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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

СМАЛЬТА.  2022. № 4
SMALTA,  2022, no. 4

Обзорная статья

УДК 378+159.923

DOI: 10.15293/2312-1580.2204.01

Факторы мотивации студентов к занятиям  
по физической культуре

Грунь Егор Николаевич
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учебной мотивации студентов 
на занятиях по физической культуре при реализации программы смешанного типа 
обучения. Исследуются проблема мотивационного обеспечения обучения и смысло-
образующие мотивы. Анализируются средства и методы, влияющие на повышение 
мотивации обучающихся. Отмечена роль применения информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения интереса к дисциплине «Физическая культура».  
В заключение отмечаются факторы, способствующие увеличению учебной мотива-
ции студентов к занятиям по физической культуре.

Ключевые слова: студенты, мотивация, учебная мотивация, физическая культура, 
информационно-коммуникативные технологии. 

Для цитирования: Грунь Е. Н. Факторы мотивации студентов к занятиям по физической 
культуре // СМАЛЬТА. 2022. № 4. С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.01

Review article

Factors of Motivation of Students to Physical Culture Classes

Egor N. Grun
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article deals with the issues of educational motivation of students in 
physical education classes in the implementation of programs of mixed type of education. 
The problem of motivational learning and sense-forming motives is investigated. The 
means and methods that influence the increase in the motivation of students are analyzed. 
The role of the application of information and communication technologies for interest 
in the discipline “Physical cultureˮ is noted. In conclusion, the factors contributing to the 
increase in the educational motivation of students for physical education classes are noted.

© Грунь Е. Н., 2022
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Цель политики Российской Федерации в сфере образования сводится к повыше-
нию доступности качественного образования. В настоящее время учебная деятель-
ность базируется на широком использовании образовательных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и, соответственно, увеличивается количество 
часов на самостоятельное изучение предмета. Отсюда следует, что образовательная 
мотивация учащихся имеет большое значение для успеваемости и достижения ре-
зультатов в обучении. В научной литературе учебная мотивация рассматривается 
как побуждение и внутреннее состояние, которое активизирует учебную деятель-
ность, облегчает обучение и направляет поведение на достижение образовательных 
целей. Мотивация обучения обусловливает желание студентов учиться и приобре-
тать знания, которые необходимы для достижения высоких результатов. 

В последнее время в систему образования активно внедряют ИКТ, дисциплина 
«Физическая культура» не стала исключением. В рамках ее преподавания реали-
зуются модели смешанного обучения с использованием ИКТ. В сфере физической 
культуры необходимо развивать цифровую компетентность студентов, чтобы совер-
шенствовать учебный процесс. Однако различные внутренние факторы учащихся 
могут влиять на использование ими ИКТ. 

Современные ИКТ сделали возможным работу с большими объемами данных, 
их анализ и распространение результатов через цифровые носители. Что касает-
ся образования, то ИКТ должны включать методологический компонент, чтобы 
существенно повлиять на обучение студентов [10]. Использование этих методоло-
гических и инновационных изменений следует применять в области физической 
культуры, поскольку ИКТ представляют подходящий способ улучшить обучение 
учащихся и приобрести знания в этой области [9; 15; 25]. М. Altun [8] предполагает, 
что интеграция технологий в процесс преподавания физической культуры приво-
дит к повышению мотивации и, следовательно, к более эффективному достижению 
целей обучения. Для повышения качества образования преподавателям физической 
культуры необходимо обладать широким спектром компетенций и уметь их приме-
нять для удовлетворения потребностей учащихся [23].

Таким образом, преподаватели обязаны использовать ИКТ в педагогических 
и образовательных целях. Тем не менее исследования показали, что уровень цифро-
вой педагогической компетентности преподавателей ниже, чем ожидалось.

Некоторые авторы утверждают, что такие переменные, как пол [16], возраст [11; 12] 
и мотивация могут повлиять на педагогическую цифровую компетентность препо-
давателей. Вместе с тем в научной литературе нет однозначного мнения относи-
тельно влияния этих переменных на ИКТ. 

В этой связи цель данного исследования состоит в том, чтобы на теоретическом 
уровне проанализировать факторы мотивации студентов к занятиям физической 
культурой с использованием цифровых технологий.

В педагогической психологии отечественные исследователи большое внимание 
уделяют проблеме мотивации. Мотивация учения играет важную роль в эффектив-
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ности учебного процесса, это и определяет ее важность. Основной методикой изуче-
ния данной проблемы являются положения деятельностной теории о психологиче-
ском содержании, функциях, механизме образования и функционирования мотивов 
[1; 2; 3]. Необходимость исследования учебных мотивов реализуется деятельност-
ным подходом как структурным элементом деятельности учения. В педагогической 
психологии существуют вопросы, связанные с учебной мотивацией. В первую оче-
редь нужно разобраться, что означает «учебная мотивация». Однозначного опреде-
ления этого термина в психолого-педагогической литературе не было обнаружено. 
Вероятно, это связанно с терминологической неясностью, которая существует в об-
щей психологии. Термины «учебная мотивация», «мотивация учения», «мотивация 
деятельности учения», «мотивационная сфера ученика» применяются как синони-
мы. Эти термины определяют набор мотивирующих факторов, вызывающих актив-
ность субъекта и определяющих ее направленность [3]. Также ими обозначают до-
статочно сложную систему мотивов [4; 5]. Л. И. Божович [1] считает, что мотив 
учебной деятельности – это побуждения, характеризующие личность школьника, 
ее основную направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его 
жизни, как семьей, так и самой школой. А. К. Маркова [3] утверждает, что мотив – 
это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная 
с внутренним отношением ученика к ней. Также отмечается, что мотивация играет 
существенную роль в использовании ИКТ обучающимися [30].

В ряде работ отмечается, что учебная мотивация студентов влияет на качество 
знаний и на формирование личностных особенностей [27]. L. Pogacnik [21] устано-
вил, что высокий уровень мотивации обучения оказывает влияние на самостоятель-
ность студентов. В свою очередь, низкая учебная мотивация приводит к тому, что 
студенты не развивают свои способности и таланты. Потеря мотивации к обучению 
может быть связанна с недостаточным интересом к учебной деятельности, но при 
этом отмечается, что процесс обучения может быть эффективным для учащихся [33]. 
Снижение интереса к обучению тесно связанно с учебной мотивацией учащихся, 
поэтому в образовательном процессе необходимо активизировать интерес к обуче-
нию [6]. В свою очередь, самомотивацию можно рассматривать как один из факто-
ров, влияющих на успеваемость учащихся. Стимулирование мотивации может быть 
реализовано посредством интенсивного взаимодействия между преподавателями 
и студентами, а также учебной средой [6]. Считается, что преподаватель играет важ-
ную роль в появлении учебного интереса у учащихся [27].

Одним из важных предметов в образовательных организациях является «Физи-
ческая культура». В то же время на уровне общества возникла тенденция к игнори-
рованию учащимися уроков физкультуры [29]. Это может быть детерминировано 
тем, что уроки физкультуры считаются неважными, поскольку по ним не сдается 
ЕГЭ [17]. Такая тенденция приводит к тому, что обучающиеся становятся менее 
заинтересованными в физическом развитии. Природа сниженной мотивации сту-
дентов к занятиям физической культурой влияет не только на уменьшение ценности 
предмета, но и на снижение социальных навыков. Отсутствие у учащихся способ-
ности понимать также может привести к тому, что процесс обучения будет неэффек-
тивным [19; 20].

Материальная база является одним из основных факторов, способствующих 
повышению мотивации к академическим достижениям в образовательной орга-
низации [6]. Спортивные сооружения, включающие весь инвентарь для реализа-
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ции учебной программы по физической культуре, необходимы для эффективного 
преподавания и обучения с целью повышения мотивации к обучению [18]. Суще-
ствующие эмпирические исследования, в которых изучается взаимосвязь между 
обеспечением спортивным инвентарем в учреждении и результатами обучения, 
подчеркивают важность этих ресурсов для достижения эффективности в процессе 
обучения и мотивации студентов. Наличие широкого выбора спортивного инвента-
ря способствует созданию качественной учебной среды и оказывает значительное 
влияние на мотивацию студентов [7].

Помимо спортивного инвентаря, важными факторами, влияющими на мотива-
цию учащихся, являются методы обучения. C. Sinclair [28], J. Han, H. Yin [13] по-
казали, что правильно подобранные методы обучения способствуют повышению 
мотивации студентов. При этом преподаватели должны вовлекать учащихся в вы-
полнение заданий, чтобы педагог мог видеть, за счет чего повышается мотива-
ция и интерес к обучению [14]. Студенты с низкой мотивацией чаще игнорируют 
учебную деятельность. Преподаватели также могут повысить интерес учащихся 
к учебе [28]. Растущая мотивация учащихся становится приоритетом у преподава-
теля при выборе методов обучения. В этом случае можно повысить внутреннюю 
мотивацию учащихся, поскольку она дает им чувство ответственности за обуче-
ние [24]. Преподаватели могут воспользоваться положениями учебных заведений, 
чтобы студенты могли легко ориентироваться в своих задачах. Достижение методов 
обучения также может поддерживаться средствами обучения. 

В образовательном процессе необходимо использовать методы обучения, которые 
могут повлиять на мотивацию учащихся и их интеллектуальные способности [22]. 
Эти виды методов могут решать проблемы обучения, чтобы заинтересовать уча-
щихся и мотивировать их на обучение и развитие [31; 32]. Результаты исследования 
показали, что качественная материальная база и эффективные методы обучения бу-
дут влиять на мотивацию обучающихся [26].

Таким образом, анализ научной литературы показал, что факторами мотивации 
студентов к занятиям по физической культуре с использованием цифровых техноло-
гий могут выступать: уровень цифровой педагогической компетентности препода-
вателей, методологические и инновационные компоненты с использованием ИКТ, 
самостоятельность изучения предмета, наличие широкого выбора спортивного ин-
вентаря и правильно подобранные методы обучения.

Для дальнейшей работы в условиях смешанного типа обучения и повышения мо-
тивации учащихся к физической культуре нужно подобрать такие средства и мето-
ды использованием ИКТ, которые бы могли заинтересовать вчерашних школьников 
и будущих специалистов. При формировании программы физического воспитания 
важно обращать внимание на выявленные мотивы, индивидуальные предпочтения, 
возможно, мировые тренды. Очевидно, что удовлетворение интересов обучающих-
ся является важным фактором сохранения и укрепления здоровья.
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Формирование образа профессионала у студентов-психологов: 
теоретический анализ проблемы

Елистратова Диана Эдуардовна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки компетентных спе-
циалистов в области психологии. Представлен теоретический анализ формирования 
образа профессионала, описывается процесс профессионализации. Особое внимание 
уделено становлению личности студента-психолога, обозначается важность его лич-
ностных качеств и позитивного отношения к будущей профессиональной деятель-
ности как ключевой составляющей профессионального самоопределения. На основе 
рассмотренных источников по теме идентичности было представлено определение 
как самой идентичности, так и профессиональной идентичности, факторы ее фор-
мирования. В заключение автор приходит к выводу, что через опосредованное ста-
новление профессиональной идентичности, системы представлений о профессии  
и о собственной личности студентом-психологом происходит осознание собственной 
ценности как будущего психолога и, соответственно, формирование реального про-
фессионального образа-Я.

Ключевые слова: профессионализация, образ профессионала, идентичность, про-
фессиональная идентичность, студент-психолог, профессиональная деятельность.
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Abstract. The article deals with the problem of training competent specialists in the 
field of psychology. A theoretical analysis of the formation of the image of a professional 
is presented, the process of professionalization is described. Particular attention is paid to 
the formation of the personality of a student-psychologist, the importance of his personal 
qualities and a positive attitude towards future professional activity is indicated as a key 
component of professional self-determination. On the basis of the reviewed sources on the 
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topic of identity, a definition was presented of both identity itself and professional identity, 
the factors of its formation. In conclusion, the author comes to the conclusion that through 
the indirect formation of professional identity, a system of ideas about the profession 
and about his own personality, a student-psychologist realizes his own value as a future 
psychologist, and, accordingly, the formation of a real professional image-I.

Keywords: professionalization, image of a professional, identity, professional identity, 
psychology student, professional activity. 
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Нестабильность и неоднозначность политической и экономической ситуаций 
в современном обществе обусловливает изменение социальных запросов граждан, 
отражающих потребность в психологической помощи и поддержке со стороны спе-
циалистов с психологическим образованием. Следовательно, возрастает актуаль-
ность подготовки компетентных психологов, способных отвечать предъявляемым 
требованиям со стороны социума. А. К. Маркова [7] описывает профессионала 
как специалиста, овладевшего высоким уровнем профессиональных навыков, со-
знательно изменяющего и развивающего себя в профессиональной деятельности, 
который вносит свой индивидуальный творческий вклад в осуществляемую им де-
ятельность, а также способствует повышению престижа своей профессии в обще-
стве. Отсюда возрастает интерес к проблеме становления личности профессиона-
ла, формирование которой происходит посредством профессионализации. В своей 
диссертации Н. В. Шаньгина [14] под профессионализацией понимает целостный 
и непрерывный процесс становления личности специалиста, начинающийся с мо-
мента выбора будущей профессиональной деятельности, наиболее активным пери-
одом которого является обучение студента в высшем учебном заведении. Е. А. Кли-
мов [5] отмечает, что процесс формирования личности профессионала начинается 
с профессионального самоопределения и базируется на системе представлений 
о профессии. По мнению D. A. Super [22], личность должна быть заинтересована 
в выборе будущей профессии и использовать все имеющиеся ресурсы и информа-
цию для поиска, она должна стремиться к получению новой информации и заранее 
планировать свою профессиональную деятельность, придерживаясь определенных 
предпочтений. Также автор отмечает, что интересы, способности и активность лич-
ности должны соответствовать друг другу и быть сформированы в соответствии 
с ценностями выбираемой профессии.

С. Л. Рубинштейн [11] основным элементом процесса самоопределения называл 
избирательность, при которой личность подвергается влиянию извне, самоопреде-
ление отражает потребность человека занять определенную позицию в обществе. 
Н. А. Киселева и И. Ю. Мильковская [4] считают, что профессиональное станов-
ление личности во многом зависит как от профессиональной готовности, так и от 
личностной. По мнению П. Р. Чамата [13], формирование профессиональной готов-
ности студента происходит за счет комплекса мер, применяемого в учебном заведе-
нии, однако полученного образования часто бывает недостаточно, так как, помимо 
освоенных компетенций, есть ряд предъявляемых требований к личности специ-
алиста, критериями которой являются эмоциональная стабильность, стрессоустой-
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чивость и рефлексия. Н. А. Киселева и И. Ю. Мильковская [4] под эмоциональной 
стабильностью понимают адекватные определенной ситуации реакции личности, 
умение контролировать эмоции, отсутствие склонностей к агрессии и легкой возбу-
димости, под стрессоустойчивостью – способность личности переносить стрессо-
вые ситуации без негативных последствий для самой личности, своей деятельности 
и окружающих в целом, а рефлексия, по их мнению, – осознанное отношение субъ-
екта к совершаемой деятельности, ее анализ, а также анализ своих способностей 
и поведения.

С точки зрения Л. Б. Шнейдер [15], система представлений студента о выбран-
ной профессии и его отношение к ней формируют образ профессии, а в дальней-
шем и образ профессионала. Как обозначает Г. Н. Кудрук [6], любой специалист 
в той или иной сфере обладает определенными компонентами и качествами, набор 
которых постоянно изменяется под воздействием как внешних, так и внутренних 
факторов, формируя таким образом полноценный образ профессионала. Этот образ 
постоянно трансформируется под влиянием требований со стороны социума и из-
менений в образовательной сфере. С. Л. Славнов и О. В. Шаланкина [12] под об-
разом профессионала понимают концептуальную модель профессионализма, име-
ющую динамическую природу. Е. А. Климов [5], в свою очередь, определяет образ 
профессионала как многоуровневую систему представлений субъекта об эталоне 
специалиста, включающего побудительные мотивы к деятельности, его эмоцио-
нальные особенности, когнитивные черты, коммуникативную составляющую, его 
способности и направленности личности. 

М. А. Белоконь [1] отмечает, что перед будущим специалистом возникает про-
блема соответствия его реального образа и образа профессионала. D. A. Super [22] 
указывает, что молодые люди, примеряя различные профессиональные роли, пола-
гаясь на свои способности, интересы и потребности, выделяют для себя наиболее 
привлекательную профессиональную сферу и будущую перспективу. Т. Парсонс [9] 
считал, что личность может найти оптимальное соответствие своим личностным 
качествам в определенной профессии, соответственно, профессиональный успех 
и удовлетворенность своей профессией зависят от того, насколько качества лично-
сти соответствуют требованиям выбранной профессии.

В своей монографии Ю. М. Перевозкина [10] пишет о том, что формирование 
профессионального самоопределения происходит за счет соотнесения ролевого об-
раза профессии конкретной личности и ее Я-образа, исходя из этого у индивида 
возникают трудности профессиональной социализации из-за сложившейся муль-
тивариативности ролей в данной сфере. В результате возникает проблема ясности 
профессиональной роли. R. Linton [21] определял роль как совокупность ожиданий 
и требований, предъявляемых социальной группой или обществом в целом к ли-
цам, занимающим определенную позицию. L. Landgwist и E. Schard [20] в данном 
контексте описывают роль как набор ожиданий специалиста относительно своей 
должности. Они обращают внимание на то, что при недостаточной ясности предъ-
являемых требований к роли психолога среди специалистов наблюдается недоста-
точная вовлеченность в работу и снижение качества их деятельности. Студент, обу-
чаясь, примеряет на себя роль будущего специалиста, предполагая, подходит ли она 
ему или нет, соответствуют ли его личностные качества и способности требованиям 
данной профессии. Таким образом, без образа профессионала как профессиональ-
ного ориентира студента невозможно построение его будущей трудовой деятельно-
сти, и, соответственно, достижения профессиональной идентичности.
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В понимании Э. Эриксона [17] идентичность является субъективным чувством 
и наблюдаемым качеством личной самоотверженности и постоянства, соединен-
ным с определенной верой в тождественность и непрерывность некоторой картины 
мира, разделяемой с другими людьми. А профессиональная идентичность опреде-
ляется Л. Б. Шнейдер [16] как личностное и профессиональное соответствие на 
функциональном и экзистенциональном уровнях, включающее в себя понимание 
своей деятельности, принятие себя в профессии, умение качественно выполнять 
свои профессиональные задачи.

A. R. Viberg, K. F. Frykedal, S. S. Hashemi [23] в своей статье рассматривают 
тесную связь профессиональной деятельности и профессиональной идентичности, 
обозначая важность предоставляемой свободы действий специалисту для реализа-
ции своего потенциала в рамках окружающего его социокультурного пространства, 
другими словами, предоставляемая свобода в ведении своей деятельности способ-
ствует успешному формированию необходимых компетенций. Профессиональная 
идентичность тесно связана с переживанием личностью своей будущей професси-
ональной эффективности, отсюда возникает потребность не только в отождествле-
нии себя с профессией, но и оценка своей значимости в данной профессии, ощу-
щение своей самостоятельности, самоэффективности и компетентности. При этом  
D. R. Cox [19] пишет о том, что компетенция не является статичным состоянием, 
она развивается не только в процессе обучения, но и в процессе накопления про-
фессионального опыта. В своей статье автор рассматривает компетенции через ку-
бическую модель, имеющую несколько плоскостей. Первая плоскость представля-
ет собой базовые области компетентности, т. е. рефлексию, самооценку, научные 
знания и методы, этические и правовые нормы, вторая плоскость представлена 
функциональными компетенциями специалиста, включающими диагностику, со-
провождение, консультирование, исследования и обучение, а последняя плоскость 
представлена этапами профессионального развития: получение высшего образова-
ния, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре и докторантуре. 
Перед студентом, обучающимся на психологическом направлении, помимо изуче-
ния основных научных подходов и психологических школ, стоит ряд задач: умение 
анализировать и систематизировать новые научные знания, способность адаптиро-
вать и использовать их в своей будущей профессиональной сфере, объем научных 
знаний, которым должен овладеть обучающийся возрастает с каждым годом.

В. В. Волошина [2] отмечает, что становление профессиональной идентично-
сти студентов-психологов является одним из ключевых компонентов становления 
профессионального Я-образа, которое отражается в успешности будущей профес-
сиональной деятельности и конкурентоспособности в социуме. Н. В. Жигинас [3] 
пишет о том, что личность находится в поиске тех критериев и качеств, которые 
способствуют осознанию своей значимости в профессии, обеспечивающих удов-
летворение потребностей и развитие индивидуальных возможностей будущего спе-
циалиста в процессе формирования профессиональной идентичности. Профессио-
нальная идентичность развивается поэтапно, через осознание своих способностей 
и возможностей, затрагивая потребности, интересы и установки личности в зависи-
мости от выбранного ею профессионального пути [18].

