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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Введение
Современное состояние детства обусловлено боль-

шим числом процессов, происходящих в мире. Эти 
процессы можно определять как политические, соци-
альные, экономические, культурные, и все они созда-
ют уникальную конфигурацию факторов, оформляю-
щих современное детство.

В какой мере эти глобальные тренды действи-
тельно затрагивают детство? Ответ на этот вопрос 
связан для нас с масштабом рассмотрения детства в 
целом и отдельного ребенка, в частности. Если ребе-
нок рассматривается как отдельное существо, раз-
вивающееся по своим собственным законам, то 
широкие социальные и экономические изменения 
остаются за пределами детской, за границами «запо-
ведного сада». Если же детство и ребенок являются 
социальными конструктами, как в социальном кон-
струкционизме К. Гергена или полагаются как куль-
турно-исторические феномены (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин), то детство предстает перед исследо-
вателем совершенно иначе.

Действительно, например, в работе о периодизации 
Д.Б. Эльконин прямо выделяет позицию «обществен-
ного взрослого», которая задает направление развития 
в детские возрасты. Общественный же взрослый – 
позиция, вбирающая в себя всю совокупность характе-
ристик настоящего, в котором этот взрослый оказыва-

ется. Изменения социальных контекстов, таким обра-
зом, неминуемо модифицирует и детство [3].

Глобализация – один из обобщающих трендов 
современности. Под глобализацией понимают широ-
кий спектр изменений, происходящих в мире в послед-
ние полвека, частности, это растущая миграция насе-
ления, глобальная экономическая интеграция, рост 
демократий по всему миру, новые модели торговли, 
унификация и глобализация ценностей, а также рост 
благосостояния и неравенства в доступе к этому благо-
состоянию. Стремительно развитие технологий делает 
мир «меньше»: скорости коммуникаций – как вирту-
альных, так и реальных – растут.

Глобализация деформирует традиционные нацио-
нальные практики, в том числе практики воспитания и 
обучения. В контексте изучения детства различные 
тренды влияют на детство неоднозначно, подчас раз-
нонаправленно. Так, миграция провоцирует лингви-
стическое и культурное разнообразие, которое напря-
мую влияет на школьные и внешкольные практики. 
Если несколько десятилетий назад детство, как прави-
ло, протекало в монокультурной среде, то сегодня раз-
нообразие встречает ребенка буквально сразу после 
рождения. В частности, с этой мульти культурностью 
связано явление так называемой мозаичной или 
гибридной идентичности.

Глобализация провоцирует существенные диспро-
порции в развитии стран и регионов, что в свою оче-
редь приводит к неравенству. Несколько десятилетий 
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назад это неравенство было довольно строго связано с 
регионом проживания, и население беднейших стран 
не имело возможности сравнивать свои условия жизни 
с иными, сегодня модели поведения, потребления, 
практики различного уровня благосостояния, культур-
ных моделей, культурного капитала оказываются на 
одном пространстве и в одном времени.

Конечно, наиболее непосредственно затрагивающи-
ми детство являются тренды, связанные с семьей. 
В ХХ веке самой распространенной моделью семьи 
была нуклеарная с четким гендерным распределением 
ролей: отец, обеспечивающий доход и мать, заботящая-
ся о детях. В ХХI веке ситуация существенно поменя-
лась: отодвинулся возраст первого рождения, число 
детей в семье уменьшилось, увеличилось число повтор-
нобрачных семей и семей с одним родителем. 
Изменилось не только фактическое состояние институ-
та семьи, но и представление о семье, что может быть 
даже важнее фактических сдвигов: вне зависимости от 
реальных наблюдаемых моделей семьи, принимаемые, 
допустимые формы семейных организаций. По мнению 
Д. Элкинда (Elkind, 2001), именно нуклеарная семья 
эпохи модерна задавала конструкт детства, как он рас-
сматривался, в частности, психологией развития [9].

Направления исследования детства в мире
В конце восьмидесятых был запущен масштабный 

полидисциплинарный международный проект 
«Детство как социальный феномен» («Childhood as a 
Social Phenomenon») Европейского Центра социаль-
ной политики под руководством датского социолога 
Енса Квортрупа (J. Qvortrup). Была составлена общая 
исследовательская программа, а затем собраны данные 
по разным странам мира. в результате были описаны 
разные модели детства в разных странах и в разных 
культурах (Qvortrup, 1993.) [22; 23; 24]. Общей рамкой 
этого проекта была идея социального конструирова-
ния детства. Это фактически идея полагания (или, по 
Д.Б. Эльконину, не данности, а заданности) детства.

Фокусом проекта были формы жизни детей, а 
сквозной линией – темы бедности и нарушения прав 
ребенка. Вместо привычной «психологизации» мира 
детства, в центре этого проекта оказались социально-
экономические, демографические и политические 
проблемы: детство рассматривалось как особая соци-
ально-демографическая группа, занимающая особое 
место в социальной структуре общества, разное в раз-
ных странах. Изучались межпоколенные связи, поло-
жение детей в семье; формы деятельности детей – их 
трудовая занятость, школьные занятия, досуг как 
«запланированная спонтанность» и т. д.

Проект поставил неоднозначные вопросы, напри-
мер, отношения между государством, родителями и 
детьми; диалектика защиты детей и автономии детства. 
Несмотря на некоторую политизированность исследо-
вательских задач, результаты проекта впечатляют 
вследствие масштабной демонстрации разнородности 
детства.

Основываясь на работах этого проекта, но несколь-
ко выходя за его рамки, можно утверждать, что культу-
ра, социальные реалии задают, «полагают» образ дет-
ства – через самые различные каналы и средства. 
Государство, например, документально закрепляет 
возраст совершеннолетия – т.е. возраст, с которого 
наступает полная ответственность взрослеющего чело-
века. В культуре, в быту создаются «места», где ребенок 
«уместен» (буквально: где его место), определяются 
границы допустимого в отношении детей и для детей. 
Этот образ закрепляется в культурных продуктах – 
книгах, фильмах, СМИ.

Хотя этот проект лишь в малой степени можно 
относить к психологическому предметному полю, в 
теоретическом плане он интересен тем, что в нем 
впервые был провозглашен отказ от единственности 
евро-христианской модели детства, и признавалось 
многообразие «детств». «Долгое европейское детство» 
признавалось одной из многих возможных моделей, а 
предъявление западных по происхождению требова-
ний к организации детской жизни – признаком евро-
поцентризма. В частности, детский труд рассматри-
вался не только как зло, но и как право ребенка, 
лишать которого означает проявлять неуважение к 
правам ребенка.

Изменения действительности детства и бесконеч-
ное его, разнообразие, вскрытые в рамках данного 
проекта, явно противоречат характерному для отече-
ственной науки патерналистскому (не в ценностном, а 
методологическом смысле) отношению к детям, кото-
рое демонстрирует себя в том числе и в психологиче-
ском дискурсе. Это прямо относится к конструкту 
«взрослость», который, собственно, неявно задает 
представление о детстве и «хороших», правильных, 
практиках воспитания. Действительно, многочислен-
ные утверждения о, например, исчезновении детской 
сюжетно-ролевой игры как «вредящем» детскому раз-
витию внутри себя имплицитно имеют образ взрослого 
эпохи модерна, о норме взрослости и, как следствие, 
норме детского возраста. Простого сравнения описан-
ных в семидесятые годы моделей взросления и совре-
менных далее явно недостаточно.

Странно полагать, что именно в семидесятые в 
странах христианской культуры был золотой век дет-
ства, а сегодня мы наблюдаем его упадок. Это противо-
речит, как мне кажется, самому духу культурно-исто-
рической теории. Но осмысление такого рода данных 
может пролить свет на базовые допущения классиче-
ских для отечественной психологии подходов.

Исследования детства в мире все более преодолева-
ют дисциплинарные границы, возвращаясь фактиче-
ски к новой педологии, но если эта наука прошлого 
века имела в качестве образа-образца благополучного 
европейского ребенка (и взрослого), то современные 
подходы полагают и пытаются исследовать детство 
относительно бесконечного многообразия культур-
ных, социальных, экономических и даже политиче-
ских контекстов.
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Детство – категория будущего или настоящего?
Исследования детства, завоевавшие широкое при-

знание в ХХ веке – исследования основных источни-
ков и перспектив развития, как это следует из совре-
менных источников, имели своим основанием пред-
ставление о ребенке как о будущем взрослом. Детство 
рассматривалось как время подготовки к будущей 
взрослости. Едва ли не самым ярким примером такой 
позиции является идея идеальной формы, представ-
ленная в исследованиях Л.С. Выготского. Идеальная 
форма трактуется как итог, как цель развития и как 
«образ потребного будущего».

Но детство стремительно меняется. Сегодня наши 
дети растут в реалиях совершенно новых и не всегда 
понятных взрослым [7; 8]. Сокращается время семей-
ного общения, появляются новые виды деятельности. 
Взрослые в гораздо меньшей степени знают, что дела-
ют их дети1. Нам представляется важным выяснить, 
что из считавшегося устойчивым 50–60 лет назад 
сегодня должно быть пересмотрено или, по крайней 
мере, поставлено под сомнение применительно к фор-
мам взросления детей, описанных в работах 
Д.Б. Эльконина [3].

Фактических данных о состоянии детства в России, 
в отличие от западных стран, крайне мало несмотря на 
то, что на бытовом и профессионально-педагогиче-
ском уровне мы признаем существенное отличие зна-
ний и опыта современных детей,

В западной науке сегодня принято различать «child 
as becoming» и «child as being», т.е. полагание ребенка 
как «становящегося» и описание и оценка его развития 
относительно перспективы будущей взрослости, и 
ребенка как такового «здесь и сейчас» (в частности, 
Mayall, 1994) [5]. Это фактический отказ от понимания 
детства как потенциала для будущей жизни, как пери-
ода «подготовки». Детство, хотя это и период в жизни, 
но период столь же значимый, как и любой другой. 
Отсюда возникает гле-то более осторожная (Morrow, 
2011) [17; 18], а где-то и жесткая (Бурман, 2007) крити-
ка подходов психологии развития [1]. Эта наука, по 
мысли авторов, задала норму развития ребенка, лишив 
тем самым иные модели детства статуса нормальных. 
Особенно ярко этот подход демонстрирует себя при 
обсуждении конструкта «взрослость».

Детство и взрослость
Первое важнейшее допущение подхода психологии 

развития – взрослый как образ «совершенного дей-
ствия». Стало быть, условием рассмотрения детства 
как философской и психологической категории явля-
ется его противопоставление взрослости. 
Б.Д. Эльконин пишет: «Образ взрослости, образ совер-
шенного (идеального) взрослого является единствен-
ным способом и опорой представления детьми их 

будущего. На ясное представление об идеальной форме 
в конечном счете должны опираться и все попытки 
проектирования детской жизни. Вне такой опоры они 
теряют смысл.» [3, с. 9]. Однако сегодня мы вынужде-
ны признать, что граница между детством и взросло-
стью как основание для полагания обоих конструктов 
стирается. И дело не в том, что сама граница становит-
ся неясной, суть в «исчезновении» взрослости, как бы 
парадоксально это ни звучало.

