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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

СМАЛЬТА  2023, № 3
SMALTA  2023, no. 3

Обзорная статья

УДК 159.97+376.2

DOI: 10.15293/2312-1580.2303.01

Принципы организации коррекционной помощи детям  
с детским церебральным параличом

Буторин Геннадий Геннадьевич1, Бенько Лариса Александровна2

1,2Южно-Уральский государственный медицинский университет,  
г. Челябинск, Россия

Аннотация. Цель статьи – провести анализ структуры организации форм, методов 
и способов оптимизации процесса коррекционной помощи детям с диагнозом «дет-
ский церебральный паралич». В настоящее время существует проблема в организа-
ции процесса комплексной реабилитации детей, страдающих детским церебральным 
параличом. Она проявляется в слабой проработке общих методологических основ, 
недостаточном уровне взаимодействия между звеньями структуры и отсутствии 
общего мониторинга качества оказанных воздействий и оценки эффективности реа-
билитационных мероприятий в целом. Предполагается, что полученные результаты 
позволят более полно определить потенциальные возможности структуры организа-
ции коррекционной помощи детям с церебральным параличом и помогут точнее вы-
являть проблемные места в процессе социально-педагогического и клинико-психо-
логического сопровождения таких детей. В представленной статье сформулированы 
основные подходы, которые помогают по-новому взглянуть на систему специального 
воспитания и обучения детей с церебральным параличом. Прежде всего, система эф-
фективной поэтапной помощи окажется наиболее результативной, если она будет вы-
строена на основе ранней диагностики и систематической лечебной, педагогической 
и социальной работы с такими детьми. Кроме того, необходимо совершенствовать 
существующую систему помощи детям с диагнозом «детский церебральный пара-
лич» путем создания актуальных моделей, основанных на принципах открытого для 
межведомственного и междисциплинарного взаимодействия пространства. Для этого 
нужны программы, основанные на постоянном изучении ребенка и представляющие 
собой единый процесс комплексной реабилитации с функцией постоянного монито-
ринга.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, ранняя диагностика, реабили-
тация, коррекция, психологическое сопровождение, междисциплинарное взаимодей-
ствие.

Для цитирования: Буторин Г. Г., Бенько Л. А. Принципы организации коррекционной 
помощи детям с детским церебральным параличом // СМАЛЬТА. 2023. № 3. С. 5–13. DOI: 
https://doi.org/10.15293/2312-1580.2303.01

© Буторин Г. Г., Бенько Л. А., 2023
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Review Article

Principles of Organization of Correctional Care for Children with 
Cerebral Palsy

Gennady G. Butorin1, Larisa A. Benko2

1,2South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The purpose of this work was to analyze the structure of the organization of 
forms, methods and ways to optimize the process of correctional care for children diagnosed 
with cerebral palsy. Currently, there are some problems in the organization of the process 
of comprehensive rehabilitation of children suffering from cerebral palsy. It manifests itself 
in the weak elaboration of the general methodological foundations, insufficient level of 
interaction between the links of the structure and the lack of general monitoring of the 
quality of the impacts and evaluation of the effectiveness of rehabilitation measures. It is 
assumed that the results will allow to determine the potential structure of the organization of 
correctional care for children with cerebral palsy and will help to more accurately identify 
problem areas in the process of socio-pedagogical and clinical-psychological support of 
such children. In the presented article were formulated the main approaches which help to 
take a new look at the system of special education and training of children with cerebral 
palsy. First of all, the development and implementation of a system of effective phased 
care will be most effective if it will be built on the basis of early diagnosis and systematic 
medical, pedagogical and social work with such children. In addition, it is necessary to 
improve the existing system of assistance to children diagnosed with cerebral palsy by 
creating relevant models based on the principles of an open space for interdepartmental 
and interdisciplinary interaction. This requires programs based on continuous study of the 
child and representing a single process of comprehensive rehabilitation with the function of 
constant monitoring.

Keywords: children cerebral palsy, early diagnosis, rehabilitation, correction, 
psychological conduction, interdisciplinary interaction.

For Citation: Butorin G. G., Benko L. A. Principles of Organization of Correctional Care 
for Children with Cerebral Palsy. SMALTA, 2023, no. 3, pp. 5–13. (In Russ.) DOI: https://doi.
org/10.15293/2312-1580.2303.01

Введение. В динамике и направлении развития процессов реабилитации и адап-
тации детей с церебральным параличом (ДЦП) в последнее десятилетие явно про-
слеживается тенденция повышения требований к теоретическим и практическим 
моделям, а также к совершенствованию процесса в целом, что наиболее полно от-
ражает содержание и характер помощи таким детям.

Известно, что в настоящее время существует проблема в организации процесса 
комплексной реабилитации детей, страдающих ДЦП, которая проявляется в слабой 
проработке общих методологических основ, недостаточном уровне взаимодействия 
между звеньями структуры, отсутствии общего мониторинга качества оказанных 
воздействий и оценки эффективности реабилитационных мероприятий в целом.

Цель статьи – провести анализ структуры организации, форм, методов и спо-
собов оптимизации процесса коррекционной помощи детям с диагнозом «детский 
церебральный паралич». Предполагается, что полученные результаты позволят 
более полно определить потенциальные возможности структуры организации кор-
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рекционной помощи детям с ДЦП и помогут точнее выявлять проблемные места 
в процессе социально-педагогического и клинико-психологического сопровожде-
ния таких детей, что облегчит поиск решений, направленных на повышение эффек-
тивности мероприятий комплексной реабилитации детей с ДЦП.

Анализ состояния проблемы. Статистические данные свидетельствуют об уве-
личении количества детей, страдающих ДЦП [24]. В сложившейся ситуации не вы-
зывает сомнений, что назрела необходимость в разработке и внедрении системы 
эффективной поэтапной помощи данной категории пациентов. Как представляется, 
она окажется наиболее результативной, если будет выстроена на основе ранней диа-
гностики и систематической лечебной, педагогической и социальной работы с деть-
ми, страдающими церебральным параличом. 

В настоящий момент в России реализуется принятая еще в середине прошлого 
века и во многом, надо признать, целесообразная и продуктивная система помощи 
разным группам населения с нарушениями психофизического развития, в том числе 
и детям с церебральным параличом. Так, вполне успешно работает ранее создан-
ная сеть специализированных учреждений, находящихся в ведомствах министерств 
здравоохранения, просвещения и социальной защиты. Сюда относятся поликлини-
ческие отделения по месту проживания, отделения неврологии и психоневрологи-
ческие больницы, учреждения санаторно-курортного оздоровления специальной 
направленности, дома ребенка, учреждения дошкольного воспитания, специализи-
рованные интернаты и школы-интернаты для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Весь комплекс лечебно-реабилитационной помощи в обобщен-
ном виде можно представить следующим образом.

На базе детских участковых поликлиник ведется наблюдение и амбулаторное 
лечение врачами (педиатр, невропатолог, ортопед), которые могут дать рекоменда-
ции по лечению и уходу за ребенком на дому, а в случае необходимости выдать 
направление в специализированные консультационные центры. При выраженных 
нарушениях показано пребывание в стационаре. Также достаточно эффективными 
являются мероприятия санаторно-курортного лечения.

Кроме того, в систему воспитания детей с ДЦП младшего возраста входят специ-
ализированные дошкольные образовательные учреждения, где проводится лечение, 
воспитание, психологическая и педагогическая коррекция нарушений в развитии, 
обучение и подготовка к школе данной категории дошкольников.

Дальнейшее воспитание детей с ДЦП принято осуществлять в школах-интерна-
тах, специализирующихся на образовании и лечении детей с проблемами опорно-
двигательного аппарата. По окончании школы предусмотрена возможность продол-
жить образование с целью получения трудовой специальности в профессиональных 
лицеях, колледжах и высших учебных заведениях с предоставлением определенных 
законодательством льгот, а также в специализированных учреждениях среднего 
профессионального образования по выбранной профессии с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертной комиссии.

К сожалению, следует признать, что такая система помощи, которая в свое время 
была прогрессивна и в некоторых случаях даже опережала возможности медици-
ны и педагогики, в настоящий момент устарела, имеет значительные недостатки 
и во многом не соответствует имеющимся физическим, духовным и образователь-
ным потребностям детей. Она не способна их удовлетворить в полной мере в силу 
определенной изолированности от социума, узконаправленности и ограниченности 
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воздействия, отсутствия системно-комплексного подхода к интеграции в различные 
области жизни общества, недостаточной разработанности методик и во многих слу-
чаях отсутствия программ реабилитации и адаптации, в полной мере учитывающих 
индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями.

Своеобразие качества жизни детей с церебральным параличом охарактеризовано 
наличием тяжелого хронического заболевания, ведущего к инвалидности с частым 
нахождением в условиях госпитализации, что вызывает постоянное беспокойство 
близких и приводит к изолирующему от социальных контактов воспитанию с мало-
активным образом повседневного поведения. В силу этого формируется определен-
ное несоответствие между потребностью в реализации личностного потенциала 
и отсутствуем возможностей осуществления данных потребностей в объективных 
обстоятельствах. 

В настоящее время формируется система, которая помогает по-новому взглянуть 
на систему специального воспитания и обучения детей с церебральным параличом 
[8; 9; 10]. Ранее существовало распространенное мнение, что мероприятия кор-
рекционной помощи при ДЦП эффективны исключительно в тех случаях, когда не 
имеет места наглядное проявление грубых нарушений интеллектуальных способ-
ностей, в иных случаях воздействия не дают нужных результатов [6; 16]. Совре-
менный взгляд на данную проблему, основанный на богатом опыте практической 
работы, должен учитывать иные подходы [2; 18; 21]. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что меры педагогического воздей-
ствия имеют свой полезный результат во всех случаях, обусловленных патологией 
нервной системы, включая и детей с нарушением интеллектуальных способностей. 
Многие исследователи в своих работах делают ставку на комплексное воздействие 
в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения в развитии [13; 16; 17].

Цели реабилитации и адаптации всегда носят индивидуальный характер и явля-
ются динамичным процессом, направленным на оптимальное в каждом конкретном 
случае развитие двигательных, когнитивных и психических функций, ориентиро-
ванным на улучшение качества жизни, что, в свою очередь, определяет независи-
мость и самовыражение личности каждого ребенка.

С учетом вышесказанного можно выделить и сформулировать основные подхо-
ды в коррекционной помощи детям с церебральным параличом.

Во-первых, системный подход должен базироваться на теории функциональных 
систем и системогенеза [1] и теории системной организации высшей психической 
деятельности и системном структурно-динамическом изучении психического раз-
вития ребенка [3; 4]. В данном контексте необходимы глубокие исследования, что 
позволит своевременно фиксировать недостатки традиционных методик и сформи-
ровать научную базу для постановки актуальных целей и определения конструктив-
ных задач, что будет способствовать созданию эффективных программ в области 
специальной педагогики. Н. М. Назарова указывает, что «системный подход озна-
чает учет всех актуальных и потенциальных образовательных возможностей и по-
требностей ребенка в процессе педагогического сопровождения, а также всего кон-
текста его ближайшего окружения, его актуальной жизненной ситуации и истории 
его жизни» [15, с. 47].

Во-вторых, было бы целесообразно проводить работу с опорой на саноцентри-
ческую, гуманистическую парадигмы в педагогике и психологии, что подразумева-
ет под собой концентрацию внимания не на болезни и недостатках, а на личности 
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ребенка, у которого уже есть свои особые потребности, а значит, она нуждается 
и в некоторых определенных условиях жизнедеятельности, ориентированных на 
полноценную социализацию [14; 18; 19].

В-третьих, реализация комплексного подхода должна базироваться на изучении 
целостности личности ребенка и ее взаимоотношениях с окружающей действитель-
ностью, постоянном наблюдении, находящихся в динамике познавательных, эмоци-
онально-волевых, соматических и психических процессов, влияющих на физиче-
ское и интеллектуальное развитие. 

Комплексный характер реабилитации и адаптации предусматривает параллель-
ное воздействие группы («команды») специалистов-единомышленников, работа-
ющих по согласованным программам в организационных моделях коррекционной 
помощи, одновременно оказывающих воздействие на двигательную, когнитив-
ную и психическую сферы с помощью системы взаимосвязанных форм и методов 
[12; 13; 20].

Тем не менее в настоящее время существует система социальных и образова-
тельных учреждений постоянного или периодического пребывания детей с цере-
бральным параличом, звенья которой разрознены и сконцентрированы только на 
своей деятельности [15; 23; 25]. Отсутствие креативного пространства и неготов-
ность, а в некоторых случаях, в силу отсутствия знаний в смежных областях, и не-
способность к конструктивному диалогу и плодотворному сотрудничеству, недопо-
нимание значимости одномоментности воздействия коррекционных мероприятий 
на все функциональные системы – всё это делает реабилитационную помощь детям 
с ДЦП недостаточно полноценной [5; 17; 19]. В сложившейся ситуации задачи ком-
плексного сопровождения диагностических и коррекционных мероприятий можно 
назвать наиболее существенными.

В-четвертых, необходимо использовать дифференцированный и индивидуаль-
ный подходы в организации диагностической и коррекционной помощи. Такие 
подходы должны рассматриваться одними из основных и предусматривать созда-
ние наиболее оптимальных условий для детей с определенным типом нарушений.  
И. Э. Унт [22] в качестве основных указывает индивидуализацию и дифференциа-
цию. При этом дифференцированный подход предполагает всестороннее изучение 
детей и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 
выявленных особенностей. В результате оценки данных медицинского и психо-
логического обследований, дополненной личными наблюдениями, определяются 
педагогические характеристики воспитанников, отражающие состояние основных 
линий развития, которые позволяют разрабатывать методы группового воздействия. 
Следует заметить, что в настоящее время меры дифференцированного подхода 
в коррекционной помощи детям с церебральным параличом достаточно затрудни-
тельны в силу неоднородности и сложности дефекта [7; 11; 14].

Ситуации, когда в случае применения методов группового коррекционного воз-
действия создаются искусственные задержки успешного продвижения отдельных 
детей, недопустимы. В таких случаях необходимо иметь в инструментариях нали-
чие дополнительных заданий, превышающих программные требования, что, в свою 
очередь, послужит развитию интереса к занятиям. Оценивание результата в дан-
ной ситуации не может быть основано на критериях общей нормы и должно иметь 
в своем арсенале меры стимулирующего воздействия и нести в себе личностно ори-
ентированные воспитательные функции, основанные на индивидуальном подходе. 
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Управление процессом комплексной реабилитации, основанное на описанных 
выше подходах, должно учитывать существенные отличия среди показателей у де-
тей с церебральным параличом, принимая во внимание объективные и субъектив-
ные факторы, создавать оптимальную среду и способствовать формированию усло-
вий, ориентированных на цели активной социальной интеграции каждого ребенка.

Заключение. Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Сформированная структура организации помощи детям с ДЦП не удовлетворя-

ет потребности современного общества и не соответствует необходимым подходам 
оказания коррекционной помощи детям с церебральным параличом. Возникающая 
в процессе, уже отягощенная диагнозом деформация личности и приобретенные 
вторичные деструкции усугубляют трудности адаптации к реабилитационному 
процессу и создают препятствия, а в некоторых случаях – полную невозможность 
к включению в существующие модели общего образования.

Необходимо совершенствовать существующую систему помощи детям с диагно-
зом «детский церебральный паралич» путем создания актуальных моделей, осно-
ванных на принципах открытого для межведомственного и междисциплинарного 
взаимодействия пространства. Для этого нужны программы, предусматривающие 
постоянное изучение ребенка и представляющие собой единый процесс комплекс-
ной реабилитации с функцией постоянного мониторинга. Кроме того, существен-
ным представляется оптимальное соотношение мер воздействия по лечению 
и коррекции, восстановлению и адаптации, развитию и воспитанию, образованию 
и профопределению, ориентированных на качества и свойства «интегральной» ин-
дивидуальности, с конечной целью полной социализации и возможностью саморе-
ализации как полноценной личности.
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Теоретический анализ феномена инфантильности  
в зарубежной науке

Ветерок Екатерина Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты изучения феномена 
инфантильности на материале современных зарубежных исследований. Проанализи-
рована специфика феномена инфантильности как перманентного состояния, которое 
связано с отношением субъекта к социальной действительности и детерминировано 
его реакциями на ранний эмоциональный опыт. Проанализированы основные зару-
бежные исследования, посвященные изучению факторов, обусловливающих возник-
новение инфантильного поведения. В процессе теоретического анализа установле-
но, что к структурным компонентам инфантильности можно отнести следующие: 
недостаточность самореализации, эмоциональной стабильности, жизнестойкости, 
рефлексивности, экстернальный локус контроля. Данные компоненты определяют-
ся следующим образом. Недостаточность самореализации представляет собой ни-
велирование личностного потенциала индивида, что обусловливает снижение эф-
фективности его социального функционирования. Недостаточность эмоциональной 
стабильности предполагает неспособность поддерживать собственное внутреннее 
равновесие в субъективно стрессогенных условиях. Недостаточность жизнестойко-
сти выступает как ограничение навыков регуляции эмоций и поведения в сложных 
для индивида ситуациях. Недостаточность рефлексивности отражается в неадекват-
ной оценке актуальной социальной реальности и своего места в ней. Экстернальный 
локус контроля выражается в перекладывании ответственности за свою жизнь на 
других людей. Выявлено, что в настоящее время в научных исследованиях остается 
ряд нерешенных проблем, связанных с проблемой инфантильности и ее коррекцией.

Ключевые слова: инфантильность, самореализация, эмоциональная стабильность, 
жизнестойкость, рефлексивность, экстернальный локус контроля. 
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Review Article

Theoretical Analysis of the Phenomenon of Infantilism  
in Foreign Science

Ekaterina V. Veterok
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents the theoretical aspects of studying the phenomenon of 
infantilism on the material of modern foreign studies. The specificity of the phenomenon of 
infantilism as a permanent state is analyzed, which is associated with the subjectʼs attitude 
to social reality and is determined by his reactions to early emotional experience. The main 
foreign studies devoted to the study of the factors that cause the emergence of infantile 
behavior are analyzed. In the process of theoretical analysis, it was found that the structural 
components of infantilism include the following: lack of self-realization, emotional 
stability, resilience, reflexivity, external locus of control. These components are defined 
as follows. The lack of self-realization is a leveling of the individual's personal potential, 
which causes a decrease in the effectiveness of his social functioning. The lack of emotional 
stability implies the inability to maintain one's own internal balance in subjectively stressful 
conditions. Lack of resilience acts as a limitation of the skills of regulating emotions and 
behavior in difficult situations for an individual. The lack of reflexivity is reflected in the 
inadequate current social reality and its place in it. The external locus of control is expressed 
in shifting responsibility for oneʼs life to other people. It has been revealed that currently 
there are a number of unresolved problems in scientific research related to the problem of 
infantilism and its correction.

Keywords: infantilism, self-realization, emotional stability, resilience, reflexivity, 
external locus of control.

For Citation: Veterok E. V. Theoretical Analysis of the Phenomenon of Infantilism in Foreign 
Science. SMALTA, 2023, no. 3, pp. 14–21. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-
1580.2303.02

В современной действительности актуализируется проблема инфантильности 
личности и социума в целом. Специфика данного феномена обусловлена различ-
ными внутриличностными факторами. Анализ инфантильности как формы эмоци-
онального и поведенческого реагирования в зарубежной науке основан на теорети-
ко-методологических положениях S. Schmidt [20], E. Thunman [23], S. Varga [24],  
H. Hickson [7] и др. Важно подчеркнуть, что содержание и структура инфантильно-
сти в настоящее время недостаточно определены, что обусловливает актуальность 
проблемы исследования.

Инфантилизм как психическое состояние представляет собой задержку психи-
ческого развития, при котором у взрослого человека сохраняются черты характера, 
присущие детскому и подростковому возрасту [18]. Инфантилизм характеризуется 
как нарушение темпа качественного преобразования психических функций, при ко-
тором развитие психики было характерно для более раннего возрастного периода, 
следствием чего являлись задержка формирования сложных опосредованных форм 
поведения, недоразвитие личности, способствующее нарушению произвольной де-
ятельности [12]. К проявлениям инфантилизма относятся следующие особенности: 
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несамостоятельность, неорганизованность, недостаточность практических навы-
ков, инициативы, низкая выносливость к психическим нагрузкам, а также недоста-
точные социальная зрелость и адаптированность [4].

Ряд зарубежных авторов [16] рассматривают инфантильность как стратегию по-
ведения, направленную на избегание ответственности и независимого жизненного 
выбора. Y. N. Chen [2] отмечает, что инфантильность выступает как относительно 
устойчивое состояние личности, отражающее отношение субъекта к социальной 
реальности и возникающее как реакция на эмоциональный опыт. Y. V. Sabelnikova,  
N. L. Khmeleva [19] определяют изучаемый феномен как организацию личности, 
включающую в себя черты и модели поведения, типичные для более ранних воз-
растных периодов и не соответствующие фактическому возрасту субъекта, про-
являющиеся в первую очередь в эмоционально-волевой сфере. Исследователи 
акцентируют внимание на том, что к основным компонентам инфантильности от-
носятся такие, как снижение рефлексивности, самореализации, жизнестойкости, 
эмоционально-волевые нарушения, искажение социальных ролей [17]. S. Schmidt 
[20] подчеркивает, что структурными компонентами инфантильности выступают 
следующие: пассивность, недостаточность саморегуляции и рефлексивности, эмо-
циональная неустойчивость, безответственность, внешний локус контроля. Как 
следствие, значимыми компонентами инфантильности являются: недостаточность 
самореализации, эмоциональной стабильности, жизнестойкости, рефлексивности 
и экстернальный локус контроля. Данные компоненты обладают определенной 
спецификой. В частности, недостаточность самореализации проявляется как сни-
жение психического потенциала субъекта, что выражается в различных сферах его 
функционирования [5]. По мнению L. G. Hammershøj [6], отсутствие самореали-
зации выступает как отказ выйти за пределы своей личности в социальную реаль-
ность. E. Thunman [23], S. Varga [24] отмечают, что недостаточность самореали-
зации коррелирует с искажением нравственных ценностей, что позволяет связать 
инфантильность с несформированностью моральных конструктов. N. S. Nehra,  
S. Rangnekar [11] рассматривают эмоциональную нестабильность как проявление 
инфантильности, подчеркивая, что корреляция данных феноменов обусловливает 
социальную дезадаптацию. С точки зрения зарубежных исследователей [21], эмо-
циональная нестабильность в контексте инфантильности проявляется как зависи-
мость от переживаний других людей, что выражается в неспособности сохранять 
собственное психическое равновесие. 

W. Cai [1] подчеркивает, что инфантильность в первую очередь связана с недо-
статочностью рефлексивности как самообъективации. В данном случае речь идет 
об искажении конструкта, который мотивируется внутриличностно и облада-
ет нормативными аспектами, касающимися жизни размышляющего индивида.  
A. Marathe, A. Sen [8] определяют недостаточность рефлексивности как наруше-
ние целенаправленного когнитивного действия и извлечения из него смысла.  
M. M. Merritt [9] предполагает, что снижение рефлексивности в рамках связи с ин-
фантильностью выражается как пассивное наблюдение, не позволяющее субъекту 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение других людей. В свою 
очередь, это препятствует формированию ответственного отношения к обстоя-
тельствам социальной действительности. H. Stroobants [22], H. Enckell [3] рассма-
тривают нарушение рефлексивности как искажение процесса критической оценки 
содержания, процесса или предпосылок собственных усилий по интерпретации 
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и приданию смысла внутреннему и внешнему опыту. C. Murphy, T. O’Mahony [10] 
акцентируют внимание на том, что нарушение рефлексивности выступает как фак-
тор, препятствующий преодолению инфантильности субъекта. 

