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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

СМАЛЬТА 2025, № 1
SMALTA 2025, no. 1

Обзорная статья

УДК 159.9+378:159.9

DOI: 10.15293/2312-1580.2501.01

Наставничество в профессиональной подготовке  
студентов-психологов

Ганпанцурова Ольга Борисовна1, Старцева Светлана Леонидовна2

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 
2Сибирский университет потребительской кооперации, 
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты изучения феномена 
наставничества на материале современных зарубежных исследований. Проанализи-
рована специфика феномена наставничества как отношений, в которых взаимодей-
ствие между наставником и подопечным является основой развития новых идей. 
Изучены функции и фазы наставничества. Рассмотрены различные факторы, обу-
словливающие эффективность наставничества в профессиональной подготовке. Про-
анализирован феномен наставничества в контексте теории развития, теории обучения 
и социальной теории. В процессе теоретического анализа установлено, что по мере 
развития теорий обучения роль наставника претерпела изменения от авторитетного 
старшего эксперта к критическому партнеру по диалогу, в то время как подопечный 
рассматривается как активный, критически настроенный и рефлексивный мысли-
тель в наставнических отношениях. Выявлено, что посредством системы поддержки 
и поощрения предоставляется доступ к различным внешним ресурсам и возможно-
стям, что позволяет обеспечить высокий уровень их профессиональной подготовки 
студентов-психологов. Показано, что участие в программе наставничества приводит  
к более высокому уровню удовлетворенности университетским опытом и трудо-
устройства после окончания учебы по сравнению со студентами, которые не уча-
ствовали в программе. Продемонстрировано, что наставничество предоставляет 
студентам-психологам множество возможностей в форме профориентации, профес-
сионального и личностного развития. 

Ключевые слова: наставничество; высшее профессиональное образование; про-
фессиональная подготовка; личностное развитие; профориентация; непрерывное об-
разование. 

Для цитирования: Ганпанцурова О. Б., Старцева С. Л. Наставничество в профессио-
нальной подготовке студентов-психологов // СМАЛЬТА. 2025. № 1. С. 5–16. DOI: https://doi.
org/10.15293/2312-1580.2501.01

 © Ганпанцурова О. Б., Старцева С. Л., 2025
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Review Article

Mentoring in the Professional Training of Psychology Students

Olga B. Ganpantsurova1, Svetlana L. Startseva2

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
2Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents the theoretical aspects of studying the phenomenon 
of mentoring based on the material of modern foreign studies. The article analyzes the 
specifics of the mentoring phenomenon as a relationship in which the interaction between 
mentor and ward is the basis for the development of new ideas. The functions and phases 
of mentoring have been studied. Various factors determining the effectiveness of mentoring 
in professional training are considered. The phenomenon of mentoring is analyzed in 
the context of development theory, learning theory and social theory. In the process of 
theoretical analysis, it was found that as learning theories developed, the role of the mentor 
changed from a reputable senior expert to a critical dialogue partner, while the mentee is 
seen as an active, critical and reflective thinker in mentoring relationships. It is revealed 
that through the support and encouragement system, access to various external resources 
and opportunities is provided, which allows for a high level of professional training for 
psychology students. It has been shown that participation in the mentoring program leads to 
a higher level of satisfaction with university experience and employment after graduation 
compared to students who did not participate in the program. It has been demonstrated that 
mentoring provides psychology students with many opportunities in the form of career 
guidance, professional and personal development.

Keywords: mentoring; higher professional education; professional training; personal 
development; career guidance; continuing education.

For Citation: Ganpantsurova O. B., Startseva S. L. Mentoring in the Professional Training 
of Psychology Students. SMALTA, 2025, no. 1, pp. 5–16. (In Russ.). DOI: https://doi.
org/10.15293/2312-1580.2501.01

В современном социокультурном пространстве актуализируется проблема раз-
вития личности в контексте высшего профессионального образования, что обуслов-
лено различными экономическими и общественными трансформациями. По мне-
нию M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen, P. Tynjälä [21], эффективным направлением 
работы в контексте профессионального и личностного развития студентов выступа-
ет наставничество. Анализ данного феномена в зарубежных исследованиях базиру-
ется на теоретико-методологических положениях B. Goldshaft, E. Sjølie [9], G. Nabi, 
A. Walmsley, I. Akhtar [18], M. S. Tveitnes, M. Hvalby [24], P. Vulliamy, I. Junaid [25] 
и др. Важно отметить, что роль наставничества в работе со студентами-психолога-
ми в педагогической психологии в настоящее время недостаточно освещена, что 
обусловливает актуальность проблемы исследования.

A. Bussu и L. Moran [2] рассматривают изучаемый феномен как обмен опытом, 
трудностями и знаниями с целью помочь другим в достижении успеха в профес-
сиональной сфере. По мнению M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjälä [21], 
наставничество можно рассматривать как социальную практику, в которой лич-
ность, практика и обстановка переплетены в сложный набор структур и действий. 
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Теоретико-методологические аспекты психологии и других наук о человеке 
Theoretical and methodological aspects of psychology and other human sciences

Каждая практика наставничества порождает понимание роли участника, которое 
следует рассматривать в рамках структур этой конкретной практики. B. Goldshaft 
[8] утверждает, что наставничество представляет собой консолидированную педа-
гогическую практику, которая способствует развитию профессиональных навыков, 
уверенности, продуктивности, карьерному росту, удовлетворенности работой у по-
допечных и наставников. B. T. Agricola с соавторами [1] определяет изучаемый фе-
номен как практику, при которой более опытный человек поддерживает и поощряет 
менее опытного. M. D. Feldman с соавторами [6] понимает под наставничеством 
отношения, в которых взаимодействие между наставником и подопечным является 
основой развития новых идей. K. Dimitriadis с соавторами [5] утверждает, что на-
ставничество характеризуется как инструмент обучения, который укрепляет само-
познание и самоопределение. B. Kuok с соавторами [13] определяет изучаемый фе-
номен как профессиональную поддержку с социальной преобразующей ценностью. 
С точки зрения E. Larsen с соавторами [14], наставничество можно определить как ин-
дивидуальные отношения между опытным коллегой и менее опытным коллегой, ко-
торые обеспечивают различные функции карьерного развития и личностного роста.

E. Curtis и E. Larsen [4] рассматривают данный феномен как сценарий, в котором 
опытный профессионал передает знания коллеге, находящемуся на начальном этапе 
своей карьеры. M. S. Tveitnes и M. Hvalby [24] подчеркивают, что наставничество 
выступает как широко используемый инструмент посредничества, поддерживающий 
субъектов в их профессиональном развитии. A. K. Radhakrishnan с соавторами [23] 
понимает наставничество как систему обучения, предполагающую руководство со 
стороны опытного специалиста для содействия личностному и профессионально-
му росту подопечного. E. Pfarrwaller с соавторами [22] описывает наставничество 
как конфиденциальные отношения, складывающиеся между двумя людьми с целью 
предоставления рекомендаций по карьере на различных этапах профессионального 
развития подопечного. M. Mosley Wetzel, N. Batista-Morales, E. Steinitz Holyoke [17] 
определяют наставничество как инструмент, который помогает строить коучинго-
вые отношения и обеспечивает экспериментальное обучение, являясь эффективным 
образовательным инструментом, помогающим поддерживать и направлять студен-
тов. M. McMahon с соавторами [16] утверждает, что изучаемый феномен является 
структурированными и доверительными отношениями, которые объединяют сту-
дентов с наставниками, предлагающими руководство, поддержку и поощрение.  
A. L. Norwood и E. Baci [20] считают, что эффективное наставничество выходит за 
рамки развития профессиональных навыков и включает в себя социально-эмоци-
ональное культурно-относительное наставничество, которое позволяет студентам 
«видеть себя» в своем наставнике и, как следствие, в профессии. 

B. Goldshaft и E. Sjølie [9] акцентируют внимание на том, что важнейшей чертой 
наставничества является воспитание культуры доверия и взаимного уважения меж-
ду наставником и подопечным. По мнению исследователей, это предполагает разви-
тие общности, единения, коллегиальности и сотрудничества. T. Hagedorn с соавто-
рами [10] определяет цикл отношений наставничества, включающий четыре фазы: 
инициацию, развитие, разделение и переопределение. Этот подход подчеркивает 
развивающую и реляционную природу наставничества. P. Vulliamy и I. Junaid [25] 
отмечают, что функции наставников можно разделить на две широкие категории: 
поддержка карьерных устремлений студентов и предоставление психосоциальной 
поддержки. Первая функция относится к действиям наставников по повышению 
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трудоустройства и профессионального развития. Вторая функция относится к сред-
ствам, которые наставники используют для поддержки своих подопечных. G. Nabi, 
A. Walmsley и I. Akhtar [18] выделяют четыре основные функции наставничества: 
поддержка в определении карьерного пути; углубление знаний студентов по пред-
мету; наличие образца для подражания и того, у кого можно научиться преодо-
левать трудности; психологическая и эмоциональная поддержка. K. M. Lee с со-
авторами [15] выделяет основные функции наставничества, к которым относятся 
следующие: обучение техническим навыкам и знаниям; изучение текущей работы; 
изучение организационной культуры; изучение организационной политики и под-
готовка к будущей работе. 

T. Carmi, S. Vander Bechor и E. Tamir [3] считают, что на качество наставниче-
ства могут влиять несколько факторов: сотрудничество с университетом; развитие 
профессиональных знаний наставничества; установление эффективных отношений 
с подопечными; содействие обучению подопечных; моделирование эффективного 
обучения и установление связей между теорией и практикой; предоставление ру-
ководства и поддержки; использование прогрессивного мышления и поддержка по-
допечных в развитии их профессиональной идентичности; уровень интенсивности 
наставничества. 

M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjälä [21] рассматривают феномен настав-
ничества в контексте теории развития, теории обучения и социальной теории. Тео-
рии развития посвящены вопросам и проблемам, связанным с профессиональным 
развитием, этапами карьеры и изменением карьерной траектории. Роли наставни-
чества определяются в связи с карьерным ростом людей и тем, как наставнические 
отношения могут поддерживать такое развитие. Тем не менее наставничество рас-
сматривается не только как поддержка карьерного роста, но и как личная и соци-
альная поддержка. Теории обучения освещают критическое изменение взглядов 
на обучение в практике наставничества. Традиционно наставничество опиралось 
на поведенческую теорию обучения и модели передачи знаний. Однако с течени-
ем времени развитие теорий обучения сформировало наставничество, отражающее 
идеи критического мышления, трансформации знаний и их создания. Современные 
теории обучения подчеркивают взаимные и диалогические отношения, принятые 
в совместных концептуализациях новых практик наставничества. Целью этих прак-
тик является создание возможностей для формального, неформального и неофици-
ального обучения, которые способствуют развитию и обучению как подопечного, 
так и наставника. По мере развития теорий обучения роль наставника претерпела 
изменения от авторитетного старшего эксперта к критическому другу и партнеру по 
диалогу, в то время как подопечный рассматривается как активный, критически на-
строенный и рефлексивный мыслитель в наставнических отношениях. Социальные 
теории наставничества описывают наставнические отношения в связи с социаль-
ными сетями и социальным окружением. Понимание наставничества расширяется 
от диадических отношений к рассмотрению более широких сетей участников, что 
было актуализировано в практиках наставничества, основанных на групповых фор-
мах работы. Кроме того, социальные теории не только способствуют признанию со-
циальных сетей, но и переосмыслению социализации посредством наставничества. 
Социальные теории подчеркивают роль подопечных как активных, уполномочен-
ных субъектов, которые вносят вклад в профессиональное пространство в сотруд-
ничестве с наставниками. Таким образом, согласно этой точке зрения, наставников 
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следует рассматривать как равных и поддерживающих коллег, которые вместе с по-
допечными преобразуют профессиональное сообщество во взаимных отношениях.

Исследование M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjälä посвящено наставни-
честву как групповому методу профессионального развития. Авторы акцентируют 
внимание на том, что в последнее время традиционный подход к индивидуально-
му наставничеству все чаще заменяется или дополняется новыми подходами, ос-
нованными на групповых формах работы. Это связано с тем, что произошел сдвиг 
парадигмы от метафоры передачи знаний к построению знаний, совместному кон-
струированию смысла и общему созданию профессиональных знаний. Этот фун-
даментальный поворот концепции наставничества в сторону более совместных 
и конструктивных форм трансформирует роли наставников и подопечных. Исследо-
ватели рассматривают роли участников системы наставничества через концепцию 
диспозиции, в рамках которой большое значение имеет возможность действовать 
соответствующим образом в профессиональном пространстве. 

M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjälä утверждают, что в финской моде-
ли наставничества учителя работают в небольших группах (от четырех до вось-
ми человек) на добровольной основе для обсуждения вопросов и опыта, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Типичный запланированный период для 
группы наставничества составляет один учебный год. Встречи проводятся раз в ме-
сяц, каждая встреча длится около двух часов. Темы обсуждений охватывают по-
вседневную жизнь в школах: управление классом, взаимодействие с родителями, 
сотрудничество с коллегами, преподавательская деятельность и профессиональное 
развитие, стресс на работе. Выявлены следующие основные преимущества: время 
и пространство для размышлений и обмена опытом; расширение прав и возможно-
стей и повышение уверенности в себе; развитие профессиональной идентичности; 
повышение мотивации и психологического благополучия. Одной из основных це-
лей наставничества является создание последовательной поддержки для введения 
в должность учителя. Наставничество в составе групп продемонстрировало потен-
циал как эффективный и ресурсосберегающий подход для предоставления более 
систематической и актуальной поддержки для введения в должность новых учите-
лей в финских школах. Хотя модель хорошо функционирует как система введения 
в должность, она также поддерживает профессиональное развитие учителей на дру-
гих этапах их карьеры. Обучение в группе наставников представляет собой процесс, 
в котором учащиеся формируют знания в социальном взаимодействии на основе 
своего опыта и понимания. Подходящим описанием наставничества в группе яв-
ляется совместное саморазвитие, когда члены группы работают как со-наставники, 
делясь своим опытом и знаниями на встречах. Однако члены группы могут прини-
мать собственные независимые решения о том, как использовать данную поддерж-
ку в своей повседневной профессии, а наставничество в группе не подразумевает 
какой-либо уровень оценки. Таким образом, участники несут ответственность за 
собственное обучение. С точки зрения социальных теорий наставничество в группе 
подчеркивает социальное взаимодействие как центральную часть наставничества. 
Наставничество в группе дает преимущества в разнообразии поддержки, предлага-
емой членами группы. 

С точки зрения G. Nabi с соавторами [19], наставничество можно определить как 
индивидуальные отношения между опытным коллегой и менее опытным коллегой, 
которые обеспечивают различные функции карьерного развития и личностного ро-
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ста. В последнее время растет интерес к наставничеству в сфере высшего образо-
вания. Этот интерес обусловлен растущей значимостью программ наставничества 
в университетах в содействии развитию карьеры студентов. Исследователи выделя-
ют различные функции наставничества в высшем образовании. К таким функциям 
относятся, например, помощь в выборе карьерного пути, приобретение соответ-
ствующих знаний, наличие ролевой модели для обучения, а также психологическая, 
социальная и эмоциональная поддержка. Таким образом, функции наставничества 
связаны с карьерной и психосоциальной поддержкой, что, в свою очередь, может 
способствовать развитию карьеры студентов. Карьерное наставничество больше 
фокусируется на внешних элементах карьеры, таких как осознание объективного 
карьерного пути, в то время как психосоциальное наставничество подчеркивает 
внутренние (включая когнитивные и эмоциональные) элементы, связанные с ка-
рьерной самоэффективностью и идентичностью. Это различие важно, поскольку 
некоторые функции наставничества могут влиять на ряд результатов развития ка-
рьеры, а некоторые – могут быть связаны только с определенными типами результа-
тов развития карьеры. Например, карьерное или профессиональное наставничество 
может быть больше связано с планированием карьеры, в то время как психосоци-
альное наставничество – с уверенностью в карьере или оптимизмом. 

В исследовании A. A. M. George, J. F. A. Millar и A. Faheem [7] продемонстриро-
вано, что посредством системы поддержки и поощрения предоставляется доступ 
к различным внешним ресурсам и возможностям, что позволяет обеспечить вы-
сокий уровень их профессиональной подготовки студентов-психологов. Система 
наставничества университета Бата в Великобритании направлена на личностное 
развитие и карьерную поддержку студентов, обучающихся по программе «Клини-
ческая психология». Оценка данной системы показала, что студенты высоко оцени-
вали способности наставников по предоставлению поддержки. Ожидания студен-
тов относительно наставничества связаны с потребностью в личностном развитии, 
получении знаний для успешной карьеры, расширении возможностей для их при-
менения. Студенты-психологи высоко оценивают результаты работы с наставника-
ми, что свидетельствует об эффективности данного направления работы в системе 
высшего образования. 

В работе J. Kantola и S. Penttilä [12] показано, что наставничество является эф-
фективной практикой поддержки для студентов-психологов с точки зрения руко-
водства их карьерными ожиданиями и укрепления их профессиональной идентич-
ности. Наставники выступают как образцы для подражания в профессиональном 
пространстве. В зависимости от цели обучения наставничество применяется в си-
стеме высшего образования в следующих контекстах: как электронное наставни-
чество, наставничество в группе сверстников, наставничество преподавателей 
и наставничество выпускников. Внешнее наставничество предоставляет студентам 
поддержку в планировании профессиональных целей, коучинг в планировании ка-
рьеры, укрепление профессиональной идентичности и помощь в поиске работы. 
В целом внешнее наставничество развивает профессиональные, социальные и ког-
нитивные навыки студентов-психологов. T. L. Henry с соавторами [11] обнаружено, 
что мотивы стать наставником тесно связаны с внутренними стремлениями: чув-
ством сострадания, самосознанием и готовностью вдохновлять других. Наставники 
особенно подчеркивают потребности других и желание принести пользу другим. 
Наставничество может влиять на трудовую деятельность наставника и улучшать 
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его производительность труда, организационную приверженность и успех в карье-
ре. Участие в программах наставничества также служит социальным потребностям 
и привлекает единомышленников, которые ценят непрерывное обучение и само-
развитие. Наставнические отношения связаны с удовлетворением основных психо-
логических потребностей в автономии, компетентности и взаимодействии. Подо-
печным необходимо поощрение для начала процесса (автономия), подтверждающее 
поведение, похвала за компетентное поведение (компетентность) и поддержка са-
мораскрытия.

J. Kantola и S. Penttilä [12] подчеркивают, что результаты программы академиче-
ского наставничества показали свою эффективность с точки зрения результатов сту-
дентов-психологов. Участие в программе наставничества приводит к более высоко-
му уровню удовлетворенности университетским опытом и трудоустройства после 
окончания учебы по сравнению со студентами, которые не участвовали в програм-
ме. Профессионально-ориентированное наставничество повышает осведомлен-
ность о карьерных возможностях и понимание текущих требований трудовой жиз-
ни. Наставничество предоставляет студентам-психологам множество возможностей 
в форме профориентации, профессионального и личностного развития. Кроме того, 
программа наставничества может интегрировать выпускников и заинтересованных 
лиц из соответствующей отрасли в университетское сообщество. Таким образом, 
наставничество не только поддерживает студентов-психологов, но и предоставляет 
возможности для маркетинга университета и углубления сотрудничества. 

Таким образом, наставничество представляет собой консолидированную педа-
гогическую практику, которая способствует развитию профессиональных навы-
ков, уверенности, продуктивности, карьерному росту, удовлетворенности работой 
у подопечных. Наставничество помогает строить коучинговые отношения и обе-
спечивает экспериментальное обучение, являясь эффективным образовательным 
инструментом, помогающим поддерживать и направлять студентов. На качество 
наставничества могут влиять несколько факторов: сотрудничество с университе-
том; развитие профессиональных знаний наставничества; установление эффектив-
ных отношений с подопечными; содействие обучению подопечных; моделирование 
эффективного обучения и установление связей между теорией и практикой; пре-
доставление руководства и поддержки; использование прогрессивного мышления 
и поддержка подопечных в развитии их профессиональной идентичности; уровень 
интенсивности наставничества. В последнее время растет интерес к наставниче-
ству в сфере высшего образования. Этот интерес обусловлен растущей значимо-
стью программ наставничества в университетах в содействии развитию карьеры 
студентов. Исследователи выделяют различные функции наставничества в высшем 
образовании. К таким функциям относятся, например, помощь в выборе карьерного 
пути, приобретение соответствующих знаний, наличие ролевой модели для обуче-
ния, а также психологическая, социальная и эмоциональная поддержка. 

Таким образом, функции наставничества связаны с карьерной и психосоци-
альной поддержкой, что, в свою очередь, может способствовать развитию карье-
ры студентов. Наставничество является эффективной практикой поддержки для 
студентов-психологов с точки зрения руководства их карьерными ожиданиями 
и укрепления их профессиональной идентичности. Практическая значимость про-
веденного исследования заключается в том, что полученные данные могут быть ис-
пользованы в процессе наставничества студентов-психологов, что позволит реали-
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зовать комплексный подход к профессиональной подготовке лиц данной категории. 
Перспективами дальнейших работ в этом направлении могут стать исследования, 
посвященные изучению специфики применения наставничества с учетом половоз-
растных особенностей субъектов.
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Диагностика как одно из специальных условий развития  
связной речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

в рамках реализации ФГОС 

Кацап Наталья Петровна1, Чистобаева Анна Юрьевна2

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

Аннотация. В статье рассматривается диагностика как одно из специальных ус-
ловий, способствующих развитию связной речи детей дошкольного возраста в рам-
ках реализации Федерального государственного образовательного стандарта. Особое 
внимание уделяется понятиям и методикам, рекомендуемым к использованию педа-
гогами в целях организации коррекционно-развивающей работы, при этом подчер-
кивается важность индивидуального подхода к ребенку. Проведен анализ диагности-
ческих методик, предназначенных для выявления основных механизмов нарушения 
связной речи детей старшего дошкольного возраста, исходя из которого предложена 
перспективная структура диагностической методики, соответствующей требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Ключевые слова: специальные условия; диагностика; связная речь; особенности 
диагностики связной речи; дошкольники; реализация ФГОС; коррекционная работа.
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Review Article

Diagnostics as one of the Special Conditions for the Development  
of Coherent Speech Preschoolers with Severe Speech Disorders  

within the Framework of the Implementation  
of the Federal State Educational Standard

Natalya P. Katsap1, Anna Yu. Chistobaeva2

1,2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article examines diagnostics as one of the special conditions that promote 
the development of coherent speech in preschool children within the framework of the 
implementation of the Federal State Educational Standard. Particular attention is paid to the 
concepts and methods recommended for use by teachers in order to organize correctional 
and developmental work, while emphasizing the importance of an individual approach to 
each child. An analysis of diagnostic methods designed to identify the main mechanisms 
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of coherent speech disorders in older preschool children was conducted, based on which a 
promising structure of a diagnostic method that meets the requirements of the Federal State 
Educational Standard was proposed.

