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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

СМАЛЬТА  2023, № 4
SMALTA  2023, no. 4

Обзорная статья

УДК 159.923+316.6

DOI: 10.15293/2312-1580.2304.01

Специфика восприятия жизненного пути клиентов  
с разным типом привязанности

Андронникова Ольга Олеговна1

Романова Наталья Викторовна2

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 
2Психотерапевтический центр «Беркана», г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. В качестве цели данной статьи выступает формирование теорети-
ческого конструкта, позволяющего исследовать специфику восприятия жизненного 
пути личности с разным типом привязанности. В данной статье представлены основ-
ные стили привязанности у взрослых, дана их краткая характеристика. Обсуждается 
гипотетическое предположение о том, что клиенты с разным типом привязанности 
имеют различное восприятие своего жизненного пути. Клиенты с надежной привя-
занностью чаще всего видят свой жизненный путь как последовательность успешных 
переходов и достижений. В то время клиенты с ненадежным типом привязанности 
склонны оценивать свой жизненный путь как негативный. Предложенный конструкт 
выступает методологическим основанием для эмпирического изучения особенностей 
восприятия жизненного пути людей с разным типом привязанности. Выделенные  
в статье теоретические закономерности могут быть использованы психологами-прак-
тиками для организации психологической работы с клиентами, демонстрирующими 
различные типы привязанности.

Ключевые слова: тип привязанности, жизненный путь, временная перспектива, 
временная трансспектива, восприятие жизненного пути.

Для цитирования: Андронникова О. О., Романова Н. В. Специфика восприятия жизнен-
ного пути клиентов с разным типом привязанности // СМАЛЬТА. 2023. № 4. С. 5–15. https://
doi.org.10.15293/2312-1580.2304.01

 © Андронникова О. О., Романова Н. В., 2023
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Review Article

Specificity of Perception of the Life Path of Clients with Different 
Types of Attachment

Olga O. Andronnikova1

Natalya V. Romanova2

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
2Berkana Psychotherapy Center, Novosibirsk, Russia

Abstract. The purpose of this article is the formation of a theoretical construct that 
allows us to study the specifics of perception of the life path of an individual with different 
types of attachment. This article presents the main attachment styles in adults and gives 
a brief description of them. The hypothetical assumption that clients with different types 
of attachment have different perceptions of their life path is discussed. Securely attached 
clients are more likely to see their life journey as a series of successful transitions and 
achievements. At that time, clients with an insecure attachment type tend to evaluate their life 
path as negative. The proposed construct serves as a methodological basis for the empirical 
study of the characteristics of perception of the life path of people with different types of 
attachment. The theoretical principles highlighted in the article can be used by practicing 
psychologists to organize psychological work with clients demonstrating different types of 
attachment.

Keywords: type of attachment, life path, time perspective, time transspectiveness, 
perception of life path.

For citation: Andronnikova O. O., Romanova N. V. Specificity of Perception of the Life Path 
of Clients with Different Types of Attachment. SMALTA. 2023. no. 4, pp. 5–15. (In Russ.). https://
doi. org.10.15293/2312-1580.2304.01

Введение. Актуальность исследования временной трансспективы личности об-
условлена парадигмальным переходом современной науки от мозаичного исследо-
вания различных аспектов личности или психики к изучению человека как целост-
ного, находящегося в непосредственном взаимодействии с миром и собой. Такой 
переход требует изменения методологических оснований и подходов современной 
психологии, ее антропологизации, учета аксиологических оснований в изучении че-
ловека. Временная трансспектива жизненного пути выступает значимым фокусом 
исследования, позволяющим отвечать на вопросы о специфике функционирования 
человека в среде, восприятии жизни, удовлетворенности от ее течения, ответствен-
ности за ее организацию. А. С. Левченко в своей работе указывает, что «… являясь 
смыслообразующей основой жизненного пути человека, временная трансспектива 
идентична осознанному переживанию направленности и результативности соб-
ственной жизни» [11, с. 97].

Несомненно, важным вопросом выступает выявление детерминант формирова-
ния временной трансспективы. В рамках нашей гипотезы в качестве причины ва-
риативности временной трансспективы выступает система ранней привязанности.

Основные теоретические положения. 
Теория привязанности. Привязанность является важным аспектом психологи-

ческого развития человека. Она начинает формироваться с самого раннего детства 
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и продолжает влиять на взаимоотношения и жизненный путь человека на протя-
жении всей жизни. Человек может иметь различные типы привязанности, которые 
влияют на его способ восприятия себя, окружающих и смысла жизни. В психологи-
ческой и психиатрической литературе много написано о природе привязанностей, 
их сущности и динамике. Теория привязанности Дж. Боулби дает нам возможность 
концептуализировать склонность людей создавать прочные нежные связи с други-
ми людьми, а также способ понять специфику эмоциональных реакций в разных 
жизненных ситуациях, особенности восприятия мира и себя.

Фактически привязанность считается системой, относящейся к врожденной спо-
собности человека устанавливать значимые эмоциональные прочные отношения 
с теми, кто о нем заботится. Первично отношения устанавливаются между ребен-
ком и матерью или основным опекуном, который регулярно и искренне взаимодей-
ствует с ним с целью достижения чувства безопасности и поддержки со стороны 
объекта привязанности [22]. М. Эйнсворт и ее коллеги экспериментально определи-
ли три подгруппы отношений привязанности: безопасный, тревожно-избегающий 
и тревожно-резистентный (или амбивалентный) стили привязанности [13]. В даль-
нейших исследованиях произошло расширение типологии стилей привязанности 
и их сочетаний.

Существенная часть теории привязанности заключается в гипотезе о том, что 
опыт ранних отношений создает активные внутренние паттерны реагирования, ко-
торые влияют на будущее восприятие действительности и отношения [21]. Други-
ми словами, этот паттерн усваивается, а затем распространяется на установление 
отношений с другими людьми. «Поведенческую систему привязанности», которая 
относится к организованной системе поведения, имеет предсказуемый результат  
(т. е. близость) и выполняет идентифицируемую биологическую функцию, Дж. 
Боулби определяет как одно из ключевых понятий теории привязанности [16]. По 
мнению автора, такая система организована основанными на опыте «внутренними 
рабочими моделями» (ВРМ) личности и окружающей среды, включая среду, в кото-
рой происходит раннее развитие ребенка.

Индивидуальные различия интернализуются как активные паттерны, связанные 
с типом привязанности взрослых, различными моделями преодоления трудностей 
и стратегиями эмоциональной регуляции. Соответственно, деятельность системы 
привязанности не ограничивается детством. Ранние отношения детей считаются 
прототипами их следующих отношений, даже с незнакомыми людьми. 

Принято считать, что рабочие модели состоят из двух частей [15]. Одна часть по-
священа мыслям о себе, а другая – мыслям о других. Соответственно, в модели бу-
дут преобладать позитивные или негативные мысли. Дж. М. Болдуин и его коллеги 
предположили, что рабочие модели привязанности состоят из реляционных схем, 
которые имеют иерархию от общего к частному [14]. Тот факт, что реляционные 
схемы содержат информацию о себе и информацию о других, согласуется с преды-
дущими концепциями рабочих моделей.

На сегодняшний день большая часть эмпирических исследований показывает, 
что привязанность играет значительную роль в отношениях взрослых с другими 
людьми, особенно в романтических и супружеских. Большинство исследований мо-
делей привязанности базируются на представлении о том, что, начиная с первого 
года жизни, психически здоровые люди развивают «безопасный базовый сценарий», 
который обеспечивает причинно-временной прототип того, как обычно разворачи-
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ваются события, связанные с привязанностью. Теоретически, безопасные сценарии 
детей и взрослых должны позволять им создавать «представления о мире», связан-
ные с привязанностью, в которых один человек успешно использует другого как 
безопасную базу для исследования жизни или в ситуации стресса. Отсутствие тако-
го сценария или его искажение приводит к неуверенности и проблемам.

Стили привязанности у взрослых
Отношения между взрослыми, несомненно, отличаются от отношений между 

детьми и их родителями [23]. Наше предположение заключается в том, что основ-
ные принципы теории привязанности применимы к отношениям взрослых. Это 
подтверждено исследованиями С. Хазан и Ф. Шейвер [19], которые отмечали сход-
ство между детскими стилями привязанности и особенностями выстраиваемых 
романтических отношений. Авторы сформулировали основные принципы теории 
привязанности, в дальнейшем переработанные M. Mikulincer, P. R. Shaver [20], ко-
торые включают следующее:

– на процесс формирования привязанностей (потребность в которых биологиче-
ская) влияет опыт обучения;

– в раннем детстве, на основе опыта формируются внутренние «рабочие моде-
ли», включающие ожидания и убеждения относительно отношений. Эти ожидания 
и убеждения являются основой управления поведением в отношениях;

– «рабочие модели» это стабильные внутренние образования, которые могут ме-
няться под воздействием нового опыта (травматического или терапевтического);

– индивидуальные различия в привязанности могут положительно или отрица-
тельно влиять на психическое здоровье и качество отношений с другими людьми.

Ключевой вывод заключается в том, что одни и те же принципы привязанности 
применимы к близким отношениям на протяжении всей жизни.

Существует множество классификаций стилей привязанности у взрослых. 
В классическом варианте принято выделять четыре стиля привязанности: безопас-
ный, тревожно-привязанный/озабоченный, пренебрежительный избегающий, бояз-
ливый избегающий [15; 18].

Дадим краткую характеристику стилям привязанности.
Взрослые с надежной привязанностью связаны с высокой потребностью в до-

стижениях и низким страхом неудачи [17]. Они позитивно подходят к задаче с це-
лью ее выполнения и имеют склонность к исследованию условий достижения.

Тревожно-озабоченная привязанность (обеспокоенный) – это форма ненадежной 
привязанности. Взрослые с тревожно-озабоченным стилем постоянно беспокоятся 
о том, что их могут отвергнуть, испытывают сильную потребность в близости, чрез-
мерно чувствительны к действиям и настроению партнера, крайне эмоциональны. 
Их представления об отношениях наполнены чувственным опытом, полученным 
в родительской семье, (страх, обида, гнев, неприятие). Поскольку человек с таким 
стилем привязанности считает себя менее достойным любви по сравнению с дру-
гими людьми, мысль о жизни без своего партнера (или вообще об одиночестве) вы-
зывает высокий уровень тревоги и крайнее беспокойство.

Пренебрежительно-избегающие (отвергающий тип привязанности) взрослые 
стремятся к высокому уровню независимости, часто вообще избегая привязанно-
стей. Чаще всего демонстрируют независимое поведение, не позволяют опираться 
на себя в отношениях. Общение интеллектуальное. Они также склонны подавлять 
свои чувства, когда сталкиваются с потенциально эмоционально насыщенной ситу-
ацией, такой как конфликт.
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Боязливо-избегающий (напуганный тип привязанности) – взрослые испытыва-
ют смешанные чувства по поводу близких отношений, так как бывают напуганы 
прошлыми травмами. Опасная часть контраста между желанием сформировать 
социальные отношения и одновременным страхом перед этими отношениями за-
ключается в том, что это создает психическую нестабильность. Эта психическая 
нестабильность затем приводит к недоверию к отношениям, которые они создают, 
а также к тому, что они считают себя недостойными. Более того, боязливо-избе-
гающие взрослые также имеют менее позитивный взгляд на жизнь по сравнению 
с тревожно-озабоченными и пренебрежительно избегающими группами. Как и пре-
небрежительно-избегающие взрослые, боязливо-избегающие взрослые склонны 
меньше искать близости, подавляя свои чувства.

Таким образом, тип привязанности оказывает значительное влияние на организа-
цию жизни и межличностные отношения людей. Понимание особенностей каждого 
типа привязанности позволяет психологам разработать более эффективные страте-
гии и подходы к работе с клиентами, помогая им осознать и изменить негативные 
схемы, препятствующие достижению жизненных целей и счастью. Значимую роль 
тип привязанности может играть в восприятии своей жизни в целом (жизненного 
пути).

Жизненный путь личности
Жизненный путь личности представляет собой последовательность событий, 

опытов, выборов и решений, которые определяют индивидуальное развитие каж-
дого человека. Интерес к изучению жизненного пути возник в результате необхо-
димости понимания и объяснения закономерностей выстраивания жизни в контек-
сте активности личности и ее удовлетворённости жизнью. Психология жизненного 
пути изучает влияние различных факторов на развитие личности и формирование 
ее идентичности. Она рассматривает взаимодействие между внутренними, инди-
видуальными характеристиками человека и внешними, социальными факторами, 
такими как семья, образование, работа, культура и другие. Такой подход позволяет 
более полно и глубоко понять развитие личности в течение всей жизни и выявить 
факторы, влияющие на ее формирование и изменение.

Исследование жизненного пути личности включает в себя теории, концепции 
и методы, которые помогают понять, почему и как люди принимают свои жизненные 
решения, а также какие факторы оказывают влияние на их развитие. Большое вни-
мание психологии жизненного пути уделяли российские исследователи. С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. И. Ковалев, 
А. А. Кроник, Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова и др. предлагали различные подходы 
к пониманию феномена и его определению. В рамках фокуса нашего исследования 
необходимо отметить подходы, в которых выстроена субъективная картина жизнен-
ного пути личности как единство прошлого, настоящего и будущего (Е. И. Головаха 
и А. А. Кроник [5]). Вызывают интерес эмпирические исследования, опирающие-
ся на определение жизненного пути как «жизненной и личностной перспективы»  
(К. А. Абульханова-Славская [1], Б. Г. Ананьев [2], С. Л. Рубинштейн [12]).

Восприятие жизненного пути человека представляет собой сложный и индиви-
дуальный процесс, который зависит от многих факторов [3]. Одним из таких факто-
ров является тип привязанности, который формируется в раннем детстве и оказыва-
ет значительное влияние на восприятие и понимание клиентами своего жизненного 
пути [8].
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Важным параметром восприятия жизни является временная перспектива (К. Ле-
вин [10]), как общий взгляд индивида на свое прошлое и будущее, существующий 
в настоящий момент. Однако современное состояние науки и смещение ее фоку-
са в область ценностно-смысловой обусловленности жизнедеятельности человека, 
нам кажется, вызывает необходимость обратиться к понятию «временная транс-
спектива», предложенное В. И. Ковалевым, которое делает акцент на целостности 
и ценностно-смысловой наполненности психологического времени [6].

Под временной трансспективой личности понимается восприятие собствен-
ного прошлого, настоящего и будущего как компонентов единой временной струк-
туры, находящихся в многосторонней взаимосвязи друг с другом [6]. Вся сово-
купность действий и алгоритм его поведения в определенный момент настоящего 
тесно связаны не только с конкретной ситуацией жизни человека, но и с опытом, 
полученным им в прошлом, а также с теми ожиданиями и планами, которые он 
строит относительно будущего. Это означает, что временная трансспектива будет 
оказывать значимое влияние на организацию жизни, деятельность и поведение че-
ловека, а также влиять на ощущение удовлетворенности от течения жизни [7].

Необходимо отметить, что многие авторы в своих исследованиях времени ба-
зируются на понятии временной перспективы, что не является идентичным вре-
менной трансспективе личности в аспектах ее целостности и осмысленности. Вре-
менная трансспектива формируется и изменяется в возрастной динамике [4]. По 
мере взросления временная трансспектива личности удлиняется, становится более 
развернутой [9].

В современных исследованиях наиболее полно представлены вопросы возраст-
ной динамики временной трансспективы у подростков и юношей. Однако практи-
чески нет исследований временной трансспективы у взрослых, тем более их нет 
в рамках восприятия жизненного пути. Хотя именно трансспектива определяет спо-
собность личности воспринимать свою жизнь как целостную, в единстве прошло-
го, настоящего и будущего, как осмысленную и целенаправленную. Недостаточно 
исследований факторов формирования типологического многообразия временной 
трансспективы жизненного пути.

Ключевые идеи модели. Таким образом, в качестве цели данной статьи высту-
пает формирование теоретического конструкта, позволяющего исследовать спец-
ифику восприятия жизненного пути личности с разным типом привязанности. Со-
поставление различных исследований в данной области позволяет нам выделить 
следующие аспекты, выступающие основанием сравнения временной трансспекти-
вы людей с разным типом привязанности.

1. Чувство безопасности и доверия. Нам кажется, что существует разница в оцен-
ке безопасности у людей с надежным и ненадежным типом привязанности. Люди 
с надежным типом привязанности воспринимают свой жизненный путь как без-
опасный и доверительный. При ненадежном типе привязанности люди испытывают 
более высокий уровень тревоги и неуверенности в себе, что может повлиять на их 
восприятие жизненного пути.

2. Отношения с другими людьми напрямую связаны с типом привязанности лич-
ности. Люди с безопасным типом привязанности могут иметь более положительные 
и поддерживающие отношения с другими людьми, позитивно оценивая их как важ-
ную часть своей жизни, в то время как люди с ненадежным типом привязанности 
могут быть более склонными к нестабильным и конфликтным отношениям, считая 
их незначимыми для выстраивания жизни.
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3. Самооценка и удовлетворенность жизнью. Люди с надежным типом привя-
занности обычно имеют более высокую самооценку, чувство включенности, ощу-
щение счастья от проживания жизни. В то же время, люди с неустойчивым типом 
привязанности испытывают больше сомнений в себе, ощущение отчужденности, 
низкую удовлетворенность жизнью.

4. Стремление к саморазвитию и достижению целей. Люди с безопасным типом 
привязанности часто имеют более ясное представление о своих целях и могут на-
править свою энергию на их достижение, тогда как люди с ненадежным типом при-
вязанности могут испытывать больше сомнений и неуверенности в выборе своих 
целей, что затрудняет их стремление к саморазвитию и достижению успеха.

5. Эмоциональная реактивность. Люди с разным типом привязанности могут 
иметь разные эмоциональные реакции на события в своей жизни. 

Все эти аспекты могут оказывать влияние на восприятие жизненного пути и ори-
ентацию людей с разным типом привязанности.

Дифференцируя специфику восприятия жизненного пути людей с разным типом 
привязанности, предположим, что существуют следующие закономерности.

Специфика восприятия жизненного пути людей с разным типом привязанности

Тип  
привязанности Свойства Восприятие  

жизненного пути
Особенности восприятия 

жизненного пути
Безопасный Уверенность,  

позитивное  
представление 
о себе

Часть естественного 
развития и роста, верят 
в собственные силы

Структурированный, 
целенаправленный

Неустойчивый Низкая самооценка, 
неуверенность

Трудности в определении 
и достижении своего жиз-
ненного пути

Смешанный,  
эмоциональный

Избегающий Скептицизм,  
осторожность

Воспринимают свой жиз-
ненный путь как что-то, 
чему нельзя доверять

Хаотичный,  
несвязанный

Дезорганизованный Расстройства,  
отсутствие понима-
ния и ориентации

Трудности в определении 
и установлении своего 
места в мире

Запутанный,  
нестабильный

Для людей с надежной привязанностью будет характерно восприятие своей 
жизни как предсказуемой и контролируемой. Состояние внутренней безопасности 
позволит им спокойно относиться к различным (в том числе трудным) жизненным 
ситуациям.

Для людей с избегающей привязанностью характерно отрицательное воспри-
ятие своего жизненного пути, сопровождающееся чувством негодования и недо-
верия к миру.

Люди с неустойчивой привязанностью часто испытывают смешанные эмоции 
в отношении близких людей и имеют нечеткие (иногда прямо противоположные) 
представления о своем жизненном пути.

Дезорганизованная привязанность характеризуется отсутствием системы или 
порядка в восприятии жизненного пути. Люди с данной привязанностью могут ис-
пытывать глубокие эмоциональные расстройства и трудности в установлении сво-
его места в мире. Отсутствие понимания и ориентации на свой жизненный путь 
может привести к повышенной эмоциональной неустойчивости и негативным пси-
хологическим последствиям.
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Выводы. Из всего вышеизложенного следует, что тип привязанности имеет пря-
мое влияние на восприятие личностью своего жизненного пути. У каждого чело-
века есть свои особенности и уникальные моменты в жизненном пути, но тип при-
вязанности является одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие себя 
и своего окружения.

Исследование восприятия жизненного пути людей с различным типом привязан-
ности базируется на следующих положениях:

– опыт раннего взаимодействия со значимым взрослым, осуществляющим уход, 
влияет на процесс и результат формирования привязанности;

– внутренние «рабочие модели», включающие ожидания и убеждения относи-
тельно отношений, выступают основой формирования психологического простран-
ства личности и дальнейшего восприятия жизненного пути;

– внутренние «рабочие модели» относительно стабильны, хотя могут изменяться 
под воздействием нового опыта (травматического или терапевтического);

– восприятие жизненного пути необходимо рассматривать через временную 
трансспективу (в контексте его осмысленности и целостности);

– специфика временной трансспективы будет определять качество и удовлетво-
ренность жизнью.

Сформированные теоретические представления выступают основой для эмпи-
рического выявления специфики восприятия жизненного пути людьми с различным 
типом привязанности.
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«Не дай человеку упасть»:  
анализ качества проективной методики

Калинина Юлия Александровна1, Белобрыкина Ольга Альфонсасовна2

1,2Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы создания методов про-
ективной диагностики. Обозначено, что предлагаемые практикам современные 
проективные методики разрабатываются без концептуальной опоры и вне контент-
аналитической парадигмы, являющейся методологической основой указанного 
типа диагностического инструментария. Представлены результаты структурно-со-
держательного анализа методики «Не дай человеку упасть», выложенной на много-
численных сайтах в сети Интернет. Выявлена методологическая несостоятельность 
методики, ее диагностическая непригодность. Отмечается, что применение методик, 
не соответствующих методологическим требованиям, существенно повышает риск 
психодиагностической некомпетентности специалистов. В связи с этим, полагают 
авторы, формирование у будущего диагноста способности к оценке качества диагно-
стического инструментария и соответствующего этическим требованиям уровня про-
фессиональной ответственности как пользователя необходимо начинать уже на этапе 
вузовского обучения.

Ключевые слова: психодиагностика, проективная методика, психометрическая со-
стоятельность, психологический диагноз, диагностическая некомпетентность, этиче-
ские требования, квалификационное отчуждение.