О. А. Нор-Аревян и А. М. Шаповалова [8] рассмотрели основные факторы фор-
мирования профессиональной идентичности, подразделяя их на три группы. Пер-
вая группа факторов – индивидуально-личностные, включающие в себя ценностные 
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ориентации, личностную мотивацию, достижение поставленных целей, высокую 
ответственность за будущую деятельность. Следующая группа представляет собой 
образовательные факторы, состоящие из профессионального обучения в высших 
учебных заведениях и получаемого качественного не только теоретического, но 
и практико-ориентированного образования, а также непрерывного повышения про-
фессиональных компетенций. Третья группа представлена социально-профессио-
нальными факторами, характеризующимися сформированным профессиональным 
обществом, его культурой и системой, востребованностью профессионалов как на 
рынке труда, так и в обществе в целом, а также стабильными условиями трудовой 
деятельности. По мнению авторов, перечисленные группы факторов способствуют 
формированию профессиональной идентичности, но при этом отмечается важность 
личностной составляющей будущего специалиста, так как обретение профессио-
нальной идентичности возможно при преодолении кризисов профессионального 
развития, которое, в свою очередь, достигается посредством психологических ка-
честв личности, претерпевающих изменения в процессе взросления и накопления 
специалистом опыта как профессионального, так и личностного. Сформированная 
профессиональная идентичность характеризуется четким представлением лично-
сти о своем положении в профессиональной сфере, о своих возможностях и способ-
ностях, позволяя ориентироваться в системе общественных отношений.

Так как будущая профессиональная деятельность занимает большую часть жиз-
ни, то профессиональное самоопределение тесно связано с личностным, поэтому 
можно утверждать, что молодые люди, примеряя различные профессиональные 
роли, полагаясь на свои способности, интересы и потребности, выделяют для себя 
наиболее привлекательную будущую перспективу. Студент психологического на-
правления в первую очередь определяет интересующую его профессиональную 
сферу, соотносит свои личностные качества и способности с предъявляемыми 
требованиями к данной профессии со стороны общества и государства в целом. 
Наличие позитивного отношения студента к профессиональной деятельности спо-
собствует его непрерывному личностному росту и дальнейшему развитию как про-
фессионала, а также его включенности в психологическую среду и деятельность, 
осуществляемую в этой сфере. Таким образом, через опосредованное становление 
профессиональной идентичности, системы представлений о профессии и себе са-
мом происходит осознание собственной ценности как психолога, и, соответственно, 
формирование реального профессионального образа-Я.
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Феномен самоотношения личности в отечественной  
и зарубежной психологии: системный анализ

Ермолова Екатерина Олеговна1, Тютюникова Наталья Викторовна2

1,2Новосибирский государственный педагогический университет,  
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Аннотация. Знание человека о себе и его отношение к этому знанию является 
основой переживания и поведения. Обладая знаниями о возникновении и формирова-
нии самоотношения, можно регулировать процесс становления личности, что в усло-
виях системной трансформации общества и его социокультурных образцов является 
важным для поддержания психического и физического здоровья индивидов. На осно-
вании различных точек зрения в отечественной и зарубежной психологии проведен 
анализ феномена самоотношения личности. Цель исследования состоит в обобщении 
и систематизации полученных знаний о феномене самоотношения личности в отече-
ственной и зарубежной психологии. В статье проводится анализ определений само-
отношения личности в трудах отечественных и зарубежных психологов, выявлены 
особенности в определении данного феномена, структура и организация компонен-
тов самоотношения. На основании результатов системного анализа феномена само-
отношения сделан вывод о том, что формирование самоотношения личности тесно 
связано с развитием самосознания как процесса формирования общего и целостного 
представления о себе, т. е. о становлении Я-концепции, которая определяет способ-
ность человека к самостоятельному поведению и выбору своей жизненной ориента-
ции. 

Ключевые слова: индивид, личность, поведение индивида, психология, система, 
структура личности, самоотношение, самосознание.
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Abstract. A personʼs knowledge of himself and his attitude to this knowledge is the 
basis of experience and behavior. Having knowledge about the emergence and formation 
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of self-attitude, it is possible to regulate the process of personality formation, which in the 
conditions of systemic transformation of society and its socio-cultural patterns is important 
for maintaining the mental and physical health of individuals. On the basis of various points 
of view in domestic and foreign psychology, the analysis of the phenomenon of self-attitude 
of the individual is carried out. The purpose of this article is to generalize and systematize 
the knowledge gained about the phenomenon of personality self-attitude in domestic and 
foreign psychology. The article analyzes the definitions of the self-attitude of the individual 
in the works of domestic and foreign psychologists, reveals the features in the definition of 
this phenomenon, the structure and organization of the components of self-attitude. Based 
on the results of a systematic analysis of the phenomenon of self-attitude, it is concluded 
that the formation of a personʼs self-attitude is closely related to the development of self-
awareness as a process of forming a general and holistic self-image, that is, the formation 
of the Self-concept, which determines a person's ability to independent behavior and the 
choice of their life orientation.

Keywords: individual, personality, individual behavior, psychology, system, personality 
structure, self-attitude, self-consciousness.

For Citation: Ermolova E. O., Tyutyunikova N. V. The Phenomenon of Personal Self-Attitude 
in Domestic and Foreign Psychology: System Analysis. SMALTA, 2022, no. 4, pp. 22–31.  
(In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.03

Самоотношение и его роль в структуре личности активно изучается современ-
ной психологической наукой. Самоотношение оказывает огромное влияние на лич-
ность, личностные особенности, поведение индивида, стиль его жизни. Известно, 
что знание человека о себе и его отношение к этому знанию является основой пове-
дения индивида. Это означает, что обладая знаниями о возникновении и формиро-
вании самоотношения, можно регулировать процесс становления личности. Само-
восприятие руководит мыслями, чувствами и действиями, определяет жизненные 
установки и ценности, следовательно, и жизненный путь. Самоотношение явля-
ется сложным личностным новообразованием, обеспечивающим открытие своего 
внутреннего мира, переживание смысла «Я». В структуру самоотношения входят 
открытость, самопринятие, самоценность, аутосимпатия, самоуважение, самооб-
винение, конфликтность и другие элементы. А сами качественные характеристики 
самоотношения зависят от того, какие из данных элементов преобладают. 

На сегодняшний день не существует единого подхода относительно определе-
ния феномена самоотношения [7]. Анализ робот, посвященных проблеме отноше-
ния индивида к самому себе, позволяет констатировать наличие огромного числа 
психологических категорий. Среди них выделяют: «самоценность» [12], «самоува-
жение», «самоудовлетворение», «аутосимпатия» [18], «самооценка» [3], «самопри-
нятие» [6] и др.

Таким образом, проблема исследования обусловлена, с одной стороны, схоже-
стью понимания термина «самоотношение» большинством авторов, с другой – 
различием в терминологии и отличием в процессах самопознания и самооценки. 
Целью данного исследования является системный анализ работ отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных феномену самоотношения личности.

Термин «самоотношение» ввел грузинский психолог Н. И. Сарджвеладзе [15]. 
По его мнению, «Я» является одновременно и субъектом, и объектом отношения. 
Самость в таком случае выступает как способ самоотношения, в то же время само-
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отношение формирует самость. Самоотношение включено в общую систему отно-
шений личности, оно теснее всего связано с особенностями отношений индивида 
с социальным окружением и внешне-предметным миром. Это установочное пове-
дение, формами проявления которого выступают эмоциональное состояние, позна-
ние и поступки человека. Если говорить о самоотношении как о виде социальной 
установки, то Н. И. Сарджвеладзе [15] указывает на его трехкомпонентную струк-
туру: оно содержит когнитивную, эмоциональную и конативную составные части. 
Независимо от семантического содержания, эмоционального тона, структурные 
компоненты самоотношения объединяются в единую систему [4].

Самоотношение, которое выступает на позитивном полюсе в виде гордости, чув-
ства собственного достоинства, а на негативном – в виде осознания собственной 
малоценности, в значительной степени обусловливает окончательный результат 
личностного развития [1].

И. И. Чеснокова [20] начала рассматривать самоотношение как часть самосозна-
ния с теоретической стороны. Ею было введено понятие «эмоционально-ценност-
ное самоотношение», которое выступает в качестве уникального и специфического 
явления и отражает эмоции человека относительно информации, которую он узнает 
о своей личности и осознание этого выражается в эмоциональном виде.

Общие представления о самопознании и самоотношении разрабатывались в кон-
цепции самопознания В. В. Столиным [18]. Следует отметить, что ученый опериру-
ет такими понятиями, как самосознание, самоотношение и самопознание. Самоот-
ношение во многом строится на качествах и характеристиках, которым человек дает 
оценку и тем самым побуждает себя к самореализации. Его следует воспринимать 
как некую особенность субъекта, которая направлена на него: это могут быть как 
сами действия, так и установки на действия, имеющие свое предметное содержание 
и эмоциональную окраску. Самосознание является определенным самоописанием, 
самопознанием и комплексом самооценок. Оно направлено на характерный для лич-
ности способ интеграции деятельностей, мотивов, жизненных отношений и других 
психических феноменов. Таким образом, самоотношение, согласно В. В. Столину, 
проявляется в качестве особенностей в поведении субъекта по отношению к своему 
«Я», в результате чего он анализирует свои качества и потребности [17; 18].

В. В. Столин [18] отмечает, что в самоотношении отражаются реальные поведен-
ческие особенности человека через личностные установки, однако это не реакция 
на его образ «Я» и не полученная информация о самом себе. Автор считает, что 
каждый из эмоциональных компонентов самоотношения вносит самостоятельный 
вклад в интегральное чувство «Я» («глобальное самоотношение»). Данное свой-
ство называется аддитивностью и заключается в том, что изменение одного из ком-
понентов самоотношения (самоинтерес, самопонимание, самоуважение, самоуве-
ренность, аутосимпатия) не влияет на отношение к себе в целом. Кроме того, при 
отсутствии нарушений в структуре самосознания уменьшение одного из этих пока-
зателей может быть сбалансировано за счет другого, таким образом, интегральное, 
или «глобальное», самоотношение остается на относительно стабильном уровне.

Важным аспектом в изучении феномена самоотношения В. В. Столин считал 
изучение его структуры. По данным исследований В. В. Столина и С. Р. Пантиле-
ева [12], самоотношение – это непосредственное феноменологическое выражение 
смысла «Я» для самого субъекта. По мнению авторов, оно состоит из эмоциональ-
ного переживания и оценки собственной значимости (смысла «Я»), которое имеет 
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проявление в разных формах: чувство осознанности «Я»; самоуверенность; само- 
управление; отображенное самоотношение; самоценность. При этом самоотноше-
ние рассматривается как смысловое личностное образование эмоционально-цен-
ностного свойства.

С. Р. Пантилеев [12] выделяет в структуре самоотношения две главных подси-
стемы: систему самооценок и систему эмоциональных отношений, которые опре-
деляет как самоуважение и аутосимпатию личности. Иерархия компонентов само-
отношения состоит из иерархии доминирующих жизненных видов деятельности. 
Содержание обобщенного самоотношения определяется ядерными компонентами 
его структуры, которые занимают наиболее высокие иерархические места. В рабо-
тах С. Р. Пантилеева и В. В. Столина можно выделить базовые аспекты самоотно-
шения, представленные в виде самоинтереса, аутосимпатии, самоуважения и само-
презрения. Самоуважение представлено в данном случае в качестве нормативной 
самооценки. Человек в этой ситуации проводит сравнение между своими действи-
ями и действиями других либо же пытается объяснить, почему поступок одного 
человека можно оценить с положительной стороны, а другого – с отрицательной. 

При аутосимпатии личность размышляет о том, нравится ли она сама себе или 
нет, являются ли проявляемые эмоции и чувства симпатией либо же это антипатия. 
Так, Д. Б. Эльконин [21] отмечал, что самооценка – знание своих качеств и откры-
тия своих переживаний представляют самосознание, а именно оно формируется 
еще до конца дошкольного возраста и выступает в качестве основного новообразо-
вания этого возрастного этапа.

Самопрезрение следует трактовать с позиции эмоционального недовольства, 
человек переживает, что не соответствует своему «Я». В случае с самоинтересом 
человек испытывает внутреннее влечение и регулирует дистанцию к объекту от-
ношения [12; 18].

Результатом аутосимпатии, самоуважения и самоинтереса становится то, что 
у человека формируется положительное или отрицательное мнение о себе. В связи 
с этим В. В. Столин определяет все перечисленные аспекты в единое понятие «са-
моотношение». Хоть эмоции человека и склонны к угасанию, однако постоянство 
может быть достигнуто через иную оценку самого себя [18].

В результате анализа трудов В. В. Столина и С. Р. Пантилеева [19] можно выде-
лить следующие важные аспекты самоотношения, помимо названных выше основ-
ных измерений, используемых при рассмотрении данной проблемы:

– для личности важно, чтобы окружающие позитивно оценивали ее, ее настрое-
ние и мысли полностью зависимы от внешних факторов (людей);

– самопринятие – человек знает о недостатках и не обращает на них внимание;
– самоуправление, самопоследовательность – человек находится под властью 

собственного «Я», у него выражена способность рационального выстраивания соб-
ственных действий;

– самообвинение – для человека причиной всего плохого является он сам. В дан-
ном случае он становится слишком интрапунитивным, что часто выражается агрес-
сией по отношению к себе. Такой человек не верит в собственные силы и считает 
себя плохим, опускает руки;

– при самопонимании у человека есть осознание, почему происходят изменения 
в его психике. На основе этого он выносит заключение в виде позитивного или не-
гативного отношения к себе.
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Значительно отличающимися от концепции самоотношения В. В. Столина яв-
ляются взгляды А. В. Петровского [13], который считает, что самоотношение по-
строено по принципу динамической иерархии, а не аддитивности. Это значит, что 
изменения одной структурной составляющей самоотношения значительно влияют 
на его интегральный показатель и предопределяют самопринятие или самооттор-
жение личности в целом [10]. В свою очередь, Л. С. Выготский [5] утверждает, что 
глобальное самоотношение определяется спецификой социальной среды и особен-
ностями развития личности. Кроме того, автор делает акцент на существовании тес-
ной взаимосвязи особенностей самоотношения индивида и характера его деятель-
ности: самореализация в значимой деятельности предопределяет позитивное или 
негативное самоотношение личности.

По определению В. М. Мясищева [11], использование категории «отношения» 
дает возможность более детально выяснить субъективный психологический меха-
низм развития личностных ценностей как компонентов обобщенного «образа Я». 
Психическое явление «отношения относительно себя» не возникает в то же вре-
мя и внезапно из отношения к внешним объектам. Отношение к себе, по мнению  
А. Г. Спиркина [16], предоставляет возможность индивиду осознать себя благодаря 
осознанию собственного отношения к миру, к другим людям, а также сущности 
собственной деятельности и ее результатов.

В теории И. С. Кона [9] самоотношение выражается через установки, которые 
включают в себя познавательный (представления о своих качествах и сущности), 
эмоционально-аффективный (самолюбие) и оценочно-волевой (самооценка, само-
уважение) компоненты. Потому самоотношение выступает как чувство, направлен-
ное на свою личность, выражающееся при позитивном самоотношении в любви 
и самоуважении, отношении к себе как к ценности, что предполагает его устойчи-
вый характер.

Также необходимо отметить, что самоотношение – не изолированное отноше-
ние. Оно, как и любое другое отношение, органично включено в общую систему 
отношений человека. С содержательной и функциональной точек зрения оно связа-
но с особенностями отношения человека к предметному и социальному миру. Сле-
довательно, ни одно из отношений человека к окружающему миру и другим людям 
не обходится без включения в эти процессы его самоотношения. В исследовани-
ях регуляторной функции самоотношения следует выделить два аспекта, которые 
взаимодополняют друг друга: изучение влияния отношения личности к себе как 
к субъекту жизненных отношений на ее поведение и определение самоотношения 
личности как детерминанты восприятия себя и других людей [12].

В зарубежной психологии, начиная с работ У. Джемса [8], самоотношение рас-
сматривается как компонент самосознания личности, который выполняет функцию 
принятия личностью самой себя и исследуется во взаимосвязи с другими состав-
ляющими Я-концепции, прежде всего, с образом и картиной «Я». Принятие себя 
и позитивное отношение к себе обеспечивают гармоничное существование, а также 
высокий уровень самоидентификации личности. Кроме того, они свидетельствуют 
об активной роли субъекта в формировании позитивной Я-концепции.

В феноменологической теории личности К. Роджерса [14] самоотношение рас-
сматривается как имеющее аффективно-мотивационную детерминацию. Утверж-
дается, что самоотношение проявляется в чувстве внутреннего благополучия или 
неблагополучия индивида. К. Роджерс рассматривает два аспекта самоотношения: 
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самопринятие и самооценка, – представленные эмоциональной и самооценочной 
подсистемами. Он говорит о самооценке как об анализе человеком своих качеств, 
а при самопринятии все свойства, имеющиеся у него, устраивают человека, вне за-
висимости от того, какими чертами наделена личность, иначе говоря, это «безус-
ловное» принятие себя.

Р. Бернс [3] связывает самоотношение с твердым убеждением в импонировании 
другим людям, уверенностью в собственную способность к выполнению того или 
иного вида деятельности, а также с чувством собственной значимости и выделяет 
три важных для понимания самоотношения момента:

• важную роль в формировании и развитии самоотношения играет соотношение 
Я-реального и Я-идеального. Чем выше совпадение реального «Я» с идеальным, 
тем выше уровень самоотношения;

• большое значение в формировании самоотношения имеет отношение значимых 
других. Происходит интериоризация социальных реакций на данного индивида;

• формирование самоотношения индивида происходит с помощью оценки своей 
успешности через призму идентичности. 

M. Rosenberg [24] в своей модели самоотношения отмечает, что Я-концепция 
построена по принципу иерархии, в результате чего при самоотношении у человека 
формируется негативное или позитивное восприятие собственного «Я», восприятие 
значимости и уважения самого себя.

Согласно модели R. Shаvеlsоn с соавторами [25] глобальная самооценка пред-
ставлена в виде академической (достижения в учебной деятельности) и неакадеми-
ческой, включающей в себя эмоциональную, физическую и социальную составляю-
щие. То понимание, которое сформировалось у человека о Я-концепции переносится 
на структуру самоотношения. По этой причине трудно дать формулировку поня-
тия, поскольку каждым автором при исследовании и изучении Я-концепции (self-
concept) используются разные методики.

В понимании авторов, как правило, выделяются два компонента самоотноше-
ния: имплицитный и эксплицитный. Для первого стандартные тесты не проводятся, 
поэтому о нем говорят, как о неосознанном элементе самоотношения, а второй соот-
ветствует таким личностным характеристикам, как надситуативность, стабильность 
и доступность для осознания. Для такого элемента самоотношения в психологии 
применяется термин «имплицитное самоотношение» (implicit self-esteem). На прак-
тике это рассматривается как имплицитное отношение, когда человек интуитивно 
дает оценку происходящему. Говоря об имплицитном самоотношении, необходимо 
учитывать, что вещи становятся для человека ценными, если они вызывают у него ас-
социацию со своим «Я». Такой точки зрения придерживался J. M. Nuttin [23]. Именно 
ему принадлежит эксперимент о вхождении имплицитности в самоотношение. Он 
привел доказательства, что люди часто используют в жизни буквы, встречающие-
ся в их имени. Такой феномен получил название имени-буквы (name-letter effect). 
Исследование J. M. Nuttin легло в основу методики анализа имплицитного самоот-
ношения. В частности, приводятся доказательства того, что буква, содержащаяся 
в имени одного человека, привлекательна для него и в то же время непривлекатель-
на для окружающих (у которых данной буквы нет) [2].

Теория во многом используется, когда нужно сопоставить имплицитный и экс-
плицитный компоненты. Подробнее с ней и проведенным экспериментом можно 
ознакомиться в работе S. Koole с соавторами [22], в которой исследована ценность 
эффекта «имени-буквы» для самоописания исходя из когнитивной нагрузки.
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В завершение анализа научной литературы по изучаемой проблеме можно отме-
тить, что формирование самоотношения личности тесно связано с развитием само-
сознания как процесса формирования общего и целостного представления о себе, 
т. е. о становлении Я-концепции, которая определяет способность человека к само-
стоятельному поведению и выбору своей жизненной ориентации. Формирование 
и развитие позитивной Я-концепции индивида является важным условием его гар-
моничного личностного становления, которое поможет переосмыслить жизненный 
опыт, успешно адаптироваться в обществе и самореализоваться для достижения 
своих будущих целей, а главное, формировать позитивное самоотношение.