T. C. Pannells, A. F. Claxton [14] подчеркивают, что инфантильность в первую 
очередь связана с экстернальным локусом контроля, что проявляется как наделе-
ние ответственностью за собственную жизнь других людей или случайных обсто-
ятельств. S. Periasamy, J. S. Ashby [15] считают, что инфантильность обусловлена 
экстернальным локусом контроля как предиктором отсутствия оценки своей роли 
в социальном пространстве. По мнению S. M. Ogletree, R. L. Archer [13], сниже-
ние жизнестойкости в контексте инфантильности предполагает искажение психи-
ческих характеристик, которые ответственны за трансформацию индивидуального 
негативного опыта в новые возможности. Как следствие, у субъекта нарушается 
способность выбирать модель поведения: сохранять стереотипность реакций или 
искать варианты решения проблем. M. J. Werkmäster [25] акцентирует внимание на 
том, что недостаточность жизнестойкости является фактором снижения качества 
функционирования индивида, формирования негативной картины мира, низкой 
стрессоустойчивости. Как следствие, индивиду с высоким уровнем инфантильно-
сти сложно сохранять внутреннюю сбалансированность в стрессовых ситуациях, 
что в свою очередь отражается на снижении эффективности различных видов дея-
тельности и социальной адаптации. Кроме того, исследователь отмечает, что снижа-
ется адекватная включенность в социальное пространство, что обусловливает огра-
ниченность социального и психического опыта субъекта и его моделей поведения. 

На основе теоретического анализа зарубежной литературы определены основ-
ные возможные структурные компоненты инфантильности как относительно по-
стоянного состояния личности, отражающего отношение индивида к социальной 
действительности и детерминированного реакциями на прошлый и актуальный 
эмоциональный опыт (табл.).

Таблица 
Основные структурные компоненты инфантильности и их характеристика

№ п/п Компонент Характеристика
1 Недостаточность  

самореализации
Снижение психического потенциала субъекта, проявляющее-
ся в различных областях его деятельности

2 Недостаточность  
эмоциональной  
стабильности

Повышенная зависимость от эмоций других людей, выража-
ющаяся в трудностях, связанных со способностью сохранять 
собственное психическое равновесие

3 Недостаточность  
жизнестойкости

Сложности с сохранением саморегуляции в стрессовых ситу-
ациях

4 Недостаточность  
рефлексивности

Пассивное наблюдение, не позволяющее субъекту адекватно 
оценивать социальную реальность и свою роль в ней

5 Экстернальный локус 
контроля

Перекладывание ответственности за свою жизнь на внешние 
факторы

Таким образом, в зарубежной науке инфантильность определяется как непро-
извольная модель поведения, направленная на избегание ответственности и соб-
ственного жизненного выбора. Важно подчеркнуть, что инфантильность является 
перманентным состоянием, которое связано с отношением субъекта к социальной 
действительности и детерминировано реакциями индивида на ранний эмоцио-
нальный опыт. К структурным компонентам инфантильности можно отнести сле-
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дующие: недостаточность самореализации, эмоциональной стабильности, жизне-
стойкости, рефлексивности, экстернальный локус контроля. Данные компоненты 
определяются следующим образом. Недостаточность самореализации представля-
ет собой нивелирование личностного потенциала индивида, что обусловливает сни-
жение эффективности его социального функционирования. Недостаточность эмо-
циональной стабильности предполагает неспособность поддерживать собственное 
внутреннее равновесие в субъективно стрессогенных условиях. Недостаточность 
жизнестойкости выступает как ограничение навыков регуляции эмоций и поведе-
ния в сложных для индивида ситуациях. Недостаточность рефлексивности отра-
жается в неадекватной оценке актуальной социальной реальности и своего места 
в ней. Экстернальный локус контроля выражается в перекладывании ответствен-
ности за свою жизнь на других людей. Практическая значимость проведенного ис-
следования заключается в том, что полученные данные могут быть использованы 
в процессе консультирования лиц, склонных к инфантильности, что позволит реа-
лизовать комплексный подход к психологической помощи лиц данной категории. 
Перспективами дальнейших работ в этом направлении могут стать исследования, 
посвященные изучению специфики проявления инфантильности с учетом половоз-
растных особенностей субъектов.
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Понятие «смысл жизни» в истории философских учений:  
к проблеме поиска общих оснований научного понятия

Кравченко Светлана Витальевна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. В статье исследуется понятие «смысл жизни» в его историческом 
аспекте. Даны определение и характеристика смысла жизни, раскрыто его содержа-
ние в научной ретроспективе. Поиск осмысленности жизни – это глубинная потреб-
ность человека, часть его мировоззрения, сформированная вследствие осознания 
им своей смертности. В работе рассмотрены взгляды исследователей на проблему 
смысла жизни начиная с Античности и заканчивая работами современных авторов; 
проанализированы сменяющие друг друга гипотезы, конкурирующие между собой 
подходы относительно понимания смысла жизни. Сделаны выводы о многообразии 
подходов к пониманию смысла жизни, а также о вероятности искажений, затрудняю-
щих истинное понимание жизни человеком.

Ключевые слова: смысл жизни, счастье, благополучие, субъективное благополу-
чие, удовлетворенность. 
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Review article

The Concept of “The Meaning of Life” in the History of Philosophical 
Doctrines: On the Problem of Finding Common Foundations  

of the Scientific Concept

Svetlana V. Kravchenko 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article explores the phenomenon of “meaning of life” as the main construct 
of the institute of “life satisfaction”. The concept and characteristics of the meaning of life 
are given, the content of the meaning of life in a scientific retrospective is revealed. As 
long as humanity exists, people have been trying to find an answer to the question of what 
they live for. The search for meaningfulness of life is a deep human need, a part of his 
worldview, formed as a result of his awareness of his mortality. The paper examines the 
views of researchers on the problem of the meaning of life, starting from antiquity and 
ending with the works of modern authors; analyzes successive theories and hypotheses, 
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competing approaches to the meaning of life, and also identifies modern institutions of 
well-being and life satisfaction. Conclusions are drawn about the variety of approaches to 
understanding the meaning of life, as well as about the likelihood of distortions that make it 
difficult for a person to truly understand life.

Keywords: meaning of life, happiness, well-being, subjective well-being, contentment.

For Citation: Kravchenko S. V. The Concept of “The Meaning of Life” in the History of 
Philosophical Doctrines: on the Problem of Finding Common Foundations of the Scientific Concept. 
SMALTA, 2023, no. 3, pp. 22–37. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2303.03

Одной из приоритетных задач, стоящих перед психологической наукой, являет-
ся анализ потенциальных возможностей улучшения качества жизни людей. В этой 
связи становится актуальным изучение понятий «удовлетворенность жизнью» 
и «смысл жизни». 

Мир изменчив, в переломные моменты резко меняются ценности, вместе с тем 
происходят трансформации и в представлениях о смысле жизни. При этом у одних 
смысл может меняться, а у других – нет. И причины у каждого будут разные. В Рос-
сии сейчас переломный момент, следовательно, можно ждать новую трансформа-
цию, ситуацию утраты прежних смыслов и потребность в формировании новых. 

Сегодня ментальное здоровье нации выступает важнейшим условием нацио-
нальной безопасности России. Здоровье личности определяется психологической 
и эмоциональной стабильностью, уравновешенностью, стрессоустойчивостью, гар-
монией с собой и окружающим миром. 

Понятие «удовлетворенность жизнью» появилось в современных профессио-
нальных психологических и социологических исследованиях. До недавнего време-
ни исследователи опирались на категории счастья и субъективного благополучия. 

Изучение концепций смысла жизни в истории становления науки о человеке по-
зволяет увидеть, как развивались и трансформировались учения о смысле жизни, 
каким образом взгляды различных философов повлияли на современные концепции 
о смысле жизни. 

В статье исследуется понимание смысла жизни, представленное в трудах фило-
софов Античности, Средневековья и Нового времени. Для выполнения историче-
ского анализа категории «смысл жизни» важное значение имеют работы Г. А. Гуре-
ва, Г. Н. Гумницкого, И. Т. Фролова, А. Т. Москаленко, В. В. Столина, Н. А. Головина 
и др. 

Современное понимание категорий «смысл жизни», «счастье» и «удовлетворен-
ность жизнью» нашло отражение в работах таких авторов, как К. А. Абульханова-
Славская, А. А. Бодалёв, В. П. Бранский, Л. И. Галиахметова, В. В. Розанов, М. Се-
лигман, В. Франкл и др. Однако говорить о завершенности научного познания темы 
«смысл жизни» преждевременно. Каждый новый виток истории открывает новые 
смыслы, да и возвращение к ранним учениям приобретает актуальность.

Объектом теоретического исследования является понятие «смысл жизни». Пред-
метом выступают философские основания концепций смысла жизни в истории ста-
новления науки о человеке. Целью исследования является теоретический анализ 
философских оснований концепций смысла жизни в истории становления науки 
о человеке. 

Работа выполнена с использованием диалектического, логического, системного 
методов, анализа и синтеза. 
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Вопрос о смысле жизни относится к вечным вопросам бытия, сложность ответа 
на него обусловила появление в философии различных, часто противоположных 
концепций. 

Впервые рассуждения о смысле жизни встречаем у Диогена Синопского, ко-
торый пришел к выводу, что надо «вести аскетичный образ жизни, отказаться от 
материальных благ» [15, с. 76]. На первый план в учении Диогена выдвигаются 
духовные ценности.

Сократ считал, что смысл жизни заключается в счастье, которое невозможно без 
испытаний: «Жизнь без испытаний – это не жизнь» [19]. 

Для Платона смысл жизни – самосовершенствование [19]. По его мнению, со-
вершенство – это те высоты, на которые подымается далеко не всякая индивидуаль-
ность. Наивысшим проявлением совершенства в человеке Платон считал совершен-
ство духовное. 

Смысл жизни, по Платону, – уйти из жизни и не возвращаться в мир чувствен-
ного бытия. Он считал, что мир восходит к высшему уровню реальности, а именно 
к миру идей, где существуют вечные и неизменные идеи и идеалы. Для Платона 
наш мир – это лишь отражение этих идей, что делает его миром иллюзий и времен-
ности [19]. Чтобы достичь истинного смысла жизни, человек должен стремиться 
к познанию истины и восхождению к высшим формам знания, освободившись от 
материальных желаний и ограничений мирского бытия. Путь к смыслу жизни, по 
Платону, проходит через философское постижение и отрешение от мирских увле-
чений.

Платон является представителем идеалистической школы концепций смысла 
жизни. В его учении уделяется особое значение миру идей, он призывает искать 
смысл в высших духовных стремлениях, истине и моральных ценностях, преодоле-
вая преходящее и изменчивое мирское бытие. 

Демокрит связывал смысл жизни с «ровным настроением духа», говорил о дан-
ном состоянии как о «счастье и благе, и цели жизни» [6, с. 161]. Согласно учению 
Демокрита, смысл жизни заключается в поиске удовольствия (эвдаймонии) и из-
бегании страданий. Он верил, что удовольствие и наслаждение являются высшими 
ценностями, а страдания и болезни – тем, от чего следует убегать.

Для Демокрита жизнь не обременена высокими моральными принципами или 
стремлением к духовному развитию, как это было в учениях других философов его 
времени. Вместо этого он призывал наслаждаться мирскими радостями, предавать-
ся удовольствиям и обеспечивать себе комфортные условия жизни. 

Таким образом, смысл жизни, по Демокриту, сводится к поиску счастья и удов-
летворения своих желаний в пределах материального мира. Он представляет школу 
эпикурейцев, которые разделяли подобное понимание смысла жизни, акцентируя 
важность удовольствий и уменьшение страданий.

Эпикур [29] считает особо важным мудрую организацию средств достижения 
удовольствий и наслаждений. В данном случае можно отметить некоторую одно-
сторонность учения: отвергая все духовное, Эпикур предлагает смысл жизни ви-
деть в материальном. Можно сказать, что смысл жизни, согласно основателю эпи-
курейской философии, заключается в поиске удовольствия и избегании страданий. 

Важным аспектом эпикурейской философии является понимание удовольствия. 
Эпикур делал различия между физическими и психическими удовольствиями. Он 
утверждал, что физическими удовольствиями (например, наслаждение пищей и на-
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питками) следует умеренно наслаждаться, чтобы избежать перегрузки и ненасытно-
сти. Вместо этого он призывал к наслаждению духовными удовольствиями, такими 
как дружба, философия, размышления о природе мира и пр. Автор также подчер-
кивал важность дружбы и спокойствия в обеспечении счастья и удовлетворенности 
в жизни. Дружба и общение с добрыми и мудрыми людьми помогает обрести под-
держку и взаимопонимание, а также наслаждаться радостными моментами вместе.

Эпикур относится к эпикурейской школе концепций смысла жизни, которая со-
средотачивается на поиске счастья, наслаждения и избегании страданий. Централь-
ным моментом его философии является понимание, что смысл жизни заключается 
в достижении состояния благополучия и спокойствия в душе, а не в стремлении 
к богатству, власти или прославлению.

О том, что поступки человека «выстраиваются в единую цель и подчиняются од-
ному благу – стремлению к счастью» [1, с. 101], рассуждал Аристотель. По его мне-
нию, смысл жизни заключается в том, что человеку следует найти то, что делает его 
счастливым. Так, Аристотелем определены три основных типа отношений к жизни, 
влияющих на состояние «счастья»: гедонистический (стремящийся к наслаждени-
ям), государственный (стремящийся к почету) и созерцательный.

Смысл жизни, по Аристотелю [1], заключается в достижении эвдаймонии, что 
обычно переводится как «счастье» или «благоустроенность». Аристотель утверж-
дал, что наша основная цель в жизни – развить свой потенциал и достичь полного 
благополучия, что обеспечивает истинное счастье.

Аристотель относится к эвдемонистической школе концепций смысла жизни. Он 
считал, что наша цель как людей – жить в соответствии с природой, развивая свои 
потенциалы и качества, что приведет к осознанному и осмысленному существо-
ванию и достижению счастья. Его этика сосредоточена на обретении внутреннего 
удовлетворения через эвдаймонию и разумное использование добродетелей для до-
стижения гармонии в жизни. 

Римский стоик Тит Лукреций Кар в своем знаменитом труде «О природе вещей» 
пишет [28, с. 122], что именно конечность бытия и делает жизнь осмысленной. По-
нимая неизбежность смерти, человек использует отведенное ему время жизни, не 
упуская возможностей. 

Согласно Лукрецию, смысл жизни заключается в достижении умственного спо-
койствия и покоя – «атараксии». Он считал, что источником страдания и беспокой-
ства в жизни является страх перед богами, смертью и неизвестностью. Поэтому он 
утверждал, что необходимо познать природу вещей, чтобы осознать, что нет ничего 
вечного и что вселенная состоит из атомов, которые постоянно движутся и соединя-
ются, образуя различные формы материи.

Лукреций проповедовал философию атомизма, которая основывалась на учении 
Демокрита. Согласно этому учению, все сущее состоит из неделимых и неизмен-
ных частиц – атомов, которые движутся в пустоте и образуют все материальные 
объекты и явления.

Центральной идеей автора было то, что познание природы и осознание ее струк-
туры поможет человеку избавиться от страхов и страданий, что позволит достичь 
покоя и благополучия в жизни. Важно отметить, что Лукреций подчеркивал важ-
ность умеренности и баланса в жизни, чтобы избежать чрезмерных наслаждений 
и страданий, которые могут возникнуть из-за искаженного восприятия мира. 

Н. Кузанский [11], выдающийся немецкий философ, теолог и математик эпохи 
Ренессанса, связывал смысл жизни с познанием истины и поиском сверхчеловече-
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ского совершенства. Он считал, что человеческий разум имеет ограниченное пони-
мание реальности и истинное знание может быть обретено только через интеллек-
туальное и духовное развитие. Н. Кузанский призывал к постоянному стремлению 
к познанию истины, которая, по его мнению, является бесконечной и непостижи-
мой. Он утверждал, что человек может приблизиться к истине, но никогда не до-
стигнет ее полностью.

По мнению Н. Кузанского, в процессе осмысления жизни в сознании человека 
может появляться ряд искажений, усложняющих истинное понимание жизни чело-
веком, затрудняющих его ценностную ориентацию. Устранение же таких искажен-
ных структур и их последствий возможно на основе высокой культуры: культуры 
мышления, культуры деятельности, поведения, поступков и отношений человека.

Н. Кузанский также проповедовал идею о «конкордансии» (согласии) как спо-
собе объединения различных точек зрения и вероисповеданий для достижения бо-
лее глубокого понимания истины. Он призывал к уважению и терпимости к раз-
нообразию мнений и культур, чтобы создать более гармоничное и созидательное 
общество. Автор относится к школе концепций смысла жизни, которая акцентирует 
внимание на поиске истины и духовном развитии, а также на ценности терпимости 
и объединения разнообразных точек зрения для обогащения человеческого опыта.

Б. Паскаль [32], французский математик, физик и религиозный мыслитель, явля-
ется представителем религиозной школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, 
по Б. Паскалю, связан с религиозным измерением и поиском связи с божественным. 
Он был глубоко верующим человеком и считал, что смысл жизни и счастье можно 
обрести только через веру в Бога. Б. Паскаль известен своей фразой о «божествен-
ной дыре в сердце человека», которую, как он считал, человек всегда стремится 
заполнить. Он утверждал, что человеческая душа ощущает пустоту и неудовлетво-
ренность, которую невозможно утолить материальными вещами или мирскими на-
слаждениями. Это чувство пустоты может быть заполнено только через веру в Бога 
и религиозную преданность.

Согласно Б. Паскалю, смысл жизни связан с поиском веры и духовного возрож-
дения. Он представлял религию как способ нахождения ответов на глубокие вопро-
сы о смысле жизни, справедливости и бессмертии.

Таким образом, смысл жизни по Б. Паскалю заключается в духовном измерении 
и поиске связи с божественным. Он является представителем религиозной школы 
концепций смысла жизни, которая подчеркивает роль веры, духовности и религии 
в поиске смысла жизни и удовлетворения жизнью [32].

Б. Паскаль выдвигал интересную гипотезу о том, что человек стремится к сча-
стью даже тогда, когда собирается повеситься [32]. Люди, по мнению мыслителя, 
находят счастье в разврате, пьянстве, одурении. 

Получает ли человек удовлетворение и счастье, получив желаемое? У И. Кан-
та [8], немецкого философа эпохи Просвещения, смысл жизни связан с нравствен-
ностью и соблюдением долга. И. Кант разработал этическую систему, известную 
как деонтологическая этика или категорический императив, где он утверждал, что 
добродетель и смысл жизни заключаются в безусловном следовании моральному 
закону.

Согласно И. Канту, моральный закон основан на «категорическом императиве», 
который формулирует принцип «действовать так, чтобы твои поступки могли быть 
превращены в общий закон». Он призывал к универсализации своих моральных 
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поступков, считал, что каждый человек обязан поступать таким образом, чтобы его 
действия были приемлемы для всех других людей. И. Кант также подчеркивал, что 
человек должен ценить достоинство человеческой личности и не использовать дру-
гих людей в качестве средства достижения своих целей.

Смысл жизни, по И. Канту, заключается в следовании моральным принципам 
и долгу, а не в преследовании собственных интересов или наслаждений. Он отно-
сится к деонтологической школе концепций смысла жизни, которая сосредотачива-
ется на нравственных обязанностях, универсальных принципах и уважении к до-
стоинству человека. Для И. Канта истинное счастье и смысл жизни достигаются 
через нравственное поведение и уважение к моральному закону. Получает ли че-
ловек удовлетворение и счастье, получив желаемое? И. Кант сделал интересный 
вывод на этот счет: «Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он по-
чувствует, что это все – не есть все» [8, с. 98]. К. Линней употребляет понятие «че-
ловек-разумный» [13, с. 57]. 

Г. В. Ф. Гегель [7], немецкий философ эпохи романтизма и представитель иде-
алистической школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, по Гегелю, связан 
с процессом духовного развития и самоосознания. Он разработал философскую 
систему, известную как «абсолютный идеализм», или «гегелевская диалектика». 
Гегель утверждал, что разум или дух являются основой реальности и истинное по-
нимание мира достигается через познание его развития и противоречий.

Гегель считал, что человек стремится к духовному совершенствованию, осу-
ществляющееся через процесс диалектики, в котором тезисы и антитезы противо-
поставляются, а затем преодолеваются синтезом. Согласно автору, смысл жизни за-
ключается в процессе самоосознания и осмыслении своего места в развивающемся 
мире. В его философии смысл жизни связан с достижением абсолютной истины 
и пониманием вселенской истории как процесса развития духа. Он видел каждую 
личность как часть более общей духовной реальности и призывал к участию в про-
цессе духовного прогресса.

Смысл жизни, по Гегелю, связан с развитием духовных качеств и познанием ис-
тинной природы реальности. Он относится к идеалистической школе концепций 
смысла жизни, в которой особое внимание уделяется духовному росту и познанию 
истины в развивающемся мире. «Жизнь – это бесконечное совершенствование, – 
писал Гегель. – Считать себя совершенным – значит, убить себя» [7, с. 128]. Если 
переформулировать рассуждения Гегеля современным языком, то получится, что 
смысл жизни человека сводится к постоянному саморазвитию. 

К. Маркс [14], немецкий философ, экономист и социолог, является предста-
вителем материалистической школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, по  
К. Марксу, связан с преодолением социальных неравенств и эксплуатации. Он раз-
работал философию материализма и исторического материализма, которая сосредо-
тачивается на идеях классовой борьбы и эмансипации.

К. Маркс считал, что смысл жизни заключается в создании справедливого и рав-
ноправного общества, где нет эксплуатации человека человеком и где каждый может 
реализовать свой потенциал. Он призывал к ликвидации капиталистической систе-
мы и установлению коммунистического общества, в котором средства производства 
находятся в общественной собственности и богатство распределяется равномерно.

Для К. Маркса смысл жизни состоит в освобождении человека от экономическо-
го рабства и социальной несправедливости, а также в стремлении к коммунистиче-
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скому обществу, где все люди могут жить в достойных условиях и развивать свои 
способности.

Таким образом, смысл жизни, по К. Марксу, связан с борьбой за социальную 
справедливость и равноправие; философ относится к материалистической школе 
концепций смысла жизни, которая сосредотачивается на изменении материаль-
ных условий существования и обеспечении справедливых социальных отношений  
[14, с. 179]. 

А. Шопенгауэр [34], немецкий философ, выступает представителем пессимисти-
ческой школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, по А. Шопенгауэру, связан 
с пониманием, что жизнь характеризуется страданиями и непрерывным желани-
ем, которое никогда полностью не удовлетворяется. Он считал, что наши желание 
и стремление к удовлетворению всегда приводят к разочарованию и страданиям.

А. Шопенгауэр утверждал, что мир устроен по принципу воли к жизни (воля как 
некая всеобъемлющая сила, которая побуждает все существующее к существова-
нию). Он видел эту волю к жизни как бессмысленное и всепоглощающее желание, 
которое не может быть окончательно удовлетворено. Все стремления, взаимодей-
ствия и борьба в этом мире связаны с этой волей к жизни и приводят к страданиям. 
Смысл жизни представляется бессмысленным и трагичным, потому что все усилия 
и стремления человека неизбежно приводят к страданиям и разочарованиям.

Шопенгауэр относится к пессимистической школе концепций смысла жизни, ко-
торая подчеркивает неизбежность страданий и недовольства в жизни и отрицает 
возможность нахождения полного смысла или удовлетворения в мире [34]. Счастье 
(например, счастливая семья) и идея совершенства (например, успешность) – иллю-
зии, уготованные человеку гением рода, который делает все, чтобы человек просто 
размножался. 

Взгляды А. Шопенгауэра положили начало экзистенциализму, но все же его 
основоположником считается С. Кьеркегор [10]. В его трудах, как и в учении  
А. Шопенгауэра, человек страдает от различных условий собственной жизни, над 
которыми при этом он не властен [17, с. 92]. Эти умозаключения С. Кьеркегор из-
лагает в «Пятничных заседаниях».