Для цитирования: Калинина Ю. А., Белобрыкина О. А. «Не дай человеку упасть»: 
анализ качества проективной методики // СМАЛЬТА. 2023. № 4. С. 16–30. https://doi.
org.10.15293/2312-1580.2304.02

Review Article

«Don't let a Person Fall»: Quality Analysis of Projective Methodology

Julia A. Kalinina1, Olga A. Belobrykina2 
1,2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of creating 
projective diagnostic methods. It is indicated that the modern projective methods offered to 
practitioners are developed without conceptual support and outside the content-analytical 
paradigm, which is the methodological basis of this type of diagnostic tools. The results of 
a structural and meaningful analysis of the «Do not let a person fall» methodology located 
on numerous sites on the Internet are presented. The methodological failure of the method, 

 © Калинина Ю. А., Белобрыкина О. А., 2023
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its diagnostic unsuitability were revealed. It is noted that the use of methods that do not 
meet methodological requirements significantly increases the risk of psychodiagnostic 
incompetence of specialists. In this regard, the authors believe that the formation of the 
ability for the future diagnostic to assess the quality of diagnostic tools and the level of 
professional responsibility that meets ethical requirements as a user should begin at the 
stage of university education.

Keywords: psychodiagnosis, projective technique, psychometric consistency, 
psychological diagnosis, diagnostic incompetence, ethical requirements, qualification 
alienation.

For Citation: Kalinina Ju. A., Belobrykina O. A. «Don't let a Person Fall»: Quality Analysis 
of Projective Methodology // SMALTA. 2023. no. 4, pp. 16–30. (In Russ.). https://doi.org. 
10.15293/2312-1580.2304.02

С каждым годом психодиагностика становится все более популярной сферой ин-
тереса и деятельности в обществе – она востребована в практике социального вза-
имодействия, образовании, медицине, юриспруденции, профессионально-трудовой 
деятельности и др. [3; 9; 19; 22]. Ею занимаются не только профессиональные пси-
ходиагносты, но и люди без специализированного образования, которые разрабаты-
вают и предлагают новые методики диагностики, не имеющие под собой научного 
обоснования. Количество таких «разработчиков-диагностов» растет год от года и, 
как следствие, увеличивает риски не только непрофессиональной работы с людьми, 
но и получения недостоверных данных о клиенте, которые могут негативно повли-
ять на процесс становления его личности.

Психодиагностика является сложной областью науки и практики, которая под-
разумевает наличие у специалиста обширного объема психологических знаний 
и практического опыта, в том числе по дифференциальной психометрии [3; 8; 21]. 
Следовательно, психодиагностом может быть специалист, имеющий специальное 
(профильное) образование, который «должен быть в курсе достижений психологии 
в целом и своей узкой специальности, способный применять самые современные 
научные методы и способствовать применению их другими» [8, с. 581]. В свою оче-
редь разработчиком психодиагностических методик «может являться специалист 
в области дифференциальной психометрии, имеющий психологическое образова-
ние, который должен знать и применять на практике методы математической ста-
тистики, обеспечивать вновь созданной (адаптированной) методике необходимые 
психометрические характеристики репрезентативности, надежности, валидности, 
установленные в специальных психометрических экспериментах» [8, с. 581].

Важно отметить, что наибольшую популярность в последние годы набирает 
проективная психодиагностика, «а проективные методики широко используются во 
многих областях и сферах жизнедеятельности человека» [2, с. 274]. Примечатель-
но, что неопытного и/или непрофессионального пользователя такая диагностика 
привлекает простотой проведения и иллюзорно несложным толкованием получен-
ных результатов, тогда как в действительности «работа с проективными методика-
ми требует очень высокой квалификации, как при проведении исследования, так 
и при интерпретации полученных данных» [5, с. 204]. Однако не только отсутствие 
знаний и опыта у диагностов является проблемой в современном психодиагности-
ческом пространстве, но и неимоверное количество некачественного диагностиче-
ского инструментария, находящегося в открытом доступе [5; 9; 12]. Использование 
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ненадежных проективных методик способно привести к ошибкам в постановке 
психологического диагноза и дальнейшей, не приносящей пользы, работе с клиен-
тами, что не только может навредить их личности, но и в целом пошатнуть их дове-
рие даже к качественным методам проективной диагностики и к специалистам этой 
области практики. Все это свидетельствует о необходимости тщательной психоме-
трической проверки и структурно-содержательной оценки любой методики перед 
ее применением, которая не только поможет определить, действительно ли надеж-
ным и реально информативным является инструмент для диагностики личности, но 
и убережет ли он профессионального пользователя от сомнительных, приводящих 
к необъективным и недостоверным результатам проективных методик.

В связи с этим был осуществлен анализ набирающей популярность в социально-
психологической, психолого-педагогической и профессионально-профориентаци-
онной практике проективной методики «Не дай человеку упасть», проведенный на 
основе текстов, представленных в следующих интернет-источниках:

1. Проективная методика «Не дай человеку упасть» [Электронный ресурс] // 
Мир психологии и саморазвития. URL: https://world-psychology.ru/proektivnaya-
metodika-ne-daj-cheloveku-upast/ (дата обращения 15.08.2023).

2. Тест «Не дай человеку упасть» [Электронный ресурс] // Открытый до-
ступ. URL: https://sports-psychology.ru/uploads/s/s/r/6/sr6ap9yflsoa/file/JWmw1hgw.
pdf?preview=1 (дата обращения 15.08.2023).

3. Проективная методика «Не дай человеку упасть» [Электронный ресурс] // 
Проективные методики в работе с семьей. URL: https://www.sites.google.com/site/
ppmscentry/3-den/missia--ne-daj-celoveku-upast (дата обращения 15.08.2023).

Содержательный анализ описания методики осуществлялся на основе при-
менения критериев и показателей оценки методологической состоятельности 
разрабатываемых и предлагаемых к применению психодиагностических проце-
дур, обозначенных в работах Л. Ф. Бурлачука и С. М. Морозова, А. Г. Лидерса,  
О. А. Белобрыкиной и Н. С. Лемясовой [4; 8; 12].

Первое, что обращает на себя внимание – это различие в позиционировании 
типа методики в предложенных источниках: так, источники № 1 и № 3 указывают, 
что методика «проективная», тогда как источник № 2 представляет методику как 
«тест», что в данном случае полностью неправомерно, так как она не отличается 
основательной психометрической проработкой, в ней отсутствует количественная 
оценка полученных результатов [4; 16]. В частности, не представлена информация 
о методологической базе, тогда как, во-первых, при применении проективных тех-
ник специалист должен учитывать концепции (клинические (патопсихологическая, 
психопатологическая), общепсихологические (психоаналитическая теория, холи-
стическая психология, психология «нового взгляда» (New Look), гештальт-психоло-
гия) и др.), на основе которых создавалась каждая из них, а также знать содержание 
контент-аналитической парадигмы, являющейся методологической основой этого 
типа диагностического инструментария. Во-вторых, свойственное современному 
состоянию практики психологической диагностики расширение сферы применения 
проективных методик требует осознания их теоретической основы, вне которой ве-
лик риск их неквалифицированного использования [19; 21; 22]. 

Также необходимо отметить, что само название методики звучит сомнительно 
и в большей степени ассоциируется с игровым упражнением, чем с профессиональ-
ным психологическим инструментарием и, как следствие, не может вызывать до-
верия у профессиональных диагностов.
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Отсутствие данных об авторе во всех трех источниках не позволяет узнать ин-
формацию о научном статусе и образовании разработчика методики, а значит, «от-
сутствует персонифицированная ответственность за предлагаемый специалистам 
диагностический инструмент» [5, с. 210]. Как уже было отмечено, разработчик 
психологических методик должен иметь специализированное образование и под-
готовку, т. к. только он «сможет учесть все необходимые особенности: особенности 
личности, проведения методики, стимулирующего материала и т. д.» [2, с. 275]. 

Цель методики не указана в источниках № 2 и № 3, что не соответствует методо-
логическим требованиям к диагностическому инструментарию, т. к. «руководство 
теста должно указывать диагностические цели и сферы применения» [8, с. 592]. 
Цель является важной составляющей, поскольку именно она определяет конечный 
результат, то, что необходимо выявить. Поэтому ее отсутствие может негативно по-
влиять и на саму диагностику, и на интерпретацию результатов, и на выводы. Как 
отмечает Л. Ф. Бурлачук, «ясное указание целей теста содействует предупрежде-
нию ошибочного истолкования его результатов» [8, с. 592]. Следовательно, некор-
ректно составленная или вовсе отсутствующая цель будет приводить к получению 
недостоверных данных и постановке ошибочных психологических диагнозов.

В источнике № 1 цель определена следующим образом: выявить особенности 
вашего поведения в форс-мажорных ситуациях, однако она сформулирована некор-
ректно. Местоимение «вашего» производит впечатление, что автор как будто пыта-
ется вступить в диалог с диагностируемым, или на применение методики в качестве 
самодиагностики, что в обоих случаях указывает на ненаучность формулировки 
цели [4; 8; 15].

С методологических позиций целью диагностической методики является:  
1) выявление или определение каких-либо черт, характеристик, свойств личности;  
2) уточнение или верификация знаний об изучаемом психологическом объекте, 
следовательно, одна из них должна быть обозначена четко, содержать адекватные 
понятия, а конструкция предложения должна быть составлена в безличной форме 
[8; 12]. Стоит отметить, что понятие «форс-мажор» не включено в психологический 
тезаурус, а используется в ракурсе механизмов регулировки различных договоров 
и сделок, т. е. относится к области юриспруденции. Применение таких терминов 
для описания цели методики может свидетельствовать об отсутствии у разработчи-
ка психологического образования.

Предмет диагностики ни в одном из рассматриваемых источников не обозначен. 
Исходя из цели методики, можно только лишь предположить, что диагностический 
конструкт – это особенности поведения человека в форс-мажорных ситуациях. Сле-
довательно, предмет диагностики определён некорректно, так как диагностический 
конструкт должен четко и конкретно определять то психологическое явление, для 
которого предназначена методика, а «особенности поведения» – это очень много-
гранное понятие, и для более точной диагностики необходимо обозначать критерии, 
которые бы позволили полноценно их описать. Кроме того, намерение человека 
действовать определенным образом в непредсказуемой ситуации или чрезвычай-
ных обстоятельствах, которые невозможно заранее предугадать, не всегда соответ-
ствует его реальному поведению, а следовательно, отождествлять предполагаемое 
(вероятностное) и действительное не вполне корректно и диагностически не инфор-
мативно. Если методика не содержит предмета диагностики, то она не может быть 
применимой на практике, так как от него зависит выработка правил проведения 
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диагностики, определение области применения методики, обсуждение ее возмож-
ностей и т. д. Следовательно, уже на начальном этапе анализа выявлена методоло-
гическая некорректность методики.

Краткие исторические сведения о создании диагностической процедуры отсут-
ствуют во всех трех источниках, что также является нарушением требования соз-
дания методики, т. к. «в руководстве к тесту должна быть полностью описана про-
цедура его создания: концептуальная основа, детали разработки заданий теста и их 
отбора, психометрическая проверка надежности и валидности и другие сведения»  
[8, с. 592]. По мнению Л. Ф. Бурлачука, Г. Роршаха и др. соблюдение данного требо-
вания является существенным и необходимым для создания качественной методики 
и ее адекватного использования [4; 8; 16].

Область применения методики и ее результатов также не обозначена ни в одном 
из рассматриваемых вариантов описания диагностической процедуры, но так как 
методика находится в открытом доступе, то она доступна для применения любому 
желающему. Немаловажно отметить, что размещение психологического инструмен-
тария в открытом доступе может приводить к использованию методики людьми, не 
имеющими соответствующего образования, и, как следствие, неверной интерпрета-
ции полученных результатов и постановке ошибочного психологического диагноза. 
Здесь же необходимо отметить риск самодиагностики, которая, вследствие отсут-
ствия у респондента психологических знаний и критического мышления, может 
приводить к непонятным для человека результатам, самостоятельно разобраться 
с которыми он будет не способен, что «может оказаться для индивида психологиче-
ски вредным» [8, с. 582]. Важно, что анализ результатов должен проводить специ-
алист, «способный анализировать полученную информацию на основе накопленно-
го в психологии многолетнего опыта применения проективных методик, учитывая 
конкретную ситуацию в жизни клиента и руководствуясь не только субъективными 
впечатлениями» [5, с. 209]. Также отсутствие указания конкретной области при-
менения методики автоматически расширяет диапазон ее использования на разных 
возрастных и социальных группах, что является нарушением требований психоди-
агностики, т. к. методика должна иметь «четко выделенную область применения, 
под которой подразумевается особая социальная среда или сфера общественной 
практики» [8, с. 592].

Следует обратить внимание на источник № 3. Сайт, на котором расположена 
анализируемая методика, называется «Проективные методики в работе с семьей», 
следовательно, выкладывая методику на подобные сайты, их обладатели автомати-
чески задают определенную сферу применения. Очевидно, что неопытные или не-
профессиональные диагносты могут использовать данную методику в работе с се-
мьями, получая при этом недостоверные данные.

Во всех трех источниках отсутствует информация об адресной группе, следо-
вательно, непонятно, для диагностики кого конкретно разрабатывалась методика. 
Информации о выборочной совокупности тоже не представлено ни в одном источ-
нике, поэтому провести анализ соответствия адресной группы и выборочной сово-
купности не представляется возможным. Важно отметить, что «выборка и условия, 
при которых проводилось тестирование, должны быть подробно описаны, чтобы 
пользователь мог судить, распространима ли методика на его ситуацию» [8, с. 601]. 
Отсутствие таких важных сведений может приводить к неправомерному использо-
ванию методики на социальных группах, не соответствующих выборочной сово-
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купности, когда, например, диагностическая процедура разрабатывалась для нор-
мотипичных респондентов, а ее применение осуществляется на лицах, имеющих 
интеллектуальные или психические отклонения, тогда как интерпретация результа-
тов будет осуществляться пользователем без учета данного фактора, т. е. для всех 
одинаково, что, соответственно, будет приводить к недостоверным результатам.

Как отмечалось выше, диагностическим конструктом являются «особенности 
поведения в форс-мажорных ситуациях». Обозначая подобный предмет диагности-
ки, очень важно указывать возрастные границы, т. к. поведение человека в разные 
возрастные периоды имеет свои отличительные свойства и признаки, при этом в од-
ном возрастном периоде что-то может быть нормой, в другом то же самое явление 
может относиться к патологическому симптому. Следовательно, и интерпретацию 
результатов необходимо осуществлять, опираясь на возрастные особенности той 
адресной группы, которую предполагается диагностировать методикой. Как след-
ствие, отсутствие в методике четко заданных возрастных границ адресной группы 
может повлечь за собой недостоверность диагностических результатов и риск по-
становки неадекватного психологического диагноза.

Указание логики процесса диагностики отсутствует во всех трех источниках, что 
не соответствует методическим требованиям, т. к. «в руководстве к тесту необходи-
мо отразить основные этапы процедуры его проведения и процесса диагностики» 
[8, с. 612]. Соблюдение заданной в методике логики процесса диагностики позволит 
профессиональному пользователю не упустить важных моментов при ее проведе-
нии для получения более достоверных данных, в противном случае увеличивается 
риск формулировки неправомерного заключения. 

Необходимо отметить, что инструкция во всех трех источниках имеет различия. 
Так, в источнике № 1 инструкция сформулирована следующим образом: На этой кар-
тинке изображен обрыв и человек, то ли падающий, то ли прыгающий с него. Вы 
должны спасти человека от неминуемой травмы, не дать ему упасть. Как вы сдела-
ете, решать вам. Дополните картину необходимыми деталями. В источнике № 2 ин-
струкция обозначена этапно: 1. Посмотри на рисунок. На нем изображен человечек 
и обрыв. Человечек что-то делает. Дорисуй рисунок так, чтобы не дать человечку 
упасть. 2. Ответь на вопросы: Что делает человечек? Зачем он это делает? Что 
он чувствует при этом? Как ты решил помочь человечку? Источник № 3 инструк-
цию представляет так: На данном изображении нарисован человек, который то ли 
падает с обрыва, то ли прыгает с него. 1. Для начала вам нужно определить, что 
именно он делает, падает или прыгает? 2. Затем необходимо предположить дела-
ет он это осознанно или случайно. Запишите первую мысль. 3. Теперь необходимо 
спасти этого человека и ни в коем случае не дать ему упасть с обрыва. Вы сами 
должны принять решение, как это сделать. Добавьте к картинке необходимые де-
тали, для того чтобы человек не упал и не травмировался. Пожалуйста, запишите 
всё то, что вы добавили к картинке. Это непременно пригодится вам далее. 

С точки зрения четкости инструкции, третий вариант можно рассматривать как 
наиболее конкретизированный для восприятия и понимания сути работы, которую 
необходимо будет проделать диагностируемому, так как в инструкции необходимые 
для диагностики действия заданы в более уточненном варианте. Заметим, что для 
описания результатов диагностики диагностируемому надо определить, что делает 
человек. В инструкции (источники № 1 и 3) обозначено, что человек «то ли падает, 
то ли прыгает». При этом в названии методики «Не дай человеку упасть» четко 
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обозначено, что он падает. Такие несоответствия способны запутать человека (ведь 
если методика называется «Не дай человеку упасть», то «правильный» ответ – па-
дает), что, как следствие, может приводить к искаженным результатам. 

Также в инструкции в источнике № 2 вызывает сомнение слово «человечек», что 
опять же напоминает правила для детской игры, но никак не подходит для психо-
логической методики. Можно предположить, что инструкцию методики либо мо-
дифицировали владельцы сайта, либо заимствовали ее из других источников (не 
авторских аналогов!) в том виде, в котором она там представлена. В любом слу-
чае происходит нарушение требования о запрете модификации и распространении 
скорректированных материалов [8; 12].

Также можно заметить, что в методиках, представленных в источниках № 2 и № 3, 
инструкция включает вопросы, на которые необходимо ответить диагностируемо-
му в процессе работы с изображением. В частности, в источнике № 2 обозначено: 
Что делает человечек? Зачем он это делает? Что он чувствует при этом? Как 
ты решил помочь человечку? Необходимо отметить, что не все вопросы методики 
интерпретируются, а только первый, и он предполагает, что, если человечек сам 
прыгает – вы активный человек, который предпочитает действовать. Если че-
ловек падает – то скорее вы нерешительны, терпеливы, склонны к размышлениям. 
Вы не любите активных действий. Как видим, представляемые объяснения не име-
ют никакого методологического обоснования, а являются субъективной трактовкой 
данных.

Источник № 3: 1. Для начала вам нужно определить, что именно он делает, па-
дает или прыгает? 2. Затем необходимо предположить, делает он это осознанно 
или случайно. Здесь, как и в предыдущем источнике, задается интерпретация только 
первого вопроса: Если ваш человек добровольно прыгает с обрыва, то это говорит 
о вашей решительности и активности, вы предпочитаете действие размышле-
ниям, вы практик, не теоретик. Если же вам кажется, что человек падает, то 
это значит, что вы в данной ситуации в ваших отношениях: нерешительны и из-
лишне терпеливы, вы готовы ждать, пока все утрясется само собой. Вы не люби-
тель активных действий, и скорее всего – это могло привести к проблеме в ваших 
сложных отношениях. Как видим, толкование дополняется, но смысл остается тем 
же. Однако достоверность этой интерпретации также вызывает сомнения, так как 
в данных источниках не обозначена научная опора, на которой основана методика. 
Также остается неизвестным, как трактуются ответы на оставшиеся вопросы, ин-
терпретация которых в источнике не представлена.  

Стимульный материал представлен только в источниках № 1 и № 3 (изображение 
идентично в обоих случаях). 

Источник № 2 не содержит стимульного материала, что может привести к по-
пытке самостоятельно подготовить необходимое изображение. Подобная ситуация 
увеличивает риск получения некорректной информации, приводящей к ошибочной 
трактовке данных. Кроме того, самостоятельное изготовление стимульного матери-
ала вообще недопустимо, т. к. «пользователь не имеет права вносить поправки, до-
полнения и исправления в набор стимульного материала без надлежащей проверки 
и согласования с автором методики» [8, с. 587].

Как указано на сайтах источников, стимульный материал представляет собой 
картинку, на которой «изображен обрыв и человек, то ли падающий, то ли прыгаю-
щий с него». Причем изображение обрыва занимает очень много пространства на 
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листе, следовательно, места для дорисовки «спасательного предмета» остается не-
много. Это, в свою очередь, может привести к тому, что диагностируемый будет ри-
совать объекты меньшего размера по отношению к фигуре человека, а неопытный 
или профессионально неподготовленный пользователь может неверно истолковать 
рисунок респондента и сформулировать недостоверный диагноз. Так как методика 
не предполагает пострисуночного опроса, то уточнить некоторые детали у диагно-
стируемого не представляется возможным, что закономерно снизит информатив-
ность и достоверность интерпретации данных. Значительный вред такие резуль-
таты диагностики могут нанести, например, в школе, когда активно формируется 
личность ребенка, а на его образовательный вектор будут оказывать влияние дан-
ные некачественной диагностики.

 

Рис. Стимульный материал методики «Не дай человеку упасть» из источников № 1 и № 3

Показатели (результаты дорисовки респондентом изображения), подвергающие-
ся анализу и интерпретации также различаются в зависимости от источника, в кото-
ром расположена методика. Так, варианты, представленные в № 1 и № 3, идентичны 
по содержанию диагностических показателей анализа, структурных и формальных 
признаков, дополняющих основное изображение:

1. Вода.
2. Батут, одеяло.
3. Человек с вытянутыми руками готовый поймать (при этом не указано, кого или 

что поймать, но можно предположить, что человека – прим. наше). 
4. Небольшой холмик (не очень понятно, как он может смягчить удар или предо-

хранить человека от него – прим. наше), опора.
5. Крылья. 
Тогда как в источнике № 2, кроме вышеперечисленных, предлагаются дополни-

тельные показатели – парашют, летающие аппараты. При этом ни один из источни-
ков не содержит контент-аналитического и содержательно-функционального обо-
снования выбора показателей для анализа, а это может означать, что они подобраны 
случайным образом и не имеют научного обоснования.