Взрывной рост технологий привел к тому, что их 
освоение нового содержания стало доступно детям 
непосредственно, без участия взрослого. Если мы при-
держиваемся позиций культурно-исторической тео-
рии, это приводит к неразрешимому противоречию – 
развитие по принципу должно иметь идеальную форму, 
ведь именно в отношении реально-идеальное развитие 
только и возможно. Но важно понять, какова роль, и 
сохраняется ли она, универсальной фигуры взрослого 
в современной ситуации.

Здесь необходимо сделать два замечания, которые 
делают вопрос о фигуре взрослого, о взрослости как 
таковой или об идеальной форме особенно значимым.

Во-первых, уже широко известны работы 
Дж. Арнетта, первая научная публикация появилась в 
2000 г., и в научный обиход было введено в понятие 
«Emerging adulthood» (возникающая взрослость). 
Сейчас это понятие имеет обширную библиографию. 
В первой публикации Арнетт спорил с тем, что период 
от 20 до 30 лет можно относить к стабильному периоду 
«ранней взрослости» («Young adulthood»). Арнетт пред-
лагал рассматривать этот период как переходный. Он 
основывал свои аргументы, в частности, на том, что 
молодежь продолжает искать свою идентичность, 
затрудняясь ответить на вопрос, относят ли молодые 
люди себя к взрослым или нет.

Но сегодня стало ясно, что далеко не все молодые 
люди, перейдя рубеж тридцатилетия, становятся взрос-
лыми. То есть, можно ли говорить об этом периоде как о 
переходном, или переходность становится признаком 
стабильности – пока этот вопрос остается без ответа.

Суть феномена этого периода состоит в следующем: 
20–30-летние не принимают решений о своей даль-
нейшей судьбе, не вступают в длительные отношения, 
отношения не приводят к оформлению брака, они не 
заводят детей и не планируют, не начинают регуляр-
ную работу, не планируют карьеру. Периоды учебы, 
обычно в университетах перемежаются периодами 
работы и путешествий. Сегодня это явление интенсив-
но изучается, и выявлены, например, существенные 
различия на уровне страны: данное явление характер-
но для развитых стран и в гораздо меньшей степени 
представлено в развивающихся. Внутри стран моло-
дежь, отказывающаяся взрослеть, гораздо больше 
представлена в стратах с более высоким социально-
экономическим статусом.

1 Д. Элкинд написал книгу «Hurried child: growing up too fast too soon» (2006) Это название трудно перевести буквально. 
Приблизительно можно было бы назвать ее по-русски так: «Ребенок, которого торопят: растет слишком быстро и слишком рано».
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Обсуждая эти тенденции, обычно обращают внима-
ние на экономический рост и появление свободного 
времени и финансовых возможностей для такой моло-
дости. Добавим, что и идею обучения на протяжение 
жизни (life-long education) также следует отнести к 
факторам появления этого длящегося состояния 
невзрослости. Граница между «взрослыми» и «невзрос-
лыми», таким образом, локализуется не на шкале воз-
раста, а на шкале социально-экономических и образо-
вательных возможностей индивида. Т.е. в различных 
странах и в различных социально-экономических кон-
текстах сама взрослость предстает по-разному.

Другой значимый аспект проблематики взрослости 
представлен в работе Н. Постмана (N. Postman) [19]. 
В ней сам конструкт «взрослость» ставится под сомне-
ние. Появившаяся более тридцати лет назад эта работа 
до сих пор остается и спорной и широко обсуждаемой. 
Книга носила эпатирующее название «Исчезновение 
детства» (Автор утверждал, что конструкт «детство» 
зиждется на противопоставлении детей и взрослых. То 
есть, говорить о детстве можно лишь тогда, когда появ-
ляется различие между юными и более старшими чле-
нами социума. Это различие воспроизводится и удер-
живается культурными средствами, в том числе и 
средствами символизации (ребенок выглядит иначе, 
чем взрослый). Если исчезает различие между детьми и 
взрослыми, то исчезает и сам конструкт «детство».

Н. Постман в качестве ключевого различия между 
детьми и взрослыми полагает грамотность, распро-
странившуюся в связи с появлением книгопечатания. 
Грамотность способствовала развитию аналитически-
рефлексивных способов понимания мира, вытесняя 
непосредственные. По Постману, детство возникло в 
связи с появлением грамотности, а сегодня мы вынуж-
дены признать его исчезновение. (Заметим, что работа 
Постмана появилась в 1982 г., и он преимущественно 
обсуждал телевидение). Поскольку средства массовой 
информации приучают нас непосредственно реагиро-
вать на визуальную информацию, воспринимать ее 

непосредственно-эмоционально, способность к ана-
лизу и критике замещается эмоциональной реакцией. 
В этом смысле различия между ребенком и взрослым 
не остается [19].

Заключение
Вышесказанное приводит к выводу о распаде, эро-

зии ранее единого образа детства. Ребенка изучали в 
разных науках, лидирующей была, конечно же, психо-
логия развития, появившаяся в Европе и имевшая в 
качестве образа ребенка-европейца. Сегодняшний мир 
уже не оставляет возможности оставаться в рамках опи-
сания европейского детства. Понятно, что в этом рас-
суждении мы подходим к границам культурного реляти-
визма: считаем ли мы европейскую модель взросления 
«лучшей» или одной из многих. Отдавая дань толерант-
ности, следует ответить, что никакого «лучше-хуже» 
быть не может. Но тогда как быть с явно отличающими-
ся данными по нормативам развития детям иp неевро-
пейских культур, из сельских отдаленных районов раз-
вивающихся бедных стран (Morrow, 2011) [18].

Эти рассуждения подводят нас к вопросам, которые 
уже трудно назвать строго научными. Это вопросы о 
перспективе взросления и о его моделях или траекто-
риях. Перспективы всегда, и особенно в отечественной 
психологии, задавались образом взрослого. Каков он 
сегодня?

Традиционно взрослость задавалась в культуре 
через семейный и профессиональный статусы. Оба 
они сегодня, если и имеются, представляются весьма 
неопределенными.

Таким образом детство, как и взросление, представ-
ляется полем возможностей, ландшафтом потенциаль-
ных изменений, а никак не траекторией движения с 
ясной перспективой. И эта культурная и научная ситу-
ация совершенно меняет место и роль детской психо-
логии в системе знания и, главное, в системе методо-
логии наук.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-06-00916.
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В базе данных Core Collection ресурса Web of Science исследована разработанность проблемы зависимо-
го поведения детей, как части конструкта экологической среды современного детства. В трех кластерах – 
«аддиктивный ребенок», «аддикции детского возраста», «экологическая среда детства», как условных 
информационных группах данных, анализировались показатели наукометрического пространства – цити-
руемость и наполнение полнотекстовых публикаций. Выявлены ведущие тренды научно-исследователь-
ской работы. Показано, что компонент аддиктивности становится все более значимым в конструкте эко-
логической среды детства.
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Любой аспект состояния и действий человека на 
любом этапе жизни соотносится с конкретной эколо-
гической средой, будь то семья, система образования, 
детство, юношество, взросление, ближайшее окруже-
ние, профессиональное становление и прочие задан-
ные исследователем параметры.

На произвольно взятом отрезке жизненного цикла 
(в данном случае детства) исследователь может про-
следить и прогнозировать вовлечение в рискованное 
поведение и последствия этого вовлечения на различ-
ном уровне внутри разных экологических конструктов.

Такой подход возможен благодаря междисципли-
нарному характеру понятий аддикции и аддиктивности.

Аддиктивность, как угроза здоровью нации, сегодня 
находится в поле зрения науки и практики в связи с 
детским табакокурением, наследственной алкоголиза-
цией, трудностями обучения, психологическими лич-
ностными расстройствами и множеством других узло-
вых точек риска для благополучного развития личности.

Цель проведенного анализа – выявление и описа-
ние выраженных трендов научно-исследовательской 
работы по проблеме аддикции и аддиктивности в эко-
логической среде определенного жизненного перио-
да – детства.

В представленном исследовании исследованы трен-
ды личностных изменений, имеющие отношение к 
явлению зависимости и зависимого поведения Задача 
более четкого дифференцированного анализа литера-
турного материала (раздельно по аддикциям и аддик-
тивности) не ставилась.

В ходе предварительного аналитического экспери-
мента было обнаружено, что информационное про-

странство Web of Science обладает свойством чрезвы-
чайной подвижности (лабильности). Оно выражено 
настолько, что в течение одной недели происходит 
резкая реструктуризация массива данных, вплоть до 
сужения направлений исследования на порядок и 
смены лидеров исследования. Поэтому сбор данных 
проводился в строго фиксированный календарный 
период времени.

Области сбора данных были определены автором 
как условные области (кластеры), описывающие: 
1) само явление аддикции ребенка (в двух вариантах 
«аддиктивный ребенок» и «аддикция детского возрас-
та», как произвольные задаваемые поисковику вариа-
ции) и 2) встраивание аддикции и аддиктивности в 
конструкт экологии детства, то есть выявление места 
детской аддикции и аддиктивности в экологической 
жизненной среде ребенка.

В каждом кластере отслеживались число записей, 
направления исследований, страны-лидеры, общая 
картина цитируемости.

1. Кластер Аддиктивный ребенок (Addictive Child)
Как видно (рис. 1), в этом кластере по числу запи-

сей лидируют США, Германия и Франция (соответ-
ственно 26,7, 13,3 и 11,4 % от общего числа записей), 
что указывает на активную разработку данной пробле-
мы в этих трех странах. На момент сбора данных 
Великобритания, Канада, Нидерланды, Австралия, 
Китай разрабатывали ее гораздо менее активно.

Лидирующими направлениями исследований в 
выявленной совокупности записей оказались психиа-
трия (26,7%), психология (24,8%), наркология (11,4%), 
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педиатрия (10,5%), нейрофизиология (9,4%); науки о 
поведении занимают здесь 3,8%.

Следовательно, можно говорить о выраженной тен-
денции смещения научных интересов а данной обла-
сти от прикладной медицины к психологии личности 
ребенка с чертами аддикта. При этом на фоне относи-
тельно стабильного числа публикаций в исследуемом 
отрезке времени (2012–2016 гг), отчетливо виден рез-
кий всплеск цитируемости публикаций в 2015 году.

Ведущими выявленными трендами в массиве обна-
руженных данных в исследованных периоде и кластере 
были: нарушения роста и развития ребенка в онтогенезе; 

раннее прогнозирование вовлечения в зависимое поведе-
ние; риски формирования зависимого поведения; психо-
логия зависимого поведения школьника; детская кибер-
аддикция.

В этом кластере заметна тенденция изменения каче-
ства и структуры наукометрического пространства.