Выводы
1. Системный анализ работ отечественных и зарубежных ученых указывает на 

сходство в понимании феномена «самоотношение». В самом общем смысле само-
отношение рассматривается как совокупность всех представлений личности о себе, 
сопряженная с их оценкой.

2. Самоотношение личности включено в качестве определенной подструктурной 
единицы в общую систему отношений человека. Структурные компоненты само-
отношения объединены в единую систему. Между структурными компонентами 
существуют сложные взаимосвязи, которые оказывают взаимное влияние друг на 
друга. 

3. В теориях отечественных и зарубежных психологов можно отметить различия 
в терминологии. Раскрывая природу самоотношения, психологи делают акцент на 
отличиях процессов самопознания и самооценки, которые разграничить довольно 
сложно. Так, для обозначения содержания самоотношения используются термины 
«самоуважение», «симпатия», «самопринятие», «любовь к себе», «самоуверен-
ность», «самоуничижение», «самообвинение» и др. 

4. За этими терминами стоят различия теоретических ориентаций исследовате-
лей, иногда различные представления о феноменологическом содержании самоот-
ношения, но чаще просто различия в словоупотреблении, базирующееся на плохо 
отрефлексированных предпочтениях. Существенные успехи ученых в теоретиче-
ской и практической разработке области самоотношения расширили и углубили 
представления психологов об этом термине, но также «размыли» само это понятие, 
порой необоснованно распространили его на смежные, но не совпадающие области.
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Аннотация. Отмечается, что недавние события, связанные с пандемией COVID-19, 
вооруженным конфликтом между Россией и Евросоюзом, актуализировали паниче-
ские и стрессовые состояния у большинства населения. Это тесно связано с фрустра-
циями в реализации привычных для индивидов потребностей. Представлено пять 
основных подходов к пониманию фрустрации. Анализируется, что в эвристической 
теории фрустрации S. Rosenzweig рассматриваются два типа фрустрационной ре-
акции и направленности. Делается акцент на определении автором понятия «фру-
страционная толерантность», под которой понимается психобиологическая способ-
ность субъекта преодолевать сложные ситуации. В теории фрустрационной фиксации  
N. R. B. Maier основной акцент делается на трансформации цели фрустрированного 
субъекта. Теория фрустрационной регрессии (Т. Dembо, C. Lawrence) предполага-
ет, что индивид в случае столкновения с фрустрационными факторами может обра-
титься к ранним моделям поведения. В теории фрустрационной агрессии J. Dollard,  
L. W. Doob, N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. R. Sears утверждают, что помеха к до-
стижению цели (фрустрация) приводят к внутреннему возбуждению личности, что 
сопровождается агрессией. В модели стресса и преодоления R. Lazarus, S. Folkman 
понимание фрустрации и стресса основывается на когнитивной оценке влияния фру-
страционных факторов на благополучие личности. Делается вывод о том, что основ-
ные концепции фрустрации дополняют друг друга в понимании этого феномена.

Ключевые слова: толерантность, фрустрация, состояние, стресс, потребность, мо-
тивация, целевое поведение.
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Abstract. It is discussed that recent events related to the COVID-19 pandemic, as well 
as the armed conflict between Russia and the European Union, have actualized panic and 
stress states in a large number of the population. This is closely related to frustrations in 
the realization of the needs familiar to individuals. Five main approaches to understanding 
frustration are presented. It is analyzed that in S. Rosenzweigʼs heuristic theory of frustration 
two types of frustration reaction and orientation are considered. Emphasis is placed on the 
authorʼs definition of such a concept as frustration tolerance, which is understood as the 
psychobiological ability of the subject to overcome difficult situations. In the theory of 
frustration fixation by N. R. B. Maier, the main emphasis is placed on the transformation 
of the goal of the frustrated subject. The theory of frustration regression (Т. Dembо,  
C. Lawrence) suggests that an individual, in case of a collision with frustrating factors, 
can turn to early behavioral models. In the theory of frustrating aggression, J. Dollard, 
L. W. Doob, N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. R. Sears claim that hindrance to achieving 
the goal (frustration) leads to internal arousal of the individual, which is accompanied by 
aggression. In the model of stress and coping by R. Lazarus, S. Folkman, the understanding 
of frustration and stress is based on a cognitive assessment of the influence of frustrating 
factors on the well-being of the individual. It is concluded that the basic concepts of 
frustration complement each other in understanding this phenomenon. 

Keywords. tolerance, frustration, condition, stress, need, motivation, target behavior.
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SMALTA, 2022, no. 4, pp. 32–43. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.04

Актуальность исследования обусловлена динамическими изменениями в со-
циальной среде. Недавние события, связанные с пандемией COVID-19, а также 
вооруженный конфликт между нашей страной и Евросоюзом актуализировали 
панические и стрессовые состояния у большинства населения. Это тесно связано 
с фрустрациями в реализации привычных для индивидов потребностей, таких как 
походы в магазины, занятия спортом, посещение развлекательных заведений и пр. 
В теории самоактуализации А. Х. Маслоу [3] утверждается, что удовлетворение ос-
новных психологических потребностей необходимо для переживания психологиче-
ского благополучия субъекта. В свою очередь, под фрустрацией понимается чувство 
неудачи и сомнения в своих способностях [9]. Фрустрация связана с дезадаптацией 
и однозначно способствует ощущению личностного неблагополучия, независимо 
от удовлетворения потребности [7; 8; 25; 31]. Термин «психологическая фрустрация 
потребности» появился в теории самоопределения [29] и относится к чьему-либо 
опыту, когда его основные потребности в автономии, компетентности подрываются.
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В зарубежной психологии выделяют четыре основных подхода к пониманию 
фрустрации. В эвристической теории фрустрации S. Rosenzweig [28] различает два 
типа реакции на фрустрацию: первичный и вторичный. Первый тип фрустрации 
связан с невозможностью субъекта удовлетворить свою потребность. Второй пред-
полагает, что на пути удовлетворения потребности встает какое-либо препятствие, 
которое в принципе доступно для преодоления. Кроме того, S. Rosenzweig подраз-
деляет вторую реакцию по временной активизации: фрустрационная реакция возни-
кает каждый раз сразу после фрустрирующего события; реакция возникает только 
в исключительных случаях при создании угрозы для личности. Последние реак-
ции названы ученым «реакция защиты Я», которые, в свою очередь, он разделил на 
три подгруппы или направленности. Экстрапунитивная реакция, подразумевающая 
внешнее обвинение, при которой субъект обвиняет внешние предметы или инди-
видов. Гнев и возбуждение сопровождают эту фрустрационную направленность. 
Интрапунитивная реакция предполагает, что индивид обвиняет себя, сопровождая 
это чувством вины. Импунитивная реакция – личность уклоняется от обвинения, 
принимая фрустрационную ситуацию.

Согласно S. Rosenzweig, фрустрационная реакция зависит от такого параметра, 
как толерантность, которую он называет устойчивостью или фрустрационной то-
лерантностью. Под устойчивостью к фрустрирующим ситуациям автор понимает 
психобиологические способности субъекта преодолевать сложные ситуации, не ис-
пользуя неадекватные ответы и без потери адаптации. Эффективной формой фру-
страционной толерантности выступает спокойная реакция индивида на трудную 
ситуацию, сопровождающаяся рассудительностью и использованием сложившихся 
обстоятельств в качестве жизненного урока, без обвинений себя или окружающих. 
Фрустрационная толерантность по типу удерживания представляет реакцию чрез-
мерного напряжения и сдерживании нежелательных импульсивных реакций. Толе-
рантность «бравирования» отражает утаивание истинных агрессивных чувств или 
страдания, сопряженных с демонстративным равнодушием. Процесс формирования 
фрустрационной толерантности предполагает обучение индивида в течение его раз-
вития преодолевать различные ограничения, препятствия или лишения благопри-
ятным, адаптивным для него способом, используя такой ресурс, как сопротивление.

В теории фрустрационной фиксации N. R. B. Maier [21] акцент делается на том, 
что поведение фрустрированного субъекта не имеет цели. Иначе говоря, изначаль-
ная целевая ориентация индивида трансформируется в совершенно иную цель от-
носительно исходной цели. Ф. Е. Василюк [1] доработал теорию фрустрационной 
фиксации и выделил два критерия, позволяющих разделить поведение субъекта 
в контексте фрустрирующей ситуации на четыре типа. Первый критерий – это мо-
тивосообразность (наличие взаимосвязи поведения и конечной цели или мотива), 
второй – организованность поведения какой бы то ни было целью, независимо от 
того, ведет ли достижение этой цели к реализации указанного мотива. Следователь-
но, поведение может быть согласовано с целью, которая может быть связана или нет 
с исходным мотивом, или дезорганизовано, но, например, соответствует первичной 
потребности или нет.

Теория фрустрационной регрессии [10; 20] предполагает, что индивид в случае 
столкновения с фрустрационными факторами может обратится к моделям поведе-
ния, которые он применял в раннем детстве, либо использовать примитивные спо-
собы реагирования. Среди таких реакций могут встречаться апатия, бесцельные 
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реакции, стереотипия, агрессия и пр. Таким образом, при встрече с фрустрирую-
щими факторами неадаптивные реакции предполагают снижение качества и кон-
структивности в поведении субъекта. В свою очередь, активизацию когнитивных 
процессов, а также успешный опыт, полученный во время стресса, можно рассма-
тривать как эффективные способы преодоления фрустрационных ситуаций. Таким 
образом, у лиц с высоким уровнем фрустрационной интолерантности развивается 
психическая ригидность, которая представляет определенный риск для психическо-
го здоровья.

В теории фрустрационной агрессии J. Dollard, L. W. Doob с соавторами [11],  
D. R. Miller, G. E. Swanson [22] утверждают, что помеха к достижению цели (фрустра-
ция) приводит к внутреннему возбуждению личности, что сопровождается агрес-
сией. Авторы выделяют две возможные реакции на фрустрацию – толерантность 
и импульсивность. В случае толерантности к фрустрации субъект в состоянии дать 
адекватный ответ на фрустратор. Тогда как импульсивная реакция связана с проявле-
нием агрессии и, как следствие, неадаптивном ответе на помеху. Таким образом, по 
мнению авторов, сопротивляемость (толерантность) отражает способность индиви-
да быть устойчивым к фрустрационным факторам. C. Lawrence [16] установил, что 
эмоция гнева возникает при фрустрации, связанной с невозможностью выполнить 
задачу. Общая модель агрессии является одной из основных, которые используют-
ся в исследованиях для концептуализации взаимосвязи между СМИ и агрессией. 
Проведенный J. Grant с соавторами [12] регрессионный анализ показал, что лица 
с более высоким уровнем импульсивности, повышенной эмоциональной реактив-
ностью и фрустрацией, связанными с содержанием СМИ, с большей вероятностью 
будут иметь более высокую реакцию гнева от воздействия СМИ. В свою очередь, 
поведенческая агрессия была выше у тех участников, которые испытывали наи-
меньшую фрустрацию от СМИ, но у них была обнаружена более высокая агрессив-
ность как черта личности. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, 
что личностные качества и анализ фрустрационной реакции являются предиктора-
ми гнева и агрессии в контексте воздействия СМИ.

Гнев представляет собой сложную эмоцию с многогранной природой, которую 
можно различить в зависимости от того, в какой степени она мотивирована кон-
структивными или деструктивными целями [23]. Гнев и фрустрация связаны с не-
приятными ситуациями или возникающими препятствиями к достижению цели. 
Тем не менее эти два состояния различаются по атрибуции ответственности и кон-
троля над ситуацией. Гнев включает в себя приписывание ответственности за не-
гативную ситуацию другому лицу, в то время как фрустрация связана с ситуациями, 
которые находятся вне чьего-либо контроля [27]. То, как субъекты справляются со 
сложной ситуацией, зависит от эмоций. Например, в условиях отказа в обслужива-
нии разгневанные клиенты демонстрируют более конфронтационное поведение по 
сравнению с разочарованными клиентами, которые более склонны к поиску под-
держки [13; 34]. Фрустрацию следует различать от провокации, поскольку гнев, вы-
званный данной реакцией, не направлен на других людей [16]. В контексте выпол-
нения задачи определенную роль могут играть фрустрация и страх неудачи [14; 35]. 
Фрустрация, актуализирующаяся при выполнении сложной задачи, может выявить 
склонность личности к поиску поддержки в виде какой-либо эмоциональной реак-
ции. В исследовании P. Zimmermann с соавторами [35] измерялось деструктивное 
поведение подростков, которые выполняли трудные когнитивные задачи, оказывая 
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помощь друг другу в парах. Оказалось, что фрустрация и гнев связаны с деструк-
тивным поведением у подростков, имеющих ненадежную привязанность с близки-
ми людьми. В то же время подростки с преобладанием надежной привязанности 
демонстрировали менее разрушительное поведение. В исследовании A. Karreman 
с соавторами [15] изучалась эмоциональная реактивность, понимаемая как пережи-
вание и выражение эмоций, вызванных фрустрацией, актуализирующейся во время 
выполнения анаграммы.

Отправной точкой в модели стресса и преодоления R. Lazarus и S. Folkman  
[17; 18] является когнитивная оценка (рис.). Понимание фрустрации и стресса 
в данной теории основывается на когнитивной оценке – психический процесс, по-
средством которого личность оценивает, влияет ли фрустрационные факторы на ее 
благополучие и каким образом.

Рис. Модель стресса и копинга

В модели встречаются два вида когнитивной оценки: первичная и вторичная. При 
первичной оценке индивид анализирует, какие угрозы представляет окружающая 
среда. Эмоциональное возбуждение, связанное с фрустрацией, может не возникнуть, 
если ситуация не угрожает благополучию личности. В то же время психологиче-
ский стресс актуализируется, если событие связано с причинением вреда, потерей 
или угрозой благополучию. Кроме того, цели и убеждения субъекта влияют на ка-
чество и интенсивность эмоций в потенциально стрессовых ситуациях. R. Lazarus 
и S. Folkman [17; 18] утверждают, что первичные оценки включают в себя анализ 
преимуществ и проблем, например потенциал роста или демонстрация своих спо-
собностей в трудных ситуациях. Такой анализ характеризуется возникновением по-
ложительных эмоций, например волнением [17]. Вторичная оценка включает в себя 
суждения о том, что можно сделать для уменьшения угроз [17; 18]. При вторичной 
оценке индивид анализирует свои личные ресурсы, например способности и опыт, 
и ресурсы окружающей среды или поддержку окружающих людей, требования 
и ограничения, а также анализирует, можно ли уменьшить угрозу и ее потенциаль-
ное воздействие на собственное благополучие. Таким образом, когнитивная оценка 
включает в себя вопросы: «Я в кризисной ситуации? Могу ли я извлечь из этой 
ситуации пользу, сейчас или в будущем, и каким образом?», «Что можно с этим сде-
лать?» [17]. Стресс-фрустрационное состояние возникает, когда личность считает, 
что ее благополучие поставлено на карту, но ее ресурсы напряжены или недостаточ-
ны, чтобы справиться с требованиями ситуации [17].
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Именно сочетание личностных и средовых факторов, опосредованное когнитив-
ной оценкой, объясняет, почему у кого-то стресс может возникнуть, а у кого-то нет 
при столкновении с аналогичной угрозой. Таким образом, стресс-фрустрационное 
состояние, по-видимому, коренится в возможности события затронуть и потрясти 
то, что волнует личность [26]. Следовательно, точка зрения исследователя [17] опи-
рается на два фактора – это возникшая ситуация (внешний детерминант) и личност-
ные особенности (внутрений детерминант) и их своеобразное сочетание, которые 
опосредованы когнитивной оценкой. Подтверждение данной точки зрения можно 
найти в современных исследованиях. Так, согласно проведенному J. S. Munobwa 
с соавторами [24] исследованию, у работников социальных служб агрессия клиен-
тов вызывает стресс, поскольку она представляет угрозу для их профессиональной 
идентичности. В другой работе [25] выявлена тесная взаимосвязь между органи-
зационными характеристиками и фрустрацией. Авторами доказано, что неопреде-
ленность ролей, ролевые конфликты, ограничения на работе, а также отсутствие 
поддержки в трудовом коллективе выступают предикторами уровня фрустрации, 
испытываемой сотрудниками. Кроме того, такие внутриличностные характери-
стики, как самооценка, интроверсия, агрессивность, аутоагрессия и отказ от цели, 
оказывают влияние на выраженность стресс-фрустрационных состояний у сотруд-
ников. В свою очередь, фрустрация была связана с агрессией со стороны руково-
дителя. Следовательно, фрустрация опосредована двумя факторами: внешними 
(организационные характеристики) и внутренними (личностные качества), а также 
их своеобразным сочетанием. Подобные результаты были получены Р. А. Биден-
ко и Ю. М. Перевозкиной [5] при изучении социально-психологических факторов 
совладающего поведения курсантов. Авторами было установлено, что на выбор 
стратегии совладающего со стрессом поведения влияют как личностные факторы 
(мотивационные, эмоционально-волевые и рефлексивные), так и социальные, среди 
которых важное место занимают ролевая идентичность, условия службы и социаль-
ная поддержка.

В отечественной психологии фрустрацию рассматривают в контексте контину-
ума мотив – препятствие. Фрустрация предполагает дезорганизацию сознания и де-
ятельности, связанной с неудовлетворением или торможением потребности. Под 
фрустрацией понимают состояние дезорганизации сознания и деятельности, воз-
никающее в результате каких-либо препятствий [2; 4]. Достижения в этой научной 
области показывают, что удовлетворение потребностей и фрустрация потребностей 
не находятся в одном континууме, а имеют уникальные атрибуты [30]. В одной из 
современных работ продемонстрирована комплиментарность этих феноменов [33]. 
Было обнаружено, что удовлетворение потребностей и фрустрация оказывают вли-
яние на мотивацию обучения [32]. Различие в удовлетворении потребностей и фру-
страции также были показаны вне зависимости от культурного контекста [19].

J. Bidee с соавторами [6] изучал динамику удовлетворения потребностей и фру-
страции потребностей на выборке из 77 человек, которых ежедневно оценивали во 
время определенной деятельности. В результате чего были получены 467 запол-
ненных ежедневников. Проведение конфирматорного факторного анализа пока-
зало, что автономия, компетентность объяснялась двумя тесно коррелирующими 
факторами (удовлетворение потребностей и фрустрация потребностей). При этом 
теснота корреляции между удовлетворением потребностей и фрустрацией потреб-
ностей усиливалась с течением времени. Эти результаты показывают, что на вну-
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триличностном уровне сиюминутное удовлетворение потребностей и фрустрацию 
трудно отличить друг от друга и воздействие одного может автоматически повлиять 
на другое.

Таким образом, в настоящей работе авторы предприняли попытку рассмотреть 
основные концепции фрустрации, чтобы объединить идеи, имеющиеся в научном 
сообществе. Это исследование представляет более полную картину феномена фру-
страции и толерантности к фрустрации, которая имеет определенные теоретиче-
ские последствия.
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Самопрезентация в социальных сетях в зависимости  
от личностных особенностей
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Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается самопрезентация в социальных сетях в за-
висимости от личностных особенностей. Проанализирована специфика социальных 
сетей как одного из средств самопрезентации субъектов. Отмечено, что проявление 
себя в социальных сетях обусловлено различными личностными особенностями. 
Проанализированы основные зарубежные исследования, посвященные изучению 
связи между личностными особенностями и публикацией фотографий пользовате-
лями в социальных сетях. В процессе теоретического анализа установлено, что экс-
траверсия является самым значимым предиктором для большинства категорий фото-
графий, которые включают: автопортреты, путешествия с друзьями, путешествия 
в одиночку, занятия с семьей, занятия с друзьями, встречи, художественный досуг, 
интеллектуальный досуг, физический досуг в помещении, физический досуг на от-
крытом воздухе, случайные снимки, интересы и хобби, фотографии привлекательных 
людей и др. Выделены основные категории фотографий, публикуемых пользователя-
ми социальных сетей. Представлены результаты эмпирического исследования специ- 
фики самопрезентации в социальных сетях посредством публикации различных ти-
пов фотографий в зависимости от личностных особенностей. 
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Self-Presentation in Social Networks Depending  
on Personal Characteristics
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Abstract. The article presents the specifics of self-presentation in social networks, 
depending on personal characteristics. The specificity of social networks as one of the 
means of self-presentation of subjects is analyzed. It is noted that the manifestation of 
oneself in social networks is due to various personal characteristics. The main foreign 
studies devoted to the study of the relationship between personal characteristics and the 
publication of photos by users in social networks are analyzed. In the process of theoretical 
analysis, it was found that extroversion is the most significant predictor for most categories 
of photographs, which include: self-portraits, traveling with friends, traveling alone, family 
activities, classes with friends, meetings, artistic leisure, intellectual leisure, indoor physical 
leisure, outdoor physical leisure, casual shots, interests and hobbies, photos of attractive 
people and others. The main categories of photos published by users of social networks 
are highlighted. The results of an empirical study of the specifics of self-presentation in 
social networks through the publication of various types of photos, depending on personal 
characteristics, are presented.