Анализ содержания интерпретации вызывает сомнения по ряду положений: во-
первых, наличие различий в количестве показателей интерпретации (в источниках 
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№ 1 и № 3 – по 5, в № 2 – больше); во-вторых, интерпретация одних и тех же пока-
зателей в представленных вариантах методик имеет идеографические отличия, что 
свидетельствует о нарушении требования о запрете модификации и распростране-
нии скорректированных или дополненных материалов [8; 12]; в-третьих, не обо-
значена методологическая база, которая лежит в основе интерпретации результатов 
методики [2; 5; 19]. Например, как отмечается в тексте методики, «рисование воды 
(река, озеро, море и пр.) под ногами у человека свидетельствует о склонности все 
пускать на самотек и бездействовать» (источник № 1 и № 3), действовать «на авось» 
(источник № 2). Однако, в словаре символов Дж. Тресиддера [18] вода трактуется 
как универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой жизни. «В общем 
смысле вода – эмблема всех жидкостей в материальном мире и принципов их цир-
куляции (крови, сока растений, семени), растворения, смешения, сцепления, рожде-
ния и возрождения» [18, с. 30]. Идентичное содержание трактовки символа воды – 
как энергии жизни – во всем ее многообразии представлено и в других источниках: 
словарях, энциклопедиях, монографиях [10; 11; 13; 16; 17; 20]. Как видим, проис-
ходит полная подмена трактовки символа воды из «создающего жизнь», «движу-
щегося» в пассивность и бездействие. Несоответствие представленной в вариантах 
методики интерпретации символическому смыслу способно приводить к необосно-
ванному приписыванию диагностируемым самому себе качеств, что впоследствии 
может оказывать влияние на формирование искаженного образа Я [23]. Кроме того, 
использование подобного некачественного диагностического инструментария мо-
жет в целом поколебать доверие человека к проективным методам и работе диагно-
ста в целом, и, скорее всего, даже результаты работы с качественной проективной 
методикой будут вызывать сомнение у респондента, что негативно повлияет на ход 
психодиагностической работы.

Заметим, что изображение батута или одеяла во всех трех источниках трактуется 
как предусмотрительность диагностируемого. Однако, критерий и его интерпрета-
ция вызывают сомнение, так как неизвестна методологическая опора при определе-
нии его содержания и описания. С точки зрения символического содержания батут 
и одеяло не имеют никакого значения. Также батут и одеяло имеют разные предна-
значения и свойства. Батут – это устройство для прыжков-подскоков, а одеяло – по-
стельная принадлежность, основной функцией которой является покрывание тела, 
хотя в чрезвычайных ситуациях (например, при пожаре и эвакуации жителей дома) 
оно может использоваться и как тент для спасения людей. Следовательно, смыс-
ловое содержание изображения тоже будет разное. К тому же, по смыслу задавае-
мой трактовки предполагается, что человек, оказавшийся у обрыва, всегда должен 
иметь при себе батут или одеяло, что вызывает закономерное недоумение. Таким 
образом интерпретация, обозначенная в методике, не может быть признана научной 
и предназначенной для получения достоверных данных о клиенте.

Далее в интерпретации отмечается: если диагностируемый нарисовал неболь-
шой холмик или опору под ногами человека, то это свидетельствует о лидерских 
качествах и способности вести за собой. Однако в методике и в этом случае не пред-
ставлено обоснование, на котором построена данная интерпретация, следователь-
но, ее достоверность, на наш взгляд, стремится к нулю. Кроме того, прыгать/падать 
на холм или какую-либо опору весьма травмоопасно, а соответственно, закономе-
рен вопрос: куда может «вести за собой» человек, избирающий столь рискованный 
способ действий?
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Немаловажно и то, что здесь можно заметить явную рассогласованность интер-
претации с обозначенной целью методики, которая предполагает определение осо-
бенностей поведения человека в форс-мажорных ситуациях. Однако в интерпре-
тации, кроме поведенческих характеристик, задаются и личностные особенности, 
такие, например, как лидерские качества и т. п. В связи с этим возникают трудности 
с определением релевантности диагностического конструкта: то ли особенности 
поведения, то ли личностные особенности? Возникает вопрос: что же реально вы-
являет предлагаемая методика?

Крылья в качестве показателя представлены во всех трех источниках и тракту-
ются как творческое начало (источник № 2) и способность найти остроумный выход 
из трудного положения (источники № 1 и № 3). В словаре символов Дж. Тресидде-
ра, крылья – это «скорость, подвижность, подъем, возвышение, сильное желание, 
превосходство, свобода, интеллект, вдохновение. Также крылья обычно – эмбле-
ма возвышения или перехода с земли на небеса, они могут также символизировать 
защиту (“взять под крыло”)» [18, с. 85]. Таким образом, интерпретация, заданная 
в методике, не согласуется с символическим смыслом показателя, что может при-
вести к формулированию недостоверных выводов и формированию неадекватных 
представлений диагностируемого о себе.

Также возникает вопрос: каким образом будет осуществляться толкование по-
казателя в случае, когда диагностируемый изобразил на рисунке то, что не пред-
ставлено в ключе, например, ковер-самолет, зонт, с помощью которого человек 
спускается, птицу, которая ловит человека, ветку, за которую зацепился человек  
и т. п.? Можно предположить, что трактовка будет основываться на тех же принци-
пах, что и интерпретация предыдущих показателей – субъективных представлениях 
и отсутствии научной обоснованности оценочных категорий, положенных в основу 
методики. Кроме того, в методологии психодиагностики при интерпретации про-
ективных методов, основанной на качественной обработке данных, считается не-
корректным проведение однозначной связи между отдельным диагностическим 
признаком и особенностью личности клиента/респондента [1; 7; 15; 19; 23]. И, как 
справедливо отмечает Л. Ф. Бурлачук, «для снижения размерности множественных 
реакций – ответов, стимулируемых проективной методикой, и оценки их личност-
ного содержания необходимы значительные исследования, длящиеся нередко деся-
тилетиями. Поэтому-то так редки разработки новых, качественных проективных 
методик и столь живучи созданные много лет назад» [7, с. 319].

Переходя к анализу психометрической составляющей методики важно отметить, 
что операционализация и верификация ключевого понятия, составляющего пред-
мет диагностики, являются обязательными требованиями при разработке измери-
тельного инструментария [4; 8; 12]. Однако данная методика этого не предусматри-
вает, так же, как и не указывается сам диагностический конструкт. Следовательно, 
анализируемая методика научно не обоснована, является ненадежным средством 
исследования личности, в частности, особенностей поведения человека. По сути, 
она не позволит получить качественные и информативно насыщенные результаты, 
а приведет только к искаженным данным и ошибочным выводам.

Ни в одном из рассматриваемых источников не указаны сведения о надежности, 
следовательно, данные, полученные с использованием обозначенной методики, не 
могут вызывать доверия. Все это свидетельствует о психометрической несостоя-
тельности методики и получении сомнительных или даже ложных результатов диа-
гностики.
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Требования к квалификации и уровню подготовки диагноста также не указа-
ны ни в одном из вариантов методики. Данный факт можно считать недостатком 
методики, так как уровень подготовки специалиста важен при интерпретации ре-
зультатов, а в руководстве к тесту обязательно «должна быть указана квалифика-
ция и специализация, необходимая для проведения методики и ее интерпретации»  
[8, с. 611]. Кроме того, использование методики лицами без должной подготовки 
может привести к «навешиванию ярлыков» на респондентов. Как справедливо отме-
чает Л. Ф. Бурлачук, «доступ к психологическим методикам должен ограничиваться 
людьми, чьи профессиональные интересы гарантируют правильное использование 
методики, и чья квалификация позволяет интерпретировать результаты надлежа-
щим образом» [8, с. 582]. Также необходимо отметить, что «работа с проективны-
ми методиками требует очень высокой квалификации пользователя, как при про-
ведении исследования, так и при интерпретации полученных данных» [5, с. 204]. 
Соответственно, отсутствие указаний по требованиям к квалификации диагноста 
расширяет аудиторию пользователей, не имеющих должной профессиональной, 
в частности, психодиагностической, подготовки.

Ни на одном из сайтов не указана ссылка на первоисточник, поэтому не пред-
ставляется возможным найти оригинальный вариант методики, и, соответственно, 
получить сведения об авторе/разработчике, дате ее создания и целевом предназна-
чении. 

К достоинствам методики можно отнести то, что она достаточно проста в про-
ведении, содержит понятную инструкцию и не требует больших временных затрат. 
Говоря о недостатках, следует отметить, что данный диагностический материал 
разрабатывался вне контент-аналитической парадигмы, не имеет концептуальной 
опоры. Методика не соответствует психометрическим требованиям, поскольку 
отсутствуют сведения о создании, апробации, надежности и пр., что, безусловно, 
указывает на ее низкое качество. Цель сформулирована некорректно. Отсутствуют 
данные о предмете диагностики, целевой аудитории, возрастной специфике, требо-
ваниях к диагносту, а интерпретация полученных данных не имеет научного обо-
снования, что свидетельствует о методологической некорректности диагностиче-
ского инструментария. 

Важно отметить, что сведения об информативности и эффективности методики 
«Не дай человеку упасть» в научной литературе (преимущественно в исследовани-
ях по управлению персоналом и незначительно в образовании, в определении проф-
пригодности  специалистов экстремальных профессий) представлены в формаль-
но-констатирующем стиле и недостаточно убедительно, тогда как «каждая новая 
методика не может быть признана научной, не может рекомендоваться к использо-
ванию и правовому оформлению пока научному сообществу не будут предоставле-
ны убедительные доказательства ее результативности и безопасности» [14, с. 7]. 
Л. Ф. Бурлачук правомерно полагает, что «на нынешнем уровне развития теории 
и практики психодиагностики создание новых проективных методик (за исключе-
нием достаточно узко ориентированных) не может оправдать тех усилий, которые 
необходимо приложить для решения этой задачи» [7, с. 320].

Подводя краткий итог содержательного анализа, необходимо отметить, что про-
ективная методика «Не дай человеку упасть» не может быть признана методологи-
чески состоятельной и пригодной к практическому применению в диагностической 
деятельности специалистов помогающих профессий. Использовать данную мето-
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дику в работе не этично и не профессионально. Очевидно, что результаты, получен-
ные при использовании инструментария столь низкого качества и, как следствие, их 
анализ, будут недостоверными.

В целом же, подавляющее большинство предлагаемых сегодня в сфере диагно-
стических услуг проективных методик («Кактус», «Дерево», «Волшебный сун-
дук», «Разноцветные двери», «Человек под дождем», «Волшебная страна чувств», 
«КИСС» и многие другие) можно считать эмпирически дисквалификационными, 
так как они не только не подтверждают своей эффективности даже в разработках, 
выстраиваемых в доказательном дизайне, но многие разработчики даже и не пыта-
ются этого сделать.

Согласно нормам профессиональной этики, ответственность за качество теста 
несет разработчик, тогда как персональную ответственность за выбор диагности-
ческой методики, процедуру ее проведения, интерпретацию данных и формули-
ровку заключения на основе полученных результатов несет именно пользователь 
[8]. Соответственно, применение методик, не соответствующих методологическим 
требованиям, значительно повышает риск психодиагностической некомпетентно-
сти специалистов [6]. Эту тенденцию погружения в пространство депрофессиона-
лизации метафорически можно обозначить как «добровольный прыжок специали-
ста в диагностическое никуда». Чтобы предупредить ситуацию квалификационного 
отчуждения, когда деятельность специалистов идет вразрез с социальной миссией 
их профессии и приводит к постоянному воспроизводству ими небезопасных ре-
зультатов своей профессиональной деятельности, мы полагаем, что формирование 
у будущего диагноста способности к оценке качества диагностического инструмен-
тария и необходимого уровня профессиональной ответственности как пользователя 
необходимо начинать уже на этапе вузовского обучения.
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Методологический инструментарий управления инновационным 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ существующих инстру-
ментов внедрения элементов управления инновационным развитием образовательной 
организации. Рассмотрены этапы теории управления инновационными процессами,  
а также основные подходы. Выделены макро, мезо и микрофакторы формирования 
индивидуальной траектории обучения. Определены основные направления реализа-
ции индивидуальной образовательной траектории. Охарактеризованы особенности 
инновационной деятельности в педагогической сфере. Обосновано внедрение мето-
дологии и методологического инструментария в процессе использования инноваци-
онных процессов в сфере образования.

Ключевые слова: контроль, управление, внедрение инноваций, инновационный 
процесс, образовательный процесс, управление инновационными процессами.
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the existing tools for implementing 
controls in the innovative development of an educational organization. The stages of 
the theory of management of innovation processes, as well as the main approaches are 
considered. Macro, meso and microfactors of the formation of an individual learning 
trajectory are highlighted. The main directions of the implementation of the individual 
educational trajectory are determined. The features of innovative activity in the pedagogical 
sphere are characterized. The introduction of methodology and methodological tools in the 
process of introducing innovative processes in the field of education is substantiated.
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Введение. Процесс инновационного развития каждой образовательной органи-
зации нацелен на то, чтобы максимально повысить эффективность и результатив-
ность всего процесса обучения, при этом следует придерживаться комплексного 
подхода в его реализации.

Внедрение инновационных разработок и инструментов следует осуществлять на 
каждом этапе образовательного процесса: начиная с этапа выбора образовательной 
организации, подачи документов, утверждения контрольных мероприятий и окон-
чания учебного заведения. Важным является тот факт, что применение инноваци-
онных инструментов в процессе обучения предусматривает реализацию различных 
этапов: внедрение инновационного процесса, мониторинг результатов внедрения 
инноваций, анализ результатов, полученных в ходе внедрения инновационного про-
цесса. 

При соблюдении этой последовательности в сочетании с регулярной обратной 
связью появляется возможность достичь реальной практической значимости при 
внедрении инновационных методов управления в образовательных учреждениях.

Теоретический обзор. Такими авторами, как Н. А. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, 
М. С. Каган, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков, детально проанализирован «системный 
подход» к использованию инновационных средств в образовательном процессе. 

На основании методологии системного подхода их условно принято классифици-
ровать на следующие две категории: это системы «материальные» и «идеальные». 

Что касается «материальных систем», то они утверждены в мире и функциони-
руют вне зависимости от людей и их видов деятельности. А «идеальные системы» 
представляют собой прикладной результат интеллектуального развития личности. 
Благодаря объединению этих категорий систем образуется единая система, позво-
ляющая на прикладном уровне унифицировать все методы и приемы в конкретной 
образовательной организации и разработать необходимые теории, а также модели 
и концепции.

Как известно, В. Г. Афанасьев для формирования механизмов системного иссле-
дования предложил использовать схему, которая позволяет достичь необходимого 
результата в процессе деятельности какой-либо учебной структуры:

1. Идентификация системы и ее разделение по различным составляющим.
2. Структура системы как совокупность установившихся взаимоотношений 

между ее элементами.
3. Ее зарождение (истоки и начало), стадии и закономерности, основные направ-

ления и перспективы формирования.
4. Основные и качественные характеристики структуры, ее внутренние интегра-

ционные качества [2].
В целях разрешения проблем анализа управления инновационным процессом 

прежде всего следует опираться на методы и стандарты классического научного ме-
неджмента [3].
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В настоящее время в теории управления инновационным процессом принято 
различать следующие основные фазы, рассматриваемые по отдельности, а именно: 
инновацию, реализацию инновации, ее внедрение, распространение и оценку эко-
номической эффективности предлагаемой инновации [5].

Вместе они образуют систему, представляющую собой сложный бизнес-процесс, 
направленный на совершенствование деятельности образовательных учреждений.

Во-первых, это факторный подход [6]. Суть данного подхода заключается в том, 
что формирование и развитие научно-технической базы представляет собой важ-
нейший фактор в развитии экономической сферы государства. При регулярном 
применении мероприятий по научно-техническому развитию предприятий может 
существенно повыситься производственный потенциал как самих учреждений, так 
и отрасли в целом.

Во-вторых, это функциональная концепция [7]. Реализация управленческо-
го инновационного процесса предполагает наличие ряда функций управления для 
каждого решения менеджмента. В соответствии с различными принципами функ-
ции управления инновациями классифицируются по-разному. Также в данном кон-
тексте под функциями управления понимаются относительно различные аспекты 
управления с целью достижения конкретных управленческих эффектов в процессе 
инноваций, их планирования, организации и контроля, а также прогнозирования. 
Отметим, что в основе данной концепции заложено рациональное разделение труда 
в управлении инновациями, специализация управленческих отношений и оптими-
зация по каждому управленческому решению [28].

В-третьих, это системный подход, который, в рамках управления и реализации 
инновационного процесса, представляет собой сложную организационную систе-
му, состоящую из элементов, дополняющих друг друга и предназначенных для до-
стижения определенных целей в области разработки, реализации и мониторинга 
инновационных процессов.

В-четвертых, это компетентностный подход, характеризующийся осмыслен-
ной сферой реформирования профессионального образования и обучения. Целью 
компетентностного подхода является определение целевых векторов образования 
и профессиональной подготовки: обучаемость, самоориентация, самореализация, 
социализация и развитие личности [8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 22; 26]. Этот подход 
акцентирует внимание в первую очередь на качестве образования и профессиональ-
ной подготовки, поскольку основным предназначением считается приобретение об-
учающимися навыков и методов эффективного решения проблем профессиональ-
ного характера [17; 19; 20; 24; 25; 27].

В контексте этого подхода успешно используются в образовательном процессе со-
временные инновационные и активные методы, формы, средства обучения [4; 13; 18]. 
В данных условиях эффективно решаются задачи как формирования учебной моти-
вации обучаемых, так и цифровой социализации личности [15; 21; 23].

Основные трудности при формировании комплекса показателей для оценки ин-
новационного потенциала образовательного учреждения заключаются в том, что 
внедрение инновационной деятельности является сложным процессом, требующим 
существенного анализа, поскольку его подходы и взаимосвязи не всегда очевид-
ны и однозначны. Формируемые подходы в оценке основных показателей качества 
и управления образовательным учреждением в первую очередь должны быть удоб-
ны и применимы в практическом, прикладном использовании, а также оперативны 
при внедрении.
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Внедрение инновационных процессов в деятельность образовательного учреж-
дения является важной задачей, которая позволяет скорректировать подходы и ана-
лиз в управлении. Используя эти подходы и решения, образовательное учреждение 
способно формировать соответствующие мероприятия, которые влияют на эффек-
тивность деятельности организации в будущем.

В современной педагогике существует большое количество методических ра-
бот, в которых реализована концепция личностно-ориентированного образования. 
В частности, это труды таких авторов, как Н. А. Алексеев, Д. А. Белухин, Е. В. Бон-
даревская, Э. Ф. Зеер, И. Я. Лернер, В. В. Сериков, П. Г. Щедровицкий, И. С. Яки-
манская и других. Труды указанных авторов в значительной степени затрагивают 
такие вопросы, как философские, психологические и педагогические аспекты вос-
питания личности, ориентированные на развитие потенциальных возможностей об-
учающихся.

В соответствии с ключевыми составляющими данных методологических под-
ходов, в основе личностно-ориентированного обучения заложено признание инди-
видуальных особенностей обучающегося. В качестве основных составляющих рас-
сматриваются интересы, направленность, цели и проекты обучающегося в жизни, 
а также его физические и эмоциональные способности. Соответственно, в процессе 
разработки каждой программы образования учитываются индивидуальные особен-
ности любого учащегося и подготавливаются материалы по индивидуальным трае-
кториям обучения.

На основании данного подхода представляется необходимым внедрение модуль-
ных элементов системы обучения в каждую образовательную программу конкрет-
ного учебного заведения, в рамках которой каждый модуль обучения должен быть 
подобран для каждого обучающегося на основании предварительного анализа и со-
беседования – таким образом происходит формирование траектории личностного 
развития в области образовательных программ.

При разработке концепции индивидуальных траекторий развития обучающих-
ся в области освоения образовательных программ представляется целесообразным 
применение прикладного методологического инструментария в контексте управ-
ления инновационным развитием в образовательных организациях. По сравнению 
с тьюторством в рамках образовательной программы, реализация концепции ин-
дивидуальных траекторий образования позволяет субъекту сделать осознанный 
и ответственный выбор целевого пути для достижения профессиональных и обра-
зовательных возможностей на основе выявленных ценностей, установок и смысла 
жизни [8].

При формировании индивидуальной траектории обучения можно выделить, 
в контексте личностно-профессионального потенциала, несколько факторов.  
Макрофакторы, формирование которых происходит на государственном уровне, 
отвечающие за общую политику и развитие в сфере образования, а также основные 
глобальные тренды. Мезофакторы, формирование которых отвечает за социально-
экономическое развитие общества и социума в конкретном регионе (рекрутинговая 
необходимость тех или иных специалистов, уровень заработной платы и условий 
труда, прочие факторы). Микрофакторы, отвечающие за конкретные личностные 
характеристики и особенности человека, за его предпочтения в освоении конкрет-
ной профессии, его психологические и физические особенности.
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Следует отметить ряд направлений реализации индивидуальных траекторий об-
учения: 

1. Содержательное – предполагает использование различных учебных планов 
и программ, на основе которых строятся персонализированные траектории обуче-
ния. 

2. Деятельностное – способно включать в себя различного рода методы обуче-
ния, которые способствуют личностному развитию обучающегося и учитывают его 
психологические особенности.

3. Процессуальное – отвечает за организационные вопросы в освоении индиви-
дуальной образовательной программы [5].

Инструменты, доступные для реализации индивидуальных программ обучения, 
относятся к концепции «адаптивного обучения». Отметим, что это понятие тракту-
ется как «совокупность методов психологического, педагогического и дидактиче-
ского характера, которые учитывают индивидуальное поведение и ситуации в об-
учающем процессе» [10]. 

Одним из ключевых моментов в процессе реализации адаптивного обучения 
становится разработка механизма по созданию «гибкой» траектории обучения. От-
правной точкой для формирования механизма разработки образовательной траекто-
рии могут служить характеристики обучающегося – текущий уровень знаний, лич-
ные предпочтения, психологические и физические особенности. 