С. Кьеркегор, датский философ и теолог, является представителем религиозной 
школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, по Кьеркегору, связан с религиоз-
ной верой и индивидуальным взаимоотношением с Богом. Он считал, что истинное 
счастье и смысл жизни могут быть обретены только через личную религиозную 
преданность и веру в Бога.

С. Кьеркегор разработал философию религиозного экзистенциализма, которая 
акцентирует важность личного выбора и веры в жизни человека. Он утверждал, что 
смысл жизни не может быть объективно определен или обнаружен внешне, а зави-
сит от личного религиозного опыта и отношения к Богу.

Для С. Кьеркегора смысл жизни заключается в поиске и осознании своей соб-
ственной веры и истины, в индивидуальном понимании своей религиозной ответ-
ственности и отношений с божественным. Он призывал к самоотдаче, решимости 
в своих религиозных убеждениях, даже если они не совпадают с общепринятыми. 
Смысл жизни, по С. Кьеркегору, связан с религиозной верой, личным опытом и от-
ношениями с Богом. Он относится к религиозной школе концепций смысла жиз-
ни, которая подчеркивает роль веры и духовности в поиске смысла и направлении 
жизни.
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В рамках экзистенциалистической концепции счастья А. Камю определил, что 
жизнь абсурдна. Выходом же из абсурда является смерть. «Бессмысленный сизифов 
труд», – так высказывался А. Камю о назначении жизни [9, с. 46]. На уязвимость 
данной идеи А. Камю указывали многие исследователи, например Ж.-П. Сартр [22]. 
Человек, писал Ж.-П. Сартр, не рождается с уже заготовленной сущностью или на-
значением. Его существование соразмеряется со многими социальными явлениями, 
постепенно подводит к вопросу, «кто он в этом мире и решает, чем является он 
и чем являются другие» [22, с. 219]. Ж.-П. Сартр вводит понятие «выбор идеала 
подражания», который перекладывает с Бога на человека, тем самым усиливая гу-
манистическую линию экзистенциализма в философии смысла жизни.

В рамках психоаналитической концепции К. Г. Юнг [35] привнес идею, согласно 
которой задачей человека является обнаружить смысл жизни, выводящий человека 
за пределы приобретения и потребления. Если же человек не находит или теряет 
этот смысл, то он представляется жалким и потерянным.

В. Франкл наделяет категорию смысла жизни экзистенциальным аспектом. 
«Осуществляя смысл, человек осуществляет сам себя», – пишет автор [33, с. 56]. 
В науке возникает термин «самотрансценденция».

Обобщая труды ученых XIX в., исследующих смысл жизни, можно отметить 
среди детерминант непрерывную борьбу то биологических (фрейдизм, социал-дар-
винизм), то социальных факторов (позитивизм, марксизм) [26], все большее распро-
странение получает положение о самодетерминированности человека.

Изучая концепции смысла жизни, можно вновь отметить два конкурирующих 
между собой подхода: это позиция Ф. Ницше о силе, красоте и добродетели и кри-
тика этого подхода, с которой выступал В. С. Соловьев. 

Ф. Ницше [16] является представителем антиконформистской и индивидуали-
стической школы концепций смысла жизни. Смысл жизни, по Ф. Ницше, связан 
с самоутверждением и осмысленностью жизни через развитие своего индивидуаль-
ного потенциала. Он утверждал, что человек должен создавать собственные цен-
ности и смысл жизни вместо простого следования традициям или общественным 
нормам. Так, по мнению Ф. Ницше [16], смысл жизни заключается в силе и вели-
чественной красоте. Согласно учению Ф. Ницше, ценности человека должны быть, 
во-первых, связаны с понятием силы, понимаемой как преодоление невозможного; 
во-вторых, ценности провозглашаются как новые, при этом новизна их возможна 
благодаря перспективности воли к власти, в которой выражает себя сила, и вместе 
с тем новизна эта состоит в принципиально новом характере оценивания, состояще-
го в том, что ценность мыслится не «над», а «под» субъектом; в-третьих, творение 
ценностей должно обладать характером дарения, возможность которого удостове-
ряется тем, что ценности существуют «под» субъектом и формула выражения ко-
торых является «то, ради кого». Сила, развитая до перспективизма воли к власти, 
которая, в свою очередь, приводит к творящему дарению [16], – этим, по Ф. Ницше, 
должно характеризоваться содержание ценностей.

Ф. Ницше критикует смысл жизни, который постулирует христианство. Он при-
зывает к возврату ценностей, которые были до Сократа. Также немецкий философ-
волюнтарист оперирует понятием «сверхчеловек» и выделяет ступени, по которым 
человек поднимается к «сверхчеловеку». Выделяются три ступени: от следования 
навязываемой морали до сбрасывания с себя моральных грузов и создания свободы 
и «новых ценностей». 
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В. С. Соловьев [24] оппонирует Ф. Ницше, настаивая, что сила и красота ценны 
не сами по себе, а в сопряженности с добром и нравственностью. То есть в про-
тивовес поиску смысла жизни через внешние проявления, как это можно увидеть  
у Ф. Ницше [18], В. С. Соловьев делает упор на внутренние аспекты, в частности 
на внутреннюю борьбу человека с проявлениями зла и несовершенства, с целью до-
стижения высшей нравственности и постижения добра. 

Взгляды В. С. Соловьева носили религиозный характер, поэтому смысл жизни 
трактовался через стремление к совершенству, добру, любви к Богу, причем не изо-
лированно, отдельными субъектами, а всем обществом. Е. Н. Трубецкой продолжал 
развивать философско-религиозные взгляды В. С. Соловьева на смысл жизни.  

Таким образом, можно наблюдать, что античные положения эвдемонизма и ге-
донизма в вопросах исследования смысла жизни вновь ставятся в центр размыш-
ления. Выделяется удовлетворение как обобщающий признак любых стремлений 
человека.

В. Розанов [20], исследуя вопросы смысла жизни человека, делит жизнь на со-
знательную и бессознательную. Первая отличается целью, которую определяет че-
ловек сам для себя. Это его осознанный выбор. Цель между тем может принадле-
жать истинно человеку, а может быть навязана ему кем-то. И человек не всегда это 
понимает. Вторая, бессознательная жизнь, цели не имеет.

С. Л. Франк убежден, что смысл жизни – это разумное ее осуществление, под-
линное обнаружение и удовлетворение тайных глубин нашего «я», которое немыс-
лимо без свободы, собственной инициативы [21, с. 20].

Е. Н. Трубецкой [30] пояснял, что поиск смысла жизни индивидуален, что каж-
дый человек должен сам постичь то, ради чего он живет, найти именно свой смысл 
жизни. То есть в противовес концепции В. С. Соловьева у Е. Н. Трубецкого уже 
виден некоторый индивидуализм.

Еще одним видным философом, занимавшимся исследованием проблем смысла 
жизни, являлся Н. А. Бердяев [3]. Он также принадлежал к представителям фило-
софско-религиозного течения и утверждал, что смысл жизни человека исходит от 
Бога. Согласно Н. А. Бердяеву, жизнь должна иметь смысл и смысл должен возвы-
шаться над ней. Человек, рассуждал Н. А. Бердяев, конечно, имеет существенный 
творческий потенциал, однако живет в материальном мире и вынужден подчинять-
ся материальной необходимости. Так, человек находится в плену у этого мира. Вы-
браться же из плена возможно лишь благодаря обязанности перед Богом.

Среди исследователей смысла жизни (XIX–XX вв.) можно назвать Л. Н. Толсто-
го. Он видит смысл жизни в самой жизни и познании себя [23]. 

М. Тареев, русский религиозный философ, выступает противником эвдемониз-
ма. В своей работе «Цель и смысл жизни» автор пишет о том, что счастье не по-
стоянно [27, с. 83]. Биологически оно уходит по мере старения, да и материаль-
ный ресурс ограничен. Что касается психологического компонента счастья, так оно 
многолико и воспринимается людьми совершенно различным образом. М. Тареев 
различает два вида жизни: душевную и духовную. В первой человеку следует стре-
миться к проживанию собственно жизни, счастью, совершенствованию. Второй вид 
жизни заключается в отречении человека от самого себя (своего Эго) и от устрем-
лений к личному счастью. 

О подобном, но без противоречий, в отличии от предшественника, говорит  
и А. Введенский [5], устанавливая, что нельзя обрести смыл жизни и счастье отдельно 
во внешней среде (окружающем мире) без нахождения внутреннего смысла (души). 
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Таким образом, проявление интереса к смыслу жизни мы встречаем начиная 
с работ Диогена. В его учениях на первый план выходят духовные ценности (аске-
тизм). Позже появляется альтернативное направление Эпикура о важности матери-
ального для обретения счастья и смысла жизни. 

Добродетель, нравственность и испытания видел в качестве смыслов Сократ  
[31, с. 123] Демокрит наделил категорию смысла жизни обретением внутреннего 
покоя. Для Платона смысл жизни в самосовершенствовании, а согласно учению 
Аристотеля найти смысл жизни означает стать счастливым. 

Римский стоик Тит Лукреций Кар, говоря о смысле жизни, рассуждает о неиз-
бежности смерти. Этим заключением осуществлен некий переход от Античности 
к Средневековью. Утверждается приоритет внутренней гармонии перед внешними 
благами. 

Философия Нового Времени (И. Кант, И. Г. Фихте) в постижении смысла жизни 
взывает не к чувствам, а к разуму. Религия перестает быть абсолютом. Следование 
нравственному долгу идет с позиции разума, а не религии (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Ге-
гель, Л. Фейербах). Гегель, как о нем говорили, переложил Библию на философский 
язык. У него под разумом в первую очередь подразумевается разум самопознающей 
Субстанции – разум Бога. Человек лишь средство, один из этапов самопознания 
Субстанции – Абсолютного духа. 

Основной мыслью исследователей со времен Античности до настоящего вре-
мени являлась мысль о том, что жизнь должна иметь смысл, чтобы быть благом 
и ценностью, и смысл должен возвышаться над ней. 

В тесной взаимосвязи с понятиями «смысл» находятся дефиниции «жизненная 
удовлетворенность», «качество жизни», «субъективное благополучие» [12].

Интерес к исследованию смысла жизни возрождается с середины 1950-х гг. 
Среди основных авторов советского и постсоветского периода можно выделить  
Г. А. Гурева, В. П. Тугаринова, Г. Н. Гумницкого, Н. Трубникова, Б. И. Коваль. 

В работах данного времени выделены следующие группы подходов к описанию 
смысла жизни: философские, общетеоретические, психолого-ориентированные, 
социологические концепции. Отдельно можно выделить концепции личностно-
го смысла, нашедшие свое отражение в работах А. Н. Леонтьева, Б. С. Братусь,  
В. К. Вилюнас, О. К. Тихомирова, А. М. Малютиной и др. 

Комплексный анализ работ указанных авторов позволяет сделать вывод, что 
лишь осознание человеком смысла своего существования позволит ему определить, 
по каким законам морали и разума ему жить, какова его роль в этой жизни. 

Думается, вопрос о смысле жизни имеет две стороны. С одной стороны, это 
оценка прожитого времени и анализ достигнутых результатов за период своего су-
ществования, а с другой – это понимание своей сути. 

При исследовании различных школ философии можно обозначить несколько 
подходов к пониманию смысла жизни на протяжении всей истории: осознание того, 
что основная причина нашего существования заключается в наличии самой жизни; 
человеческая жизнь не имеет определенного смысла; цель и назначение большин-
ства людей опираются на создание чего-либо, на реализацию своего потенциала 
в акте творчества. 

Вспомним, что один из ведущих представителей философии экзистенциализма 
Сартр размышлял о том, что каждый человек обречен на смерть, вследствие чего 
многие проблемы жизни будут не поняты и не решены, поэтому, возможно, и имен-
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но смысла жизни не существует. Все явления и живые существа созданы без при-
чины и случайно умирают, не неся в себе никакого смысла [22].

Человек стремится понять свою значимость для общества, чтобы осознать, ка-
кие цели ему ставить. Большинство людей стремится наполнить свою жизнь по-
лезной и эффективной деятельностью, чтобы внести вклад в развитие общества, 
приобретая при этом значимость своего существования.

В настоящее время многие ученые, например М. Селигман [25], пытаются дать 
точное значение смысла жизни. Но история и практика показывает, что единствен-
ного правильного и верного понимания смысла жизни для всех людей не существу-
ет. Так, последователи определенной религии опираются на мнение, что главный 
смысл жизни осознается за пределами повседневности [2]. Но те люди, которые не 
верят в сверхъестественные силы, а именно атеисты, утверждают, что смысл жизни 
нужно искать в самой повседневности. 

Каждый человек имеет различный характер, наделен индивидуальными чертами 
и имеет свои ценности, поэтому нельзя выделить какую-то правильную формулу 
выявления смысла жизни. У всех людей есть свое понимание важности и ценно-
сти: кто-то ставит себе цель построить дом, а кто-то получить Нобелевскую пре-
мию. Также не существует и определенной точки зрения на события, происходящие 
в жизни каждого человека. 

На практике наука опирается на две точки зрения при изучении проблемы смысла 
жизни: человек как отдельный член общества и человек как представитель челове-
чества и социума. При анализе смысла жизни с точки зрения человека как индивида 
рассматривается его личный опыт, знания и умения. Здесь человек сам направляет 
себя на нужный путь [2]. В случае подхода, когда человек рассматривается как пред-
ставитель человечества, следует опираться на всю историю и эволюцию человече-
ской общности. Смысл жизни помогает развитию и процветанию общества в целом. 

Проблему изучения смысла жизни философия рассматривает и с религиозной 
точки зрения, при которой человек стремится к познанию сверхъестественных сил, 
получению опыта в данном направлении и открытию в себе божественного начала.

В период развития ценностного подхода, который философия применяла для по-
иска смысла жизни, выделялось огромное множество ценностных форм психики. 
Можно сказать, что к главной из таких форм относят волю как способность людей 
противодействовать внешним негативным факторам и достигать своих целей. Не-
маловажными являются также качества самообладания, целеустремленности и ре-
шительности. Только применив в обществе все эти формы человеческой психики, 
возможно осмысление себя в мире [5].

Наполняя смысл жизни направлением «быть», человек в большей степени от-
клоняется от своих эгоистических склонностей. При данном подходе происходит 
уклон в сторону обогащения общества, выявления личностных полезных качеств, 
которые могут быть направлены в окружающий мир. Человек все больше начина-
ет осознавать свои потребности и возможности их осуществления. Осознавая то, 
что жизнь слишком коротка, люди начинают все быстрее и осмысленнее подходить 
к вопросу понимания смысла жизни. 

Смысл жизни – личностное осознание своего места в мире. При этом следует 
отличать смысл жизни от цели жизни. Цель жизни – это то, ради чего живет чело-
век; какая-либо деятельность, достижение чего-то [4]. Если смысл жизни толковать 
через ее цели, то проблема смысла жизни сведется к рассмотрению системы целей 
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и их иерархии, что в итоге приведет к выполнению поставленных задач. Таким об-
разом, вопрос о целях жизни является аспектом вопроса о смысле. Но через цели 
смысл жизни не может быть определен. 

На протяжении длительного времени сформировались различные подходы к по-
ниманию данной проблемы: 

– никакого смысла жизни нет или он не постижим;
– смысл жизни в самой жизни;
– смысл жизни в семейных ценностях;
– существует только земное счастье и нужно насладиться им максимально, так 

как абсолютного смысла жизни нет;
– смысл жизни заключается в религиозном понимании мира и стремлении к по-

смертному существованию души. 
Существующие концепции смысла жизни можно объединить в систему:
– смысл жизни состоит в получении удовольствия (гедонизм); Аристипп (ок. 435 – 

ок. 355 до н. э);
– смысл жизни – достижение счастья (эвдемонизм); Аристотель (384–322 г. до н. э.), 

Эпикур (342/341–271/270 до н. э.);
– смысл жизни в извлечении из всего и всех пользы (утилитаризм); Дж. Бентам 

(1748–1832), Дж. С. Милль (1806–1873);
– смысл жизни в том, чтобы его искать (экзистенциализм); С. Кьеркегор (1813–

1855), Ж.-П. Сартр (1905–1980), А. Камю (1913–1960);
– смысл жизни в получении выгоды любой ценой (прагматизм); У. Джеймс 

(1842–1910), Дж. Дьюи (1859–1952);
– смысл жизни в служении другим людям (этика долга); И. Кант (1724–1804);
– смысл жизни человека в его реализации (императив Пиндара); Пиндар (ок. 518–

438 г. до н. э.).
Для разных личностей существует свой смысл жизни. Для кого-то семья, дети, 

быт являются этим смыслом, а для кого-то – карьера и финансы. 
Представления о смысле жизни формируются в процессе жизни и деятельности 

людей и зависят от решаемых ими проблем, образа жизни, конкретной историче-
ской ситуации. Человек может видеть смысл жизни в служении людям, однако во 
враждебной среде существования ценности могут существенно поменяться. 

В процессе проживания и осмысления жизни в сознании человека может при-
сутствовать ряд искажений, усложняющих истинное понимание жизни человеком, 
затрудняющих его ценностную ориентацию. Устранение искаженных структур воз-
можно на основе высокой культуры мышления, деятельности, поведения и отноше-
ний человека. 

В настоящее время, в период активного влияния интернет-пространства и соци-
альных сетей, у многих людей формируется ложное понимание ценностей и смыс-
лов жизни. Этот вопрос пока обойден вниманием современных авторов и является 
открытым для дальнейшего исследования. 
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Тело женщины: ситуация, пространство, время:  
философский аспект 

Мордас Екатерина Сергеевна
Московский институт психоанализа, г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию философских и психоаналитиче-
ских аспектов опыта тела женщины. Анализируются идеи о женской телесности, 
представленные в работах Т. Moi, I. M. Young, З. Фрейда, К. Хорни и др. Существова-
ние женщины определяется историческими, культурными, социальными и экономи-
ческими рамками ее положения; абстрактной женственности не существует, истори-
ческая эпоха и культурное многообразие влияют на характеристики женственности 
и опыта женского тела. Женщины идентифицируют себя как женщины с опытом 
тела, женское тело постоянно изменяется, трансформируется; является объектом на-
слаждения и желания другого. Психологические, культурные и социальные факторы 
способствуют тому, что женщина занимает пассивную позицию, подчинения и не-
равенства.

Ключевые слова: тело, беременность, менструация, пространство, амбивалент-
ность, женственность.
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Review Article

A Womanʼs Body: Situation, Space, Time: The Philosophical Aspect

Ekaterina S. Mordas 
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia

Abstract. This article is devoted to the philosophical and psychoanalytic aspects of a 
womanʼs body experience. Ideas about female physicality are presented in the works of  
T. Moi, I. M. Young, Z. Freud, K. Horney, etc. The existence of a woman is determined by 
the historical, cultural, social and economic framework of her position; abstract femininity 
does not exist, the historical epoch and cultural diversity affect the characteristics of 
femininity and the experience of the female body. Women identify themselves as women 
with body experience, the female body is constantly changing, transforming; it is an object 
of pleasure and desire of another. Psychological, cultural and social factors contribute to the 
fact that a woman takes a passive libidinal position of subordination and inequality.

Keywords: body, pregnancy, menstruation, space, ambivalence, femininity.
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Проблема телесности является одной из значимых в философии и психоанализе. 
«Тело» отражает особенности развития личности, имеет этапы развития, включа-
ется в образ Я, или личностную идентичность, отражается в межличностных от-
ношениях (социальная идентичность). Нарушения опыта телесности приводит 
к эмоциональной, личностной, социальной и соматической патологии и фактически 
определяет целостность или дефицитарность личности в целом. 

Выделим ключевые в рамках данной проблематики понятия – «тело» и «теле-
сность», опираясь на идеи Т. С. Леви, Ф. Дольто, В. Подороги. «Тело» означает, 
прежде всего, физический объект (или схема тела, по Ф. Дольто). Тело может быть 
живое или мертвое (несущее жизненности, субъектности, духовности). Состояние 
тела, согласно В. Подороги, можно определить «по степени присущей ему жизнен-
ности (или интенсивности), т. е. по способности отражать и “пропускатьˮ через 
себя различные виды внешних и внутренних энергий» [9, с. 18]. 

Т. С. Леви [5] отмечает, что понятия «тело» и «телесность» отличает мера жиз-
ненности; человеческая телесность есть одухотворенное тело, проявляющееся 
в динамике и статике (движении и форме), имеющее внутреннюю и внешнюю со-
ставляющие. Человеческая телесность является результатом процесса онтогенети-
ческого, личностного развития и выражает культурную, индивидуально-психологи-
ческую и смысловую составляющие уникального человеческого существа. Внешне 
наблюдаемое движение есть результат, проявление внутреннего движения, внутрен-
ней жизненности.

В структуре телесности выделяются внутренние и внешние компоненты. Вну-
тренние компоненты (внутреннее жизненное пространство) познаются через ин-
троцептивные ощущения и чувства. Внешние компоненты (внешность и внешнее 
жизненное пространство) не только ощущаемы, чувствуемы, но и видимы. Боль-
шинство существующих психологических исследований посвящены видимому 
телу и внешности как компоненту образа Я. 

Т. С. Леви [5] рассматривает развитие телесности в онтогенезе. Автор отмечает, 
что в первые годы жизни формируется чувственно-двигательное единство, затем 
оно распадается и возникает потребность формирования чувственно-двигательного 
единства на новом осознанном уровне, что и происходит в случаях позитивного раз-
вития. При оптимальном варианте духовность и телесность воспринимаются как 
«две стороны одной медали», которой является Я; «Я есть тело». Телесная грани-
ца меняет свою плотность, проницаемость в зависимости от внутренних условий 
и внешних обстоятельств, регулирует уровень открытости, энергонаполненности. 
Целостность личности, телесная жизненность проявляется в жизненности движе-
ний. Если «механическое» движение, оторванное от чувств и личностных смыслов, 
ведет к переживанию усталости, истощает, а окружающими воспринимается как 
эмоционально невыразительное, душевно обедненное, то движение, выражающее 
жизненность, ей наполненное, увеличивает субъективное переживание жизненно-
сти, силы, радостности и являет окружающим личностные смыслы. Такое движение 
всегда привлекательно. В случаях нарушения развития, распада внутренней целост-
ности, потери себя всегда происходят изменения в восприятии собственного тела.
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Способность чувствовать изнутри свое тело, свои движения, отношение к свое-
му телу как к телесности является необходимым условием переживания радостно-
сти, энергонаполненности, стремления взаимодействовать с реальным миром здесь 
и теперь. В свою очередь переживание энергонаполненности и радостности можно 
рассматривать как один из критериев внутриличностной целостности. 

В. Подорога [9] размышляет о том, как можно мыслить тело и телесный опыт 
живых существ, выделяет пороги тела. Исследователь отмечает, что мы находимся 
в особой телесной машине, не обладая властью над ней. Наше собственное тело 
в глубинном смысле принадлежит не нам, а внешнему миру. Человек ограничен 
в своем теле. Но все же мы ощущаем тело. И так выводит тело как вещь вне нас 
и тело, которое от нас неотделимо. Отсюда по крайней мере три позиции – одна 
дистантна (выводит нас из собственного тела), другая – внутридистантна (делает 
нас наблюдателями того, что находится внутри нас), третья – внедистантная – наша 
плоть (место души). В первом случае мы видим в нашем теле машину, в другом – 
систему неясных текучих образов, которые не могут быть переведены в отчетливый 
образ тела. Тело – есть внутренний образ, заключает автор. Но и здесь автор про-
должает размышлять о различении опыта тела, тело-действие и тело-материя и пр.

В. Подорога [9] выделяет порядок трех порогов: тело-объект, тело – мое тело, 
тело-аффект, тело-мыслимое, единое (трансцендентальный опыт). Состояние тела 
определяет по степени присущей ему жизненности, т. е. способность отражать 
и пропускать через себя различные виды внешних и внутренних энергий. Порог 
позволяет описать отдельные состояния тела и целостный образ тела.