Keywords: self-presentation, social networks, personality, personality traits.

For Citation: Veterok E. V. Self-Presentation in Social Networks Depending on Personal 
Characteristics. SMALTA, 2022, no. 4, pp. 44–52. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-
1580.2204.05

В настоящее время в социокультурной действительности актуализируется про-
блема самопрезентации в социальных сетях, которые становятся значимой основой 
для самовыражения, общения и межличностных отношений [1]. Пользователи со-
циальных сетей проявляются в социуме посредством таких действий, как публика-
ция фотографий, описание интересов и комментарии [13]. 

Поскольку личность выступает ведущим фактором в понимании вариантов са-
мопрезентации в социальных сетях, отношения между личностью и социальными 
сетями являются предметом современных зарубежных исследований [5; 9]. В на-
учной литературе представлен ряд подходов к пониманию самопрезентации. В рам-
ках коммуникативно-обусловленного подхода самопрезентация рассматривается 
как специфическое поведение. В контексте личностно-детерминированного подхо-
да самопрезентация выступает как частично осознанный процесс, обусловленный 
различными личностными факторами. С позиции манипулятивного подхода само-
презентация представляет собой осознаваемый процесс, направленный на создание 
определенного социального впечатления для достижения желаемого результата [7]. 
Большинство исследований сосредоточены на связи между личностью и поведе-
нием в Facebook* [14]. Можно предположить, что типы фотографий, публикуемые 
пользователями в социальных сетях, могут быть одним из индикаторов проявления 
их личностных особенностей. Тем не менее проблема самопрезентации в социаль-
ных сетях посредством публикации различных типов фотографий в зависимости от 
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личностных особенностей недостаточно раскрыта в современных исследованиях, 
что обусловливает актуальность данной темы.

В зарубежных работах представлены результаты изучения взаимосвязи личност-
ных особенностей пользователей социальных сетей и публикуемых фотографий [11]. 
В исследовании G. Toegel, J. Barsoux [12] показано, что сайты социальных сетей для 
обмена фотографиями в последние годы становятся все более популярными. Так, 
Instagram*, основанный на визуальных эффектах (ориентированных на внешний 
вид), насчитывает около миллиарда активных пользователей. В настоящее время 
широко используется подход к конструированию себя в социальных сетях – публи-
кация селфи, представляющих собой фотографии самого себя, сделанные самосто-
ятельно. 

Публикация селфи символизирует относительно новый, но доминирующий спо-
соб самопрезентации в интернете. Селфи отличается от других форм саморекламы 
в социальных сетях. Пользователи могут расширить представление о себе, показы-
вая в портрете как физические характеристики, так и черты личности. В частности, 
селфи естественным образом содержат наибольшее количество элементов саморе-
кламы. Селфи определены как симптом нарциссизма, управляемого социальными 
сетями, а это означает, что размещение фотографий с автопортретами представляет 
собой саморекламу. Нарциссизм определяется как всепроникающий паттерн гран-
диозности, потребности в восхищении и гиперболического чувства собственной 
важности. В частности, нарциссы характеризуются значительно завышенным, по-
зитивным, но нереалистичным представлением о себе, отсутствием интереса к на-
лаживанию близких отношений и увлеченностью собой. В большинстве теоретиче-
ских моделей психологии личности отмечается, что нарциссы частично используют 
межличностные отношения для подтверждения позитивных иллюзий собственной 
физической желательности. Учитывая потребность нарциссов в привлечении вни-
мания для сохранения собственного хрупкого образа себя, публикация селфи может 
разумно функционировать как психологический способ, с помощью которого люди 
пытаются достичь этих целей саморегуляции. 

Благодаря визуальной самопрезентации отчетливо видимые характеристики 
идентичности, такие как пол, возраст и раса, становятся гораздо более заметны-
ми, чем в текстовой форме самопрезентации. Такие характеристики идентичности 
определяют самопрезентацию в интернете, что приводит к различиям в самопре-
зентации между людьми. Например, женщины публикуют больше групповых сел-
фи, чем мужчины, и они, как правило, в своих селфи копируют женские идеалы, 
которые изображаются в СМИ.

G. Toegel, J. Barsoux [12] подчеркивают, что изучение факторов, предраспола-
гающих к самопрезентации в интернете, помогает углубить понимание диффе-
ренциальной восприимчивости при взаимодействии со СМИ. В настоящее время 
существует множество относительно неизученных факторов, позволяющих понять 
индивидуальные различия в построении онлайн-самопрезентаций. Из-за цифрови-
зации возникает вопрос: не провоцирует ли сегодняшняя среда, насыщенная со-
циальными сетями, глобализацию онлайн-конструирования самопрезентации? То 
есть степень, в которой идентичность способствует самопрезентации людей в ин-
тернете, относительно степени, в которой онлайн-самопрезентации становятся бо-
лее похожими друг на друга, несмотря на различия в идентичности субъектов. От-
личия в самопрезентации ожидается от приверженности нормам образа тела или 
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культурно-историческим групповым нормам, которые согласуются с собственной 
идентичностью. Индивиды придерживаются норм образа тела и культурно-исто-
рических норм, которые соответствуют их собственной идентичности. Напротив, 
сходство в самопрезентации ожидается из-за доминирования западных идеалов 
и изменения социокультурных норм.

A. Eftekhar, C. Fullwood, N. Morris [2] отмечают, что личностные особенности 
пользователей социальных сетей обусловливают специфику фотоконтента, отно-
сящегося к событиям их повседневной жизни. Также авторы подчеркивают, что 
фотоконтент определяется особенностями самопрезентации пользователей. Само-
презентация представляет собой сложный конструкт и предполагает представление 
субъектами себя самих, направленное на то, чтобы повлиять на то, как их видят 
другие. Данный феномен может быть рассмотрен как спектакль, в котором актер 
представляет себя перед аудиторией. С этой точки зрения актер не всегда может 
представлять себя совершенно последовательно. Вместо этого актер раскрывает 
или скрывает различные аспекты в ответ на ожидания своей аудитории, что на-
зывается управлением впечатлением. Спектакль является актом самопрезентации, 
потому что он призван сообщить зрителям что-то о выступающем. Также иссле-
дователи описывают самопрезентацию в социальных сетях как выставку, различая 
аудиторию (с кем человек взаимодействует в режиме реального времени) и арте-
факты (сохраненные выступления, которые выбранная аудитория просматривает 
по своему усмотрению). Артефакты на выставке проверяются перед тем, как их 
увидит аудитория, так и человек заранее выбирает, какие фотографии публиковать 
в своем профиле в социальных сетях. Точно так же можно контролировать ауди-
торию, которая увидит эти фотографии. При этом существует множественная ре-
ализация себя, поскольку субъекты гибко представляют разные аспекты себя в за-
висимости от ситуации или самопрезентации. Цифровая идентичность отличается 
от воплощенного «Я», но все же представляет грани личности. Например, можно 
представить в Instagram* самопрезентацию беззаботно крутого потребителя кофе, 
полностью отделив ее от профессиональной самопрезентации. И то и другое может 
быть правдой по отношению к человеку, но они становятся отделенными, «бесте-
лесными» идентичностями. A. Eftekhar, C. Fullwood, N. Morris [2] утверждают, что 
другой распространенной основой для анализа и измерения самопрезентации явля-
ется теория личности. В психологии личности черты считаются относительно ста-
бильными предикторами поведения, что позволяет рассматривать их как предиктор 
поведения в социальных сетях. Онлайн-самопрезентация представляет собой пре-
зентацию себя через какую-то цифровую опосредованную платформу. Поскольку 
онлайн-платформы предлагают различные степени пластичности, онлайн-самопре-
зентация может принимать разные формы и может быть более или менее достовер-
ной для самопрезентации в офлайне. 

В работе C.-L. Yang [15] показано, что содержание фотографий пользователей 
социальных сетей можно разделить на отдельные категории, которые отражают 
события их жизни, такие как занятия с друзьями, интеллектуальный досуг (посе-
щение музеев, выставок и т. д.), физический досуг на свежем воздухе и т. д. Ав-
тор подчеркивает, что публикуемые категории фотографий в Facebook* зависят 
от личностных особенностей пользователей социальных сетей. В исследовании  
C.-L. Yang «категории фотографий Facebook*» определяются как фотографии, 
размещенные в Facebook*, и классифицируются в соответствии с событиями по-
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вседневной жизни пользователей Facebook*. Обоснование категорий фотографий 
Facebook*, отражающих личность субъекта, основано на модели «Комната с под-
сказкой» (RCM). S. Gosling с соавторами [3] предложили RCM для объяснения ме-
ханизма суждения о личности на основе офисов и спален. Их модель предполагала, 
что личность человека можно «прочитать» по его заявлениям об идентичности и по-
веденческим аспектам. RCM можно расширить с физических сред на виртуальные 
среды, такие как личные веб-сайты. Категории фотографий Facebook* могут быть 
одним из способов самопрезентации личности пользователей Facebook*, потому 
что пользователи могут решать, какие фотографии показывать, чтобы продемон-
стрировать, кто они есть. Они могут использовать свои фотографии, чтобы произ-
вести желаемое впечатление на своих зрителей. Категории фотографий Facebook* 
также можно рассматривать как поведенческий аспект, поскольку они предоставля-
ют доказательства действий пользователей, которые они где-то совершали. 

Таким образом, веб-сайты социальных сетей, таких как Facebook*, являются 
местом для самопрезентации, а загруженные фотографии являются одним из ос-
новных способов самопрезентации [4]. Пользователи Facebook* могут демонстри-
ровать себя с помощью явных заявлений, таких как свои интересы, но они боль-
ше полагаются на неявные сведения в публикуемых фотографиях [10]. Z. Ivcevic, 
N. Ambady [6] утверждают, что суждения, основанные на фотографиях профиля 
в Facebook*, сильно коррелируют с оценками личностных качеств, основанными 
на страницах с полной информацией. Пользователи социальных сетей считают, что 
собственные фотографии профиля отражают их личность [8].

T. Kuo, H.-L. Tang [7] подчеркивают, что количество фотографий положительно 
связано с экстраверсией, в то время как отрицательно связано с доброжелательно-
стью и эмоциональной стабильностью. S. Gosling с соавторами [3] предположили, 
что пользователи-экстраверты были склонны загружать больше фотографий в свой 
профиль Facebook*, чем пользователи-интроверты, что, по-видимому, распростра-
няет их офлайн-личность на домен онлайн-сайтов социальных сетей. A. Eftekhar,  
C. Fullwood, N. Morris [2] отмечают, что пользователи-экстраверты и невротики за-
гружали больше фотографий. У пользователей с высокими показателями добросо-
вестности больше самостоятельно созданных фотоальбомов. 

Исследование C.-L. Yang [15] показало, что экстраверсия является самым зна-
чимым предиктором для большинства категорий фотографий, которые включают: 
автопортреты, путешествия с друзьями, путешествия в одиночку, занятия с семьей, 
занятия с друзьями, встречи, художественный досуг, интеллектуальный досуг, фи-
зический досуг в помещении, физический досуг на открытом воздухе, случайные 
снимки, интересы и хобби, фотографии привлекательных людей, информация, 
домашние животные и еда. Добросовестность оказалась наиболее значимым пре-
диктором для фотографий, включающих в себя путешествия с семьей, животных 
и природу. Кроме того, эмоциональная стабильность выступает предиктором для 
автопортрета, случайных снимков и фотографий привлекательных людей. Пользо-
ватели Facebook* с высоким уровнем невротизма с большей вероятностью загружа-
ли фотографии этих категорий. 

Данное эмпирическое исследование направлено на выявление специфики само-
презентации в социальных сетях посредством публикации различных типов фото-
графий в зависимости от личностных особенностей. Исследование состоит из трех 
основных этапов. Первый этап включает в себя выбор методик, а также процесс 
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психодиагностики. На втором этапе с помощью критерия χ2-Пирсона проводится 
анализ специфики самопрезентации в социальных сетях посредством публикации 
различных типов фотографий в зависимости от личностных особенностей. На тре-
тьем этапе осуществляется интерпретация полученных эмпирических результатов, 
формулируются выводы по данной работе. В исследовании приняли участие 55 сту-
дентов ФГБОУ ВО «НГПУ» (мужского и женского пола), возрастной диапазон ва-
рьируется от 18 до 20 лет.

Для изучения личностных особенностей использован пятифакторный личност-
ный опросник (Р. МакКрае, П. Коста). Для изучения специфики публикации кате-
горий фотографий пользователями Instagram* разработана анкета, включающая 
в себя следующие категории фотографий: автопортреты, природа, путешествия 
с друзьями, путешествия в одиночку, занятия с семьей, занятия с друзьями, встречи, 
художественный досуг, интеллектуальный досуг, физический досуг в помещении, 
физический досуг на открытом воздухе, случайные снимки, интересы, фотографии 
привлекательных людей, информация, домашние животные и еда.

Посредством критерия χ2-Пирсона производилось сравнение субъектов реклам-
ной коммуникации с различными типами темперамента с учетом их экспектаций 
(табл.).

Таблица
Сопряженность личностных особенностей и категорий публикуемых фотографий

Сопрягаемые переменные χ2 Степень свободы Уровень значимости
Личностные особенности и категории  
публикуемых фотографий 8,42 сс = 3 p = 0,02731

Результаты анализа демонстрируют, что обнаружена статистически значимая 
сопряженность между личностными особенностями и категориями публикуемых 
фотографий. В частности, испытуемые, склонные к открытости опыту, в основном 
публикуют в Instagram* фотографии природы, путешествия с друзьями, интересы, 
художественный досуг, интеллектуальный досуг. Респонденты, склонные к нейро-
тизму, преимущественно выкладывают автопортреты, фотографии домашних жи-
вотных и природы. Испытуемые, склонные к экстраверсии, в основном публикуют 
в Instagram* фотографии путешествий с друзьями, физический досуг в помещении, 
физический досуг на открытом воздухе, занятия с друзьями, фотографии привлека-
тельных людей. Респонденты, склонные к сотрудничеству, преимущественно пу-
бликуют фотографии, посвященные занятиям с друзьями, путешествиям и встречам 
с ними. Фотографии, связанные с информацией, интеллектуальным досугом, инте-
ресами, предпочитают испытуемые, склонные к добросовестности. 

Таким образом, в процессе эмпирического исследования обнаружена статисти-
чески значимая сопряженность между личностными особенностями и категория-
ми публикуемых фотографий. Так, выявлено, что у респондентов с высокими по-
казателями открытости опыту фотоконтент включает в себя такие категории, как 
пейзажи, хобби, интеллектуальный и художественный досуг, путешествия с друзья-
ми. Респонденты с высокими показателями экстраверсии предпочитают публико-
вать фотографии путешествий с друзьями, физический досуг на открытом воздухе 
и в помещении, занятий с друзьями, а также привлекательных людей. Установлено, 
что у испытуемых с высокими показателями нейротизма, фотоконтент в Instagram* 
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представлен следующими категориями: селфи, пейзажи, фотографии животных. 
Респонденты с высокими показателями сотрудничества заполняют свой профиль 
фотографиями таких категорий, как встречи, занятия и путешествия с друзьями. 
У респондентов с высокими показателями добросовестности фотоконтент включа-
ет в себя такие категории, как интересы, интеллектуальный досуг и др. Из этого сле-
дует, что выявлена специфика самопрезентации в социальных сетях посредством 
публикации различных типов фотографий в зависимости от личностных особенно-
стей. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полу-
ченные эмпирические данные могут быть использованы психологами в процессе 
оптимизации процесса самопрезентации субъектов с учетом личностных характе-
ристик.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме определения актуального уровня деви-
антологической компетентности педагогов и психологов общеобразовательных школ 
и гимназий. В статье представлены результаты пилотажного исследования содержа-
тельных характеристик девиантологической компетентности В качестве исследова-
тельского инструментария применялись разработанные авторами статьи «Структу-
рированное интервью по вопросам работы с девиантными детьми и подростками», 
анкета «Мой опыт работы с девиантными детьми и подростками», анкета «Буллинг 
в школе», тест «Виды девиантного поведения». Анализ полученных данных по-
зволил авторам сделать выводы о том, что содержательно уровень девиантологи-
ческой компетентности социальных педагогов и психологов общеобразовательных 
организаций существенно выше, чем уровень девиантологической компетентности 
педагогов-предметников. В то же время профессиональные стандарты педагогов  
и специалистов в области воспитания также предусматривают в качестве обязатель-
ной профессиональной компоненты девиантологическую компетентность, которая 
должна обеспечивать своевременное выявление детей групп риска и сопровождение 
несовершеннолетних с девиантными формами поведения. Выявлены типичные сте-
реотипы о детях с отклоняющимся поведением, их семьях и причинах формирования 
девиантности, дефициты в знаниях нормативно-правой базы, диагностики и методах 
профилактики, а также недостатки сложившейся системы повышения квалификации 
в области девиантного поведения.

Ключевые слова: девиантологическая компетентность, педагоги общего образо-
вания, психологи общего образования, пилотажное исследование, стереотипы, дефи-
циты.

Для цитирования: Дроздова А. В., Кошенова М. И. Проблема девиантологической компе-
тентности педагогов и психологов общего образования // СМАЛЬТА. 2022. № 4. С. 53–69. 
DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.06

© Дроздова А. В., Кошенова М. И., 2022



54

СМАЛЬТА  2022. № 4  / SMALTA  2022, no. 4 

Research Article

The Problem of Devianthological Competence of Teachers  
and Psychologists of General Education

Anastasia V. Drozdova1, Marina I. Koshenova2

1Novosibirsk Technological Institute (branch) of the Russian State University  
A. N. Kosygina (Technology. Design. Art), Novosibirsk, Russia
2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The work is devoted to the problem of studying the current level of 
deviantological competence of teachers and psychologists of secondary schools and 
gymnasiums. The article presents the results of an aerobatic study of the meaningful 
characteristics of deviantological competence. The articles developed by the authors 
“Structured interview on working with deviant children and adolescentsˮ, the questionnaire 
“My experience with deviant children and adolescentsˮ, the questionnaire “Bullying 
at schoolˮ, and the test “Types of deviant behaviorˮ were used as research instrumets. 
The analysis of the obtained data allowed the authors to draw conclusions that the level 
of deviantological competence of social teachers and psychologists of educational 
organizations is significantly higher than the level of deviantological competence of subject 
teachers. At the same time, professional standards of teachers and specialists in the field of 
education also provide for devianthological competence as a core professional component, 
which should ensure the timely identification of children at risk and support of juniors 
with deviant forms of behavior. Typical stereotypes about children with deviant behavior, 
about their families and reasons for the formation of deviance, deficits in knowledge of 
the regulatory and legal framework and diagnostics and methods of prevention, as well as 
drawbacks of the established system of advanced training in the field of deviant behavior 
were identified.

Keywords: devianthological competence, teachers of general education, psychologists 
of general education, aerobatic research, stereotypes, deficits. 

For Citation: Drozdova A. V., Koshenova M. I. The Problem of Devianthological Competence 
of Teachers and Psychologists of General Education. SMALTA, 2022, no. 4, pp. 53–69. (In Russ.) 
DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.06

Социальная реальность современной России формирует запрос на поиск меха-
низмов повышения эффективности воспитательной деятельности в системе обра-
зования [1], при этом вопросы рисков возникновения девиантного поведения детей 
школьного возраста и предупреждения формирования различных форм девиаций 
являются одними из наиболее значимых и в то же время недостаточно рефлекси-
руемых научным сообществом [6]. Профессиональная компетентность педагогов 
и психологов образовательных учреждений в проблемах, затрагивающих необхо-
димость каких-либо знаний в области психологии девиантного поведения, требует 
особого внимания, так как именно такая компетентность является залогом успеш-
ной социально-психологической адаптации детей и подростков и определяет каче-
ство профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних [7; 8; 9; 10; 
11; 13]. В то же время совершенно очевидно, что если вопросам профессиональ-
ной компетентности практикующих и будущих педагогов и психологов посвящено 
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большое количество исследований [2; 3; 4; 5; 10; 12], то аспект девиантологической 
компетентности специалистов психолого-педагогического сопровождения в рос-
сийской психологической науке фактически остается вне фокуса внимания. 