Каждому этапу траектории обучения соответствуют регулярные и система-
тические элементы системы классического управления инновационным процес-
сом – внедрение инновации, мониторинг результатов внедрения инновации, ана-
лиз результатов, полученных в ходе реализации инновационного процесса. После 
идентификации траектории индивидуального развития обучающегося, управление 
учебной программой должно обеспечить контроль педагогической деятельности, 
связанной с предоставлением утвержденных учебных ресурсов, и управленческий 
контроль утвержденных учебных ресурсов отдельными специалистами учебного 
заведения.

Важным является то, что все изменения, основанные на понятии индивидуаль-
ной образовательной траектории, предполагают персональный подход – адаптацию, 
тщательную и своевременную обратную связь, помощь в управлении программой 
обучения со стороны специалиста по методологии, содействие и поддержку руко-
водителя, ответственного за программу обучения. Внедрение указанной концепции 
и ценностно-ориентированного подхода во всех образовательных учреждениях 
нуждается в значительных затратах времени и сил. Необходимо осознавать, что 
в результате предоставления услуг образования, невзирая на достигнутый уровень, 
необходимо обеспечить сопровождение и адаптацию учащихся на их будущем ра-
бочем месте в рамках центров профориентации.

На реформирование системы образования ориентирована инновационная обра-
зовательная деятельность (как особая форма творческой деятельности). Это резуль-
тат деятельности самого человека по формированию общественных потребностей 
и интересов, по адаптации к условиям внешней среды. Понятие «инновация» пред-
ставляет собой сложное, многоаспектное явление, содержание которого охватывает 
процесс взаимодействия индивидов, развития, преобразования, перевода объекта 
в качественно новое состояние; творческую, ведущую деятельность системы, объе-
диняющую различные процессы и виды деятельности, направленные на получение 
новых знаний, новых технологий и новых систем.
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Все это – характеристики инноваций в образовании и обучении. В основе ин-
новационной педагогики заложено понимание опыта практической деятельности, 
которая нацелена на изменение и совершенствование процесса обучения с целью 
достижения более высоких результатов, приобретения новейших знаний и созда-
ния качественного иного практического опыта. Особое место в числе необходимых 
элементов принадлежит творчеству. При отсутствии творчества не представляется 
возможным осуществлять инновационные процессы и создавать инновационные 
педагогические практики. Одной из особенностей педагогического творчества, не-
сомненно, выступает тот факт, что его объектом и результатом оказывается пси-
холого-педагогическая поддержка обучающегося, ответственного за становление 
единой системы, за обеспечение условий социально-психологического и педагоги-
ческого развития в процессе освоения образовательной программы.

В качестве педагогического процесса рассматривается процесс совместного твор-
чества преподавателей и обучающихся в пространстве образовательного процесса, 
в котором реализуется педагогическое преобразование личности. Суть педагогиче-
ской трансформации состоит в организации интерактивного процесса, способствую-
щего развитию у обучающихся практических, теоретических, предпринимательских 
и личностных качеств, максимально раскрывающих их потенциал [1].

Экспериментирование – основная форма и важный элемент инновационной пе-
дагогической деятельности, позволяющей обогатить образовательный процесс но-
выми знаниями, сделать новые идеи и технологии эффективными в образователь-
ной практике. 

С недавних пор ряд образовательных центров на коммерческой основе взаимо-
действует с ведущими работодателями в данной отрасли и разрабатывает кратко-
срочные программы профессиональной подготовки, ориентированные на подго-
товку высококвалифицированных специалистов, востребованных работодателями 
в будущем. Иногда это программы постоплаты обучения, то есть расходы на об-
учение оплачиваются по окончании программы, гарантируется трудоустройство 
и оплата обучения удерживается из части будущей зарплаты. При такой концепции 
программы обучения обучающийся получает необходимую квалификацию, акту-
альность полученных знаний, а также поддержку со стороны тренеров и методи-
стов в процессе обучения на постоянной основе, и вместе с тем гарантированную 
занятость на последующем этапе адаптации.

Разработка подобного рода методологии, понятия и подходов к обеспечению 
оказания услуг в сфере образования выступает как инновационный процесс. Суще-
ственной проблемой, требующей большего внимания, становится внедрение мето-
дологического и методического инструментария для реализации инновационного 
процесса. Для организации учебного процесса в каждом образовательном учрежде-
нии существует своя методология с точки зрения законов и правил, организацион-
ных и правовых аспектов, общения с администрацией и педагогами.

Следовательно, в ходе общения с коллективом общеобразовательного учебного 
заведения следует грамотно объяснить ценность и необходимость внедрения ин-
новационных изменений в предоставление услуг образования и соответствующим 
образом повысить эффективность предлагаемых мер.

Выводы. Внесение в деятельность любого образовательного учреждения инно-
вационных изменений непременно должно отражаться на конечном результате их 
внедрения, а именно на результатах успешного применения полученных знаний об-
учаемыми на практике.
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В будущем любой обучающийся, получивший в результате инновационных мер 
более эффективную образовательную программу, будет способен внести огромный 
вклад в экономику и развитие нашей страны. Благодаря качественному образова-
нию человеческого капитала мы сможем более эффективно преодолевать различ-
ные политические, психологические и социальные этапы и предоставлять новые 
возможности для будущих поколений с использованием инновационных инстру-
ментов, внедряемых в настоящее время.
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Анализ современных представлений  
об удовлетворенности жизнью

Кравченко Светлана Витальевна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Понятие удовлетворенности жизнью претерпевает стадию переос-
мысления и трансформации в контексте научно-психологических подходов в фунда-
ментальной и прикладной психологии. Улучшение качества жизни, смещение цен-
ностей в сторону карьеры и саморазвития, развитие социальных сетей, глобальное 
потепление и экологический кризис оказывают влияние на потребности современно-
го человека, придают понятию удовлетворенности жизнью новые смыслы.

В статье проводится разносторонний анализ понятия удовлетворенности жизнью 
с разделением на подходы по способу выявления ключевых признаков; предлагается 
актуальное авторское понятие; рассматриваются внутренние и внешние факторы, их 
взаимодействие между собой и влияние на формирование общей удовлетворенно-
сти жизнью; дается актуальный анализ научных исследований в контексте факторов  
и методов оценки и измерения удовлетворенности жизнью. Исследование в целом на-
правлено на систематизацию и структурирование научного знания для исследования 
сложного и многомерного концепта удовлетворенности жизнью.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, качество жизни, психическое здо-
ровье, позитивное мышление, способность преодолевать трудности, социальные от-
ношения.
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Review article

Analysis of Modern Ideas about Life Satisfaction

Svetlana V. Kravchenko1 
1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The concept of life satisfaction is undergoing a stage of rethinking and 
transformation in the context of scientific and psychological approaches in fundamental 
and applied psychology. Improvement of the quality of life, shift of values towards career 
and self-development, development of social networks, global warming and ecological 
crisis influence the needs of a modern man and give new meanings to the concept of life 
satisfaction.
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The article provides a comprehensive analysis of the concept of life satisfaction, divided 
into approaches based on the method of identifying key features. A current author's concept 
is proposed in the article, internal and external factors, their interaction with each other 
and their influence on the formation of overall life satisfaction are considered. It focuses 
on factors that are consistent with modern man, and provides an up-to-date analysis of 
scientific research in the context of factors and methods for assessing and measuring life 
satisfaction. The study is aimed at systematizing and structuring scientific knowledge to 
contemplate the complex and multidimensional concept of life satisfaction.

Keywords: life satisfaction, quality of life, mental health, positive thinking, ability to 
overcome difficulties, social relations.

For Citation: Kravchenko S. V. Analysis of Modern Ideas about Life Satisfaction // SMALTA. 
2023. no. 4, pp. 41–55. (In Russ.). https://doi. org. 10.15293/2312-1580.2304.04

Удовлетворенность жизнью является важной научной и практической составля-
ющей психологии, которая дает представление о субъективном благополучии в жиз-
ни индивида.

Изучение удовлетворенности жизнью послужило плодотворной почвой для мно-
гочисленных трудов ученых, что, в свою очередь, породило множество концепций 
понятия удовлетворенности жизнью. Анализируя концепции, предложенные рос-
сийскими и зарубежными авторами, можно выделить общие характеристики и зако-
номерности, позволяющие установить актуальные подходы для понимания такого 
сложного термина в психологии, который в настоящее время не имеет конкретного, 
единого и согласованного определения.

Первый подход рассматривает удовлетворенность жизнью как составляющую 
счастья. Так, Е. Е. Бочарова [4], проводя анализ понятия удовлетворенности жиз-
нью, делает акцент на категории счастья. Автор отмечает когнитивный характер 
удовлетворенности жизнью по отношению к счастью, ссылается, в свою очередь, 
на работы Д. А. Леонтьева [19] (рассматривающего философское понятие счастья 
и понятие удовлетворенности в одной плоскости), И. А. Джидарьяна [12], который 
ставил удовлетворенность жизнью и счастье в один ряд, определяя их как способ 
оценки собственной жизни человека по отношению к личным сформированным 
идеалам).

Е. Е. Бочарова [4] отмечает широкое распространение исследований, связанных 
с тематикой удовлетворенности жизнью и счастьем, что в совокупности объясняет-
ся естественным желанием каждого человека стать счастливым.

М. И. Жегалова и Р. Ф. Сулейманов [13] также проводят исследование понятия 
удовлетворенности жизнью, при котором счастье и удовлетворенность жизнью идут 
рука об руку. Авторы взяли за основу понятия, приведенные такими учеными как  
Е. П. Ильин, М. Аргайл, М. Селигман, имеющие единое ядро, заключающееся в том, 
что удовлетворенность жизнью во всех ее проявлениях и есть счастье.

О. В. Бельтюкова, М. А. Варнакова и С. Н. Ведерникова [3], анализируя поня-
тия «счастье» и «удовлетворенность жизнью» приходят к выводу, что счастье яв-
ляется категорией удовлетворенности жизнью. В доказательство данной точки зре-
ния авторы приводят высказывания и цитаты М. Аргайла, И. А. Джидарьяна [12],  
А. Н. Леонтьева [19], которые сводятся к пониманию счастья как всеобщей удов-
летворенности жизнью, в том числе удовлетворенности всех необходимых потреб-
ностей человека.
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Второй подход объясняет удовлетворенность жизнью через психическое здоро-
вье. Н. В. Вязовова, В. М. Мелехова [6] в своей научной работе рассматривают поня-
тие «психологическое благополучие», данное N. Bradbur, под которым в том числе 
подразумевается удовлетворенность жизнью. Так, авторы описывают психологиче-
ское благополучие как оценку, осуществляемую человеком, в результате которой 
происходит синтез положительных и отрицательных аспектов жизни, преобразую-
щихся в положительную энергию. Авторы считают понятие «психологическое бла-
гополучие» тождественным понятию «удовлетворенность жизнью».

М. И. Волк [5] также рассматривает понятие удовлетворенности жизнью через 
психическое благополучие, под которым понимается раскрытие потенциала чело-
века в духовном, физическом и социальном значении. Автор приводит трактовки 
понятия, сделанные Н. Брэдбурном и Э. Динер, в рамках которого психологиче-
ское благополучие неразрывно связано со счастьем и удовлетворенностью жизнью, 
с восприятием человеком различных жизненных ситуаций. Также М. И. Волк отме-
чает важную роль поддержания позитивного эмоционального состояния и положи-
тельных дружеских взаимоотношений с окружающими людьми.

Третий подход определяет удовлетворенность жизнью через деятельность, про-
фессиональную реализацию. Е. А. Яковлева, В. И. Крячко [29] в своем исследова-
нии затрагивают такую часть удовлетворенности жизнью как удовлетворенность 
работой, результатами труда. Труд, по мнению авторов, закрывает высокие потреб-
ности человека. Удовлетворенность жизнью через профессиональную реализацию 
способна наполнить жизнь смыслом, наделить человека статусом, признанием, ма-
териальными благами.

Т. В. Круглинская, Л. В. Вахидова [18] определяют удовлетворенность жизнью 
как осуществление продуктивной деятельности, реализацию стратегии по достиже-
нию поставленных целей.

Четвертый подход рассматривает удовлетворенность жизнью через призму каче-
ства жизни. Д. Б. Громова, Н. А. Хоркина [7] приводят понятие, данное Р. Венхове-
ном, в котором он описывает удовлетворенность жизнью как комплексную оценку 
качества жизни, данную человеком самому себе. А. Е. Мазанова с соавторами [20] 
определяют удовлетворенность жизнью как ядро качества жизни. М. А. Щукина,  
Л. А. Ширман [28] под качеством жизни понимают социальную, физическую и эко-
номическую удовлетворенность.

Проведенное исследование показало, что условно можно выделить четыре под-
хода к определению понятия «удовлетворенность жизнью». Данное разделение на 
подходы позволило систематизировать накопленный научный опыт и приблизиться 
к пониманию такого сложного понятия как «удовлетворенность жизнью».

По итогам анализа научной литературы за последние пять лет было выявлено, 
что ученые и психологи чаще всего интерпретируют понятие удовлетворенности 
жизнью в контексте счастья, что дает право считать понятие «счастье» предмет-
ной областью не только философии, но и психологии. Подробное изучение понятия 
«удовлетворённость жизнью» обусловило осознание невозможности формулиро-
вания единого, стандартизированного понятия ввиду существования большого ко-
личества разнонаправленных, иногда несогласующихся понятий, однако этот факт 
не исключает попытки предложения авторского определения: «Удовлетворенность 
жизнью является неотъемлемой составляющей счастья человека, представляется 
кластером, включающим в себя понятие “качество жизни”, в рамках которого рас-
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сматривается финансовое, социальное и физическое благополучие, психическое 
здоровье, обусловленное устойчивостью к негативным воздействиям, личная ког-
нитивная положительная оценка своей жизни и профессиональная реализация».

Рассмотрим основные факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью. Так, 
удовлетворенность жизнью в действительности затрагивает все сферы какого-либо 
проявления человека, что обуславливает наличие большого перечня факторов, вли-
яющих на исследуемую категорию. Стоит отметить, что для каждого отдельного 
человека этот перечень будет разным, ввиду непохожести людей друг на друга из-за 
различия в гендере, возрасте [22], культуре, социальном статусе, поэтому какие-то 
факторы будут играть ключевую роль или, напротив, казаться незначительными. 
В широком смысле факторы удовлетворенности жизнью можно разделить на вну-
тренние, связанные с характером личности, с собственными переживаниями, спо-
собностью справляться со стрессом, с коммуникативными способностями, и внеш-
ние, относящиеся к обстоятельствам, которые окружают человека [1].

Позитивное мышление является одним из ключевых факторов удовлетворенно-
сти жизнью. Позитивная психология в целом считается одним из наиболее перспек-
тивных направлений в мировом научном сообществе. Позитивные качества помога-
ют человеку сохранить психическое благополучие, быть устойчивым к негативным 
воздействиям [16]. Центральным понятием в позитивном мышлении можно назвать 
оптимизм, который рассматривается как запрограммированное позитивное отноше-
ние к людям, а также к событиям, происходящим с человеком в настоящем и буду-
щем времени.

Стрессоустойчивость и способность преодолевать трудности – важный вну-
тренний фактор для удовлетворенности жизнью. Преодоление трудностей или ко-
пинг имеет тесную взаимосвязь со способностью к адаптации. Стоит отметить, что 
психически здоровая личность обладает более устойчивым эмоциональным пове-
дением, поскольку ей легче удается контролировать свои эмоции, что дает ей пре-
имущество в стрессовой ситуации в создании новых программ поведения и адапта-
ции к условиям окружающей среды. Продуманный сценарий поведения позволяет 
человеку сохранять спокойствие во время преодоления трудностей, создание новых 
сценариев поведения способствует личностному росту человека, достижению са-
мореализации.

Отдельное внимание авторы И. М. Завалеева и Т. А. Майборода [14] уделяют 
стрессоустойчивости подростков. Именно подростки больше других возрастных 
групп подвержены стрессовым состояниям. Источниками подростковых стрессов 
становятся и физиологические изменения тела, и становление индивидуальности, 
психологические и информационные стрессы и т. д. Стресс начинает осознаваться 
наиболее эмоционально. Это связано с аутоинтефикацией личности, проявляющей-
ся в пубертатном периоде. Именно в данном возрасте конфликтная ситуация с со-
циумом может привести к формированию невротических расстройств и стрессов 
экспрессивного подростка. Работа по повышению стрессоустойчивости подростка 
должна строиться с учетом понимания их возрастных задач развития, включая ори-
ентированность на себя и определение своего места во взрослом мире, принятие 
и освоение новых социальных ролей, разрешение ролевых конфликтов.

Под стрессоустойчивостью, отмечают И. М. Завалеева и Т. А. Майборода [14], 
понимается умение контролировать свои эмоции, определять эмоциональный фон 
окружающих людей, следовать правилам и нормам поведения в сложных обстоя-
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тельствах. Стрессоустойчивость также определяется способностью преодоления 
трудностей с использованием таких компонентов, как волевые качества, мотивация, 
физическое состояние, эмоциональная стабильность, самоконтроль.

Самоактуализация и самореализация способствуют достижению поставленных 
целей, саморазвитию, формированию личных интересов, что может оказать по-
ложительное воздействие на удовлетворенность жизнью. Достижение лично-
стью самоактуализации требует мотивации, дисциплины и практики [8]; само-
актуализация не может происходить одномоментно, это, отмечают Т. П. Опекина  
и Н. С. Шипова [24], длительный протяженный процесс, происходящий в несколь-
ко этапов. На самом раннем этапе человек принимает решение о необходимости 
самоактуализации, на следующем этапе происходит определение цели и разработ-
ка стратегии по ее достижению, выбор инструментов и методов для реализации 
цели, систематическое осуществление действий в рамках достижения поставлен-
ной цели, постоянный мониторинг и контроль промежуточных результатов на 
пути к самореализации, корректировка действий и методов, выстраивание новых 
целей и путей их достижения. Самореализация в отличие от самоактуализации, 
пишут Л. И. Дементий и А. А. Малёнов [11], имеет более масштабное значение для 
человека, поскольку вопросы самореализации затрагивают исторический срез жиз-
ни личности, ее культурологические аспекты. Определяющим критерием самореа-
лизации будет достижение успеха, реализация активных действий по завоеванию 
цели, такая цель будет наделена большим смыслом и ценностью.

Социальные отношения играют значимую роль в удовлетворенности жизнью, 
хорошие отношения с семьей и друзьями формируют в человеке эмоциональную 
уверенность, чувства взаимности и сопричастности. Социальная поддержка со сто-
роны семьи и друзей положительно влияет на перенесение жизненных трудностей. 
Стоит отметить, что дружба и создание семьи, предполагающие наличие доверия 
между людьми и близкие отношения возможны лишь только в том случае, если 
человек сам позитивно настроен к окружающим его людям. Человек нуждается 
в социальных связях, поскольку одиночество и дефицит общения могут привести 
к таким состояниям как напряженность, депрессия, тревожность.

Физическое здоровье также относится к факторам, оказывающим влияние на 
удовлетворенность жизнью. Плохое состояние здоровья значительно снижает ка-
чество жизни для людей всех возрастных категорий [2]. Так, избыточный вес чаще 
всего является негативным показателем для здоровья. У людей с высоким индексом 
массы тела ухудшается качество жизни, что со временем может привести к неудов-
летворенности жизнью [7]. Несмотря на то, что здоровье является одним из важ-
нейших факторов, от которых зависит качество жизни, современные люди зачастую 
пренебрегают механизмами самозаботы: не проходят профилактические обследова-
ния, обращаются к врачу на поздних стадиях болезни, не избавляются от вредных 
привычек.

Финансовое благополучие не решает всех проблем, связанных с удовлетворен-
ностью жизнью. В то же время, как полагают И. Г. Давыденко и С. А. Писанка [9], 
оно способно снизить уровень стресса человека, позволить ему не беспокоиться 
об основных потребностях, получать больше удовольствия от жизни, обеспечить 
высокий уровень образования и социальный статус. Личности, обладающие финан-
совыми сбережениями, как правило, чаще бывают удовлетворены своей жизнью по 
сравнению с индивидами, которые долгое время пребывают в состоянии нужды, что 
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может отразиться на состоянии здоровья. Показатель финансового благополучия 
определяет для себя непосредственно индивид, при этом данный показатель неста-
билен и может изменяться с течением времени. Финансовое благополучие зависит 
от того, насколько человеку комфортен его доход, чувствует ли он его стабильность, 
как оценивает перспективу в будущем. Как правило, современный человек начи-
нает чувствовать себя комфортно при условии, что все его основные потребности 
закрыты, и он может себе позволить посещение ресторана, путешествия, подарки 
для близких людей.

Удовлетворенность работой и карьерой занимает одну из ключевых позиций 
в удовлетворенности жизнью современного человека. Примечательно, что коли-
чество исследований, проведенных учеными-психологами за последние пять лет, 
пишет Н. Э. Соболева [26], в области удовлетворенности работой превышает в три 
раза количество исследований в области удовлетворенности семейной жизнью, что 
может быть свидетельством смены интересов индивидов от семейных ценностей 
в сторону карьеры. Удовлетворенность работой в первую очередь связана с фи-
нансовым интересом индивида. Вторым по значимости аспектом является интерес 
к деятельности, которую он выполняет, на третьем месте стоит ценность работы для 
общего блага. Люди с высоким уровнем образования, с хорошей заработной платой, 
в том числе работающие на руководящих должностях, занимающиеся предприни-
мательством, сильнее заинтересованы в трудовой деятельности; в целом, ученые-
психологи признают сильную связь и взаимовлияние между работой и удовлетво-
ренностью жизнью.

Вопросы защиты экологии и окружающей среды, считает Н. Н. Хащенко [27], 
сегодня, как никогда, волнуют человечество. Обстоятельства, связанные с научным 
обоснованием глобального потепления, загрязнением окружающей среды, привели 
к распространению «зеленой» повестки дня на все области наук. Таким образом, 
факторы удовлетворенности жизни современного человека зависят от состояния 
окружающей среды, в частности от состояния природы. Исследования показыва-
ют, что взаимодействие человека с природой влияет на отношения между близкими 
людьми, на личностный рост и перспективы развития, на ощущение безопасности, 
поскольку в случае нахождения в среде с плохой экологией человек часто испыты-
вает страх и тревогу в отношении себя, своей семьи и друзей.