Тело-объект – наличие физиологической и биологической структуры, органы, 
плотность, вес, сопротивляемость, адаптация и саморегуляция, анатомия пола и пр. 
В данном случае тело объективируется и становится объектом по мере того как 
ограничивается автономия действий его живых сил. «Или тело, которому прида-
ются с разной степенью воздействия качества несуществования и будет телом-объ-
ектом. Иначе говоря, живое тело существует до того момента, пока в действие не 
вступает объективирующий дискурс» [9, с. 21]. Тело-объект = тело-машина, его 
можно изучать, его можно контролировать, «корректировать», «карать и наказывать»  
(М. Фуко), тело как вещь [12]. 

Новое время с его культом науки и рациональности вообще как будто изгоняет 
тело из сферы своего внимания. Оно приравнивается к «вещи», «механизму» (по-
добному часовому), «машине» (знаменитый трактат Ж. О. Ламетри «Человек-ма-
шина» [4]), которая выполняет чисто служебные функции.

Согласно М. Фуко [12], тело становится объектом пристального социально-по-
литического внимания. Нормы задает государство и культура. На тело налагают 
принуждение, запреты или обязательства. Контроль за телом осуществляется через 
воспитательный режим. 

Если мы обратимся к психоаналитическим трудам, посвященным женскому раз-
витию и всем аспектам функционирования женского тела, мы увидим, что психо-
логическое неразрывным образом связано с историей физического развития жен-
щины. Опыт тела словно «красной нитью» проходит через всю историю развития 
женщины, женственности и женского. Необходимо обратить внимание на аспекты 
женской телесности, телесных переживаний, большинство женщин идентифициру-
ют себя именно как женщины с данным опытом тела, качество этих переживаний 
сильно варьируется.
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При этом существование каждого человека определяется его ситуацией; конкрет-
ное существование женщины в не меньшей степени определяется историческими, 
культурными, социальными и экономическими рамками ее положения.

Неизменной, абстрактной, оторванной от исторической среды женственности 
не существует. Стремясь обозначить придельные основания бытия «женского», мы 
всегда сталкиваемся с явлением, способным менять свои характеристики в зависи-
мости от особенностей исторической эпохи и культурного многообразия. 

Упомянем идеи концепции о живом теле, представленные в работе Т. Moi [25]. 
«Живое тело» – это идея физического тела, действующего и переживающего в опре-
деленном социокультурном контексте; это тело-в-ситуации. Концепция живого тела 
не является биологической, как отмечает Т. Moi. Человек обладает телом, которое 
позволяет вступить в отношения с реальностью (людьми, предметами). Тело име-
ет характеристики или особенности, например возраст, здоровье, сенсорные спо-
собности, мышечные способности, кожа, черты лица, цвет волос, глаз. Тело живет 
в определенной среде – среди определенных людей, окруженное зданиями и улица-
ми с уникальной историей, говорящее на определенных языках в результате культур-
но специфичных социальных процессов, которые предъявляют особые требования. 
Все эти конкретные материальные аспекты телесного существования личности и ее 
физического и социального окружения составляют фактичность тела [27, p. 15–17]. 

Личность же является действующим лицом; личность обладает возможностью 
конструировать себя по отношению к этой деятельности и реальности. Посред-
ством различных активностей и интересов, интересов в профессии человек имеет 
возможность самовыразиться, оставить свой след в мире, преобразовать свое окру-
жение и отношения. Часто это проекты, в которых человек участвует, связаны с уча-
стием других людей. Таким образом, ситуация – это способ, посредством которого 
человек может воплотить свои желания и намерения. «Утверждать, что тело – это 
ситуация, значит признавать, что значение женского тела связано с тем, как она ис-
пользует эту возможность» [27, p. 16].

Категория живого тела может относиться к конкретным физическим фактам тел, 
включая половую и репродуктивную дифференциацию. «Женщина» и «мужчина» 
обозначают физическую сущность определенных тел, у одних – это пенис, у дру-
гих – клитор, вагина и грудь, у каждого из них по-разному проявляется желание 
и сексуальное чувство. Иногда у женщин физические черты в некоторых отноше-
ниях сходны с мужскими, у мужчин – с женскими. Люди выражают свои желания 
и чувства различными способами.

Тело в том виде, в каком оно живет, всегда инкультурируется: фонемами, которые 
тело учится произносить в очень раннем возрасте, одеждой, которую носит человек, 
она указывает на его нацию, возраст, профессиональный статус, а также на то, что 
культурно ожидается или требуется от женщин. Тело культивируется привычками по-
ведения, характерными для деловых или развлекательных ситуаций; часто они специ- 
фичны для конкретного места или группы. Контексты дискурса и взаимодействие 
помещают людей в системы оценок и ожиданий, которые часто подразумевают их 
воплощенное бытие; личность воспринимает себя так, как на нее смотрят опреде-
ленным образом, определенным образом описывают ее физическое бытие, личность 
испытывает телесные реакции других на нее, и она реагирует на них. 

L. Nicholson [26] отмечает, что изучение сексуальности, репродукции и ролей, 
отведенных мужчинам и женщинам, должно заключаться в чтении самих тел и не 
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предполагать различие между природой и культурой, при котором гендер рассма-
тривается как «просто культурный» [27, p. 17].

Идея живого тела признает, что субъективность человека обусловлена социо-
культурными фактами, а также поведением и ожиданиями других людей, способа-
ми, которые он не выбирал. В то же время теория живого тела гласит, что каждый 
человек воспринимает эти невыбранные факты и действует по-своему. Рассматри-
вать тело как ситуацию значит учитывать как факт существования определенного 
вида тела, так и значение, которое конкретное тело имеет для находящегося в нем 
индивида. 

Т. Moi [25] утверждает, что концепция живого тела позволяет размышлять 
над тем, что значит быть женщиной или мужчиной в определенном обществе. 
Размышлениями на данную тему озадачиваются многие ученые-исследователи  
(К. Баттерсби, Н. Чодороу, К. Гиллиган, Н. Хартсок, Ф. Тайсон, Ж. Лакан, Ф. Дольто,  
К. Хорни и др.). Вероятно, однозначный ответ отсутствует, так как ученые исхо-
дят из различных методологических позиций исследования. Чему можно было бы 
посвятить отдельное исследование. А с учетом того, что есть и культурные, и со-
циальные факторы, которые влияют на это определение себя в мире мужчиной или 
женщиной, ответ на вопрос становится особенно затруднительным. Но есть пси-
хологические «события», которые связаны (биологически) только с опытом тела 
женщины – это пространство и движения женского тела, грудь, менструация, 
беременность, роды и климакс. 

Образ тела. Проблематика тела в психоанализе начинается с исследования ис-
терии (З. Фрейд). Рассмотрение тела через воображаемое, реальное и символическое 
представлено в работах Ж. Лакана. Ф. Дольто – последовательница Ж. Лакана – рас-
сматривает истоки формирования образа тела. Образ тела есть история, живой 
синтез эмоционального опыта субъекта – отношений с людьми. Тело, согласно  
Ф. Дольто [3], как метафора психической структуры, необходима речь, тот, кто слу-
шает и слышит и для кого ребенок оказывается ценным, субъектом – так форми-
руется образ тела. Образ тела позволяет войти в коммуникацию со значимым объ-
ектом; формируется посредством обоняния, зрения, слуха, тактильных ощущений, 
ритма жизни матери. 

Женское тело. Переживание телесности связано с ядром половой идентичности 
и чувством первичной женственности. Еще Д. Пайнз [8] отмечала, что в форми-
рование женского образа тела закладывается, прежде всего, благополучный опыт 
телесного контакта матери и дочери и переживание удовольствия матерью и дочери 
в этом аффективном-телесном контакте. Если мать получает удовольствие от соб-
ственного тела и тела ребенка, а родители взаимно удовлетворены друг другом, де-
вочка получает шанс на положительную идентификацию с матерью, следовательно, 
на положительное приятие собственного Я и собственного женского тела. 

Р. Тайсон и Ф. Тайсон [10] отмечают, что в настоящее время остается спорным 
вопрос о вагинальном осознавании девочки и восприятие ощущений гениталий 
в образе собственного тела. З. Фрейд [11] полагает, что девочка остается в неведе-
нии до полового созревания. Аналогичной идеи придерживается Х. Дойч [2]. Но 
не только осознание существования вагины включено в генитальное осознание 
и представление. Женские гениталии имеют доступные для прикосновения части: 
половые губы, части между ними. Девочка их обнаруживает, исследует, что в даль-
нейшем выступает предвестником концептуализации вагины как «открытого потен-
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циального внутреннего пространства». Далее, осознание вагины, что предполагает 
осознавание существования пространства. То есть связь гениталий с пространством 
внутри = представление своей вагины. В связи с чем можно сказать, что пережива-
ния тела с самого начала будет включать чувство осознания гениталий. Осознание 
может быть расплывчатым, фрагментарным, но с примитивным ощущением себя 
женщиной.

Открытие пола, согласно З. Фрейду, травматично переживается девочкой. Девоч-
ка переживает «кастрацию». Реакция девочек на анатомические особенности – это 
индикатор ощущения кастрированности и зависти к пенису. Большую роль в этой 
ситуации развития играет отец (его доступность) + материнское ощущение сво-
ей собственной женственности. Когда отношения мать – дочь достаточно хороши 
и мать в гармонии с собственной женственностью, маленькая девочка может уди-
виться при виде полового органа мальчика, восхищаться, выражать желание иметь 
такой же. Но вместе с тем она испытывает гордость от принадлежности в женскому 
полу.  

Признание и принятие, что ни у нее, ни у ее матери никогда не будет пениса, фор-
мирует пассивную и мазохистическую либидинозную позицию, которая впослед-
ствии позволит ей дождаться и принять мужчину в себя, стать беременной и родить 
ребенка (ребенок как замена потерянного органа). Девочка ждет пубертата, чтобы 
получить видимое подтверждение своему полу посредством роста молочных желез 
и менархе. С такими телесными изменениями к ней приходит чувство нарцисси-
ческой уверенности, что ее женское тело способно возбуждать желание и творить 
детей.

При открытии пола (фаллическая стадия развития) мы говорим, согласно пси-
хоаналитической теории, о кастрационных переживаниях (= потеря целостности 
своей телесности, дезинтеграция и/или иначе расщепление) девочки и попытке 
справиться с этими переживаниями в будущем, будучи в теле женщины. Вариантов 
много: от соперничества и конкуренции с мужчинами, вкуса к мужской карьере до 
невозможности и нежелания стать матерью (родить ребенка). Далее появятся идеи 
о том, что пенис девочке был нужен не для того, чтобы испытывать удовольствие, 
а для контроля и управления своим телом. Но телесный опыт покажет, что это не-
возможно (на примере менструации). Ожидание того, что девочки и женщины кон-
тролируют свое тело, чтобы скрыть менструацию, кажется особенно несправедли-
вым, поскольку это выделение не поддается контролю. Женщина ничего не может 
сделать, чтобы задержать или временно остановить течение. Так женщины оказыва-
ются в положении униженных, потому что их считают неуправляемыми. 

На всем протяжении развития мы будем наблюдать, как девочка пытается инте-
грировать свой образ тела и насколько важно, чтобы ее тело для нее стало нарцисси-
чески ценным. Но ярко выраженные кастрационные переживания и дезинтеграция 
образа тела обнаруживается в подростковый период с приходом менархе. 

Стабильность образа тела могут подорвать ранние травмы, физический ущерб. 
Конфликты, желания, фантазии в отношении родителей способствуют возникнове-
нию страха потери у девочки. Р. Тайсон и Ф. Тайсон, ссылаясь на З. Фрейда, отме-
чают, что ранние страхи разлуки легко переходили в страхи относительно целост-
ности своего тела [10].

Во взрослом возрасте обнаруживаются генитальные тревоги, страх разрушения и по-
вреждения тела (особенно когда внешняя реальность делает «запрос» на реализацию 
репродуктивной функции, например наступление менструации или беременности). 
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Пространство и движения тела. Исследования авторов и наблюдения, записи 
и эссе позволяют сказать, что есть различие в движениях, ощущениях своего тела 
женщиной и мужчиной. Различие в проявлениях мальчиков и девочек проявляется 
очень рано, что, можно предположить, обусловлено «проявлением биологической, 
а не приобретенной разницы». Обозначают так называемую «женскую позицию» 
по отношению к миру и пространству у женщин (из заключения о наблюдении как 
девочки метают мяч по сравнению с мальчиками). Девочки бросают мяч не так, как 
мальчики, потому что девочки «женственны». Причем метание не является един-
ственным видом деятельности, в котором можно наблюдать различие между маль-
чиками и девочками. В процессе взросления девочки проявляются особенности 
женского поведения, подвижности и пространственности.

На примере женщин, живущих в современных развитых промышленных, город-
ских и коммерческих условиях, описываются виды телесной активности, которые 
связаны с поведением или ориентацией тела. В своей работе I. M. Young [27] сосре-
дотачивает внимания на том, как женское тело часто или типично ведет себя в по-
ведении или движениях, может быть особенно показательным для структур жен-
ского существования. В своем обсуждении «динамики женского существования» 
фокусируются именно на тех видах движений, которые бесцельны. I. M. Young ут-
верждает, что именно благодаря такого рода выразительным движениям, например 
ходьбе ради ходьбы, а не действиям, направленным на достижение определенных 
целей, формируется образ мужского или женского существования. Ненаправленные 
и растраченные впустую движения, которые часто являются аспектом женской во-
влеченности в выполнение задачи, также проявляют отсутствие единства тела [27].

В своей работе автор опирается на теорию живого тела, изложенную М. Мерло-
Понти [24], и теорию положения женщин, разработанной С. де Бовуар [1]. Автор, 
ссылаясь на С. де Бовуар, отмечает, что женщину в обществе определяют как объект 
и отказывают в субъектности, автономии и творчестве, которые очень важны для 
того, чтобы быть человеком. Но в патриархальном обществе данные возможности 
предоставляются прежде всего мужчине. 

Отмечаются и физические различия между мужчиной и женщиной, которые про-
являются в физической силе, трудности в восприятии себя способной поднимать 
и переносить тяжести, толкать, тянуть, сдавливать, хватать или скручивать с силой; 
трудности задействовать возможности мышечной координации, позы, самооблада-
ния и осанки. При занятии спортом женщины склонны не выходить из очерченного 
пространства, ждать, а затем реагировать (например, волейболистки).

Женщины часто подходят к физическому взаимодействию с вещами с робостью, 
неуверенностью и нерешительностью. Как правило, женщине не хватает полного 
доверия к своему телу, чтобы оно вело ее к цели. У женщин больше склонности, чем 
у мужчин, сильно недооценивать свои физические возможности, они стесняются 
показаться неуклюжими и в то же время не хотят казаться слишком сильными, недо-
оценивают уровень достижений, воспринимают свое тело как ношу, которую нужно 
тащить и подталкивать вперед и в то же время защищать. В то же время женщин 
приучают уделять внимание телу, наряжать, украшать его, заботиться о нем. То есть 
они осознанно относятся к своему телу и для них важно то, как они выглядят в гла-
зах окружающих. Социальное существование женщины, когда она является объек-
том пристального взгляда другого и желания другого, способствует формированию 
ее телесной самооценки [27, р. 31–32]. 
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Женское телесное существование также связано с тем, как женщина не уверена 
в возможностях своего тела и не чувствует, что его движения полностью находят-
ся под ее контролем. Ей нужно разделить свое внимание между задачей, которую 
необходимо выполнить, и телом, которое необходимо уговорить и которым нужно 
манипулировать, чтобы оно выполнило задачу.

Таким образом, заключает I. M. Young [27], модальности женского телесного 
существования коренятся в том факте, что женское существование воспринимает 
тело как простую вещь – хрупкую вещь, которую нужно взять в руки и привести 
в движение, вещь, которая существует, если на нее смотреть и действовать в соот-
ветствии с ней. 

Если существуют особые формы женского поведения и подвижности, то вероят-
но есть и особые модальности женской пространственности. Женское существова-
ние воспринимает пространство как замкнутое или ограничивающее, как имеющее 
двойственную структуру, и женщина ощущает себя расположенной в пространстве.

Репрезентация гениталий (внутренняя и внешняя анатомическая конфигурация, 
половой орган как бы входящий внутрь тела) у женщины влияет на восприятие тела 
(красивое, вызывающее страх и пр.), ее переживания себя как женщины, сексуаль-
ности, отношений и реальности в целом. Внутреннее пространство (матка и вагина) 
в психоаналитической литературе понимается как женский символ. Пространство, 
которое первоначально в первые годы жизни создает мать для ребенка; простран-
ство окружающее, защищающее, способствующее развитию и творчеству или, на-
против, разрушающее. Исследование Э. Эриксона [18] показало, что девочки изо-
бражают «внутреннее пространство» как проекцию замкнутого пространства их 
матки и вагины; мальчики изображают «космическое пространство» как проекцию 
фаллоса. 

Женщина, как правило, находится в закрытой позе – это то пространство, кото-
рое она очерчивает для себя и где она передвигается и держится на расстоянии от 
внешнего пространства, или «там». Пространство «там» – это пространство, в ко-
тором женское существование проецирует возможности в смысле понимания того, 
что «кто-то» мог бы двигаться внутри него, но не я. Таким образом, пространство 
«там» существует для женского существования, но только как то, на что она смо-
трит, а не движется.

Таким образом, описанные I. M. Young [27] особенности поведения женского 
тела, подвижности и пространственности в той или иной степени характерны для 
существования женщин в современном обществе. Их источник кроется в особом 
положении женщин, обусловленном их подавлением в современном обществе. 
Женщины в сексистском обществе являются физическими инвалидами. В той мере, 
в какой женщина учится проживать свое существование в соответствии с определе-
нием, которое патриархальная культура предписывает ей, что женщины физически 
подавлены, ограничены и объективированы. 

З. Фрейд [11] же в своей теории психосексуальности исходил из положения, что 
анатомия – это судьба. Женщину он описывает исходя из сущности сексуальной функ-
ции. З. Фрейд описывает девочку как менее агрессивную по сравнению с мальчиками, 
более склонную к мазохизму, упрямую, нарциссичную; нуждающуюся в нежности, 
зависимую от других и послушную в отношениях. Что, возможно, связано с культур-
ными и социальными условиями развития и воспитания девочки – данный аспект 
в психоаналитической литературе наиболее полно исследовался К. Хорни [13]. 
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По большей части девочкам и женщинам не предоставляется возможность в пол-
ной мере использовать свои физические возможности в свободном и открытом 
взаимодействии с миром, и их не поощряют так сильно, как мальчиков, развивать 
определенные телесные навыки. Игры девочек часто более сидячие и замкнутые, 
чем игры мальчиков. В школе и на внеклассных мероприятиях девочек не поощ-
ряют к занятиям спортом, к контролируемому использованию своего тела для до-
стижения четко определенных целей. Более того, девочки получают мало практики 
в «возне» с вещами и, таким образом, в развитии навыка пространственного вос-
приятия. Наконец, девочек не часто просят выполнять задания, требующие физиче-
ских усилий и выносливости, в то время как по мере взросления мальчиков просят 
делать это все чаще и чаще [27].

В процессе развития под влиянием социально-культурных факторов девочка об-
ретает «женское полоролевое поведение», «женские движения». Чем больше де-
вушка принимает свой статус женственности, тем больше она считает себя хрупкой 
и неподвижной и тем активнее она подавляет свое собственное тело. 

Существенной частью положения женщины является то, что она живет в ситу-
ации, что на нее смотрят, она является объектом желаний другого субъекта. При-
стальный взгляд – это то, что способствует ее объективизации, не позволяет ей быть 
в единстве с самой собой и заставляет дистанцироваться от своего тела. Именно 
объективизация способствует тому, что женщина как будто «удерживается на ме-
сте», закрыта в позе и у нее нет возможности двигаться открыто и активно. Такое 
замкнутое пространство, в котором пребывает женщина, частично является защи-
той от вторжения. Женщина устанавливает границы, держится на дистанции от дру-
гого, тем самым создавая пространство для себя, в котором она может существовать 
как свободный субъект.

Менструация, беременность и роды. Тема менструации, беременности и родов 
является табуированной. С психологическим феноменом «менструации» связыва-
ются переживания агрессии, садизма, кастрации и деструкции (с одной стороны), 
менструация – знак того, что женщина может забеременеть и родить ребенка (мен-
струация как признак биологической и сексуальной зрелости), и это основной мар-
кер отличия женщин от мужчин, и более того, как власти – позволить ему родиться 
или отказать в рождении.

Исследование феномена менструации звучит в работах C. D. Daly [15; 16] (ком-
плекс менструации, онтогенез и филогенез в связи с менструацией), K. Menninger [23] 
(агрессия, кастрация и менструация), M. Balint [14] (объектные отношения и мен-
струация), работа H. Deutsch [17] посвящена менархе и переживаниям, связанным 
с этим событием; и исследования других авторов, обзор которых был представлен 
раннее [6; 7]. 

В философской литературе поднимаются вопросы об эмоциональном значении 
менструации для женщины и ее переживания, а также о том, как патриархальное об-
щество воспринимает эту сексуальную функцию женщины и отчуждение женщины 
от своего тела. То есть анализируется менструальный опыт: в одних странах с прихо-
дом менструации положение женщины значительно улучшается, в других – женщина 
испытывает неудобства и угнетение (стыд, желание скрыть, отсутствие возможно-
сти удовлетворить социальные и физические потребности).

С. де Бовуар [1] размышляет о менархе и амбивалентном отношении (позиции) 
к месту женщины в обществе. Она рассказывает о повседневных трудностях, с ко-
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торыми сталкивается большинство женщин в этот момент, приспосабливая свое 
тело к требованиям ожидаемой активности и скромности. С. де Бовуар представ-
ляет женщину в постменопаузе как цельную личность, а не как призрак женщины, 
который стремится изобразить культура.

С. де Бовуар о женском телесном опыте и его последствиях для свободы раз-
мышляет в отношении менструации как о том, что, с одной стороны, женщина ис-
пытывает чувство дискомфорта и обесценивания из-за менструации – причиной 
этому являются социальные отношения, с другой стороны, это природа женщины 
и ей придется смириться с этим опытом. 

В психоаналитической литературе отмечаются кризисы женского развития – мен-
струация, беременность и климакс. Все психологические события актуализируют 
конфликты, тревоги и переживания женщин (Х. Дойч, И. Зильберманн, Г. Бибринг, 
Д. Пайнз). С. де Бовуар также описывает наступление менструации как кризис для 
девушки, в момент которого она испытывает страх, стыд, отвращение, амбивалент-
ность, с одной стороны, но и гордость за то, что стала женщиной – с другой.

Источником стыда и отвращения, по словам С. де Бовуар, является нежелание 
принимать женский статус, который, как известно девушке, является подчиненным. 
Физические ограничения, которые менструация накладывает по своей природе или 
традиции, символизируют относительно ограниченную жизнь женщины в обще-
стве, где доминируют мужчины. Безусловно, для некоторых женщин, которые на-
слаждаются силой своей сексуальности или с радостью отдаются материнству, есть 
положительные моменты. Однако отношение большинства девушек к женскому 
взрослению амбивалентно: они утверждают и отрицают себя как женщин, разделя-
ются и отчуждаются [27].

Чувства отвращения и отчуждения часто сохраняются даже по мере взросления 
женщины. Женщины среднего возраста обычно говорят о менструальном процессе 
как о грязном, неаккуратном, разрушительном, раздражающем, чего следует бояться.

E. Martin [22] сообщает, что женщины склонны выражать чувство дистанции 
между собой и своим менструирующим телом. Менструация – это раздражающий 
факт, с которым они должны иметь дело и управлять им, но это не аспект бытия 
как субъектов. Многие девушки и женщины сообщают о различной степени физи-
ческой боли, дискомфорта, перепадов настроения или энергетических изменений, 
связанных с циклами их тела. Однако, согласно некоторым исследованиям, боль-
шинство женщин отказываются навешивать на себя ярлык подверженности пред-
менструальному синдрому, поскольку они понимают этот ярлык как обозначение 
физического или психологического расстройства [27].