Так, французские психологи, специализирующиеся 
в области аддиктивности взрослых [11], на базе психи-
атрических клиник Парижа проанализировала сово-
купность литературных данных на портале PubMed о 
динамике нарушений развития плода, новорожденно-
го, ребенка и подростка в ситуациях, когда мать явля-
ется нарко- или никотин-зависимой либо употребляет 
алкоголь. Был четко продемонстрирован риск патоло-
гий фетальной (внутриутробной) фазы на примере 
резкого снижения массы тела, его гипотрофичности, 
синдрома наркотической ломки новорожденного, апо-
плексии матки, патологий плаценты у роженицы и 
других явлений. В периоде детства и подросткового 
возраста суммированы данные по нарушениям разви-
тия и роста, трудностям обучения, овладения речью и 
когнитивными навыками (развитие памяти, внима-
ния) в сочетании с импульсивностью или гиперактив-
ностью, тревожными расстройствами и депрессивно-
стью. Установлена коррелятивная связь тяжести рас-
стройств развития ребенка с дозой и типом наркотиче-
ского вещества, принимаемого матерью.

Авторы подчеркнули, что 75% младенцев, получив-
ших наркотик от матери внутриутробно, в детстве 
имеют серьезные медицинские проблемы.

Более того, несмотря на очевидность этой трагиче-
ской ситуации, специалисты внутри одной отдельно 
взятой страны все еще не готовы обсуждать ее на еди-
ном понятийном медико-психологическом языке. Все 
еще нет системы сквозного и достаточно длительного 
мониторинга объемных когорт детей с врожденными 
патологиями развития наркотической этиологии.

Следовательно, прогнозирование формирования 
аддиктивных состояний, а значит и профилактические 
вмешательства, остается недоразработанной пробле-
мой профессиональных сообществ. На этот момент 
указывается также в американо-австралийском тема-
тическом обзоре по организации профилактики таба-
кокурения с курящими семьями, имеющими малень-
ких детей возраста 1–5 лет [10]. Из 921 обработанных 
авторами обзора литературных источников непосред-
ственно к теме профилактического вмешательства 
относилось 28.

Проблему раннего прогнозирования риска форми-
рования аддиктивного поведения развивают также 
специалисты университета Sherbrooke (Канада). 
В своем исследовании выборки детей 6–9 лет из мало-
обеспеченных семей они показали, что проблемы с 
поведением, как таковые, могут с уверенностью счи-
таться прогнозным фактором раннего вовлечения в 
потребление психоактивных веществ, алкоголизацию 
и гемблинг [14]. Тем самым авторы призывают усилить 
внимание к проблемам школьного мониторинга, соз-

Рис. 1. Наукометрические параметры кластера 
«Аддиктивный ребенок» (база данных Web of Science Core 

Collection, дата обращения 6 марта 2016 г)
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дания безопасной образовательной среды, профилак-
тики раннего вовлечения в курение, наркопотребле-
ние, алкоголизацию, употребление спайсов и энерге-
тиков, гемблинг.

Момент перехода из младших классов школы в сред-
ние, упомянутый выше, действительно может дать цен-
ную информацию для прогнозирования рисков форми-
рования аддиктивности, как подтвердили исследования 
специалистов США [13] из университетов Кентукки и 
Индианополиса. Ими показано, что по данным лич-
ностного тестирования учащегося младших классов 
возможно прогнозировать ранние риски аддиктивного 
поведения конкретного ребенка в средней школе.

Склонность к быстрым опрометчивым действиям 
под влиянием эмоций на фоне низкой рассудочной 
деятельности чреваты дефицитом навыков планирова-
ния и настойчивости, то есть предпосылками вовлече-
ния в аддикцию.

Высокий уровень эмоциональной напряженности и 
низкий уровень осознанности своих действий у уча-
щихся последнего класса начальной школы (11 лет) 
резко повышают риски проблемного поведения (алко-
голизации и курения уже год спустя, в первом классе 
средней школы, то есть в 12 лет) со всеми вытекающи-
ми последствиями в старшем подростковом и взрос-
лом возрасте. Авторы подчеркивают возможность и 
необходимость выстраивания индивидуальной траек-
тории личностного развития для каждого учащегося в 
группе риска вовлечения.

Страны азиатского региона также ведут активные 
исследования в данном направлении.

Так, сотрудники университета Гонконга и 
Департамента прикладной социологии Гуанчжоу 
(Китай), изучая особенности формирования интернет-
аддикции у более старших школьников, уже на сред-
ней образовательной ступени (14 лет) выявили такую 
же закономерность – наивысшая степень интернет-
аддиктивности соответствовала наивысшей в рамках 
наблюдения степени авторитарности родительского 
стиля [6]. С переходом из класса в класс закономер-
ность сохраняется.

Эти авторы углубили примененный подход и диф-
ференцируют разные уровни одного и того же стиля 
родительства по степени их воздействия на формиро-
вание интернет-аддиктивности у детей, однако моде-
лирование управления и стратегий профилактического 
вмешательства в эти процессы еще не завершен.

С уверенностью можно сказать лишь, что гибкой 
стиль родительства имеет выраженное профилактиче-
ское воздействие. Важно отметить, что авторы твердо 
считают: ни авторитарность как таковая, ни гибкость, а 
только лишь «либерализация, границы дозволенности» в 
родительстве, в сочетании с твердым контролем, способ-
ны регулировать интернет-зависимость ребенка в семье.

Интернет-аддикция (кибер-аддикция) продолжает 
оставаться актуальной для детского и подросткового 
возраста, о чем свидетельствует насыщенность инфор-
мационных ресурсов этой проблематикой,

Web of Science включила в базу данных публикацию 
российских авторов (Санкт-Петербург) на эту тему в 
англоязычной версии одного из отраслевых журналов 
ВИНИТИ (Automatic Documentation and Mathematical 
Linguistics) [20].

Представляет интерес междисциплинарный состав 
этой исследовательской группы: туда вошли предста-
вители Междисциплинарного Центра экспертизы 
научных сертификатов и технологического монито-
ринга в области ядерных и радиационных исследова-
ний и Российской Международной Академии 
Экологии, безопасности человека и природы. Эта 
группа указала на социальное звучание проблемы 
кибер-зависимости как неизбежного следствия науч-
ного и технологического прогресса, то есть заявила об 
обратной стороне жизненного пространства, приоб-
ретшего свойства киберпространства.

Авторы подчеркнули, что риски интернет-аддик-
ции все еще недооцениваются отечественными масс-
медиа. В России сегодня нет осознания реального 
масштаба последствий для психического и соматиче-
ского здоровья детей и подростков в связи с техноген-
ными факторами их жизненной среды. В том числе 
авторы выделили категорию онлайн-аддиктов, к кото-
рой относят тинейджеров. Для этой категории пользо-
вателей характерны определенные типы компьютер-
ных стресс-синдромов – изменение «доминанты 
жизни» на фоне общей личностной незрелости и даже 
инфантилизма и отсутствия осознанных стратегий 
копинга. Стремительное распространение в детской 
среде гаджетов новых поколений тут же провоцирует 
новые паттерны киберзависимостей.

Такие публикации – свидетельство того, как пере-
страивается наукометрическое пространство проблемы 
аддикции/аддиктивности – в нее включаются как есте-
ственнонаучные, так и технологические составляющие.

В этой связи следует отметить исследование, выпол-
ненное в Cyber University Республики Корея [17]. Оно 
посвящено относительно новому явлению – использо-
ванию смартфонов школьниками младшего возраста 
6–10 лет.

Данное лонгитюдное исследование было проведе-
но в Сеуле и 16-ти городах- «миллионниках» Южной 
Кореи, в общей сложности в 95 школах, в течение 
трех лет. Авторы показали, что на стадии завязывания 
отношений между детьми линейно возрастает их 
вовлеченность в пользование смартфоном и угасает 
интерес к учебному процессу (как мотивация к обуче-
нию). Однако с течением времени, по мере укрепле-
ния дружеских взаимоотношений, они начинают 
отвлекать ребенка от излишнего пользования гадже-
том и стремления приобретать все более «продвину-
тую» его модель (не-кнопочную, но сенсорную, дру-
гого цвета, с другими приложениями и т.д.). Иными 
словами, крепкая дружеская связь служит мощным 
предиктором злоупотребления гаджетами, равно как 
и высокоавторитарный стиль родительства и мотива-
ция на обучение.
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При вариативном изменении ключевых слов для 
поисковика был получен второй кластер того же смыс-
лового наполнения, но, как оказалось, измененного 
качества. Представляется, что эти изменения отража-
ют различия рабочих понятий.

2. Кластер «Аддикции детского возраста» 
(Childhood Addiction)

Как видно на рис. 2, во втором кластере на фоне более 
насыщенного информационного поля наблюдается иная 
расстановка приоритетов научного участия в проблеме 
аддиктивности детей – в пятерку стран-лидеров входят 
США, Канада, Австралия, Великобритания и Германия, 
причем США – с трехкратным отрывом от Канады, – 
43,3 и 12, 6% соответственно.

Вместе с тем, в этом кластере сохраняются выяв-
ленные нами ранее тенденции ведущих направлений 
научных исследований и доля их в общем массиве: 
лидирующие позиции занимают психиатрия, психоло-
гия и наркология (соответственно 35, 25 и 18%) при 
значительном отставании наук о поведении (3,3%).

Сохранена также тенденции резкого повышения 
цитируемости в 2015 году. Более того, за два месяца 
2016 года цитируемость в этом кластере вышла на уро-
вень 2012 года.

Во втором кластере четко прослеживается ведущий 
тренд исследований – негативный опыт детского воз-
раста (психологическая травма) как фактор риска фор-
мирования аддиктивности.

Среди недавних (на момент сбора данных) публика-
ций следует выделить работу специалистов университе-
та Торонто (Канада) по связи пережитого в детстве 
опыта жестокого обращения с последующей алкоголи-
зацией в подростковом возрасте [22], что свидетельству-
ет о неослабевающей актуальности этой проблемы.

Предшествующий детский опыт и подростковая 
аддикция – сохраняющая актуальность область инте-
ресов научных учреждений мира. Так, межуниверси-
тетская исследовательская группа в США (Вашингтон 
и Огайо) работает над выявлением связи употребления 
каннабиса подростками с психопатологиями детского 
возраста [5]. Показано, что длительность и насыщен-
ность эпизодов злоупотребления каннабисом, в зави-
симости от имевшихся в детстве форм нарушений 
психического развития, в свою очередь расширяет 
перечень этих нарушений к возрасту 30 лет. Это наблю-
дение легло в основу концепции о прогнозном значе-
нии имеющихся в анамнезе фактов о длительности и 
частоте эпизодов употребления каннабиса в подрост-
ковом возрасте и имеющейся психопатологии детского 
возраста для суждений о вероятности развития комор-
бидных психопатологий вплоть до 30 летнего возраста. 
Иными словами, совокупный предшествующий опыт 
употребления и патология психики в детстве – функ-
ции коморбидности взрослого возраста.

Следует отметить глубокую проработку данной 
проблемы в крупных транснациональных исследова-
тельских группах.