С целью изучения содержательных характеристик девиантологической компе-
тентности педагогов и психологов общеобразовательных организаций и оценки ее 
актуального уровня нами было проведено пилотажное исследование на базе обще-
образовательных школ и гимназий г. Новосибирска и Новосибирской области.

В исследовании участвовали 49 человек, среди которых 36 педагогов, 2 социаль-
ных педагога и 11 педагогов-психологов. Из них 39 женщин и 10 мужчин. Профес-
сиональный стаж испытуемых от 1 до 51 года. 

Эмпирическая выборка была поделена на 2 условные группы. В первую группу 
вошли педагоги (36 человек), во вторую – социальные педагоги и педагоги-психо-
логи (13 человек). Именно представителям второй группы вменена в обязанность 
систематическая (хотя в идеале – системная) работа с детьми и подростками с де-
виантным поведением или риском формирования такового. На втором этапе иссле-
дования группа педагогов была сокращена до 19 человек вследствие исключения 
нерелевантных анкет.

Для проведения исследования были разработаны методики, позволяющие выя-
вить наличие стереотипов в отношении детей и подростков с девиантным поведени-
ем, понимании природы девиантного поведения и возможности его профилактики.  

С целью выявления возможных стереотипов об отличительных чертах детей 
и подростков с девиантным поведением, их семьях, осведомленности относитель-
но нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с девиантными детьми 
и подростками, а также знаний в области работы по профилактике и коррекции де-
виантного поведения нами было проведено структурированное интервью по во-
просам работы с девиантными детьми и подростками для педагогов и психологов 
общеобразовательного учреждения (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Значимые результаты применения непараметрического критерия сопряженности номинатив-

ных данных χ2-Пирсона по вопросам структурированного интервью

Параметры χ2-Пирсона Уровень значимости (р)
Различия в опыте получения дополнительных  
психологических знаний 10,6 0,005*

В результате применения критерия сопряженности номинативных данных χ2-
Пирсона по вопросам структурированного интервью было выявлено одно значимое 
различие. Для представления качественного отображения результатов необходимо 
обратиться к таблице частот (табл. 2).

Критические значения в таблице частот показывают, что у большей части психо-
логов и социальных педагогов (77 %) присутствует опыт получения дополнитель-
ных знаний в области психологии, что, вероятно, обусловлено спецификой работы 
данных специалистов. В свою очередь, менее четверти (21 %) педагогов также под-
тверждают наличие подобного опыта, что может свидетельствовать как об отсут-
ствии интереса педагогов получать психологические знания, так и об отсутствии 
должного уровня повышения квалификации и возможностей дополнительного об-
учения в области девиантологии у педагогов.
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Таблица 2 
Результаты итоговой таблицы частот по вопросам структурированного интервью

Параметры, %

Варианты ответа

Педагоги Психологи и соци-
альные педагоги

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Какие Вы можете выделить типичные черты  
подростка с девиантным поведение? 0 2 7 10 – 1 4 6 2 –

% 0 10 37 53 – 8 31 46 15 –
2. Как Вы представляете себе типичную семью  
ребенка (подростка) с девиантным поведением? 2 3 5 9 – 1 2 6 4 –

% 11 16 26 47 – 8 15 46 31 –
3. Если бы Вам предложили составить памятку (ори-
ентировочный перечень) для начинающего педагога 
по использованию методов выявления склонности 
к девиантному поведению, что бы Вы предложили?

1 1 1 6 10 2 1 1 5 4

% 5 5 5 32 53 15 8 8 39 31
4. На какую нормативно-правовую базу Вы опи-
раетесь / опирались бы при работе с девиантным 
подростком?

1 3 3 12 – 3 5 0 5 –

% 5 16 16 63 – 23 39 0 39 –
5. Попробуйте предложить начинающему педагогу 
алгоритм взаимодействия с другими специалистами, 
которые могут помочь в работе с девиантным под-
ростком

3 3 3 10 – 4 1 1 17 –

% 16 16 16 52 – 31 8 8 54 –
6. В ваш класс (школу) пришел новенький, про кото-
рого коллеги сказали: «Жди проблем – девиант  
из девиантов». С чего Вы начнете работу с ним?

9 1 1 8 – 6 0 2 5 –

% 47 5 5 43 – 46 0 15 39 –
7. Был ли у Вас опыт повышения девиантологиче-
ской компетентности? 1 9 9 – – 4 6 3 – –

% 5 47 47 – – 31 46 23 – –
8. Был ли опыт изучения психиатрии для психоло-
гов, семейной психологии, чтение дополнительной 
тематической литературы?

4 5 10 – – 10 0 3 – –

% 21 26 53 – – 77 0 23 – –
9. Какие Вы отметили для себя плюсы и минусы 
обучения? 1 0 2 16 – 1 1 5 6 –

% 5 0 11 84 – 8 8 38 46 –

Примечание
Для параметра 1 варианты ответа: 1 – девиантом может быть абсолютно любой ребенок, 2 – для 

каждой девиации свой портрет девианта, 3 – типично негативное описание, 4 – отсутствие ответа.
Для параметра 2 варианты ответа: 1 – у девианта может быть любая семья, 2 – бытовое негативное 

описание, 3 – психологическое негативное описание, 4 – отсутствие ответа.
Для параметра 3 варианты ответа: 1 – диагностические методики, 2 – обраться к специалисту, 3 – 

затрудняюсь ответить, 4 – наблюдение и сбор сведений, 5 – отсутствие ответа.
Для параметра 4 варианты ответа: 1 – Конвенция о правах ребенка, 2 – развернутая нормативно-

правовая база, 3 – нормативно-правовая база отсутствует, 4 – отсутствие ответа.
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Для параметра 5 варианты ответа: 1 – психолог и социальный педагог, 2 – другие специалисты, 
3 – не было опыта, 4 – отсутствие ответа.

Для параметра 6 варианты ответа: 1 – с беседы, наблюдения и знакомства, 2 – с обсуждения с кол-
легами, 3 – с диагностики и коррекции, 4 – отсутствие ответа.

Для параметров 7 и 8 варианты ответа: 1 – да, 2 – нет, 3 – отсутствие ответа.
Для параметра 9 варианты ответа: 1 – только плюсы, 2 – только минусы, 3 – и плюсы, и минусы, 

4 – отсутствие ответа.

Кроме того, несмотря на отсутствие других критических точек по критерию со-
пряженности, стоит обратиться к более детальному качественному анализу и отме-
тить стремление как педагогов-предметников (37 %), так и психологов и социаль-
ных педагогов (46 %) описывать типичного подростка с девиантным поведением 
исключительно в негативном контексте, несмотря на наличие и позитивных деви-
аций.

Также важно отметить, что лишь 10 % педагогов и 39 % психологов и социаль-
ных педагогов предполагают, что ребенок или подросток с девиантным поведени-
ем может обладать любыми характеристиками, а для разных девиаций существуют 
различные характерологические черты (рис. 1). Отсутствие какого бы то ни было 
ответа на данный вопрос, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии какой бы то 
ни было профессиональной рефлексии по поводу «трудного» ребенка и подростка. 

 

Рис. 1. Результаты исследования по вопросу «Какие Вы можете выделить типичные черты  
подростка с девиантным поведением?»

Для выявления стереотипов необходимо также рассмотреть ответы на вопрос 
о семье девианта (рис. 2). Так, из респондентов, ответивших на данный вопрос, 
большая часть педагогов-предметников (26 %) и большая часть психологов и соци-
альных педагогов (46 %) описывают семью девианта, используя психологическое, 
но при этом негативное описание: «недостаток внимания и контроля», «аддикции 
у родителей», «семья с трудностями в социальной адаптации». Небольшая доля ис-
пытуемых (11 % и 8 % соответственно) придерживаются мнения о том, что семья 
девианта может быть любой. Также присутствуют ответы, отражающие бытовое 
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мнение (16 % и 15 % соответственно), среди которых «ребенок растет как сорная 
трава», «родители пьют», «богатая семья, в которой потакают капризам ребенка». 

 

Рис. 2. Результаты исследования по вопросу «Как Вы представляете себе типичную семью ребенка 
(подростка) с девиантным поведением?»

Следующий вопрос, заслуживающий внимания, касается методов, которые ре-
спонденты предлагают использовать в работе с девиантными детьми и подростками 
(рис. 3). Большая часть специалистов нашей выборки (32 % педагогов и 38 % пси-
хологов и социальных педагогов) предполагают, что в работе с девиантом наиболее 
эффективными методами являются наблюдение и сбор сведений. По 5 % и 15 % спе-
циалистов соответственно предлагают использовать диагностические методики, по 
5 % и 8 % – рекомендуют обратиться к специалисту или затрудняются ответить. 
Кроме того, 53 % и 31 % в каждой группе вообще воздержались от ответа. Это сви-
детельствует о том, что и у педагогов, и у психологов возникают трудности при под-
боре методов работы с несовершеннолетним девиантом. Зафиксировать трудности 
и, возможно, выявить причины еще готовы, а вот коррекционно-развивающую ра-
боту скорее готовы перепоручить (соответственно, делегировать ответственность) 
гипотетическим специалистам (хотя профстандарт предусматривает, что они и яв-
ляются этими специалистами) или психиатрам и полицейским, осуществляющим 
разноуровневый контроль, а не психолого-педагогическую работу. 

Также следует отдельное внимание уделить вопросу использования норматив-
но-правовых актов. Так, лишь 16 % педагогов и 39 % психологов и социальных 
педагогов используют в своей деятельности полноценный набор законодательных 
и нормативно-правовых актов, тогда как 16 % педагогов указывают, что вообще не 
пользуются нормативно-правовой базой (рис. 4). Данный факт может свидетель-
ствовать о значительных пробелах в знаниях специалистов, вплоть до полной пра-
вовой неосведомленности о границах своей компетентности и ответственности. 
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 Рис. 3. Результаты исследования по вопросу «Если бы Вам предложили составить памятку  
(ориентировочный перечень) для начинающего педагога по использованию методов выявления 

склонности к девиантному поведению, что бы Вы предложили?»

 

Рис. 4. Результаты исследования по вопросу «На какую нормативно-правовую базу  
Вы опираетесь / опирались бы при работе с девиантным подростком?»

Для проверки нашей гипотезы необходимо также оценить способности респон-
дентов к работе с девиантом (рис. 5). Несмотря на то, что большая часть испытуемых 
(47 % педагогов и 46 % психологов и социальных педагогов) предполагают начинать 
работу с подростком с девиантным поведением со знакомства, беседы и наблюде-
ния, часть специалистов считает, что начинать необходимо с обсуждения с коллегами  
(5 % педагогов) или сразу с диагностики и коррекции (по 5 % и 15 % соответствен-
но). Данный факт свидетельствует либо о наличии пробелов в знаниях и педаго-
гов, и психологов об эффективных методах работы с девиантными подростками 
и детьми, либо о следовании сложившимся стереотипам, инерционным действиям: 
«Знаю, что нужен системный взгляд, но у нас в школе так принято / не принято». 
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Рис. 5. Результаты исследования по вопросу «В ваш класс (школу) пришел новенький, про которого 
коллеги сказали: “Жди проблем – девиант из девиантовˮ. С чего Вы начнете работу с ним?»

Интересные результаты были получены при ответе на вопрос о плюсах и ми-
нусах получения дополнительных психологических и девиантологических знаний. 
Несмотря на то, что большинство испытуемых выделяют как плюсы, так и минусы 
обучения (по 10 % и 38 % в каждой группе испытуемых), 5 % и 8 % опрошенных 
соответственно выделяют только минусы, такие как «недостаточность курсов по 
психологии девиантного поведения», «преобладание онлайн-курсов», «мало прак-
тики», «оторванность от реальной ситуации» и «недостаточная проработка практи-
ческих кейсов». Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует о плохой разработан-
ности системы обучения по данному направлению.

Для исследования стереотипов о девиантном поведении и его причинах, конкрет-
ных навыков по профилактике девиантного поведения, а также осведомленности 
о методах выявления девиационных рисков и методах профилактики и коррекции 
девиантных форм поведения нами была использована анкета «Мой опыт работы 
с девиантными детьми и подростками» (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Значимые результаты применения непараметрического критерия сопряженности  
номинативных данных χ2-Пирсона по методике «Мой опыт работы с девиантными  

детьми и подростками»

Параметры χ2-Пирсона Уровень значимости (р)
1 2 3

Различия в объективности понимания способов  
профилактики девиантного поведения 13,5 0,001**

Различия в опыте получения дополнительных знаний  
о девиантном поведении 6,91 0,009*

Различия в объективности оценивания способности  
устанавливать причины отклоняющегося поведения 8,99 0,03*

Различия в объективности оценивания способности  
к выявлению особенностей личности, социально-бытовых 
условий жизни детей, семьи и социального окружения 
ребенка

8,27 0,04*
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Окончание табл. 3
1 2 3

Различия в объективности оценивания способности  
к выявлению проблем в развитии личности ребенка 14,05 0,007*

Различия в объективности оценивания способности  
к осуществлению психологической поддержки 9,46 0,02*

В результате применения критерия сопряженности номинативных данных  
χ2-Пирсона по методике «Мой опыт работы с девиантными детьми и подростками» 
было выявлено 6 значимых различий. Для представления качественного отображе-
ния результатов необходимо обратиться к таблице частот (табл. 4).

Таблица 4 
Результаты итоговой таблицы частот по критическим параметрам методики  

«Мой опыт работы с девиантными детьми и подростками»

Параметры, %

Варианты ответа

Педагоги
Психологи  

и социальные  
педагоги

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Какие, на Ваш взгляд, существуют эффек-
тивные практики по профилактике, коррекции, 
реабилитации девиантного поведения?

5 14 – – – 12 1 – – –

% 26 74 – – – 92 8 – – –
2. Был ли у Вас опыт получения дополнительных 
специальных знаний о девиантном (зависимом, 
противоправном, агрессивном, суицидальном  
и т. д.) поведении?

9 10 – – – 12 1 – – –

% 47 53 – – – 92 8 – – –
3. Оцените свою способность устанавливать 
причины отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок 
(подросток)

1 – 10 6 2 0 – 2 11 0

% 5 – 53 32 10 0 – 15 85 0
4. Оцените свою способность к выявлению осо-
бенностей личности, социально-бытовых условий 
жизни детей, семьи и социального окружения 
ребенка

– 1 10 3 5 – 0 2 8 3

% – 5 53 16 26 – 0 15 62 23
5. Оцените свою способность к выявлению 
различного рода проблем в развитии личности 
и межличностных взаимоотношений ребенка 
(подростка)

1 2 7 5 4 0 0 0 12 1

% 5 11 37 26 21 0 0 0 92 8
6. Оцените свою способность к осуществлению 
психологической поддержки нуждающихся в ней 
несовершеннолетних

– 1 12 2 4 – 0 2 6 5

% – 5 63 11 21 – 0 15 46 39

Примечание
Для параметра 1 варианты ответа: 1 – психологический ответ, 2 – бытовой ответ, 3 – отсутствие 

ответа, 4 – ответ списан из интернета.



62

СМАЛЬТА  2022. № 4  / SMALTA  2022, no. 4 

Для параметра 2 варианты ответа: 1 – да, 2 – нет.
Для параметров 3–6 варианты ответа: 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – нормально, 4 – хорошо,  

5 – очень хорошо.

Сведения о частотах, представленные в таблице 4, свидетельствуют, что практи-
чески все психологи и социальные педагоги (92 %) дают психологические, научно 
достоверные ответы на вопрос о способах профилактики, коррекции, реабилита-
ции девиантного поведения, среди которых указываются «создание благоприятной 
среды в коллективе», «развитие позитивных жизненных установок», «работа над 
детско-родительскими отношениями»; тогда как большая часть педагогов (74 %) 
ограничивается бытовым описанием методов, такими как «занять свободное время 
ребенка», «родительская любовь», «труд и жизненный опыт» и т. д. Методы учите-
лей нельзя назвать конструктивными, поскольку понятие «родительская любовь» 
можно интерпретировать по-разному, так же как и чрезмерно нагруженный («заня-
тый в свободное время») ребенок может стать девиантом. В то же время психологи 
и социальные педагоги в качестве профилактических и коррекционных методов го-
товы применять не только метод беседы, но и в зависимости от проблемы, с учетом 
возраста ребенка методы дискуссии, интерактивные методы, арт-терапевтические 
техники, сказкотерапию, релаксационные методы, дыхательную гимнастику. Это 
свидетельствует о достаточной сформированности знаний о методах профилактики 
девиантного поведения у психологов и социальных педагогов и явном их дефиците 
или предельно стереотипизированном представлении у педагогов общеобразова-
тельных организаций, что указывает на пробелы в девиантологической компетент-
ности у последних. 

Также таблица частот иллюстрирует, что у большей части психологов и социаль-
ных педагогов (92 %) был опыт получения дополнительных знаний о девиантном 
поведении, тогда как более чем у половины (53 %) педагогов подобный опыт отсут-
ствует. Данный факт может свидетельствовать как о большей заинтересованности 
психологов и социальных педагогов в получении девиантологической компетентно-
сти, так и о недостаточности организации подобного обучения для учителей-пред-
метников.

Кроме того, данные, полученные по итогам проведения анкеты «Мой опыт ра-
боты с девиантными детьми и подростками», позволяют заключить, что педаго-
ги в большей степени оценивают свои навыки и умения устанавливать причины 
девиантного поведения (53 %), выявлять особенности личности (53 %), выявлять 
проблемы в развитии личности (37 %) и осуществлять психологическую поддержку  
(63 %) на оценку «нормально», тогда как психологи и социальные педагоги оцени-
вают те же навыки как «хорошо» и «очень хорошо» соответственно, что иллюстри-
рует большую уверенность психологов и социальных педагогов в своих знаниях, 
умениях и навыках, составляющих девиантологическую компетентность.

С целью исследования осведомленности о содержательных характеристиках, 
причинах, участниках и методах профилактики и коррекции буллинга в школе нами 
была проведена анкета «Буллинг в школе» (табл. 5 и 6).

В результате применения критерия сопряженности номинативных данных  
χ2-Пирсона по анкете «Буллинг в школе» было выявлено одно значимое различие. 
Для представления качественного отображения результатов необходимо обратиться 
к таблице частот (табл. 6).
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Таблица 5 
Значимые результаты применения непараметрического критерия сопряженности  

номинативных данных χ2-Пирсона по анкете «Буллинг в школе»

Параметры χ2-Пирсона Уровень значимости (р)
Различия в объективности понимания характерных черт 
буллинга 8,08 0,04*

Таблица 6
Результаты итоговой таблицы частот по анкете «Буллинг в школе»

Параметры, %

Варианты ответа

Педагоги
Психологи  

и социальные  
педагоги

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Какие характерные черты буллинга Вы  
выделяете? 1 4 12 2 – 0 9 4 0 –

% 5 21 63 11 – 0 69 31 0 –
2. Какие виды буллинга Вы выделяете? – 12 6 1 – – 11 2 0 –
% 63 32 5 – – 85 15 0 – –
3. Какие роли среди участников буллинга Вы  
выделяете? – 14 4 1 – – 13 0 0 –

% – 74 21 5 – – 100 0 0 –
4. Как Вы считаете, какие факторы влияют на воз-
никновение буллинга? 11 7 1 – – 12 1 0 – –

% 58 37 5 – – 92 8 0 – –
5. Как Вы считаете, какими чертами обладает 
ребенок, подвергающийся буллингу? 17 0 2 – – 11 2 0 – –

% 90 0 10 – – 85 15 0 – –
6. Как Вы считаете, какими чертами обладает 
ребенок, являющийся инициатором буллинга? 13 4 1 1 – 12 1 0 0 –

% 69 21 5 5 – 92 8 0 0 –
7. По каким признакам Вы понимаете, что в клас-
се происходит/зарождается буллинг? – 16 2 1 – – 12 1 0 –

% – 84 11 5 – – 92 8 0 –
8. К кому Вы в первую очередь обращаетесь / 
обратились бы с целью сотрудничества при вы-
явлении возможных проявлений буллинга?