J. Lee и J. Sasser-Coen [21] также предполагают, что амбивалентное отношение, 
которое испытывают многие девочки, когда у них начинаются менструации, может 
частично возникать из-за отсутствия культурного признания и четко определенных 
ритуалов, связанных с этим. E. Martin [22] также отмечает, что придание символи-
ческого значения менструальным событиям, наряду с медицинским объяснением 
или вместо него, может сделать многих девочек и женщин менее отчужденными от 
своих менструирующих тел. 

По мере взросления женщин менструации становятся более рутинными и прием-
лемой частью их жизни. Женщины уделяют им меньше внимания. Они испытывают 
всплеск положительных или отрицательных эмоций при появлении или отсутствии 
менструаций в связи с желанием избежать беременности или забеременеть. Неза-
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висимо от того, есть желание беременности или нет, с приходом менструации что-
то особенное чувствуется женщиной. Ежемесячные кровотечения украшают жизнь 
женщины, с одной стороны; но с другой – они же и рутина. Однако, по словам  
J. Lee и J. Sasser-Coen [21], женщины на протяжении всей своей жизни продолжают 
с некоторым негативом отзываться об этом процессе. Многие продолжают находить 
периоды раздражающими и разрушительными. Многие описывают менструации 
как «нечто, чего стоит бояться», «беспорядок», «боль в шее», и они продолжают 
сообщать об отчуждении тела, при котором они чувствуют, что физический и эмо-
циональный менструальный процесс выходит из-под их контроля.

С. де Бовуар [1] конструирует переживание менопаузы. Описывает чувство поте-
ри и отчаяния, которое может принести менопауза женщинам, поскольку общество 
ценит женскую сексуальность и репродуктивные способности.

В то время как мужчина стареет постепенно, женщина внезапно лишается своей 
женственности; она все еще относительно молода, когда теряет эротическую при-
влекательность и плодовитость, которые, с точки зрения общества и ее собствен-
ной, обеспечивают оправдание ее существования и возможность быть счастливой. 
У нее нет будущего, и ей еще предстоит прожить примерно половину своей взрос-
лой жизни.

Так менопауза делит жизнь женщины на «до» и «после», когда она больше не 
является по-настоящему женщиной в глазах общества, женщина в постменопаузе 
может представлять себя вступающей в трансцендентную новую жизнь. I. M. Young 
отмечает: «Она умерла и воскресла вновь, она смотрит на мир взглядом, проник-
шим в тайны запредельного, и она думает, что вот-вот взлетит к недостижимым 
вершинам» [27, p. 104].

Однако с наступлением менопаузы женщина, наконец, «вырывается из железной 
хватки вида». Когда менструация прекращается, женщина вновь обретает единство 
со своим телом. «Теперь женщина освобождена от рабства, навязанного ее женской 
природой, но ее не следует уподоблять евнуху, ибо ее жизненная сила не ослаблена. 
И более того, она больше не является жертвой непреодолимых сил; она – это она 
сама, она и ее тело – единое целое» [27, p. 105]. 

В том, как женщина переживает свою менструацию и климакс, следует учиты-
вать культурно-социальные условия ее жизни. Но в одном моменте сходятся мысли 
исследователей: данное женское событие амбивалентно и определенным образом 
сказывается на отношении социума (партнера) к женщине.

Во время менструации женщины угрожают системам психической безопасно-
сти, потому что женские процессы бросают вызов различиям между внутренним 
и внешним, твердым и текучим, самоотождествлению и изменению. И мужчины, 
и женщины воспринимают менструацию как нечто унизительное или чудовищное, 
потому что оба испытывают тревогу по поводу растворения своего Я и слияния 
с призраком матери [27].

Один из способов сдержать это беспокойство – отделить женское от чистого 
и правильного мужского. Таким образом, либо менструирующие женщины долж-
ны быть отделены от других, особенно от мужчин, и изолированы в отдельном 
пространстве; или же женщинам может быть разрешено свободно передвигаться 
среди мужчин, но они должны скрывать признаки своей менструации. В любом 
случае женщины каждый месяц переживают бремя презрения, чудовищности, 
клеймо рождения и смерти как практический и вынужденный позор. Ей лучше 
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держать свою личную текучесть в секрете. Таким образом, она должна соблюдать то, 
что S. Laws [20] называет менструальным этикетом.

Беременность – такое состояние, которое может воплощать как личные желания 
(разрешать конфликты, используя таким образом свое тело), так и социальные ожи-
дания и поддерживаться социально-культурным пространством. 

Беременность переживается как радикальное испытание расщепления субъекта: 
удвоение тела, разделение и сосуществование Я и другого, природы и сознания, фи-
зиологии и речи. Отправной точкой данной идеи является состояние, когда в утро-
бе женщины появляется кто-то другой и начинает шевелиться. И здесь возникают 
переживания – Я (мое тело) или другой и другой в моем теле. Д. Пайнз [8] в дан-
ном контексте пишет об идентичности женщины и необходимости адаптироваться 
к новому состоянию, когда она одновременно является и дочерью для своей матери 
и матерью для своего ребенка.

Беременность словно бросает вызов интеграции телесного женского опыта, де-
лая зыбкой границу между тем, что находится внутри женщины, и тем, что находит-
ся снаружи. Ощущая внутренности как пространство другого, но в то же время ее 
собственного тела.

Беременность может переживаться по-разному: как утверждение своей самоцен-
ности, женского величия и нарциссизма; но и как среда для другого, как тюрьма, 
осознание своего тела может отстранить женщину от реализации ее проектов.

Несмотря на то что беременность остается объектом восхищения, наша культу-
ра отделяет беременность от сексуальности. Доминирующая культура определяет 
женскую красоту через стройность и фигуристость. На беременную женщину часто 
не смотрят как на сексуально активную или желанную, даже несмотря на то, что ее 
собственные желания и чувствительность, возможно, возросли. Ее партнер-мужчи-
на, если он у нее есть, может отказаться участвовать в сексуальной жизни, и ее врач 
может посоветовать ей ограничить свою сексуальную активность. В той степени, 
в какой женщина черпает чувство собственной значимости из того, что выглядит 
«сексуально». Таким образом, пропагандируемым доминирующими культурны-
ми образами женщина может воспринимать свое беременное тело как уродливое 
и чуждое [27, p. 53].

Хотя беременная женщина может обнаружить, что другие ее десексуализиру-
ют, в то же время у нее может обостриться чувство собственной сексуальности.  
J. Kristeva [19] предполагает, что беременная и рожающая женщина восстанавлива-
ет связь с вытесненным, предсознательным, досимволическим аспектом существо-
вания. Вместо того чтобы быть единым Эго, субъектом отцовского символического 
порядка, беременный субъект охватывает сферы языка и инстинкт. В этом расще-
плении субъекта беременная женщина вспоминает изначальную сексуальную связь 
с материнским телом, которую J. Kristeva называет «наслаждением» – вероятно, 
это возможно при благополучном проживании беременности, т. е. при достаточно 
хороших ранних отношениях с матерью и образе матери [27]. При беременности 
женщина регрессирует на прежние стадии психосексуального развития и у нее ре-
активируются конфликты ранних стадий развития.

Культурное разделение беременности и сексуальности может освободить жен-
щину от сексуально объективирующего взгляда, который отчуждает и инструмен-
тализирует ее, когда она находится в небеременном состоянии. Взгляд сексуальной 
объективации направлен на женщину по частям как возможный объект мужского 
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желания и прикосновения. Во время беременности женщина может испытать не-
которое облегчение от этого отчуждающего взгляда. 

Взгляд, устремленный на ее живот, полон не желания, а узнавания. Кто-то может 
испытывать к ней отвращение, находить ее тело нелепым, но взгляд, который сле-
дует за ней во время беременности, не отталкивает ее, не превращает в инструмент 
по отношению к чужому желанию. Действительно, в этом обществе, которое все 
еще часто сужает возможности женщин в плане материнства, беременная женщина 
часто обнаруживает, что на нее смотрят с одобрением [27].

В классическом искусстве эта «аура», окружающая материнство, изображает 
покой. Доминирующая культура представляет беременность как время спокойного 
ожидания. Мы говорим о женщине как об «ожидающей». Образ ожидания без про-
исшествий показывает, насколько дискурс о беременности упускает из виду субъек-
тивность женщины. С точки зрения окружающих, беременность – это прежде всего 
время ожидания и наблюдения, когда ничего не происходит [27].

Однако для беременной женщины беременность характеризуется временностью 
движения, роста и изменений. Содержательный субъект – это не просто расщепле-
ние, в котором две половины лежат открытыми и неподвижными. Беременная жен-
щина ощущает себя источником и участницей творческого процесса. Хотя она не 
планирует и не направляет этот процесс, он не просто ее захватывает; скорее, она 
сама является этим процессом, этим изменением [27].

Время растягивается, мгновения и дни приобретают глубину, потому что жен-
щина переживает больше изменения в себе, в своем теле. Каждый день, каждую 
неделю она смотрит на себя в поисках признаков преображения.

Для кого-то рождение младенца может быть только началом, но для роженицы 
это также и завершение. Это сигнализирует о завершении процесса, которому она 
подвергалась в течение девяти месяцев, о выходе из этого уникального опыта тела, 
через который она прошла. Особенно если это ее первый ребенок, она переживает 
рождение как переход к новому Я, которого может одновременно желать и бояться. 
Женщина боится потери идентичности, как будто по ту сторону рождения она сама 
стала преображенной личностью, такой, которая «никогда больше не будет преж-
ней». Наконец, как принято говорить, приходит ее «время». Однако во время родов 
возникает не ощущение роста и изменений, а прекращение течения времени [27].

Социум и культура определяют отношение к телу и его восприятие. Женское 
тело имеет физиологические и биологические характеристики, репродуктивные ор-
ганы (клитор, вагина, матка, грудь), специфические движения и чувствование себя 
в пространстве и восприятие мира исходя из образа своего тела, отношение к телу 
(рельефность и забота о теле, украшают и наряжают свое тело – прежде всего, чтобы 
нравиться себе, так как этот опыт позволяет отказаться от потери фаллоса (фалли-
ческая стадия психосексуального развития) и принять свое тело и женственность).

Женщины идентифицируют себя как женщины с опытом тела: менструация, бе-
ременность, роды, климакс; качество этих переживаний сильно варьируется. Жен-
ское тело связывается с чувствами амбивалентности как со стороны общества, так 
и с стороны самой женщины. 

В процессе развития женское тело приобретает постоянные трансформации, что 
оказывает влияние на переживания идентичности у женщины. Опыт женского тела 
связан с архаическими переживаниями, возможностью слияния с материнской пер-
вичной фигурой и «соприкосновения» с жизнью-смертью (концепт крови и наличие 
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реального кровотечения при менструации – один из основных маркеров различия 
мужчины и женщины). Женское тело как «носитель опыта жизни и смерти». Боль 
и страдания (физические/психические) сопровождают ее опыт тела. 

На женское тело обращен взгляд другого, и тело рассматривается как объект, 
удовлетворяющий желания другого. Женское тело как будто не принадлежит жен-
щине, хотя она его чувствует и совершает определенные действия в отношении 
него. Зачастую отчуждается от своего тела.

Опыт женского тела (менструация, беременность, роды, климакс), обращенный 
взгляд другого и правила социума (как следует вести себя с другими, в какие игры 
играть девочкам, например) способствуют тому, что женщина может чувствовать 
себя несвободной, социально подавленной и неспособной самостоятельно и твор-
чески выстраивать отношения и свою жизнь, что в целом приводит нас к проблема-
тике социального неравенства. 

Субъект живет как плоть, и существуют неизбежные зависимости между собой 
и другим. Это, в свою очередь, порождает неравенство сил (маскулинное над фе-
минным, как пример, что находит свое отражение в женском телесном описанном 
опыте), которое нельзя отменить, но следует признать. Связь индивидуального жен-
ского опыта и социума требует дополнительных исследований и размышлений.
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Аннотация. В статье представлено историческое и повседневное значение астро-
логии. Рассмотрена специфика практических методов астрологии. Показано взаимо-
действие астрологии и психологии. Отмечается дискуссионный характер астрологии 
как науки и ее влияния на личность. В практической части представлено исследова-
ние по выявлению личностных качеств молодежи в зависимости от знака зодиака. 
Были применены опросник «Большая пятерка» и сравнение с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA). В исследовании участвовали студенты 
в количестве 195 человек в возрастном диапазоне от 18 до 32 лет. База исследования – 
Новосибирский государственный педагогический университет. Каждому из испыту-
емых был присвоен определенный знак зодиака на основании его даты рождения. 
В результате были получены значимые различия по трем интегративным факторам.  
В заключение делается вывод о том, что некоторые личностные характеристики все 
же имеют выраженность у лиц со схожим знаком зодиака. Однако для достоверного 
подтверждения факта наличия определенных личностных особенностей у респон-
дентов с одним знаком зодиака необходимо как увеличение эмпирической выборки, 
так и расширение диагностируемых личностных качеств.
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Abstract. The article presents a description of astrology, its historical and everyday 
significance. The specificity of practical methods of astrology is considered. The interaction 
of astrology and psychology is shown. The debatable nature of astrology as a science and 
its influence on personality is noted. In the practical part, a study is presented, the purpose 
of which is to identify personal qualities in young people, depending on the sign of the 
zodiac. The Big Five questionnaire and comparison using one-way analysis of variance 
(ANOVA) were applied. The study involved students in the amount of 195 people in the 
age range from 18 to 32 years. Research base – Novosibirsk State Pedagogical University. 
Each of the subjects was assigned a specific zodiac sign based on their date of birth. As 
a result, significant differences were obtained in three integrative factors. In conclusion, 
it is concluded that some personal characteristics are still pronounced in people with a 
similar zodiac sign. However, in order to reliably confirm the fact of the presence of certain 
personality traits in respondents with the same zodiac sign, it is necessary both to increase 
the empirical sample and expand the diagnosed personal qualities. 

Keywords: personality, personality traits, individual, youth, astrology, zodiac signs.

For Citation: Perevozkin S. B., Perevozkina Yu. M., Perevozkin M. S. Personal Characteristics 
of Young People Depending on the Sign of the Zodiac. SMALTA, 2023, no. 3, pp. 54–69. (In Russ.) 
DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2303.05

Актуальность работы обусловлена современными представлениями об окружа-
ющем мире как о линейной и упорядоченной системе, проявляющейся через на-
учные дискурсы. Вместе с тем человеку для самопознания и его самоидентичности 
всегда был свойственен поиск астральных, трансцендентальных ориентиров и объ-
яснения как актуальных моментов его бытия, так и предсказания его будущего. 
Таким образом, противоположностью «рациональному» мышлению стал отказ от 
логики в пользу континуума «досовременных» представлений, которые являлись 
субъективными, символическими и духовными. Эти две концепции сосуществу-
ют и противопоставлены в большей или меньшей степени, создают дисгармонию 
и диссонанс. 

Более века назад М. Вебер [35] проиллюстрировал открытость человеческой 
природы по отношению к религиозным убеждениям. Отношение между «рацио-
нальностью» и реакцией на этот процесс определенно является рефлексивным раз-
витием критики, обнажающей противоречия современной жизни. Подобные реак-
ции включают экзистенциальную тревогу и метафизические амбиции, поскольку 
современный человек пытается найти смысл своего существования в чрезмерно 
материальном мире. В этой связи одним из вариантов нивелировать экзистенциаль-
ный страх является стремление субъектов обратится к трансцендентному аспекту, 
к которому относится астрология. Астрология – это изменчивая культурная прак-
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тика, которая «включает в себя религиозное мировоззрение» [24] и находится за 
пределами научного знания. В целом астрология объединяет различные варианты 
эзотерической практики, содержащей специализированное знание гороскопиче-
ского искусства. Астрология содержит в себе аспекты субъективных предсказаний 
и экстрасенсорного опыта (популярные гороскопы), довольно часто транслируемые 
в средствах массовой информации. Исторически астрологические методы станови-
лись все более объективными, «рациональными» и научными в отличие от более 
субъективных, творческих и духовных взглядов [12]. Последнее определение допу-
скает различные гадания, творческий и трансрациональный процесс, который при-
нимается определенным количеством астрологов, возвращающихся к символиче-
ской основе, предлагая ограничение человеческой свободы действий. Необходимо 
отметить, что понятие предсказания судьбы сегодня существует как маргинальная 
культурная практика.

Исторически сложилось так, что связь астрологической надрациональности 
и религиозного сообщества длительное время была конфликтной [10; 14; 15]. Орга-
низованное христианство критиковало астрологию, поскольку она угрожала власти 
церкви. Несмотря на это астрология смогла сохраниться и выйти в различных стра-
нах даже на государственный уровень, предлагая творческие предсказания судьбы 
на год или на день, которые основаны на расположение звезд, месяца и года, тем 
самым способствуя самоидентификации субъекта. 

До XVII в. философская и «интеллектуальная» астрология опиралась на теорети-
ческую астрологию и христианскую теологию, идеи, которые тогда были пропита-
ны устоявшейся академической и ренессансной мыслью [13]. Рационализм и совре-
менность XVIII в. способствовали исчезновению «интеллектуальной» астрологии 
и упадку эзотерической астрологии. K. Lekeby [25] считает, что в Дании «интел-
лектуальная» астрология полностью устарела в университетах к концу XVIII в. Это 
создало раскол между астрономией и астрологией [13].

В этой связи существует когнитивный диссонанс между принципами и идеями 
науки и убеждениями астрологии [19], что приводит к диссонирующим культурным 
профилям. Этот конфликт обнаруживает несовместимость трансцендентальных ре-
презентаций и реальности, а также приводит к эпистемологическим и онтологиче-
ским проблемам, связанным с реальным миром и духовными практиками. 

Сегодня астрология занимается феноменологией (индивидуальный опыт), гер-
меневтикой (интерпретация) и описывается как «псевдонаука», поскольку ее нельзя 
свести к какой-либо единой всеобъемлющей теории. Она вбирает в себя понятия 
транслинейности и трансрациональности, которые учитывают различные понима-
ния и трансцендентальный опыт. В современном мире астрология и ее разновидно-
сти включают открытые гадательные практики, аристотелевскую/птолемеевскую, 
научную и психологическую астрологию [36].

В рамках эзотерических практик астрология предсказывает индивидуальную 
жизнь по звездам. В то же время «естественная» астрология сосредотачивается на 
погоде, стихийных бедствиях и прочих событиях. Так, согласно некоторым астроло-
гическим прогнозам затмения Луны или Солнца предвещают начало войны, эпиде-
мий и голода [5]. Подобный взгляд постулирует человека как часть более широкой 
целостной космологии, а не как центральный мотив. 

С методологической точки зрения существует принципиальное различие между 
астрологами, трактующими судьбу человека через гороскоп, и теми, кто рассма-
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тривает астрологию как творческий акт. В первом случае понимаются квазинаучные 
практики, интерпретируемые с помощью фиксированных методов, тогда как творче-
ство полностью охватывает досовременные и символические формы гадания [12]. 
Гадание можно понять как непрерывный ритуальный диалог с духами-предсказате-
лями [13], что придает вес интерпретации и индивидуальному действию гадающе-
го, где для раскрытия смысла требуется предсказательный интеллект. Эта практика 
включает в себя непредсказуемые субъективные и символические процессы, проис-
ходящие во время чтения карт, что контрастирует с контролируемым, объективным 
и линейным развертыванием событий и повествований. Антрополог E. Pritchard [34] 
объяснил гадание с точки зрения постановки закрытых вопросов о повседневных 
проблемах, наряду с механизмом оценки ответа «да» или «нет». Помимо натально-
го гороскопа (который представляет собой форму гадания, основанную на времени 
рождения), можно построить хорарную карту [5]. Этот творческий процесс имеет 
сходство с картами Таро, раскрывая «магический» момент астрологии, когда пред-
полагается, что предсказанные события действительно должны произойти. Гадание 
вызывает в воображении определенные картины, и клиент принимает жизненные 
решения на основе собственного опыта, что зачастую актуализирует экзистенци-
альную тревогу. 

Именно из-за подобного гадания астрология подверглась критике, например 
святого Августина (IV в.), который отвергал гадание как посредничество злых де-
монов, целью которых является заточение человеческих душ. Демон из греческой 
мифологии является посредником между богами и людьми, ангелом-хранителем, 
направляющим индивидуальную судьбу [12]. Это присвоение жесткой бинарной 
классификации хорошего и плохого способствовало картезианскому мышлению 
и структурной концепции судьбы в христианстве, которая избегает свободы дей-
ствий и диалога. Отсюда предполагаемые моральные опасности гадания, поскольку 
оно вмешивается в волю Бога.

Понятие транслинейного аспекта астрологического гадания связано с киноин-
дустрией и повторной съемкой одной и той же сцены [12]. Это позволяет пере-
читывать карту явлений, которые могут происходить во время исследования или 
консультации. Эта поэтическая реконтекстуализация дает пространство для само-
рефлексии и творчества. Подобный мистицизм тесно связан с юнгианской теорий 
синхронистичности. Гипотетически значимые совпадения (синхронистичности) 
могут включать взаимодействие между различными акторами. Несмотря на это, 
синхронистичность может выражать влияние астролога и клиента на формирование 
событий [8]. Есть также «ошибки», из-за которых карта не работает, что усугубляет 
непоследовательность процесса, подвергая гадание дополнительным обвинениям 
в случайности. В натальном гороскопе астролог применяет символическое значе-
ние карты к жизни человека. Гадание вращается вокруг 10 планет (с особым сим-
волизмом, например Венера для отношений и Марс для агрессии) и планетарных 
аспектов (комбинированные эффекты планетарного символизма). Они расположе-
ны в 12 знаках зодиака (с соответствующей символикой), в 12 домах (различные 
сферы физической жизни). 

Еще одним аспектом астрологического учения выступает определение личност-
ных особенностей субъекта в зависимости от его знака зодиака. Необходимо от-
метить, что уже сама по себе такая постановка вопроса связана со значительными 
научными сомнениями. Если же трансформировать научную проблему взаимосвязи 
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астрологии с реальными событиями и определенным поведением человека и его ка-
чествами в проблему взаимодействия между личностью и поведением, то она тоже 
оказывается достаточно противоречивой. Вместе с тем обе проблемы связаны с од-
ним и тем же научным явлением, заключающимся в желании ученых понять рабо-
ту природных систем и механизмов, объясняющих, почему один эффект возникает 
вместо другого [30].

Часто считается, что нечто сначала включает описание того, что происходит или 
должно произойти, это отвечает запросу астрологии и обычно включает в себя клас-
сификацию и характеристику явлений, а затем учет факторов, которые способству-
ют возникновению этих явлений [6]. Психология личности, так же как и астроло-
гия, обычно включает в себя как описание, так и объяснение [19], хотя связь между 
личностью и поведением не всегда однозначная, как это представляется обычно 
в существующих типологиях. 

В середине XX в. наблюдался скептицизм по отношению как к типам личности, 
так и личностным факторам в целом. Личностные качества и типы рассматрива-
лись либо как вымышленные сущности, либо просто как описания поведения, сами 
по себе нуждающиеся в объяснении [29]. Однако позже релевантность личностных 
качеств как объяснительных конструктов получила более широкое признание [31], 
а когда-то дискредитированное понятие «черта» стало центральным компонентом 
многих исследований личности. В ряде наших исследований эмпирически доказа-
ны детерминационные возможности ролевых моделей на определенные паттерны 
поведения субъектов [2; 3; 4]. L. A. Pervin отмечает, что «в области личности наблю-
дается возрождение интереса к чертам» [33 с. 103], хотя немногие исследователи 
утверждают, что черты составляют целостность личности, тем не менее различные 
авторы, приверженцы теории черт, утверждают, что качества личности являются цен-
тральными и определяющими ее характеристиками [8]. Такие черты обычно понима-
ются как постоянные модели мыслей, чувств или действий, которые отличают людей 
друг от друга [22]. Подходы, основанные на чертах, предполагают, что важные аспек-
ты личности могут быть сведены примерно к 3–16 чертам [16; 17; 18; 23; 33].