Рис. 2. Наукометрические параметры кластера 
«Аддикция детского возраста» (база данных Web of Science 

Core Collection, дата обращения 6 марта 2016 г)
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Так, транснациональное исследование тканей 
головного мозга показало, что индивидуальные разли-
чия микроструктуры белого вещества могут считаться 
причиной различий в способности к принятию реше-
ний, в том числе рискованных (и рискованного пове-
дения), на всем протяжении онтогенетического раз-
вития, начиная с детства [18].

Специалисты университетов США и Франции, 
исследовав данные компьютерной томографии мозга и 
анамнез людей разного возраста в выборке от 8 до 
70 лет, подтвердили известный факт, что орбито-пре-
фронтальная кора головного мозга ответственна за 
принятие решений. Авторы ввели в арсенал специали-
стов понимание того, что целостность микроструктуры 
белого вещества мозга меняется в онтогенезе, к под-
ростковому возрасту и даже в ранне-взрослом периоде 
белое вещество остается анатомически незрелым. Это 
свое наблюдение авторы адресуют прежде всего специ-
алистам, работающим в сфере профилактики наркоза-
висимостей.

В связи с проблемой последствий негативного детско-
го опыта следует отметить транснациональную работу 
междисциплинарной группы специалистов из универси-
тетов и научных учреждений США, Великобритании, 
Австралии по наследуемости употребления каннабиса на 
фоне стресса, пережитого в детстве [12]. Проведенное 
исследование было проведено на базе крупного проекта 
Study of Addiction: Genetics and Environment (SAGE) – 
части проекта Gene Environment Association Studies 
(GENEVA) при поддержке National Human Genome 
Research – отдела Национального Института Здоровья 
(Мэриленд, США).

Авторы разработали гипотезу, согласно которой у 
лица, зависимого от каннабиса, повышена активность 
минорного аллеля-А гена rs604300 в структуре эндо-
каннабиноидной системы организма. Данному аллелю 
присуща также защитная функция в ситуации пережи-
того в детстве стресса (например, насилия). В экспери-
менте гипотезу удалось подтвердить, что в дальнейшем 
позволит оценивать роль генотипа в формировании 
устойчивости и адаптационных ресурсов, уровне энер-
гетического обмена, проблемах избыточного веса и 
способности переносить боль. Как видно на рис. 3 из 
этой публикации, симптоматика употребления канна-
биса у лиц, переживших насилие в возрасте до 16 лет 
(CA), существенно выше по сравнению с не пережив-
шими стресса (No CA) относительно двух модифика-
ций аллеля ( GG и АА/AG).

Можно отметить и публикации психиатров США, в 
которых сообщается о различной реакции на интрана-
зальный окситоцин у лиц с одновременным наличием 
в анамнезе двух факторов – опыта детского насилия и 
сформированной наркозависимости – и без них [9]. 
Есть также данные о предикторном значении для про-
филактики кокаиновой зависимости еще двух сочетан-
ных факторов – детского опыта насилия и особенно-
стей генетического картирования кортикостероидных 
рецепторов [8].

Насыщенность информационного пространства 
такими публикациями дает основание полагать: тради-
ционная медицина продолжает активно работать над 
клиникой детской химической и нехимической зави-
симостей и не уступает своих позиций.

Необходимо сказать о том, что в России давно и 
активно развивается научная школа генетического 
маркирования рисков семейного употребления психо-
активных веществ. Академик РАН И.П. Анохина в 
основу своей научной школы заложила теорию патоге-
неза алкоголизма и наркоманий, концепция единства 
биологических механизмов различных видов зависи-
мости и генетические механизмы основа наследствен-
ной предрасположенности к потреблению психоак-
тивных веществ.

В одной из публикаций И.П. Анохиной совмест-
но с руководимой ею исследовательской группой 
указано: «…в наших исследованиях обнаружено, что 
в группе больных алкоголизмом русской националь-
ности с семейной отягощенностью увеличена часто-
та встречаемости генотипа 9/10 ДАТ (0;41) по срав-
нению с контрольной группой и группой больных 
без семейной отягощенности... Среди больных 
опийной наркоманией наблюдалось преобладание 
гомозигот 10/10 с частотой 0,69, а также гетерозигот 
9/10 с частотой 0,24. … В выборке больных достовер-
но увеличение доли гомозиготного генотипа 9/9. 
Вероятно, аллель 9 можно рассматривать как аллель 
риска алкоголизма и наркомании… Поиск генов-
кандидатов, ответственных за предрасположенность 
к злоупотреблению психоактивными веществами, 
целесообразно вести …среди генов, регулирующих 
дофаминовую нейромедиацию» [1] [ДАТ – один из 
важнейших функциональных белков дофаминовой 
системы – НФ].

Рис. 3. Взаимосвязь генотипа rs604300 с пережитым опытом 
детского насилия как прогнозный фактор для выявления 

возможной симптоматики употребления каннабиса (по дан-
ным Caitlin E. Carey, Arpana Agrawal, and Bo Zhang. Emily D. 
Conley, Andrew C. Heath and Daofeng Li, Louisa Degenhardt, 

Michael T. Lynskey, Nicholas G. Martin and Grant W. 
Montgomery и других, 2015) [12]. CA – лица, пережившие 

насилие (стресс), No CA – лица без опыта пережитого наси-
лия, GG, AA/AG – две модификации аллеля
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Другой выраженный тренд исследований в этом 
кластере – участие медицинской педиатрической 
научной школы в разработке государственных профи-
лактических программ, прежде всего антитабачных.

Пример – программная публикация Американской 
Академии Педиатрии «Clinical Practice Policy to Protect 
Children From Tobacco, Nicotine, and Tobacco Smoke» в 
журнале «Педиатрия» [7].

В этом документе подчеркивается, что табачная 
зависимость начинает формироваться в детстве, и 
острой проблемой мирового сообщества остаются под-
верженность детей пассивному воздействию табачного 
дыма и провоцируемые этим фактором заболевания и 
пренатальная смертность. Педиатры обозначают эту 
ситуацию как небезопасную для жизни детей, и про-
блему детской табачной зависимости относят исклю-
чительно к компетенции педиатрии.

 Здесь указывается также, что специалисты, прохо-
дящие переподготовку в области профилактики дет-
ского табакокурения, должны иметь соответствующие 
сертификаты.

В этом документе изложены и рекомендации прак-
тиков клиницистов по экспертной оценке качества 
критериев доказательной профилактики. Авторы доку-
мента разработали кадастр качества доказательств с 
преобладанием (или равной мерой) вреда или выгоды 
для индивида или социальной группы, и соответствую-
щим решением о вынесении экспертами строгого тре-
бования, рекомендации либо мнения по каждому из 
доказательств (рис. 4).

Авторы документа разработали специальный 
опросник для дифференцированного анализа показа-
телей соматического состояния курящего ребенка и 
соотнесения этих данных с одной из пяти категорий 
качества. При этом документ содержит перечень диа-
гностических признаков как стандарт, дающий право 
на строгие рекомендации. Как видно из рис. 4, основа-
нием, например, для строгих (запретительных) реко-
мендаций являются выявленные на уровне популяции 

четкие диагностические нарушения в состоянии здо-
ровья; основанием для мнения служат экспертные 
оценки, отдельные клинические случаи (истории 
болезни) и т.д.

Иными словами, мы наблюдаем здесь действия 
американского медицинского профессионального 
сообщества, регламентирующие решение проблемы 
детского табакокурения на национальном уровне.

Таким образом, в кластере «Аддикция детского воз-
раста» мы наблюдаем мощный тренд практико-ориен-
тированных исследований – пережитый в детстве опыт 
насилия и его последствия, с доминирующим медицин-
ским направлением.

На следующем этапе исследования аддиктивность 
ребенка была рассмотрена как часть конструкта эколо-
гии детства.

3. Кластер «Экологическая среда детства» 
(Childhood Ecological Environment)

Научная экологическая школа постоянно обогаща-
ется информацией о детстве как особой экологической 
среде, со специфичными требованиями к безопасно-
сти, устойчивости, благополучию.

В ходе научно-информационного поиска нами была 
выявлена широкая панорама исследований экологии 
детства, которая отличается разнообразными подхода-
ми, аспектами, междисциплинарностью, многофактор-
ностью, внутренними и внешними ассоциативными 
связями параметров и другими отличиями. Четко диф-
ференцировать обнаруженные публикации по фактору 
аддикции/аддиктивности удавалось не всегда.

Материалы этого класлера были отобраны с допу-
щением, что аддикции/аддиктивное поведение рас-
сматриваются как категории с обязательным присут-
ствием факторов риска физическому и психическому 
здоровью и социальному статусу.

При рассмотрении среды детства, ограничиваясь ее 
экологическими параметрами, мы видим, что здесь 

Рис. 4. Кадастр качества критериев доказательной профилактики детского табакокурения на уровне государственной 
антитабачной политики (по данным Clinical Practice Policy to Protect Children From Tobacco, Nicotine, and Tobacco Smoke. 

2015, США [11]
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пятерку лидеров составляют США (со значительным 
отрывом), Канада, Австралия, Великобритания и 
Франция (рис. 5). Ведущими направлениями исследо-
ваний являются общественное здравоохранение и пси-
хология, то есть психология поднимается на более 
высокие рейтинговые позиции в общем перечне 
направлений. Затем следуют социология, проблемы 
здорового питания, психиатрия. Поведенческие про-
блемы, равно как и проблемы наркологии и социаль-
ной работы, в среднем на порядок теряют свои пози-
ции по сравнению с первыми двумя кластерами. За 
интересующий нас период времени была выражена 
тенденция роста как публикационной активности 
(число публикаций), так и активности цитирования.

В этом кластере обнаружены публикации, раскры-
вающие взаимосвязи особенностей жизненной среды, 
в которой протекает период детства, с явлением дет-
ской аддикции (аддиктивности). Точнее, публикации 
этого кластера ориентированы на описание и оптими-
зацию жизненной среды детей (прежде всего школьно-
го возраста) в ситуациях риска и угрозе безопасности 
жизненной (в том числе образовательной) среды. При 
этом следует оговорить, что в публикациях этого кла-
стера обсуждаются не столько проблемы аддикции/
аддиктивности детского возраста, сколько психологи-
ческие проблемы, провоцирующие эту тенденцию. 
Это наблюдение согласуется с низкими позициями 
проблем поведения в рейтинге направлений исследо-
вания, отмеченными выше.

Такой работой, – имеющей опосредованное отно-
шение к проблеме аддиктивности, но выполненной 
«на стыке» с ней и содержащей высокоактуальный 
материал, – является недавняя совместная публикация 
психологов университета Мичиган и медицинских 
психологов университета Питсбург (США) [21] по 
проблеме эмоционального дефицита (черствости) у 
детей и роли родительства в решении этой проблемы. 
Заболевание, недавно вошедшее в стандарт DSM-5 как 
limited prosocial emotions’ – LPE (ограниченность про-
социальной эмоциональной сферы) представляет 
собой недавнюю концептуализацию черствого (жесто-
кого, бездушного, эмоционально неокрашенного) 
поведения (callous unemotional (CU) behavior).

