного образования и профессионального обучения;
• центры развития детей;
• учреждения здравоохранения; 
• учреждения социальной защиты населения.
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СПЕЦИАЛИТЕТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
(ЕГЭ)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология  
служебной  
деятельности

Психологическое 
обеспечение  
служебной  
деятельности  
сотрудников 
правоохранитель-
ных органов

Русский язык
Биология 
Обществознание

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогика  
и психология 
девиантного  
поведения

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
девиантного 
поведения

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого-педа-
гогическое сопро-
вождение детей 
и подростков 
группы риска

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ; ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА

Студенты приобретают компетенции в области:
‒ своевременной диагностики, коррекции и предупреждения девиантных про-

явлений в группах риска, в том числе у детей и подростков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию; 

‒ психологической, педагогической и правовой поддержки детей и подростков, 
склонных к зависимому, суицидальному, агрессивному, противоправному поведе-
нию, сексуальным перверсиям; 

‒ выявления социальных и образовательных рисков, их предупреждения и пре-
одоления;

‒ обучения детей и взрослых навыкам конструктивного поведения, в том числе 
в ситуации конфликта, сложного жизненного выбора; 

‒ обеспечения правового консультирования подростков, родителей, семей, в том 
числе приемных и замещающих, в трудных жизненных ситуациях; 

‒ организации взаимодействия общественных институтов (образования, поли-
ции, социальной защиты и др.), ответственных за здоровое взросление личности.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения;
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• органы управления социальной защитой населения;
• органы управления образованием;
• органы опеки и попечительства; 
• органы по делам молодежи;
• органы управления здравоохранением; 
• учреждения службы занятости;
• органы внутренних дел.
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37.05.02 Психология служебной деятельности 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ осуществления психологической помощи в реабилитации и адаптации сотруд-

ников правоохранительных органов, вернувшихся из «горячих точек»; 
‒ оказания психологической помощи семьям сотрудников МВД; 
‒ применения технологий диагностики готовности к службе, построению психо-

логического портрета преступника, сопровождению детей и подростков в юридиче-
ски значимых ситуациях;

‒ применения технологий ведения переговоров в случаях захвата заложников 
и похищения людей.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: психологическое сопро-
вождение сотрудников учреждений Министерства внутренних дел РФ, ГУФСИН 
РФ и других государственных служб.

МАГИСТРАТУРА
37.04.01 Психология
Консультативная психология и психотерапия
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в «трудной жиз-

ненной ситуации»
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса кадетов 

и военнослужащих
Психологическое сопровождение школьной службы медиации
Педагогическая психология
Девиантология
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Специальная психология

НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология Консультативная психоло-
гия и психотерапия

Очно-заочная Внебюджетное

Психолого-педагогиче-
ское образование

Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса кадетов 
и военнослужащих

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Девиантология Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей  
и подростков в «трудной 
жизненной ситуации»

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психологическое сопрово-
ждение школьной службы 
медиации

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогическая  
психология

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Специальное (дефектоло-
гическое) образование

Специальная психология Заочная Бюджетное,  
внебюджетное
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37.04.01 Психология
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководитель: Ю. М. Перевозкина, доктор психол. наук, профессор кафедры 

практической и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку квалифицированных компетентных 

и конкурентоспособных на современном рынке труда психологов, обладающих 
компетенциями, позволяющими профессионально решать проблемы общения 
и взаимодействия людей; конструктивно разрешать конфликтные ситуации, а также 
удовлетворять потребности общества, развития психологической науки, рынка об-
разовательных услуг и рынка труда в различных динамично меняющихся ситуациях 
их научной и практической деятельности.

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОД-

РОСТКОВ В «ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
Руководитель: М. И. Кошенова, канд. психол. наук, доцент кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку специалиста, способного решать вопросы 

сопровождение детей и подростков в трудной жизненной и юридически значимой 
ситуации.  

Учебный план подготовки формировался с учетом анализа «белых пятен» пси-
холого-педагогического сопровождения детей и подростков, их семей, находящих-
ся в социально и (или) психологически уязвимом положении, актуального запроса 
специалистов из сферы социальной защиты и образования. Вопросы помощи ре-
бенку и подростку в ситуации кризиса, насилия, психологической травмы, работы 
с детьми-мигрантами, досудебного (следственные действия) и судебного сопрово-
ждения, суицидального поведения детей и подростков, а также сопровождения за-
мещающих семей и семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, пси-
холого-педагогической экспертизы программ профилактики и коррекции, оценки 
социальных и образовательных рисков стали основанием для разработки учебных 
дисциплин и программ практик.