Keywords: special conditions; diagnostics; coherent speech; features of diagnostics of 
coherent speech; preschoolers; implementation of the Federal State Educational Standard; 
correctional work.

For Citation: Katsap N. P., Chistobaeva A. Yu. Diagnostics as one of the special conditions for 
the development of coherent speech of preschoolers within the framework of the implementation of 
the Federal State Educational Standard. SMALTA, 2025, no. 1, pp. 17–28. (In Russ.) DOI: https://
doi.org/10.15293/2312-1580.2501.02

Актуальность данной работы обусловлена социальным запросом общества на 
формирование личности с развитой речевой деятельностью. У детей старшего до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются значительные 
трудности в овладении этой важной составляющей коммуникативной компетенции. 
Развитие связной речи представляет собой одну из ключевых задач речевого воспи-
тания, а также подготовки детей к школе, где речь и язык выступают не только как 
средство общения, но и как объект изучения.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) устанавли-
вает требования к условиям реализации образовательных программ для детей до-
школьного возраста с нарушениями речи путем создания специальных условий для 
их социализации и интеграции в общество посредством коррекции и компенсации 
нарушений. На основании данного документа можно отметить, что одной из ключе-
вых целей образовательного процесса является развитие у детей коммуникативных 
навыков, включая способность формулировать связные высказывания. Формиро-
вание специальных условий в данном контексте включает в себя индивидуальный 
подход, реализацию персонализированных образовательных маршрутов, а также 
активное сотрудничество образовательной организации с семьями воспитанников 
детского сада. Это сотрудничество направлено на поддержку речевого развития де-
тей и строится на принципах гармонизации и взаимодополнения [17].

Связная речь представляет собой сложный вид речевой активности (разверну-
тое, завершенное и грамматически структурированное высказывание, состоящее из 
ряда логически связанных предложений). Анализ связного высказывания позволя-
ет оценить, насколько ребенок овладел словарным запасом, грамматическими кон-
струкциями и нормами речевого общения. В рамках реализации ФГОС проблема 
поиска эффективных методов и приемов диагностики, направленных на развитие 
связной речи дошкольников, становится наиболее востребованной.

В качестве методологической основы исследования был использован общена-
учный подход, включающий:

– анализ литературных источников, позволяющий систематизировать накоплен-
ные знания о развитии связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи;

– сравнительный анализ различных подходов и методик, используемых в коррек-
ционной работе с детьми данного возраста;

– моделирование процесса речевого развития, включающее создание специаль-
ных условий обучения, влияющих на формирование связной речи.

Эти методы позволили выявить различные теоретические подходы к изуче-
нию развития речи детей с тяжелыми нарушениями речи. Так, Д. Б. Эльконин [24],  
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О. С. Ушакова [16], Л. А. Павлова [11] в своих трудах подчеркивают социальную 
природу речевого развития и роль общения в формировании речевых навыков. Со-
гласно их взглядам, речь развивается через взаимодействие ребенка с окружающи-
ми людьми, особенно взрослыми, что делает актуальным применение методов диа-
логового взаимодействия в процессе коррекции речевых нарушений.

Статьи Е. Ю. Серовой и Н. И. Сидоровой [14], Г. А. Ванюхиной [4], Л. Г. Ша-
дриной [21] акцентируют внимание на взаимосвязи речевой и познавательной ак-
тивности ребенка. Этот подход позволяет рассматривать развитие связной речи как 
результат комплексного воздействия различных когнитивных процессов, включая 
память, внимание и мышление.

Кроме того, в исследовании описаны идеи отечественных педагогов и де-
фектологов, таких как В. П. Глухов [3], В. К. Воробьева [5], Т. А. Ткаченко [15],  
И. Н. Лебедева [9], посвященные вопросам диагностики и коррекции речевых рас-
стройств у детей. Их методики направлены на активизацию речевой деятельности 
через игровые формы занятий, что способствует созданию благоприятных условий 
для формирования связной речи.

Анализируя основные подходы к изучению понятия связной речи, следует от-
метить, что С. Л. Рубинштейн характеризует данное определение как «речевую еди-
ницу, в которой языковые компоненты организованы согласно логическим и грам-
матическим законам языка, образуя единое целое» [13, с. 6]. Исследователь уверен, 
что «связная речь» подразумевает «адекватность речевого оформления мысли гово-
рящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» 
[13, с. 6].

Связная речь, как отмечает Г. А. Ванюхина [4], представляет собой последова-
тельность мыслей, выраженных в словесной форме, а также структурированных 
и взаимосвязанных по смыслу. Особенность связной речи заключается в том, что 
она неразрывно взаимосвязана с компонентом мышления (мыслями) и тем самым 
отражает прямую связь с логической структурой мышления дошкольника (способ-
ность ребенка понимать информацию и высказываться в правильной и логичной 
форме).

Связная речь детей с нарушениями речевого развития, по мнению Е. В Андре-
евой и С. Н Архиповой [1], имеет специфические особенности, проявляющиеся 
в трудностях формирования логически последовательных и грамматически верных 
высказываний. Для успешной коррекции этих нарушений необходимо организовать 
специальные условия, способствующие их эффективному преодолению. Для этого 
важно создать развивающую среду, в которой дети дошкольного возраста смогут 
активно взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром.

О. С. Ушакова [16] утверждает, что на результат обучения связной речи ребенка 
дошкольного возраста влияет социальная среда, обеспечивающая речевое обще-
ние. Автор акцентирует внимание на важности организации речевого развития на 
начальных этапах обучения, объясняя это тем, что недостаток речевого развития, 
сформированный в дошкольный период, практически невозможно восполнить 
в школьные годы. Следовательно, в зависимости от проявления активности или 
пассивности ребенка в процессе обучения будет актуализирована его речь (в поло-
жительном или отрицательном контексте).

В. И. Лахмоткина и Л. А. Ястребова определяют связную речь как «сложную 
форму речевой деятельности, которая отличается систематическим и последова-
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тельным изложением личных мыслей» [8, с. 204]. Связная речь, по мнению авторов, 
включает в себя не только грамотное построение предложений, но и умение логи-
чески структурировать информацию, а также определять ее контекст в зависимости 
от аудитории слушателей. Таким образом, они утверждают, что успешное освоение 
дошкольной программы, познание окружающего мира и развитие личностных ка-
честв напрямую зависят от речи.

В книге О. С. Ушаковой «Теория и практика развития речи дошкольника» [16] го-
ворится, что в рамках развития связной речи понятия «диалог» и «монолог» играют 
ключевую роль в формировании связной речи и переход от диалогической формы 
к монологической требует усложнения речевых умений и навыков. Диалогическая 
речь в данном контексте рассматривается как естественная форма коммуникации, 
основанная на обмене высказываниями. Для нее характерны вопросы и ответы со-
беседников, пояснения, возражения.

Д. Б. Эльконин и Л. И Эльконинова [24] утверждают, что овладение граммати-
ческим строем родного языка осуществляется посредством диалогической речи.  
Е. В. Галеева и Н. Н. Бартош [6] в статье о создании педагогических условий раз-
вития диалогической речи старших дошкольников приходят к выводу, что диалоги-
ческая речь является первичной формой общения, обладающей ярко выраженной 
социальной направленностью и предназначенной для непосредственного взаимо-
действия между людьми. Этой же позиции придерживается Е. Л. Баринова [2], ут-
верждая, что основой диалога служит не только общность восприятия участников, 
но и контекст и предмет обсуждения. При этом «структура диалога может быть 
грамматически неполной, и в нем могут отсутствовать отдельные компоненты пол-
ноценных высказываний» [2].

По мнению А. Р. Лурия [10], монологическая речь представляет собой последо-
вательное высказывание индивидуумом, основной целью которого является пере-
дача информации о различных фактах и явлениях реального мира. Исследователь 
утверждает, что монологическая речь не только является средством передачи ин-
формации, но и «отражает внутренний мир говорящего, его эмоциональное со-
стояние, личные убеждения и ценности» [10, с. 15]. В этом контексте, по мнению  
Е. В. Шамариной [22], монологическая речь становится инструментом самоутверж-
дения и самовыражения, позволяя индивиду передавать не только факты, но и свои 
мысли, чувства и переживания. Реализация монологической речи не рассчитана на 
общение, требует продумывания, соблюдения форм и правил. Именно поэтому не-
обходимо обучение монологу, особенно детям с выраженными проблемами речевой 
деятельности.

По определению Е. А. Кирилловой [7], дети с тяжелыми нарушениями речи 
представляют собой особую группу детей с выраженными отклонениями в разви-
тии, у которых интеллект изначально не нарушен, но наблюдаются серьезные рече-
вые расстройства, оказывающие влияние на формирование психики. Необходимо 
указать, что для нормального развития связной речи важно не только развивать по-
знавательные процессы, но и формировать способность к наблюдению, сравнению 
и обобщению явлений окружающего мира.

Однако Л. Г. Шадрина [21] делает акцент на том, что у детей с выраженными 
нарушениями речи наблюдается снижение уровня внимания. Эти дети испытывают 
трудности с запоминанием заданий, тем самым зачастую не могут завершить на-
чатую работу и быстро утомляются. Все эти факторы негативно сказываются на 
процессе речевого развития.
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Е. Ю. Серова и Н. И. Сидорова [14] также указывают на то, что недостаточный 
уровень внимания может привести к проблеме сосредоточивания детей на слуша-
нии и восприятии информации, что, в свою очередь, затруднит их способность к ус-
воению новых слов и грамматических конструкций. В результате дети с наруше-
ниями речи могут испытывать сложности не только в вербальной коммуникации, 
но и в межличностных отношениях, так как трудности в общении могут вызывать 
у них чувство неуверенности и социальной изоляции. Исходя из этого, вышеназван-
ные исследователи в своих трудах определяют, что главной задачей логопедической 
помощи детям дошкольного возраста с нарушениями речи является их обучение 
формированию правильной структуры «в языковом и содержательном отношении» 
выражения своих мыслей [14, с. 113].

Т. А. Ткаченко отмечает, что формирование связной речи у детей с серьезными 
нарушениями осуществляется логопедом посредством применения разнообразных 
видов практической деятельности, таких как:

– игры; 
– коррекционные занятия; 
– режимные моменты;
– наблюдения за окружающей средой [15, с. 58].
Именно поэтому в дошкольных учреждениях важно не только обучать языковым 

навыкам, но и организовывать комфортную и поддерживающую атмосферу, в кото-
рой дети смогут свободно выражать свои мысли и эмоции.

Л. А. Павлова [11] среди множества нарушений в развитии компонентов речевой 
системы у детей с тяжелыми речевыми расстройствами выделяет проблемы смыс-
лового восприятия речи и описывает ряд особенностей формирования связной речи:

а) выраженность стереотипных высказываний, проявляющаяся в ограниченном 
словарном запасе и частом использовании слов, заключающих несколько смысло-
вых значений;

б) неупотребление логических связей в речи, использование только приема пере-
числения действий;

в) допущение ошибок при передаче логической последовательности событий 
(потеря смыслового компонента); 

г) частое использование повторяющихся слов;
д) творческое рассказывание не сформировано;
е) трудности, выраженные в выявлении идеи повествования, а также в последо-

вательном развитии сюжета;
ж) возникновение проблем в процессе составления развернутого рассказа на ос-

нове одной картинки или серии сюжетных изображений.
Л. А. Павлова отмечает, что дети с серьезными нарушениями речи редко вы-

ступают инициаторами общения, не проявляют интереса и активности в общении 
со сверстниками, а также избегают задавать вопросы взрослым и не сопровождают 
игровые ситуации рассказом. Это приводит к уменьшению коммуникативной на-
правленности их речи [11, с. 4].

Важным шагом, по мнению А. М. Хайруллиной [19] и Е. В. Шадриной [21], в ре-
шении этой проблемы является создание условий, способствующих развитию ком-
муникативной активности, например проведение специальных игр, направленных 
на развитие речевых навыков, а также использование других творческих подходов, 
которые могут заинтересовать детей и мотивировать их к взаимодействию. Кроме 
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того, как подчеркивают Е. А. Павлова и Л. В. Попова [12], необходимо вовлекать 
в процесс социализации не только самих детей, но и родителей и педагогов, обучая 
их методам эффективного общения и поддержки речевого развития. Таким образом, 
создание благоприятной среды для общения и взаимодействия может значительно 
улучшить ситуацию и помочь детям с речевыми нарушениями развить свои навыки, 
преодолеть барьеры и стать более уверенными в себе.

В статье И. В. Яковлевой и О. А. Подольской [25], посвященной современным 
технологиям в образовательном пространстве, обозначена важность диагностиче-
ского исследования детей с особыми образовательными потребностями, нуждаю-
щимися в обучении по индивидуальному образовательному маршруту. По их мне-
нию, верное составление и эффективное применение этого маршрута во многом 
будут зависеть от проведения комплексной диагностики.

Сегодня более результативными диагностиками нарушения связной речи детей 
старшего дошкольного возраста являются следующие.

Методика В. П. Глухова [3] включает шесть заданий.
1. Первое задание направлено на оценку способности ребенка к формулиро-

ванию завершенного высказывания (на уровне фразы). Ребенку демонстрируется 
набор изображений с разнообразными сценами (например, мальчик ловит рыбу, 
девочка поливает цветы). В момент демонстрации картинок ребенку необходимо 
ответить на вопрос: «Что изображено на этой картинке?»

2. В рамках второго задания оцениваются базовые навыки детей в установлении 
лексико-смысловых связей между предметами. Во время игры ребенку показыва-
ются три изображения (лес, девочка, корзинка) и предлагается составить предложе-
ние, в котором будут упомянуты все три компонента.

3. Третье задание направлено на оценку способности ребенка дошкольного воз-
раста воспроизводить текст (небольшого объема и доступного по структуре для его 
возраста). Для этого специалист дважды читает знакомую ребенку сказку, например 
«Репку» или «Курочку Рябу», и затем предлагает пересказать содержание или объ-
яснить, о чем идет речь в сказке.

4. Создание связной сюжетной линии происходит посредством использования 
серии изображений. В рамках этого задания ребенку показываются картинки, рас-
положенные в логической последовательности, и предлагается составить последо-
вательный рассказ, опираясь на предоставленный наглядный материал.

5. Составление истории ребенком. Специалист просит воспитанника составить 
небольшой рассказ из жизни ребенка.

6. Составление описательного рассказа на основе изображения. Специалист про-
сит воспитанника составить небольшой рассказ по определенной картине.

Анализируя полученные в ходе диагностики результаты, учитываются следую-
щие аспекты:

1) полнота и самостоятельность ответов, 
2) наличие смысловых пробелов в рассказах, 
3) соответствие содержания картинкам, 
4) особенности экспрессивной речи.
Комплексная диагностика В. К. Воробьевой [5] содержит 4 серии.
1. Оценка репродуктивных возможностей речи ребенка; включает два задания. 

Первое – пересказ текста в полном объеме, второе – краткий пересказ [5, с. 5].
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2. Анализ продуктивных видов связной речи; осуществляется посредством упо-
рядочения серии сюжетных картинок, на основе которых необходимо составить 
рассказ [5, с. 6].

3. Исследование смыслообразующего элемента связной речи; происходит по-
средством выполнения заданий, включающих:

– составление продолжения рассказа после прочтения его вводной части;
– создание сюжета и рассказа по предметным картинкам;
– самостоятельный выбор темы и составление по ней небольшого рассказа [5, с. 6].
4. Оценка способности ориентироваться в признаках связной речи; заключается 

в том, что дети дошкольного возраста должны определить, какой образец речи мож-
но классифицировать как рассказ, а какой нет [5, с. 7].

Методика Т. А. Фотековой и Т. В. Ахутиной [18] включает два задания. В одном 
из них ребенку нужно составить рассказ, опираясь на серию картинок с сюжетом. 
Во втором – пересказать прослушанный текст (в данном случае предлагается рас-
сказ «Пушок и Машка»). Далее на основе полученных данных проводится оценка 
умений и навыков ребенка по нескольким критериям: последовательное изложение 
содержания текста, правильное лексико-грамматическое оформление высказыва-
ния, а также способность ребенка самостоятельно составить рассказ.

Комплексная методика И. Н. Лебедевой [9] представляет собой семь заданий, ко-
торые могут выполняться как индивидуально, так и в группах. Эта методика пред-
полагает беседы до и после каждого задания и проведение диагностической работы 
в привычной для ребенка обстановке.

В процессе выполнения заданий детьми изучаются следующие аспекты:
1. Особенности, выявленные в процессе пересказа текста (задание 1).
2. Нюансы рассказывания на основе серии картинок (задание 2).
3. Специфика восприятия и вербальной интерпретации содержания сюжетной 

картины (задания 3, 4).
4. Воздействие визуальных образов картины в процессе рассказывания (задание 5).
5. Влияние символико-моделирующих видов деятельности на процесс рассказы-

вания по картине, основанное на ее содержании (задания 6, 7).
Результаты оцениваются с помощью метода количественной оценки словаря.
Исходя из анализа представленных методик, можно выделить общую структуру 

заданий, но несмотря на это в настоящее время не существует универсального под-
хода для выявления механизмов нарушений связности высказывания, которые явля-
ются крайне важными для проведения корректной диагностической работы. В связи 
с этим, как считают исследователи Д. В. Черепанова [20], Г. Р. Шашкина [23], в рам-
ках реализации ФГОС для разработки эффективных образовательных маршрутов 
и успешной коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи логопеду необходимо сочетать различные методики.

Для диагностического обследования развития связной речи дошкольников с тя-
желыми нарушениями речи после тщательного анализа литературы по данной теме 
мы рекомендуем следующее:

– использование различных методов: наблюдение за речевым поведением детей, 
проведение бесед и диалогов, тестирование с использованием заданий на составле-
ние рассказов;

– подбор необходимых материалов, таких как картинки, схемы, тексты для чте-
ния и т. д.;
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– наличие системы записи и анализа полученных данных, направленного на от-
слеживание динамики развития речевых навыков у каждого ребенка;

– структурированные рекомендации по проведению логопедической диагности-
ки, а также методы и приемы для дальнейшего развития связной речи детей в за-
висимости от выявленного уровня.

Диагностические исследования, проведенные с учетом этих положений, помо-
гут выявить следующие нарушения речевого развития детей: стереотипность речи, 
ограниченное использование слов, допущение ошибок в образовании логической 
последовательности событий, пропуски действующих лиц и ключевых деталей, 
а также добавление неуместных эпизодов. Все это может негативно отражаться на 
выразительности и разнообразии речевых конструкций, а также на способности 
детей формулировать собственные мысли, что подчеркивает необходимость про-
ведения специальной коррекционной работы по развитию связной речи детей с на-
рушениями речевой деятельности.

В заключение отметим, что ребенок осваивает навыки связной речи в процессе 
общения и взаимодействия с окружающим миром, но ключевым аспектом овладе-
ния детьми диалогической и монологической речью является формирование осоз-
нанного построения связного высказывания. Эффективность коррекционно-обра-
зовательной деятельности по развитию связной речи ребенка в рамках реализации 
ФГОС напрямую зависит от создания специальных условий и в первую очередь от 
выбора и проведения диагностики речевого развития.

Результаты теоретического исследования показали, что эффективная коррекци-
онно-образовательная работа по развитию связной речи детей с тяжелыми наруше-
ниями речи требует комплексного подхода, включающего проведение диагностики, 
создание поддерживающей среды, учитывающей индивидуальные особенности 
каждого ребенка, активное вовлечение детей в речевую деятельность. Было уста-
новлено, что успешность коррекционной работы во многом зависит от своевремен-
ности образовательного процесса, качества взаимодействия между специалистами 
и родителями.

Полученные данные проведенного теоретического исследования могут служить 
основой для разработки новых коррекционных программ и повышения эффектив-
ности уже существующих методик. Дальнейшая работа в этой области будет на-
правлена на практическое внедрение полученных знаний.

Также в качестве перспективы дальнейшего изучения данной проблемы высту-
пит написание исследовательской работы, заключающейся в анализе, разработке 
и обосновании специальных условий для развития связной речи детей с тяжелыми 
нарушениями речи, способствующих успешной интеграции дошкольников в учеб-
ный и социальный процесс, развитию коммуникативных навыков и повышению са-
мооценки.
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Проблема изучения «психических состояний» в античной мысли

Коваленко Кирилл Алексеевич1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ представлений о психиче-
ских состояниях в философских школах Древнего мира. Исследование охватывает ис-
токи, когда внутренние переживания трактовались через призму сверхъестественных 
явлений, и постепенный переход от мистических интерпретаций к рациональному 
осмыслению природы души, разума и эмоций. Рассматриваются взгляды древнегре-
ческих философов (Платона, Аристотеля, стоиков), а также представления индий-
ских (буддизм и джайнизм) и древнекитайских (даосизм и конфуцианство) тради-
ций. Особое внимание уделено тому, как первоначальные религиозно-мистические 
трактовки послужили отправной точкой для формирования основ этики, духовных 
практик и современной психологии.

Ключевые слова: психические состояния; душа; сознание; древняя философия; 
сверхъестественные явления; этика; духовные практики. 
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Review Article

The Problem of Studying “Mental States” in Ancient Thought

Kirill A. Kovalenko1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of how the concept of 
mental states evolved in the philosophical schools of the ancient world. The study covers 
the earliest period, when internal experiences were interpreted through the prism of 
supernatural phenomena, and traces the gradual shift from mystical interpretations to a 
rational understanding of the soul, mind, and emotions. It examines the views of ancient 
Greek philosophers (Plato, Aristotle, the Stoics), as well as the perspectives found in Indian 
(Buddhism and Jainism) and ancient Chinese (Taoism and Confucianism) traditions. 
Particular attention is paid to how the initial religious–mystical interpretations served as 
a starting point for the development of ethical principles, spiritual practices, and modern 
psychology.
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phenomena; ethics; spiritual practices.
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Современные исследования подтверждают важность эффективного контроля 
психоэмоциональных состояний. Так, H. C. Lench [24] отмечает влияние психоэ-
моциональных состояний на поведение, когнитивные процессы и общее качество 
жизни, а J. A. Silvers [25] указывает, что способность управлять эмоциями имеет 
ключевое значение для развития личности, успешного применения психотера-
певтических методов и адаптации в повседневной жизни. Первые представления 
о психических состояниях зародились в древних философских школах, где приро-
ду души и разума пытались объяснить через призму сверхъестественных явлений. 
В условиях отсутствия современных научных методов люди связывали внутренние 
переживания с воздействием богов, духов или иных мистических сил, что отра-
жалось в ритуальных, шаманских и магических практиках. Так, A. M. Foerschner 
[23] отмечает, что в древних культурах такие феномены, как транс, нирвана и про-
роческие видения, трактовались как непосредственный контакт с потусторонним 
миром, а М. В. Михалкина [11] подчеркивает, что представления о психических со-
стояниях формировались в рамках таких культурных центров, как Древняя Греция, 
Индия и Китай. Эти религиозно-мистические интерпретации стали фундаментом 
для дальнейшей философской рефлексии, направленной на изучение природы со-
знания, эмоциональных состояний и нравственных исканий. Цель настоящей статьи 
состоит в анализе этапов формирования концепций психических состояний в раз-
личных культурных традициях Древнего мира и выявлении их влияния на развитие 
последующих этических и психологических учений.