Психология черт предполагает наличие пяти основных личностных факторов [20], 
и, возможно, наиболее влиятельной из них является пятифакторная модель, которая 
включает в себя черты невротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелатель-
ности и добросовестности [26; 27]. Пятифакторная модель (five-factor model) – это 
диспозициональная модель личности, которая характеризует человека при помощи 
пяти черт (диспозиций), или факторов. Черта (trait) – диспозиция (склонность) вести 
себя определенным образом, которая проявляется в поведении человека в широком 
спектре ситуаций. Необходимо оговориться, что использование слова «модель» в дан-
ном случае подразумевает описательную структуру того, что было получено в результа-
те эмпирического исследования, а не теоретическое обоснование природы происхожде-
ния и последствий влияния феномена. «Большая пятерка» (big five) – это таксономия 
черт личности; она отображает, какие черты из тех, которыми люди пользуются для 
описания друг друга, группируются под одним общим знаменателем. «Большая пя-
терка» – это эмпирически выведенный феномен, не теория личности. Это факторы, 
которые появились в результате процедуры факторного анализа. Термин «большая 
пятерка» был введен Л. Голдбергом [20] и изначально ассоциировался с исследовани-
ями личностных черт путем анализа дескрипторов из человеческого языка. Термин 
«пятифакторная модель» больше ассоциировался с исследованиями черт личности 
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с помощью личностных опросников. Сторонники данного подхода утверждают, 
что эти пять факторов являются универсальными [26; 27], что определило интерес 
и к многомерному подходу. Следует отметить, что существуют некоторые разногла-
сия между лексическими опросниковыми подходами касательно названия пятого 
фактора «открытость новому опыту» [1].

Существует огромное количество научной литературы, в которой обсуждают 
перспективу многофакторного подхода к пониманию личности. Дискуссии совре-
менных ученых, как правило, сосредоточены на точном количестве признаков, со-
отношении между иерархическими уровнями, стабильности признаков и методоло-
гических соображениях относительно средств оценки качеств, таких как факторный 
или кластерный анализы [7; 11; 21; 26; 33]. Однако, учитывая, что психологическая 
наука нацелена не только на анализ характеристик личности, но и на объяснение по-
ведения, возникает вопрос, может ли описания черт достоверно предсказать поведе-
ние субъектов с определенным набором личностных качеств, что, собственно, по-
вторяет поставленную в этой статье проблему объяснения поведения и личностных 
черт в зависимости от знака зодиака. В этом контексте среди ученых наблюдается 
расхождение во взглядах. Так, некоторые авторы отмечают, что черты служат только 
лишь описаниями индивидов [28; 32]. В то время как другие авторы утверждают, 
что черты могут быть использованы для объяснения поведения личности [9; 26].

Таким образом, проведенный обзор литературы продемонстрировал неоднознач-
ность понимания астрологии в современном мире. Астрология в своей манере игра-
ет в игры и может быть многообразной в интерпретации, которая колеблется между 
экстрасенсорным прочтением и жизнью, еще не выбранной клиентом, или жизнью, 
намеченной астрологом на основе символизма. Такое определение своего будущего 
через гороскоп дает для человека безопасность, уверенность в завтрашнем дне. 

Цель статьи состоит в том, чтобы оценить, могут ли знаки зодиака, предложен-
ные в астрологии, служить согласованными объяснительными конструкциями для 
личностных качеств индивида. Гипотеза исследования предполагает, что личност-
ные особенности молодежи будут совпадать с интерпретацией знаков зодиака. Что-
бы доказать или опровергнуть предложенную гипотезу, в статье проводится анализ 
отношений между знаками зодиака и личностными факторами современной моло-
дежи. Для этого все респонденты были протестированы по опроснику «Большая 
пятерка», каждому из испытуемых был присвоен определенный знак зодиака на ос-
новании его даты рождения. Далее производилось сравнение личностных особен-
ностей респондентов в зависимости от присвоенного знака зодиака посредством 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).

В качестве испытуемых выступили студенты в количестве 195 человек в возраст-
ном диапазоне от 18 до 32 лет. База исследования – Новосибирский государствен-
ный педагогический университет.

Результаты исследования показали, что больше всего студентов родились под 
знаком зодиака Дева (18 %), 13 % – под знаком Козерог, по 10 % под знаком Рыб, 
Водолея, Близнецов и Рака (рис.).
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Рис. Процентное распределение эмпирической выборки по знакам зодиака

Под знаками зодиака Скорпион, Стрелец и Рак родилось по 8 % обследуемых, 
Овен и Козерог – по 5 % и Лев – 3 %. Не было диагностировано ни одного респон-
дента со знаком Весы. Таким образом, было выявлено 11 знаков зодиака. 

С целью изучения различий студентов с разными знаками зодиака по личност-
ным факторам проводится однофакторный дисперсионный анализ, который ис-
пользуется в случае измерения зависимой переменной в метрической шкале и если 
установлена однородность дисперсий (табл. 1). Результаты сравнения по диспер-
сионному анализу студентов с разными знаками зодиака по личностным факторам 
демонстрируют достоверные различия между испытуемыми по трем интегральным 
факторам «Привязанность – Обособленность», «Самоконтроль – Импульсивность» 
и «Эмоциональная устойчивость – Эмоциональная неустойчивость» с вероятно-
стью ошибки менее 1 %.

Таблица 1
Сравнение студентов с разными знаками зодиака по личностным факторам

Личностные качества
Левена ANOVA

F p F p
Экстраверсия – Интроверсия 1,23 0,315 1,53 0,149
Привязанность – Обособленность 1,61 0,155 3,13 0,002
Самоконтроль – Импульсивность 0,92 0,529 3,01 0,003
Эмоциональная устойчивость –  
Эмоциональная неустойчивость 1,91 0,302 3,94 0,000

Экспрессивность – Практичность 1,35 0,237 1,41 0,197

 
Попарное сравнение групп (критерий LSD) показало, что респонденты со зна-

ком Козерог характеризуются наибольшей выраженностью привязанности (М = 61 
Т-баллов), тогда как испытуемые со знаком Скорпион более обособлены (М = 42,5 
Т-баллов) (табл. 2).
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В качестве испытуемых выступили студенты в количестве 195 человек 
в возрастном диапазоне от 18 до 32 лет. База исследования – Новосибирский 
государственный педагогический университет. 

Результаты исследования показали, что больше всего студентов 
родились под знаком зодиака Дева (18 %), 13 % – под знаком Козерог, по 10 
% под знаком Рыб, Водолея, Близнецов и Рака (рис.). 
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обследуемых, Овен и Козерог – по 5 % и Лев – 3 %. Не было диагностировано 
ни одного респондента со знаком Весы. Таким образом, было выявлено 11 
знаков зодиака.  
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Таблица 2
Попарные сравнения студентов с разными знаками зодиака по фактору  

«Привязанность – обособленность»

Знаки зодиака
{1

} 
– 

M
=5

6,
00

0

{2
} 

– 
M

=5
3,

00
0

{3
} 

– 
M

=5
4,

75
0

{4
} 

– 
M

=5
4,

33
3

{5
} 

– 
M

=5
5,

85
7

{6
} 

– 
M

=5
8,

00
0

{7
} 

– 
M

=6
1,

00
0

{8
} 

-  
M

=5
4,

25
0

{9
} 

– 
M

=5
0,

20
0

{1
0}

 –
 

M
=5

8,
00

0

{1
1}

 –
 

M
=4

2,
50

0

Овен {1} – 0,43 0,74 0,68 0,97 0,60 0,21 0,64 0,12 0,71 0,00

Близнецы {2} 0,80 – 0,57 0,69 0,30 0,11 0,02 0,69 0,34 0,31 0,01

Рак {3} 0,20 0,47 – 0,90 0,69 0,30 0,06 0,87 0,12 0,51 0,00

Стрелец {4} 0,61 0,65 0,90 – 0,61 0,27 0,07 0,98 0,20 0,47 0,00

Дева {5} 0,85 1,00 0,69 0,61 – 0,44 0,09 0,56 0,03 0,65 0,00

Водолей {6} 0,00 0,55 0,30 0,27 0,44 – 0,37 0,23 0,01 1,00 0,00

Скорпион {7} 0,85 0,44 0,06 0,07 0,09 0,37 – 0,05 0,00 0,55 0,00

Рыбы {8} 0,06 0,47 0,87 0,98 0,56 0,23 0,05 – 0,17 0,44 0,00

Телец {9} 0,47 0,65 0,12 0,20 0,03 0,01 0,00 0,17 – 0,11 0,04

Лев {10} 0,92 1,00 0,51 0,47 0,65 1,00 0,55 0,44 0,11 – 0,00

Козерог {11} 0,85 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 –

Более подвержены самоконтролю студенты со знаком зодиака Скорпион (М = 
66,66 Т-баллов), а более импульсивными являются респонденты со знаком зодиака 
Близнецы (М = 47,2 Т-баллов) (табл. 3).

Таблица 3
Попарные сравнения студентов с разными знаками зодиака по фактору  

«Самоконтроль – Импульсивность»

Знаки зодиака

{1
} 

– 
M

=5
1,

00
0

{2
} 

– 
M

=4
7,

25
0

{3
} 

– 
M

=5
3,

50
0

{4
} 

– 
M

=5
8,

00
0

{5
} 

– 
M

=5
4,

28
6

{6
} 

– 
M

=5
2,

50
0

{7
} 

– 
M

=6
6,

66
7

{8
} 

– 
M

=5
1,

75
0

{9
} 

– 
M

=5
9,

60
0

{1
0}

 –
 

M
=5

7,
00

0

{1
1}

 –
 

M
=5

2,
00

0

Овен {1} – 0,43 0,60 0,17 0,46 0,75 0,00 0,88 0,07 0,38 0,86

Близнецы {2} 0,43 – 0,11 0,01 0,05 0,18 0,00 0,25 0,00 0,12 0,32

Рак {3} 0,60 0,11 – 0,29 0,82 0,80 0,00 0,65 0,10 0,57 0,75

Стрелец {4} 0,17 0,01 0,29 – 0,33 0,20 0,06 0,14 0,69 0,88 0,24

Дева {5} 0,46 0,05 0,82 0,33 – 0,61 0,00 0,47 0,10 0,65 0,61

Водолей {6} 0,75 0,18 0,80 0,20 0,61 – 0,00 0,85 0,06 0,47 0,92

Скорпион {7} 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 – 0,00 0,08 0,13 0,00

Рыбы {8} 0,88 0,25 0,65 0,14 0,47 0,85 0,00 – 0,04 0,40 0,96

Телец {9} 0,07 0,00 0,10 0,69 0,10 0,06 0,08 0,04 – 0,67 0,10

Лев {10} 0,38 0,12 0,57 0,88 0,65 0,47 0,13 0,40 0,67 – 0,46

Козерог {11} 0,86 0,32 0,75 0,24 0,61 0,92 0,00 0,96 0,10 0,46 –

Наконец, наиболее эмоционально устойчивыми являются испытуемые, родив-
шиеся под знаками Овен (М = 65,5 баллов) и Козерог (М = 65 баллов). В мень-
шей степени обладают эмоциональной устойчивостью респонденты со знаком Дева  
(М = 46,14 баллов) (табл. 4).
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Таблица 4
Попарные сравнения студентов с разными знаками зодиака по фактору  

«Эмоциональная устойчивость – Эмоциональная неустойчивость»

Знаки зодиака
{1

} 
– 

M
=6

5,
50

0

{2
} 

– 
M

=5
8,

00
0

{3
} 

– 
M

=5
0,

00
0

{4
} 

– 
M

=5
9,

66
7

{5
} 

– 
M

=4
6,

14
3

{6
} 

– 
M

=4
8,

75
0

{7
} 

– 
M

=7
1,

33
3

{8
} 

– 
M

=5
5,

75
0

{9
} 

– 
M

=4
9,

80
0

{1
0}

 –
 

M
=5

6,
00

0

{1
1}

 –
 

M
=6

5,
00

0

Овен {1} – 0,26 0,02 0,40 0,00 0,01 0,40 0,14 0,02 0,31 0,95

Близнецы {2} 0,26 – 0,14 0,77 0,02 0,09 0,02 0,68 0,11 0,81 0,29

Рак {3} 0,02 0,14 – 0,10 0,42 0,82 0,00 0,29 0,97 0,48 0,03

Стрелец {4} 0,40 0,77 0,10 – 0,01 0,06 0,06 0,50 0,08 0,68 0,44

Дева {5} 0,00 0,02 0,42 0,01 – 0,58 0,00 0,05 0,41 0,23 0,00

Водолей {6} 0,01 0,09 0,82 0,06 0,58 – 0,00 0,20 0,84 0,40 0,02

Скорпион {7} 0,40 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 – 0,01 0,00 0,08 0,36

Рыбы {8} 0,14 0,68 0,29 0,50 0,05 0,20 0,01 – 0,25 0,98 0,16

Телец {9} 0,02 0,11 0,97 0,08 0,41 0,84 0,00 0,25 – 0,46 0,02

Лев {10} 0,31 0,81 0,48 0,68 0,23 0,40 0,08 0,98 0,46 – 0,34

Козерог {11} 0,95 0,29 0,03 0,44 0,00 0,02 0,36 0,16 0,02 0,34 –

Обобщим полученные результаты, построив личностные портреты по каждому 
знаку зодиака, и сравним их с интерпретацией по выделенным знакам (табл. 5). 
В результате сравнительного анализа было выделено пять знаков зодиака, облада-
ющих наиболее или наименее выраженными личностными качествами (p < 0,05).

Таблица 5
Сравнительные характеристики знаков зодиака и личностных особенностей молодежи,  

родившихся под этими знаками

Знак  
зодиака Интерпретация знака зодиака по гороскопу

Личностные особенности  
студентов с определенным  

знаком зодиака
1 2 3

Овен Овны больше чувствуют, чем размышляют. 
Они могут быть крайне великодушны и обо-
жают делать подарки и отдавать приказы. 
Мужественный, часто стоический тип, полный 
оригинальных идей и неутомимый любопыт-
ством ко всему новому. 
Знак пионеров и изобретателей. Любит про-
кладывать собственную тропу, любопытство 
может переходить в нескромность и несдер-
жанность.
Все Овны импульсивны, порывисты, иногда  
наивны

Эмоционально устойчив, рассла-
блен, самодостаточен и эмоцио-
нально стабилен

Близнецы Обладают быстротой, реакцией, переменчи-
вым настроением. Они неуравновешенны, 
непоследовательны, делают несколько дел 
одновременно, но практичны, чувствительны, 
эгоистичны, а также мелочны. Негативное ка-
чество одаренных Близнецов – непостоянство. 
Огромна их приспособляемость, так же как 
и склонность к обману и неорганизованность. 

Отличаются импульсивностью, 
безответственностью, беспечно-
стью, отсутствием аккуратности 
и настойчивости
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Окончание табл. 5

1 2 3
Не очень крепкие, они боятся усталости, так 
как быстро утомляются, потому что живость 
их превышает силы

Дева Беспокойны, хотят все обдумать, прежде чем 
делать. Иногда думают слишком долго, что 
лишает их спонтанности, а иногда из-за этого 
теряют шансы, упускают возможности. Они 
всегда сдержаны, скованы, воздержаны

Эмоционально неустойчивы, что 
выражается в тревожности, эмоци-
ональной лабильности, характери-
зуются напряженностью и депрес-
сивностью, самокритичны

Скорпион Властный, неистовый, инстинктивный ха-
рактер. Он знает, чего хочет. Индивидуалист, 
презирающий общественное мнение и обычаи. 
Вооруженный для жизни, умеет защищаться, 
не боится атаковать, благодаря твердой воле 
и настойчивости. Не болтун и не экспансивен. 
Трудолюбив

Проявляет обособленность по 
отношению к другим людям, хо-
лоден в проявлении своих чувств, 
подозрителен, склонен к соперни-
честву, в большей степени уважает 
себя, чем окружающих, аккуратен, 
настойчив, ответственен, предус-
мотрителен, старается контроли-
ровать собственное поведение

Козерог Использует умеренность и сдержанность в ка-
честве внутренней системы самосохранении. 
В целом Козероги не заботятся о том, чтобы 
выглядеть привлекательными. Редко говорят 
о себе и считают выше своего достоинства 
пускать в ход шарм. Они не демонстрируют 
своих достоинств, отчего производят слабое 
впечатление или вовсе не производят его. 
Пренебрежение к шарму и привлекательности, 
более предпочитают выглядеть корректными, 
нежели вызывающими интерес

Привязаны к окружающим, от-
личаются проявлением теплоты 
в чувствах, предпочитают сотруд-
ничество, доверяют и оказывают 
уважение другим людям, эмоцио-
нально устойчивы, расслаблены, 
самодостаточны и эмоционально 
стабильны

Итак, сравнительный анализ показал, что по знаку зодиака Овен личностные 
особенности молодежи и характеристики знака имеют противоположную направ-
ленность. Так, по характеристикам данный знак отличает чувственность и импуль-
сивность, тогда как по личностным особенностям большинство респондентов име-
ют выраженную эмоциональную стабильность. 

Анализ сравнительных характеристик знака зодиака Козерог и личностных 
особенностей молодежи, родившихся под данным знаком, выявил как некоторое 
сходство, так и отличие. Схожими выступают такие признаки, как эмоциональная 
устойчивость, расслабленность, самодостаточность, что совпадает с умеренностью 
и сдержанностью, обозначенными в характеристиках знака. В то же время такие ка-
чества, как привязанность к окружающим, проявление теплоты в чувствах, предпо-
чтение сотрудничества и уважения к другим людям, не нашло отклика в описании 
особенностей данного знака зодиака. 

Что касается остальных анализируемых знаков зодиака, то было обнаружено 
определенное сходство между описанием знака и личностными особенностями мо-
лодежи, родившимися под этим знаком. Так, студентов под знаком Близнецы отли-
чает импульсивность, безответственность, беспечность, отсутствие аккуратности 
и настойчивости. В характеристиках этого знака можно найти такие качества, как 
быстрота реакции, переменчивое настроение, неуравновешенность, непоследова-
тельность, непостоянство, склонность к обману и неорганизованность. 
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Знак Девы характеризуется беспокойством, желанием все обдумать, которое 
может затягиваться, что лишает их спонтанности. Они всегда сдержаны, скованы. 
Подобные качества были обнаружены нами в результате сравнительного анализа. 
Лица, рожденные под этим знаком, имеют выраженную тревожность, характеризу-
ются напряженностью и депрессивностью, самокритичностью.

Скорпион – властный, неистовый индивидуалист, презирающий общественное 
мнение и обычаи. Он знает, чего хочет. Вооруженный для жизни, умеет защищаться, 
не боится атаковать, благодаря твердой воле и настойчивости. Не болтун и не экс-
пансивен, трудолюбив. В результате диагностики было определено, что респонден-
ты, рожденные под этим знаком, характеризуются обособленностью по отношению 
к другим людям, склонностью к соперничеству, в большей степени уважают себя, 
чем окружающих, они аккуратны, настойчивы, ответственны, предусмотрительны, 
стараются контролировать собственное поведение.

Итак, резюмируя проведенное эмпирическое исследование, призванное верифи-
цировать или опровергнуть гипотезу о правомочности описательных характеристик 
личности знаков зодиака, в определенной степени приблизило нас к истине. Так, 
один из знаков имел абсолютно не похожие характеристики и личностные особен-
ности, диагностируемые в эмпирической выборке. Один знак наполовину совпал 
в характеристиках знака и личностных особенностях и три знака нашли определен-
ное подтверждение в описании характеристик знака и личностных особенностях 
респондентов. По результатам исследования можно предположить, что некоторые 
личностные характеристики все же имеют выраженность у лиц со схожим знаком 
зодиака. Для более достоверного выявления данной закономерности необходимо 
увеличить эмпирическую выборку, расширив возрастной диапазон, и включить та-
кой фактор, как пол, который позволит дифференцированно подойти к измеряемым 
параметрам. Кроме того, к ограничениям данного исследования можно отнести при-
влечение незначительного числа интегральных факторов, которые не дают полной 
картины личностных качеств. В этой связи необходимо в дальнейшем применить 
другие личностные опросники. 

Вклад данной статьи лежит в области доказательных возможностей астрологии 
как науки, позволяющей идентифицировать личностные особенности человека. Это 
связано с тем, что в существующей литературе основное внимание уделяется изуче-
нию астрологии в контексте ее предсказательных способностей. В качестве отправ-
ной точки в этой статье исследовались личностные особенности молодежи в за-
висимости от знака зодиака, что помогает расширить литературу о влиянии даты 
рождения на формирование особенностей личности и раскрывает логику этой связи 
посредством эмпирического исследования. 
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Формирование элементарных математических представлений  
у младших школьников с нарушением речи

Складанюк Валерия Николаевна
Средняя общеобразовательная школа № 105 им. Героя России И. Шелохвостова,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлены практические аспекты изучения формирования 
элементарных математических представлений у младших школьников с нарушением 
речи. Проанализирована специфика элементарных математических представлений  
у младших школьников с нарушением речи. В процессе экспериментального иссле-
дования установлено, что на констатирующем этапе эксперимента у детей младшего 
школьного возраста с нарушениями речи обнаружены низкие показатели сформиро-
ванности элементарных математических представлений. Была разработана програм-
ма, которая состоит из трех этапов: подготовительного, основного и заключитель-
ного. Особенностью основного этапа стало включение в занятия не только заданий 
по развитию навыков счета и математических представлений, но и двигательных 
упражнений. На контрольном этапе эксперимента показатели развития элементар-
ных математических представлений стали выше в экспериментальной группе, что 
свидетельствует об эффективности применения психокоррекционной программы, на-
правленной на повышение уровня сформированности элементарных математических 
представлений детей младшего школьного возраста с нарушением речи. 

Ключевые слова: младшие школьники с нарушениями речи, элементарные мате-
матические представления, ограниченные возможности здоровья, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, инклюзивное образование, школьники.

Для цитирования: Складанюк В. Н. Формирование элементарных математических пред-
ставлений у младших школьников с нарушением речи // СМАЛЬТА. 2023. № 3. С. 70–85. 
DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2303.06

Research Article

Formation of Elementary Mathematical Concepts  
in Junior Schoolchildren with Speech Impairment

Valeria N. Skladanyuk
Secondary General Education School no. 105 named after the Hero of Russia  
I. Shelokhvostov, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents the practical aspects of studying the formation of 
elementary mathematical representations in younger students with speech impairment. 
The specificity of elementary mathematical representations in younger schoolchildren 

© Складанюк В. Н., 2023



71

Актуальные экспериментальные исследования психологии и смежных наук 
Current experimental studies of psychology and related sciences

with speech impairment is analyzed. During the experimental study, it was found that 
at the ascertaining stage of the experiment, children of primary school age with speech 
disorders showed low levels of formation of elementary mathematical representations.  
A program was developed that consists of three stages: preparatory, main and final. A feature 
of the main stage was the inclusion in the classes not only of tasks for the development of 
counting skills and mathematical representations, but also of motor exercises. At the control 
stage of the experiment, the indicators of the development of elementary mathematical 
representations became higher in the experimental group, which indicates the effectiveness 
of the use of a psycho-correction program aimed at the growth of elementary mathematical 
representations of children of primary school age with speech impairment.