Авторы этой публикации предложили модель дан-
ного заболевания с ее асоциальными последствиями, 
где продемонстрировали феномен – наличие прямых 
связей материнского тепла и материнской агрессии с 
низкоэмоциональным поведением детей возраста 
10–12 лет и последующим асоциальным поведением 
ребенка (рис. 6).

При этом для возраста 10–12 лет точкой риска фор-
мирования неэмоционального поведения является 
возраст 2 года, а для возраста 20 лет такой точкой явля-
ется возраст 10–12 лет. В обеих точках критическим 
фактором является эмоциональное тепло матери.

Абстрагируясь от этой сухой научной трактовки, 
можно интерпретировать ее как подтверждение обще-
известного факта – эмоциональное тепло матери неза-

менимо для ребенка, особенно в возрасте 2 лет и 
10–12 лет.

Специалисты по проблемному детскому поведению 
университетов Нью-Йорка, Пуэрто-Рико и Колумбия 

Рис. 5. Наукометрические параметры кластера 
«Экологическая среда детства» (база данных Web of Science 

Core Collection, дата обращения 6 марта 2016 г)
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(США) провели лонгитюдное исследование популя-
ции детей в возрасте 10 лет, положив в основу своей 
концепции тезис о том, что индивидуальные (личност-
ные) и пространственно-отдаленные (дистальные) 
факторы (семья, общество, культура) ответственны за 
такие явления в детской среде, как буллинг (издева-
тельства), причем буллинг может быть не эпизодиче-
ским, а систематическим. В эксперименте объектом 
буллинга на двух пространственно разобщенных пло-
щадках был расовый (этнический) компонент.

Авторы составили градиент факторов риска бул-
линга для ребенка, куда вошли трудности социальной 
адаптации, трудности обучения, жесткий родитель-
ский контроль, негативная атмосфера в школе, пре-
следование по типу насилия, делинквентное поведе-
ние сверстников и уровень аккультурации [16].

Авторы заявили, что помимо школьной среды, 
специфичные аспекты общества, семьи, культуры 
являются значимыми в развитии буллинга, что должно 
учитываться в программах вмешательства и профилак-
тики. Особенно актуальной эта проблема оказалась 
для меньшинств, оказывающихся в зоне риска в силу 
жизненных обстоятельств. При этом основные надеж-
ды по содействию в решении проблемы буллинга дет-
ского возраста авторы возлагают на педиатров и работ-
ников социальной службы (не на психологов).

Абсолютно оправданным в связи с ростом объема 
психологических проблем детского возраста видится 

рост публикаций о воспитании позитивных представ-
лений о жизни и счастье и в конечном счете жизненно-
го оптимизма у школьников и молодежи.

Особенно актуальной эта проблема считается для 
детей младшего подросткового возраста, то есть выхо-
дящих из детства. Все еще недостаточно данных о роли 
оптимизма в протекании раннего юношеского возрас-
та. На модели процессов личностного развития в этом 
жизненном периоде в междисциплинарной работе 
психологов двух университетов Канады показано, что 
депрессивные и тревожные симптомы и поведение 
подростков зависят от поддержки родителей, контакта 
с ними, семейных традиций (семейные обеды), взаи-
модействия со сверстниками в школе и вне школы 
[19]. Авторы считают, что с усилением родительской 
поддержки усиливается и оптимизм подростка 
9–13 лет, особенно если изначально уровень депрес-
сивности подростка снижен (рис. 7).

По мнению авторов, этот эффект отражает сложную 
взаимосвязь личности с ее окружением, когда уровень воз-
действия позитивного фактора (родительская поддержка) 
зависит от субъективного восприятия этой поддержки 
подростком. Поэтому авторы пришли к выводу: подрост-
ки с высокой депрессивностью могут и осознавать, что 
родители хотят помочь, но неспособны применить эту 
поддержку для выхода в будущее с позитивным настроем.

Следует отметить наличие в этом кластере регла-
ментирующих документов, ориентированных на рабо-

Рис. 6. Модель прямых и непрямых эффектов взаимодействия между факторами риска формирования жестокого 
(бездушного) поведения ребенка с его асоциальным поведением (по данным Rebecca Waller & Daniel S. Shaw & Erika E. 

Forbes & Luke W. Hydeб 2015 [21])
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ту со средовыми факторами – образовательной средой 
и семьей. Так, например, обнаружен системный обзор, 
выполненный совместно специалистами Австралии и 
США, по программам вмешательств для снижения 
вреда от табакокурения в семьях с новорожденными и 
маленькими детьми [2]. Авторы обзора отметили край-
не малое количество публикаций с результатами иссле-
дований на основе социо-экологического подхода, где 
фигурировали бы семьи с детьми 1–5 лет. Авторы при-
зывают также обратить внимание на необходимость 
поддержки семей с маленькими детьми с тем, чтобы 
они могли самостоятельно создавать семейную среду, 
свободную от курения и безопасную для всей семьи. 
При этом внутренние психодинамические процессы и 

социальные проблемы семей с детьми должны быть 
приоритетными трендами исследования.

Можно упомянуть также национальную программу 
профилактических вмешательств на базе общеобразо-
вательных школ в Китае, ориентированную на обуче-
ние здоровому образу жизни и профилактику ожире-
ния в детско-подростковой популяции, охватываемой 
школьным образованием , то есть в возрастном интер-
вале 7–18 лет [2] (Как показано выше, Китай входит в 
первую десятку стран, активно ведущих исследования 
в рамках данного кластера).

Авторы подчеркивают, что это первая и наиболее 
объемная национальная программа школьного вмеша-
тельства, ориентированная на проблему избыточного 
веса детей, обобщающая социо-демографические и 
географические параметры детей и подростков, у кото-
рых обнаружены данные нарушения развития. 
Вмешательство построено на социально-когнитивной 
теории и социально-экологической модели здоровья, с 
картированием результатов.

Особое внимание к семьям с маленькими детьми в 
плане избыточного веса детей отражено в работе круп-
ной исследовательской группы, в которую вошли спе-
циалисты разных университетов США [4].

В этой публикации описана заслуживающая наше-
го внимания модель формирования избыточного веса 
у детей (рис. 8) с дифференцированием и ранжирова-
нием многочисленных факторов риска ожирения по 
степени угрозы здоровью детей, начиная с возраста 
3–5 лет (внутренний круг) и вплоть до окончания 
школы (внешний круг). Как видно, в поле зрения 
авторов оказались просмотр телепередач, посещение 

Рис. 7. Взаимосвязь симптомов депрессивности и родитель-
ской поддержки в возрасте 9–13 лет (по данным Kimberly C. 
Thomson, Kimberly A. Schonert-Reichl, Eva Oberle, 2015 [19])

Рис. 8. Модель формирования избыточного веса у детей (по данным Brandy Buro, Abby Gold; Dawn Contreras; Ann L. Keim, 
Amy R. Mobley et al, 2015 [4]
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ресторанов родителями, организация школьного 
питания.

Специалисты университета Южная Дакота (США), 
изучая прогнозные экологические факторы субъектив-
ного благополучия детей в крупных городах [19], пред-
ставили условный кадастр факторов жизненной среды 
ребенка-горожанина 10–12 лет, ответственных за его 
субъективное благополучие. Авторы выделили три наи-
более мощных предикторных (прогнозных) фактора 
благополучия – пол, параметры образовательной среды, 
взаимоотношения внутри жизненного окружения.

Специалисты Португалии и Австралии опублико-
вали в 2015 году весьма своеобразную работу по эколо-
гическим аспектам риска в поведении детей (то есть 
экологическим аспектам рискованного и безопасного 
поведения детей) [3].

Эти авторы отходят от общепринятых понятий 
«рискованная жизненная среда» и «дети группы риска», и 
утверждают, что, в свете экологической теории, детям с 
определенными характеристиками личности жизненная 
среда предоставляет определенные возможности. В этом 
контексте риск может рассматриваться как реляционная 
составляющая (пространства – времени).

Рассматривая экологическую среду из трех компо-
нентов – ребенок-взрослый-пространство «с градиен-
том опасностей», авторы выдвинули рабочую гипотезу, 
согласно которой деятельность ребенка побуждает его 
к восприятию и познаванию окружающей среды, что в 
свою очередь инициирует новые, в том числе риско-
ванные, формы поведения в той же фоновой среде. 
Поэтому риск представляется динамичным конструк-
том и, следовательно, действия детей отражают каче-
ство их восприятия или возможности дальнейших 
действий («result of actualization of affordances»).

В свою очередь, аффордансы, или возможности для 
совершения действий, в детской жизненной среде 
тесно связаны со способностями ребенка к тому или 
иному действию в конкретной жизненной среде; они 
начинают развиваться с раннего возраста. «Ребенок 
может не понимать, – пишут авторы, – что сооруже-
ния на игровой площадка слишком высоки чтобы 
спрыгнуть, или что падать на твердую землю больно и 
с высокой лестницы – опасно, и получает об этом 
представление на собственном опыте». Первоочередной 
задачей воспитателей становится поэтому развитие 
способностей ребенка к исследованию и обучению.

Следовательно, в данном кластере проявляется раз-
нообразие научных направлений, отличающихся 
острой социальной направленностью и объединением 
исследователей в транснациональные группы высоко-
го научного потенциала. Среди их разработок выделя-
ются проведенные на клеточном и молекулярном 
уровне и модели управления ситуациями риска вовле-
чения в рискованное поведение.

Заключение
Высокая насыщенность информационных ресур-

сов и их постоянное обновление обеспечивают как 

самообразование, так и обмен информацией между 
специалистами. Сегодня существует возможность 
самостоятельно следить за развитием научной школы 
и не упускать из виду состояние сопредельных обла-
стей знания.

Проведенный анализ продемонстрировал также 
результативность работы междисциплинарных и 
транснациональных групп в исследовании аспектов 
детского зависимого поведения. Мы видим еще одно 
подтверждение тому, что современное научно-практи-
ческое знание предоставляют собой не только теорети-
ческий (концептуальный), но и инструментальный и 
методологический ресурс и поэтому оно ценно для 
разработки профилактических и реабилитационных 
программ, нормативных документов, системы пере-
подготовки кадров, организации работы реабилитаци-
онных центров и многих иных целей.

Действительно, в большинстве проанализирован-
ных работ, выполненных крупной группой специали-
стов, прямо или косвенно акцентируется необходи-
мость создания «двучленного» инструмента управле-
ния профилактической и лечебной деятельностью – 
государственные профессиональные стандарты персо-
нализированной ранней диагностики рисков и психо-
логической помощи – с одной стороны, и индивиду-
альный подход к лечению и диагностике – с другой.

Аналогичные проблемы сегодня активно решаются 
в медицине. Можно, например, видеть, как кардиоло-
ги стран Европы и США начинают, ориентируясь на 
международные профессиональные стандарты диагно-
стики и лечения, выбирать из них пригодные для кон-
кретного пациента.