Античная Греция стала ареной для перехода от мифологического объяснения 
к философскому анализу внутреннего мира человека. Именно здесь начали фор-
мироваться новые взгляды на природу человека, его сознание и эмоциональную 
сферу. В этот период психическое состояние традиционно связывалось с понятием 
души, которая воспринималась как центральный элемент существования человека. 
Она играла ключевую роль не только в поддержании жизнедеятельности тела, но 
и в определении его нравственных, интеллектуальных и эмоциональных качеств. 
Душа в античном мировоззрении рассматривалась как нечто более сложное и мно-
гогранное, чем просто источник жизни. Она являлась основой индивидуальности 
человека, формируя его характер, убеждения и способность к познанию. Счита-
лось, что именно душа определяет способность к мышлению, моральным суждени-
ям и эмоциональному восприятию мира. Этот взгляд оказал существенное влияние 
на развитие философской мысли, заложив основы для последующих теорий о при-
роде человека и его внутреннем мире.

А. С. Богомолов [4] в своем анализе трудов Платона подчеркивает, что философ 
рассматривал душу как активного носителя психических состояний, определяю-
щего внутреннюю динамику человеческой природы. Платон, как видно из диалога 
«Федон» [16], утверждал, что душа управляет своими состояниями через желания, 
суждения, радость и страдания, что делает ее ключевым субъектом психической 
деятельности. Взаимодействие этих элементов, отраженное в «Государстве» [14], 
формирует структуру психической жизни человека, определяя его эмоциональные 
реакции, когнитивные процессы и способность к осмыслению реальности. Цен-
тральное место в платоновской концепции занимает идея познания, которое, соглас-
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но взглядам философа, представляет собой процесс припоминания ранее восприня-
тых истин, как демонстрируется в «Меноне» [15]. Это связано с тем, что душа до 
своего воплощения в теле существовала в мире идей и уже обладала знанием неиз-
менных истин. Такой взгляд предполагает, что психические состояния человека не 
только зависят от внешних факторов, но и имеют глубинную внутреннюю природу, 
связанную с опытом души до рождения. Таким образом, платоновская концепция 
души содержит важные элементы теории психических состояний, рассматривая их 
не как хаотичные реакции, а как упорядоченные процессы, подчиненные внутрен-
ней логике души. Платон закладывает основы для дальнейшего изучения сознания, 
эмоциональной сферы и познавательных способностей, что впоследствии стано-
вится центральной темой философской и психологической мысли.

В отличие от Платона, Аристотель в трактате «О Душе» [2] предложил детализи-
рованную модель души, рассматривая ее как систему, состоящую из трех уровней: 
растительного, животного и рационального. Этот подход позволил более глубоко 
осмыслить природу психических состояний, связывая их с различными уровнями 
душевной активности. Растительная часть, отвечая за процессы роста, питания 
и воспроизведения, не участвует в формировании осознанных психических состо-
яний, но обеспечивает биологическую основу жизни. Животная часть души прояв-
ляется через чувства, эмоции, влечения и способность к движению, что находит от-
ражение в таких аффективных состояниях, как страх, радость, гнев и удовольствие. 
Наконец, рациональная часть души, которой уделяется особое внимание в «Нико-
маховой этике» [1] и «Политике» [3], отвечает за осознание, мышление, рефлексию 
и моральное суждение, позволяя человеку анализировать свои психические состо-
яния и управлять ими.

Как подчеркивает Р. Ю. Рунаев [17], рациональная часть души играет решаю-
щую роль в регуляции психических состояний, обеспечивая контроль над эмоци-
ями и формирование устойчивых поведенческих установок. В рамках этической 
концепции Аристотеля, изложенной, в частности, в «Никомаховой этике», развитие 
добродетелей рассматривается как процесс нахождения баланса между крайними 
проявлениями эмоциональных и поведенческих состояний. Это срединное положе-
ние, или «золотая середина», помогает человеку достигать внутренней гармонии 
и психологического благополучия, что ведет к устойчивому ощущению счастья.

Аристотелевская модель души акцентирует внимание на наблюдении за вну-
тренними процессами и их влиянии на психическую жизнь человека. В отличие от 
платоновской концепции, предполагавшей предсуществование души, Аристотель 
рассматривает психические состояния как динамический процесс, возникающий 
в контексте жизненного опыта и развивающийся благодаря практическому взаимо-
действию с окружающей средой. Таким образом, его подход подчеркивает значи-
мость не только врожденных свойств психики, но и ее формирования через осмыс-
ленную деятельность, саморефлексию и нравственное совершенствование.

В. А. Степанович [20] подчеркивает, что представители стоической философии, 
такие как Зенон, Эпиктет и Марк Аврелий, рассматривали управление психически-
ми состояниями как ключевую задачу человеческого существования. Стоики стре-
мились к состоянию невозмутимости, или апатии, при котором эмоции и страсти не 
подчиняют разум, а находятся под его контролем. Они полагали, что психические 
состояния не должны зависеть от внешних обстоятельств, поскольку только вну-
тренняя самодисциплина и осознанное отношение к собственным переживаниям 
способны обеспечить устойчивость личности перед лицом жизненных испытаний.
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Стоики утверждали, что разум представляет собой высшую сущность, способ-
ную не просто реагировать на происходящее, но и сознательно управлять эмоцио-
нальными и когнитивными процессами. На важность подобного контроля указы-
вали, в частности, Сенека в трактате «О гневе» [19] и Марк Аврелий в сочинении 
«Наедине с собой» [10]. С их точки зрения, такие психические состояния, как страх, 
гнев, печаль или чрезмерная радость, являются следствием неправильного воспри-
ятия действительности. Человек, который поддается этим состояниям, теряет кон-
троль над собой, в то время как осознание их природы и работа над ними позволяют 
достичь внутренней гармонии.

Стоическая практика управления психическими состояниями включала посто-
янное самонаблюдение, рефлексию и осознание собственной реакции на события. 
Человек, обладающий стоическим мышлением, не подавляет свои эмоции, но пре-
образует их, осмысляя и направляя в русло разумных действий. Такой подход спо-
собствовал выработке устойчивости к стрессу, умению принимать неизбежное без 
лишних волнений и концентрироваться на том, что находится в зоне личного кон-
троля.

Таким образом, стоическая философия заложила основы рационального управ-
ления психическими состояниями, рассматривая их не как хаотичные реакции, а как 
процессы, поддающиеся анализу и осмысленному контролю. Этот подход оказал 
значительное влияние на последующее развитие психологии эмоций, когнитивной 
психологии и практик саморегуляции, предлагая человеку инструменты для дости-
жения внутренней гармонии и устойчивости в условиях переменчивого мира.

В индийских философских школах, таких как буддизм и джайнизм, представле-
ния о психических состояниях играли центральную роль в формировании мировоз-
зрения и духовном развитии личности. Эти традиции рассматривали внутренние 
переживания, эмоции и мыслительные процессы не просто как случайные прояв-
ления психики, а как ключевые факторы, влияющие на судьбу человека, его духов-
ный путь и возможность освобождения от страданий. Н. А. Канаева [7] детально 
анализирует буддизм и джайнизм, обращая особое внимание на то, как в каждой из 
этих традиций понимаются причины возникновения и пути преодоления неблаго-
приятных психических состояний.

В буддизме центральное место занимает понятие жажды (тришна), рассматрива-
емой в качестве основной причины страданий (духкха). Жажда проявляется в трех 
формах: стремлении к чувственным удовольствиям, жажде продолжения суще-
ствования и желании прекращения существования. Эти влечения порождают бес-
покойство, тревожность и неудовлетворенность, удерживая сознание в состоянии 
постоянного напряжения. Подчиняясь подобным желаниям, человек формирует 
устойчивые психические состояния, включая зависимость, тревогу, страх перед 
изменениями и разочарование, возникающее при невозможности удовлетворе-
ния стремлений. Согласно учению Будды, искоренение жажды – ключевой шаг на 
пути к освобождению ума от негативных психических состояний. В классическом 
буддийском трактате «Дхамапада» [6] подчеркивается, что осознанное понимание 
природы желаний и постепенное освобождение от них ведет к нирване, представ-
ляющей высшую форму внутренней гармонии. При этом нирвана не сводится к по-
давлению эмоций или полной отрешенности: она означает состояние глубокой яс-
ности, свободное от таких омрачений ума, как привязанность, гнев и неведение. 
Этот путь позволяет обрести устойчивый внутренний покой и осознанность, при 
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которых человек не становится заложником собственных психических состояний, 
а учится ими управлять.

В джайнистской традиции, как указывается в «Таттвартха Сутра» [21] особое 
внимание уделяется влиянию негативных эмоциональных состояний на духовное 
развитие человека. Такие эмоции, как гнев, жадность, гордыня и заблуждения, рас-
сматриваются не просто как препятствия на пути к внутреннему равновесию, но 
и как основные факторы, способствующие накоплению кармы, которая связывает 
душу с материальным миром и препятствует ее освобождению. Считается, что эти 
деструктивные состояния формируют привязанности и омрачения ума, усиливая 
цикл перерождений (сансара) и мешая достижению состояния кевалы – абсолютно-
го знания и высшего блаженства.

Джайнизм подчеркивает, что путь к освобождению требует строгого контроля 
над своими мыслями, эмоциями и поступками. Для этого необходимо следовать 
своду моральных норм, который включает ненасилие (ахимса), правдивость, отказ 
от воровства, воздержание и непривязанность. Эти принципы направлены на очи-
щение души от кармических накоплений, что, в свою очередь, способствует гармо-
низации психических состояний и достижению духовного равновесия.

Кроме того, в джайнизме особое значение придается медитативным практикам, 
которые помогают контролировать эмоции, очищать сознание и ослаблять влияние 
негативных состояний. Практика сосредоточения, самоанализа и осознанного по-
ведения позволяет человеку постепенно освобождаться от власти страстей, дости-
гая состояния внутреннего покоя и невозмутимости. Таким образом, джайнистский 
подход к психическим состояниям основан на идее их трансформации через дис-
циплину, этическое поведение и духовные практики, что ведет к очищению души 
и освобождению от цикла перерождений.

В Древнем Китае понятие психического состояния играло важную роль не толь-
ко в формировании личного благополучия, но и в обеспечении гармоничного взаи-
модействия между человеком, обществом и Вселенной. Считалось, что внутреннее 
состояние человека оказывает непосредственное влияние на его поступки, отноше-
ния с окружающими и даже на природный порядок, поэтому управление эмоциями 
и мыслями рассматривалось как ключевой аспект самосовершенствования. Основ-
ными философскими направлениями, уделявшими внимание психическим состоя-
ниям, были даосизм и конфуцианство. 

К. Хёрли [22] подчеркивает, что в даосской традиции, сложившейся на учениях 
Лао-цзы и Чжуан-цзы, психическое состояние человека понимается через призму 
единения с Дао – универсальным законом природы, определяющим порядок суще-
ствования всего. Согласно даосскому мировоззрению, внутренняя гармония нераз-
рывно связана со способностью следовать естественному ходу вещей, не нарушая 
его природных ритмов и закономерностей.

Как отражено в «Дао де дзин» [9], главной целью даосской практики является 
достижение состояния «у-вэй» (недеяния). При этом «у-вэй» не подразумевает аб-
солютного бездействия, а предполагает спонтанное и естественное следование Дао 
без искусственного вмешательства и избыточного сопротивления. Человек, пребы-
вающий в таком состоянии, обретает глубокий внутренний покой, освобождается 
от лишних тревог и конфликтов, что дает ему возможность сохранять гармоничные 
отношения и с самим собой, и с окружающим миром.

Аналогичные идеи раскрываются и во «Внутреннем разделе» Чжуан-цзы [5], 
где подчеркивается принцип естественности (цзы-жань). Согласно этому учению, 
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истинная свобода и спокойствие достигаются, когда человек перестает насильно 
изменять свою природу и природу вещей, осознавая их естественное течение. Вну-
тренняя гармония, таким образом, становится результатом умения сонастроиться 
с мировым порядком и избежать излишних интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок.

Существенным элементом поддержания психического здоровья в даосизме счи-
тается работа с энергией «ци», сбалансированная циркуляция которой в организме 
обеспечивает общее благополучие человека. Считается, что гармоничный поток 
«ци» влияет не только на тело, но и на душевное состояние, способствуя эмоци-
ональному равновесию. Практики, направленные на регулирование этой энергии 
(дыхательные упражнения, медитации, цигун и тайцзи), помогают устранить бло-
кировки в энергетических каналах, возвращая человеку психическую стабильность 
и внутреннюю гармонию.

С. Ю. Рыков [18] подчеркивает, что в конфуцианской традиции психическое 
состояние рассматривается не только как внутренний феномен, но и как важный 
аспект морального развития личности, непосредственно влияющий на ее социаль-
ное поведение. В конфуцианстве психическая гармония не существует отдельно от 
нравственности, поскольку считается, что эмоциональная стабильность и душевное 
равновесие возникают в процессе самодисциплины и следования этическим нор-
мам. Психические состояния в этой традиции поддаются осознанному управлению 
через развитие добродетели (дэ) и постоянное воспитание характера.

Конфуций, о чем свидетельствует «Лунь юй» [13], учил, что правильное фор-
мирование психических состояний требует осознанного контроля над эмоциями, 
избавления от крайностей и соблюдения моральных принципов. Аналогичные идеи 
развивает и Мэн-цзы [12], подчеркивая, что подлинная человеческая природа изна-
чально ориентирована на добро и нуждается в правильном руководстве для сохра-
нения внутреннего равновесия. Стремление к внутреннему порядку предполагает 
работу с такими ключевыми добродетелями, как верность (чжун) и сострадание 
(шу), которые способствуют эмоциональному балансу и выстраиванию гармонич-
ных отношений с окружающими. Человек, обладающий этими качествами, спосо-
бен сохранять спокойствие и осознанность даже в сложных ситуациях, что снижает 
уровень стресса и предотвращает возникновение деструктивных состояний, таких 
как гнев, тревога или раздражение.

Важность работы над собой подчеркнута и в «Да Сюэ» [25], где утверждается, 
что процесс самоусовершенствования и нравственного воспитания формирует не 
только внутреннюю устойчивость человека, но и укрепляет общественные связи 
через культивирование добродетелей. Таким образом, в конфуцианстве управле-
ние психическими состояниями рассматривается как неотъемлемая часть самосо-
вершенствования. Через осознание своих эмоций, их контроль и сознательное раз-
витие добродетелей человек достигает внутренней гармонии, что, в свою очередь, 
способствует благополучию семьи, общества и государства. Конфуцианский подход 
к психическим состояниям акцентирует внимание не только на их индивидуаль-
ном аспекте, но и на их социальной значимости, подчеркивая, что психологическое 
равновесие человека формируется в процессе его взаимодействия с окружающей 
средой и нравственного развития.

Анализ представленных философских систем позволяет выделить несколько 
ключевых аспектов, объединяющих древние представления о психических состо-
яниях.
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Во-первых, наблюдается эволюционный переход от мистико-религиозных трак-
товок внутренних переживаний к рациональному мышлению. Труды Платона 
и Аристотеля демонстрируют, как первоначальные мифологические представления 
уступили место эмпирическим методам познания внутреннего мира.

Во-вторых, центральным элементом остается душа, рассматриваемая как носи-
тель эмоциональных, интеллектуальных и нравственных процессов. Эта идея про-
слеживается как в античной греческой философии (Платон, Аристотель, стоики), 
так и в восточных традициях (буддизм, джайнизм, даосизм, конфуцианство). Не-
смотря на различия в терминологии, все системы подчеркивают необходимость 
гармонизации внутреннего мира через осознанное управление психическими со-
стояниями.

В-третьих, важнейшей задачей является управление и трансформация психи-
ческих состояний посредством самодисциплины, рефлексии и духовного совер-
шенствования. Применяемые методы – от платоновского припоминания истин до 
стоического стремления к невозмутимости, от буддийской медитации до конфуци-
анского воспитания добродетелей – являются универсальными и нашли отражение 
в современных подходах психотерапии.

Для наглядного сопоставления основных характеристик различных традиций 
предлагаем следующую сравнительную таблицу.

Таблица
Сопоставление основных характеристик психических состояний в различных традициях

Философская  
традиция

Представление  
о душе / психических  

состояниях

Методы управления/ 
регулирования

Основное значение/ 
влияние

1 2 3 4
Платоновская  
традиция

Душа как активный 
носитель воспоминаний 
высших идей; психические 
состояния – упорядоченные 
процессы

Припоминание ранее 
воспринятых истин, 
рациональное осмыс-
ление

Заложение основ  
рационального позна-
ния и саморегуляции

Аристотелев-
ская модель

Три уровня души: рас-
тительный, животный 
и рациональный; психика 
формируется через жизнен-
ный опыт

Баланс между эмоция-
ми и разумом, развитие 
добродетелей

Формирование кон-
цепции самоконтроля 
и этической гармонии

Стоицизм Душа как субъект, способ-
ный управлять эмоциями 
и стремящийся к невозму-
тимости

Самонаблюдение, реф-
лексия, осознанное пре-
образование страстей

Универсальные прин-
ципы психической 
устойчивости и само-
контроля

Буддизм Психические состояния, 
формирующиеся под вли-
янием желаний (тришна), 
являющихся источником 
страданий

Осознание природы 
желаний, медитативные 
практики, отказ от при-
вязанностей

Преодоление стра-
даний и достижение 
состояния нирваны

Джайнизм Негативные эмоции при-
водят к накоплению кармы 
и омрачению ума

Этическое поведение, 
медитация, самодисци-
плина

Духовное очищение 
и освобождение от 
цикла перерождений
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Окончание табл.

1 2 3 4
Даосизм Единение с Дао через 

внутреннюю гармонию, где 
циркуляция «ци» определя-
ет психическое состояние

Дыхательные упраж-
нения, цигун, тайцзи, 
состояние «у-вэй»

Гармонизация психи-
ческих состояний по-
средством естествен-
ного течения жизни

Конфуцианство Психическое равновесие 
связано с нравственным 
самосовершенствованием 
и социальной гармонией

Воспитание добродете-
лей, моральное самокон-
тролирование, управле-
ние эмоциями

Формирование устой-
чивых социальных 
отношений через вну-
треннюю гармонию

Формирование концепции психических состояний в философии Древнего мира 
представляет собой сложный процесс, в ходе которого первоначальные мистико-ре-
лигиозные трактовки уступили место рациональному анализу природы души, раз-
ума и эмоций. Исследование трудов Платона, Аристотеля, представителей стоициз-
ма, а также духовных традиций буддизма, джайнизма, даосизма и конфуцианства 
демонстрирует, как каждая из этих школ внесла свой вклад в развитие понимания 
внутреннего мира человека. Синтез сравнительного анализа позволяет выделить 
общие принципы: важность саморегуляции, интеграция эмоциональной, интеллек-
туальной и нравственной сфер, а также универсальность методов управления пси-
хическими состояниями.

Практическая значимость исследования заключается в том, что понимание ме-
ханизмов формирования и регулирования психических состояний, заложенных 
в древних философских системах, может служить основой для разработки новых 
методик личностного развития и саморегуляции. Междисциплинарный подход, 
объединяющий исторические и эмпирические данные, способствует более глубоко-
му осмыслению процессов, лежащих в основе человеческого сознания.

Несмотря на определенные ограничения, связанные с интерпретацией древних 
источников и особенностями культурного контекста, результаты анализа демон-
стрируют, что идеи, сформулированные в древности, продолжают оказывать влия-
ние на современные теории психологии, этики и практику саморегуляции. Перспек-
тивы дальнейших исследований могут быть направлены на углубленное изучение 
отдельных аспектов этих концепций и их эмпирическую проверку.

Таким образом, глубокое понимание исторических представлений о психических 
состояниях способствует не только обогащению теоретической базы, но и практи-
ческому применению данных идей в современной психологии и философии, что 
подчеркивает непреходящую значимость данной темы.
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Аннотация. В статье представлен анализ основных теоретических подходов к по-
ниманию теории привязанности. Делается фокус на предпосылках и последствиях 
индивидуальных различий в моделях привязанности младенцев. На основе прове-
денного теоретического анализа описаны детские типы привязанности и их соотно-
шение к установкам восприятия себя и других. Рассматривается стиль привязанности 
во взрослом возрасте. Автор делает вывод об устойчивости модели привязанности, 
формирующейся в раннем возрасте. Отмечается, что детские модели привязанности 
частично опосредуют стили привязанности взрослых отношений через внутренние 
рабочие модели. Однако существенным выступает признание изменчивости моделей 
под воздействием ряда факторов, что является важным аспектом терапевтических 
процессов, направленных на улучшение качества жизни человека. В заключение обо-
значены перспективы дальнейших исследований в области привязанности.

Ключевые слова: модель привязанности ребенка; стиль привязанности взрослых; 
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Abstract. This article analyzes the main theoretical approaches to understanding 
attachment theory. It focuses on the preconditions and consequences of individual 
differences in infant attachment patterns. On the basis of the theoretical analysis, infant 
attachment types and their relation to the attitudes of self- and othersʼ perceptions are 
described. The style of attachment in adulthood is considered. The author concludes about 
the stability of the attachment model formed at an early age. It is noted that childhood 
attachment patterns partially mediate the attachment styles of adult relationships through 
internal working models. However, it is important to recognize the variability of patterns 
due to a number of factors, which is an important aspect of therapeutic processes aimed at 
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improving a personʼs quality of life. The article concludes by outlining the prospects for 
further research in the field of attachment.

Keywords: сhild attachment pattern; adult attachment style; insecure attachment; 
anxious attachment style; intimacy avoidance; internal working model.
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Введение
Стили привязанности и роль, которую они играют в отношениях, –популярная 

тема научных исследованиях. В психологических исследованиях уже доказано, что 
различные стили привязанности могут влиять на межличностное взаимодействие 
уникальным образом [2; 11]. В этой статье мы фокусируемся на предпосылках и по-
следствиях индивидуальных различий в моделях привязанности младенцев, предла-
гая темы для дальнейшего теоретического прояснения, эмпирических исследований 
и практических вмешательств. Особое внимание уделяется концепции когнитивных 
«рабочих моделей», посредством которых ранний опыт привязанности способству-
ет более позднему функционированию человека. Теоретико-методологическими ос-
нованиями исследования выступает концепция привязанности, представленная как 
основа для понимания динамической мотивационной структуры личности.