Keywords: younger schoolchildren with speech disorders, elementary mathematical 
representations, health limitations, children with disabilities, inclusive education, 
schoolchildren.
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В общеобразовательных учреждениях разного уровня с каждым годом растет 
число детей с различными нарушениями, в том числе и с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) [31]. Нарушение речи означает, что речевое развитие не соответствует 
возрасту, при этом наблюдается общее недоразвитие речи, дизартрия, моторная ала-
лия и др. У детей с ТНР наблюдаются следующие отклонения: 

– неправильное употребление речевых единиц – слов; 
– неправильное употребление различных грамматических конструкций речи; 
– частое повторение, зацикленность на предыдущем высказывании; 
– многочисленные паузы, прерывания в речи; 
– пассивность речевых движений; 
– неспособность адекватно использовать средства коммуникации; 
– неспособность понимать и анализировать высказывания окружающих; 
– замена адресности на другие по принципу обобщения высказывания; 
– проблема использования невербальных средств коммуникации. 
В научной литературе указано, что дети с нарушениями речи испытывают труд-

ности в обучении, связанные с недоразвитием высших психических функций: мыш-
ления, памяти, восприятия, внимания. Одним из расстройств является нарушение 
математических представлений и дискалькулия, связанная со снижением способно-
сти к математическому счету [18]. Традиционной логопедии при нарушениях речи 
недостаточно для развития способностей таких детей. Это часто требует вмеша-
тельства специального психолога и новых дополнительных форм работы с деть-
ми. Процесс обучения математике обеспечивается сложным соединением сенсор-
но-перцептивной, интеллектуальной и речевой деятельности, а также представляет 
научный интерес с точки зрения взаимодействия речи и других высших психиче-
ских функций [16; 17]. Освоение ребенком математических понятий имеет большое 
практическое значение, поскольку человек должен постоянно работать с арифмети-
ческими выражениями, выполнять вычисления с числовыми значениями и различ-
ные действия. Счет как единица мышления важен не только для подготовки ребенка 
к школе, но и для освоения таких дисциплин, как математика, география, химия, 
физика, труд и т. д. на начальном этапе школьного образования, а также в последу-
ющие годы [26].
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Согласно исследованиям А. Гермаковской [11; 12], дети с нарушениями речи 
с трудом понимают и усваивают арифметические и геометрические материалы. 
Р. Е. Лалаева [22] отмечает, что такие дети испытывают существенные трудности 
с усвоением пространственно-временных отношений. И это, как правило, негатив-
но сказывается на когнитивном развитии и усвоении математических знаний у де-
тей с нарушениями речи. Однако традиционно считается, что коррекционная работа 
с детьми с нарушениями речи связана в основном со словесным развитием, пробле-
ма же математического образования этой категории детей изучена мало.

А. Гермаковска [11], О. В. Степкова [27], С. Ю. Кондратьева [18; 19; 20; 21] и дру-
гие исследователи посвятили свои труды проблеме овладения математикой детьми 
с нарушением речи. Возможность овладения математикой у детей с нарушениями 
речи зависит от общего процесса их познания, в частности от степени сформиро-
ванности деятельностного, интеллектуального и речевого компонентов. Кроме того, 
ученые выявляют как типичные проблемы для всех детей с речевыми нарушения-
ми, так и специфические проблемы, связанные с недостаточным уровнем опреде-
ленного компонента математической подготовки.

У детей младшего школьного возраста часто наблюдается стойкое нарушение 
счета, которое называют дискалькулией. Дискалькулия является нарушением фор-
мирования элементарных математических представлений. По мнению С. Ю. Кон-
дратьевой [18; 21], дискалькулия у детей – это необычное, сложное и постоянное 
нарушение усвоения счетной деятельности, которое негативно сказывается на адап-
тации ребенка к школе, формировании математических знаний и в целом формиро-
вании его характера.

А. Гермаковска [11], Л. Б. Баряева [5], Е. А. Афанасьева [3; 4], С. Ю. Кондра-
тьева [20], Р. И. Лалаева [22], О. В. Степкова [27], Л. Е. Томме [28], Л. С. Цветкова [29] 
и другие исследователи предлагают изучать особенности овладения математиче-
ской деятельностью у детей с нарушениями речи. Своевременное выявление про-
блем в формировании математических навыков и их причин помогает определить 
направление работы по профилактике и коррекции нарушений формирования эле-
ментарных математических представлений у учащихся начальной школы. Эта ситу-
ация подтверждает актуальность нашего исследования.

Актуальность проблемы изучения возможностей формирования элементарных 
математических представлений у младших школьников с нарушениями речи обу-
словлена:

– противоречием между потребностями общества в своевременной поддерж-
ке детей с нарушениями речи и недостаточной разработанностью проблемы про-
филактики и коррекции нарушений формирования элементарных математических 
представлений в специальной психологии и методике преподавания в начальной 
школе;

– потребностью практических разработок по формированию математических 
представлений у обучающихся начальной школы с нарушениями речи в практике 
образовательного учреждения. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы формирования мате-
матических представлений у обучающихся начальной школы с нарушениями речи 
и ее практическая актуальность определяют цель исследования: выявление эффек-
тивности применения образовательной программы, направленной на формирова-
ние элементарных математических представлений у обучающихся начальной шко-
лы с нарушением речи в общеобразовательной организации.
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Методологическую основу исследования составляют: 
– теория о компенсаторных возможностях аномального ребенка через его социа-

лизацию (Л. С. Выготский [8]);
– теория мозговой локализации высших психических функций (А. Р. Лурия [23]);
– теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин [10]);
– положения о сложной структуре элементарной математической деятельно-

сти (Л. Б. Баряева [5], П. Я. Гальперин [9], В. В. Давыдов [13], А. Р. Лурия [24],  
Л. С. Цветкова [29] и др.). 

Т. В. Ахутина [1; 2], Л. С. Цветкова [29] выделяют, что «в основе трудностей, ис-
пытываемых детьми при овладении письмом, в том числе “математическим”, лежит 
несформированность высших психических функций (слухового, зрительного и ки-
нестетического восприятия); недостаточная переработка полимодальной информа-
ции; трудности поддержания активного тонуса коры головного мозга при письме; 
несформированность серийной организации движений; трудности регуляции пси-
хической деятельности» [20, с. 79].

Л. С. Цветкова [29] выделила врожденные и приобретенные, первичные и вто-
ричные формы нарушений математических представлений, дискалькулии и акаль-
кулии. 

Теоретический анализ литературных источников (Л. Б. Баряева, С. Ю. Кондра-
тьева, Л. В. Лопатина [5], А. Гермаковска [11; 12], Р. И. Лалаева [22], Т. В. Ермолова, 
В. В. Пономарева, Н. Б. Флорова [14], М. М. Киселева, Т.В. Асеева [15], Л. Е. Томме 
[28], Е. Г. Мункуева [25], Л. А. Цветкова [29], Н. С. Цырулик [30] и др.) позволяет 
сделать вывод о том, что математические представления и их дальнейшее развитие 
являются сложным психологическим процессом, опирающимся не только на мыш-
ление, но и на другие высшие психические функции. Психологическая служба об-
разовательной организации, обеспечивая учет индивидуальных особенностей детей 
с ОВЗ, опирается на знание, что овладение счетными операциями является много-
компонентным психологическим процессом. 

Л. С. Выготский отмечал, что формирование математических представлений 
«невозможно без развития сенсомоторных функций ребенка, его ориентации в окру-
жающем пространстве, речевых способностей и т. д. Навыки координации опре-
деляют уровень двигательных навыков ребенка, развивая математические понятия  
и, в первую очередь, представления о пространстве, размере и числе» [8, с. 342]. 
Для многих детей с нарушениями речи временные пространственные представле-
ния являются наиболее мешающими при освоении школьных навыков. 

С. Ю. Кондратьева в результатах диссертационного исследования, посвященном 
дискалькулии дошкольников с ЗПР, отмечает, что «к особенностям развития мате-
матических представлений обучающихся с ТНР отнесена невысокая вычислитель-
ная культура на ступени начального образования» [19, с. 34].

В настоящее время недостаточно исследований, посвященных коррекции мате-
матических представлений младших школьников с нарушениями речи в образова-
тельном процессе, что обусловливает необходимость нашего экспериментального 
исследования. 

Счетная деятельность играет важную роль не только в подготовке детей к шко-
ле, но и в освоении программ на начальном этапе школьного образования, а также 
в последующем возрасте. Поэтому низкое знание математики является не только 
образовательной, но и социальной, экономической и этической проблемой. Экспер-
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ты в образовании, такие как М. В. Белоусова, А. М. Карпов, М. А. Уткузова [6], 
считают, что фактор недостаточного формирования математических компетенций 
в детском возрасте снижает качество жизни взрослых.

Экспериментальное исследование проводилось на базе Средней общеобразова-
тельной школы № 105 имени героя Российской Федерации Ивана Шелохвостова го-
рода Новосибирска. В нем приняли участие 26 детей младшего школьного возраста, 
из них 16 мальчиков и 10 девочек в возрасте 7–9 лет. Всем детям по заключению 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Новосибир-
ска определен статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», реко-
мендована АООП НОО 5 вида (5.1, 5.2), дети имеют ТНР разной степени тяжести. 
Дети были разделены на экспериментальную и контрольную группу: обучающиеся  
1 Б класса – экспериментальная группа, в нее вошли 13 человек, дети из 1 В класса –  
контрольная группа из 13 обучающихся. По возрасту и полу различий в группах  
не было.

Мы выделили три основных этапа в исследовании.
Этап 1 – констатирующий, направлен на выявление и первичную диагностику 

элементарных математических представлений у младших школьников с нарушени-
ем речи в экспериментальной и контрольной группах.

Этап 2 – формирующий, включает разработку и внедрение программы формиро-
вания элементарных математических представлений у младших школьников с на-
рушением речи в экспериментальной группе.

Этап 3 – контрольный, предполагает определение эффективности программы 
формирования элементарных математических представлений у младших школьни-
ков с нарушением речи.

На констатирующем и контрольном этапах была использована «Экспресс-диа-
гностика» Е. К. Вархотовой, Н. В. Дятко, Е. В. Сазоновой [7], в которой осущест-
вляется комплексный подход к диагностике детей, изучаются высшие психические 
функции, обусловливающие формирование элементарных математических пред-
ставлений, и методика изучения предрасположенности к дискалькулии у детей до-
школьного и младшего школьного возраста С. Ю. Кондратьевой [19].

В исследовании также использовались такие методы математической статисти-
ки, как U-критерий Манна – Уитни, T-критерий Вилкоксона. Полученные результа-
ты обрабатывались с помощью программы STATISTICA.

Результаты сравнительного анализа контрольных цифр экспериментальной 
и контрольной групп на констатирующем этапе с применением U-критерия Ман-
на – Уитни представлены в таблице 1. Установлено, что на констатирующем этапе 
эксперимента у детей младшего школьного возраста с нарушением речи различий 
в контрольной и экспериментальной группах не выявлено. В обеих группах обна-
ружены низкие показатели развития элементарных математических представлений 
и в целом высших психических функций, что свидетельствует о вторичной задерж-
ке развития, обусловленной речевым недоразвитием.

Полученные результаты выявили необходимость разработки программы форми-
рования элементарных математических представлений у младших школьников с на-
рушением речи. При подготовке программы мы опирались на комплексы, разработан-
ные Л. Б. Баряевой, С. Ю. Кондратьевой, Л. В. Лопатиной [5], Л. С. Цветковой [29], 
а также на систему двигательных упражнений, предложенной А. В. Ященко [31].
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольных цифр экспериментальной и контрольной 

групп на констатирующем этапе с применением U-критерия Манна – Уитни

Параметры Ср. знач. (ЭГ) Ср. знач. (КГ) Uэмп p-уров.
Внимание 0,68 0,91 266,00 0,2
Память 1,32 1,24 326,00 0,779
Мышление 0,68 0,91 266,00 0,2
Речь, мышление 0,63 0,39 262,00 0,159
Восприятие 1,63 1,47 304,00 0,519
Воображение 1,32 1,09 270,00 0,2
Предрасположенность  
к дискалькулии 4,37 4,41 280,00 0,279

Этапы программы.
1. Подготовительный этап предполагал обоснование необходимости использова-

ния данной программы в работе с детьми с нарушениями речи. Данный этап позво-
лил при помощи диагностики и дополнительного наблюдения за детьми с наруше-
ниями речи в разных видах деятельности определить трудности развития каждого 
ребенка. Так, у большинства детей, помимо зафиксированных нарушений развития 
математических представлений, отмечались проблемы в развитии крупной и мел-
кой моторики, пространственной ориентировки и эмоционально-волевые наруше-
ния. Дети данной категории обидчивы, порой агрессивны и не собраны. Эти на-
блюдения дали основание для разработки программы с учетом особенностей детей 
с нарушением речи.

2. Моделирующий этап предполагал формулировку цели и задач, а также спосо-
ба организации программы для формирования элементарных математических пред-
ставлений младших школьников с нарушениями речи. 

Таким образом, опираясь на первый этап, была сформулирована цель програм-
мы – развитие элементарных математических представлений младших школьников 
с нарушениями речи через развитие общей моторики, пространственной ориенти-
ровки и эмоциональной сферы.

Задачи программы: 
1. Сформировать у детей представление об упражнениях коррекционно-разви-

вающей программы, отобрать необходимые и наиболее привлекательные для них 
упражнения для реализации поставленной цели. 

2. Отработать правильное выполнение и закрепить упражнения с детьми, педа-
гогами и дефектологом. 

3. Применять упражнения программы как по желанию детей (в свободное от за-
нятий время, например на перемене или в группе продленного дня), так и в образо-
вательной деятельности (на коррекционно-развивающих занятиях).

Для результативности работы необходимо соблюдение следующих условий:
– обязательное проведение математической гимнастики в утренние часы;
– точное выполнение приемов формирования элементарных математических 

представлений.
Для начала необходимо было понять и закрепить правильность выполнения 

упражнений, так как для хорошего результата важно правильно выполнять матема-
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тические комплексы совместно с двигательными упражнениями. Для этого каждое 
утро перед занятиями мы с детьми в течение 5–7 минут выполняли упражнения, 
а также во время занятий, если учитель видел, что дети устали, в качестве физ-
культминутки использовал подвижные упражнения. Рекомендации по выполнению 
упражнений детям были четкими, доброжелательными и спокойными. Обязательно 
учитывались индивидуальные возможности каждого ребенка, его темп, способно-
сти и настроение.

Для поддержания интереса детей использовалась стихотворная форма. Сти-
хи привлекают внимание детей, легко запоминаются и помогают координировать 
речь и движение. При этом начинает работать активно фантазия и вместо простых 
движений появляется целая картина образов, которые способствуют в дальнейшем 
формированию элементарных математических представлений.

После отработки упражнений один раз в неделю проводилось занятие по фор-
мированию элементарных математических представлений младших школьников 
с нарушениями речи с использованием различных упражнений. В таблице 2 опи-
саны основные блоки занятий коррекционно-развивающей программы «Формиро-
вание элементарных математических представлений младших школьников с на-
рушением речи».

Таблица 2
Коррекционно-развивающая программа «Формирование элементарных математических  

представлений младших школьников с нарушением речи»

Блок / занятие Формы и методы работы Цель
Блок № 1. Подготовительный. Занятия, направленные на подготовку к освоению элементарных 
математических представлений младших школьников с нарушением речи
Занятия № 1–7.  
Знакомство  
с упражнениями

Групповая (парная). Метод – твор-
ческий. Решение «Занимательных 
задач». Работа проводится по 
алгоритму на основе упражнений. 
Математическая гимнастика

Повышение уровня представле-
ний о числе и цифре. Воспитание 
культуры поведения на занятии

Блок № 2. Занятия, направленные на повышение уровня формирования элементарных математиче-
ских представлений младших школьников с нарушением речи
Занятия № 8–26.  
«Моя любимая задача»

Групповая, индивидуальная. Метод – 
поисковый. Отработка упражнений 
на развитие «математической» речи, 
представлений о числе и цифре.
Составление и решение задач

Повышение уровня сформирован-
ности элементарных математи-
ческих представлений младших 
школьников с нарушением речи

Блок № 3. Итоговые занятия, направленные на закрепление и использование элементарных матема-
тических представлений младших школьников с нарушением речи
Занятия № 27–30 Групповая. Постановка театрализо-

ванной игры в классе для однокласс-
ников с последующим анализом

Закрепление и использование 
элементарных математических 
представлений младших школьни-
ков с нарушением речи в учебных 
целях и в повседневной жизни

Во второй половине учебного года дети сами определяли, какие упражнения они 
хотят выполнить с утра, для наглядности в классе висел плакат с изображением 
всех упражнений, а также совместно решали, какие упражнения использовать на 
занятии. Это указывало на имеющийся интерес детей к упражнениям программы. 
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В конце учебного года, после реализации программы, был проведен контроль-
ный этап эксперимента с использованием тех же методик, что и на констатирующем 
этапе. Опишем показатели развития элементарных математических представлений 
у школьников с нарушениями речи по «Экспресс-диагностике» Е. К. Вархотовой,  
Н. В. Дятко, Е. В. Сазоновой. На контрольном этапе эксперимента в эксперимен-
тальной группе преобладает такая психическая функция, как восприятие (ЭГ – 
1,86), что демонстрирует формирование наглядно-образных представлений и спо-
собность детей воссоздавать на основе зрительного анализа целую часть. Детям 
стало проще определять по отдельным частям, что будет на картинке, если ее со-
брать. Также после применения упражнений из коррекционно-развивающей про-
граммы детям легче определить, что нарисовано на картине, предложенной к рас-
смотрению. В контрольной группе у школьников с нарушениями речи также возрос 
уровень восприятия (КГ – 1,63), что можно объяснить тем, что дети контрольной 
группы не исключались из общеобразовательного процесса.

Память у школьников с нарушениями речи в экспериментальной группе также 
имеет уровень развития выше (1,63), чем в контрольной (1,47), что можно объяс-
нить использованием коррекционно-развивающей программы по формированию 
элементарных математических представлений как дополнительной программы, по-
скольку в ней задействуются и чувственная память (при помощи чувственного вос-
приятия), и краткосрочная оперативная память (при необходимости удержать не-
сколько картинок одновременно, чтобы сформировалась необходимая ассоциация), 
и долговременная память, чтобы запомнить упражнение и его название, а также 
способ выполнения. У детей начальных классов с нарушением речи преимуще-
ственно непроизвольная память, объем непосредственной памяти увеличивается, 
это проявляется в большем запоминании предлагаемых картинок, а также в увели-
чении уровня слуховой кратковременной памяти.

У школьников с нарушениями речи в экспериментальной группе после приме-
нения коррекционно-развивающей программы значительно увеличился уровень 
развития воображения (1,63) в сравнении с контрольной группой (1,16). Это объ-
ясняется тем, что при применении программы детям приходилось фантазировать, 
учиться представлять образы, которые описывал педагог, к примеру, упражнение 
«Ленивая восьмерка» – детям необходимо представить, как они вычерчивают боль-
шую лежащую на боку восьмерку, или «Скрещивание» – дети любят называть его 
«Волшебное дерево», у которого скрученный ствол и переплелись ветви, и, конечно 
же, составление рассказов с использованием упражнений коррекционно-развиваю-
щей программы развивали детскую фантазию. На контрольном этапе эксперимента 
детям экспериментальной группы гораздо проще представить, на что похож пред-
лагаемый предмет из серии картинок.

На контрольном этапе эксперимента уровень внимания детей эксперименталь-
ной группы значительно улучшился (до эксперимента – 0,69, после – 1,39). Это 
говорит об увеличении устойчивости внимания. Дети чаще стали реагировать на 
просьбу учителя («быть внимательнее» или «смотреть внимательнее») и реагиру-
ют на них, управляя своим вниманием. Так, на занятиях, если учитель замечает, 
что внимание детей становится рассеянным, он предлагает выполнить упражнение 
«Сова», благодаря которому снимается напряжение с шеи и плеч, возникающее 
в результате сидения за столами на занятиях. Уровень внимания контрольной груп-
пы также изменился (до эксперимента – 0,91, после – 1,0), при этом рост внимания 
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можно объяснять тем, что дети контрольной группы не были исключены из общего 
образовательного процесса.

У школьников с нарушениями речи на контрольном этапе в экспериментальной 
группе заметно изменилось развитие мышления (1,39), что выражается в появив-
шемся умении исключать на основе знаний об обобщении, а также выстраивать 
картинки в нужной последовательности. Этому, по нашему мнению, могли поспо-
собствовать упражнения коррекционно-развивающей программы, так как, приме-
няя их, дети не только проговаривали название самого упражнения, но и выясняли, 
какую пользу оно приносит человеку, например упражнение «Дыхание животом» 
дети без труда связывают с большим поступлением кислорода в тело и далее в мозг, 
что улучшает работу всего организма, в том числе и мозга. При этом в контрольной 
группе, несмотря на то что дети не были исключены из общего образовательного 
процесса, развитие мышления незначительное (было – 0,91, стало – 1).

У школьников с нарушениями речи самый низкий показатель уровня развития 
отмечается у параметра «Речь и мышление». В экспериментальной группе при ис-
пользовании коррекционно-развивающей программы он возрос почти в два раза  
(до эксперимента – 0,61, после – 1,22), в контрольной группе уровень речи и мыш-
ления тоже возрос (было – 0,37, стало – 0,76). Это объясняется тем, что детей не ис-
ключали из общего образовательного процесса. Поскольку речь зависит от мышле-
ния, а мышление зависит от развития речи, можно сказать, что они образуют единое 
целое. Мышление совершенствуется имено в речи, по этой причине у детей млад-
шего школьного возраста с нарушениями речи низкий уровень развития мышления. 

Применение программы в экспериментальной группе позволило дать детям воз-
можность выражать свои мысли в расслабленном состоянии, поскольку упражне-
ния из группы «Увлекательные задачки» способствуют улучшению концентрации, 
способости понимать и принимать информацию и активно учавствовать в проис-
ходящем процессе.

Приведем среднегрупповой показатель предрасположенности к дискалькулии на 
контрольном этапе эксперимента в экспериментальной и контрольной группах по 
«Методике предрасположенности к дискалькулии» С. Ю. Кондратьевой. У млад-
ших школьников с нарушениями речи экспериментальной группы среднегрупповой 
показатель уровня развития предрасположенности к дискалькулии – 9,86 баллов, 
что отличается от среднегруппового уровня развития предрасположенности к дис-
калькулии в контрольной группе, который составляет 7,39 балла. Уровень предрас-
положенности к дискалькулии в обеих группах находится на среднем уровне (высо-
ким уровнем принято считать от 1 до 5 баллов; средним от 6 до 10 баллов; низким 
от 11 до 15 баллов), это подтверждает данные исследования С. Ю. Кондратьевой.

Для подтверждения эффективности программы дополнительно был рассчитан 
U-критерий Манна – Уитни. Различия статистической достоверности р ≤ 0,05. Ре-
зультаты применения U-критерия Манна – Уитни по использованным диагностиче-
ским методикам в двух группах представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты применения U-критерия Манна – Уитни по использованным методикам  

в двух группах на контрольном этапе

Психологическая переменная Ср. знач. (ЭГ) Ср. знач. (КГ) Uэмп p-level
Внимание 1,39 1,55 288,00 0,35
Память 1,63 1,47 288,00 0,35
Мышление 1,39 1,01 220,00 0,03
Речь, мышление 1,24 0,78 202,00 0,01
Восприятие 1,86 1,63 262,00 0,16
Воображение 1,63 1,16 184,00 0,004
Предрасположенность к дискалькулии 8,86 7,39 148,00 0,001

В ходе проведенного сравнительного анализа показателей в обеих группах до 
эксперимента и после с помощью непараметрического критерия сравнения двух не-
параметрических групп (U-критерий Манна – Уитни) было выявлено 4 значимых 
различия. После проведения формирующего эксперимента наблюдается значитель-
ный рост таких психических процессов, как «Мышление» (U = 220; р = 0,03); «Речь, 
мышление» (U = 202; р = 0,01); «Воображение» (U = 184; р = 0,004) и «Предраспо-
ложенность к дискалькулии» (U = 148; р = 0,001), с вероятностью ошибки менее 5 % 
и 1 % соответственно.