2 7 8 2 – 0 2 11 0 –

% 11 37 42 10 – 0 15 85 0 –
9. Как Вы считаете, какова роль учителя в ситуа-
ции появления буллинга? 15 2 2 – – 10 1 2 – –

% 80 10 10 – – 77 8 15 – –
10. Предложите алгоритм работы в случае вы-
явления буллинга среди сверстников 14 2 1 2 – 8 1 1 3 –

% 74 10 6 10 – 61 8 8 23 –

Примечание
Для параметров 1–3 и 7 варианты ответа: 1 – ответ списан из интернета, 2 – типичный ответ, 3 – не-

типичный ответ, 4 – отсутствие ответа.
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Для параметра 4 варианты ответа: 1 – внешние факторы, 2 – внутренние факторы, 3 – отсутствие 
ответа.

Для параметров 5 и 6 варианты ответа: 1 – типичный ответ, 2 – ребенок может быть любой, 3 – от-
сутствие ответа.

Для параметра 8 варианты ответа: 1 – разберусь сам, 2 – с психологом и социальным педагогом, 
3 – нужно задействовать весь психолого-педагогический коллектив, 4 – отсутствие ответа.

Для параметра 9 варианты ответа: 1 – у учителя ключевая роль, 2 – не знаю, 3 – отсутствие ответа.
Для параметра 10 варианты ответа: 1 – развернутый алгоритм, предполагающий ответственность 

респондента, 2 – не знаю, 3 – ответственность за это лежит на других, 4 – отсутствие ответа.

Критические значения в таблице частот показывают, что большая часть психоло-
гов и социальных педагогов (69 %) выделяют традиционные черты буллинга, такие 
как «повторяемость», «намеренность», «неравенство сил», «системность», что сви-
детельствует о высоком уровне осведомленности данной части выборки в области 
знаний о процессах буллинга. В свою очередь, большая часть (63 %) педагогов дает 
менее осмысленные ответы, такие как «отказ от общения», «пугливость жертвы», 
и т. д., не вписывающиеся в традиционное понимание буллинга в психологическом 
контенте. Кроме того, несмотря на отсутствие других критических точек по кри-
терию сопряженности, стоит отметить наличие у педагогов ответов, списанных из 
интернета (5 % дают ответ, полностью совпадающий с первой ссылкой в поискови-
ке), наличие и у педагогов, и у психологов мнения, что ответственность по преодо-
лению буллинга лежит на других людях (по 5 % у каждой группы соответственно), 
а также наличие вариантов отсутствия ответов у обоих групп испытуемых. Данные 
факты свидетельствуют о дефицитарных знаниях у всех представителей нашей вы-
борки в области знаний о школьном буллинге, и это, в свою очередь, является фак-
том, свидетельствующим о недостаточности девиантологической компетентности. 

С целью исследования осведомленности о других видах девиантного поведения, 
их содержательных характеристиках и способности их диагностики нами был про-
веден тест «Виды девиантного поведения» (табл. 7 и 8).

В результате применения критерия сопряженности номинативных данных  
χ2-Пирсона по тесту «Виды девиантного поведения» было выявлено одно значимое 
различие. Для представления качественного отображения результатов необходимо 
обратиться к таблице частот (табл. 8).

В соответствии с таблицей частот можно заключить, что педагоги-психологи 
и социальные педагоги в большей степени способны дифференцировать поведе-
ние жертвы буллинга (39 % правильных ответов), чем педагоги (нет правильных 
ответов), что свидетельствует о большей осведомленности первых в данной обла-
сти знаний о девиантном поведении. Наиболее успешно (47 % и 62 % в каждой 
группе соответственно) респонденты определяли суицидальное поведение (именно 
этот вид девиации является ключевой темой в повышении квалификации работни-
ков общего образования в течение трех последних лет в г. Новосибирске и Ново-
сибирской области). В то же время зависимое поведение путали с суицидальным, 
протестным, «мятежным» и асоциальным. Асоциальное – с аддиктивным, нарцис-
сическим, властным. Поведение жертвы буллинга наиболее часто воспринималось 
респондентами как суицидальное, аддиктивное, агрессивное. Отсутствие значимых 
различий по остальным параметрам позволяет сделать вывод о том, что и у педаго-
гов, и у психологов, и у социальных педагогов общеобразовательных организаций 
наблюдается дефицит знаний и умений в распознавании всех других видов деви-
антного поведения по их содержательным характеристикам у всех представителей 
нашей выборки.
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Таблица 7 
Результаты применения непараметрического критерия сопряженности номинативных данных 

χ2-Пирсона по тесту «Виды девиантного поведения»

Параметры χ2-Пирсона Уровень значимости (р)
Суицидальное поведение 0,62 0,43
Зависимое поведение 2,24 0,14
Асоциальное поведение 0,53 0,47
Поведение жертвы буллинга 8,66 0,003*

Таблица 8 
Результаты итоговой таблицы частот по тесту «Виды девиантного поведения»

Параметры, %

Варианты ответа

Педагоги Педагоги-психологи  
и социальные педагоги

Верные  
ответы

Неверные 
ответы

Верные  
ответы

Неверные 
ответы

Суицидальное поведение 9 10 8 5
% 47 53 62 38
Зависимое поведение 1 18 3 10
% 5 95 23 77
Асоциальное поведение 5 14 5 8
% 26 74 38 62
Поведение жертвы буллинга 0 19 5 8
% 0 100 39 61
Всего 15 61 15 37

  
Результаты нашего пилотажного исследования свидетельствуют о том, что и у ча-

сти педагогов, и у части психологов отмечается стереотипное мышление о личности 
девианта: подросток с девиантным поведением воспринимается исключительно как 
негативный персонаж, непременно агрессивный и неуспевающий по учебе, семья 
же девианта почти обязательно предстает как семья с пьющими родителями, не об-
ращающими внимания на ребенка.

У педагогов-предметников обнаружена явная нехватка компетентности в об-
ласти применения нормативно-правовых актов, использования эффективных ме-
тодов и способов профилактики девиантного поведения и конкретных умений 
и навыков выявления девиационных рисков, составляющих девиантологическую 
компетентность. 

Считаем важным подчеркнуть, что именно учителя, постоянно взаимодейству-
ющие со школьниками, имеют больше возможностей для выявления психологиче-
ского неблагополучия и девиационных рисков в стадии дебюта, но сделать они это 
могут только при условии сформированной девиантологической компетентности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержательно уровень девиан-
тологической компетентности социальных педагогов и психологов общеобразова-
тельных организаций существенно (с учетом результатов всех методик) выше, чем 
уровень девиантологической компетентности педагогов. Это выражается в боль-
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шем числе стереотипов у педагогов о девиантном поведении и его причинах, о лич-
ностных особенностях подростков с отклоняющимся поведением, в более низкой 
осведомленности о методах выявления девиационных рисков и методах профи-
лактики и коррекции девиантных форм поведения. Однако наличие вариантов от-
сутствия ответов на некоторые вопросы диагностического инструментария у всех 
специалистов нашей выборки свидетельствует, как мы полагаем, о дефицитарности 
девиантологических знаний и у педагогов, и у психологов общеобразовательных 
организаций.

Также важно отметить, что учителя как первичное звено играют принципиально 
важную роль в раннем выявлении эмоционального неблагополучия, девиационных 
рисков, зарождении буллинга и его предотвращении. В связи с этим значительно 
возрастает важность качественного, а не формального повышения квалификации 
педагогов, включающего обязательное решение кейсов, разбор реальных ситуаций, 
включение блоков по нормативно-правовой подготовке.

Очевидна необходимость повышения девиантологической компетентности 
у всех сотрудников педагогического профиля общеобразовательных организаций, 
тем более, что профессиональные стандарты (№ 544н «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», № 514н «Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)», № 10н «Специалист в области воспитания») предусма-
тривают в качестве обязательной профессиональной компоненты девиантологиче-
скую компетентность.
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Исследование цифровой активности личности в сети Интернет: 
психологический аспект
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Аннотация. В статье представлено исследование цифровой активности личности 
в сети Интернет. На теоретическом уровне обозначена значимость цифровой социа-
лизации и цифровой активности в развитии всего общества и конкретной личности 
в целом. Рассмотрено понятие цифровизации и цифровой активности, а также обо-
значены функции массовой коммуникации. Представлен анализ результатов эмпи-
рического исследования цифровой активности личности в сети Интернет с исполь-
зованием авторской анкеты (в онлайн-форме), содержащей 70 вопросов открытого  
и закрытого типа. В пилотажном исследовании приняли участие 52 студента (46 жен-
ского пола и 6 – мужского) Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета в возрасте от 19 до 24 лет. Проведенное исследование позволило выделить 
критерии цифровой активности, в качестве которых выступают: время, проведенное 
в сети; разнообразие посещаемых сайтов; польза посещаемых сайтов; наличие стра-
ницы в социальной сети; активная публикация постов в социальных сетях; принад-
лежность к группам в социальных сетях; использование мессенджеров для общения, 
работы и обмена информацией; совершение покупок онлайн; знакомство и общение 
в сети; увлечение мобильными и компьютерными играми. 

Ключевые слова: цифровая культура, цифровая активность, цифровизация лично-
сти, социальные сети, визуальный контент, виртуальная идентичность. 
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Exploratory Development of a Person’s Digital Activity  
on the Internet: Psychological Aspect

Franz Paul Hans Fritz Prus1, Аlbina S. Tishkova2

1Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Greifswald, Germany 
2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The article presents an individual’s digital activity researching on the 
Internet. At the theoretical side, the digital socialization and digital activity importance 
in the development of society and an individual in particular is indicated. The concept 
of digitalization and digital activity is considered, as well as the functions of mass 
communication are designated. The empirical study’s of the digital activity of an individual 
on the Internet results’ analysis using an author's questionnaire (in online form) containing 
70 open and closed questions is presented. 52 students (46 female and 6 male) of Novosibirsk 
State Pedagogical University aged from 19 to 24 years took part in the pilot study. The 
conducted research allowed us to identify the criteria of digital activity, there are: the time 
spent on the network; the variety of visited sites; the using of visited sites; the presence of  
a page on a social network; active posts’ publication on social networks; belonging to groups 
on social networks; the using of messengers to communicate, to work and to exchange 
information; online shopping; acquaintance and communication in the network; passion for 
mobile and computer games.

Keywords: digital culture, digital activity, digitalization of personality, social media 
networks, visual content, virtual identity.

For Citation: Prus F. P. H. F., Tishkova А. S. Exploratory Development of a Person’s Digital 
Activity on the Internet: Psychological Aspect. SMALTA, 2022, no. 4, pp. 70–80. (In Russ.) DOI: 
https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.07

Актуальность исследования цифровой активности личности обусловлена про-
исходящими в современном мире изменениями: популяризацией информатизации 
и цифровизации, в том числе в образовании, пандемией коронавируса, необходи-
мостью повышения профессиональной и личностной мобильности, трансформа-
цией базовых ценностей и потребностей, экономическими и социальными преоб-
разованиями. Все это обусловливает необходимость внедрения информационного 
пространства сети Интернет во все сферы жизнедеятельности индивида: профес-
сиональную, образовательную, культурную, социальную, досуговую, спортив-
ную, творческую и др. В контексте динамических изменений общества, социаль-
ных и культурных преобразований людей интересуют вопросы изучения, развития 
и принятия собственной личности, а также определения своего места в социуме, 
в том числе в цифровой среде, которая должна отражать и прогнозировать процессы 
социального взаимодействия и цифровой активности. В то же время информация 
в сети Интернет обновляется настолько стремительно и быстро, что личность долж-
на проявлять постоянную активность и заинтересованность происходящим в циф-
ровом пространстве. Следовательно, цифровая активность актуализирует потреб-
ность личности быть в «контексте» происходящих изменений в обществе, которые 
молниеносно транслируются через интернет. 
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Во многих исследованиях отмечено, что пользователи все больше времени 
проводят в сети Интернет. Так, более 7 часов в сутки в сети проводят более 25 % 
опрошенных респондентов [12]. Следовательно, в настоящее время значимую роль 
играет цифровая социализация личности, включающая не только высокий уровень 
мобильности в интернет-пространстве, но и активность личности в виртуальной 
среде. Как полагает A. Nuriymon [11], в настоящее время интернет является не про-
сто техническим достижением средства коммуникации, а глобальным социальным 
явлением, возникшем в результате экономической глобализации. В качестве осо-
бенности киберпространства автор выделяет динамический характер как способ-
ность проникать во все сферы общественной жизни.

Как полагает M. O. Skivko [13], цифровизация и динамика цифровой культуры 
проявляется в развитии цифрового этикета; использовании гаджетов поколением Z 
с ранних лет; влиянии социальных сетей на трансформацию ценностей общества; 
повсеместном внедрении онлайн-обучения; проведении досуга в сети; осуществле-
нии покупок в интернете; поиском хобби на просторах сети; упрощенном доступе 
к информационным и библиотечным источникам; развитии блогерства. Под цифро-
визацией Zh. A. Aliaskarova и A. R. Bakirova [10] понимают многогранное явление, 
представляющее глобальный тренд в развитии экономики и общества, основанное 
на преобразовании информации в цифровую форму и ведущее к повышению эф-
фективности экономики и улучшению качества жизни. 

В свою очередь, цифровая активность личности, отождествляемая с инновацион-
ной [2] и информационной [1], рассматривается как деятельность индивида по реа-
лизации потребностей в социализации и самоидентификации в цифровой среде [4]. 
В данном контексте актуальным является не просто изучение цифровой социали-
зации личности, а исследование цифровой активности личности в сети Интернет 
с психологической точки зрения.

С целью изучения цифровой активности личности в интернете нами было про-
ведено эмпирическое исследование с использованием авторской анкеты (в онлайн-
форме), содержащей 70 вопросов открытого и закрытого типа. В пилотажном ис-
следовании приняли участие 52 студента (46 женского пола и 6 – мужского) ФГБОУ 
ВО «НГПУ» в возрасте от 19 до 24 лет. 

Представим результаты исследования и их анализ. В первую очередь следует 
отметить, что практически все опрошенные выходят в интернет хотя бы один раз 
в сутки. При этом половина пользователей (50 %) проводят в сети Интернет дли-
тельное время – более 5 часов с сутки. Около 35 % пользователей проводят в сети от 
3 до 5 часов, тогда как всего 14 % – прибывают в сети лишь 1–2 часа в сутки и лишь 
1 % респондентов проводят в сети до 1 часа в сутки (рис. 1).

Полученные нами результаты подтверждают значимость интернета и его повсе-
местное использование личностью. Для выхода в интернет 39 респондентов чаще 
всего используют в равной степени и смартфон, и ноутбук / персональный компью-
тер, 10 человек – исключительно смартфон и всего 3 человека – только планшетный 
компьютер. Полученные данные свидетельствуют о более частом использовании 
смартфона для выхода в интернет, что, очевидно, обусловлено его более удобным 
ношением с собой. На вопрос «Ставите ли Вы автоматические временные ограни-
чения на использование гаджетов?» большая часть респондентов (81 %) ответила 
отрицательно, лишь 19 % отметили, что ставят автоматические временные ограни-
чения. Можно предположить, что пользователи делают это с целью отслеживания 
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времени, которое проводят в интернете, а также с необходимостью самоконтроля 
потраченного времени в сети. При этом большая часть опрошенных (75 %) отмети-
ла, что не посещает интернет-сайты через вкладку «Инкогнито» (режим просмотра 
сайтов без сохранения в истории браузера), что может говорить об отсутствии тен-
денции скрывать посещаемые сайты. Остальные 25 % респондентов с некоторой 
периодичностью используют скрытый доступ к посещаемым сайтам, в качестве 
которых указывают контент для взрослых, новостные сайты, сайты, где требуются 
персональные данные. 

 

Рис. 1. Соотношение количества респондентов в процентах и времени, которое они проводят  
в сети Интернет (в часах в сутки)

Наиболее популярными в порядке ранжирования (от более к менее популярным) 
для посещения среди респондентов являются: социальные сети, мессенджеры для 
обмена сообщениями, учебные и образовательные сайты, онлайн-кинотеатры, ин-
формационные ресурсы, интернет-магазины, новостные ресурсы, игровые порта-
лы, сайты знакомств. Полученные результаты, по нашему мнению, являются оче-
видными, так как именно коммуникативная и информационная функции выступают 
ведущими в цифровом пространстве. Отметим сайты, которые чаще всего посеща-
ют испытуемые (в порядке ранжирования от более к менее популярным) и цели их 
посещения: YouTube (просмотр видео, развлечение) «ВКонтакте» (общение, обмен 
информацией, просмотр видео, развлечение, прослушивание музыки), Google (по-
иск информации, по работе, по учебе, просмотр новостей), «Яндекс» (получение 
информации, просмотр новостей), «Кинопоиск» (просмотр фильмов и сериалов), 
Яндекс музыка (прослушивание музыки), сайт НГПУ (поиск новостной информа-
ции), TikTok (развлечение), Elibrary (для обучения), ivi (просмотр фильмов и сериа-
лов), Wikipedia (поиск информации), Pinterest (поиск вдохновения, самореализация) 
и др. Отметим, что данные соотносятся с выделяемыми функциями массовой ком-
муникации: информационная, социальная и культурная, развлекательная, мобили-
зующая и социализирующая [3; 9].

Для обмена информацией и общения респонденты используют мессенджеры 
или социальные сети (в порядке ранжирования от более к менее популярным): 
«ВКонтакте», Telegram, WhatsApp, Viber. Преимуществами данных сетей пользова-
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тели называют: бесплатность, привычку, возможность блокировки входа, быстрый 
обмен сообщениями, удобный интерфейс и функционал, большое количество зна-
комых, которые их используют, практичность, легкость в использовании, много-
функциональность, возможность архивировать сообщения. Пользователи чаще все-
го используют мессенджеры со своего смартфона (66 % испытуемых), тогда как  
34 % респондентов обмениваются информацией посредством ноутбука / персональ-
ного компьютера. Следовательно, большую роль для пользователей мессенджеров 
играет удобство, безопасность, бесплатность и возможность быстро обмениваться 
информацией. 

Охарактеризуем более подробно социальные сети, которые используют респон-
денты. Согласно полученным нами результатам личный профиль хотя бы в одной 
социальной сети есть у 100 % опрошенных нами респондентов. Это указывает на 
значимость и повсеместное использование социальных сетей в жизни человека. 
Так, в среднем в социальных сетях опрошенные респонденты проводят более 3 ча-
сов (55 %), от 1 до 2 часов (35 %) и до 1 часа (10 %), что указывает на высокий 
уровень активности пользователей. При этом чаще всего респонденты заходят в со-
циальные сети со смартфона (56 %), тогда как 44 % предпочитают использовать для 
этого ноутбук или персональный компьютер. Чаще всего респонденты использу-
ют следующие социальные сети (в порядке ранжирования от более к менее попу-
лярным): «Вконтакте», Instagram* и TikTok. В статье, опубликованной нами ранее, 
было отмечено, что в мире существует большое количество социальных сетей, ис-
пользуемых не только для обмена информацией, но и для создания личных про-
филей. В России наиболее популярными социальными сетями в настоящее время 
являются «ВКонтакте» и «Одноклассники». Особой популярностью среди людей 
различных возрастных категорий в России пользуется многофункциональная соци-
альная сеть «ВКонтакте», созданная в октябре 2006 г. изначально с целью обмена 
сообщениями, а впоследствии расширившая свой функционал до возможности соз-
дания сообществ, просмотра роликов и клипов, прослушивания музыки, продвиже-
ния рекламы, ведения бизнеса, самопрезентации и др. [7].

Вернемся к анализу полученных результатов исследования цифровой актив-
ности личности. Так, 70 % респондентов отметили, что их профиль в социальных 
сетях является «открытым», общедоступным для просмотра, лишь у 30 % испыту-
емых «закрытый» личный профиль. Это означает, что лишь незначительная часть 
пользователей готова позволить просматривать свою страничку и публикации толь-
ко подписавшимся на них пользователям, которых они одобрят. Социальные сети 
опрошенные респонденты используют с целью (в порядке ранжирования от более 
к менее популярным): общения, самопрезентации, просмотра профилей других 
пользователей, развлечения, получения информации, прослушивания музыки и про-
смотра видео, рекламы предлагаемых услуг, обучения, блогерства. Как было отме-
чено С. А. Трифоновой [8], самопрезентация личности в социальных сетях может 
отражать потребности и желания, неудовлетворенные в реальной жизни. В качестве 
причины создания виртуального профиля автор выделяет стремление индивида по-
лучить новый опыт взаимодействия с другими людьми в цифровом пространстве.