Религия для верующих людей может повысить уровень удовлетворенности жиз-
нью. Люди, которые соблюдают требования, предписанные религией, такие как 
причастие, исповедь, систематически ходят в храм, общаются в храме со своими 
единомышленниками, участвуют в жизни прихода, общины, находят друзей, чув-
ствуют одобрение со стороны окружения, получают социальную поддержку, духов-
ное развитие, считают, что они удовлетворены жизнью. Многие ученые-исследова-
тели в области психологии, например, Е. Б. Мелкумян [21], отмечают связь между 
ощущением счастья и религиозностью людей.

Таким образом, исследование факторов, влияющих на удовлетворенность в жиз-
ни в научных работах за последние пять лет (2018–2023) выявило, что психологи 
наибольшее внимание уделяют в своих работах такому фактору как стрессоустой-
чивость. Наличие стрессоустойчивости помогает в преодолении трудностей, спо-
собствует хорошей адаптации и достижению целей, обладание стрессоустойчиво-
стью свидетельствует о психическом здоровье человека.

Другой внутренний фактор – позитивное мышление, также получил свое рас-
пространение среди ученых-психологов в России и за рубежом, так как позитивное 
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мышление помогает выработать психологическую устойчивость к событиям, про-
исходящим на протяжении жизни. Социальные отношения играют значимую роль 
в удовлетворенности жизнью, выстраивание хороших социальных отношений воз-
можно только в том случае, когда человек имеет позитивный настрой, иначе соци-
альное взаимодействие обречено на конфликт.

Одним из маркеров настоящего времени является смещение интересов иссле-
дователей с личной жизни индивида на работу и карьеру; уже сейчас наблюдается 
заметно больший интерес исследователей к изучению удовлетворенности работой.

Еще одним признаком времени является такой фактор, как экология. «Зеленая 
идеология» находит отголоски во всех сферах деятельности современного человека, 
что свидетельствует о важности сохранения чистой окружающей среды для удов-
летворенности жизнью индивида. Однако при всем стремлении людей сохранить 
окружающую среду, большинство из жителей планеты фактически не заботятся 
о поддержании собственного здоровья, в то время как это один из самых значимых 
факторов удовлетворенности жизнью.

Анализ понятия удовлетворенности жизнью и выявление факторов, влияющих 
на удовлетворенность жизни, показали, что данная проблематика весьма обширна 
по предметам изучения и пользуется большим распространением в научных иссле-
дованиях [10].

Можно ли каким-то образом измерить или оценить удовлетворенность жиз-
нью? Существует большое количество методов измерения удовлетворенности жиз-
нью [17]. В настоящей статье будут рассмотрены лишь основные методы измере-
ния удовлетворенности жизнью, которые впоследствии могут быть использованы 
в дальнейших исследованиях.

Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) Э. Динера [25] представляет из 
себя опросник, состоящий из пяти утверждений, оценивающих удовлетворённость 
жизнью, каждое из которых выражает степень согласия от 1 до 7, где, например,  
1 – категорически не согласен, 7 – абсолютно согласен. К преимуществам использо-
вания шкалы относится скорость проведения тестирования, простота обработки ре-
зультатов. SWLS часто используется для определения удовлетворенности жизнью 
в практических исследованиях при опросе респондентов. Однако, ввиду краткости 
содержания SWLS, полученных данных в результате эксперимента для подтвержде-
ния той или иной гипотезы будет недостаточно, поэтому имеет смысл использовать 
шкалу удовлетворенности жизнью вкупе с другими методами оценки.

Шкала субъективного благополучия (SWB) является перечнем вопросов, касаю-
щихся основных потребностей человека. Вопросы затрагивают такие аспекты, как 
благополучие, счастье, удовлетворенность, продуктивность [26]. К преимуществам 
SWB относятся небольшое время прохождения опроса, достаточно обширный на-
бор вопросов, затрагивающий многие сферы жизни. К минусам шкалы можно от-
нести тот факт, что для выбора варианта ответа у респондента должен быть сфор-
мирован эталон удовлетворенности жизнью [31], при этом нет разъяснения, какой 
эталон имеется в виду. Таким образом, выбор ответа может осуществляться на 
основе прошлого опыта респондента, его представлений о наилучшем из возмож-
ных в настоящее время вариантов, исходя из уровня окружающих людей, среднего 
уровня по стране и т. д. Из-за этого трудно понять, на каких основаниях респондент 
делает выбор в пользу того или иного ответа, в связи с чем возникают вопросы при 
обработке результатов и получении выводов.
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EuroQol-5D (EQ-5D) – международный стандартизированный опросник, который 
позволяет определить оценку удовлетворенности жизнью преимущественно в сфе-
ре здравоохранения. EQ-5D нашел свое применение и в российском секторе меди-
цинских услуг в крупных городах, был использован во время пандемии COVID-19 
при поддержке Минздрава Российской Федерации. Основной целью опросника яв-
ляется повышение качества медицинских услуг на основе данных, полученных от 
населения в результате опроса. Недостатком опросника является необходимость его 
адаптации для российского сегмента по причине различий в медицинском обеспе-
чении в странах Европы и в России.

Оксфордский опросник счастья (OHI), пишет И. В. Нехорошева [23], получил 
свое название благодаря разработке в одноименном университете на кафедре экс-
периментальной психологии. Опросник хорошо зарекомендовал себя в российской 
исследовательской практике. Структура опросника включает 29 блоков, которым 
соответствует 4 утверждения, каждое из которых имеет определенную степень вы-
раженности от негативной до позитивной. Зарубежные исследования показывают 
достаточно высокий показатель надежности опросника, также имеют место различ-
ные вариации на основе OHI, которые тоже обладают хорошей верификацией. 

Метод выборки опыта (ESM) был разработан в Чикагском университете  
в 70-х годах прошлого столетия. Данный метод [29] заключается в опросе участни-
ков в режиме реального времени, это означает, что в случайные моменты времени 
участникам приходят уведомления, чтобы они осуществили ответы на вопросы на 
ежедневной основе или заполнили опросник после определенного события и ге-
нерировали данные. Благодаря спонтанности проведения исследования можно до-
стичь точности при анализе изменяющихся поведения и эмоций людей, детально 
рассмотрев сложные механизмы перехода из одного состояния человека в другое 
на протяжении определенного отрезка времени. В настоящее время существуют 
специализированные программы, такие как ESM, ESP и iESP, которые помогают 
автоматизировать процесс сбора данных и реализацию исследования. Появление 
смартфонов значительно упростило процедуру проведения исследования [30]. На 
сегодняшний день в распоряжении исследователей находится технология, снаб-
женная датчиками, позволяющая собирать большой объем данных, которые могут 
включать как очевидную информацию, так и неявную, что делает исследования бо-
лее достоверными и определяет метод ESM как наиболее эффективный для уста-
новления удовлетворенности жизни в условиях повседневной жизнедеятельности 
людей.

Зарубежная практика располагает достаточным количеством методов индексиро-
вания качества жизни населения, которые также применимы в сочетании с другими 
методами для оценки удовлетворенности жизнью в целом. Наиболее применяемы-
ми методами подсчета индекса счастья являются: индекс истинного развития GPI, 
индекс физического качества жизни (PQLI), индекс человеческого развития (HDI), 
показатель ожидаемой счастливой жизни (HLY), индекс процветания Legatum. GPI 
создан в координатах экономической системы учеными исследователями из Аме-
рики в 1995 году, индекс определяет качество жизни исходя из таких переменных, 
как ресурсы, денежная стоимость, окружающая среда. В фактических подсчетах 
данный метод зачастую дает значительную погрешность, вызывает вопросы в до-
стоверности полученных результатов. Индекс PQLI ведет подсчет показателей по 
младенческой смертности, продолжительности жизни годовалых детей, а также 
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грамотности. Индекс призван измерить благополучие и качество жизни населения, 
однако попытки применения данного индекса нельзя назвать успешными ввиду не-
достаточной продуманности факторов, связанных со смертностью и продолжитель-
ностью жизни. Индекс HLY используется для расчета количества счастливых лет 
жизни, данный индекс был выведен в Голландии ученым Рутом Винховеном, HLY 
состоит из двух множителей показателя удовлетворенности жизни и средней продол-
жительности жизни при рождении. Индекс Legatum помогает определить глобаль-
ное качество жизни в мировом масштабе, задействуя различные источники данных 
из официальных каналов; имеет подразделение на отрасли, такие как безопасность, 
предпринимательство, социальный капитал, здоровье, экономика и т. д. [15].

Российские ученые также разрабатывают методики подсчета удовлетворенности 
жизнью, которые используются в масштабах страны. Первые исследования каче-
ства жизни обнаруживают себя еще во времена Советского Союза. Они были свя-
заны с оценкой таких показателей, как здоровье, условия труда, экология и т. п. 
Первые индексы были разработаны в 1990-х годах и получили свое распростра-
нение в крупных региональных проектах и в стране в общем. Созданием методик 
по определению качества жизни в России занимались Г. В. Осипов, С. А. Айвазян,  
Н. М. Римашевская, П. С. Мстиславский и другие. Наиболее полная методика по 
определению качества жизни была предложена С. А. Айвазяном. Она обобщает 
основные аспекты, присущие определению качества жизни, среди которых мож-
но назвать: качество социальной среды, качество окружающей среды, качество 
населения, климатические условия, уровень жизни, продолжительность жизни. 
Сложность исследования удовлетворенности жизнью заключается в большой про-
тяженности территории России, наличии разных культур, климатических условий, 
национальностей, уровней экономического развития.

Обзор измерений удовлетворенности жизнью показывает, что ученые-иссле-
дователи не отдают предпочтения какому-то конкретному методу измерения. Как 
правило, методы отличаются и подбираются исходя из целей и задач, которые по-
ставлены в научной работе. Также следует учитывать, что некоторые методы изме-
рения могут давать неточные результаты и для достижения верификации требуется 
выполнить эксперимент с использованием минимум трех методов исследования.

Для обработки результатов используются методы математической статистики. 
Методы измерения удовлетворенности жизнью, например, метод EQ-5D, имеет ста-
тус стандарта, что свидетельствует о перспективности и развитии данной сферы, 
поэтому в обозримом будущем стоит ожидать разработку и выпуск других стан-
дартов по измерению удовлетворенности жизнью. Примечательно, что цифровая 
трансформация получила внедрение и в сферу проведения опросов. С помощью 
специальных приложений проведение исследований удовлетворенности жизнью 
стало более автоматизированным. Обработка результатов приобрела точность 
в считывании показателей, ученые-исследователи получили больше возможностей 
для понимания механизма изменения удовлетворенности жизнью в течение разных 
временных промежутков.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в рамках научных исследований 
последних пяти лет можно условно выделить 4 подхода к определению понятия 
«удовлетворенность жизнью»: счастье, психическое здоровье, деятельность, ка-
чество жизни. Исследование позволило вывести актуальное авторское понятие: 
«Удовлетворенность жизнью является неотъемлемой составляющей счастья чело-
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века, представляется кластером, включающим в себя понятие “качество жизни”, 
в рамках которого рассматривается финансовое, социальное и физическое благо-
получие, психическое здоровье, обусловленное устойчивостью к негативным воз-
действиям, личная когнитивная положительная оценка своей жизни и профессио-
нальная реализация».

Основными факторами, влияющими на удовлетворенность жизнью индивида, 
являются стрессоустойчивость и способность к преодолению трудностей, позитив-
ное мышление, хорошие социальные отношения. Примечательно, что в последние 
годы исследователей гораздо больше интересуют темы в контексте удовлетворенно-
сти жизнью, связанные с работой, карьерой, экологией, по сравнению с темой семьи 
и отношений с близкими людьми. Вопросы сохранения здоровья у современных 
индивидов находятся на втором плане, несмотря на важность данного показателя 
для удовлетворенности жизнью.

В настоящее время нет методики, удовлетворяющей требованиям точности из-
мерения удовлетворенности жизнью; создание такой методики остается вызовом 
для ученых-исследователей.

Также нуждается в исследовании проблема потери ориентиров и критериев удов-
летворенности жизнью, связанная с развитием социальных сетей. Их пользователи 
смотрят на жизнь через профили интернет-страниц «успешных», «обеспеченных», 
«исключительно счастливых людей», и их собственная жизнь кажется им серой и не 
насыщенной. Не понимая критериев своей собственной удовлетворенности жизнью 
многие делают вывод, что их жизнь «не такая». Заявленная проблема видится пер-
спективой дальнейшего научного исследования рассматриваемой темы.
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Влияние музыки на развитие речи у детей от рождения  
до младшего школьного возраста 

Сюзева Наталья Алексеевна1
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы влияния музы-
ки на развитие речи у детей с рождения до младшего школьного возраста. Отмечено, 
что музыка занимает особое место в коррекционной работе по развитию речи у до-
школьников и младших школьников. Рассматривается влияние музыкальной деятель-
ности на формирование всех компонентов речи ребенка при помощи прослушивания 
музыки, пения, игре на музыкальных инструментах, логоритмики и театрализации. 
В заключение обсуждается, что применение интегративного подхода, включающего 
музыкальное сопровождение на занятиях по развитию речи, оказывает положитель-
ное влияние на становление речевой деятельности у школьников.

Ключевые слова: музыка, речевое развитие, музыкально-ритмическая деятель-
ность, пение, музыкальное исполнительство, театрализация, интегративный подход.
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Review Article

The Influence of Music on Speech Development in Children  
from Birth to Primary School Age 

Natalia A. Suzeva1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the influence of 
music on the development of speech in children from birth to primary school age. It is 
noted that music occupies a special place in the correctional work on speech development 
in preschoolers and younger schoolchildren. The influence of musical activity on the 
formation of all components of a child's speech through listening to music, singing, playing 
musical instruments, logorhythmics and the atricalization is considered. In conclusion, it 
is discussed that the use of an integrative approach, including musical accompaniment in 
speech development classes, has a positive effect on the formation of speech activity in 
schoolchildren.

Keywords: music, speech development, musical and rhythmic activity, singing, musical 
performance, the atricalization, integrative approach.
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Актуальность данного теоретического исследования связана с тем, что количе-
ство детей с речевым недоразвитием увеличивается каждый год. Рост числа детей 
с тяжелыми нарушениями речи как одного из нарушений, определяющих статус ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, указывает на актуальность поис-
ка и внедрения научно обоснованных технологий помощи таким детям. Музыкаль-
ное воспитание играет огромную роль в целостном развитии человека в детском 
возрасте. Также оно оказывает влияние на становление речи у детей, а речь, в свою 
очередь, принимает непосредственное участие в формировании высших психиче-
ских функций: «восприятия, мышления, памяти, воображения, обогащая их про-
дуктивность знаково-символическим содержанием. Кроме того, речь, по мере ее 
развития, обеспечивает сознательно регулируемые процессы моделирования, про-
граммирования, оценки результатов действий и принятия решений» [19, с. 336]. 

Целью данной работы является выявление влияния музыки на развитие речи 
детей до младшего школьного возраста. И. В. Егорова [10], анализируя возможно-
сти коррекции общего недоразвития речи у дошкольников в процессе музыкаль-
ной деятельности, отмечает, что в работах Л. Г. Арчажниковой, Н. А. Ветлугиной,  
Л. Н. Комиссаровой, О. П. Радыновой, Л. А. Рапацкой, Г. М. Цыпина и других уче-
ных содержатся научно-исследовательские данные о позитивном воздействии му-
зыкального искусства на психофизическую, эмоциональную, личностную, позна-
вательную и речевую сферы дошкольников. Для начала разберем общие свойства 
музыки и речи.

В своем исследовании А. В. Лысенко [16] отмечает, что за распознание музыки 
и речи у человека отвечает слуховая зона, расположенная в височной доле коры 
головного мозга. О. М. Богуславская [3] описывает эксперимент, в котором показы-
вает, что младенцы воспринимают речь матери как музыку, так как была замечена 
работа того же отдела мозга, который отвечает за восприятие музыки. Из этого вы-
текают следующие аспекты единства речи и музыки:

– в речи человек использует интонацию для передачи информации, в музыке 
тоже есть интонация, заключенная в мелодии;

– через мелодию музыка способна воздействовать на человека, передавая эмоци-
ональную информацию;

– фраза в речи человека, как и мелодия, завязана на дыхании;
– сходство музыки и речи проявляется в ритмической стороне.
Е. Е. Ивлева [12] указывает, что для понимания музыки и разговорной речи не-

обходимо хорошо и внимательно слушать. Слух дан человеку с рождения, но с ран-
него детства необходимо развивать концентрацию на слуховых раздражителях и их 
восприятии. Также стоит заметить, что музыка и речь всегда передают какие-либо 
эмоциональные и чувственные образы.

Далее обсудим закономерности развития речи ребенка. Е. С. Ощепкова [20] раз-
деляет развитие речи на следующие составляющие: фонетика, лексика, граммати-
ка, синтаксис, связная речь, прагматика и коммуникация. При этом каждая состав-
ляющая речи человека имеет свои особенности, которые отличают ее от других, 
и более того, формирование этих составляющих происходит в разные возрастные 
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периоды и всегда во взаимосвязи друг с другом. З. И. Тюмасева [28] отмечает, что 
развитие речи ребенка, в особенности в период до трех лет, происходит в процессе 
речевого взаимодействия с родителями или близкими родственниками. Чем больше 
взрослые будут общаться с ребенком, тем больше сигналов будет поступать в отдел 
головного мозга ребенка, отвечающий за речь, и тем быстрее и лучше у него будет 
развиваться речь. И. И. Мещеряков [17] в своей работе говорит о том, что в возрасте 
трех-четырех месяцев у ребенка появляется лепет, в возрасте восьми месяцев по-
являются мелодичные звуки. Становление речи у ребенка происходит постепенно, 
в определенный возрастной период начинает развиваться один из компонентов речи 
и в последующем совершенствуется. Также автор отмечает, что это происходит че-
рез взаимодействие со взрослыми, сначала с родителями, а потом и с педагогами.

М. Ю. Башкатова [1] в своей статье описывает этапы развития речи у младших 
школьников. Так, она выделяет три этапа. На первом этапе важно начать работу 
над правильностью дыхания, с голосовым аппаратом и произношением. На втором 
этапе продолжается работа над теми же компонентами, что и на первом, только ус-
ложняется стимульный материал. Третий этап предполагает доведение уже постав-
ленных компонентов речи до правильного автоматического применения при говоре-
нии, чтении и письме. Д. А. Галиуллина пишет о том, что «источником образования 
звуков служит струя воздуха, исходящая из легких через гортань, полость рта и носа 
наружу. В образовании многих звуков участвует голос» [6, с. 37]. Вышеописанный 
процесс происходит за счет участия ЦНС, которая координирует работу трех частей 
речевого аппарата: дыхание, артикуляционный и голосовой аппараты.

Развитие музыкальной деятельности ребенка тоже подразделяется на этапы.  
О. Г. Приходько [22] в своей работе обращает внимание на то, что первый этап под-
разумевает проявление ребенком любопытства к любым объектам, из которых мож-
но извлечь звук, будь то погремушка, кастрюля с ложкой или музыкальный мобиль 
над кроваткой. При этом ребенок старается внимательно вслушиваться в звуки, из-
учает их. Второй этап характеризуется играми под музыку в сопровождении взрос-
лых, при этом важно сопровождение взрослых для получения правильного эмоци-
онального отклика на музыкальное сопровождение. Третий этап уже свойственен 
детям ближе к третьему году жизни. При этом отличительной особенностью яв-
ляется именно осознание музыки, способность объяснить, прокомментировать ее 
суть. И. В. Егорова [10] указывает на то, что при помощи музыки можно развивать 
у ребенка голосовой аппарат и следующие компоненты речи: фонетику, дыхание, 
просодику, грамматику, синтаксис, а также увеличивать словарный запас.

Л. Ф. Баянова [2] и М. Е. Пермякова [21] дополняют, что занятия музыкой раз-
вивают музыкальный слух, который очень благоприятно сказывается на умении чи-
тать и писать.

Разберем влияние отдельных видов музыкальной деятельности на развитие речи 
ребенка.

Пение. «Пение успешно развивает сложный комплекс музыкальных способно-
стей, включая эмоциональную реакцию на музыку, чувство гармонии, музыкально-
слуховые представления и чувство ритма» [29, с. 30]. М. Б. Королёва [14] отмечает, 
что пение помогает справиться с различного рода речевыми отклонениями: дети 
могут недоговаривать слова, опуская окончания или настолько нечетко выговари-
вать слова, что вообще непонятно, о чем речь. При этом Ю. Б. Верещагина [5] упо-
минает, что точное произношение можно поставить при помощи пения с акцентами 
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на определенных слогах, которые нуждаются в коррекции. Д. А. Лопатин [15] об-
ращает внимание на тот факт, что пение, как музыкальная деятельность, способно 
помочь ребенку освоить интонацию, темп и ритм в речи, помогает понимать эмо-
циональную и смысловую сторону музыки. Также пение помогает развить общее 
дыхание и звуковысотность своего голоса. А. В. Натансон [18] утверждает, что фо-
нетический компонент речи и четкое произношение звуков хорошо формируется 
посредством мелодических оборотов народных песен (попевок).

Л. П. Сидорова [25] в своей работе пишет о том, что пение помогает детям бы-
стрее овладеть способностью к чтению, так как такая музыкальная деятельность 
развивает чувство ритма и рифмы. Также она упоминает, что пение положительно 
сказывается на развитии голосовых связок. М. В. Свиридова [24], описывая резуль-
таты своего исследования, отмечает, что если петь колыбельные песни младенцам 
с самого рождения, то это благоприятно сказывается на последующем речевом раз-
витии детей. При этом приводит в доказательство показатели речевого развития 
контрольной группы, где дети не слышали колыбельных песен и говорить начали 
на 6 месяцев позже детей из экспериментальной группы.