Персонализированность проблемы аддиктивно-
сти, как и всех проблем, ориентированных на физи-
ческое и психическое здоровье человека, изначально 
обусловлена этнографическим фактором как данно-
стью. Люди из разных стран и даже разных регионов 
одной страны существенно различаются особенно-
стями биохимических и физиологических процессов, 
психосоциальными и иными параметрами, поэтому 
профилактировать, лечить и реабилитировать их тре-
буется совершенно по-разному, но на единой концеп-
туальной основе.

Наконец, нельзя не оговорить субъективность суж-
дений, вынесенных в этой статье. Она обусловлена в 
том числе произвольностью задаваемых поисковику 
ключевых слов, отсутствием до настоящего времени 
единого международного терминологического словаря 
профессионального сообщества аддиктологов, пре-
вентологов и реабилитологов.

Тем не менее, удалось показать, что на сегодняш-
ний день обусловленная жизненной средой психоло-
гия зависимого поведения постепенно занимает долж-
ное место в рейтинге научных исследований. Среди 
разработок средового тренда выделяются исследова-
ния на клеточном и молекулярном уровне и модели 
управления ситуациями риска вовлечения в рискован-
ное поведение.
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Статья посвящена феномену ролевого экспериментирования как важнейшей составляющей современ-
ной подростковой культуры. Рассматриваются основные направления зарубежных ролевых теорий. 
Обсуждаются подходы к трактовке понятия «роль» в зарубежной и отечественной психологии. Предпринята 
попытка посмотреть на подростковую игру как на форму реализации ролевого экспериментирования. 
Приведены примеры психолого-педагогических исследований, посвященных различным аспектам роле-
вого экспериментирования как средства развития и социализации современных подростков.
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Введение

Среди исследователей подросткового возраста все 
чаще звучит мнение о том, что многое из описанного 
психологами несколько десятилетий назад часто ока-
зывается неактуальным, а порой и вовсе не примени-
мым к современным подросткам. Современное под-
ростничество развивается в цифровую эпоху, характе-
ризующуюся не просто новыми средствами связи, но 
принципиально иными видами культурных орудий и 
формами опосредования, которые определяют особен-
ности социального взаимодействия, а, следовательно, 
и специфику развития различных психических про-
цессов. В этой связи необходимым представляется 
изучение подросткового возраста во всей полноте 
современного культурно-исторического контекста, 
что предполагает поиск таких инструментов анализа, 
которые бы позволяли разрабатывать представление о 
подростничестве в свете новых реалий. На наш взгляд, 
интересный ракурс может быть найден в рамках целого 
ряда ролевых концепций, рассматривающих различ-
ные аспекты развития в контексте ролевого самоопре-
деления (ролевой идентификации). В настоящей ста-
тье мы обратимся к некоторым из них и попробуем 
посмотреть на современное подростничество через 
призму таких понятий, как роль, ролевое эксперимен-
тирование, ролевое переживание и игра.

Проблема роли в свете разных концепций
Подавляющее большинство ролевых концепций 

зародились в зарубежных научных школах (М. Вебер, 
Ч. Гордон, Н. Гросс, Г. Зиммель, Г. Келли, Р. Линтон, 
Дж. Мид, Р. Мертон, Я. Морено, Т. Парсонс, 

Р. Ромметвейт, Т. Сарбин, Э. Эриксон). Как отмечает 
Дж. Хейс, из всего многообразия существующих под-
ходов можно выделить как минимум два основных 
типа ролевых теорий: структуралистские и интеракци-
онистские [14]. Первые исходят преимущественно из 
социологического понимания ролевого поведения, 
рассматривая его объективные проявления (Р. Линтон, 
Р. Мертон, Т. Парсонс). В фокусе вторых оказываются 
субъективные, или личностные аспекты ролевого 
поведения, в т.ч. особенности социально-психологи-
ческих механизмов и закономерностей восприятия и 
исполнения индивидом различных ролей (Дж. Мид, 
Г. Блумер, Т. Шибутани).

Структуралистские ролевые теории опираются, в 
первую очередь, на идеи социального антрополога 
Р. Линтона, предложившего так называемую статусно-
ролевую концепцию, центральными понятиями кото-
рой являются «статус» и «роль». Статус в концепции 
Р. Линтона обозначает то место, которое индивид 
занимает в системе социальных отношений, а роль, 
которую автор определяет как «динамический аспект 
статуса», используется им для описания различных 
культурных образцов поведения, связанных с опреде-
ленным статусом, и усваиваемых индивидом по мере 
его социализации. В структуралистских ролевых тео-
риях роль рассматривается как часть социальной 
реальности, изначально данной индивиду и являю-
щейся репрезентацией социальной структуры. В свою 
очередь, личность выступает как функция от совокуп-
ности тех социальных ролей, которые индивид испол-
няет в обществе [16].

Интеракционистские ролевые концепции восходят 
к теории символического интеракционизма Дж. Мида, 
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который первым использовал термин «роль» для объ-
яснения акта взаимодействия индивидов в процессе 
речевой коммуникации. Сторонники данного направ-
ления уделяют отдельной личности значительно боль-
ше внимания, чем структуралисты. Они рассматрива-
ют роль не только как социальный, но и как психоло-
гический механизм, благодаря которому становится 
возможным взаимопонимание и успешная коммуни-
кация между людьми [17].

В отечественной психологии ролевая проблематика 
долгое время оставалась без внимания. Интерес к 
ролевым подходам проснулся лишь в 60–70-е годы 
прошлого века, причем отношение к самой идее соци-
альных ролей у многих исследователей было резко 
отрицательным. Как отмечает П.В. Носов, «некоторые 
отечественные ученые либо не до конца понимали 
смысл самой концепции, либо ее намеренно искажа-
ли, приписывая ей черты, которые на самом деле ей ни 
в коей мере не присущи. Примером такого однобокого 
и, в конечном счете, неверного истолкования доктри-
ны социальных ролей является утверждение, что соци-
альные роли – это лицемерные маски, которые наме-
ренно и осознанно одевают люди-актеры, тем самым 
пряча и ломая собственную личность» [5, c. 10–11]. 
Несмотря на то, что такая трактовка весьма далека от 
реального содержания ролевых концепций, негатив-
ное отношение к этим подходам долгое время господ-
ствовало и в определенной степени до сих пор просле-
живается в отечественной науке.

Сегодня в российской психологии по-прежнему пре-
обладает социологическое понимание роли, а ролевое 
поведение крайне редко трактуется как проявление лич-
ности [2; 3]. Так, само понятие «роль» наиболее часто 
используется социологами или социальными психолога-
ми, рассматривающими роль преимущественно как 
социальную функцию. Данная трактовка сводит роль 
исключительно к социально заданному образцу («паттер-
ну»), который индивид воспроизводит в процессе взаи-
модействия с окружающими, меняя «паттерны» при 
переходе из одной социальной ситуации другую. 
Очевидно, что такой односторонний взгляд полностью 
оставляет в стороне любые личностные характеристики 
исполняемой роли – получается, что между личностью и 
ее ролями образуется как бы некий разрыв, вакуум.

Мы принципиально не согласны с таким подходом 
и, разделяя позицию целого ряда исследователей 
(А. Басс, С.Р. Бриггс, А.С. Макэ, С. Страйкер), счита-
ем, что ролевое поведение всегда является личностно 
детерминированным. Именно потому вслед за 
П.П. Горностаем мы предпочитаем термину «социаль-
ная роль» понятие «психологической роли», которая 
предполагает наличие тесной взаимосвязи между куль-
турно закрепленным ролевым «паттерном» и специфи-
ческими особенностями каждого индивида. 
Психологические роли «тесно связаны с глубинной 
структурой личности человека и являются по сути 
одними из форм ее бытия» [2, с. 45]. При таком пони-
мании роли предполагается, что любой социально 

заданный образец ролевого поведения не может быть 
механически «освоен» – он будет обязательно «пре-
ломляться» через призму личностных особенностей 
человека, его индивидуальность. Таким образом, пси-
хологическая роль обозначает место встречи индиви-
дуального и социального, личностного и обществен-
ного, и она задает принципиально иной ракурс для 
анализа этого сложного взаимодействия. Подлинное 
проникновение в сущность ролевого самоопределения 
возможно лишь путем тесного связывания субъектив-
ных аспектов ролевого поведения с объективными 
общественными отношениями что, на наш взгляд, 
является особенно актуальным в наиболее сензитив-
ный период ролевого самоопределения – подростни-
честве.

Ролевое экспериментирование 
и подростковая игра

Пожалуй, самым известным автором, обратившим-
ся к проблеме роли в контексте в подростничества, 
остается Э. Эриксон. Именно Эриксон ввел в научный 
обиход понятие ролевой идентичности, которую он 
рассматривал в качестве важной составляющей чувства 
идентичности, имеющей истоки в детской «антиципа-
ции ролей». Согласно концепции Э. Эриксона, в под-
ростковом возрасте параметр связи с окружающими 
колеблется между положительным полюсом иденти-
фикации «Я» и отрицательным полюсом путаницы 
ролей (ролевой диффузии). Ролевая спутанность 
мешает становлению идентичности человека, и потому 
основной задачей подросткового возраста и является 
ее преодоление [10]. В центре концепции Э. Эриксона 
стоит ролевая самоидентификация – т.е. позицирова-
ние подростка в системе социальных ролей и ролевых 
отношений. Реализация данной возрастной задачи 
невозможна без осуществления подростками того, что 
можно обозначить термином «ролевая проба» или 
«ролевое экспериментирование», заключающиеся в про-
игрывании подростком различных образцов ролевого 
взаимодействия, существующих в его культуре. Такое 
«опробование» является важнейшей составляющей 
процесса ролевой самоидентификации и тесным обра-
зом связано со становлением личности субъекта, раз-
витием его самосознания.

Можно предположить, что в основе ролевого экс-
периментирования подростков лежит мотив удовлет-
ворения потребности в ролевом переживании. 
П.П. Горностай рассматривает ролевое переживание 
как «потребность в новом чувственном опыте, полу-
чаемом личностью в процессе исполнения ролей (не 
только реальных, но и воображаемых, а также искус-
ственно моделируемых – театральных, психодрамати-
ческих и тому подобное) и в процессе творческого 
самовыражения. Ролевое переживание включает в себя 
гораздо больше положительных эмоциональных ком-
понентов, чем отрицательных, а поэтому, являясь столь 
притягательным для личности (в отдельных случаях 
оно поднимается до уровня духовного наслаждения, в 
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других – выступает как очищающий катарсис), оно 
является эффективным средством формирование лич-
ности» [3, с. 18].