Дополнительно проведен расчет Т-критерия Вилкоксона в двух группах по при-
меняемым диагностическим методикам (различия статистической достоверности 
р < 0,05). Данные по рассчитанному Т-критерию Вилкоксона на констатирующем 
и контрольном этапах представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты применения Т-критерия Вилкоксона в контрольной и экспериментальной группах 

на констатирующем и контрольном этапах исследования

Психологические переменные
Экспериментальная группа Контрольная группа

N Tэмп p-level N Tэмп p-level
Внимание 13 15,00 0,01 13 25,00 0,18
Память 13 46,00 0,07 13 11,00 0,22
Мышление 13 10,00 0,008 13 13,00 0,26
Речь, мышление 13 15,00 0,01 13 55,00 0,04
Восприятие 13 36,00 0,11 13 25,00 0,18
Воображение 13 46,00 0,07 13 13,00 2,28
Предрасположенность к дискалькулии 13 1,00 0,002 13 21,00 0,02

В ходе проведенного сравнительного анализа по непараметрическому критерию 
для сравнения двух зависимых групп (T-Вилкоксона) были выявлены 4 зависимые 
взаимосвязи в экспериментальной группе. Это свидетельствует о том, что програм-
ма формирования элементарных математических представлений младших школь-
ников с нарушениями речи «Гимнастика ума» на данной выборке эффективно себя 
показала в развитии таких психических познавательных процессов, связанных с ма-
тематическими представлениями, как «Внимание» (T = 15; р = 0,01); «Мышление» 
(T = 10; р = 0,008); «Речь, мышление» (T = 15; р = 0,01) и «Предрасположенность 
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к дискалькулии» (T = 1; р = 0,002). На основе этого можем сделать вывод, что дети, 
с которыми работали по программе формирования элементарных математических 
представлений младших школьников с нарушениями речи, имеют более высокий 
уровень развития, чем дети, с которыми данные занятия не проводились. Програм-
ма формирования элементарных математических представлений младших школь-
ников с нарушениями речи «Гимнастика ума» способствует развитию способно-
сти устанавливать сходство и различие предметов на основе зрительного анализа,  
т. е. увеличивается уровень развития наблюдательности, устойчивости внимания, 
тренируется наглядно-образное мышление, и умения группировать предметы по их 
функциональному назначению при совершенствовании практического применения 
человеком языка.

В контрольной группе были также выявлены 2 значимые взаимосвязи по пара-
метрам «Речь, мышление» (T = 55; р = 0,04) и «Предрасположенность к дискальку-
лии» (T = 21; р = 0,02). Данная динамика общего уровня развития, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что дети не исключались из общего образовательного процесса, 
что и способствовало увеличению данных показателей.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что программа формирования 
элементарных математических представлений младших школьников с нарушения-
ми речи способствует ускоренному развитию высших психических функций, содей-
ствующих овладению математической грамотностью, что благополучно сказывает-
ся на общем уровне психического развития, в сравнение с общеобразовательной 
программой.

Экспериментальное исследование возможностей программы формирования эле-
ментарных математических представлений младших школьников с нарушениями 
речи может быть полезно и интересно различным специалистам, в том числе учите-
лям, психологам, дефектологам. Результаты исследования могут быть использова-
ны специалистами при определении содержания, форм и методов работы с данной 
категорией детей, а также для проведения дальнейших исследований. 
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Особенности переживания ситуаций неопределенности  
в юношеском возрасте: теоретический экскурс
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Аннотация. В статье анализируется проблема толерантности к неопределенности 
в юношеском возрасте, в том числе с точки зрения неврологии и теории психосо-
циального развития. Особое внимание уделяется рассмотрению значимых возраст-
ных этапов, влияющих на формирование данной психологической характеристики. 
Рассмотрены взаимосвязи толерантности к неопределенности с другими психоло-
гическими характеристиками и видами деятельности. На основе изучения и анали-
за источников установлена важность развития толерантности к неопределенности  
в юношеском возрасте. Обоснованы предположения о сензитивности юношеского 
возраста для формирования толерантности к неопеделенности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, гибкость, творческая дея-
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analysis of sources, the importance of developing tolerance to uncertainty in adolescence 
has been established. The assumptions about the sensitivity of adolescence for the formation 
of tolerance to uncertainty are substantiated.
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В условиях нестабильного, постоянно изменяющегося современного мира чрез-
вычайно актуальна проблема переживания человеком ситуаций неопределенности. 
Адаптация к ситуациям множественности выбора обеспечивается толерантностью 
к неопределенности. Важно понимать, какие факторы влияют на способность пере-
живания этого состояния, а какие – приводят к интолерантности [8].

Особенно актуальна данная проблема для формирующейся личности, а именно 
для периода юношеского возраста. Период юношества характеризуется активным 
формированием ценностно-смысловых ориентаций, жизненных планов, самоопре-
делением в выборе профессии, развитием идентичности, которая выступает опре-
делением своей принадлежности к различным социальным, экономическим, поли-
тическим, религиозным группам и общностям [2]. 

Четкое определение возрастных границ юношества несколько затруднено в научном 
сообществе. Теоретико-методологическими основаниями нашего исследования высту-
пили следующие положения. С точки зрения В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой [14], этап 
юности включает в себя возрастной период с 18 до 23 лет. И. Ю. Кулагина и В. Н. Ко-
люцкий [10] разделяют юность на две стадии: старший школьный возраст 16–17 лет 
(ранняя юность) и собственно юность – от 17 до 20–23 лет. В трудах по возрастной 
психологии В. С. Мухиной [15] юность представляет собой этап между отрочеством 
и взрослостью в возрастных пределах от 15–16 до 21–25 лет. Таким образом, сре-
ди отечественных авторов преобладает мнение, что нижняя граница юности – это  
16 лет, а верхняя – 25 лет. 

В периодизации Э. Эриксона [23] юношеский возраст не выделяется как отдель-
ная стадия развития и вместе с подростковым возрастом включен в стадию иден-
тичности или смешения ролей (12–19 лет). Эта стадия характеризуется развитием 
идентичности, определением своего места в различных общностях, выбором цен-
ностно-смысловых ориентиров, формированием всех имеющихся знаний о себе 
в целостный образ. Период с 20 до 25 лет Э. Эриксоном определяется уже как ран-
няя зрелость и выступает как противостояние близости с изоляцией. Согласно ав-
тору, в этот период юноши и девушки отвечают на вопрос: «Могу ли я выстраивать 
близкие отношения с человеком?» [23, с. 276]. Если эта стадия проходит успешно, 
молодые люди не боятся потерять собственную идентичность в интимных отноше-
ниях, принимают на себя ответственность за выполнение установленных с партне-
ром правил и обязательств. 

В периодизации Э. Эриксон разделяет стадии на жизненные этапы, в каждом 
из которых человек обретает новое качество, необходимое для успешного разви-
тия личности. На каждом этапе человек выходит с тем или иным интериоризиро-
ванным качеством в зависимости от того, благоприятно ли был пройден очередной 
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возрастной период. В таком случае толерантность к неопределенности, по мнению 
ряда исследователей, связана с наличием или отсутствием базового доверия к миру,  
т. е. с прохождением первого года жизни. При обретении базового доверия у чело-
века формируется уверенность в том, что при переживании стресса ему помогут, он 
сможет найти выход из сложившейся ситуации [9; 16; 18]. 

С позиции неврологических особенностей личности юношеский возраст также 
имеет свои отличительные черты. Магнитно-резонансная томография позволяет 
безопасно сделать подробные изображения растущего мозга, благодаря которым 
была получена молекулярная характеристика его изменений и развития.

Исследования показывают [26; 30], что при рождении человека нейроны голов-
ного мозга имеют избыточное количество синапсов, обеспечивающих освоение 
двигательных навыков, интеллектуальное развитие и обучение. Чтобы синапсу вы-
жить, ему необходимо встретить партнера, «антенну» другого нейрона, с помощью 
которого можно передавать информацию. Большинство синапсов, посылаемых 
этими молодыми нейронами, не могут найти таких партнеров и регрессируют. От-
мирание синапсов объясняется исследователями принципом «используй или поте-
ряешь» [30]: освоение и оттачивание определенных навыков закрепляет только те 
нейронные связи, которые за них отвечают. Так, ребенок учиться правильно ходить 
с помощью многочисленных попыток и повторений, которые закрепляют синапсы, 
отвечающие за этот навык. Благодаря избытку нейронных связей дети в головокру-
жительном (в сопоставлении со взрослым человеком) темпе приобретают большое 
количество навыков, от обучения ходьбе до чтения книг.

Похожий процесс реализуется на протяжении подросткового и юношеского воз-
растов. Перед половым созреванием мозг производит множество нейронных связей, 
количество которых также уменьшается по принципу «используй или потеряешь». 
Большинство нейронных связей образуются в лобной доле. Происходят существен-
ные перестройки мозга, например меняются стратегии обработки сложной инфор-
мации: на смену последовательной обработки, при которой одна операция не может 
начаться без окончания другой, приходит параллельная, более быстрая и эффектив-
ная обработка [25].

Большое количество нейронных связей образуется в префронтальной коре. По 
мере ее созревания стимул, который ранее мог инициировать автоматическую по-
веденческую реакцию или простое эмоциональное возбуждение, анализируется ко-
рой и вызывает уже преднамеренные реакции. Контроль префронтальной коры над 
более автоматическими паттернами является еще одним проявлением реорганиза-
ции мозговой активности, которая возникает в юношеском возрасте.

С точки зрения неврологов [27; 28], подростковый возраст является периодом 
масштабных качественных перестроек мозга. К концу подросткового возраста по-
давляющая часть перестроек уже произошла и механизм работы мозга пришел в от-
носительную стабильность. Однако часть синапсов, которая образовалась в период 
полового созревания и не была задействована в связях с другими нейронами, еще не 
регрессировала и готова к установлению новых связей. Регресс избыточных синап-
сов завершается примерно к середине – концу третьего десятилетия жизни, что, со-
гласно большинству современных периодизаций, приходится на конец юношеского 
возраста. Это означает, что образование новых нейронных связей в лобных долях 
для юношей и девушек оказывается более простым и менее затратным процессом, 
в сравнении с затратами мозга зрелого человека.

Период юношества характеризуется переходом во взрослую жизнь. Происхо-
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дит окончательная сепарация от родителей, появляются первая работа, отношения, 
дети. Разительно меняется механизм решения проблем в силу иного их качества. Ре-
шения, которые приходится делать в юности, такие как выбор партнера, профессии 
и т. д., не имеют единственно верного «варианта ответа» и четких сроков «сдачи», 
как это происходит в школе. Юношам и девушкам приходится адаптироваться к не-
определенности взрослой жизни: они учатся расставлять приоритеты, строить пла-
ны, формировать стратегии, контролировать импульсы и прогнозировать будущее. 
Именно префронтальная кора, которая с помощью образования новых нейронных 
связей так активно развивается в юношеском возрасте, обеспечивает эти процессы. 

Таким образом, юношеский возраст оказывается в некоторой степени сензитив-
ным или даже определяющим периодом для формирования навыков совладания 
с ситуациями неопределенности. 

С позиции эмоциональной сферы юношеский возраст характеризуется мень-
шим, в сравнении с подростковым возрастом, влиянием миндалевидного тела,  
т. е. эмоций, на принимаемые решения. Однако низкий, недостаточный уровень раз-
вития навыков планирования и достижения может негативно сказываться на эмоци-
ональном состоянии юношей и девушек в ситуациях неопределенности. 

Любая ситуация неопределенности характеризуется множественностью суж-
дений, неточностью, неполнотой и фрагментированностью, неструктурированно-
стью, дефицитом информации, изменчивостью, несовместимостью и противоре-
чивостью [29]. В таких условиях необходимым является развитие таких навыков, 
как рассмотрение возможных сценариев и диапазона результатов, к которым может 
привести определенное поведение, расставление приоритетов, подавление нереле-
вантных реакций. Эти навыки развиваются в практической деятельности при мно-
жественном выборе, долгосрочном планировании и достижении сложных много-
ступенчатых целей. 

В вопросе переживания ситуаций высокой изменчивости и множественности 
важным является толерантность к неопределенности, которая рассматривается раз-
ными авторами как черта личности, как ситуационно-специфичная установка и как 
метакогнитивный процесс и навык [12]. Е. Г. Луковицкая [13] предлагает взгляд на 
толерантность к неопределенности как на социально-психологическую установку 
с трехкомпонентной структурой, которая включает оценивание неопределенности, 
эмоциональное реагирование и определенное поведенческое реагирование. Реак-
ция на ситуации новизны и вариативности во многом обусловлена темпераментом 
и воспитанием человека, однако Л. И. Анцыферова [1] заявляет о возможности 
и необходимости развития толерантности к неопределенности, так как множествен-
ность и многозначность – неизбежные элементы обучения и профессиональной де-
ятельности. Толерантность к неопределенности тесно связана с некоторыми други-
ми психологическими явлениями, в связи с этим нам кажется важным рассмотреть 
взаимосвязи толерантности к неопределенности с различными психологическими 
факторами и видами деятельности. 

Фактор, с которым раннее была выявлена взаимосвязь [8; 17], – это творческая 
деятельность. Так, люди, осуществляющие творческую деятельность, имеют более 
высокий уровень толерантности к неопределенности. Творческая деятельность – 
это любая практическая или теоретическая деятельность индивида, в которой воз-
никают новые, по крайней мере для субъекта, результаты. Результатами могут быть 
знания, решения, способы действия и материальные продукты. Таким образом, 
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люди, осуществляющие творческую деятельность, способны рассматривать про-
блему с разных сторон, а значит, иметь несколько планов для действий. Наличие 
альтернативы дает понимание того, что в случае, если не сработает привычный спо-
соб, возможно нахождение нового варианта решения. 

Интересно, что, несмотря на взаимосвязь толерантности к неопределенным 
условиям и способности абстрагирования, взгляда на проблему с разных сторон, 
она не имеет связи с интеллектом в целом, хотя, по результатам исследования [19], 
имеет тесную связь с гибкостью мышления. Гибкость мышления – это «умение че-
ловека адаптироваться к новым обстоятельствам, находить эффективные решения 
проблем в кризисных ситуациях, мыслить творчески» [6, с. 86].

Еще один фактор, связанный с толерантностью к неопределенности, – отношение 
к переживанию неопределенности. В случае, когда юноши или девушки стремятся 
избежать ситуацию неясности из-за страха перед ней или испытывают негативные 
эмоции при столкновении, неопределенность становится для них фрустрирующей. 
Однако, если ситуация свободного выбора в неопределенных условиях является для 
человека способом реализации творческой деятельности и нахождением нестан-
дартных способов решения проблем, она становится точкой личностного роста и не 
воспринимается как стресс. 

Повторим, что базой для устойчивости к ситуациям изменчивости и неизвестно-
сти является базовое доверие к миру, формирующееся в первый год жизни. В свою 
очередь толерантность к неопределенности является фундаментом для формиро-
вания других видов толерантности. Так, способность справляться с ситуациями 
множественности суждений и изменчивости приводит к открытости новому опыту 
и новой информации. Человек более толерантно и терпимо относится к представи-
телям других этносов и культур. Гибкость мышления позволяет ему воспринимать 
инаковость как альтернативный вариант, не являющийся лучше или хуже его ка-
честв или жизненного пути. При этом наличие творческих способностей позволяет 
человеку использовать новые знания для достижения цели. Последнее может быть 
успешно реализовано благодаря мотивации достижения успеха [20]. 

Также толерантность к неопределенности связана с уровнем осознанности дей-
ствия. Если человек во многих ситуациях действует на автоматическом уровне по 
одной отработанной программе без когнитивного включения, то в случае столкно-
вения с непредвиденными обстоятельствами он испытает большой стресс. При 
этом причины возникновения этих обстоятельств человек будет видеть или в себе, 
или в других – в зависимости от локуса контроля [21; 22]. 

Эмпирические исследования [11; 24] позволили выявить взаимосвязь толерант-
ности к неопределенности и локуса контроля «Жизнь». Данный локус характери-
зуется ориентацией на внутренний контроль и представляет собой убежденность 
индивида в том, что он способен контролировать жизнь, уверенность, что влияние 
поступков, совершаемых им, оказывает большее воздействие на индивидуальный 
путь, чем независимые, случайные события в жизни. Такие люди верят в возмож-
ность свободного выбора, независимость в принятии решений и воплощении их 
в действительности. Убежденность личности в контроле над жизнью побуждает че-
ловека к активному ее изменению, что повышает мотивацию достижения, приводит 
к высоким результатам в деятельности. 

Юноши и девушки, у которых преобладает мотивация достижения, готовы 
к сложностям, они принимают изменчивость и непредсказуемость условий, при 
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этом для достижения успеха делают то, что зависит непосредственно от них. В си-
туациях неопределенности такие люди полагаются на собственные способности, 
знания, умения. 

Следует также отметить, что люди с высокой толерантностью к изменяющему-
ся миру и условиям относятся более лояльно к собственным ошибкам и к выбору 
в принципе. Выбирая какую-либо стратегию, принимая решение, такие люди учи-
тывают, что с некоторой вероятностью стратегия может оказаться не результатив-
ной, а принятое решение – ошибкой, и эмоционально не задерживаются на промахе, 
если он произошел. Потому что целью людей с высоким уровнем толерантности 
к неопределенности является не принятие верного решения, а достижение опреде-
ленного результата. 

Кардинально от мотивации достижения отличается мотивация избегания не-
удач [16; 18], которая относится к числу факторов, снижающих толерантность к не-
определенности. Так, человек в ситуации неопределенности, принимая решение, 
будет испытывать страх неудачи.

Еще одним фактором, повышающим интолерантность, является профессиональ-
ная деятельность, не требующая креативности. Так, человек, работа которого не 
требует включения творческого мышления и креативности, может выполнять ее во 
многом автоматически, что приводит к механистическим действиям. При попытке 
изменения этих действий люди могут испытывать негативные эмоции. В этом слу-
чае можно рекомендовать развивать свою креативность и осуществлять творческую 
деятельность вне рамок профессиональной сферы. Другой фактор, приводящий 
к интолерантности, – это сверхпланирование, стремление к гиперконтролю. Люди 
тем самым стремятся учесть все факторы и понять, к чему это приведет. Состояние 
неопределенности характеризуется невозможностью детального, единственно вер-
ного прогноза хода события, что, соответственно, ставит под угрозу осуществление 
планов и возможность учесть все возможные факторы. Данная угроза может стать 
причиной негативных эмоций: тревоги, злости. Это приводит к снижению когни-
тивного включения при решении проблемы и увеличению аффективных реакций, 
что может препятствовать эффективному решению проблемы [2].

На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что в основе толерант-
ности к изменчивости и множественности выборов лежит гибкость мышления, ко-
торая, в свою очередь, развивается благодаря творческому подходу к деятельности, 
заключающемуся в использовании новых способов решения проблем. 

Как было указано ранее, юношеский возраст является сензитивным в отношении 
устойчивости к неизвестности, к многообразию жизненных траекторий развития, 
а значит, он оказывается сензитивным для формирования толерантности к неопре-
деленности. Развитие толерантности к неопределенности способствует более эф-
фективному социальному функционированию, содействует снижению тревожности 
и уходу от гиперконтроля [3; 7].

Устойчивость к ситуациям новизны и множественности альтернатив повышает-
ся при развитии качеств, взаимосвязанных с толерантностью к неопределенности. 
Среди них творческий подход к деятельности, способствующий развитию гибкости 
мышления, которая, в свою очередь, повышает устойчивость к неопределенности [4]. 
Также толерантность к неопределенности повышается через непосредственную де-
ятельность в условиях неизвестности, неточности – деятельность, результат кото-
рой минимально прогнозируем и не имеет четко установленного плана действий. 
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Умение справляться с состоянием неопределенности позволяет принимать ин-
дивиду решения, влияющие на его дальнейшую жизнь, например выбор партнера, 
профессии, принятие роли матери или отца. Поэтому для юношей и девушек важно 
не избегать ситуаций свободного выбора и неопределенности, а учиться в них на-
ходиться, исследовать индивидуальные пути совладания, принимать значимые ре-
шения, браться за новую деятельность, строить близкие отношения.

Принятие многих жизненно важных решений приходится на период юноше-
ского возраста, именно поэтому юноши и девушки могут обращаться за помощью 
к психологу с этими вопросами. Если говорить о психологическом консультирова-
нии и терапии, то выявление клиентов с интолерантностью к неопределенности мы 
можем диагностировать в процессе беседы или с помощью тестов.

В случае, если у клиента выявлена интолерантность к неопределенности, кото-
рая становится причиной негативных эмоций, сложностей в социальной адаптации, 
то важно выработать ее посредством упражнений. Однако перед этим важно по-
нять, в каких сферах жизни проявляется интолерантность: в профессиональной или 
семейной сфере, сфере межличностных коммуникаций. В случае, если она проявля-
ется лишь в одной сфере, то важно понять, чем она помогает в ней, а чем мешает [5].

Как мы уже писали выше, устойчивость к условиям слабой прогнозируемости 
можно развить посредством факторов, влияющих на нее. Стоит учитывать, что за-
дачей клиента является внедрение толерантности именно в те сферы, в которых она 
наиболее низкая. К примеру, если у клиента выявлена интолерантность в професси-
ональной деятельности, то его задачей будет проявление творческой деятельности, 
формирование мотивации достижения успеха и развитие гибкости мышления имен-
но в этой жизненной сфере.

Еще одной рекомендацией для развития толерантности к неопределенности яв-
ляется нахождение новых вариантов решения задач даже в случае эффективности 
старых. Это одновременно является проявлением творческой деятельности, раз-
витием гибкости мышления, а для расширения личного опыта можно предложить 
клиенту спрашивать других о том, как они решают подобные задачи. Если клиент 
юношеского возраста, то особенно ценным может оказаться опыт людей более стар-
шего возраста, поскольку в подростковый период их опыт может быть не воспринят. 
Отметим, что опыт других людей способствует увеличению общей толерантности. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволило сформу-
лировать вывод о том, что переживание ситуации неопределенности в юношеском 
возрасте имеет свои особенности на эмоциональном, интеллектуальном и невроло-
гическом уровнях. Главной исследовательской мыслью является идея о сензитивно-
сти юношеского возраста в отношении толерантности к неопределенности. В каче-
стве перспективы дальнейшего исследования может выступить создание техник по 
развитию толерантности к ситуациям высокой изменчивости и множественности 
выборов у юношей и девушек и анализ их применения в консультативной практике. 
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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».
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положительном решении о публикации.
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всех государств, где авторские права в силу международных договоров Российской 
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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 
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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. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию ма-

териалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецен-
зенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых матери-
алов и имеют в течение последних 3-х лет публикации по тематике рецензируемой 
статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания 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 образования и науки Российской Федерации при поступлении в ре-
дакцию 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@nspu.ru
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.
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.
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.

• Ключевые слова (Keywords), 5–7 слов, размер шрифта – 12.
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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), место работы (учебное заведение или организация), город, 
страна, e-mail, ORCID (желательно); 

• 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), место работы (учебное заведение или организация), город, 
страна, e-mail, ORCID (желательно);

• 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, 
Новосибирск, Россия

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, 
Novosibirsk, Russia

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-
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.



112

СМАЛЬТА  № 3, 2023 / SMALTA  no. 3, 2023

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.



115

Информация для авторов и читателей
Information for authors and readers

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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АСПИРАНТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

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

Очная Внебюджетное

Педагогическая психо-
логия, психодиагностика 
цифровых образователь-
ных сред

Очная Внебюджетное

37.06.01 Психологические науки
37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ОБЩАЯ 

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

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

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

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

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

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований в об-
ласти биологической и социальной детерминации психического развития человека; 
изучение процессов развития и формирования психики человека на разных ступе-
нях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста новорожденности до 
зрелости, старения и старости); исследование культурно-исторического развития 
психики; выявление объективных и субъективных факторов, способствующих или 
препятствующих развитию и реализации человеческого потенциала; разработку ме-
тодов исследования и диагностики психического развития человека, а также норма-
тивных показателей психического развития.
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37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ПЕДАГО-
ГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (по новой номенклатуре научных специально-
стей – 5.3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД)

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

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