Основные теоретические подходы к исследованию привязанности
Привязанность определяется как особая эмоциональная связь между младенцем 

и конкретным значимым лицом – особенно когда ребенок напуган, расстроен, устал 
или болен [1]. В этих случаях ребенок ищет безопасности или комфорта в отноше-
ниях с этим конкретным значимым лицом (родителем) [7].

Теория привязанности – это концептуальная модель, утверждающая, что силь-
ная эмоциональная и физическая привязанность по крайней мере к одному значи-
мому взрослому имеет решающее значение для развития в детстве [15]. Теория 
утверждает, что дети мотивированы на поиск защищающего их контакта со зна-
чимыми взрослыми. Если родитель чутко реагирует на стресс ребенка, то ребенок 
чувствует себя достаточно защищенным, чтобы исследовать свое окружение. 

Первично теория привязанности появилась в работах Дж. Боулби [8], который 
предположил, что привязанность можно понимать в эволюционном контексте 
того, как значимый взрослый, осуществляющий уход, обеспечивает безопасность 
и защищенность младенца. Автор утверждает, что ранняя привязанность к ма-
тери жизненно важна для эмоциональной стабильности ребенка. Данная теория 
была расширена М. Эйнсворт в ее экспериментальном наблюдении за малышами, 
оставленными в незнакомой комнате с незнакомым человеком [3]. Несмотря на 
то, что в дальнейшем в исследованиях Дж. Боулби и М. Эйнсворт были выявлены 
несостыковки, теория привязанности была признана основой для понимания зна-
чимости создания надежной связи между значимым взрослым (родителем, опе-
куном) и младенцем. Примерно в то же время ранние эксперименты психолога  
Г. Харлоу [16; 25] по социальной изоляции на макаках-резус также продемонстри-
ровали экспериментальные доказательства привязанности. Представим анализ 
подходов в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные подходы к теории привязанности

Автор Фокус внимания Основные идеи
Гарри Харлоу [16] Изучал материнскую 

депривацию, социальную 
изоляцию и их влияние на 
макак-резусов

Подтверждена важность связи матери и ребен-
ка. Обнаружено, что одних лишь физиологиче-
ских потребностей (тепло, безопасность, еда) 
недостаточно, необходимо также удовлетворе-
ние эмоциональных потребностей (принятие, 
любовь, привязанность)

Джон Боулби [7] Придумал термин «поведе-
ние привязанности» и соз-
дал теорию привязанности

У ребенка есть врожденная потребность при-
вязываться к одной главной фигуре (обычно 
к матери). Описал привязанность матери и ре-
бенка как важнейшее средство человеческого 
взаимодействия. Доказал, что привязанность 
имеет последствия для дальнейшего развития, 
личности и риска психических заболеваний. 
Выдвинул идею «внутренней рабочей модели», 
где ребенок ведет себя в соответствии со своей 
репрезентативной системой. Эта модель берет 
начало в его отношениях с родителем. Одним 
из фокусов внимания Дж. Боулби было внима-
ние к вопросам разлуки матери и ребенка

Мэри Эйнсворт 
[4; 5]

Эксперимент «Странная 
ситуация»

Обнаружено, что взаимодействие между 
матерью и ребенком в период формирования 
привязанности существенно влияет на текущее 
и будущее поведение ребенка. Материнская 
чувствительность и отзывчивость являются 
основными детерминантами надежной при-
вязанности

Привязанность – это процесс, в рамках которого можно выделить три явные 
фазы: предварительная привязанность, становление привязанности и четкая при-
вязанность. Стадии описывают большинство отношений между младенцем и зна-
чимым взрослым (чаще матерью) и в идеале приводят к формированию надеж-
ной привязанности у ребенка. Стадия предварительной привязанности относится 
к первым нескольким неделям жизни, когда новорожденный ребенок не проявляет 
предпочтения к конкретному человеку, но инстинктивно начинает держать своего 
значимого взрослого (чаще мать) через разные реакции: плач, хватая его руками 
и устанавливая устойчивый зрительный контакт [3].

Стадия становления привязанности длится от шести недель до шести меся-
цев. В течение этого периода ребенок улыбается, подражает, различает знакомые 
и незнакомые лица и отдает предпочтение своему основному значимому взросло-
му (чаще матери). В свою очередь, основной опекун, обычно мать, инстинктивно 
и с чувствительностью реагирует на сигналы от своего ребенка.

Стадия устойчивой привязанности начинается с шести месяцев. В этот пери-
од ребенок проявляет стресс и недовольство, когда его значимый взрослый (чаще 
мать) покидает комнату, и демонстрирует явление «тревоги разлуки», когда остает-
ся с другим взрослым. Еще одной особенностью этой фазы является то, что ребенок 
начинает понимать, что объект или человек продолжает существовать, даже если он 
не может их видеть. Это теория «постоянства объекта». Также считается, что ребен-
ку важно знать, что его значимый взрослый помнит о нем. 
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Некоторые авторы выделяют четвертую фазу привязанности, которая охватыва-
ет дошкольные годы [16; 19]. В этот период ребенок начинает понимать, что у его 
значимого взрослого есть свои собственные потребности. Устанавливаются отно-
шения, основанные на переговорах, и ребенок может приспособиться к более дли-
тельным моделям разлуки со своим опекуном.

Нарушение привязанности связано с неблагополучными отношениями между 
младенцем и его основным опекуном (чаще матерью). Часто нарушение стиля при-
вязанности связывают с травматическими событиями, которые происходили в дет-
стве, и варьируются от жестокого обращения и наблюдения за насилием до употре-
бления в семье наркотиков или проблем с психическим здоровьем.

Стили привязанности у младенцев и детей
Первично Дж. Боулби [7] выделил спектр поведения привязанности, отличи-

тельный по своим формами. Данный спектр можно представить как шкалу, с одной 
стороны которой – способность к удержанию тревоги привязанности, с другой – из-
бегание привязанности. Кроме того, Дж. Боулби ввел понятие «безопасной базы», 
в рамках которой ребенок использует родителя (опекуна) как устойчивую точку без-
опасности, из которой он может исследовать мир [9]. Ребенок обретает уверенность 
в исследовании своего окружения, когда он чувствует себя в безопасности в привя-
занности к своему опекуну. Он также определил важность ранних отношений и то, 
как нарушения этих связей могут привести к проблемам привязанности в дальней-
шей жизни, таким как тревожность или эмоциональная неуверенность.

М. Эйнсворт [3], коллега Дж. Боулби, развила теорию привязанности в ходе свое-
го эксперимента «Странная ситуация». В этом эксперименте младенцы наблюдались 
в серии взаимодействий с участием их родителей (опекунов), незнакомца и кратких 
периодов разлуки. М. Эйнсворт в своих наблюдениях за проявлением привязанности 
между родителем и ребенком обнаружила, что младенцы обычно следуют одному 
из трех стилей привязанности с соответствующим набором поведенческих реакций, 
описанных в таблице 2. В дальнейшем K. Bartholomew и L. Horowitz добавили чет-
вертый стиль привязанности (неорганизованная), характеризующийся замешатель-
ством или страхом по отношению к своим опекунам [6].

Таблица 2
Поведение младенцев в незнакомой ситуации  

по М. Эйнсворт [3] и K. Bartholomew, L. Horowitz [6]

Стиль  
привязанности 

у ребенка

Ожидаемое  
поведение  

от родителя

Описание поведения ребенка  
в незнакомой ситуации

Соответствующий 
стиль привязанно-

сти у взрослых
1 2 3 4

Безопасный Ожидает  
отзывчивости

С интересом исследует комнаты 
и игрушки в эпизодах до разлуки. 
Демонстрирует признаки тоски по 
родителю при разлуке, плачет при вто-
рой разлуке. Очевидное предпочтение 
родителей незнакомцам. Активно при-
ветствует родителя, обычно инициируя 
физический контакт. Демонстрирует 
некоторое поддержание контакта при 
втором воссоединении, но затем успо-
каивается и возвращается к игре

Безопасный/ 
автономный
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Окончание табл. 2

1 2 3 4
Неуверенный 
в себе  
(избегающий)

Ожидает отпора 
(«Я не хочу по-
казывать тебе, 
что ты мне  
нужен»)

Не плачет при разлуке с родителем, 
часто продолжает играть, даже когда 
остается совсем один. Активно избега-
ет и игнорирует родителя при воссое-
динении, т. е. отходит, отворачивается 
или высовывается из рук, когда его бе-
рут на руки. Мало или совсем не ищет 
близости, не испытывает стресса и не 
проявляет гнева. Реакция на родителя 
кажется неэмоциональной. Сосредо-
точен на игрушках или окружающей 
среде во время процедуры

Пренебрежитель-
ный/отвергающий

Неуверенный 
(амбивалент-
ный/неустой-
чивый)

Ожидает непо-
следовательности 
(«Ты мне нужен!»)

Может быть настороженным или рас-
строенным даже до разлуки. Исследует 
пространство незначительно. Занят 
родителем во время взаимодействия, 
может казаться злым или пассивным 
во время воссоединения. После вос-
соединения не может успокоиться 
и найти утешение. Обычно продолжает 
фокусироваться на родителе и плакать. 
Не может вернуться к игре

Тревожно- 
озабоченный

Неорганизо-
ванный

Ожидает, что 
его будут пу-
гать/оскорблять 
(«Я люблю тебя, 
я ненавижу тебя»)

Младенец демонстрирует дезоргани-
зованное и/или дезориентированное 
поведение в присутствии родителей. 
Например, младенец может замереть 
с выражением, похожим на транс, 
может необычно реагировать на по-
явление родителей, может цепляться, 
сильно плача, и/или отворачиваться, 
отводя взгляд. В остальном младенец 
может соответствовать категориям 
«безопасный», «избегающий» или 
«устойчивый». Обычно у младенцев 
будет пугающий или напуганный роди-
тель, и они будут находиться в среде, 
которая ощущается как непредсказуе-
мая и небезопасная

Дезорганизован-
ный/дезориенти-
рованный стиль 
привязанности 
(диссоциативные 
симптомы)

Данные стили привязанности можно также обобщить с точки зрения взгляда 
младенца на себя и взгляда на других (табл. 3). Возможно, именно это отношение 
отражает то, каким будет его стиль привязанности, когда он станет взрослым. 

Таблица 3
Стиль привязанности в контексте отношения к себе и другим

Отношение Положительное отношение к себе Отрицательное отношение к себе
1 2 3

Положитель-
ное отношение 
к другим

Безопасная привязанность (высокая 
самооценка, высокая коммуникабель-
ность)

Тревожно-амбивалентный стиль 
привязанности, неуверенный в себе 
(низкая самооценка, высокая комму-
никабельность)
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Окончание табл. 3

1 2 3
Отрицательное 
отношение  
к другим

Тревожно-избегающий стиль привя-
занности, неуверенный в себе  
(высокая самооценка, низкая комму-
никабельность)

Дезорганизованный/дезориентиро-
ванный стиль привязанности (низкая 
самооценка, низкая коммуникабель-
ность)

Привязанность во взрослом возрасте
По мнению многих авторов, описанные выше стили привязанности сохраняют-

ся и во взрослой жизни как довольно стабильные межличностные модели отно-
шений [15]. У взрослых может быть один из четырех стилей привязанности [11]. 
В процессе взросления у детей формируется внутренняя рабочая модель, которая 
отражает эти базовые стили привязанности и в дальнейшем, когда дети становят-
ся взрослыми. Внутренние рабочие модели определяют восприятие поведения 
в близких отношениях на протяжении жизни [8]. Содержание внутренних рабочих 
моделей составляют ментальные представления о себе, мире и поведении других 
людей, включают в себя чувства, возникающие в ситуации близости. По мнению  
S. C. Stanton и L. Campbell [24], внутренние рабочие модели определяют социали-
зацию человека и его способность адаптироваться в незнакомой ситуации. Пере-
нос отношений привязанности во взрослый возраст определяет три гипотетические 
предположения, выступающие основой для терапевтического процесса и объясня-
ющие некоторые закономерности в близких межличностных (романтических) от-
ношениях. 

Во-первых, если романтические отношения взрослых являются отношениями 
привязанности, то мы должны наблюдать те же виды индивидуальных различий 
в отношениях, которые наблюдались в отношениях младенцев и их опекунов. Это 
означают, что взрослые люди с надежной привязанностью будут уверены в своих 
отношениях и открыты для взаимозависимости. Взрослые с ненадежной привязан-
ностью, напротив, будут неуверенны в своих отношениях, в себе, могут беспокоить-
ся, что их не любят, легко расстраиваться, когда их потребности в привязанности 
остаются неудовлетворенными. Люди с избегающим стилем привязанности могут 
предпочесть не слишком зависеть от других людей.

Во-вторых, если взрослые романтические отношения являются отношениями 
привязанности, то те же факторы, которые делают фигуру привязанности «желан-
ной» для младенцев (например, отзывчивость, доступность), являются факторами, 
которые взрослые должны находить желательными в романтических партнерах. 

В-третьих, уверенность взрослого человека в своих отношениях может быть ча-
стичным отражением его опыта общения со значимыми близкими. Дж. Боулби [9] 
считал, что ментальные представления или рабочие модели (т. е. ожидания, убеж-
дения, «правила» или «сценарии» поведения и мышления), сформированные на ос-
нове опыта, обеспечивают данный механизм. 

Связь между ранним опытом привязанности и стилями привязанности во взрос-
лом возрасте изучалась в различных исследованиях, результатом которых стали 
противоречивые выводы о связи между детской привязанностью и взрослыми от-
ношениями [13]. 

Несколько по-другому привязанность концептуализируется в работе S. Herstell 
с соавторами, которые рассматривают взрослые отношения привязанности как 
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феномен социальной и личностной психологии [17]. Авторы отмечают, что при-
вязанность изучается как межличностный конструкт, т. е. большинство оценок 
привязанности взрослых не фокусируются на конкретных отношениях, а рассма-
тривают привязанность как глобальную психологическую переменную, имеющую 
последствия для межличностных отношений в целом. Аспекты развития детского 
опыта в отношении безопасности привязанности взрослых (или небезопасности) 
хотя и не отрицаются, не являются основным фокусом в этом направлении ис-
следований. Исследования привязанности взрослых, проведенные K. Bartholomew 
и L. Horowitz [6], выявили три основных типа небезопасных стилей привязанности, 
характеристики которых предложены в таблице 4: «тревожная привязанность» (так-
же называемые «озабоченными»); «отвергающе-избегающая» (также называемые 
«избегающая» или «пренебрежительная»); «боязливо избегающая» (дезорганизо-
ванный/дезориентированный).

Таблица 4
Взрослые стили привязанности

Стиль привязанности Описание поведения Жизненная позиция
Безопасный/автономный Поддерживает близость. Обращается за помо-

щью, когда это необходимо
«Я в порядке,  
ты в порядке»

Пренебрежительный/ 
отвергающий

Чувствуют дискомфорт от близости, закрывают 
глаза на личные уязвимости или потребности 
и преуменьшают свое желание быть рядом с объ-
ектами привязанности. Справляется со стрессом 
самостоятельно. Избегает проявления страха/
нужды, поэтому потребности могут быть зани-
жены или подавлены

«Я в порядке, 
ты не в порядке»

Тревожно-озабоченный Фокусируются на доступности объектов при-
вязанности, боятся отвержения, выражают высо-
кую потребность в одобрении и паникуют, когда 
сталкиваются с безразличием. Испытывают 
тревогу и напряжение в разлуке. Страхи могут 
быть преувеличенными

«Я не в порядке,  
ты в порядке»

Дезорганизованный/ 
дезориентированный

Партнеры получают противоречивые сигналы, 
которые часто могут сбивать с толку и расстра-
ивать. Демонстрируют стремление к близким 
связям и страх быть покинутыми. Однако из-за 
их негативного представления о себе и других 
они в основном полагаются на дезактивирующие 
стратегии сопротивления близости

«Я не в порядке,  
ты не в порядке»

Изучение привязанности у взрослых становится все более важным аспектом 
в психосоматических исследованиях, поскольку привязанность влияет на многие 
биопсихосоциальные явления, включая социальное функционирование, совладание 
со стрессом, психологическое благополучие, поведение в отношении здоровьесбе-
режения и заболеваемость [25]. Уникальность исследований привязанности состоит 
еще и в том, что конструкты привязанности теоретически и эмпирически отлича-
ются от других личностных и социальных конструктов, таких как невротизм, само-
оценка, защитная реакция, дисфункциональные убеждения и поиск поддержки [18].

По мнению S. Herstell [17] с коллегами, ненадежная привязанность у взрослых 
является сильным трансдиагностическим фактором психопатологии при биполяр-
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ном расстройстве, депрессии и расстройствах шизофренического спектра. Авторы 
также отмечают, что ненадежная привязанность связана с повышенной чувстви-
тельностью к стрессу, перевозбуждением, негативным самовосприятием и не-
эффективными стратегиями совладания в кризисные времена, такие как потеря 
любимого человека. M. Mikulincer и P. Shaver [20] подчеркивают, что ненадежная 
привязанность во взрослом возрасте связана с несколькими негативными послед-
ствиями на психологическом уровне, которые увеличивают риск психиатрических 
состояний. Трансдиагностическая значимость ненадежной привязанности подраз-
умевает ее тесную связь с различными расстройствами, такими как тревожные рас-
стройства [19], депрессии [11], обсессивно-компульсивное расстройство [12], пост-
травматическое стрессовое расстройство [14], расстройства пищевого поведения 
[18], расстройства личности [15] и биполярное расстройство [10].

G. Santoro с коллегами [23] отмечает важную роль привязанности в обеспечении 
качества жизни. Результаты исследования авторов позволили утверждать, что тре-
вожная привязанность была связана с пониженным уровнем качества жизни во всех 
областях. Кроме того, избегающая привязанность была связана с худшим качеством 
психологического самочувствия и социальных отношений.

В настоящее время теория привязанности применяется в различных областях, 
включая психологию, образование, социальную помощь и здравоохранение [22]. 
Педагоги используют принципы привязанности для создания благоприятной сре-
ды, способствующей установлению прочных связей между учениками и учителя-
ми и достижению положительных академических и социальных результатов [16]. 
Теория привязанности также занимает центральное место в программах воспита-
ния, которые обучают родителей формировать надежные привязанности со своими 
детьми [21]. Социальная система использует теорию привязанности для принятия 
решений, отвечающих наилучшим интересам детей [16].

Заключение
Одной из ключевых концепций современной психологии является теория при-

вязанности, которая относится к организованной системе поведения человека. Со-
гласно Дж. Боулби, такая система организована основанными на опыте «внутрен-
ними рабочими моделями» восприятия себя и окружающей среды. Хотя Дж. Боулби 
в первую очередь был сосредоточен на понимании природы отношений между 
младенцем и родителем (опекуном), он считал, что привязанность характеризует 
человеческий опыт от «колыбели до могилы». Дальнейшие исследования данно-
го вопроса частично подтверждают, что эмоциональная связь, которая развивается 
между взрослыми романтическими партнерами, частично является функцией той 
же поведенческой системы привязанности, которая порождает эмоциональную 
связь между младенцами и их родителями (опекунами). Однако в науке существу-
ют исследования, доказывающие, что детские представления привязанности обнов-
ляются и пересматриваются в свете нового опыта, так что старые представления 
в конечном итоге «перезаписываются». Это позволяет сформулировать ряд направ-
лений дальнейших исследований. Во-первых, остается неясным, выступают ли ро-
мантические отношения отношениями привязанности. Во-вторых, нет четкого по-
нимания точных факторов, которые могут изменить стиль привязанности человека, 
что особенно важно для организации психологического сопровождения на протяже-
нии жизни с целью увеличения качества жизни.
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Аннотация. Виктимология как особое научное направление развивается на стыке 
наук: криминологии, социологии, философии, педагогики и психологии. Это создает 
серьезные методологические проблемы при проведении того или иного исследова-
ния. Оперируя понятием «виктимность», криминолог имеет в виду уязвимость к пре-
ступлению, социолог – социальный статус, педагог – последствия насилия в образо-
вательной системе, а психолог – особое сочетание личностных характеристик. Автор 
ставит своей целью концептуализировать понятие «виктимность» в рамках методо-
логии социально-психологической виктимологии личности, авторского направления, 
разработанного Е. В. Руденским. Осуществляется семантический анализ понятий 
«жертва» и «виктим», обосновывается феномен виктимности как социально-психоло-
гическая уязвимость личности к критическим ситуациям жизнедеятельности. Труд-
ная жизненная ситуация, ситуация риска становится своеобразным катализатором 
виктимности личности. В статье раскрывается сущность виктимности как следствия 
интерактивного виктимогенеза и патологии межличностных отношений. Автор пре-
зентует феноменологию виктимности по форме и типу существования. В заключение 
автор подводит итоги проведенного теоретико-методологического анализа феномена 
виктимности и приходит к выводу, что виктимность в тезаурусе социально-психоло-
гической виктимологии – это многогранное и сложное социально-психологическое 
явление, которое обладает особой спецификой и деструктивной динамикой. 

Ключевые слова: виктимология; социально-психологическая виктимология лич-
ности; виктимность; виктим; субъект; уязвимость.

Для цитирования: Руденская Ю. Е. Феномен виктимности в контексте тезауруса соци-
ально-психологической виктимологии личности // СМАЛЬТА. 2025. № 1. С. 52–62. DOI: 
https://doi.org/10.15293/2312-1580.2501.05

 © Руденская Ю. Е., 2025



53

Теоретико-методологические аспекты психологии и других наук о человеке 
Theoretical and methodological aspects of psychology and other human sciences

Review article

The Phenomenon of Victimization in the Context  
of the Thesaurus of Socio-Psychological Victimology of Personality

Yulia E. Rudenskaya1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. Victimology as a special scientific direction is developing at the junction 
of sciences: criminology, sociology, philosophy, pedagogy and psychology. This creates 
serious methodological problems when conducting a particular study. Using the concept of 
“victimhood”, a criminologist means vulnerability to crime, a sociologist – social status, a 
teacher – the consequences of violence in the educational system, and a psychologist means 
a special combination of personal characteristics. The author aims to conceptualize the 
concept of “victimhood” within the framework of the methodology of socio-psychological 
victimology, the authorʼs direction developed by E. V. Rudensky. A semantic analysis of 
the concepts of “victim” and “victim” is carried out, the phenomenon of victimhood as a 
socio-psychological vulnerability of an individual to critical life situations is substantiated. 
A difficult life situation, a risk situation becomes a kind of catalyst for the victimhood 
of an individual. The article reveals the essence of victimhood as a consequence of 
interactive victimogenesis and pathology of interpersonal relationships. The author 
presents the phenomenology of victimization by form and type of existence. In the end, 
the author summarizes the theoretical and methodological analysis of the phenomenon 
of victimization. Victimization in the thesaurus of socio-psychological victimology is a 
multifaceted and complex socio-psychological phenomenon that has its own specificity and 
destructive dynamics.