Логоритмика. Э. А. Садретдинова [23] указывает на то, что развивать двигатель-
ную сторону речи у ребенка можно при помощи движений, которые дети выполня-
ют под ритмическую музыку. Также она подчеркивает важность развития мелкой 
моторики для развития речи. Ю. Б. Верещагина [5] делает акцент на формирова-
нии речи ребенка через музыкально-ритмические движения, а именно через разви-
тие моторики, как общей, так и мелкой, подчеркивая важность совершенствования 
темпо-ритмической стороны речи. В работе А. В. Ерошевской с соавторами [11] 
сказано, что музыкально-ритмическая деятельность ребенка значительно влияет на 
развитие речи ребенка, так как через двигательную активность под музыкальные 
произведения в совокупности с занятиями по развитию речевых навыков форми-
руется ритмическая чувствительность. Ритм, в свою очередь, помогает развивать 
остальные компоненты импрессивной и экспрессивной речи.

В. В. Тимофеева обращает внимание на то, что через занятия ритмикой «у детей 
формируются моторные навыки, совершенствуются временно-пространственные 
представления, развивается музыкальный слух, память, внимание, ритмичность 
и пластичность движений» [26, с. 164]. В работах В. В. Тимофеевой [26], Э. А. Са-
дретдиновой [23], Ю. Б. Верещагиной [5] отмечается важность развития мелкой 
моторики, пластичности в движениях пальцев, так как этот компонент важен на 
начальных этапах развития речи для появления первых слогов у ребенка. Е. В. Бу-
тина [4] различает разную музыкальную двигательную активность, которая может 
влиять на развитие речи: музыкально-ритмические движения, танцы, музыкальные 
игры. 

Для объединения всего вышесказанного про влияние логоритмики и дополнения 
можно обратиться к работе А. П. Демидовой, которая отмечает, что «на занятиях по 
логопедической ритмике осуществляется развитие слуховых функций, оптико-про-
странственных представлений, праксиса, тактильного гнозиса, интеллектуальных 
и творческих способностей, формирование осознания собственных эмоций, разви-
тие эмпатии, коррекция речевой функциональной системы» [9, с. 42].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыкально-ритмическая дея-
тельность имеет огромное значение в развитии не только речи ребенка, но высших 
психических функций и личностных качеств.
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Музыкальное исполнительство. Ю. Б. Верещагина [5] и А. А. Гладилина [8] 
в своих работах пишут, что в занятия с детьми можно включать такой вид деятель-
ности, как игра на детских музыкальных инструментах. Такая музыкальная дея-
тельность детей помогает в развитии у них мелкой моторики, а также слуха и рит-
мической чувствительности, что положительно влияет на формирование речевой 
деятельности. 

Театрализация. В статье Ю. Б. Верещагина [5] говорится о том, что театраль-
ная постановка включает в себя двигательную и речевую деятельность в сочета-
нии с музыкой. Работа с детьми над постановкой спектакля помогает в развитии 
речи через развитие двигательной сферы ребенка, овладение темпо-ритмиче-
ской стороной данного вида деятельности. Также за счет коммуникации детей 
между собой и со взрослыми происходит расширение лексического запаса слов.  
Е. Н. Трешина [27] упоминает о том, что театрализация как вид детской деятельно-
сти ориентирована на развитие уже вышеупомянутых в работе составляющих речи, 
красноречия, а также в общем импрессивной и экспрессивной речи.

Применения интегративного подхода для развития речи у детей. Л. А. Ходякова 
[30] в своей статье заостряет внимание на взаимосвязи произведений музыки и жи-
вописи и их влияние на развитие речи детей. Так, одновременное взаимодействие 
ребенка с живописью и музыкой дает более сильный внутренний отклик у ребен-
ка, что толкает ребенка к речевым высказываниям. При этом музыка стимулирует 
слуховую деятельность, что, в свою очередь, развивает все стороны речи. Таким 
образом, взаимодействие музыки и живописи благоприятно сказывается на форми-
ровании всех составляющих экспрессивной речи детей.

В. А. Карнаухова [13] описывает методы, которые применяются при интегратив-
ном подходе в развитии дошкольников. Так, она объясняет, что через прослуши-
вание музыкальных произведений можно развивать речь при условии, что закре-
пление внутреннего отклика об услышанном будет происходить через словесные 
высказывания. В данном случае ребенку можно помогать наводящими вопросами, 
связанными, например, с составлением визуального образа главного героя музы-
кального произведения. И. К. Геро [7] акцентирует внимание на применении интег-
рированного подхода на уроках развития речи у школьников. Так, одним из методов 
является написание сочинения по музыкальному произведению с подкреплением 
живописной картиной на ту же тему и/или произведением литературы. При под-
боре тематики урока необходимо помнить о специфике возраста детей. Такой метод 
в большей степени стимулирует развитие импрессивной и письменной речи у детей.

Таким образом, музыка оказывает большое влияние на развитие речи ребенка. 
Музыкальные занятия активно применяют в коррекционной работе с детьми с не-
достатками речевого развития. В дошкольных учреждениях проводят музыкальные 
занятия, при этом детям предлагают следующие виды деятельности: пение, рит-
мика, игра на музыкальных инструментах и постановка спектаклей. В начальной 
школе на уроках музыки и русского языка продолжают развивать речь ребенка теми 
же видами деятельности. В средней школе следует вводить интегративный подход, 
направленный на развитие письменной речи. При дальнейшем исследовании дан-
ного направления можно рассмотреть музыку как метод арт-терапии для коррекции 
определенных нарушений речевого развития.

Исследования в данном направлении можно использовать для составления плана 
мероприятий общего развития речи детей в детских садах и школах, либо для со-
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ставления плана коррекционных занятий узких специалистов, таких как психолог 
и дефектолог.
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К проблеме антиномии детства, или о необходимости  
критики педагогического разума

Шачина Анна Юрьевна
Независимый исследователь, г. Мурманск, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению антиномии детства. Ее смысл за-
ключается в необходимости понимать детство как самоценный период жизни, с од-
ной стороны, либо как подготовительную ступень к будущей жизни, с другой. Второй 
подход акцентирует обучение конкретной технике в определенной сфере деятель-
ности, в то время как первый акцентирует самореализацию и творчество. Критика 
педагогического разума вырабатывает методологию, согласно которой недостаточно 
рассмотрение человека с эмпирических позиций, необходимо учитывать стремление  
к свободе, заложенное в человеческую природу. С другой стороны, свобода достижи-
ма только в кооперации и солидарности с другими. Поэтому данная критика указыва-
ет на препятствия в развитии личности воспитанника и предупреждает об опасностях 
в устройстве общества, если оно будет состоять из людей, неспособных к креативно-
сти и к солидарности. Вывод из этой критики состоит в том, что необходимо создание 
особой психологической атмосферы, в которой личность воспитанника будет нор-
мально развиваться, и только духовно и физически здоровые люди смогут справиться 
с вызовами будущего, которое неподконтрольно воспитателям и взрослым в целом.  

Ключевые слова: антиномия, свобода, моральный закон, ценности, здоровье лич-
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To the Problem of the Antinomy of Childhood,  
or about Necessity of Critics of Pedagogical Reason

Anna Yu. Shachina
Independent Researcher, Murmansk, Russia

Abstract. The article is devoted to the consideration of the antinomy of childhood. Its 
meaning lies in the need to consider childhood either as a period of life valuable in itself, or 
as preparation for future life. The second approach emphasizes learning a specific technique 
in an area of activity, while the first emphasizes self-realization and creativity. Criticism of 
pedagogical reason develops a methodology according to which it is not enough to consider 
a person from an empirical point of view; it is necessary to take into account the desire 
for freedom inherent in human nature. On the other hand, freedom is achievable only in 
cooperation and solidarity with others. Therefore, this criticism points to obstacles in the 
development of the pupil’s personality and warns of dangers in the structure of society if it 
consists of people incapable of creativity and solidarity. The conclusion from this criticism 
is that it is necessary to create a special psychological atmosphere in which the pupil’s 
personality will develop normally, and only spiritually and physically healthy people will 
be able to cope with the challenges of the future, which is beyond the control of educators 
and adults in general. 
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Введение
Как известно из курса истории педагогики, до недавнего времени дети считались 

собственностью родителей и государства, а детство – только периодом подготовки 
к будущей взрослой жизни. Так как медицина была неразвита, выживали сильней-
шие, как и в природе, действовал закон эволюции, а так как детей в те времена рож-
далось немалое количество, то на их радости и горести не обращали особого внима-
ния, к детской смерти тоже было соответствующее отношение: Бог дал – Бог взял.

Классики философии образования (Шлейермахер и Гегель) о самоценности 
детства1

Ф. Д. Э. Шлейермахер [14; 28] (1768–1834) после смерти своего сына впервые 
заявляет, что детство есть самоценный период жизни человека. Однако его подход 
к данной проблематике не ограничивается уровнем житейской мудрости. Он осоз-

1 Автор статьи основывается также на материалах лекций и семинаров по истории и философии об-
разования, которые вёл профессор университета Франкфурта-на-Майне им. И. В. Гёте Миха Брумлик 
в 2011–2012 уч. г. На основе, в частности, этих лекций была выпущена книга [14].
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нает, что уже в детстве ребенок должен иметь возможность для развития своего 
личностного потенциала, для самореализации: уже в детстве, а не когда-то потом, 
ребенок должен быть счастлив. 

В 1826 г. он пишет «Основные характеристики искусства о воспитании» – этот 
труд ученого-философа вышел в свет только в 1846 г. и стал «вехой» на пути к со-
временной педагогике, оказав огромное влияние на развитие гуманитарной педа-
гогики в Германии [16]. Ф. Шлейермахера [28] интересует воспитание ребенка от 
младенчества до студенчества. Школа должна, по его убеждению, быть общедо-
ступной и служить демократическому воспитанию; он считает, что молодежи будет 
полезно получать историческое образование, а также ей надо предоставить возмож-
ность изучать иностранные языки. Образование он рассматривал как необходимое 
условие политической зрелости молодых людей. Таким образом, Ф. Шлейермахер 
рассматривает важность воспитания человека и гражданина. 

Его заслуга состоит также в том, что он обратил внимание на ценность жизни, 
какой бы ей ни был отведен срок, на потребность ребенка в признании своей лично-
сти и индивидуальности, что должно было в корне переменить отношение взрослых 
к миру детства. Педагогика для Ф. Шлейермахера – не только пропедевтика к само-
стоятельному участию в культурных процессах, она служит сохранению традиций 
и репродукции нравственных форм, в чем и заключается ее задача. Педагогика, со-
ответственно, есть прикладная этика, она направлена на гуманизацию человеческих 
отношений и тем самым – на торжество добра и разума в мире в целом. В то же 
время основная идея Ф. Шлейермахера заключается в том, что целью педагогики 
является самобытная и образованная индивидуальность; если мы перефразируем 
на современный лад, словами Э. Фромма, это – человек для себя, т. е. обладатель гу-
манистической совести, которая способствует его продуктивности [10, с. 204–205].

Еще сильнее испытал влияние объективного духа2 Г. В. Ф. Гегель [4] (1770–1831). 
В работе «Философия права» Гегель настаивает на том, что дети не принадлежат 
ни родителям, ни государству. Он возмущен обращением с детьми как с собствен-
ностью, например, торговлей детьми, считает недопустимой эксплуатацию детей. 
Детский труд, согласно Гегелю, должен иметь только воспитательное значение. По 
убеждению философа, ребенок может нормально развиваться только в атмосфере 
любви, доверия и послушания. Большая роль в такой педагогической атмосфере от-
водится традиции. Ребенок обязан признавать авторитет взрослого: дети слушают-
ся, потому что испытывают желание стать взрослыми. Культура и привычка к нрав-
ственному поведению, должны, согласно Гегелю, стать второй природой ребенка. 
Цель воспитания в семье – обретение самостоятельности: создание собственной 
семьи, участие в общественной жизни в качестве гражданина, занятость на рынке 
труда – другими словами – обретение социальной свободы (терминология одного 
из современных лидеров Франкфуртской школы А. Хоннета, который рассматри-
вает понятие социальной свободы, опираясь на произведения Гегеля). Таким об-
разом, Гегель также провозглашает антиномию: с одной стороны, неприкосновен-
ность личности ребенка, а также самоценность детства как периода жизни; с другой 
стороны, необходимость воспитания гражданина, семьянина, труженика, которые 
реализуют замысел объективного духа в его развитии к совершенству бытия. Пред-
ставляется необходимым отметить, что Гегель руководствовался идеей разумного 
современного государства, которое есть высшая ступень осуществления нравствен-

2 Объективный дух – термин философии Г. В. Ф. Гегеля.
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ности; соответственно этому надлежало осмыслять конкретное содержание госу-
дарственного заказа на образование, если бы этот термин был бы в понятийном 
аппарате философа.

Философия образования И. Канта об антиномии детства и ее связь с теоре-
тическим подходом К. Маркса

Это было бы равносильно заявленному ранее мыслительному эксперименту  
И. Канта [6, с. 447], из которого вытекало требование экспериментальной научной 
философски-обоснованной педагогики: «если бы когда-нибудь за наше воспитание 
взялось существо высшего порядка, тогда действительно увидели бы, что может  
выйти из человека». И далее: «Может быть, воспитание будет постепенно улучшать-
ся, и каждое последующее поколение будет делать шаг вперед по пути к усовершен-
ствованию человечества... Теперь это может осуществиться. Ибо лишь теперь начи-
нают судить правильно и давать себе ясный отчет в том, что, собственно, относится 
к хорошему воспитанию. Заманчиво представить себе, что благодаря воспитанию 
человеческая природа будет развиваться все лучше и лучше и что ей можно придать 
такую форму, которая соответствовала бы идеалу человечности. Эта надежда от-
крывает нам в перспективе будущее, более счастливое поколение людей» [6, с. 448].  

И. Кант (1724–1804), без которого, как мы, вслед за представителем транс-
цендентально-критического направления педагогики В. Фишером (1928–1998), 
заявляли ранее и продолжаем заявлять, «педагогику можно представить только 
как карикатуру» [15, S. 126], писал, что человечество не может достигнуть свое-
го совершенства в индивиде, но только лишь в роде. Это означает, что выражение  
Э. Фромма (1900–1980) «человек для себя» способны понять только те, кто способен 
к диалектическому критическому мышлению. Не может «для себя» быть вне «для 
человечества», вне «для рода». Если человек действует только «для себя», вынося за 
скобки «ради человечества», это повлечёт за собой утрату смысла. Таким образом, 
педагоги всегда поставлены перед этой дилеммой: воспитание счастливого индиви-
да, способного распоряжаться своей индивидуальной жизнью по собственному ус-
мотрению, с одной стороны, и воспитание человека, востребованного в обществе, 
человека труда, гражданина, с другой стороны. Это – педагогическая антиномия: 
с одной стороны, это – сохранение детства и прав ребенка на счастливое детство,  
и, с другой стороны, воспитание и обучение будущего взрослого, для которого не 
проблема – овладение множеством компетенций: как hard skills, так и четыреху-
гольник sоft skills (или «четыре К»: креативность, критическое мышление, комму-
никативная компетентность), и способность к кооперации, и который не утратит, 
а сохранит и приумножит все доброе из достижений человечества.

К. Маркс (1818–1883), чьи работы легли в основу критической теории Франк-
фуртской школы, как известно, провозглашал, что с осознания индивидуумами 
себя в качестве субъектов своей общественной жизни начинается новая подлинная 
история как движение к коммунизму, при этом индивиды должны сознавать себя 
как свободные. Для свободы К. Маркс считал важным свободу для саморазвития 
и творчества, то есть свободное время [об этом см.: 7], а такая свобода никогда не 
возможна в большей мере, нежели чем в детстве, если, конечно, детству не отказано 
в том, чтобы быть детством.

Новые смысловые аспекты в понимании указанной антиномии в трудах не-
мецких философов образования XX в.

Прогрессивная мысль вышеназванных граждан мира легла в основу таких педа-
гогических теорий прошлого столетия в Германии, как гуманистическая педагогика 
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и эмансипаторская трансцендентально-критическая педагогика, а также критиче-
ская теория Франкфуртской школы, которая по сути своей – философская, но ока-
зала большое влияние на развитие наук о воспитании и обучении, ориентируясь на 
лейтмотив Т. Адорно: «Чтобы не повторился Освенцим» [2, c. 322–323]. Все эти 
течения со времени их зарождения балансируют на этой границе: детство как само-
ценный период – детство как подготовка к взрослой жизни. Представители данных 
течений усматривают «корень зла» в том, что под будущим здесь подразумевается 
спроектированное взрослыми будущее на их собственный лад, детерминирование 
этого будущего, отказ молодому поколению в праве на самоопределение. 

Эту проблему со всей остротой проблематики обозначил Т. Литт [26, S. 6] (1880–
1962) в книге «Руководить или растить». Представляется необходимым пояснить, 
что Т. Литт рассматривает педагогику как герменевтически-практическую дисцип-
лину. В свою очередь, герменевтику он определяет, вслед за Ф. Шлейермахером, 
как искусство избегать недоразумений, имеющих причину в непонимании, в не-
правильном толковании тех или иных фактов. Если же речь заходит об изменениях 
в образовании, о выявлении сущностных противоречий, скрытых процессов и обо-
значении некоторых векторов развития, то такого рода исследования встречаются 
крайне редко. 

В предисловии к своей книге «Руководить или растить» автор предостерегает от 
того, чтобы рассматривать воспитание как часть политического руководства. Свою 
точку зрения он обосновывает указанием на то, что попытка такого руководства 
в воспитании уже имела место, и «это немало способствовало разразившейся не-
мецкой катастрофе». Актуальность нового издания книги, которая почти не отли-
чается от оригинала, была вызвана тем, что немецкий народ после Второй мировой 
войны снова был на пути к тому, чтобы «заново придать себе политическую форму» 
[26, S. 6]. Поэтому по-новому обдумывались подходы к воспитанию: «Иначе снова 
может случиться, что политическая воля полностью завладеет воспитанием и тем 
самым лишит себя своего развития, которое ей может даровать только воспитание, 
подчиненное своему собственному гению» [26, S. 6–7]. 

Растить, согласно этому произведению, подразумевает воздержание от соверше-
ния планомерного и систематического педагогического воздействия на воспитанни-
ка с целью формирования его личности в соответствии с определенным образцом, 
которые может задавать общество, лидер (фюрер) и т. п. [26, S. 17]. Литт резюмиру-
ет: «Да, может показаться, что здесь исчезает всякое различие между “руководить” 
и “растить”: если воспитатель так “руководит”, как того хочет дух развития, разум 
мироздания, принцип будущего, а также если он позволяет “расти” тому, что имеет 
право и притязание на жизнь» [26, S. 23]. Путь искомого диалектического синте-
за описанных позиций Литт видит в таком понимании образования, которое пред-
ставляет собой «разъясняющее “введение” в образ объективного духа» [26, S. 75],  
т. е. введение в мир человеческой культуры: искусства, философии, литературы, на-
уки и т. п. Здесь Литт рассуждает «в духе гегелевской философии и его понятий 
абсолютного и объективного духа, которые реализуются в мире в процессе образо-
вания и творчества человека» [24, S. 181]. Содержание образования, таким образом, 
не должно быть произвольным, а должно соответствовать стремлению «найти в рож-
денном во времени значимое вне времени и привести это в действие» [26, S. 74]. 

Действительно, если говорить о прямом воздействии политики на педагогиче-
скую теорию и практику, то речь идет о заданных извне ценностях. Не отрицая зна-
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чение ценностей как таковых, надо пояснить, что «культ ценностей надо понимать 
как реакцию на дезориентацию и деструктуризацию общества, в котором тради-
ционные нормы уже утратили свою силу, но индивиды еще не научились опреде-
лять свое поведение самостоятельно и постоянно ищут твердых ориентиров вовне»  
[2, c. 138]. Т. Адорно [1; 2] так комментирует философию Канта: «Ценности явля-
ются гетерономными и поэтому необязательными» [2, c. 138]. Означает ли это необ-
ходимость отказа от признания значимости ценностей, когда не осталось бы ничего 
святого? Вовсе нет. Это означает то, что нет моральных «ценностей», которые мер-
цали бы над нами на нравственном звездном небе и которые нужно было бы только 
«снять» [25, S. 15]. Более того, они «продуцируются» посредством деятельности 
практического разума, подобно тому, как предметы теоретического познания име-
ют источник в чистом теоретическом разуме. В этой внутренней сущности воления 
и заключается смысл «коперниканской революции» И. Канта в сфере практической 
философии. 

Здесь представляется необходимым привести объяснение парадокса данного ме-
тода, как это сделал сам И. Кант в «Критике практического разума», а именно – то, 
что «понятие доброго и злого должно быть определено не до морального закона 
(в основе которого оно даже должно, как нам кажется, лежать), а только … соглас-
но ему и им же» [5, с. 439]. Имеется в виду, что добро заключается в действии из 
субъективных принципов (максим), которые подчинены условию их законосообраз-
ности (т. е. категорическому императиву). Понятия доброго и злого определяются 
не до закона, а выводятся из закона, из категорического императива, осознание ко-
торого есть факт чистого практического разума, а нравственное чувство – чувство 
уважения к данному закону. Вера в человечность людей заключается в признании 
способности к нравственности каждого здорового индивида, а нравственность, сво-
бода, интеллигибельность и личность для Канта – синонимы, так же как следует 
понимать как синонимы в его философии термины «разум» и «человечество». 

Становится понятным, почему педагогику без И. Канта нельзя считать притя-
зающей на научную значимость, а именно – потому что она лишена философского 
обоснования, отказывая человеку в вере в заложенные в него природой способно-
сти и возможности. В связи с этим многие педагоги, столкнувшись с проблемами, 
которые несет в свет эмпирическая педагогика, выдвинули требования «Критики 
педагогического разума» среди них – автор книги «Научный характер педагогики» 
Э. Хуфнагель (1940–1922) [20, S. 9].

Российская традиция в осмыслении антиномии детства: от П. Г. Щедровиц-
кого – к истокам отечественной мысли (К. Д. Ушинский)

В 2021 г. П. Г. Щедровицкий издал свой вариант «Критики педагогического раз-
ума» [12], объединив в данном произведении свои научно-педагогические статьи, 
которые он написал с 1981 по 2004 гг., опираясь на наработки Московского ме-
тодологического кружка и системный мыследеятельностный (СМД) подход. Рос-
сийский ученый размышляет о проблемах взаимовлияния образования и полити-
ки, образования и мира технологий, образования и экономики. Он интерпретирует 
и прогнозирует изменения в образовании с позиции общественного развития в це-
лом. Он также видит необходимость философского обоснования педагогической на-
уки. Автор «Критики» использует в своем исследовании культурно-исторический 
материал, опираясь на труды Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта,  
К. Д. Ушинского, М. Шелера, П. П. Блонского, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, 
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Д. Б. Эльконина и других [8, с. 117]. Надо заметить, что многие из данного списка 
мыслителей – последователи кантовской мысли, но это – предмет особого исследо-
вания. 