Чаще всего опрошенные пользователи размещают на главной странице личного 
профиля (аватар) в социальной сети личное фото (74 %), тогда как картинку или 
фотографию без изображения человека используют 14 %, 6 % предпочитают фото 
с изображением другого человека, 2 % – мем, аналогичное количество респонден-
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тов – рисунок своего изображения (2 %) и у 2 % – фото в профиле отсутствует. 
Регулярно размещают посты в личном профиле социальной сети 52 % опрошен-
ных, тогда как 48 % отметили, что редко публикуют посты в личном профиле. При 
этом 31 % указали, что выкладывают чаще всего фото, сопровождающиеся тексто-
вой информацией, 27 % – не публикуют ничего, 21 % – размещают только фото 
без текстового сопровождения, 14 % – картинку без текстового сопровождения,  
4 % – картинку, сопровождающуюся текстом, и всего 3 % – только текст. Полу-
ченные данные соотносятся с существующими исследованиями, где указано, что 
чаще всего пользователи используют визуальный контент в социальных сетях или 
личных блогах. Более того, как отмечает Э. О. Расина [6], профиль в социальной 
сети является системообразующим элементом виртуального образа личности [5]. 
A. Zheng с соавторами [14] отмечает, что образ, который индивид транслирует в со-
циальной сети, зачастую идеализирован. Под образом в контексте визуального про-
странства авторы понимают, с одной стороны, образ себя, созданный посредством 
самопрезентации через публикацию фото, видео, текста, а с другой – мнение о чело-
веке в процессе визуально воспринимаемой информации, транслируемой им.

В качестве социальной активности в социальной сети будет выступать не только 
публикация собственных постов, но и комментирование и реакция на контент, вы-
кладываемый другими пользователями. Так, на вопрос «Являетесь ли Вы активным 
участником обсуждений каких-либо публикаций (постов) в социальных сетях?» по-
давляющее большинство (87%) ответило, что не являются, только 13 % выразили 
согласие. Между тем пользователей наиболее привлекает отвечать на коммента-
рии других к их постам (62 %), нежели игнорировать комментарии, не отвечая на 
них (38 %). Что касается публикации сториз (короткие клипы или изображения, 
публикуемые в сети, и исчезающие из общего доступа через 24 часа), то лишь  
64 % респондентов их выкладывают, но просматривают истории других пользовате-
лей респонденты очень активно (91 %, в противовес 9 %, которые не смотрят сториз 
других). 

Еще одной формой активности в сети Интернет будет являться покупка товаров, 
которая вошла в жизнь многих людей в период пандемии коронавируса. Наше ис-
следование подтверждает это, так как 96 % респондентов отметили, что совершают 
покупки в онлайн-формате, тогда как только 4 % не пользуются такой услугой. На 
рисунке 2 представлено, с какой периодичностью испытуемые совершают покупки 
в интернете. 

Так, большая часть опрошенных (38 %) совершают покупки в интернете толь-
ко один раз в месяц, 35 % – лишь несколько раз в год, 14 % – один раз в неделю,  
8 % – три или четыре раза в неделю, 2 % – ежедневно и только 3 % совершенно не 
пользуются данной услугой. Таким образом, несмотря на доступность и удобство 
услуги покупки в интернете, малое количество опрошенных используют ее на по-
стоянной основе. При этом чаще всего респонденты покупают (в порядке ранжи-
рования от более к менее популярным): одежду, продукты, книги или журналы, ак-
сессуары, косметику, спортивные товары, товары для ремонта, контактные линзы, 
игрушки (видео и настольные игры). 

Знакомство в сети Интернет как еще один показатель социальной активности 
распространен среди опрошенных респондентов не так активно. Так, знакомятся 
в сети всего 40 % опрошенных пользователей. Чаще всего респонденты использу-
ют сайты знакомств с целью дружеского общения, романтических отношений, без 
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цели, для времяпрепровождения, с целью поиска спутника жизни, с целью выстраи-
вания сексуальных отношений. На вопрос «Встречались ли Вы когда-то в реальной 
жизни с теми, с кем знакомились в сети Интернет?» лишь 60 % ответили согласием, 
остальным 40 % хватает только виртуального общения. 

 

Рис. 2. Соотношение количества респондентов в процентах и периодичности совершения покупок 
в сети Интернет

Последним показателем цифровой активности будет выступать проведение вре-
мени за онлайн/компьютерными/мобильными играми, за которыми большая часть 
опрошенных (64 %) проводит до 2 часов в сутки, немалое количество респондентов 
(14 %) играют от 3 до 5 часов, 2 % проводят на игровых порталах от 6 до 10 часов, 
2 % – до 1 часа в сутки, а остальные 18 % не играют совсем. Среди игровых жанров 
респонденты предпочитают головоломки, игры на логику, пазлы, симуляторы, шу-
теры, «бродилки», стрелялки, приключения, стратегии, спортивные игры, ролевые 
игры, хоррор и игры с открытым миром. Играют отпрошенные с целью времяпре-
провождения, получения удовольствия, за компанию, получения навыка, в качестве 
хобби, для общения с другими игроками, снятия агрессии, самоутверждения, са-
мовыражения и саморазвития. Некоторые игроки (10 %) даже вкладывают личные 
денежные средства на приобретение ресурсов в онлайн/компьютерных/мобильных 
играх. Это указывает на то, что пользователи готовы проводить за играми большое 
количество времени, но не готовы вкладываться в игры материально. 

Таким образом, теоретический анализ источников по проблеме исследования 
цифровой активности личности показал недостаточное изучение данного вопроса 
в отечественной и зарубежной психологии. Однако проблемы цифровой активности 
выступают актуальными в настоящее время, так как актуализируют потребность лич-
ности быть в «контексте» происходящих изменений в обществе, которые в молние-
носно транслируются через интернет. Следует отметить, что в научной литературе 
практически отсутствуют определения понятия «цифровая активность», практиче-
ски единственное определение (деятельность индивида по реализации потребностей 
в социализации и самоидентификации в цифровой среде) является не полным и не 
отражает всей сути рассматриваемого феномена. В данном контексте актуальным яв-
ляется не просто изучение цифровой социализации личности, а исследование циф-
ровой активности личности в сети интернет с психологической точки зрения.
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Проведенное эмпирическое исследование среди молодежи в возрасте от 19 до  
24 лет позволило сделать ряд значимых выводов и выделить критерии цифровой ак-
тивности, в качестве которых выступают: время, проведенное в сети; разнообразие 
посещаемых сайтов; польза посещаемых сайтов; наличие страницы в социальной 
сети; активная публикация постов в социальных сетях; принадлежность к группам 
в социальных сетях; использование мессенджеров для общения, работы и обмена 
информацией; совершение покупок онлайн; знакомство и общение в сети; увлече-
ние мобильными и компьютерными играми. 

Так, большинство пользователей проводят в сети Интернет длительное время – 
более 5 часов с сутки. Для выхода в интернет чаще всего используют в равной сте-
пени и смартфон, и ноутбук / персональный компьютер. Наиболее популярными для 
посещения среди респондентов являются следующие сайты: YouTube, «ВКонтакте», 
Google, «Яндекс», «Кинопоиск», «Яндекс музыка», сайт НГПУ, TikTok, Elibrary, ivi, 
Wikipedia, Pinterest. 

Согласно полученным результатам личный профиль хотя бы в одной социаль-
ной сети есть у 100 % опрошенных нами респондентов. Это указывает на значи-
мость и повсеместное использование социальных сетей в жизни человека. При этом 
у большей части испытуемых профиль в социальных сетях является «открытым», 
общедоступным для просмотра. Чаще всего опрошенные пользователи размещают 
на главной странице личного профиля (аватар) в социальной сети личное фото. Зна-
комство в сети Интернет как еще один показатель социальной активности распро-
странен среди опрошенных респондентов не повсеместно. А вот за компьютерны-
ми или мобильными играми пользователи готовы проводить большое количество 
времени, но не готовы вкладываться в игры материально. В качестве перспективы 
дальнейшего исследования может выступить изучение цифровой активности лич-
ности во взаимосвязи с ролями, которые личность «проигрывает» в цифровой среде. 
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Возможности применения видеоигр для развития когнитивных 
функций и оказания психологической помощи человеку  

с различными проблемами

Морозова Юлия Константиновна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния компьютерных видеоигр 
на психику современного человека. Цель исследования – на основе теоретическо-
го анализа литературных источников выявить возможности использования видеоигр 
как средства развития когнитивных функций при оказании психологической помощи 
человеку с различными проблемами. Исследование опирается на изучение игры с по-
зиций антропологического (Й. Хёйзинга) и культурологического подходов (Л. С. Вы-
готский, С. А. Шмаков). Сделан вывод о том, что возможности применения видеоигр 
для развития когнитивных функций и оказания психологической помощи человеку  
с различными проблемами определены тем, что видеоигры способны эффективно об-
учать направленным действиям на практике, передавать суть художественного про-
изведения, на основе которого строится замысел игры, и вызывать интерес к чтению, 
а также оказывать положительное влияние на эмоциональное развитие и развитие 
пространственного мышления. Потенциал видеоигр заключается в развитии когни-
тивных функций и необходимости совместной работы специалистов для дальнейше-
го применения.

Ключевые слова: видеоигры, когнитивные функции, эмоции, мозговая активность, 
психическое состояние, психические расстройства, развитие.
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Review Article

The Possibilities of Using Video Games for the Development of 
Cognitive Functions in Providing Psychological Assistance  

to a Person with Various Problems

Yulia K. Morozova
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, 

Abstract. The article reveals the problem of the influence of computer video games 
on the psyche of a modern person. The purpose of the study is to identify, based on the 
theoretical analysis of literary sources, the possibilities of using video games as a means for 
the development of cognitive functions in providing psychological assistance to a person 
with various problems. The study is based on the study of the game from the point of 
view of the anthropological (J. Huizinga) and the culturological approach (L. S. Vygotsky,  
S. A. Shmakov). It is concluded that the possibilities of using video games for the 
development of cognitive functions and providing psychological assistance to a person with 
various problems are determined by the fact that video games are able to effectively teach 
directed actions in practice, convey the essence of the work of art on the basis of which 
the idea of the game is based and arouse interest in reading, as well as positively affect 
emotional development and development of spatial thinking. The potential of video games 
lies in the development of cognitive functions and the need for specialists to work together 
for further application.

Keywords: videogames, cognitive functions, emotions, brain activity, mental state, 
mental disorders, development.

For Citation: Morozova Yu. K. The Possibilities of Using Video Games for the Development 
of Cognitive Functions in Providing Psychological Assistance to a Person with Various Problems. 
SMALTA, 2022, no. 4, pp. 81–94. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.08

В условиях цифровизации развитие когнитивных функций становится все более 
актуальным. Это связано с тем, что человек часто не справляется с поступающей 
информацией и не способен адекватно оценить ее влияние на свою психику. Поиск 
эффективных технологий для развития когнитивных функций при оказании психо-
логической помощи человеку с различными проблемами привел к изучению совре-
менного средства времяпровождения и развития – видеоигр. Актуальность исследо-
вания влияния видеоигр на человека определяется тем, что видеоигра представляет 
собой уникальный продукт развития техники и содержит в себе все необходимые 
предпосылки для естественного развития человека.

Как известно, обычаи, обряды, ритуалы, традиции, церемонии всегда играли 
большую роль в человеческой жизни. Все культурные и духовные аспекты имеют 
игровую природу потому, что игра как универсалия культуры аккумулирует исто-
рически накопленный социальный опыт, в системе которого человек оценивает 
и переживает внешний и внутренний мир, подвергает целостному осмыслению раз-
личные явления, процессы, факты, апробирует различные типы деятельности и си-
стему ценностных ориентиров. 

Преобразование и развитие новых технологий и индустрии видеоигр требует по-
стоянного изучения влияния этих новшеств на психику человека. Недостаточная 
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разработанность темы и неоднозначность результатов исследований определяет не-
обходимость освещения данной проблемы в психологической науке.

Еще Платон рассматривал игру как важную составляющую общественного и ин-
дивидуального бытия, а в философии Сократа игра открывала путь к активному 
вмешательству в обыденную жизнь с определенной когнитивной целью – постиже-
ние истины [9; 11].

А. М. Новиков [8], определяя методологию игровой деятельности, отмечает, что 
в психологии существует несколько теорий игровой деятельности, про которые пи-
сали К. Гросс, Л. С. Выготский, С. Спенсер, З. Фрейд и Д. Н. Узнадзе. Все ученые 
признают значимость игровой деятельности в жизни человека. Л. С. Выготский 
и Д. Н. Узнадзе ее ключевым элементом называют условия, создаваемые ребенком 
в ходе игры, и те действия, которые он выполняет во время игры. 

Видеоигры отличаются от развлечений прошлого лишь тем, что в них отход 
от реальности более ощутим, но все, чем игра живет, она черпает из действитель-
ности. Видеоигры широко распространены в современном обществе и, благодаря 
своему повествованию, часто приводят игроков к философским вопросам о месте 
человека во Вселенной и в обществе, о жизни и смерти, о поиске себя и о пробле-
мах в семейной жизни [6]. Игры увлекают человека и заставляют его задуматься 
не меньше, чем книги или фильмы. Они оказывают воздействие на повседневную 
жизнь человека. Для понимания, насколько видеоигры захватывают внимание лю-
дей, достаточно проанализировать данные, собранные компаниями, например отчет 
компании Activision Blizzard за второй квартал 2022 г. (табл.) [13].

Таблица 
Статистика активных пользователей Activision Blizzard за пять кварталов  

с июня 2021 г. по июнь 2022 г., млн

Компании 30 июня  
2021

30 сентября 
2021

31 декабря 
2021

31 марта  
2022

30 июня  
2022 

Activision 127 119 107 100 94
Blizzard 26 26 24 22 27
King 255 245 240 250 240
Total MAUs 408 390 371 372 361

Число активных пользователей Activision Blizzard во втором квартале 2022 г. 
составило 361 млн (в предыдущем квартале – 372 млн), из которых Blizzard при-
надлежит – 27 млн (ранее – 22 млн), Activision – 94 млн (ранее – 100 млн), а King –  
240 млн (ранее – 250 млн). Рассматривая такие показатели, стоит задаться вопро-
сом: «Как можно использовать/применять такой ресурс?»

Специалист в области психологии развития и сторонник того, что игры могут 
вызывать агрессию, D. A. Gentile [20] делит влияние видеоигр на пять категорий: 
время, контент, контекст, структура и механика. Рассмотрим эти категории. Влия-
ние времени довольно сложно отделить от остальных четырех категорий, так как 
без выделенного на игру времени не будет и самого гейминга, но большое количе-
ство проведенного времени за игрой не может быть оценено как критерий влияния 
на человека и изменение его психики. По D. A. Gentile [20], далее следует контент – 
игровые сценарии, скрипты или же содержание игры. Обычно подразумевают кон-
тент, когда говорят, что насилие в играх вызывает агрессию.
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Влияние контента объясняют через теорию социального научения А. Бандуры [2], 
согласно которой человек первоначально учится поведению у других людей и пер-
сонажей визуальной культуры, игр, фильмов, пьес. Особенно хорошо запоминается 
поощряемое поведение, например в играх вознаграждаемое достижениями или на-
градами [2]. Впоследствии сформированные таким образом сценарии могут рабо-
тать автоматически, т. е. когда человек окажется в знакомой по играм ситуации он 
может перенести характеристики из виртуального мира в реальный, выбрав сцена-
рий поведения, за который в игре поощряли, но не всегда этот процесс будет проис-
ходить осознанно. Другие исследователи считают, что люди различают реальность 
и игровые условности. По их мнению, если в игре показано какое-либо жестокое 
действие, то это не означает, что геймер будет способен его совершить [28]. Влия-
ние контекста выражается в том, что один и тот же игровой контент может подавать-
ся по-разному, что значительно меняет его влияние, усиливая или трансформируя 
на противоположные по смыслу. Например, одиночная или кооперативная игра про-
тив искусственного интеллекта отличается от игры против людей в мультиплеере. 
Влияние структуры заключается в том, как информация подается через оформление 
и визуальное повествование: одна и та же история может быть показана в деталях 
или же скрыта за черным экраном.

Влияние механики [20] – характеристики игрового пространства, которыми вы-
ступают консоль, виртуальная реальность, компьютер, телефон. Когнитивные из-
менения по большей части зависят именно от структуры игры и того, как ее при-
меняют. Например, больше шансов повлиять на реальные навыки или особенности 
вождения человека у гоночной игры с рулем, чем у той же игры под управлением 
мыши или контроллера. Есть вероятность, что человек перенесет навыки, получен-
ные в игре, за пределы игрового мира [18]. Чем ближе способы взаимодействия 
с игрой к тем, которые человек использует в реальности, тем более вероятно, что из-
менения в психике, связанные с игрой, будут иметь какое-либо значение для реаль-
ной жизни. Важный аспект, которого нет у D. A. Gentile [20], – влияние мотивации 
игрока (общение, самоутверждение за счет игровых достижений и т. д.), о котором 
упоминают другие авторы [6; 22; 30].

Более конкретными примерами влияния видеоигр на человека выступают ког-
нитивные функции, эмоции и влияние на мозг. Когнитивные функции выражаются 
в том, как человек воспринимает и анализирует информацию. Изучению когнитив-
ных особенностей геймеров посвящено большое количество исследований, и они 
показывают, что игроки лучше, чем неиграющие, справляются с задачами на зри-
тельный поиск, меньше отвлекаются, лучше справляются с отслеживанием движу-
щихся целей, одновременным выполнением двух визуальных задач и переключе-
нием между ними [1; 3; 10; 15; 16; 18; 22; 27]. Видеоигры также позитивно влияют 
на пространственное мышление, например помогают решать задачи на мысленное 
вращение. По некоторым данным, видеоигры могут увеличить объем рабочей па-
мяти и улучшить ее эффективность, к тому же более творческие люди сильнее ув-
лекаются компьютерными играми. Если не говорить о творческом мышлении, то 
достоверно показано, что с помощью сеансов компьютерной игры можно развить 
у никогда не игравших людей более высокие показатели когнитивной гибкости, ко-
ординации когнитивных процессов, принятия решений в неожиданных ситуациях 
и нахождения новых способов решения задач [3; 4; 6].

Эмоциональное состояние проявляется в том, что некоторые геймеры использу-
ют виртуальное пространство для достижения какого-либо состояния. Такие люди 
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выбирают игры в зависимости от эмоций, которые хотят испытать [31]. Победа 
в сложной битве ведет к переживанию гордости, а игры, предоставляющие кон-
троль над происходящим, лучше помогают справиться с чувством беспомощности. 
Для подростков видеоигры, в том числе агрессивные, часто выступают как способ 
регуляции собственных чувств, особенно для совладания с гневом и стрессом, но 
для большинства игроков видеоигры обладают собственными смыслом и ценно-
стью. Игра для них мотивирована несколькими причинами, и для людей без призна-
ков игровой зависимости на передний план обычно выходят внутренние игровые 
мотивы [30].

R. M. Ryan с соавторами [30] предположил, что видеоигры способны удовлетво-
рить основные сугубо человеческие потребности: в автономии, т. е. самостоятель-
ном принятии решений, компетентности и принадлежности к некоторому сообще-
ству. Поэтому видеоигры потенциально способны менять жизнь людей к лучшему, 
удовлетворяя их базовые психологические потребности.

Также игры могут создавать особое состояние вовлеченности и погружения, ко-
торое называют состоянием потока (ощущение вдохновения). Переживание опыта 
потока в играх неоднократно исследовали как причину увлеченности игроков и даже 
как фактор риска возникновения игровой зависимости. Состояние потока – одна из 
причин, почему видеоигры могут способствовать психическому благополучию че-
ловека через создание позитивных эмоциональных переживаний [25].

Одно из последних исследований, в котором игроки давали оценку своему состо-
янию, выявило слабую, но позитивную связь между проведенным временем в игре 
и положительными эмоциями [25]. Это значит, что видеоигры делают игроков более 
счастливыми, если в них изначально играют для удовольствия и с интересом, а не 
под влиянием каких-либо внешних факторов.

Для отслеживания изменений, которые происходят в мозгу, используют ней-
ровизуализационные исследования, которые показывают, как усиливается крово-
ток в зонах мозга, при решении задач, или сравнивают объемы зон мозга у людей 
с разным опытом. Такие технологии помогают подтвердить или опровергнуть ра-
нее найденную закономерность и показывают, какие эффекты игр закрепляются 
надолго, а какие быстро проходят. Один из методов нейровизуализационных ис-
следований – томография, которая помогает обнаружить определенные изменения. 
Главные изменения происходят в частях мозга, которые управляют вниманием. 
Одна часть – это теменная кора, известная тем, что управляет ориентацией внима-
ния. Другая часть – фронтальная доля, управляющая тем, как человек поддерживает 
внимание. Также есть фронтальная часть поясной извилины, управляющая тем, как 
распределяется внимание и разрешаются конфликты. На томографиях мозга можно 
заметить, что все три части более эффективно работают у людей, которые играют 
в видеоигры [19; 32].