Keywords: victimology; socio-psychological victimology of personality; victimization; 
victim; subject; vulnerability.
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Актуальность. В последние годы значительно возрос интерес к виктимоло-
гии как науке. Виктимология как учение о жертве активно наращивает систему 
научного знания и прирастает новыми исследованиями. Так из классического 
криминологического подхода, заложенного в середине 40-х гг. XX в. Г. Гентигом  
и Б. Мендельсом [12], современная виктимология разделилась на специфические 
теоретико-методологические направления и отрасли.

Выделение отраслей виктимологии связано со сферой проявления виктимности. 
Так, И. Малкина-Пых [9] говорит о том, что современный предмет виктимологии 
всеобъемлющ, и обозначает следующие направления исследований: криминальную 
виктимологию, травмальную виктимологию, виктимологию быта и досуга, психи-
атрическую виктимологию, виктимологию катастроф, экологических и стихийных 
бедствий, виктимологию технической безопасности как нарушение правил без-
опасности труда, виктимологию насилия, виктимологию воинских преступлений, 
виктимологию вовлеченных в деструктивные культы, виктимологию аддиктивного 
поведения. При этом автор подчеркивает, что виктимология является социально-
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психологической наукой, которая изучает различные категории людей, ставших 
жертвами неблагоприятных условий социализации [9].

А. В. Мудрик [11] в своей монографии представляет обзор следующих направ-
лений виктимологической науки: позитивистская виктимология, радикальная вик-
тимология, феминистская виктимология, критическая виктимология, общая вик-
тимология, генетическая виктимология, этническая виктимология, криминальная 
виктимология, политическая виктимология, психологическая виктимология и со-
циально-педагогическая виктимология.

Приведенные типологии иллюстрируют ряд научных явлений. 
Во-первых, современная виктимология является активно развивающимся науч-

ным направлением, которое охватывает разные сферы жизнедеятельности челове-
ка, а не только сферу преступных действий.

Во-вторых, виктимология, активно наращивая научную базу, разделяется на раз-
ные отрасли, каждая из которых вкладывает свой специфический смысл в сущность 
и генезис феномена «виктимность», разрабатывает свой специфический тезаурус 
и методы диагностики. Это создает основания для путаницы при проведении науч-
ных исследований в области виктимологии и делает актуальным концептуализацию 
ключевых понятий в рамках той или иной научной школы.

Результаты. Наша работа направлена на концептуализацию понятия «виктим-
ность» в рамках перспективного и активно развивающегося научного направления – 
социально-психологической виктимологии личности, авторского направления, раз-
работанного Е. В. Руденским [21; 22]. Концептуализация понятия «виктимность» 
позволит четко обозначить границы данного феномена, а также увидеть состоятель-
ность того или иного диагностического инструментария, который сегодня суще-
ствует в виктимологическом знании. 

Социально-психологическая виктимология личности – это область знания, сфор-
мированная на стыке нескольких наук: социальной психологии развития, социаль-
ной психологии личности, клинической социологии и клинической психологии. 
Подобный интегративный подход позволяет сфокусировать внимание не только 
на дефекте социализации личности, но и на процессах инкультурации, адаптации, 
ментализации, идентификации. Эти пять социально-психологических процессов, 
интегрируясь, образуют социально-психологический комплекс развития личности – 
культурный социогенез [21].

Объектом социально-психологической виктимологии личности выступает фено-
мен виктимности, который трактуется как социально-психологическая уязвимость 
личности к критическим ситуациям социального функционирования. Предметом 
является процесс виктимизации – социально-психологический механизм культиви-
рования виктимности виктимайзером, в роли которого могут выступать родители, 
педагоги и другие люди [16; 21].

В российской традиции мы переводим англоязычный термин «виктимность» как 
предрасположенность быть жертвой, а значит, ставим знак равенства между сло-
вами виктим и жертва, что вновь создает неоднозначность в трактовке данных 
явлений.

В семантическом пространстве русского языка слово жертва обладает разными 
коннотациями [10].

Первое значение – жертва как добыча хищника, агрессора. В этом контексте 
жертва – объект охоты, который будет поглощен в финале, и в этом воплотится сущ-
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ность пищевой цепочки. «Один организм пожирает другой, полностью уничтожая 
его биологическую сущность. Разные живые существа становятся жесточайшими 
конкурентами в борьбе за выживание…» [23, с. 23]. Таким образом, жертва обеспе-
чивает жизнь хищника, что отражает естественный ход событий.

Второе значение – жертва как объект, приносимый в дар высшим силам (богам, 
высшему разуму и т. д.). Такая жертва конструктивна по своей сути, так как ориен-
тирована на приращение общего или личного блага. «По мнению людей, доброволь-
но обретших смерть, их ожидает блаженная жизнь… Человек лишает себя жизни не 
потому, что сам хотел этого, а в силу того, что он должен был так сделать. Если он 
уклонится от исполнения этого долга, то его ожидает бесчестье и чаще религиозная 
кара» [7, с. 161–162].

Третье значение – пострадавший от чего-либо или кого-либо. И здесь сущность 
понятия вращается вокруг феноменов страдания, боли и травмы. Именно в данном 
значение концепт «жертва» активно развивается в современной психологии. Так, 
специалисты говорят о «нарциссической жертве» [3; 6], о «жертве абьюзивных от-
ношений» [3; 5], «поливиктимизации» [1] и др.

Неоднозначность трактовок феномена «жертва» приводит к тому, что в научной 
практике появляются работы, которые рассматривают данное явление с положи-
тельной стороны. Так, ролевая позиция жертвы обладает определенным положи-
тельным потенциалом для личности, позволяет ей достигнуть собственных целей. 
М. А. Одинцова подчеркивает, что «установка на поведение жертвы в результате пе-
реживания трудных жизненных ситуаций включает в себя рентную ориентацию… 
Такая установка позволяет получить материальную, моральную и духовную выгоду 
достаточно длительный период времени, а зачастую, при грамотном подходе (ис-
кусно выстроенной манипуляции) – и всю жизнь» [14, с. 19].

В драматическом треугольнике С. Карпмана [8] битвы идут за вожделенный ста-
тус Жертвы, так как она получает максимальное число выигрышей в процессе тран-
закций. «Преследователь, Спасатель и Жертва… это лишь роли, которые играют 
люди более или менее осознанно, когда вовлечены в психологические игры. У лю-
дей, играющих эти роли очень часто, а вероятнее всего всегда, есть хорошие наме-
рения, и это плюс» [8, с. 103].

В рамках социально-психологической виктимологии личности статус чело-
века-жертвы не предполагает положительных моментов. Виктим «…утрачивает 
вследствие патологии межличностных отношений свою автономию и становится 
объектом социально-психологического насилия, социально-психологической ма-
нипуляции социально-психологической эксплуатации» [21, с. 9]. Виктим лишается 
способности к самодетерминации, способности выбирать и делать выборы, быть 
автономным и независимым от внешних стимулов.

При интерпретации понятия «виктим» социально-психологическая виктимо-
логия личности делает акцент на социально-психологической уязвимости и функ-
циональной невозможности, а в качестве антипода данному состоянию выделяет 
субъекта как компетентно социально-функционирующую личность. Возникает 
своеобразный континуум, где в позитивном полюсе находится личность-субъект, 
а в отрицательном – личность-виктим [17]. Важно подчеркнуть, что личность не 
становится виктимом одномоментно. Поэтому внутри континуума можно выделить 
разнообразные виды и формы существования виктимности.

Вернемся к феномену уязвимости. Формально каждый человек обладает уязви-
мостями в той или иной сфере. Например, женщина физически слабее мужчины, 
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а значит, более уязвима в ситуациях семейного насилия. Но не каждая женщина 
станет жертвой, как важно понимать, что и среди мужчин есть жертвы семейного 
насилия [24].

Понятие «уязвимость» часто употребляется как синоним беспомощности, одна-
ко это в корне не верно, так как это разные состояния личности. Буквально уязви-
мость – это возможность получения повреждений под влиянием внешних факторов 
или средств [4].

В понятии «уязвимость» существуют два важных элемента, которые и формиру-
ют суть данного явления. Во-первых, это вероятностное, потенциальное свойство. 
Уязвимость связана с наличием слабых мест, дефицитов, которые могут проявить-
ся, а могут остаться в латентном состоянии. Во-вторых, уязвимость актуализирует-
ся под влиянием внешних факторов, которые весьма специфичны. Для одной лич-
ности ситуация будет выступать как рискогенная, а для другой та же самая ситуация 
может восприниматься как вполне текущая и беспроблемная.

Таким образом, наличие уязвимости – это не гарант приобретения статуса жерт-
вы. Ключевой момент – это то, осознает ли личность свое состояние, как на него 
реагирует в той или иной жизненной ситуации. В глобальном смысле весь процесс 
развития личности – это преодоление собственной уязвимости. Например, младе-
нец находится в состоянии максимальной уязвимости и зависимости от других лю-
дей. Задача взрослого – сопровождать процесс становления личности ребенка и по-
могать ему формировать собственную автономность. 

«Дети и без того постоянно чувствуют свою зависимость и нуждаемость. Гораздо 
больше им от взрослых нужны одобрение и поддержка, чтобы они могли делать что-
то самостоятельно, смотреть на мир своими глазами и доверять собственным чув-
ствам. Взрослые должны показать детям путь, пройдя по которому они смогут стать 
более самостоятельными и ответственными за самих себя» [23, c. 46]. В процессе 
развития происходит аккумулирование опыта субъектности, наращивается систе-
ма компетентностей и минимизируется уязвимость. Большую роль в этом процессе 
играет личность агента социализации и его социальное качество, а также те меж-
личностные отношения, которые он выстраивает с развивающейся личностью [17].

Если сам агент социализации обладает уязвимостями, то он использует про-
странство межличностных отношений для их компенсации с помощью депри-
вационных и дисфункциональных механизмов воздействия. Возникает феномен 
патологии межличностных отношений, а нормативный процесс интерактивного со-
циогенеза трансформируется в интерактивный виктимогенез личности. Это приво-
дит к накоплению ситуаций риска и их актуализации в процессе жизнедеятельности 
личности. 

Таким образом, личность в процессе жизнедеятельности получает возможность 
как накопить новые уязвимости, так и их нивелировать. Возникают ситуации ри-
ска, объем которых зависит от качества выстроенных межличностных отношений. 
Конструктивные отношения позволяют личности преодолеть риск и уязвимость, 
происходит накопление позитивного опыта, который аккумулируется в феномен 
компетентности. Патология межличностных отношение закрепляет уязвимость, не 
позволяет развить систему компетентности, происходит актуализация виктимности 
личности. 

Социально-психологическая уязвимость личности понимается Е. В. Руденским [21] 
как виктимогенное следствие дефицита социально-функциональных и психотехни-
ческих компетентностей.
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Социально-функциональные компетентности – это готовность личности к ком-
петентному действию, четкое понимание своей роли и того, что нужно делать и как 
это сделать. Содержание социально-функциональной компетентности определяет-
ся спецификой той социальной роли, которую исполняет личность.

Психотехническая компетентность – способность выполнять действия само-
регуляции психическими процессами, психическими механизмами и эмоциональ-
ным, активационным, мотивационным состоянием; это умение в независимости от 
ситуации действовать адаптивно и компетентно [21].

Компоненты психотехнической компетенции личности представлены следую-
щими схемами:

– когнитивно-регулирующие схемы – ментальная матрица, категории и критерии, 
которыми личность описывает мир в целом и отдельную социальную ситуацию (что 
такое хорошо, а что такое плохо);

– эмоционально-регулирующие схемы – это те эмоции и чувства, которые про-
являет личность;

– действенно-регулирующие схемы – это система действий и поступков, которые 
применяет личность в отношении других субъектов, то, как демонстрирует свою 
власть и как ее поддерживает;

– мотивационно-регулирующие схемы – какими мотивами руководствуется лич-
ность в своих взаимоотношениях с другими (компенсирует ли проблемы в межлич-
ностных отношениях);

– культурно-регулирующие схемы – табу и разрешения, которыми руководствует-
ся личность в процессе социального функционирования;

– социально-регулирующие схемы – это нормы и правила, которые постулирует 
социум через медиа и интериоризированные личностью;

– регулирующие схемы идентификации – это внутренняя система норм, что зна-
чит быть хорошим человеком, часто строится по родительским сценариям или кон-
трсценариям [16].

Дефицит социально-функциональных и психотехнических компетентностей не 
бывает тотальным. Личность может обладать, например, только дефицитом куль-
турно-регулирующих схем или только дефицитом регулирующих схем идентифика-
ции. Именно своеобразное сочетание дефицитов порождает разнообразные формы 
и типы виктимности.

В рамках социально-психологической виктимологии личности выделяют две 
формы существования виктимности: эвентуальную и децидивную [25].

Эвентуальная виктимность, или виктимность в потенциале, представляет собой 
латентное существование уязвимости. В данном состоянии личность производит 
впечатление внешне благополучной, ее социально-психологическая уязвимость мо-
жет быть выявлена только с помощью виктимодиагностики. 

В случае эвентуальной виктимности личность уже обладает парциальными де-
фицитами компетентностей, это приводит к формированию тревожного синдрома. 
Процесс социального функционирования сопровождается повышенным напряже-
нием, что усложняет адаптацию на всех ее уровнях. Но в обычных, рутинных ситу-
ациях личность не демонстрирует наличие дефицитов или деформаций. 

Эвентуальная виктимность характеризуется следующими чертами:
• неспособность выработать стиль собственной жизни, который бы соответство-

вал индивидуальности личности;
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• страх ответственности, отказ он нее;
• дефицит социально-функциональных и психотехнических компетентностей;
• неспособность к самомобилизации в проблемных ситуациях социального 

функционирования;
• завышенные требования к окружающим при одновременном некритичном от-

ношении к себе (если самокритика не выбрана как стратегия самоутверждения);
• неспособность осознавать жизненные компромиссы в отношениях с людьми 

для реализации своих притязаний.
Эвентуальная виктимность генетически является деструктивным следствием он-

тогенетической виктимизации и фактором риска трансформации личности в опре-
деленных ситуациях в децидивного виктима (манифест виктимности) [18]. 

Децидивная виктимность – это виктимность, реализуемая в действии, в каждом 
акте социального и психического функционирования личности. В отличие от эвен-
туального состояния, децидивная виктимность не оставляет сомнений в том, что 
личность относится к категории «проблемных», в ее поведенческой картине уже 
прочно закрепляются девиантные формы реагирования как способ патоадаптации 
в критических ситуациях социального функционирования [19].

Таким образом, эвентуальная виктимность – это деструктивное следствие он-
тогенетической виктимизации личности, обусловленное наличием дефицитов со-
циально-функциональных и психотехнических компетентностей. Децидивная 
виктимность – это виктимность актуализированная, очевидная для окружающих 
и требующая вмешательства психолога-виктимолога.

Если эвентуальная и децидивная виктимность представляет собой своеобразные 
формы существования виктимности, то в рамках социально-психологической вик-
тимологии личности выделяют разные вариации виктимности, связанные с особен-
ностями проявления социально-психологической уязвимости.

Феноменология виктимности представлена следующими типами:
• психологическая виктимность, связанная с психологической дезадаптацией 

личности;
• социализированная виктимность, которая проявляется в низком уровне адапта-

ционных способностей личности;
• субъектная виктимность как социально-функциональная уязвимость личности, 

обусловленная ее деятельностью;
• эмоциональная виктимность, при которой тревожность становится основным 

функционально-личностным состоянием, способствующим дефицитарности меж-
личностных отношений;

• функциональная виктимность – агрессивность функционирования личности 
как компенсация своей дефицитарности в различных социальных ролях;

• личная виктимность как уязвимость психологической структуры и психологи-
ческой организации личности как субъекта деятельности.

Социально-психологическая виктимология личности особое внимание фокуси-
рует на феномене субъектной виктимности личности. Ведущим фактором форми-
рования субъектной виктимности рассматривается межличностная патология се-
мейных отношений, а в качестве инструмента культивирования данного состояния 
выделяется семейный стиль воспитания [21].

Таким образом, субъектная виктимность – это результат нарушения культурного 
социогенеза, который блокирует нормативное психосоциальное развитие личности 
и актуализирует деструктивный алгоритм «дефицит – дефект – деформация». 
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Исследование субъектной виктимности в рамках методологии социально-психо-
логической виктимологии личности осуществляется за счет разработки специаль-
ных алгоритмов и схем интерпретации психодиагностических методик [15; 20; 22]. 
Существующие инструменты для диагностики виктимности, например опросник 
«Тип ролевой виктимности» Н. И. Одинцовой, Н. П. Радчиковой [13] или методика 
исследования склонности к виктимному поведению О. О. Андронниковой [2], об-
ладают высокой практической ценностью, но рассматривают виктимность с иного 
научного ракурса. Поэтому при изучении виктимности и подборе диагностиче-
ского инструментария очень важно четко понимать теоретико-методологические 
и концептуальные основы, на которые опирается исследователь, только в этом 
случае можно быть уверенным, что будет получена качественная и достоверная 
информация.

Выводы. Социально-психологическая виктимология личности, авторское на-
правление, разработанное профессором Е. В. Руденским, рассматривает виктим-
ность как продукт патологии межличностных отношений. Деструктивные отноше-
ния между виктимайзером и развивающейся личностью приводят к накоплению 
уязвимостей и блокируют нормативные процессы культурного социогенеза: социа-
лизации, инкультурации, адаптации, ментализации, идентификации. 

Феномен виктимности обусловлен социально-психологической уязвимостью 
личности, которая формирует функциональную невозможность разрешать актуаль-
ные проблемы жизнедеятельности и социального функционирования. Отправной 
точкой для диагностики онтологического статуса личности является исследование 
социально-функциональных и психотехнических компетентностей. 

Феноменология виктимности многогранна и представлена двумя формами и ше-
стью типами, каждый из которых создает уникальную ситуацию невозможности 
для личности, а значит, снова и снова актуализируется личностное бессилие и акти-
визируются процессы интерактивного виктимогенеза. 
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Аннотация. В статье описаны результаты эмпирического исследования пред-
ставлений о жизнестойкости личности у практикующих педагогических работни-
ков. Приводятся эксплицитные и имплицитные определения жизнестойкости на 
академическом и практико-ориентированном уровнях, которые освещают проблему 
пассивности личности при столкновении с трудностями. На основании изученных 
теоретических положений выдвинута гипотеза о том, что имплицитные обыденные 
представления о жизнестойкости не отражают необходимую для психологического 
роста активность личности. Для проверки гипотезы было опрошено 56 работников 
образования: педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели и учителя. 
Работа с данными производилась с использованием метода контент-анализа. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о подтверждении гипотезы.

Ключевые слова: жизнестойкость; личность; субъектность; активность; пассив-
ность; эксплицитные представления; имплицитные представления; эмпирическое ис-
следование. 
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Abstract. The article describes the results of an empirical research of ideas about the 
hardiness of the personality of practicing teachers. Explicit and implicit definitions of 
hardiness at the academic and practice-oriented levels are given, which illuminate the 
problem of personality’s passivity when faced with difficulties. Based on the studied 
theorise, it is hypothesised that implicit trivial ideas about hardiness do not reflect the 
activity of the individual necessary for psychological growth. To test the hypothesis, 56 
educators were interviewed: psychologists, speech therapists, defectologists, and teachers. 
Data handling was carried out using the content analysis method. The results of the study 
indicate confirmation of the hypothesis.
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Актуальность. Проблема жизнестойкости личности в настоящее время являет-
ся не только предметом научного дискурса, но и артикулируемым на разных уров-
нях организации воспитательных практик запросом на формирование социально 
значимых качеств личности. Это обусловлено, на наш взгляд, острой ситуацией не-
стабильности и деструктивных тенденций в обществе, порождающих страх перед 
будущим, который препятствуют становлению психологического благополучия 
личности. Доказательством тезиса об актуальности вопроса выступает как сам факт 
шаткой социальной ситуации в мире – причина, так и непосредственно публикаци-
онная активность по теме – результат. В электронных библиотеках мы обнаружива-
ем внушительное количество материалов отечественного и зарубежного авторства 
– о жизнестойкости пишут статьи, монографии, диссертации, программы; исследо-
вания публикуются в журналах и докладываются на конференциях, форумах; защи-
щаются курсовые и дипломные работы. Также за последние несколько лет государ-
ство сформулировало запрос на психолого-педагогическое сопровождение детей 
участников и ветеранов СВО, что стало еще одним полем для прикладной работы 
специалистов по коррекции нежелательных проявлений, в том числе посредством 
формирования и развития жизнестойкости [12]. 

Мы отмечаем, что интерес и всестороннее изучение проблемы жизнестойкости 
личности связаны, конечно же, с поиском инструмента противостояния деструк-
тивным влияниям окружающей действительности. Так, в качестве ответа на запрос 
общества и государства (последний –обязательный для образовательных организа-
ций) в свободном доступе можно обнаружить ряд программ, ядром которых явля-
ется формирование и развитие жизнестойкости личности детей и подростков. Эти 
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программы нацелены как на общую профилактику психологического неблагополу-
чия, так и конкретно на профилактику суицидального поведения; рекомендуются 
в качестве инструмента сопровождения детей участников и ветеранов СВО, кото-
рые, безусловно, являются сегодня уязвимой группой [7; 9; 12]. Это дает нам ос-
нование определить жизнестойкость как желаемую для развития характеристику 
личности в практике психолого-педагогической и педагогической деятельности. 

В силу того, что социальный мир формируется с помощью значений (близкая 
нам идея Э. Лакло и Ш. Муфф), неоднозначно понимание феномена жизнестойко-
сти, а также недостаточно данных об имплицитных представлениях о жизнестой-
кости среди педагогических работников, реализующих воспитательные задачи в со-
циальной реальности, очевидна необходимость специального исследования.

Целью статьи является теоретическое и эмпирическое исследование эксплицит-
ных и имплицитных представлений о жизнестойкости личности.

Методологической основой исследования выступают:
1. Представление о субъект-объектной природе человека (В. И. Слободчиков,  

Е. И. Исаев [15; 16], Л. П. Лазарева [8]), которое является основой наших взглядов 
на место жизнестойкости в структуре личности и на преобразовательную природу 
жизнестойкости.

2. Идеи теории личности С. Мадди и Д. Фиске, согласно которым личность стре-
мится к сохранению постоянного уровня активации через демонстрацию поведе-
ния, изменяющего воздействие стимулов [10; 11].