На наш взгляд, потребность в ролевом пережива-
нии в подростковом возрасте приобретает характер 
острой необходимости, что легко объясняет стремле-
ние подростков опробовать себя как можно в большем 
количестве разнообразных образов и ролей (спор-
тсмен, игрок, лидер и др.). Как отмечает А.М. Прихожан, 
«ролевое экспериментирование буквально пронизыва-
ет всю жизнь подростка – от «поиска границ допусти-
мого поведения» до постановки и виртуального реше-
ния смысложизненных задач. Последнее наиболее 
часто проявляется в мысленном «проигрывании» буду-
щих профессиональных и личностных ролей» [7]. 
Логично, что важнейшей возрастной задачей подрост-
кового возраста становится поиск того, что 
К.Н. Поливанова называет пространством «пробно-
сти» [6] – пространства, где подросток мог бы экспе-
риментировать, причем в первую очередь – с ролями и 
образами. В большинстве случаев таким простран-
ством для подростка становится игра.

На сегодняшний день отечественная психолого-
педагогическая наука отводит игровой деятельности 
весьма второстепенную роль в развитии и социализа-
ции подростков. Большинство отечественных авторов 
придерживаются точки зрения, что к подростковому 
возрасту игра утрачивает свое специфическое значе-
ние, уступая место другим видам деятельности [8]. 
Действительно, в подростковом возрасте игра уже по 
определению не может выполнять те функции, кото-
рые она выполняет в психическом развитии детей 
более младших возрастов, поскольку речь идет о прин-
ципиально новом уровне развития, иных новообразо-
ваниях и иных потребностях. Однако, если считать, 
что к наступлению подросткового возраста игровая 
деятельность «исчерпывает» свои возможности, то как 
объяснить тот факт, что значительная (если не боль-
шая) часть увлечений и занятий подростков, которым 
они посвящают свободное время, имеет характер игры? 
Здесь правомерно говорить, прежде всего, о различных 
видах компьютерных игр, которые буквально «захва-
тывают» подростковую аудиторию из разных конти-
нентов и стран, и которым подростки с каждым годом 
посвящают все больше свободного времени. Здесь же 
необходимо вспомнить о спортивных, настольных, 
интеллектуальных играх подростков, о растущей попу-
лярности разнообразных ролевых движений, актив-
ность которых чаще всего принимает форму театрали-
зованного действия и/или игры (толкиенисты и др.). 
Нельзя не упомянуть и о социальных сетях, важней-
шим элементом которых является экспериментирова-
ние с различными способами самопрезентации в вир-
туальной реальности.

По сути, все формы подросткового досуга имеют те 
или иные признаки, свойственные игре, что, по мне-
нию ряда авторов, позволяет говорить об игровой сущ-
ности подростковой субкультуры в целом. Так, 

В.В. Абросимов, например, указывает на то обстоя-
тельство, что для молодежной субкультуры не просто 
характерен игровой элемент, но что в основе ее в прин-
ципе лежит игровая природа. По мнению автора, «в 
молодежной субкультуре нередко слияние границ 
между игрой и деятельностью, что проявляется в теа-
трализации, артизации, «карнавальности», импрови-
зированности жизни» [1, с. 25]. Таким образом, обще-
принятое в психологической науке представление о 
том, что игра в подростковом возрасте отходит на вто-
рой план, резко контрастирует с реальной практикой 
подростковой жизни. Как отмечает А.М. Прихожан, 
контрастирует оно и с эффективным педагогическим 
опытом, в котором именно игра оказывается в центре 
жизни старших подростков [7].

Можно предположить, что привлекательность 
игровой ситуации для подростков обусловлена ее 
вариативностью: по своей сути, игра всегда являет-
ся экспериментом, в ходе которого участник игро-
вого процесса постоянно попадает в ситуацию 
выбора, от которого зависит дальнейшее развитие и 
исход игры – К.Ф. Ибашян называет это активной 
формой экспериментального поведения [4]. Любая 
ситуация, возникающая в процессе игрового взаи-
модействия, вариативна в силу неповторимости 
условий ее реализации, что предполагает возникно-
вение объективной необходимости в саморегуля-
ции действий, т.е. в регуляции на основе образа 
ситуации, условий действия. Таким образом, под-
ростковую игру правомерно рассматривать в каче-
стве возможной формы реализации ролевого экс-
периментирования.

Актуальным, в этой связи, представляется изучение 
различных аспектов ролевого экспериментирования в 
контексте развития и социализации современных под-
ростков.

Ролевое экспериментирование 
в психолого-педагогических исследованиях: 

проблемы и перспективы
В течение нескольких лет нами ведется работа по 

изучению особенностей ролевого экспериментирова-
ния подростков и юношей в различных социо-культур-
ных контекстах.

В 2012 году нами была защищена кандидатская дис-
сертация на тему: «Преодоление внутреннего ролевого 
конфликта у старших подростков посредством сюжет-
но-ролевой игры». В работе было показано, что специ-
ально организованные игры, включающие возмож-
ность для экспериментирования с различными видами 
игровых ролей, могут стать эффективным средством 
развития и обучения подростков, а также способство-
вать преодолению ими внутренних противоречий и 
конфликтов [8].

В 2012–2014 гг. в рамках международного исследо-
вательского проекта «Global Perspectives on Learning 
and Development with Digital Video-Editing Media: 
A Qualitative Inquiry in Everyday Lives of Marginalized 
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Young People», проходившего под эгидой программы 
«Marie Curie Actions»1 при участии исследовательских 
групп из России, Бразилии, Великобритании, 
Германии, Греции, Индии и Нидерландов, нами была 
предпринята попытка рассмотреть особенности роле-
вого экспериментирования в условиях применения 
цифровых технологий. На примере съемок автобио-
графического фильма студентом с ОВЗ было показано, 
что ролевое экспериментирование может способство-
вать развитию рефлексии [18].

В 2014–2015 гг. в совместной работе с 
Л.Б. Кривошеевой нами были рассмотрены возмож-
ности применения ролевого экспериментирования 
при организации проектной деятельности подрост-
ков. Было показано, что ролевое экспериментирова-
ние позволяет превратить учебную проблему в лич-
ностно значимую для подростка задачу и обе- спечи-

вает его эмоциональную вовлеченность в процесс 
обучения [9].

В 2015 г. в рамках исследовательского проекта 
«Being Other: the Effectiveness of Arts-based Approaches 
in Engaging with Disaffected Young People», проводивше-
гося факультетом Образования Оксфордского 
Университета Великобритании, в составе исследова-
тельской группы под руководством профессора 
Г. Дэниелса нами были рассмотрены возможности 
применения ролевых игр как средства социализации 
детей и подростков, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации и/или потерявших интерес к обучению. 
В результате исследования было показано, что специ-
ально организованные ролевые игры создают условия 
для повышения учебной мотивации, позволяют раз-
вивать коммуникативно-рефлексивные навыки и спо-
собствуют социализации подростков [11].

Работа выполнена при финансовой поддержке Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme Fellowship 
within the 7th European Community Framework Program (Project № 318909).

1 Полученные данные свидетельствуют об исключительном потенциале ролевого экспериментирования в контексте обучения, развития 
и социализации современных подростков.

В то же время, необходимо отметить, что на сегодняшний день различные аспекты ролевого экспериментирования подростков остаются 
крайне мало изученными – в первую очередь, в отечественной психолого-педагогической науке. Сегодня в России ощущается острая необ-
ходимость в разработке и внедрении культурных средств, которые позволяли бы подросткам эффективно удовлетворять потребность в роле-
вом переживании. В этой связи особую актуальность представляют попытки создания специализированных пространств, где подростки 
могли бы в реальной жизни осуществлять «ролевую пробу». На наш взгляд, именно культурно организованная среда, предусматривающая 
возможности для реализации подростковой «пробы», может стать мощным ресурсом, помогающим современным подросткам в процессе их 
ролевого самоопределения и социализации.
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role experimenting as a means of development and socialization of contemporary adolescents are given.
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В статье рассматривается динамика теоретических и прикладных представлений о подростковом пери-
оде с точки зрения выстраивания индивидуальной траектории в этом возрасте. Обсуждаются размывание 
границ подросткового возраста, откладывание жизненных выборов и затрудненный процесс сепарации от 
родителей как тренды современного проживания подросткового периода. Анализируются особенности 
современного общества (транзитивность и ее следствия), затрудняющие проектирование жизненного пути 
и способствующие тому, что стратегическое мышление в этой области сменяется тактическим. 
Рассматривается роль семьи, в частности, культура обсуждения будущего, с точки зрения вклада в под-
держку проектирования жизненной траектории подростком.

Ключевые слова: подростковый возраст, жизненная траектория, образ будущего, сопровождение под-
росткового возраста.
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В различных концепциях возрастного развития 
подчеркивается значимость формирования образа 
будущего в подростковом возрасте. Говорится о зада-
чах самоопределения, развитии идентичности, про-
фессиональной ориентации, выстраивании жизнен-
ной перспективы и т.п. Однако реализация этих задач 
в подростковом периоде остается мало изученной. 
Более того, судя по всему, с течением времени наблю-
дается динамика откладывания как формирования 
представлений о себе в будущем, так и срока принятия 
конкретных решений. Британская психолог L. Antrobus 
предлагает продлить подростковый возраст до 24 лет, 
поскольку к 18 годам люди перестали успевать решить 
задачи по переходу к взрослой жизни в современном 
западном обществе (приобрести ясный образ себя и 
стабильную самооценку, завершить сепарацию от 
родителей, пережить шторм гормональной перестрой-
ки и стать эмоционально зрелыми) [21].

Очевидно, это связано с социальными процессами. 
Задача профессионального самоопределения и постро-
ения индивидуальной жизненной траектории 

по-прежнему актуальна для подростка, но в современ-
ном мире она отягощена неопределенностью окружа-
ющей среды. Количество возможных способов прожи-
вать свою жизнь, о которых становится известно под-
ростку, возрастает; информация более доступна и 
открыта; однако подростковый возраст длится дольше. 
Подростки тяготеют к эскапизму и откладыванию зна-
чимых решений. Родителям также сложно оказать им 
поддержку в принятии эффективного решения и осу-
ществлении планирования, поскольку непредсказуе-
мость развития общества, стремительное устаревание 
профессий, извилистость большинства профессио-
нальных траекторий делает задачу выбора образова-
тельного пути имеющей непонятный срок действия и в 
неизвестной степени оторванной от дальнейшей про-
фессиональной реализации.

В классических работах подростковый возраст рас-
сматривается как переходный период между детством 
и взрослостью, своеобразный «мостик», по которому 
человек должен пройти, чтобы попасть из мира детей в 
мир взрослых. Соответственно, задачей подросткового 
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возраста является подготовка ко взрослому функцио-
нированию – в это время приобретаются нужные 
навыки, осваиваются соответствующие функции, 
зреют физиологические структуры и т.п. С течением 
времени теории подросткового возраста изменяются 
вслед за меняющимся обществом и акцентирует раз-
ные особенности этого периода.