Ректор Московского городского педагогического университета И. М. Реморенко 
в своей статье-рецензии на книги П. Г. Щедровицкого выделяет сформулирован-
ную последним основную диалектическую проблему: «Внутри самой педагогики 
постоянно борются два течения. Одно течение рассматривает и трактует человека 
как носителя деятельности, и в этом смысле – как что-то тождественное деятель-
ности, как “пригнанный” элемент систем деятельности. В самых высоких образцах 
педагогической мысли, в самых сложных педагогических концепциях человека он 
есть тот, кто должен эту деятельность “освоить” и научиться правильно выполнять. 
С другой стороны, каждая педагогика все время мечтает о некоем “творческом”, не 
тождественном этой деятельности человеке, мечтает о человеке как субъекте раз-
вития, все время об этом приговаривает и все время пытается внутри самой себя 
сделать что-то, что противоречит ее основной функции» [8, с. 116].

Это снова возвращает нас к теме исследования, а именно – к проблеме анти-
номии детства, которая, кажется, обострилась в последние десятилетия, ведь их 
можно назвать гонкой за показателями эффективности и результативности в сфере 
образования. Эта гонка за показателями забывает порой о всяких научных обосно-
ваниях, или же пытается имитировать и их, забывая о полном запрете И. Канта на 
ложь. Детство же только тогда счастливое, когда оно случается в особой педагоги-
ческой атмосфере: в атмосфере подлинности бытия, а подлинность без честности 
невозможна; в свою очередь, очевидно и в последние годы особенно актуально, что 
честность невозможна без грамотности, без образованности взрослых, без их про-
свещения, при дефиците педагогического образования и гуманитарного образова-
ния в целом. 

Антиномия детства станет апорией, если не будет понята диалектика «человек 
для государства» и «государство для человека». Здесь очень уместно снова вспом-
нить исходную позицию основателя российской педагогики К. Д. Ушинского, вы-
раженную в «Антропологии», о социальных организмах, в которых целое «живет 
исключительно для своих органов или для тех отдельных органических существ, 
которые являются его органами … так, семья, племя, народ, государство, челове-
чество имеют свою цель в личности отдельных людей» [9, с. 48–49]. Таким обра-
зом, целое в своих намерениях по отношению к органам должно всегда исходить 
из подлинных потребностей последних, если хочет процветания в качестве целого; 
а именно, исходя из этих позиций, можно, с точки зрения автора, рассматривать 
самого ребёнка и сам феномен «детства» как заказчика образования, а не родителей 
и не государство с их попытками детерминации личности в своих, иногда не соот-
ветствующих природе и подлинным потребностям ребенка, интересам.

Так, государство и образовательные учреждения должны быть гарантом соци-
альной свободы. Здесь автор статьи пользуется терминологией А. Хоннета о трех 
неразрывно связанных компонентах свободы: немецкий философ и социолог демон-
стрирует это наглядно, вводя понятие «треугольник свободы»,  грани которого – не-
гативная, рефлексивная и социальная, и делая акцент на важности особой важности 
последней составляющей, которая часто игнорируется [18]. Важный компонент та-
кой свободы – деятельность. Ребенок занят в игре, потом учится учиться, раскры-
вает свой творческий и нравственный потенциал. Все это – деятельность, поэтому  
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К. Д. Ушинский рассматривает обретение способностей к деятельности, нахожде-
ние себя в деятельности как одну из важнейших задач образования, кто бы что ни 
говорил о мобильности. Бесспорно, креативность, критическое мышление, спо-
собность к кооперации, коммуникативная компетентность важны, но они не могут 
стать основой наполненной смыслом жизни без того, чтобы человек открыл свое 
призвание, а это возможно только в деятельности. Государство должно извлекать 
выгоду из творческого потенциала своих граждан и создавать условия для деятель-
ности, условия, где специалист будет наделен признанием и поддержкой со стороны 
общества и государства. 

В то же время это требование несет в себе потенциальную угрозу детерминации 
детей в определенной сфере деятельности, например, мы имеем в виду спорт выс-
ших достижений или искусство. Ребенок должен иметь возможности всесторон-
него развития, чтобы иметь возможность выбирать, найти себя в жизни: он может 
овладеть одним делом, которое станет делом жизни, или стать специалистом в не-
скольких областях, как, например, А. фон Гумбольдт или М. В. Ломоносов – исто-
рия знала много примеров деятельности людей, которые обогатили человечество 
в разных сферах деятельности. Не каждый обладает талантом Ломоносова, но каж-
дый должен найти себя в деятельности. Подчас всё остальное, что говорится о мо-
бильности кроме этого, (т. е. кроме указания на то, что каждый должен найти себя 
в своих сферах деятельности) – это попытки манипуляции сознанием граждан, что 
объясняет следующая цитата из более современного философа Э. Фромма из его 
работы «Человек для себя»: «Активность вследствие подчинения сходна с работой 
автомата. Здесь мы найдем зависимость не от явной власти, а скорее от анонимно-
го авторитета, представленного общественным мнением, культурными паттернами, 
здравым смыслом или “наукой”. Индивид чувствует или делает то, что ему полага-
ется чувствовать или делать; в его активности отсутствует спонтанность в том 
смысле, что она определяется не его собственными психическими или эмоциональ-
ными переживаниями, а внешним источником» [10, c. 116].

О препятствиях в развитии личности воспитанника в современную эпоху: 
акцент на поощрения и наказания, неверная дигитализация, отсутствие живо-
го общения 

Как автор данной статьи уже показывала в своей совместной работе с венгер-
скими коллегами, «отказ от философского обоснования целей и задач научной пе-
дагогики как цепную реакцию влечет игнорирование результатов смежных с педа-
гогикой наук: нейробиологии и психологии. Репродуктивный подход в образовании 
избирательно учитывает результаты эмпирических наук, поскольку они служат 
его оправданию. В результате наблюдается смещение акцентов: педагоги и другие 
взрослые испытывают потребность в достижениях воспитанников, в их эффектив-
ности, руководствуясь гипотетическим императивом конкурентоспособности на 
рынке труда. В результате психика ребенка не развивается должным образом, что 
проявляется в неспособности видеть в других субъектов взаимодействия, в стрем-
лении объективировать не подлежащее объективации – человека» [11, с. 68].

Так, известный учёный-психиатр Г. Хютер говорит об оппортунизме по отноше-
нию к детям дошкольного возраста, когда дело касается их неграмотного раннего 
развития. Более того, Г. Хютер критикует начальную школу и все последующее об-
разование, по его мнению, оно уничтожает в человеке способность удивляться, что 
является залогом успеха обучения и творческой самореализации личности [22; 23]. 
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Г. Хютер критикует школу за игнорирование важности удивляться, открывая новое, 
что препятствует развитию креативности, ведь время удивляться и детство – это 
фактически синонимы [22; 23]. В результате вырастает неспособный удивляться 
взрослый, способность к развитию взрослых далее парализуется посредством не-
грамотных менеджеров на предприятии: Г. Хютер предупреждает, что наказание 
так же плохо, как поощрение, ибо это – дрессура и объективация человека [21]. 
Сегодня в этом смысле говорят о культуре обхождения с ошибками: уже в детстве 
человек должен осознать, что ошибаться не так уж плохо, нет развития без ошибок. 
Нужно уметь отказаться от неправильной стратегии, а руководитель должен создать 
для этого надлежащие условия. Руководитель должен приглашать к деятельности, 
ободрять и поддерживать, только тогда возможно раскрытие человеческого потен-
циала, и только такой подход является условием продуктивного подхода к деятель-
ности для любого возраста [21]. 

Другой немецкий психиатр М. Винтерхофф [31] отмечает, что признак нашего 
времени состоит в том, что мы вырастили и соответственно воспитали поколение 
подростков, которые остались на уровне психического развития полуторогодова-
лого ребенка, потому что именно в этом возрасте малыш учится отличать объекты 
от субъектов, а многие этому не научаются, они привыкают манипулировать всеми 
по своему желанию и усмотрению. Наглядный аргумент: 30–40 лет назад дети слу-
шали, что говорит мама, не из послушания, а потому что это – мама, и у нее есть 
что сказать; другой пример: дети вели себя прилично в кафе не из послушания, 
а чтобы не мешать другим гостям. Вопиющее негодование ученого вызвал факт 
необходимости принятия закона, запрещающего снимать на камеру нуждающихся 
в помощи, потому что молодежь часто вместо оказания помощи начинает снимать 
нуждающихся в помощи на видео с целью выложить на YouTube или в социальные 
сети. Действительно, эти ценности не передаются путем морализаторства, здесь ис-
тина, словами философа-педагога А. Петцельта (1886–1967) [27], не есть предмет 
сообщения, единственный способ обретения этих истин – пробудить их в душе вос-
питанника, а это возможно путём создания особой педагогической атмосферы.

М. Винтерхофф считает, что отсутствие такой атмосферы обусловлено дигита-
лизацией, когда родители не наделяют своих детей должным признанием, а предо-
ставляют им цифровые приборы, по сути, чтобы от них отвязаться; а признание –  
базовая потребность человека, и в этом с одним из лидеров Франкфуртской шко-
лы, А. Хоннетом, философия которого положена в основу разработки концепции 
педагогики признания, нельзя не согласиться. Вместо общения с детьми родители 
проводят время в виртуальных пространствах, позволяя детям делать то же самое. 
В результате не сформирована эмпатия, которая может развиваться только путём 
упражнения в непосредственном общении с другими людьми: детьми и взрослыми. 
Детям отказывают в элементарном: ученый-психиатр задается вопросом, сколько 
из детей в современном мире могут насладиться нормальным обедом – имеются 
в виду не дети из стран третьего мира, а дети, живущие в индустриально-развитых 
странах [31]. 

Другая причина такого положения вещей – это завышенные ожидания взрослых 
по отношению к своим детям; часто это происходит вследствие гонки за эффек-
тивностью в показателях развития детей. Дети это понимают, понимают, что эти 
показатели нужны взрослым, а им они, точнее сказать, вовсе не нужны, ведь нуж-
дающаяся в развитии ребенка сторона – родители и педагоги, а не сам ребенок [31].
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Такие показатели, словами О. Ф. фон Больнова (1903–1991), автора работы  
«Педагогическая атмосфера» – «фасад, за которым нет обжитого дома» [13, S. 91]. 
М. Винтерхофф предостерегает, что эти дети – будущие взрослые уже в очень ско-
ром будущем, и нам жить в этом мире с этими молодыми людьми, которые уже 
занимают рабочие места, и отличительными их характеристиками являются некре-
ативность плюс отсутствие так называемых soft-skills. 

О том же говорит доктор философии и психиатр М. Шпитцер [29; 30]. Дигита-
лизация – это не то, что способствует развитию ребенка в детстве. Все, что хорошо 
для ребенка в детстве – общение, игра, чтение книг, театр, спорт, развитие мелкой 
моторики – хорошо для его взросления. Ведь обучение – это не что иное, как видо-
изменение комбинаций синапсов, а их больше, и они крепче, если ребенок познает 
мир в трехмерном пространстве, в живом общении со сверстниками и со взрослы-
ми. Ученый обличает коллег, пишущих статьи по заказу крупных IT-компаний, в ко-
торых утверждается, будто дигитализация делает ребенка умнее, и доказывает, что 
это – совсем наоборот. В детском саду и в начальной школе компьютерам не место. 
Компьютер можно использовать только в старших классах, и то нежелательно. Ис-
пользование компьютера и даже наличие смартфона рядом снижают память и вни-
мание, способность концентрироваться, способность к эмпатии и самоконтролю. 
Также уже доказано, что чтение традиционных книг более эффективно, чем чтение 
электронных книг. И это – не говоря о вреде здоровью, который наносит постоянная 
работа с этими гаджетами. 

О критериях здоровой личности и успешности процесса ее образования: 
подходы Х. фон Хентига и О. фон Больнова

В связи с этим вернемся к понятию «педагогическая атмосфера», которая должна 
обеспечить детям детство и привести здоровыми и успешными во взрослую жизнь. 
Тут уместно вспомнить слова М. Винтерхоффа, что наша главная задача – сохранить 
психику наших детей хотя бы на том уровне, обладателями которой были мы сами, 
а дети тогда дальше разберутся и сориентируются [31]. Не верить в личностный 
рост, с точки зрения психиатров-профессионалов, аналогично тому, что вообще не 
верить в рост ребенка. Это, конечно, означает не полное бездействие, а созидание 
культурной среды развития ребенка и педагогической атмосферы, что является не-
обходимой предпосылкой всего образования, на почве которого только и возможно 
каждое отдельное педагогическое действие. Задача воспитания, согласно филосо-
фу-экзистенциалисту О. Ф. Больнову (1903–1991), автору книги «Педагогическая 
атмосфера» [13], – создавать и поддерживать для ребенка эту атмосферу доморо-
щенности, даже если она уже более не связывается с определенным лицом; другими 
словами, воспитатель должен создать этот остров защищенности и вовлеченности 
в общее дело, на котором ребенок только и может уверенно развиваться, пока он не 
будет в состоянии противопоставлять себя суровой действительности. 

Важным для педагогической атмосферы О. Ф. Больнова и очень актуальным на 
сегодня, с точки зрения автора статьи, является условие предоставления ребёнку 
возможностей неподконтрольных сфер деятельности: так, в выходные и в празд-
ники время должно идти свободно, не нужно ребенка постоянно занимать, ребенок 
должен иметь возможность осознать, чем он хочет заняться [3, с. 153]. Если ребен-
ка постоянно занимают, он постоянно подконтролен, таким образом, он не узнает, 
что такое негативная свобода. Ребёнок должен захотеть в такие моменты делать 
что-то, что наполнит его жизнь смыслом: имеется в виду чтение книг, творчество, 
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общение с друзьями. В этой связи, по убеждению автора, которое сформировалось 
под влиянием результатов исследований нейропсихологов и психиатров (о которых 
упомянуто выше в статье), потенциальную опасность представляют социальные 
сети, которые влияют нa нaс тaким обрaзом, что мы добровольно выносим всю 
нaшу жизнь и жизнь своих детей нa суд общественности. Поскольку полный отказ 
от «благ» человеческого прогресса невозможен, необходимо формировать культуру 
обращения с цифровыми технологиями и ограничивать время, проводимое детьми 
в Интернете, как это уже делается в Китае и в Южной Корее [29; 30].

Здесь уместно упомянуть шесть неэмпирических критериев успешности педа-
гогического процесса, выделенные Х. фон Хентигом: 1) отказ от бесчеловечности 
(нет более ясного критерия проверки «человечности», чем отрицание и исключение 
«бесчеловечности»); 2) восприятие счастья (там, где нет радости, положительных 
эмоций – невозможно образование); 3) способность и стремление к взаимопони-
манию, эмпатия; 4) осознание историчности своего собственного существования, 
стремление к разрешению метафизических вопросов (к таким вопросам относятся 
кантовские постулаты чистого практического разума – Бог, свобода, бессмертие). 
По выражению Х. фон Хентига, тот, кто не испытывает беспокойства по поводу 
этих «вечных» вопросов, ненадежен, некритичен, духовно беден, потому что он – 
поверхностный в духовном отношении человек. Если образование претендует на 
то, чтобы уберечь мир от повторения истории нацизма, оно должно пробуждать 
интерес в отношении данных вопросов). Последние два критерия – это 5) готов-
ность к ответственности перед самим собой и 6) готовность принять на себя 
ответственность в res publica (т. е. в государстве). Для реализации этих критери-
ев в образовательном процессе в рамках концепции «школьного полиса» Хартмут 
фон Хентиг предлагает структурную модель демократической культуры личности 
школьника [17].

Автору статьи ближе позиция А. Хоннета относительно демократического вос-
питания, которая заключается в следующем: «Чем меньше ученики будут на заня-
тиях адресатами в качестве изолированных, выдающих достижения, субъектов, чем 
сильнее они будут вовлечены в работу обучающегося скооперированного сообще-
ства, тем скорее среди них возникнут формы коммуникации, когда культурные от-
личия станут пониматься как шансы взаимного обогащения и формы признания, 
характерные для демократической нравственности» [19, S. 440].

Заключение
Таким образом, проблема антиномии детства будет существовать всегда, по-

скольку мы не знаем, какие опасности поджидают человечество в будущем, кото-
рое, словами Т. Литта, нам не принадлежит [26]. Единственное, что возможно пред-
принять в этой связи – не утратить преемственности поколений в исследованиях 
философов и ученых – психологов и нейропсихологов, педагогов; не утратить до-
стижения человеческой мудрости, которая имеет непреходящее значение, притяза-
ние на значимость во все времена. Ведь каждое педагогическое действие и реше-
ние в сфере образования на государственном уровне может считаться эффективным 
и продуктивным, если оно философски обосновано, если педагоги будут честными 
и открытыми не ради показателей, не ради удовлетворения собственных амбиций, 
а ради счастливого детства и ради счастливого и наполненного радостным смыслом 
будущего новых поколений.

Дальнейшее исследование прояснит возможности соединения гуманистических 
идей, высказанных известными мыслителями в области философии образования, 



78

СМАЛЬТА  № 4, 2023 / SMALTA  no. 4, 2023

и современных психологов и нейробиологов, которые настроены критически по от-
ношению к бесконтрольному развитию цифровых технологий и предупреждают об 
опасности дегуманизации в «дивном новом мире». Именно на этом пути и может 
быть найдено на новом уровне решение антиномии относительно того, кого жела-
ет получить общество в конце образовательного процесса: прекрасного специали-
ста, исполняющего определённую функцию в социальной системе, или личность, 
стремящуюся творчески изменить окружающий мир и развить свои неповторимые 
способности. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ феномена формирования 
произвольной саморегуляции и эмпирическое исследование особенностей саморе-
гуляции у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Анали-
зируются трудности, связанные с развитием произвольной саморегуляции у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Приводится классифика-
ция психофизиологических особенностей детей с задержкой психического развития  
в дошкольном возрасте и их влияние на формирование самоконтроля и готовности 
к учебной деятельности. На основе анализа источников установлена необходимость 
развития произвольной саморегуляции в дошкольном возрасте у детей с задержкой 
психического развития.
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the phenomenon of the formation 
of arbitrary self-regulation in ontogenesis. The difficulties associated with the development 
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of arbitrary self-regulation in preschool children with mental retardation are analyzed. 
The classification of psychophysiological peculiarities of children with mental retardation 
in preschool age and their influence on the formation of self-control and readiness for 
educational activities is given. Based on the study and analysis of sources, the importance 
of the development of voluntary self-regulation in preschool age in children with mental 
retardation has been established. The assumptions about the sensitivity of preschool age in 
the formation of arbitrariness and self-control are substantiated.

Keywords: arbitrary self-regulation, mental retardation, preschool age, readiness for 
educational activities, emotional and volitional sphere, psychophysiological immaturity.
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В современном обществе актуальной проблемой остается низкий уровень обуча-
емости и недостаток организации собственной деятельности у дошкольников с за-
держкой психического развития (ЗПР). Данный тип нарушения развития составляет 
до 20% от всей детской популяции и является наиболее часто встречающимся [17]. 
В связи с выходом школ на современные, усложненные программы обучения, резко 
повысилось количество стойко неуспевающих детей, из которых около 50% состав-
ляют дети с ЗПР [9]. Поиск путей решения проблемы помощи детям с ЗПР приво-
дит к исследованию аспектов произвольной деятельности в процессе подготовки 
к школе.

Цель исследования: изучение специфики формирования произвольной саморе-
гуляции у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: структурно-
функциональный подход к исследованию саморегуляции О. А. Конопкина [11], 
культурно историческая концепция Л. С. Выготского [6].

В формировании общей готовности к обучению одной из важнейших способно-
стей является саморегуляция. У детей старшего дошкольного возраста, а особенно 
у детей с задержанным психическим развитием саморегуляция еще не настолько 
развита, чтобы осуществлять целенаправленную учебную деятельность в течение 
длительного времени. У таких детей возникают проблемы в процессе восприятия, 
запоминания (наглядного, слухового, произвольного, непроизвольного), концентра-
ции внимания, логического мышления, они часто отвлекаются, не доводят до конца 
начатое занятие, имеют сниженную работоспособность. Основой этих проблем яв-
ляется несформированность произвольных процессов. 

Первые предпосылки к осознанию понятия саморегуляции можно проследить 
еще во времена Аристотеля, в период формирования философского мышления. 
Аристотель в своих трудах указывает на то, что действие человека рождается не из 
желаний, а из разумных решений о его осуществлении, он указывает в человеке на 
некую внутреннюю силу, помогающую ему адекватно действовать в определенных 
ситуациях, и что достигается данная способность с помощью разумного осознания 
себя и окружающего мира [13].

Проблема изучения психической саморегуляции имеет многовековую историю, 
но современное понимание данного феномена зародилось относительно недавно. 
Научные исследования в этой сфере отличает междисциплинарный характер, изуче-
ние проблем развития произвольной саморегуляции актуальны для общей, педаго-
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гической, клинической психологии, нейропсихологии, психологии развития, труда 
и т. д. [3].

В. И. Моросанова [19] отмечает, что в основу представлений о регулирующей 
функции психики легли работы отечественных физиологов, экспериментально до-
казавших регуляцию активности на основе обратных связей (рефлекторная дуга). 
В данном понимании саморегуляция осуществляется посредством связи с сознани-
ем человека конкретных нервных центров, отдельного же психического образова-
ния для этого не нужно.

Идея П. К. Анохина [1] в том, что под воздействием внешней среды у человека 
возникает ответная реакция, она соотносится с информацией, хранящейся в памя-
ти, и мотивацией человека. Информация о результатах действия порождает опре-
деленные эмоции – положительные или отрицательные, на их основе действие или 
прекращается, или продолжается, но в него вносятся коррективы. Автор указывал 
на то, что повышение регулятивности внутри системы увеличивается при ограни-
чении излишней степени свободы.