Методы исследования:
1. Теоретические: анализ научных и научно-практических источников по теме 

работы, синтез и обобщение теоретической информации.
2. Психодиагностические: авторская анкета-опрос «Жизнестойкость личности».
3. Интерпретационные: метод контент-анализа.
4. Математической статистики: критерий углового преобразования Фишера.
Результаты исследования. Важно указать, что точкой отсчета в системе изу-

чения жизнестойкости является концепция С. Мадди. Причем начать необходимо 
с концепции личности, разработанной С. Р. Мадди и Д. У. Фиске [11], которая от-
носится к модели согласованности в варианте активации. Согласно этому учению, 
важнейшей определяющей силой поведения личности является рассогласованность 
между характерным и актуальным уровнем активации – уровнем возбуждения, 
оживленности. Личность стремится к сохранению гомеостаза, т. е. гармонизации 
вышеупомянутых уровней активации путем демонстрации поведения, изменяюще-
го воздействие стимулов. Одной из базовых функций ядра личности, по мнению  
С. Мадди и Д. У. Фиске, является антиципация – предвосхищение, прогнозирова-
ние; способность действовать и принимать решения с определенным простран-
ственно-временным предупреждением ожидаемых событий [2; 10]. Эта функция 
необходима для поддержания стабильности привычного уровня активации, и реа-
лизуется она посредством техник поведения, нацеленных на изменение собствен-
ной реальности – так происходит психологический рост. Антиципация запускает 
«стабилизирующее» поведение для регуляции состояния и достижения, так назы-
ваемого состояния покоя, баланса. Это стабилизирующее поведение, усложняюще-
еся в процессе жизни и порождающее психологический рост, является поведенче-
ским компонентом жизнестойкости [10]. Так, мы делаем вывод о необходимости 
активности личности и ее преобразовательной сущности, опираясь на образ мысли  
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С. Мадди [10; 11; 18; 19; 20]. Это крайне важно, поскольку именно в этой описанной 
парадигме ученый выдвигает свою теорию жизнестойкости, предлагает психодиаг-
ностическую методику – тест жизнестойкости С. Мадди, а также прикладной ин-
струмент для работы по формированию этого качества – тренинг жизнестойкости.

В процессе анализа различных теоретических источников по теме для поиска 
сегодняшних определений жизнестойкости в отечественной науке мы обнаружи-
ли определенную закономерность. Так, мы выяснили, что отечественные иссле-
дователи обозначают жизнестойкость, скорее, в смысле адаптации и преодоления. 
Д. А. Леонтьев вводит понятие личностного потенциала как характеристики лич-
ности, который отражает меру преодоления личностью встречаемых обстоятельств, 
преодоление личностью самой себя, а также меру прилагаемых ею усилий по ра-
боте над собой и над обстоятельствами своей жизни [13]. Это понятие выходит из 
концепции адаптации и оперирует традиционными для этой научной парадигмы 
терминами [1]. С точки зрения Д. А. Леонтьева, феномену личностного потенциала 
в зарубежной психологии соответствует жизнестойкость (hardiness) [13]. Однако по 
тематике работ, находящихся в свободном доступе, можно понять, что Д. А. Леон-
тьев и его коллеги все же определяют непосредственно жизнестойкость не наравне 
с личностным потенциалом, но как его составляющую [12]. Л. А. Александрова, 
работающая в контексте учения о личностном потенциале Д. А. Леонтьева, в сво-
их ранних работах также определяет жизнестойкость как интегральную способ-
ность, влияющую на успешность адаптации личности [1]. С точки зрения социаль-
ной адаптации жизнестойкость личности определяет ряд авторов, в числе которых  
А. Н. Фоминова [17], говоря о жизнестойкости как инструменте, дающем ново-
образования для согласованности собственных ресурсов с требованиями среды.  
С. А. Богомаз [3], напротив, делает акцент на активности личности, ее преобразо-
вательной сущности в контексте определения жизнестойкости, выражая согласие 
с авторами-разработчиками теории. Несмотря на то, что цитирование указанной 
в источниках статьи Сергея Александровича стало действительно невероятно по-
пулярно, основную идею его взглядов, к сожалению, отметили далеко не все авторы 
более локальных исследований.

Мы понимаем, что жизнестойкость является не целостным образованием, 
а комбинацией трех относительно автономных установок: приверженности, кон-
троля и вызова [18]. Определение каждой из трех установок самим С. Мадди несет 
в себе смысл активного участия личности в собственной жизни – это вовлечен-
ность, преобразование любой жизненной ситуации собой и для себя, понимание 
ситуации как результата личного выбора, принятие своего решения, а не чужого – 
это контроль. Жизнь человека в своей природообусловленности, с одной стороны, 
требует, чтобы мы каждый день выбирали будущее. Однако будущее – это незна-
комый путь, в то время как прошлое – путь понятный и отрефлексированный, из-
ученный. Из-за невозможности предсказать точные события и результаты будущее 
всегда вызывает в человеке онтологическую тревогу разной степени. Установка 
вызова или риска (англ. challenge) является маркером жизнестойкости со стороны 
смелости выбрать будущее, так как риск – не только риск неудачи в деятельности, 
но еще и риск быть непонятым, отвергнутым, разочарованным, риск остаться не-
успешным или одиноким.

Определение автором трех описанных установок заключает в себе смысл движе-
ния вперед, смелости выбрать будущее, в то время как определения отечественных 
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авторов, как правило, останавливаются на приспособлении, которое с трудом мож-
но назвать выбором будущего, напротив, С. Мадди называет это выбором прошло-
го, знакомого [10]. 

В контексте нашего интереса непосредственно к практической стороне пробле-
мы, а именно: развитию и формированию жизнестойкости личности, мы обрати-
лись к анализу некоторых программ, которые есть в открытом доступе, рекомендо-
ваны к использованию, или занимают первые строки в поиске через браузер. Так, 
А. С. Лагунова, Н. Ю. Макеева, И. В. Новогородцева, К. А. Файзуллина выдвигают 
следующее определение: «Жизнестойкость – это динамическое качество личности, 
способствующее совладанию со стрессогенными ситуациями (выделено нами. –  
М. К., Д. Р.) с помощью детерминант: системы социальных установок личности, ее 
способности к саморегуляции, копинг-стратегий» [7]. В «Программе формирования 
жизнестойкости обучающихся», которая была опубликована в 2014 г., авторы-со-
ставители О. В. Борисенко, Т. А. Матерова, О. А. Ховалкина, М. В. Шамардина 
определяют жизнестойкость так: «Жизнестойкость – это система убеждений о себе, 
мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно 
преодолевать (выделено нами. – М. К., Д. Р.) стрессовые ситуации» [4]. Д. С. Лич-
ман – педагог-психолог отдела образования в Курганской области в «Программе 
развития жизнестойкости у подростков, воспитывающихся в семьях группы риска» 
говорит следующее: «Поэтому особенно важным качеством личности для человека 
становится жизнестойкость, объединяющая адекватность реагирования на проис-
ходящие изменения и развиваться, т. е. быть более эффективным в современных 
условиях» [9]. 

Так, мы вынуждены заключить, что в соответствии с содержанием изученных 
программ воспитание жизнестойкости заключается в «тренировке терпеть», при-
чем иногда улыбаясь. При этом не уделяется достаточного внимания субъектности 
личности, ее преобразовательным возможностям, антиципационным техникам – 
всему, что делает человека активным участником своей жизни, а не стойкой статуей.

Разброс определений, трудности в этом вопросе могут быть связаны еще и с тем, 
что в психологии стресса существует такой феномен, как резильентность – ситуа-
тивный процесс более позитивного и спокойного ответа психики на неблагопри-
ятную ситуацию. Резильентность часто наполняют смыслами копинг-стратегий, 
способности к оперативной саморегуляции и диспозиционного оптимизма [5; 14]. 
При этом В. И. Маркова, Л. А. Александрова, А. А. Золотарева в своей недавней 
работе, посвященной апробации краткой шкалы резильентности [5], отмечают, что 
отечественные авторы склонны отождествлять жизнестойкость и резильентность, 
тогда как зарубежные исследователи в этой области обозначают жизнестойкость 
как личностную черту, ответственную за уровень развития резильентности. Так, мы 
можем говорить как раз о резильентности как непосредственной ситуативной стой-
кости, выносливости и адаптированности. 

Реже в литературе можно найти классификацию жизнестойкости личности, раз-
деление ее на активную и реактивную, что могло бы объяснить такое расхождение 
в оценке человека как объекта или субъекта активности. Однако данный факт также 
спорен для нас, поскольку в названии первоисточника указано слово «Resilience», 
а не «Hardiness» (по С. Мадди) [6].

Так, мы видим, что часто в отечественных исследованиях, как объемных, так 
и лаконичных, а также в программах под жизнестойкостью авторы часто имеют 
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в виду резильентность, которая является ситуативным поведенческим проявлением 
ответа на дистресс, заключающемся в сохранении стабильности, или же склонны 
наделять жизнестойкость смыслом адаптации, терпения, сдерживания.

Проблема для нас как специалистов помогающей профессии, девиантологов, за-
ключается в том, что в определениях жизнестойкости как адаптации мы выбираем 
вектор работы, в котором воспитываем жизнестойкого человека как человека тер-
пящего, статичного, наделяя личность в практической работе инструментами со-
владания, порой неконструктивного. При этом не раскрывая потенциал выведенных  
С. Мадди конструктов – вовлеченности, контроля и вызова. 

Анализ упомянутых в начале работы программ показал, что и их авторы опре-
деляют жизнестойкость как резильентность, используя, однако, методику С. Мадди 
и элементы тренинга жизнестойкости. Следовательно, под вопрос ставится не толь-
ко валидность программ, но и адекватность анализа результатов психодиагностики. 
В связи с этим мы понимаем эмпирическое направление данной работы в смысле 
раскрытия имплицитных характеристик жизнестойкости личности. Здесь мы по-
нимаем имплицитность как: а) неявный, скрытый смысл; б) более простое, повсед-
невное понимание термина.

Возможно, сегодня в организационном контексте для руководителей предпри-
ятий ограничивать жизнестойкость, называя ее адаптацией, а вследствие отбирать 
для работы людей именно с этим качеством – субъективно целесообразнее и эф-
фективнее. Именно в данном поле, например, апробировали тест жизнестойкости 
С. Мадди и Д. А. Леонтьев. Однако для нас в контексте психолого-педагогической 
профилактической и коррекционной работы с подростками важно другое. Мы стре-
мимся найти способ наделить растущую личность такими инструментами, с помо-
щью которых она сможет не просто переживать невзгоды судьбы, оставаясь в ста-
бильном состоянии, не прибегая к деструкции, но и использовать эти невзгоды для 
самоулучшения и роста, приобретая ценные знания и опыт.

Не только в психологической теории, но и в психологической практике житей-
ское мнение определяет само качество деятельности, которую производят далеко не 
именитые авторы статей и диссертаций, а обычные педагоги, воспитатели, психоло-
ги. В таком случае перед нами встают вопросы: что под жизнестойкостью понимают 
педагоги-практики? какой вектор развития, воспитания, обучения они выбирают?

Таким образом, мы говорим о существовании противоречий:
– между использованием определения жизнестойкости с позиций отечественных 

авторов, наделяя его смыслом адаптации, с одной стороны, и применением психо-
диагностических инструментов, в основе которых лежит определение жизнестой-
кости С. Мадди как преобразовательного свойства личности, с другой стороны;

– между необходимостью воспитания активности личности, ее субъектности, 
с одной стороны, и представлением о жизнестойкой личности как об адаптирован-
ной, терпящей и статичной – с другой.

– между потребностью в воспитании жизнестойкости в образовательной среде 
и недостаточностью данных о сформированности данного понятия среди педагоги-
ческих работников.

В своей работе мы планируем подойти к разрешению последнего противоречия.
Цель эмпирического этапа: исследование смысла понятия «жизнестойкость» 

у практикующих педагогических работников.
Анализ научной литературы, профилактических программ и личный практиче-

ский опыт позволил нам выдвинуть следующую рабочую гипотезу: мы предполага-
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ем, что представления о жизнестойкости у педагогических работников заключены 
в рамки идеи терпения и стойкости, а факт активности личности в это определение 
не включается.

В качестве частной гипотезы выдвигаем предположение о том, что существуют 
различия между представлениями о жизнестойкости у респондентов с углубленным 
психологическим образованием и без такового.

Для достижения цели и проверки гипотезы мы провели пилотажное исследова-
ние. В опросе приняли участие 56 респондентов, среди которых воспитатели групп 
комбинированной и компенсирующей направленности (работающие с детьми с РАС, 
УО, ЗПР), дефектологи, логопеды, педагоги-психологи СОШ и ДОУ, учителя.

В качестве диагностического инструмента мы использовали простой опросный 
лист-анкету, где респондентам было необходимо указать данные о возрасте и долж-
ности, а также ответить на открытый вопрос о том, как они понимают жизнестой-
кость личности. Отметим, что данный опрос вызвал у участников интерес и яркую 
эмоциональную реакцию на указанный термин – многие отмечали актуальность 
темы и важность этого качества. Для исследования содержания сообщений мы об-
ратились к методу контент-анализа. Противоположными категориями анализа стали 
активная и пассивная позиция личности – они и соответствующие им индикаторы, 
выделенные на этапе изучения анкет по всей выборке, отражены в таблице.

Таблица 
Категории контент-анализа сообщений и соответствующие им фразы и слова-индикаторы

Категория анализа Фразы и слова-индикаторы Частота
Пассивная позиция  
личности

Вытерпеть 2 (4 %)
Стойкость/устоять/перенести 22 (55 %)
Выдержать 8 (20 %)
Не терять лица, держать свои эмоции, сохранять  
самообладание, холодный рассудок 8 (19,5 %)

Приспосабливаться 7 (17,5 %)
Гибкость (в контексте адаптации) 1 (2 %)
Не сломаться под волей обстоятельств 1 (2 %)

Активная позиция  
личности

Завершить дело, несмотря ни на что 3 (7,5 %)
Может выкрутиться/найти выход 2 (13 %)
Самостоятельно уходить от беспомощности 1 (7 %)
Включенность 1 (7 %)
Борьба 3 (20 %)
Активность 4 (27 %)
Знает, к кому обратиться за помощью 2  (14 %)
Решать проблемы 3 (20 %)
Открытый, общительный 1 (7 %)
Ответственность 1 (7 %)

В результате применения метода контент-анализа мы выяснили, что 73 % опро-
шенных определяют жизнестойкость в контексте пассивной позиции личности, в то 
время как 27 % респондентов определяют жизнестойкого человека как человека ак-
тивного, борющегося, преобразовывающего реальность. 
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Так, мы можем говорить о том, что большинство опрошенных работников об-
разования склонны в качестве эталонной реакции на стресс, трудную ситуацию по-
нимать стойкость (55 %) и выдержку (20 %) (рис. 1), что мы определяем как способ-
ность терпеть, не принимать участие в стрессовой ситуации, а ждать ее завершения. 
При этом не указывается на то, что сильным поступком будет считаться непосред-
ственное изменение этой ситуации – ее активное разрешение или уход из «поля 
проблемы». В качестве показателя силы и стойкости отмечается и так называемое 
«Умение не терять лицо» (19,5 %), т. е. соответствующая ситуации эмоциональная 
реакция, как мы полагаем, будет считаться проявлением слабости. 

Рис. 1. Диаграмма частоты встречаемости индикаторов пассивной позиции личности

Респонденты этой группы часто говорят о внутреннем спокойствии «даже в си-
туации апокалипсиса». Для сообщений опрашиваемых этой группы характерны 
следующие высказывания: «Приспосабливается к любым обстоятельствам, даже 
неблагоприятным»; «Что бы ни случилось, не терять лица»; «Сохранять самообла-
дание»; «Умение вытерпеть проблемы»; «Выдержать все трудности»; «Выдержать 
удар, продолжать жить и улыбаться». Мы выдвигаем закономерное предположение 
о значимости для данной группы респондентов таких качеств, как терпение, эмоци-
ональная регуляция, приспособляемость. Однако, работая в таком векторе на прак-
тике, проявления активности детей и подростков в виде их эмоционального отклика 
на проблему и зарождения мотивации изменения ситуации мы рискуем «гасить», 
считая такое поведение «не достойным» сильного, стойкого человека.

В понимании респондентов второй группы жизнестойким является человек, чья 
активность позволяет ему выйти из трудной ситуации (рис. 2). 

Так, наиболее встречаемым описанным качеством, следовательно, и значимым 
для данной группы участников является непосредственно активность личности 
(активно справляться, действовать) – 27 %, в 6 анкетах мы обнаружили акцент на 
борьбе (20 %) и способности решать проблемы (20 %). Для опрашиваемых этой 
группы характерны следующие представления: «Старается решить свои проблемы, 
знает, к кому обратиться за помощью»; «Жизнестойкий человек – это тот, кто реша-
ет трудности и извлекает из них урок»; «Способность самостоятельно уходить от 
беспомощности»; «Это человек активный, готовый принимать решение и нести за 
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него ответственность»; «Такие люди идут уверенно к своим целям»; «Рядом с та-
кими людьми слабый старается изо всех сил хоть чуть-чуть соответствовать». Мы 
склонны верить, что подобные представления определяют иной, чем в первом слу-
чае, путь воспитания и взгляды на него: вероятно, использование в работе методов, 
которые стимулируют активность личности или же не препятствуют ее самостоя-
тельному осознанному или спонтанному проявлению. 

Рис. 2. Диаграмма частоты встречаемости индикаторов активной позиции личности

Несмотря на то, что предметом нашего исследования стали непосредственно 
смыслы, которыми респонденты наделяют понятие жизнестойкости, интерес пред-
ставляет и то, что эти смыслы может определять. Мы выдвинули частное предпо-
ложение о том, что возможны различия в понимании жизнестойкости личности 
между группами респондентов с профильной психологической подготовкой и без 
нее. К первой группе мы относим педагогов-психологов, логопедов, дефектологов 
и студентов заочного отделения факультета психологии. Это обусловлено тем, что 
такая подготовка подразумевает знание об активности личности и ее субъектности 
как базе для развития и психологического роста. 

Предварительные подсчеты показывают, что среди лиц с психологическим об-
разованием выбор в пользу активности личности совершили лишь 29 % респон-
дентов, среди педагогов мы можем наблюдать подобные цифры – активную пози-
цию личности отметили 27 % педагогов. Статистические расчеты с применением 
критерия углового преобразования Фишера также не показали различий по частоте 
встречаемости представления об активности и пассивности личности в понимании 
феномена жизнестойкости у групп респондентов в зависимости от профиля образо-
вания (Ф эмп. = 0,09).

Интересно, что результаты сравнения данных, полученных вышеописанными 
группами респондентов, подтверждают оригинальные данные С. Мадди в апроба-
ции Теста жизнестойкости, которые свидетельствуют о том, что достоверных раз-
личий между респондентами по полу, возрасту и уровню образования не выявлено. 
Конечно, С. Мадди исследовал саму выраженность признака у личности, а не пред-
ставления о нем. Но мы обнаруживаем удивительную особенность: люди, не зани-
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мающиеся вопросами жизнестойкости личности, не изучающие глубоко эту тему, 
все же смогли выделить ключевые характеристики жизнестойкости: активность, 
диспозиционный оптимизм, решительность, ответственность, опыт, стрессоустой-
чивость, чувство юмора. Различие лишь в том, что представления о жизнестойко-
сти первой группы респондентов, не отметивших активность личности в вопросах 
преодоления трудных ситуаций, заключены в рамки резильентности и нуждаются 
в расширении.

Выводы. 
1. Анализ данных опроса показал, что больше половины респондентов, рабо-

тающих в сфере образования, понимают жизнестойкость как терпение, адапта-
цию, стойкость, эмоциональную сдержанность, тем самым определяя личность 
как объекта воздействия, не упоминая способностей или характеристик, которые 
предполагают изменение воздействий, ситуаций или выход из них. Таким образом, 
гипотеза о том, что представления о жизнестойкости у педагогических работников 
заключены в рамки идеи терпения и стойкости, а факт активности личности в это 
определение не включается, нашла свое эмпирическое подтверждение.

2. В то же время не выявлено статистически значимых различий между пред-
ставлениями о жизнестойкости у респондентов с углубленным психологическим 
образованием и без такового. И это позволяет нам предположить, что специалисты 
«помогающих профессий», не взирая на специальную подготовку, работая с детьми 
и подростками, находящимися в ситуации кризиса или в трудной жизненной ситуа-
ции, будут прорабатывать сценарии смирения, терпения, приспособления, а не пре-
образования, переформатирования ситуации через поиск дополнительных ресурсов 
(своих или других людей, организаций), апробацию новых моделей поведения.

Так, в своем исследовании мы отразили особенности разработанности проблемы 
жизнестойкости в отечественной науке, и в парадигме определения имплицитности 
и эксплицитности как научного и повседневного понимания термина выяснили, что 
при едином эксплицитном представлении проблемы ее трактовка в академическом 
поле изучаемого феномена также неоднозначна и разнообразна, как и представле-
ния у практиков в повседневной жизни. Эта информация указывает на актуальность 
нахождения путей к уточнению термина жизнестойкости как понятия, смысл ко-
торого обязан быть ясным для конструктивной практической и исследовательской 
деятельности. 

Определяя имплицитность в качестве неявности, скрытого смысла, мы обна-
руживаем наличие исключительно положительных, важных личностных харак-
теристик в эксплицитных представлениях о жизнестойкости – педагоги пишут 
о терпении, эмоциональной стабильности, стойкости, включенности, оптимизме, 
активности, тогда как на имплицитном уровне мы трактуем суть большинства сооб-
щений в контексте пассивности личности в трудной ситуации. Именно имплицит-
ные представления – и в смысле неявности, и в смысле обыденности – определяют 
вектор поведения на всех уровнях. Воспитание терпения и смирения в трудной си-
туации на микроуровне определяет пассивность или активность позиции личности 
на мезо- и макроуровнях: смирение в науке, культуре, политике. Именно поэтому, 
работая с понятиями на эфемерном уровне, пропуская их в открытый доступ, из-
учая их, подтверждая гипотезы, мы должны брать ответственность за имплицитный 
посыл сообщения, который и из которого формируется посыл социальный, опреде-
ляющий вектор развития личности и общества.
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Очевидно, что проблема требует своего дальнейшего исследования и с точки 
зрения увеличения численности респондентов, и с точки зрения возможности выяв-
ления того факта, как именно содержательное понимание феномена жизнестойко-
сти определяет саму интерпретацию социального контента, отбор педагогом и (или) 
специалистом помогающих профессий методов развития и коррекции для подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации или уже обнаруживающих выра-
женные признаки социально-психологической дезадаптации.
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Проявление тревожности и эмоциональной направленности  
в подростковом возрасте и их влияние на школьную успеваемость
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ и результаты эмпириче-
ского исследования проблемы тревожности и эмоциональной направленности в под-
ростковом возрасте. Выделяются такие особенности личности подростка, как тре-
вожность и общая эмоциональная направленность. Отмечено, что в отечественных 
исследованиях направленность рассматривается в разных плоскостях и направлени-
ях, таких как психофизиология, педагогическая психология, социология, философия, 
и в каждом из направлений выделяется ведущее образование, которое формирует на-
правленность. Представлена характеристика основных типов эмоциональной направ-
ленности и их влияние на академическую успеваемость. В заключение отмечается, 
что высокий уровень тревожности и акезитивный тип эмоциональной направленно-
сти могут оказать свое влияние на академическую успешность подростка.