Сформированные компетенции позволят магистрам обеспечить работу с «труд-
ными» детьми и семьями в учреждениях соцзащиты и образования, оказывать кон-
сультативную помощь управленцам, педагогам, социальным работникам, детям 
и их семьям, проводить коррекцию и реабилитацию детей и подростков с опытом 
психологической травмы, координировать межведомственную помощь специали-
стов. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА КАДЕТОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Руководитель: И. А. Федосеева, доктор пед. наук, профессор кафедры практиче-
ской и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Программа направлена на подготовку магистра к управленческой психолого-пе-
дагогической деятельности, психолого-педагогическому сопровождению в системе 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, кадетских 
корпусов, военных институтов.
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Сформированные компетенции позволят магистрам участвовать в разработке 
психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, в том числе и в аспектах толерант-
ности, патриотизма, гражданственности; руководить организацией и проведени-
ем мониторинговых исследований, разработкой и реализацией исследовательских 
и научно-исследовательских проектов, анализом, обобщением и представлением 
результатов собственной профессиональной деятельности; участвовать в проек-
тировании и создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды; осуществлять психолого-педагогическое сопровождение деятельности по 
реализации инновационных проектов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
МЕДИАЦИИ

Руководитель: Н. Я. Большунова, доктор психол. наук, профессор кафедры об-
щей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных профессио-
налов, обладающих глубокими знаниями в сфере педагогики и психологии, спо-
собных осуществлять профессиональную деятельность в области урегулирования 
конфликтов; владеющих теорией и практикой альтернативного метода разрешения 
споров и конфликтов в сфере социального взаимодействия; владеющих научно-ис-
следовательскими, экспертными, психодиагностическими, коррекционными, меди-
аторными методами и техниками.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководитель: О. А. Шамшикова, канд. психол. наук, профессор кафедры общей 

психологии и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку выпускника, владеющего понятийно-тер-

минологическим аппаратом педагогики начального образования, базовыми знания-
ми психологии и педагогики, знаниями о современных проблемах и направлениях 
развития педагогики и начального образования, определенными педагогическими 
технологиями.

ДЕВИАНТОЛОГИЯ
Руководитель: М. Г. Чухрова, доктор мед. наук, профессор кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку выпускника, способного выявлять фак-

торы риска возникновения «отклонений» в поведении, дифференцировать психо-
патологию, прогнозировать возникновение деструктивного поведения с учетом со-
циальных и личностных факторов, организовывать межведомственную работу по 
предупреждению зависимого, преступного, суицидального и других форм деструк-
тивного поведения.

Освоение данной программы позволит магистру работать с «группами риска» 
и девиантного поведения любого возраста, в образовательных организациях (любой 
ступени образования) и учреждениях социальной защиты, молодежных и спортив-
ных организациях, диагностических центрах; выпускник способен координировать 
межведомственную деятельность, осуществлять консультативную помощь специ-
алистам, ответственным за процесс социализации.
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44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководитель: О. К. Агавелян, доктор психол. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«НГПУ».
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных професси-

оналов – специальных психологов, обладающих современными интегративными 
научными знаниями и владеющих эффективными технологиями решения фунда-
ментальных и прикладных задач специальной психологии; способных проводить 
мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и ре-
абилитационного процессов в образовательных организациях; владеющих совре-
менными технологиями психологического обеспечения образования, реабилитации 
и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

АСПИРАНТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психологические науки Возрастная психология Заочная Внебюджетное
Общая психология, психо-
логия личности, история 
психологии

Заочная Внебюджетное

Педагогическая психо-
логия, психодиагностика 
цифровых образователь-
ных сред

Заочная Внебюджетное

37.06.01 Психологические науки
37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ОБЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
(по новой номенклатуре научных специальностей – 5.3.1. ОБЩАЯ ПСИХОЛО-
ГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований пси-
хологических механизмов и закономерностей происхождения и функционирования 
психики, сознания, самосознания, личности; применение выявленных закономер-
ностей для решения практических задач диагностики, консультирования, экспер-
тизы, профилактики; осуществление исторического и методологического анализа 
психологических теорий, концепций и воззрений, разработку исследовательской 
и прикладной методологии, создание и адаптацию методов психологического ис-
следования и практической работы.

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ПСИХО-
ЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ (по новой номенклатуре научных специ-
альностей – 5.3.7. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.
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Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований в об-
ласти биологической и социальной детерминации психического развития человека; 
изучение процессов развития и формирования психики человека на разных ступе-
нях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста новорожденности до 
зрелости, старения и старости); исследование культурно-исторического развития 
психики; выявление объективных и субъективных факторов, способствующих или 
препятствующих развитию и реализации человеческого потенциала; разработку ме-
тодов исследования и диагностики психического развития человека, а также норма-
тивных показателей психического развития.

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ПЕДАГО-
ГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (по новой номенклатуре научных специально-
стей – 5.3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований пси-
хологических фактов, механизмов, закономерностей учебной деятельности и дей-
ствий индивида и группы; особенностей и характеристик педагогической деятель-
ности и действий педагога и педагогического коллектива; изучение специфики 
процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса; исследование пси-
хологического влияния содержания и форм организации образовательного процес-
са; исследование влияния различных видов учебной деятельности на проявление 
психологических новообразований у обучающихся и их личностное развитие.
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