По результатам исследований D. G. Gozli, D. Bavelier, J. Pratt [17], можно за-
ключить, что при умеренном использовании видеоигр люди имеют большую склон-
ность к обучению новым сенсомоторным навыкам. Авторы исследования также 
отметили снижение средней скорости реакции с 200 мс, нормальных для ребенка 
1990-х гг., до 120 мс, нормальных для ребенка 2010-х гг. [17].

Известно, что видеоигры повышают мозговую активность, что подтверждается 
данными об увеличении активности мозга у людей после специально организован-
ных видеоигровых тренировок для борьбы с возрастными изменениями [14]. Так-



86

СМАЛЬТА  2022. № 4  / SMALTA  2022, no. 4 

же видеоигры способствуют увеличению количества нейронов (серого вещества) 
в области гиппокампа – части мозга, которая участвует в формировании эмоций, 
навигации в пространстве и переходе информации из кратковременной памяти 
в долговременную. Как именно будет меняться серое вещество, увеличиваться или 
уменьшаться, зависит от типа игры и поведения игроков. Согласно исследованиям, 
зона увеличится, если человек играет в трехмерный платформер (геймплей, кото-
рый включает три измерения, использование трехмерных полигонов в реальном 
времени для отрисовки уровней и героев, или и то и другое) не менее 30 мин. еже-
дневно в течение двух месяцев, а если в трехмерный шутер (от англ. shooter – стре-
лок; жанр компьютерных игр, где основным действием является уничтожение про-
тивников с использованием различных видов оружия, как правило, стрелкового), то 
мозг может как увеличиться, так и уменьшиться [27]. 

Известно, что тетрис может повлиять на уровень активности и увеличения тол-
щины коры больших полушарий некоторых областей мозга, например тех, которые 
отвечают за движение глаз и решение зрительно пространственных задач. Также 
компьютерные игры агрессивного содержания не снижают активность зон мозга, 
ответственных за эмпатию и сопереживание, т. е. на уровне работы мозга геймеры 
не становятся более терпимыми к насилию [19].

Важным результатом применения видеоигр является помощь людям в реальной 
жизни. Одно из исследований, опубликованное в медицинском журнале в 2007 г., 
проводилось в виде симуляции операции. Оно показало, что экспериментальная 
группа лапароскопических хирургов совершала на 32 % меньше ошибок и справля-
лась с задачей на 24 % быстрее в отличие от контрольной группы. Причина такого 
результата объясняется тем, что хирурги экспериментальной группы часто исполь-
зовали видеоигры в свободное время. Полученные различия не коррелировали ни 
с полом, ни с профессиональным опытом участников [29].

Другой пример можно найти в отчете 2017 г. Ученые из Великобритании пред-
ложили рассматривать геймеров в качестве потенциальных операторов беспилотни-
ков, их сравнили с профессиональными пилотами, и оказалось, что по некоторым 
характеристикам игроки потенциально превосходят пилотов, в частности они менее 
склонны излишне переоценивать точность своих суждений [24]. Оба примера свя-
заны с управлением действиями в трехмерном пространстве, это говорит о том, что 
видеоигры потенциально могут повлиять даже на те навыки людей, которые напря-
мую кажутся не связанными с видеоигровой деятельностью [17; 24; 29].

Помимо влияния игр на когнитивные функции, эмоции и мозг, они также влияют 
на психическое состояние человека, что может способствовать оказанию помощи 
при психических расстройствах [22]. Игры могут вдохновить, стать эффективной 
частью терапии, но именно вылечить не могут. Если систематизировать сведения 
о том, как именно видеоигры помогают с психическими проблемами, то получится, 
что у них для этого есть четыре основных способа.

Во-первых, это репрезентация. Помимо того, что игры способны показывать 
персонажей с теми или иными проблемами, они также пытаются передать их опыт 
многими способами. Одним из ярких примеров является сцена из игры Hellblade: 
Senuaʼs Sacrifice, в которой реалистично показывается психоз главной героини 
и ощущение от болезни становится частью интерактивного опыта. Для столь точ-
ной передачи у разработчиков ушло три года совместной работы со специалиста-
ми-нейробиологами и экспертами в области психического здоровья. Достоверная 
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репрезентация для многих людей может выступать как терапевтический эффект, по-
казывая схожесть преодоления трудностей. Важно не стигматизировать таких лю-
дей, а наоборот, развеивать мифы и стереотипы, связанные с данной темой, и у игр 
для этого намного больше инструментов воздействия, чем у кино и книг.

Второй способ – восполнение недостающего опыта или ощущений. Исследова-
ние 2014 г. показало, что игры могут облегчать последствия ментальных проблем 
не хуже некоторых препаратов или даже терапии, и в своем большинстве принцип 
действия здесь – восполнение того опыта, которого людям не хватает [22].

Простой пример для понимания – нарушение дофаминовой цепочки у человека, 
страдающего депрессией. Выполнение какой-либо задачи или обучение чему-то но-
вому организм вознаграждает дофамином, вследствие чего человек мотивируется 
на работу или учебу, это влияет на его дальнейшую жизнь. У человека с депрессией 
данная цепочка будет нарушена, и любой труд, который приносит обычному чело-
веку награду дофамином, в данном случае бессмыслен.

Причина недостатка жизненного опыта при депрессии будет выражаться в недо-
статочной работе или ее прекращении определенных частей мозга. Первая часть – это 
гиппокамп, который отвечает за обучение и запоминание чего-то нового, а вторая – 
вентральная область покрышки, отвечающая за поощрение. В норме гиппокамп уз-
нает или обучается чему-то новому, а вентральная область вознаграждает человека 
дофамином, что и делает его счастливым. Во время игры эти части мозга становятся 
гиперактивными, более того, почти все современные игры полностью построены на 
том, что учат человека играть, а когда это происходит – вознаграждают, т. е. терапев-
тически игры способны помочь.

Различные депрессивные наклонности проявляются у многих персонажей игр. 
Например, игра Seaof Solitude, главной темой которой является одиночество. Раз-
работчики отмечают, что она пропитана не только соответствующими метафорами 
и символизмом, но имеет и терапевтический эффект: «Когда мы выпустили игру, 
нам писали буквально тысячи фанатов, все они делились своими историями и рас-
сказывали, что теперь чувствуют себя не так одиноко благодаря тому, что просто 
играли в нашу игру. Многие писали, что в них зародилась надежда на лучшее буду-
щее для себя впервые за много лет. Многие написали, что пошли к психологу только 
благодаря нашей игре и теперь надеются справиться со своими проблемами. Наша 
игра – далеко не терапия. Она и не должна быть терапией. Просто мы с друзьями 
поделились своими историями через наше искусство и компьютерную игру» [21].

Третий способ – отвлечение от проблем и источников стресса. Здесь все слож-
нее, потому что состояния потоков, в которые погружают игры, очень индивиду-
альны и сильно связаны с личными особенностями и предпочтениями. Отвлечение 
и успокоение, например, это то, чего не хватает людям, страдающим от тревож-
ности, поэтому здесь могут помочь игры с двумя ключевыми характеристиками: 
медитативность, которая заключается в сведении к минимуму каких-либо образов 
или ситуаций, способных вызвать тревожность, и контроль ситуации со стороны 
игрока, который заключается в честности со стороны игры и понимании игроком 
механизмов действия.

Людям с посттравматическим стрессовым расстройством рекомендуются игры 
без триггеров, которые могут инициировать флешбэк. Отвлечь человека от навяз-
чивых мыслей могут помочь проекты с действительно сильным, длинным и спо-
собным надолго захватить внимание сюжетом или, наоборот, более аркадные про-
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екты. В таких ситуациях также играет роль и графика игры, например как в игре 
Borderlands 2. В ней используется Cel-shaded – тип нефотореалистичного рендерин-
га, результатом которого будет визуальный стиль, имитирующий рисование вруч-
ную. Данный визуальный стиль дает отстранение от мельчайших мыслей, что на 
экране может происходить что-либо реальное или связанное с реальностью.

Четвертый способ – прямая помощь, под которой стоит понимать как игры, спе-
циально разработанные совместно со специалистами для помощи в терапии, так 
и игры, которые специально не разрабатывались, но таковыми показали себя на 
практике.

Одной из специально разработанных игр для борьбы с депрессией является 
SPARX. Она напоминает стандартную игру для мобильных устройств, но ее струк-
тура гораздо сложнее. Язык повествования, озвучка, структура сюжета и геймплея 
были разработаны совместно с профессионалами с целью уменьшить негативные 
мысли и стимулировать позитивные мыслительные паттерны [26].

Со специально разработанными играми все довольно неоднозначно. С одной 
стороны, люди распространяют игры, помогающие в борьбе, например с тревож-
ностью, но найти данные игры в различных игровых маркетплейсах проблематич-
но. В качестве примера можно назвать игру для VR под названием Deep, которая 
является чем-то вроде интерактивной медитации, где окружение контролируется 
дыханием, но найти по данной игре материалы за пределами официального сайта 
почти невозможно. Таким образом, технически такие проекты есть, но либо это 
что-то специализированное и найти информацию об этих проектах сложно, либо 
найденная информация быстро теряет актуальность.

Влияние видеоигр на психику разнообразно. Они могут развить эмпатию, ког-
нитивные функции и множество полезных навыков для человека, обогатить эмо-
циональный мир и удовлетворить важные потребности – повысить самооценку, за-
вести новых знакомых, дать возможность управлять собственными эмоциями и т. д.  
[1; 17; 23; 31]. Но в то же время видеоигры могут и забрать время от других значи-
мых видов деятельности, перерасти в зависимость и усугубить психологическое со-
стояние человека, что приведет к негативному результату их влияния – ухудшению 
жизненного опыта, потере социальных связей и др. Чрезмерное, бесконтрольное 
по времени увлечение видеоиграми наносит вред организму играющего человека 
и снижает качество жизни. По словам У. Шекспира, «сладчайший мед, в конце кон-
цов, претит: противен он от сладости чрезмерной» [12, с. 92]. Зависимость может 
вызвать любой способ воздействия, в том числе и видеоигры, на центр удоволь-
ствия в головном мозге. Но в разумных дозах игры имеют мощный положительный 
эффект на различные аспекты человеческого поведения [7]. 

Исследовательский потенциал у данной темы достаточно большой. Напри-
мер, создание игры Hellblade: Senua’s Sacrifice способствовало появлению Senua’s 
Scholarship. Данный проект финансирует обучение студентов в Cambridge Recovery 
College East, по окончанию которого они могут стать специалистами в области пси-
хического здоровья, получить профессиональную квалификацию и стать препода-
вателями. 

В переводе на русский язык название крупнейшего производителя компьютер-
ных игр id Software будет звучать как «программное обеспечение для подсозна-
ния» [5], что буквально отсылает к применению данной темы для развития человека 
и помощи ему.
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На основе анализа источников можно сделать вывод, что возможности приме-
нения видеоигр для развития когнитивных функций и оказания психологической 
помощи человеку с различными проблемами определены тем, что они способны 
эффективно учить направленным действиям на практике, передавать суть художе-
ственного произведения, на основе которого строится замысел игры, и вызывать 
интерес к чтению, а также положительно влиять на эмоциональное развитие и раз-
витие пространственного мышления, улучшение социальных взаимоотношений. 
Видеоигры могут оказывать помощь, направленную на улучшение психического 
состояния, через репрезентацию, восполнение недостающего опыта, отвлечение от 
проблем и источников стресса, а также оказывать прямую помощь в терапии. По-
этому использовать такое явление, как видеоигра, для развития когнитивных функ-
ций и оказания психологической помощи целесообразно.

У видеоигр широкий спектр возможностей, но для их реализации необходимо 
распространение информации об их воздействии и совместная работа многих спе-
циалистов – нейробиологов, практических психологов, представителей индустрии 
развлечений и производителей игр и др.

Результаты, полученные в ходе анализа опубликованных исследований, можно 
применять в практической деятельности психолога, опираясь на видеоигровой ряд, 
описанный в данной статье, при оказании помощи людям с различными пробле-
мами. На основе исследования возможна разработка программы психологической 
помощи в развитии когнитивных функций средствами видеоигр и рекомендаций по 
использованию видеоигр в практике психологической помощи детям и взрослым 
с нарушениями в развитии.
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4. Научный дебют (статьи студентов, магистрантов, аспирантов).
Журнал индексируется в системе РИНЦ.
Периодичность выпуска – 4 раза в год. Полнотекстовые статьи размещаются на 

сайте журнала после размещения номера в системе РИНЦ.
Материалы для публикации принимаются в течение года. Сроки размещения 

статей в номерах журнала зависят от соответствия присланных материалов указан-
ным требованиям журнала.

Подробная информация о журнале, условиях публикации и выпуски журнала 
размещены на сайте журнала http://smalta-ckt.ru

Общий порядок опубликования

Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требо-
вания к присылаемым материалам. К рассмотрению (рецензированию) допускают-
ся только полностью соответствующие требованиям статьи. Материалы для публи-
кации необходимо оформлять в соответствии с российскими и международными 
профессиональными требованиями к научным статьям.

В журнале публикуются ранее не опубликованные статьи, содержащие результа-
ты исследований актуальных в научном российском и международном сообществе 
вопросов и достижений, имеющих научную теоретическую и практическую значи-
мость в психологии и смежных науках о человеке.

1. Регистрация поступивших материалов.
Материалы для статей, подготовленные в соответствии с правилами оформления 

научно-исследовательской публикации и принятыми редакцией журнала стандарта-
ми, регистрируются редакцией. При регистрации присваивается дата поступления 
и регистрационный номер статьи. Датой представления статьи в журнал считается 
день получения редакцией окончательного варианта материалов статьи. Статьи вы-
сылаются авторами на почту журнала smalta.journal@gmail.com

Редакция журнала высылает автору подтверждение о получении статьи.
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2. Порядок лицензирования.
2.1. Заключение лицензионного договора.
Для публикации статьи в научном журнале «СМАЛЬТА» необходимо заключить 

с издателем журнала Лицензионный договор на право использования научного про-
изведения в журнале.

После регистрации статьи редакцией автору/авторам высылается Лицензион-
ный договор. Автор направляет в редакцию подписанный Лицензионный договор 
на право использования научного произведения в научном журнале «СМАЛЬТА».

2.2. Лицензионный договор.
В лицензионном договоре необходимо заполнить оставшиеся графы. Оригинал 

лицензионного договора с подписью автора необходимо направить на почтовый 
адрес Издателя (630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, тел. (383) 244-00-77), при 
положительном решении о публикации.

С момента заключения договора автор на безвозмездной основе передает изда-
телю на срок действия авторского права по действующему законодательству РФ ис-
ключительное право на использование статьи или отдельной ее части на территории 
всех государств, где авторские права в силу международных договоров Российской 
Федерации являются охраняемыми, в том числе следующие права: на воспроизве-
дение, на распространение, на публичный показ, на доведение до всеобщего сведе-
ния, на перевод на иностранные языки и переработку (и исключительное право на 
использование переведенного и (или) переработанного произведения выше указан-
ными способами), на предоставление всех вышеперечисленных прав другим ли-
цам. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемое научное произведение.

Если у автора возникнут вопросы по тексту договора и необходимость в коррек-
тировке текста, то необходимо предварительно согласовать изменения с издателем.
Без согласования изменения в договоре не принимаются. Финансовых взаимоотно-
шений по лицензионному договору не предусмотрено.

3. Порядок рецензирования. 
Журнал «СМАЛЬТА» – рецензируемое научное издание. Принятые к рассмотре-

нию материалы проходят несколько этапов рецензирования.
3.1. Первичная экспертиза на соответствие требованиям и профилю журнала.
О поступлении статьи и ее дальнейшей экспертизе и рецензировании редакция 

сообщает авторам посредством уведомления на электронную почту автору-отпра-
вителю. Зарегистрированные материалы для статей проходят первичную эксперти-
зу на соответствие требованиям, тематике и профилю журнала. К рецензированию 
допускаются статьи, прошедшие оценку в системе Антиплагиат (оригинальность 
текста статьи не менее 70 %). Только прошедшие первичную экспертизу материалы, 
принимаются к дальнейшему рассмотрению. Началом экспертизы материалов ста-
тьи редакцией является дата регистрации поступивших материалов.

Редакция журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.
Не принимаются к публикации в научном журнале:
– статьи, не соответствующие тематике журнала;
– статьи, оформленные без соблюдения правил оформления;
– статьи, авторы которых отказываются от доработки статей в соответствии с по-

желаниями редакции, конструктивными замечаниями рецензентов или аргументи-
ровано не опровергают их;

– статьи, содержащие ранее опубликованные материалы.
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3.2. Процесс рецензирования.
3.2.1. Журнал осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию ма-

териалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки. Все ре-
цензенты являются квалифицированными специалистами по тематике рецензиру-
емых материалов и имеют в течение последних 3-х лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

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.
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• 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 
публикаций» и Будапештской инициативой открытого доступа – Budapest Open 
Access Initiative (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read);

– положения главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации «Авторское 
право».

Редакция журнала прилагает усилия для предотвращения возможных наруше-
ний (возможная фальсификация данных, плагиат, манипуляция с изображениями, 
неэтичные исследования, предвзятые представления, злоупотребление авторством, 
избыточные или дублирующие публикации, незаявленный конфликт интересов) 
и оставляет за собой право отклонить публикацию статьи при нарушении указан-
ных принципов и правил.

Редакция обязуется предпринимать все меры для устранения содержательных, 
грамматических, стилистических и иных ошибок при их обнаружении; опублико-
вать исправления, разъяснения, опровержения и извинения, когда это необходимо.

Редакция журнала размещает статьи в открытом доступе после принятия реше-
ния к опубликованию материалов и заключению с авторами Лицензионного догово-
ра; авторские права сохраняются за авторами.

Любая рукопись, полученная для публикации и рецензирования, рассматривает-
ся как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления 
или обсуждения третьим лицам без согласия редакции журнала.

Авторы несут ответственность за оригинальность, достоверность и объектив-
ность представленных для публикации материалов (подбор и точность приведен-
ных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений) и соответствие пу-
бликуемых исследований этическим и юридическим нормам, принятым в научном 
сообществе. В то же время редакция не несет ответственность за достоверность 
информации, приводимой авторами.

Авторы гарантируют, что представленные материалы ранее нигде не были опу-
бликованы, не направлялись к рассмотрению и в настоящее время не рассматрива-
ются в другом издательстве (редакции), в том числе и на других языках. Указывают 
финансовую поддержку исследования в тексте статьи.

Авторы обязаны уведомить редакцию журнала (издательство) при обнаружении 
существенных ошибок и неточностей или признаков нарушения публикационной 
этики в представленной или опубликованной статье для скорейшего исправления 
выявленных неточностей или изъятия публикации.

Все стороны публикационного процесса обязаны сообщить об отсутствии или 
о наличии в рукописях финансовых или других существующих конфликтах интере-
сов с издателем, спонсором, соавтором, типографией и т. д.

Редакция (издательство) вправе отклонить любые материалы, нарушающие вы-
шеизложенные принципы.

По вопросам публикации обращаться: Альбина Сергеевна Тишкова, 630126, 
Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 406 факультета психологии (кафедра практи-
ческой и специальной психологии) ФГБОУ ВО «НГПУ»; тел. +7 (383) 244-18-93; 
smalta.journal@nspu.ru
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Приложение 1 
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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Приложение 2

Пример заполнения формы сведений об авторе
 

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

Почтовый адрес (полностью) Россия, 630000, г. Новосибирск, ул. Ленина, 1, 
кв. 1.

Контактный телефон +7-___-___-__-__

е-mail: bugrova@yandex.ru
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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/
Математика

Очно-заочная Внебюджетное
Психология 
семейных  
отношений

Очно-заочная Внебюджетное

Консультативная 
психология

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психология 
управления

Очно-заочная 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/ 
Обществознание

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/
Математика

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогика  
и психология 
девиантного  
поведения

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
девиантного 
поведения несо-
вершеннолетних

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого- 
педагогическая 
коорекция  
и реабилитация 
лиц с девиантным 
поведением

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ; ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КООРЕКЦИЯ И РЕА-
БИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

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 Внебюджетное

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей  
и подростков в трудной 
жизненной ситуации

Очная 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.

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.

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководитель: Ю. М. Перевозкина, доктор психол. наук, профессор кафедры 

практической и специальной психологии 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.
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