Ключевые слова: тревожность; школьная тревожность; направленность; эмоцио-
нальная направленность; школьная успеваемость; подросток; подростковый возраст. 
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Research Article

The Manifestation of Anxiety and Emotional Orientation  
in Adolescence and their Impact on School Performance

Natalia М. Manturova1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents a theoretical analysis and results of an empirical study of 
the problem of anxiety and emotional orientation in adolescence. The personality features 
of a teenager, such as anxiety and general emotional orientation, are highlighted. It is noted 
that in Russian research, orientation is considered in different planes and directions, such 
as psychophysiology, educational psychology, sociology, philosophy, and in each of the 
directions a leading education is allocated, which forms the orientation. The characteristics 
of the main types of emotional orientation and their impact on academic performance are 
presented. In conclusion, it is noted that a high level of anxiety and a positive type of 
emotional orientation can have an impact on the academic success of a teenager.

 © Мантурова Н. М., 2025
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Актуальность избранной темы обусловливается тем, что существует тенденция 
на изменение системы среднего общего образования, на усложнение программы 
обучения школьников. Подростки в ответ на данные изменения должны адаптиро-
ваться к новым стандартам проверки знаний, и данная адаптация выражается в ака-
демической успеваемости подростка в школе. Также большинство подростков под-
вергаются чрезмерным нагрузкам в связи проведением экзаменов в формате ГИА 
и ЕГЭ.

На сегодняшний день исследование факторов, влияющих на академическую 
успеваемость подростков, является актуальным. Изучение данной проблемы важно 
не только с целью выявления успешности обучения учащегося на текущий момент, 
но и с точки зрении его успешности в дальнейшей жизни. Исследованием факторов, 
влияющих на академическую успешность школьников и студентов, в настоящий 
момент занимаются отечественные ученые А. А. Волочков, Т. О. Гордеева, Э. С. Ла-
биб, Н. М. Бабаева, Д. Ю. Гребенкин, З. А. Киселева, О. Б. Гилева, Н. А. Коновалова.

Подростковый возраст имеет ряд особенностей, которые проявляются не только 
в физиологических, но и психологических и социальных изменениях человека. Об-
щеизвестно, что подростковый период знаменуется глобальной гормональной пере-
стройкой организма, а усиленное функционирование желез внутренней секреции 
повышает возбудимость нервной системы. Все это ведет к изменениям в поведении, 
у подростков наблюдается вспыльчивость, раздражительность, резкость, обидчи-
вость по отношению к взрослым и сверстникам. Физические изменения благопри-
ятно влияют на формирование новых навыков и умений, показывают возможности 
для дальнейшего выбора профессии. У подростка появляется осознание своей фи-
зической силы, привлекательности, которое ведет к формированию адекватной или 
высокой самооценки; в свою очередь, осознание своей слабости и непривлекатель-
ности может спровоцировать формирование низкой самооценки, замкнутости, не-
верие в свои силы.

В социальном аспекте подросток начинает вовлекаться во взрослую жизнь, тем 
самым происходит усвоение правил и норм общества. Особым новообразовани-
ем подросткового возраста является чувство взрослости, которое влияет на отно-
шение с людьми и выражает новую жизненную позицию подростка [9]. В отече-
ственной психологии нет единого мнения на счет ведущей деятельности в данном 
возрасте, например, Д. Б. Эльконин [22] выявляет интимно-личностное общение,  
а Д. И. Фельдштейн [20] – общественно полезную деятельность. Особенность со-
циальной ситуации состоит в том, что подросток вовлечен в новую систему отно-
шений и общения с взрослыми, учителями, сверстниками, в которой уже следует 
учитывать их особенности личности и требования. Подросток начинает активно 
включаться в коллективную деятельность, часто имеющую общественно полезную 
направленность, которая помогает усваивать новые роли, ценности, формируя нрав-
ственные качества.
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В своих исследованиях Д. И. Фельдштейн [20], изучая подростков, пришел к вы-
водам, что данный возрастной период знаменуется становлением позиции личности 
в обществе через деятельность, которая носит социально одобряемый и признавае-
мый характер. Подросток стремится занять значимое место в мире взрослых, про-
буя свои силы и навыки в группе сверстников. Происходит рост самостоятельности, 
стремление к самоактуализации, растет способность к рефлексии, вместе с этим 
появляется более глубокий внутренний мир и осознание личностных особенностей 
и качеств. В возрасте 10–11 лет подростки начинают «принимать себя», преимуще-
ственно видя в себе больше негативных черт, чем позитивных. В 12–13 лет преоб-
ладает позитивное отношение со стороны сверстников, которое складывается с не-
гативной самооценкой самого подростка. А в 14–15 лет у подростков происходит 
общий сдвиг в сторону негативной самооценки. Исследуя больше тысячи подрост-
ков, автор пришел к выводу, что актуальной задачей для психологов в работе с дан-
ной возрастной категорией является нахождение и применение такой деятельности 
подростков, которая может обеспечить им перспективу стать реальным субъектом 
культуры, социальной жизни, а через это субъектом своего развития.

По мнению К. Н. Поливановой [16], в подростковом возрасте важна деятель-
ность, которая обладает авторским замыслом. Данные замыслы могут реализовы-
ваться через проектную деятельность, в которой подросток может проявить свою 
субъектность, создать что-то новое самостоятельно или в коллективе. В коллектив-
ной деятельности подростки усваивают новые обязанности и роли, вместе изменя-
ют образ проектируемого продукта через обсуждение и планирование.

В старшем школьном возрасте подросток находится на новом этапе вхождения 
во взрослую, самостоятельную жизнь, который создает новую социальную ситуа-
цию его развития. Наступает момент самоопределения, намечаются пути дальней-
шей жизни и профессии. Именно профориентация, выбор профессии выходит на 
первый план, создавая в психике своеобразную внутреннюю позицию. Для под-
ростка возрастает значимость учебы, определенных предметов, которые задают 
вектор его будущего развития. Сначала учебные интересы подростка определяют 
выбор профессии, но в старшем школьном возрасте происходит обратное явление: 
выбранная профессия формирует учебные интересы. В это время акцент смещается 
на те предметы, которые будут важны для будущей профессии, а значимым стано-
вится успеваемость.

Обучаемость и успеваемость школьника не всегда совпадают между собой. Об-
учаемость ребенка может быть высокой, но личностные особенности могут вносить 
коррективы в проявлении данных знаний, что сказывается на оценке учебных до-
стижений. В Российской Федерации успеваемость выражается в пятибалльной си-
стеме оценок, которая фактически распределяет учащихся класса по группам «дво-
ечники», «троечники», «хорошисты» и «отличники». Но часто одни и те же учебные 
достижения могут оцениваться по-разному, на это влияет много причин.

В своей работе Т. А. Шилова [21] изучала школьников, в поведении и учебе кото-
рых есть отклонения или отставание, и выделила виды неуспеваемости учащихся: 
устойчивая по всем предметам, устойчивая по одному предмету (специфическая 
неуспеваемость) и эпизодическая неуспеваемость. 

В свою очередь М. В. Гамезо с соавторами, опираясь на теоретические взгляды 
Ю. З. Гильбух, описал три основные типа неуспеваемости по учебному предмету: 
учащиеся с низкой эффективностью, учащиеся с низкой интенсивностью и уча-
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щиеся с сочетаниями данных признаков в учебной деятельности. Ученики с низ-
кой интенсивностью в учебной деятельности проявляют большую отвлекаемость 
и невнимательность на уроках, могут нарушать дисциплину, получать замечания 
от учителей, проявляют нежелание заниматься предметом, при этом обладают до-
статочным уровнем умственного развития. Учащиеся с низкой эффективностью от-
личаются внимательностью, стараются «вникнуть в предмет, тратят много време-
ни, чтобы понять предмет, но не справляются из-за несформированности умений 
и навыков учения, недостатков познавательной сферы, пробелов в знаниях из-за 
болезни» [4, с. 186].

В своей работе П. П. Блонский осветил проблему школьной успеваемости и вы-
делил факторы, которые влияют на академическую успешность школьников: «тре-
бования, которые предъявляют учащимся, психические и физические возможности 
учащихся, социальные условия их жизни, обучения и воспитания в школе и вне 
школы» [2, с. 314].

По мнению Т. Ю. Кураповой, «именно учет индивидуальных особенностей уча-
щихся может помочь решить проблему освоения учебных программ» [11, с. 108]. 
Данную точку зрения разделяет Е. Р. Слободская, которая рассматривает проблему 
успеваемости школьников. По ее мнению, «в школах есть ученики, которые испы-
тывают значительные трудности в усвоении школьной программы, и, таким обра-
зом, попадают в разряд неуспешных в обучении» [19, с. 72]. Данное явление связано 
с тем, что каждый ученик обладает своими особенностями личности, тем самым не 
каждый ученик способен освоить те или иные учебные программы, в результате на-
блюдается неравномерная успеваемость в школах.

В современных психологических исследованиях достаточно освещена тема тре-
вожности и успешности обучения как школьников, так и студентов. Так, практиче-
ская работа проведена на старших подростках, было решено освещать те исследо-
вания, которые проводились на младшем подростковом возрасте.

Разрабатывая тему тревожности и ее влияния на учебную деятельность,  
А. В. Микляева и П. В. Румянцева исследовали образовательные программы как 
фактор формирования школьной тревожности. В результате исследования ученые 
выявили такие факторы, которые влияют на развитие школьной тревожности под-
ростка: «учебные перегрузки, неспособность учащегося справиться со школьной 
программой, неадекватные ожидания со стороны родителей, неблагоприятные от-
ношения с педагогами, регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные си-
туации, смена школьного коллектива, непринятие детским коллективом» [12, с. 26].

По мнению В. М. Астапова, «тревожность у детей негативно влияет на успевае-
мость в школе и социальную адаптацию подростка» [1, с. 128]. Исследователь счи-
тает, что тревожность может быть сформирована завышенными требованиями ро-
дителей и учителей, тем самым ребенок чувствует себя неуспешным, если не имеет 
способностей и склонностей к выполнению требуемых задач.

О. В. Винникова и О. В. Бубновская исследовали личностные особенности и успе-
ваемость подростков. Авторы выявили, что учащиеся с высоким уровнем успева-
емости обладают низким уровнем тревожности и нервного напряжения, а также 
проявляют склонность к риску, смелость и желание самоутвердиться; «у учащих-
ся с низкой успеваемостью преобладает высокая тревожность и низкие показатели 
склонности к самоутверждению и риску» [3, с. 210].

Исследователь Т. А. Парфенова [15] рассматривала тревожность и ее взаимос-
вязь с успешностью в учебной деятельности у подростков. В результате исследова-
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ния было выявлено, что чем выше уровень тревожности у подростка, тем он менее 
успешен в учебе. У учащихся с высоким уровнем тревожности выявлена низкая 
успеваемость, а у подростков с низким уровнем тревожности преобладает высокий 
уровень успеваемости.

Изучая особенности проявления тревожности у подростков 13–14 лет, Т. М. Па-
раничева с коллегами провела исследование, в результате которого было выявлено, 
что «у 14-летних подростков по сравнению с 13-летними более выражены астениче-
ские расстройства, депрессивные расстройства. Так же выявили половые различия, 
а именно у девочек сильнее, чем у мальчиков, выражены нарушения ВНС, обсес-
сивнофобические и астенические расстройства» [14, с. 89], а также было доказано, 
что все патологические нарушения сопутствуют друг другу, а сочетанная патология 
выявлена у каждого второго из трех детей 13–14 лет.

В своей работе С. Н. Дмитриева. Т. В. Евдокарова, И. И. Попова [8] исследовали 
тревожность и ее влияние на успеваемость подростков. В результате исследования 
авторы пришли к выводу, что тревожность у подростков оказывает влияние на успе-
ваемость и поведение: чем выше уровень тревожности у подростка, тем ниже его 
академическая успеваемость.

Изучая психологические особенности школьной тревожности, Ж. Г. Гаранина 
и Н. С. Русяйкина, сравнивая школьников 7 и 9 классов, выявили, что большинство 
учащихся обладают повышенным и высоким уровнем школьной, самооценочной 
и межличностной тревожности. А также обнаружили, что у старших учащихся од-
ним из факторов, провоцирующих школьную тревожность, являются контрольные 
работы, итоговые тестирования и подготовка к основному государственному экза-
мену [5].

В результате теоретического анализа исследований, посвященных типам эмоци-
ональной направленности у подростков, было выявлено, что на данный момент в со-
временной психологической литературе практически не освещен данный феномен. 
Исследователи изучают общую эмоциональную направленность преимущественно 
на выборке студентов, в юношеском возрасте. В небольшом количестве работ по 
данной теме было выявлено, что в подростковом возрасте общая эмоциональная 
направленность исследуется в рамках профессионального самоопределения. Было 
обнаружено только одно исследование, которое полностью удовлетворяет наш ис-
следовательский интерес, т. е. в нем освещается взаимосвязь эмоциональной на-
правленности, тревожности и академической успеваемости у подростков.

В своем исследовании М. Ю. Дербенева выявила значимые взаимосвязи меж-
ду типами эмоциональной и профессиональной направленности у подростков. 
Обнаружено, что в возрасте 14–15 лет исследовательский тип профессиональной 
направленности связан с праксическими, романтическими, эстетическими и гно-
мическими эмоциональными типами. Автор выделила, что «в том же возрасте пред-
принимательский тип образует связи с эстетической, глористической и пугнической 
эмоциональной направленностью» [6, с. 289]. Данное исследование показывает, что 
такие типы эмоциональной направленности подростка, как романтическая, гности-
ческая и эстетическая, имеют наибольшее количество связей с типами профессио-
нальной направленности. То есть эмоциональная направленность может выступать 
как основа для формирования познавательных интересов и типов профессиональ-
ной направленности.

В исследовании «Эмоциональная направленность личности как фактор профес-
сионального самоопределения старшеклассников» [7] М. Ю. Дербенева выявила, 
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что эмоциональные ценности влияют на выбор профессии и отношение к ней. 
Например, подростки с глористической эмоциональной направленностью делают 
свой профессиональный выбор раньше других типов; выраженная пугническая 
эмоциональная направленность связана с устойчивостью профессионального вы-
бора; подростки с выраженными праксическими эмоциями обладают большим 
количеством дополнительных занятий, долгих увлечений во внеурочной деятель-
ности; выраженная эстетическая эмоциональная направленность проявляется 
у подростков в самостоятельности в профессиональном самоопределении; у под-
ростков с выраженными акизитивными эмоциональными ценностями преоблада-
ют внешние мотивы при выборе профессии. Таким образом, типы эмоциональной 
направленности могут по-разному влиять на процесс профессионального само-
определения у старшеклассников.

В своем исследовании И. А. Синкевич и Т. В. Тучкова [18] рассматривали вза-
имосвязь эмоционального интеллекта и уровень тревожности у подростков. В ре-
зультате эмпирического исследования авторы пришли к выводу, что высоким уров-
нем эмоционального интеллекта обладают подростки с низким уровнем реактивной 
и личностной тревожности, а низкий уровень эмоционального интеллекта присущ 
подросткам с высоким уровнем реактивной и личностной тревожности.

Р. В. Овчарова [13] в своей работе «Взаимосвязь базовых ценностей и типов эмо-
циональной направленности личности студентов университета» выявила, что у сту-
дентов социологических специальностей приоритетно проявляется гностическая 
и эстетическая эмоциональная направленность. Они связаны с такими ценностями, 
как потребность в автономии, самоконтроле и независимости, а такие потребности, 
как доминантность, престиж, богатство, статусность, получение удовольствий, не 
являются для респондентов актуальными. А. А. Путрич и Ю. К. Садовская [17] из-
учали эмоциональную направленность и учебную мотивацию у студентов. Авторы 
выявили, что у учащихся со средним баллом «хорошо» и «отлично» преобладает 
альтруистическая и коммуникативная эмоциональная направленность, а у учащих-
ся со средней успеваемостью выражена романтическая и эстетическая эмоциональ-
ная направленность.

Т. Е. Круглова провела исследование для выявления взаимосвязей между типа-
ми эмоциональной направленности, школьной тревожностью и уровнем успевае-
мости у подростков. В результате автор выявила значимые взаимосвязи, а именно: 
учащиеся с выраженной эстетической и гностической эмоциональной направлен-
ностью обладают более высоким уровнем успеваемости; учащиеся с высокими 
показателями школьной тревожности по шкале «страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих» [10, с. 282] учатся лучше, чем те, которые не имеют данного 
устремления; учащиеся с выраженной школьной тревожностью по шкале «фру-
страция потребности в достижении успеха» «обладают низкой успеваемостью, то 
есть получая плохие оценки подросток не удовлетворяет свою потребность быть 
успешным» [10, с. 283].

Таким образом, в результате теоретического анализа феномена общей эмоцио-
нальной направленности личности и тревожности в подростковом возрасте можно 
сделать случающие выводы.

1. Подростковый возраст является важным этапом в формировании личности че-
ловека.

2. Такие особенности личности подростка, как тревожность и общая эмоцио-
нальная направленность, представляют интерес для изучения.
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3. Выраженность типов эмоциональной направленности оказывают влияние на 
школьную тревожность.

4. Повышенный и высокий уровень тревожности могут оказать свое влияние на 
академическую успешность подростка.

5. Общая эмоциональная направленность и выраженность ее типов может иметь 
взаимосвязь с тревожностью и академической успешностью подростка.

На основании теоретического анализа и обобщения результатов по интересую-
щей нас проблеме определялись исходные позиции эмпирического исследования, 
его цель, задачи, методы.

Цель исследования состояла в изучении тревожности и общей эмоциональной 
направленности у старших подростков.

Базой исследования послужила МБОУ города Новосибирска «СОШ № 155». Ис-
пытуемыми стали 86 обучающиеся 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классов, средний возраст 
испытуемых – 14 лет (40 мужского пола, 46 женского пола). 

На практике применяли следующие психологические инструменты: опросник 
«Шкала реактивной и личностной тревожности» (ШРЛТ) Ч. Д. Спилбергера (в адап-
тации Ю. Л. Ханина); опросник школьной тревожности Б. Филлипса; опросник 
«Определение общей эмоциональной направленности личности» Б. И. Додонова.

В результате исследования выявлено, что уровни выраженности ситуативной 
тревоги распределяются следующим образом (рис. 1): низкий уровень – у 11 % об-
учающихся, средний – у 55 % обучающихся и высокий – у 34 % обучающихся. 
В результате распределения эмпирических данных респондентов по уровню выра-
женности личностной тревожности получили, что низкий уровень демонстрируют 
16 % обучающихся, средний – 41 % обучающихся и высокий – 43 %.

Рис. 1. Распределение результатов личностной и ситуативной тревожности, в %

Полученные результаты позволяют констатировать, что у большинства под-
ростков преобладают умеренный уровень ситуативной тревожности и высокий 
уровень личностной тревожности. То есть у подавляющего большинства учащих-
ся тревожность является неотъемлемой частью личности и проявляется в деятель-
ности. Умеренная ситуативная тревога позволяет адекватно оценивать опасность 
ситуации, реагировать соизмеримо внешним стимулам, помогает сориентироваться 
и предпринять дальнейшие действия. В то время как при высокой личностной тре-
вожности учащиеся могут испытывать напряжение, особенно в момент ситуации 
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проверки знаний. Высокая личностная тревожность может проявляться в соматиче-
ских реакциях, мешать в ситуации проверки знаний, выхода к доске, ответа с места, 
тем самым снижая возможную оценку учащегося и, как следствие, академическую 
успеваемость подростка. Данные результаты позволили предположить, что суще-
ствует связь тревожности и академической успешности у подростков.

В результате проведенного анализа шкал (факторов) опросника школьной тре-
вожности были выявлены следующие результаты (рис. 2).

Показатели шкалы «Общая тревожность в школе» свидетельствуют о том, что 
66,3 % учащихся обладают тревожностью ниже повышенного уровня, 22,1 % имеют 
повышенный уровень выраженности и 11,6 % учащихся имеют высокую общую 
тревожность в школе. Полученные данные показывают, что большинство учащихся 
не испытывают чувство тревоги, находясь в школе.

Рис. 2. Распределение результатов по шкалам школьной тревожности Б. Филлипса, в %

Показатели шкалы «Переживание социального стресса» свидетельствуют о том, 
что 77,9 % учащихся обладают тревожностью ниже повышенного уровня, 22,1 % 
имеют повышенный уровень выраженности, показатели высокого уровня школьной 
тревожности по данной шкале не были выявлены. Можно заключить, что у боль-
шинства учащихся не возникает тревожности при коммуникации, в особенности со 
сверстниками, одноклассниками.

Показатели шкалы «Фрустрация потребности в достижении успеха» свидетель-
ствуют о том, что 77,9 % учащихся обладают тревожностью ниже повышенного 
уровня, 20,9 % имеют повышенный уровень выраженности и 1,2 % учащихся име-
ют высокий уровень выраженности тревожности. Результаты говорят о том, что 
большинство учащихся находят пути для реализации своей потребности в достиже-
нии успеха, например высокого результата в учебе.

Показатели шкалы «Страх самовыражения» свидетельствуют о том, что 59,3 % 
учащихся обладают тревожностью ниже повышенного уровня, 30,2 % имеют по-
вышенный уровень выраженности и 10,5 % учащихся обладают высоким уровнем 
выраженности тревожности. Полученные данные свидетельствуют о том, что пре-
имущественно учащиеся не испытывают тревожность в ситуациях, где необходимо 
продемонстрировать свои способности, знания, умения, навыки. Но треть учащих-
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ся находят такие ситуации тревожащими, что может влиять на их академическую 
успешность.

Показатели шкалы «Страх ситуации проверки знания» свидетельствуют о том, что 
48,8 % учащихся обладают тревожностью ниже повышенного уровня, 30,2 % имеют 
повышенный уровень выраженности и 20,9 % учащихся имеют высокую тревож-
ность. Данные показывают, что большинство учащихся переживают состояние тре-
вожности в момент проверки знаний, например при сдаче экзаменов и написании 
самостоятельных и контрольных работ.

Показатели шкалы «Страх несоответствовать ожиданиям окружающих» свиде-
тельствуют о том, что 67,4 % учащихся обладают тревожностью ниже повышенного 
уровня, 12,8 % имеют повышенный уровень выраженности и 19,8 % учащихся име-
ют высокую тревожность. Полученный результат показывает, что у данной выборки 
учащихся не возникает тревожность из-за возможного несоответствия ожиданиям 
со стороны окружающих людей.