С 20-х годов ХХ века проблема исследования произвольной саморегуляции раз-
вивается в научных трудах Л. С. Выготского [6]. В рамках культурно-историче-
ской концепции Л. С. Выготский первичным в развитии произвольной регуляции 
поведения и психических процессов называет не порождение действия, а волевое 
«овладение собой» (своей психикой и поведением). По его мнению, первоначаль-
но овладение собственными процессами формируется при использовании внешних 
стимулов, окружающая среда провоцирует человека на определенное поведение. 
Как и любая другая высшая психическая функция, волевая регуляция формируется 
при общении с другими людьми [6]. В развитии произвольной регуляции огром-
ную роль играет речевое (знаковое) опосредование. Л. С. Выготский указывает, что 
одним из начальных этапов формирования регулирующей функции речи является 
период развития эгоцентрической речи. В самом начале речь воздействует на по-
ведение ребенка извне (ребенок выполняет просьбы других), после ее перехода во 
внутреннюю речь ребенок сознательно использует «сопровождающую» речь с це-
лью организации и регуляции своей деятельности. 

Таким образом, при помощи речевого опосредования происходит постепенный 
переход от внешней речевой регуляции к внутренней [14]. Как отмечает В. И. Лу-
бовский: «Могут быть выделены две формы речевой регуляции чисто внутреннего 
характера: обобщение человеком своих собственных действий и их вербализация, 
а также планирование предстоящих действий или деятельности» [14, с. 35].

В работах Л. С. Выготского [6] появляется представление о том, что на основе 
смысловых образований сознания человека формируется произвольная форма мо-
тивации, волевая регуляция психических процессов осуществляется на основе из-
менения смысла действия, которое меняет и побуждение к нему. 

Таким образом, «в российской психологической науке сложилось единое пони-
мание саморегуляции деятельности как многоуровневой и динамической системы 
психических процессов по инициации, длительному поддержанию и контролю ак-
тивности, направленной на достижение субъектом требуемого результата» [7, с. 4]. 

В 70-е годы ХХ века О. А. Конопкин [11], разрабатывает концепцию осознанной 
психической саморегуляции деятельности человека. Автор выделяет осознающего 
свои задачи субъекта деятельности и представляет осознанную регуляцию как орга-
низованную систему, имеющую определенную внутреннюю структуру. Эта система 
состоит из способности управлять собственной активностью, овладевать новыми 
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формами и видами деятельности, решения нетипичных задач, продуктивной реали-
зации в достижении поставленных субъектом целей. Только полноценность функ-
циональной системы саморегуляции и высокий уровень сформированности каждо-
го из ее компонентов определяют полноценное саморегулирование.

В. И. Моросанова отмечает, что «О. А. Конопкин является основоположником 
психологии саморегуляции, наряду с Н. А. Бернштейном и Д. А. Ошаниным, и соз-
дателем оригинальной концепции осознанной саморегуляции, в которой саморегу-
ляция рассматривается как относительно самостоятельная система специфически 
регуляторных процессов целостной психологической структуры деятельности»  
[20; с. 12]. Самой же В. И. Моросановой в рамках этой концепции в 90-х годах 
ХХ века была разработана концепция индивидуального стиля саморегуляции про-
извольной активности человека, в ее основании лежит изучение индивидуальных 
различий в саморегуляции. Люди различаются между собой по уровню развития 
саморегуляции, по-разному ставят цели своей деятельности, применяют различные 
способы для их достижения, у них разные субъективные критерии успешности при 
оценке результатов. Все эти различия являются стилевыми особенностями само-
регуляции произвольной активности человека, которые характеризуют его индиви-
дуальность. По словам В. И. Моросановой, «понятия “субъект” и “личность” обо-
значают разные стороны индивидуальности, которые, взаимодействуя, формируют 
внутренний мир человека и его проявления в поведении: субъектные формы – со 
стороны особенностей организации и степени активности достижения целей, а лич-
ностные – со стороны содержания целей активности и индивидуального своеобра-
зия в их достижении» [19, с. 61].

Таким образом, в данном подходе можно выделить психологические особенно-
сти саморегуляции данные человеку от природы (темпераментально-характероло-
гические) и регуляторно-личностные черты, такие как гибкость, самостоятельность, 
ответственность, настойчивость, уверенность, надежность, именно эти качества яв-
ляются системообразующими для формирования индивидуальных стилей, которые 
наделяют человека способностью справляться с трудностями и добиваться опреде-
ленных целей [21].

Психологические особенности саморегуляции выступают в качестве предикто-
ров академической успеваемости и школьной вовлеченности, которые проявляются 
в поведенческих, аффективных и когнитивных составляющих [8]. 

По мере развития личности ребенка развиваются его способности к произволь-
ной психической регуляции и самоконтролю. Современные исследования показы-
вают, что первые произвольные движения у ребенка начинают формироваться уже 
в самые первые месяцы жизни, он стремится к заинтересовавшему его предмету, 
начинает поиск, если тот пропадает из вида [5]. В процессе взросления ребенок, 
благодаря процессу приобщения к какой-либо культурной среде, приобретает спо-
собность следовать образцам социально одобряемого поведения, где взрослый фор-
мирует у него средства овладения своим поведением [4].

В раннем возрасте ребенок действует ситуативно, не отдавая себе ясного отчета, 
в старшем дошкольном возрасте действия становятся более осознанными, что обу-
словлено появлением у ребенка новых мотивов, которых не было в раннем детстве. 
Становится важным признание окружающих, положительная оценка воспитателя, 
родителя, мнение сверстников, признание лидерства. На основании этих мотивов 
формируется личная мотивационная система дошкольника, его самооценка, сорев-
новательная мотивация, ориентированность на успех, целеустремленность [16].
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Для достижения целей в практических видах деятельности человек сталкива-
ется с планированием своих действий. Для детей процесс планирования представ-
ляет определенную сложность. В старшем дошкольном возрасте дети способны 
к планированию, которое связано с речью (речь – планирование). Дети обдумывают 
и выражают в слове то, что собираются сделать, определяют очередность выпол-
нения и последовательность предстоящих действий. В отличие от индивидуальной 
деятельности, качественно меняются возможности планирования в коллективной 
работе: требуется умение справедливо распределить задачи, определить пути до-
стижения общей цели, научиться уступать более правильному и удачному предло-
жению другого, быть вежливым, не обидеть других, в то же время уметь настоять на 
своем, защитить свою точку зрения [24]. С умением планировать свою собственную 
деятельность и деятельность в коллективе у детей старшего дошкольного возраста 
формируется умение контролировать себя, то есть самоконтроль. Для успешного 
исполнения любой деятельности навыки самоконтроля являются необходимыми, 
это признают все исследователи. П. К. Анохин в своих трудах выделяет «три звена 
самоконтроля в поведении человека: модель, образ потребного, желаемого резуль-
тата действия; процесс сличения этого образа и реального действия; принятие ре-
шения о продолжении и коррекции действия» [1, с. 243].

Таким образом, у нормотипично развивающихся детей, произвольная саморегу-
ляция оказывается достаточно сформирована к концу дошкольного возраста. Это 
предполагает готовность к систематизированной учебной деятельности. У детей 
с задержкой психического развития формирование регуляторных функций к началу 
школьного возраста имеет свои специфические особенности.

Дети с ЗПР отличаются от детей того же возраста, имеющих нормальное разви-
тие, и от тех, что имеют интеллектуальную недостаточность, что доказано много-
численными исследованиями. Особенностью психической сферы ребенка с ЗПР 
является сочетание дефицитарных функций с сохранными [15]. Очень важно пра-
вильно дифференцировать детей с ЗПР и детей с легкой умственной отсталостью.

В словаре Н. В. Новоторцевой задержка психического развития определяется 
как: «нарушение нормального темпа психического развития, проявляющаяся в за-
медленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, в интеллектуальной 
недостаточности (умственные способности ребенка не соответствуют его возра-
сту)» [22, c. 45]. Понятие «задержка психического развития» объединяет состояния, 
отличающиеся друг от друга [15].

В клинической классификации К. С. Лебединской [12] типы ЗПР дифференци-
рованы по этиопатогенетическому принципу на следующие: конституционально-
го происхождения, соматогенного, психогенного, церебрально-органического. При 
этом каждый вариант ЗПР имеет своеобразие первичного дефекта [10; 12].

При задержке психического развития конституционального характера (гармо-
ничный психический или психофизический инфантилизм) первичный дефект про-
являет себя как эмоционально-волевая незрелость, детскость поведения, наивность, 
внушаемость, это проявляется в чрезмерной яркости эмоций, их неустойчивости, 
повышенной эмоциональности, дети не способны к занятиям, требующим волевого 
усилия. По своему поведению и эмоционально-волевому развитию такие дети соот-
ветствуют более раннему возрасту, их отличает эмоциональная мотивация поведе-
ния, игровые интересы преобладают над интеллектуальной деятельностью, в кото-
рой они быстро пресыщаются и утомляются, примечательно неумение подчиняться 
правилам [10]. Несформированность произвольной регуляции таких детей выража-



87

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

ется в трудности принятия условий предстоящей деятельности, им тяжело удержать 
эти условия до окончания деятельности, при сложности выполнения задания они 
часто его бросают, переключаясь на игру. Также присутствуют сложности в про-
граммировании и контроле выполнения действий [18].

Задержка психического развития соматогенного характера возникает как след-
ствие длительных тяжелых соматических заболеваний. Такие дети вынуждены на-
ходиться в условиях постоянных ограничений окружающей среды и запретов, что 
сказывается на психическом развитии и способствует появлению различных типов 
невротизации (неуверенность, тревожность, капризность, чувство неполноценно-
сти и т. д.). Кроме того, хронические заболевания могут влиять на скорость созрева-
ния нервной системы, что приводит к замедлению развития эмоционально-волевой 
сферы и задержке формирования систем регуляции. Таких детей отличает часто по-
ниженный фон настроения, ригидность, инактивность, отсутствие яркости эмоций, 
повышенная чувствительность, чрезмерная привязанность к близким, выраженная 
заторможенность в общении с чужими людьми [10]. Произвольная регуляция та-
ких детей отличается снижением контроля и внимания. Зачастую из-за утомления 
в процессе деятельности, ребенок либо отказывается от продолжения выполнения 
задания, либо изначально правильно приняв инструкцию, постепенно теряет ее или 
целенаправленно упрощает [18].

В основе формирования ЗПР психогенного характера лежат не нарушения функ-
ционирования центральной нервной системы или соматические отклонения, а не-
благоприятные для развития ребенка психологические условия. При гиперопеке 
возникает психогенная задержка эмоционального развития и нарушение формиро-
вания личности, при котором отсутствует способность к волевому усилию, произ-
вольному поведению, самостоятельности, инициативности, ответственности, из-за 
чрезмерной заботы и опеки со стороны взрослых. В условиях гипоопеки и без-
надзорности возможно патологическое формирование личности ребенка по типу 
психической неустойчивости. Ребенок не умеет тормозить свои эмоции и желания, 
импульсивен, у него слабо развито произвольное поведение, отсутствует чувство 
ответственности. К формированию невротического типа личности может приво-
дить нахождение ребенка в психотравмирующей среде. При таких условиях за-
держка психического развития будет проявляться в отсутствии самостоятельности 
и инициативности, боязливости, робости, замкнутости. Все эти негативные условия 
психогенного происхождения ведут к эмоционально-волевой незрелости, которая 
проявляется в импульсивности, неспособности к напряжению, психической невы-
носливости, повышенной лабильности и иногда к проявлениям агрессивности [15]. 
Развитие произвольной регуляции при данном типе задержки психического разви-
тия проявляется по-разному. Это может быть сильное напряжение в начале деятель-
ности и последующее очень быстрое его снижение или максимальное сосредоточе-
ние может появляться после некоторого периода работы [18].

Самым основным и наиболее часто встречающимся типом задержки психиче-
ского развития является церебрально-органический (органический инфантилизм). 
Возникает данный тип дизонтогенеза при наличии негрубой органической недо-
статочности нервной системы, чаще остаточного (резидуального) характера. У та-
ких детей очень часто уже в раннем детстве можно заметить признаки замедления 
скорости созревания во всех сферах [15]. В дошкольном возрасте нарушения носят 
стойкий и выраженный характер, особенно заметно снижение волевой регуляции, 
незрелость эмоциональной сферы, недоразвитие регуляции высших форм произ-
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вольной деятельности, недостаточно сформированы высшие психические функции, 
повышена истощаемость, отмечается дисфункция регуляторных структур. Эмоци-
онально-волевая незрелость проявляет себя как импульсивность и психомоторная 
расторможенность, либо как робость, боязливость, беспокойство, зависит это от 
преобладающего фона настроения (повышенного или пониженного). При задержке 
психического развития церебрально-органического происхождения нарушается ум-
ственная работоспособность, снижены познавательная активность, устойчивость, 
переключение и объем внимания [10]. Нарушения произвольной регуляции прояв-
ляют себя в функции программирования, детям свойственно искажать или упро-
щать программу. При решении задачи сложности возникают из-за неспособности 
следовать плану, хаотичности и импульсивности при конструктивной деятельности, 
отсутствия попыток улучшить свои результаты, осознать и понять причины своих 
ошибок. При возникновении стойких трудностей в решении задачи такие дети ча-
сто отказываются от продолжения деятельности [18].

Изучив клинико-психологическую структуру всех типов задержки психического 
развития, можно сделать вывод, что в основании данного отклонения лежит нару-
шение регуляторной системы. Снижение темпа деятельности центральной нервной 
системы из-за воздействия различных факторов обуславливает незрелость эмоцио-
нально-волевой регуляции, которая ведет к патологическим изменениям всего пси-
хического развития ребенка с ЗПР, на первый план выступает отклонение в разви-
тии произвольной регуляции познавательной деятельности.

Многочисленными исследованиями отмечено, что уровень познавательной ак-
тивности и сформированность действий самоконтроля и самооценки у детей с за-
держкой психического развития значительно отстает от нормально развивающихся 
сверстников. Таким детям сложно планировать и контролировать свои действия, 
они часто отвлекаются, не умеют направить и сосредоточить свое внимание на 
конкретной деятельности. Связано это с недостаточной зрелостью лобных отделов 
коры головного мозга, в связи с этим происходит ослабление направленного внима-
ния, контроля и программирования деятельности [2].

У. В. Ульенкова [23] в своей работе «Шестилетние дети с задержкой психическо-
го развития» выявляет характерные особенности саморегуляции у дошкольников 
с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. Автор отмечает, 
что дети с ЗПР: 

1) не имеют стойкой мотивации к выполнению предложенного задания, такая 
деятельность не вызывает у них положительного эмоционального отношения, в лю-
бой момент готовы прекратить;

2) основная суть задания либо сложно принимается, либо теряется в процессе 
деятельности, либо вообще не принимается ребенком;

3) с трудностью соотносят свои действия с требуемыми правилами;
4) при выполнении задания им трудно установить логические отношения, они 

лучше осознают сенсорные правила;
5) трудно осуществляют самоконтроль по окончанию проделанной работы, мо-

гут не замечать своих ошибок и не исправлять их;
6) стараются избегать интеллектуальных усилий, им легче подождать помощи.
Для детей с задержкой психического развития характерна слабость регуляции 

действий на основании речевых инструкций. Как пишет Н. В. Бабкина: «Они испы-
тывают затруднения в планировании предстоящих действий, в их речевом оформ-
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лении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не учитывают 
ее в целом и руководствуются при выполнении задания каким-либо одним из тре-
бований… Ребенку иногда бывает легче выполнить действие по инструкции, чем 
дать отчет о проделанном. Существенное запаздывание развития внутренней речи 
затрудняет формирование у детей способности прогнозирования и произвольной 
регуляции деятельности» [2; c. 29].

Таким образом, снижение эффективности деятельности детей с задержкой пси-
хического развития напрямую связано с недостаточно сформированной произволь-
ной саморегуляцией.

Эмпирическое исследование проведено на базе МКДУ № 369 города Ново-
сибирска. В нем приняли участие 26 детей старших и подготовительных групп,  
15 мальчиков и 11 девочек. Дети из группы № 9 – группа детей с ЗПР, в нее вошли  
8 мальчиков и 5 девочек. Дети группы № 3 – с нормой развития, в нее вошли 7 маль-
чиков и 6 девочек. Возраст детей обеих групп идентичен и составляет 6,5 лет.

Для диагностики саморегуляции деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста использована методика «Изучение саморегуляции» У. В. Ульенковой [23]. 
В таблице 1 представлены критерии оценки саморегуляции по данной методике.

Таблица 1 
Критерии оценки саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста по методике  

«Изучение саморегуляции» (У. В. Ульенкова)

Характеристика Баллы
Принятие задания, точное его выполнение или своевременное устранение ошибок, 
аккуратное выполнение задания 1 балл

Принятие задания, наличие незначительного количества ошибок, недостаточно 
аккуратное выполнение задания 2 балла

Парциальное принятие задания, неточное выполнение задания, отсутствие стремле-
ния к улучшению качества выполнения задания 3 балла

Принятие части задания, случайный порядок изображения знаков, отсутствие 
стремления к улучшению качества выполнения задания 4 балла

Непринятие задания, хаотичное изображение знаков или других символов 5 баллов

В исследовании использовался метод математической статистики, U-критерий 
Манна-Уитни. Полученные результаты обрабатывались с помощью программы 
STATISTICA.

Среднегрупповые показатели саморегуляции у детей старшего дошкольного воз-
раста с нормой и с ЗПР по методике «Изучение саморегуляции» (У. В. Ульенкова) 
и результаты применения критериев сравнения U-Манна-Уитни по примененной 
методике в обеих группах наглядно представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты применения критериев сравнения U-Манна-Уитни по примененным методикам  

в группах детей дошкольного возрастас ЗПР и нормой развития

Психологическая 
переменная Ср. знач (ЭГ) Ср. знач (КГ) Uэмп P-level

Саморегуляция 3,08 4,54 218,00 0,035
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Эмпирическое исследование показало, что саморегуляция дошкольников с ЗПР 
отличается от саморегуляции нормативно развивающихся сверстников. При не-
обходимости волевой регуляции у таких детей снижается продуктивность психи-
ческих процессов. Дети с ЗПР не могут оптимально организовать и проконтроли-
ровать свою деятельность, что проявляется в недостаточной целенаправленности 
мыслительной деятельности, снижении возможности контроля при запоминании, 
их восприятие неустойчиво и сильно зависит от посторонних раздражителей, вни-
мание отличается снижением объема, сложностью переключения и распределения, 
повышенной истощаемостью и пресыщаемостью. Работа Н. В. Бабкиной [2] под-
тверждает результаты эмпирического исследования.

Анализ психолого-педагогической литературы и эмпирическое исследование 
позволяет сделать вывод о значительном отставании сформированности произ-
вольной саморегуляции у детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития от нормативных возрастных показателей. Недостаток сформированности 
осознанной регуляции тормозит нормальное интеллектуальное и личностное раз-
витие ребенка, что негативно сказывается в дальнейшем на учебно-познавательной 
деятельности. 

Таким образом, исследование показывает дальнейшую перспективу разработки 
программы оказания помощи детям дошкольного возраста по развитию саморегу-
ляции, т. к. необходимы специальные образовательные условия для целенаправлен-
ного развития произвольной саморегуляции в дошкольном возрасте у детей с ЗПР. 
При реализации коррекционно-развивающих программ по формированию саморе-
гуляции в учебно-познавательной деятельности у таких детей есть значительные 
потенциальные возможности развития регулятивной сферы, и, как следствие, раз-
вития познавательных способностей и личностного развития.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА 

«СМАЛЬТА»

Международный научно-практический и методический журнал «СМАЛЬТА» 
(ISSN 2312-1580) – официальное издание, учрежденное ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный педагогический университет» (ПИ № ФС77-76348 от 19 июля 
2019 г.), в котором публикуются оригинальные (ранее не опубликованные) статьи 
научно-практической и методической направленности в области психологии, педа-
гогики, философии. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

Рубрики журнала:
1. Теоретико-методологические аспекты психологии и других наук о человеке.
2. Актуальные экспериментальные исследования психологии и смежных наук.
3. Практические разработки в области психологии и смежных наук.
4. Научный дебют (статьи студентов, магистрантов, аспирантов).
Журнал индексируется в системе РИНЦ.
Периодичность выпуска – 4 раза в год. Полнотекстовые статьи размещаются на 

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

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

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

Общий порядок опубликования

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

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

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

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

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

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

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

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

лицензионного договора с подписью автора необходимо направить на почтовый 
адрес Издателя (630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, тел. (383) 244-18-93), при 
положительном решении о публикации.

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

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

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

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

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

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

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

– статьи, содержащие ранее опубликованные материалы.
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3.2. Процесс рецензирования.
3.2.1. 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.
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СПЕЦИАЛИТЕТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
(ЕГЭ)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология  
служебной  
деятельности

Психологическое 
обеспечение  
служебной  
деятельности  
сотрудников 
правоохранитель-
ных органов

Русский язык
Биология 
Обществознание/
Математика

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогика  
и психология 
девиантного  
поведения

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
девиантного 
поведения несо-
вершеннолетних

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого- 
педагогическая 
коорекция  
и реабилитация 
лиц с девиантным 
поведением

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ненной ситуации»
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса кадетов 

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

НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология Консультативная психоло-
гия и психотерапия

Очно-заочная Внебюджетное

Психолого-педагогиче-
ское образование

Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса кадетов 
и военнослужащих

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Девиантология Заочная Внебюджетное

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей  
и подростков в трудной 
жизненной ситуации

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогическая  
психология

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Специальное (дефектоло-
гическое) образование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА КАДЕТОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

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

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

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

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

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

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

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

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

Освоение данной программы позволит магистру работать с «группами риска» 
и девиантного поведения любого возраста, в образовательных организациях (любой 
ступени образования) и учреждениях социальной защиты, молодежных и спортив-
ных организациях, диагностических центрах; выпускник способен координировать 
межведомственную деятельность, осуществлять консультативную помощь специ-
алистам, ответственным за процесс социализации.

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

практической и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных професси-

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