Показатели шкалы «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» сви-
детельствуют о том, что 66,3 % учащихся обладают показателями тревожности 
ниже повышенного уровня, 14 % имеют повышенный уровень выраженности 
и 19,8 % учащихся имеют высокий уровень тревожности. Результаты говорят о том, 
что большинство учащихся обладают достаточным уровнем физиологической со-
противляемости стрессу, т. е. физиологические симптомы тревожности, такие как 
покраснение или побледнение кожного покрова, учащенное сердцебиение, потоот-
деление, не проявляются в ситуации стресса.

Полученные данные соответствуют возрастным нормам, преобладание резуль-
татов ниже повышенного уровня тревожности показывает, что большинство под-
ростков не испытывают школьной тревожности. Данные свидетельствуют о том, 
что необходимо провести разделение учащихся на экспериментальные группы по 
успеваемости, чтобы получить более точные и содержательные результаты.

В результате анализа шкал эмоциональной направленности (рис. 3) можно за-
ключить, что у данной выборки учащихся существуют ярко выраженные направ-
ленности, такие как «альтруистическая», «коммуникативная», «праксическая», 
«романтическая», «эстетическая» и «гедонистическая». Можно заключить, что для 
данных учащихся важны такие потребности, как отдавать, делиться, содействовать, 
помогать окружающим, общение и коммуникации с другими, необходимость актив-
но действовать, ставить цели и достигать поставленных целей, добиваться желаемо-
го результата в деятельности, также важны ощущение таинственного и необычного, 
восприятие чего-то прекрасного, красивого вокруг себя, физический и душевный 
комфорт.

Такие эмоциональные направленности личности, как «глористическая», «пугни-
ческая», «гностическая» и «акизитивная», проявлены на низком и среднем уровне. 
Данные результаты могут свидетельствовать о том, что выборка учащихся спокойно 
относится к таким потребностям, как слава, переживание успеха на виду у дру-
гих людей, потребности в известности, т. е. предпочитают не выделяться из общего 
числа учащихся, быть в «середине», также предпочитают не рисковать и не испы-
тывают яркой потребности в ощущении опасности, учащиеся предпочитают спо-
койствие и безопасность в окружающей среде, учащиеся в большинстве своем не 
получают искреннего удовольствия от изучения школьных предметов, а изучают 
их, потому что так надо, а также о том, что у большинства учащихся не возникает 
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яркой потребности в накопительстве, коллекционировании вещей, которые выходят 
за рамки практической нужды.

Рис. 3. Распределение результатов типов эмоциональных направленностей Б. И. Додонова, в %

Для проверки гипотезы о влиянии типов эмоциональной направленности обуча-
ющихся на школьную тревожность был проведен регрессивный анализ. Итоги ре-
грессии для зависимой переменной «академическая успеваемость» были получены 
следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты множественной регрессии предикторов для переменной   

«Школьная тревожность»

Общая эмоциональная  
направленность БЕТА Ст.Ош. - 

БЕТА B Ст.Ош. - 
B t(75) p-знач.

Альтруистическая -0,12911 0,136711 -0,0269 0,028548 -0,9444 0,3479
Коммуникативная 0,01122 0,132764 0,0021 0,025864 0,0845 0,9328
Глорическая 0,11361 0,131696 0,0174 0,020171 0,8626 0,3910
Праксическая 0,14255 0,129718 0,0287 0,026164 1,0989 0,2753
Пугническая -0,10021 0,128303 -0,0130 0,016707 -0,7811 0,4372
Романтическая 0,00683 0,138518 0,0012 0,024844 0,0493 0,9607
Гностическая 0,47449 0,130950 0,0326 0,024487 1,3325 0,0467
Эстетическая 0,13287 0,111095 0,0249 0,020852 1,1960 0,2354
Гедонистическая -0,15769 0,123727 -0,0256 0,020120 -1,2745 0,2064
Акизитивная 0,65183 0,119948 -0,0314 0,015002 -2,0995 0,0391

Итоги регрессии для зависимой переменной «школьная тревожность» проде-
монстрировали, что ее изменчивость обусловлена двумя типами эмоциональной на-
правленности обучающихся (коэффициент детерминации R2 = 0,315): гностическая 
направленность, которая вносит статистический значимый положительный вклад 
(0,47), акизитивная эмоциональная направленность (0,65) – положительный вклад. 
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Необходимо отметить, что распределение подростков по выраженности типов эмо-
циональной направленности показало, что романтическая и коммуникативные на-
правленности в меньшей степени представлены в данной выборке респондентов. 
Такие результаты отражают тот факт, что при выраженности у подростков акизи-
тивной и гностической направленности повышается школьная тревожность. 

Таблица 2
Результаты множественной регрессии предикторов для переменной  

«Школьная тревожность»

Предикторы R F p R2 Стандартная 
ошибка оценки

Акизитивная,  
Гностическая 0,65 11,83 0,03 0,315 0,15

Предикторами психологической переменной «Общий уровень школьной тре-
вожности» являются следующие переменные: «Акизитивная и гностическая эмо-
циональные направленности» изменчивости 54 % зависимой переменной, оценка 
качества модели проведена дисперсионным анализом F (21,73) = 6,1690 p = 0,03. 
Таким образом, выявлена каузальная связь между школьной тревожностью и аки-
зитивной эмоциональной направленностью: (R = 0,84); психологический климат  
(R = 0,65), Достоверность влияния подтверждается дисперсионным анализом  
(F = 11,83 при p < 0,03). Следовательно, модель регрессии может быть содержатель-
но интерпретирована. Модель описывает 54 % изменчивости переменной «общая 
школьная тревожность», ошибочное предсказания составляет всего 0,15 балла. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, получе-
ние положительных эмоций от накопления вещей, в которых обучающиеся не нуж-
дается, а также высокая потребностью в «когнитивной гармонии» и «неудержимое 
стремление преодолеть противоречия в собственных рассуждениях, привести все 
в систему» способствуют нарастающему эмоциональному неблагополучию под-
ростка в школе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что акизитивная 
и гностическая эмоциональные направленности подростков являются предиктора-
ми общей школьной тревожности. 
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Взаимосвязь ценностей и профессиональной идентичности 
студентов в условиях смешанного обучения в вузе
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Аннотация. Быстрое развитие информационных технологий естественным об-
разом затронуло систему образования, с ростом использования цифровых ресурсов 
возросла распространенность смешанного обучения среди образовательных учреж-
дений. В статье определены факторы, влияющие на формирование профессиональ-
ной идентичности в условиях смешанного обучения в вузе. Показано, что именно 
ценности опосредуют становление профессиональной идентичности обучающихся. 
Представленные результаты доказывают, что ценности являются предикторами про-
фессиональной идентичности. Сделан вывод, что основным ценностным детерми-
нантом выступает ценность духовного удовлетворения. 

Ключевые слова: ценности; ценностные предикторы; профессиональная идентич-
ность; студенты; смешанное обучение.
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Research Article

Interrelation of Values and Professional Identity of Students  
in Conditions of Mixed Education at the University
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Abstract. The rapid development of information technology has naturally affected the 
education system, and with the increasing use of digital resources, the prevalence of blended 
learning among educational institutions has increased. The article identifies the factors 
influencing the formation of professional identity in the context of blended learning at the 
university. It is shown that it is values that mediate the formation of studentsʼ professional 
identity. The results of the proof of values as predictors of professional identity are presented 
and it is concluded that the main value determinant is the value of spiritual satisfaction.
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Системы смешанного обучения стали признанными инструментами для высших 
учебных заведений во всем мире. Обширное внедрение цифрового обучения было 
обусловлено пандемией COVID-19, когда образовательные учреждения должны 
были перейти полностью на онлайн-обучение в краткие сроки. Благодаря быстро-
му развитию информационных технологий университеты изменили свою образо-
вательную систему, интегрировав новые цифровые технологии в образовательный 
процесс. Путем разработки цифровых ресурсов на платформе университета и вы-
сокой включенности технических специалистов это стало возможным. Кроме того, 
с ростом использования интернета смешанное обучение стало чрезвычайно рас-
пространенным, многие высшие учебные заведения включили его в свои образова-
тельные программы, стремясь извлечь из этого несколько преимуществ, таких как: 
повышение доступности образования, удовлетворение потребностей студентов, 
формирование у студентов цифровой компетентности и профессиональной иден-
тичности, большей погруженности в учебный процесс. Таким образом, смешанное 
обучение относится к сфере предоставления образовательных ресурсов с помощью 
цифровых технологий и становится незаменимым инструментом для повышения 
качества преподавания и обучения [2; 4; 17].

Сегодня библиография по внедрению систем дистанционного обучения насчи-
тывает несколько тысяч исследований. Однако мало эмпирических исследований 
было сосредоточено на определении факторов, влияющих на формирование про-
фессиональной идентичности в условиях смешанного обучения в вузе. В этом 
контексте важным является рассмотрение ценностей в качестве предикторов фор-
мирования идентичности к профессии у студентов. Чтобы определить важность 
ценностей учащихся в контексте смешенного образования, сначала выделим клю-
чевые конструкции ценностей и докажем важность фокусировки на ценностях в об-
разовании, подчеркивая, как ценности связаны с другими конструкциями, такими 
как установки, убеждения, интересы и профессиональная идентичность. 

V. Tiberius [18] описывает ценности как сложные психологические состояния, 
несущие в себе собственные стандарты, которые личность реализует и актуализи-
рует разными способами и в разной степени. Ценности формируют наши стрем-
ления, отношения и то, как мы видим мир, а также направляют наши суждения, 
убеждения, поведение и решения [15]. Ценности позволяют личности планировать 
и оценивать свою деятельность и жизнь в целом. Субъекты стремятся следовать 
ценностям, имеющим для них особое значение, и чувствуют себя оптимально, когда 
они достигаются, но испытывают негативные реакции (например, неудовольствие, 
разочарование, скуку, беспокойство, бессмысленность), когда эти ценности подвер-
гаются угрозе [1]. В таком же контексте можно рассматривать ценности обучаю-
щихся, когда их ценности реализуются или актуализируются на занятиях, студенты 
чувствуют свою причастность и вовлеченность к деятельности, социальную связь 
и поддержку, получают удовольствие от обучения, так как оно наполнено для них 
личностным смыслом. Когда же ценность не реализуется, игнорируется или же от-
личается от ценностей профессиональной группы, то студент теряет смысл и инте-
рес к обучению, становится отчужденным и непричастным [16]. 
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Таким образом, ценности являются основными составляющими благополучия 
личности [18], определяемым как максимальное удовлетворение ценностей в со-
четании с «хорошим самочувствием и функционированием» [10, p. 839]. В свою 
очередь, A. A. Alexandrova [6] показала, что ценности зависят от контекста, т. е. цен-
ности могут различаться в зависимости от культурных групп, физической среды, 
а также профиля обучения. Понимание ценностей как сложных образований де-
монстрирует, как некоторые ценности могут формироваться вследствие получения 
субъективного опыта. Например, студенты могут ценить интерес к науке, считая 
ее важной для своего обучения. Одновременно, по мере того как они преследуют 
другие ценности, связанные с обучением (например, понимание другого человека, 
участие в экспериментах), они могут испытывать повышенный интерес к своей бу-
дущей профессии [3]. Такая актуализация ценностей интереса может способство-
вать вовлеченности в профессию и формированию профессиональной идентично-
сти уже на этапе обучения. Согласно исследованию ряда авторов [14; 20], студенты 
стремятся вкладывать время и усилия в изучение тех тем или дисциплин, которые 
имеют для них особую значимость. Этот выбор зависит от атрибуции задач, со-
стоящих из субъективных ценностей и убеждений личности. Исследователи [20] 
условно разделяют атрибуции задач на четыре составляющих. Первая – внутренняя 
ценность, отражает то, насколько изучаемая тема или дисциплина интересна для 
самого студента. Далее ценность достижения: является ли для студента важным, 
показать хорошую успеваемость по конкретной теме, т. е. получить высокий балл 
при оценке его уровня знаний. Третья составляющая – полезная ценность, позво-
ляет судить о пригодности изучаемой дисциплины для будущей профессиональной 
деятельности, насколько полученные знания будут применимы. Последняя состав-
ляющая – это стоимость, подразумевающая не финансовый компонент, а ресурс-
ный, а именно: оценку трудоемкости и сложности процесса изучения дисциплины 
студентом.

Следовательно, интерес и получение удовольствия от процесса обучения – это 
не просто статические ценности, а динамические элементы, которые можно дости-
гать в контексте обучения в вузе. Причем интерес к предметам обусловливает воз-
никновение поисковой активности, в том числе и в цифровом пространстве, что 
сопровождается не только подготовкой к предмету, но и изучением и написанием 
научных работ с использованием интернета. По данным ряда авторов, специфиче-
ские ценности формируются в процессе обучению и преподавания [5; 12]. Данный 
тезис находит свое отражение во многих исследованиях, направленных на изучение 
особенности формирования ценностей в образовательных организациях [7]. Кроме 
того, в научных работах показано, что именно ценности опосредуют становление 
профессиональной идентичности обучающихся [9].

Итак, можно констатировать имманентную связь профессиональной идентично-
сти и ценностей у студентов. Идентичность определяется как построение взглядов 
на себя посредством деятельности и самокатегоризации в определенных сообще-
ствах или ролях [13]. Индивиды могут иметь несколько идентичностей одновре-
менно, сформированных различиями в ценностях в разных контекстах (например, 
этнических, учебных, научных, профессиональных и т. д.) [19]. Профессиональная 
идентичность, которая формируется в процессе обучения, подразумевает, что сту-
дент стремится стать профессионалом и принимает ценности, нормы и требова-
ния своей будущей профессии. Профессиональная идентичность развивается через 
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учебную самокомпетентность, успеваемость, признание себя как будущего профес-
сионала другими (например, преподавателями, одногруппниками) [8; 11]. Профес-
сиональная идентичность не статична, она видоизменяется и развивается на протя-
жении всей карьеры личности, а ее формирование начинается в процессе получения 
образования. Для студентов высших учебных заведений развитие профессиональ-
ной идентичности включает в себя обретение чувства соответствия между выбран-
ной профессией и между другими идентичностями личности, между ценностями 
личности и выдвигаемыми требованиями к той или иной профессии. Сформиро-
ванная идентичность позволяет студентам перейти к профессиональной роли, не 
испытывая внутриличностных конфликтов, готовя их к ответственности и приня-
тию моральных и этических норм выбранной профессии через осмысленное про-
фессиональное самопонимание [14]. L. Avraamidou и R. Schwartz [8] утверждают, 
что взгляды студентов на будущую профессию и связанные с ней ценности могут 
способствовать или препятствовать развитию их профессиональной идентичности. 
Следовательно, профессиональная идентичность и ценности тесно переплетены.

Таким образом, ценности взаимосвязаны с убеждениями, установками, интереса-
ми, вовлеченностью в процесс обучения студентами, а также их профессиональной 
идентичностью. Они динамичны и могут функционировать как предикторы и как 
результаты. Тем не менее ценности более стабильны, фундаментальны и предска-
зывают профессиональное поведение и профессиональный выбор в процессе об-
разования гораздо чаще, чем другие конструкции. По этим причинам мы выступаем 
за изучение ценностей как предикторов формирования профессиональной идентич-
ности у студентов в контексте смешанного обучения в вузе. 

С этой целью было проведено исследование на выборке студентов с 1 по 4 курс, 
обучающихся по направлению психология и педагогическая психология (N = 292 
человека), в возрасте от 17 до 25 лет (М = 19,73; σ = 1,65), из них 201 женщина 
и 91 мужчина, которые обучались в смешанном формате. Ценности измерялись по 
опроснику терминальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина, для исследования про-
фессиональной идентичности использовалась методика изучения статусов профес-
сиональной идентичности А. А. Азбель.

Определение ценностей как предикторов профессиональной идентичности 
студентов осуществлялось при помощи множественного регрессионного анализа 
с привлечением метода пошагового включения. Переменными откликами высту-
пили статусы профессиональной идентичности: неопределенная идентичность, 
навязанная идентичность, мораторий, сформированная идентичность (табл. 1). 
В результате были получены четыре статистически значимые модели (p = 0,000), 
демонстрирующие, что все включенные в модели ценности умеренно связаны со 
статусами профессиональной идентичности, которые статистически значимо объ-
ясняют более 40 % изменчивости переменных-откликов.

Таблица 1
Итоговые статистики для регрессионных уравнений (переменные-предикторы – ценности; 

переменные отклики – статусы профессиональной идентичности)

Статистики
Переменные отклики – статусы профессиональной идентичности

Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная
1 2 3 4 5

Множест. R 0,502 0,594 0,452 0,494
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5
Множест. R2 0,391 0,455 0,363 0,386
F(7,284) 4,078 7,467 3,872 5,400
p 0,000 0,000 0,002 0,000
Стд. Ош. Оценки 2,878 1,723 3,919 4,992

Итоги регрессии для зависимой переменной неопределенный статус професси-
ональной идентичности продемонстрировали, что его изменчивость обусловлена 
четырьмя ценностями (коэффициент детерминации R2 = 0,39): сфера обучения и об-
разования, которая вносит статистически значимый отрицательный вклад (-0,36), 
высокое материальное положение – положительный вклад (0,16), духовное удов-
летворение – отрицательный вклад (-0,16), активные социальные контакты – по-
ложительный вклад (0,17) (табл. 2). Необходимо отметить, что распределение сту-
дентов по выраженности статусов профессиональной идентичности показало, что 
неопределенный статус в меньшей степени представлен в данной выборке, однако 
некоторые студенты все же обнаруживают неопределенность в области професси-
ональной деятельности (М = 3,74 балла). Такие результаты отражают тот факт, что 
при выраженности у студентов ориентации на социальные контакты и высокого 
материального положения в контексте профессии не сформированы цели и планы 
будущей профессиональной деятельности.

Таблица 2
Итоги регрессии для зависимой переменной неопределенный статус  

профессиональной идентичности

Переменные-предикторы БЕТА Ст.Ош. – 
БЕТА B Ст.Ош. –  

B t(284) p-знач.

Свободный член 4,279 0,787 5,44 0,000
Сфера обучения  
и образования -0,355 0,106 -0,402 0,120 -3,35 0,001

Высокое материальное 
положение 0,163 0,082 0,256 0,129 1,99 0,048

Духовное  
удовлетворение -0,156 0,082 -0,224 0,117 -1,91 0,047

Активные социальные 
контакты 0,165 0,097 0,220 0,130 1,70 0,051

Переменная-отклик навязанный статус профессиональной идентичности также 
образована четырьмя ценностями, три из которых положительно ее детерминиру-
ют – это собственный престиж (0,31), креативность (0,2) и сфера семейной жиз-
ни (0,21), а одна отрицательно – духовное удовлетворение (-0,27) (табл. 3). Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что студенты, ориентируемые на достижение 
собственного престижа, не желающие следовать нормам и требованиям профессии 
и имеющие выраженность семейной сферы, демонстрируют навязанный статус 
профессиональной идентичности, который выражен у незначительного количества 
студентов (М = 0,81 балла). Данный статус отражает то, что выбор студента был 
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сделан не путем собственных размышлений, а под воздействием авторитетного для 
него мнения как более простой способ принятия решения.

Таблица 3
Итоги регрессии для зависимой переменной навязанный статус  

профессиональной идентичности

Переменные-предикторы БЕТА Ст.Ош. – 
БЕТА B Ст.Ош. –  

B t(284) p-знач.

Свободный член 1,560 0,529 2,95 0,003
Собственный престиж 0,305 0,074 0,241 0,058 4,13 0,000
Духовное  
удовлетворение -0,274 0,081 -0,243 0,072 -3,39 0,001

Креативность 0,202 0,082 0,193 0,079 2,46 0,015
Сфера семейной жизни 0,206 0,100 0,151 0,074 2,05 0,041

Две ценности вносят отрицательный вклад в изменчивость моратория – духовное 
удовлетворение (-0,18) и сфера семейной жизни (-0,16) и одна положительно – это 
ценность достижения (0,3) (табл. 4). Несформированная профессиональная иден-
тичность у студентов (статус мораторий, который достаточно высоко представлен 
у обучающихся (М = 8,64 балла)) обусловлена направленностью на достижения 
и ориентированием на семью. Студенты в статусе моратория находятся в осмыс-
ленном поиске подходящей для них профессиональной роли, рассматривая альтер-
нативные варианты профессий.

Таблица 4
Итоги регрессии для зависимой переменной статус  

профессиональной идентичности мораторий

Переменные-предикторы БЕТА Ст.Ош. – 
БЕТА B Ст.Ош. – 

B t(286) p-знач.

Свободный член 6,64 0,925 7,18 0,000
Достижения 0,304 0,090 0,58 0,172 3,39 0,001
Духовное 
удовлетворение -0,176 0,083 -0,34 0,160 -2,12 0,035

Сфера семейной жизни -0,158 0,085 -0,25 0,135 -1,87 0,053

И наконец, сформированный статус профессиональной идентичности, который 
наиболее выражен в исследуемой группе студентов (М = 12,16 балла), образует 
единственная ценность духовное удовлетворение, внося положительный вклад в из-
менчивость этого статуса профессиональной идентичности (0,34) (табл. 5).

Таблица 5
Итоги регрессии для зависимой переменной сформированный статус  

профессиональной идентичности

Переменные-предикторы БЕТА Ст.Ош. – 
БЕТА B Ст.Ош. –  

B t(286) p-знач.

Свободный член 10,62 1,110 9,57 0,000
Духовное  
удовлетворение 0,341 0,085 0,85 0,212 3,99 0,000
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ос-
новным и единственным ценностным детерминантом для сформированного ста-
туса профессиональной идентичности, который наиболее выражен в исследуемой 
выборке студентов, выступает ценность духовного удовлетворения, которая также 
выступает предиктором для остальных статусов идентичности, но при этом несет 
отрицательную нагрузку. Это свидетельствует о том, что чем выше ценность ду-
ховного удовлетворения, тем более сформирована профессиональная идентичность 
у студентов психолого-педагогического направления в процессе смешанного обу-
чения. Отрицательный вклад данной ценности в другие статусы идентичности, от-
ражающие несформированность профессиональной идентичности, указывает на 
важную роль ценности духовного удовлетворения. Это согласуется с предыдущими 
исследованиями, указывающими, что ценности являются основными составляю-
щими благополучия личности [18] и могут способствовать вовлеченности студен-
тов в профессию и формированию профессиональной идентичности уже на этапе 
обучения.
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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: от 15000 знаков без учета списка источников, аннотации, инфор-

мации об авторах.
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.
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Содержание статьи должно быть проверено автором на отсутствие граммати-
ческих, стилистических и других ошибок и быть оформлено в международном на-
учном стиле.

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

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

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

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

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

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

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

ная степень, ученое звание, занимаемая должность (для студентов/магистрантов/
аспирантов – факультет), 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-
ством нормы редакционно-издательской этики, этики научного рецензирования 
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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, 
г. 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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