По Д.Б. Эльконину, индикатором наступления под-
росткового возраста является появление чувства взрос-
лости, а основным новообразованием – самосознание 
[12; 8; 7]. Чувство взрослости и последующее взросле-
ние происходит по нескольким направлениям: у под-
ростка возникает желание, чтобы взрослые относились 
к нему не как к маленькому, а как к взрослому; он 
стремится к самостоятельности и хочет оградить неко-
торые сферы своей жизни от вмешательства взрослых; 
у него появляется своя линия поведения, несмотря на 
несогласие со стороны взрослых или друзей; он под-
ражает внешним проявлениям взрослых; он ориенти-
рован на качества взрослого; взрослый является образ-
цом деятельности; он достигает интеллектуальной 
взрослости.

На протяжении подросткового возраста у ребенка 
меняются отношения со сверстниками и со взрослыми, 
меняется отношение к учебе и резко повышается сте-
пень самостоятельности, интимно-личностное обще-
ние приобретает статус ведущей деятельности [12].

В соответствии с классической теорией Эрика 
Эриксона, задачей подросткового возраста является 
формирование идентичности; в случае неуспешного 
решения задачи человек остается по прошествии 18 лет 
с диффузной, спутанной идентичностью, неинтегриро-
ванность которой влияет на дальнейшее течение жизни, 
решение следующих задач и преодоление вызовов [13]. 
Роберт Хэвигхерст, в 1960-х–1970-х годах комментируя 
концепцию Эриксона, пишет о том, что довоенное 
время сильно отличалось от послевоенного по тому, 
какой вклад вносит профессионализация в развитие 
идентичности, особенно у мужчин. Развитие промыш-
ленности, конвейеры и разнообразные новые техноло-
гии производства лишили работников переживания 
чувства уникальности и снизили моральное значение 
труда для личности, в связи с чем уже в 1970-х годах, по 
мнению Хэвигхерста, его окружало большое количество 
людей с диффузной идентичностью, и профессиональ-
ная определенность перестала быть достаточной для 
успешного формирования идентичности.

В своей периодизации, характеризующей возраст-
ные задачи развития личности, Хэвигхерст перечисля-
ет в качестве задач подросткового возраста (12–18 лет) 
следующие компоненты: достижение новых и более 
зрелых отношений со сверстниками обоего пола; осво-
ение маскулинной или фемининной социальной роли; 
принятие и эффективное использование собственного 
тела; достижение эмоциональной независимости от 
родителей и других взрослых; подготовка к женитьбе и 
семейной жизни; подготовка к самостоятельному зара-
ботку; выстраивание системы ценностей и этической 

системы, как руководства к поведению, идеологии; 
освоение социально ответственного поведения [17].

Таким образом, развитие движется по нескольким 
направлениям, и подростковый возраст предстает в 
большей многогранности.

Роджер Гулд в своей теории развития говорит о пре-
одолении ряда ошибочных суждений по мере продви-
жения человека от детства (когда жизнь протекает как 
бы вне времени, а будущее воспринимается фантасти-
ческим) к все большему отделению от родителей, когда 
будущее становится все более определенным. 
Трансформация детского сознания в рациональное 
взрослое происходит через корректировку ошибочных 
суждений относительно себя и мира, и для возраста 
15–25 лет ключевое суждение звучит следующим обра-
зом: «Я всегда буду принадлежать своим родителям и 
верить в их мир». Оно складывается из нескольких ком-
понентов, характеризующих разные аспекты скрытого 
страха не справиться с сепарацией: «Если я буду более 
независимым, я буду несчастным»; «Я могу видеть мир 
только через призму суждений моих родителей»; «Только 
родители могут гарантировать мне безопасность»; «Они 
должны быть моей единственной семьей»; «Мое тело не 
принадлежит мне» [20].

Страхи, связанные с потерей родительской любви и 
разрушением отношений, с уменьшением сходства со 
своей первой референтной группой – родительской 
семьей, с возможностью не обеспечить себе пережива-
емой в детстве абсолютной безопасности, постепенно 
преодолеваются через понимание иллюзорности абсо-
лютной защищенности, переживаемой в детстве, и 
принятие идеи о том, что друзья могут быть столь же 
или более значимы, чем родители.

Опыт выстраивания отношений – дружеских, 
романтических, сексуальных (которые делают челове-
ка хозяином своего тела) позволяет перейти от тесной 
детской связи с родителями к более зрелым и дистан-
цированным отношениям, подразумевающим бОль-
шую самостоятельность.

Таким образом, здесь на первый план выходит зада-
ча сепарации от родителей и преодоления страхов, 
связанных с повышением своей независимости и само-
стоятельности.

С течением времени повседневность подростковой 
жизни меняется, и психологические содержания этого 
периода также претерпевают изменения. 
Транзитивность общества, высокий уровень неопреде-
ленности повышает тревогу среди взрослых и опосре-
дованно среди детей. По мнению практикующих пси-
хологов Л.А. Назаровой, О.А. Сковычевой, 
Н.Г. Инсаровой, для современных семей характерны 
тенденции исключения ребенка из решения бытовых 
задач и приоритета учебы над другими сферами, в связи 
с чем вместо развития навыков разрешения бытовых 
трудностей, таких, как перегоревшая лампочка или 
отсутствие готовой еды, у ребенка формируется реак-
ция беспомощности на бытовой дискомфорт, а у роди-
телей под влиянием множественных социально под-
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держиваемых дискуссий о «правильном родительстве» 
развивается почти повсеместное сомнение относи-
тельно себя как хороших родителей [1], что в совокуп-
ности работает на замедление процесса сепарации и 
усиление тревоги ребенка за себя и за родителей.

Как пишет L. Crockett со ссылками на Р. Бенедикт и 
Р. Хевигхерста, «…Как переход от детства к взрослости, 
подростковый возраст тесно привязан к структуре 
взрослого общества, и ожидания от юношества в тече-
ние этого периода отражают, по важным параметрам, 
навыки и качества, которые представляются важными 
для успеха во взрослых ролях» [15, с. 23].

Сейчас требования общества ко взрослому человеку 
достаточно размыты; представляется, что основная 
черта, которая безусловно востребована – это гиб-
кость, возможность адаптироваться к изменяющимся 
условиям.

В транзитивном обществе формы и модели взросле-
ния предельно диверсифицируются [9]. Появляется 
понятие «кидалт»: kidult – сокращение от англ. kid — 
ребенок и adult – взрослый; это взрослый человек, 
сохраняющий свои юношеские увлечения, «не спеша-
щий взрослеть», инфантильный. Распространяется 
явление дауншифтинга. Тенденция рассматривать 
молодых людей, не социализированных в привычном 
значении слова (не проводящих время за учебой или 
работой, не обеспечивающих себя финансово, прожи-
вающих с родителями) как «самоопределяющихся», 
также усиливается.

J. Arnett в 2000-х годах вводит понятие «появляю-
щейся (или становящейся) взрослости» (Emerging 
adulthood): это новый «вставной» возрастной период 
между 18 и 25 годами, характеризующийся частичной 
самостоятельностью при отсутствии собственных 
жилья и семьи, которому свойственна «роль без роли»: 
многочисленные виды деятельности при малом числе 
ролевых ограничений [Arnett].

В целом жизненная история как история целепола-
гания и целедостижения претерпевает существенные 
изменения, как в отношении подросткового, так и 
взрослого возраста.

И.А. Быкова и В.П. Серкин вводят понятия «сцена-
рии отложенной жизни» и «неврозов отложенной 
жизни», обсуждая особенности жизненного планиро-
вания на примере северян, на протяжении десятиле-
тий считающих, что пока они еще не живут настоящей 
жизнью: «“Настоящая жизнь”, по их мнению, начнет-
ся после того, когда они, накопив ресурсы (чаще 
всего – деньги и имущество) переедут в регионы с 
более благоприятными климатическими условиями и с 
более развитой инфраструктурой» [2, с. 138].

В качестве основных признаков сценария отложен-
ной жизни эти авторы выделяют: наличие в будущем 
поворотного момента, превращающего жизнь из «под-
готовительной» в «настоящую»; данный поворотный 
момент приобретает для человека статус сверхценно-
сти; при сопоставлении «после поворотного момента» 
сильнее наполнена значимыми ценностями; будущее 

не структурировано на период после осуществления 
сценария («тогда заживем»); жизнь и личные качества 
респондентов в будущем оцениваются выше, чем в 
прошлом и в настоящем; редко предпринимается обу-
стройство и улучшение текущей жизни и др. [2].

В условиях множественности предложений со сто-
роны среды и сложности сортировки, непредсказуемо-
сти исходов и нелинейности траекторий (образова-
тельных, семейных и любых других) можно предпола-
гать, что идентичность в привычном нам классическом 
понимании, возможно, у подростков не формируется, 
вместо нее развивается менее интегрированная, более 
множественная система временных и ситуативных 
«субидентичностей».

Современным подросткам и их семьям очень слож-
но спрогнозировать, как выбор образовательной тра-
ектории скажется на дальнейшем получении места 
работы и заработка. В результате они вынуждены заме-
нять стратегию тактикой; принимаемые сознательно 
или «по умолчанию» решения оказывают понятное 
влияние на настоящее и ближайшее будущее подрост-
ка, но их отложенные эффекты неизвестны.

Из этого следует, что принимаемые решения имеют 
слабую прогностическую роль и принимаются преиму-
щественно с опорой на настоящее и ближайшее будущее: 
это адаптация к высокому уровню неопределенности.

В качестве примера можно привести описания 
отрезка образовательного маршрута подростков – уче-
ников московской школы – глазами классного руко-
водителя.

М. перешел из другой школы в 9 классе. Базовых 
знаний у него не было. До выпуска в 11 классе он учился 
удовлетворительно и чуть хуже. Свободное время посвя-
щал общению (прогулки, временами – выпивка и куре-
ние, и т.д.) со сверстниками обоих полов. Родители, 
общаясь с представителями школы, поддерживали 
сына, не предъявляли к нему требований по улучшению 
обучаемости. М. с удовольствием ездил в различные 
поездки от школы. В общении был дружелюбным, гото-
вым помочь и неконфликтным. Родители поспособ-
ствовали поступлению М. на платное отделение вуза.

В таком описании отсутствует характеристика 
склонностей ребенка, которые обозначили бы его пер-
спективы с точки зрения профессионализации. 
Родительская позиция также не включает в себя 
помощь в совершении содержательного выбора 
направленности обучения. В таком (схематичном, но 
типичном) описании завершения учебы в школе ско-
рее прослеживается поддержка родителей в том, чтобы 
юноша не попал в армию, и платное образование 
(неуточненной, незначимой направленности) позво-
лило бы ему получить отсрочку – то ли продлевая 
мораторий, необходимый для самоопределения, то ли, 
наоборот, отменяя такую задачу как таковую.

Другой кейс также иллюстрирует отсутствие у 
ребенка ясного плана по движению по образователь-
ной/профессиональной траектории.
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До 9 класса Э. учился хорошо и удовлетворительно. 
После участия в образовательной игре в роли руково-
дителя работы группы, открыл в себе возможности 
руководить работой, переосмыслил свою жизнь в 
школе и стал более интенсивно и углубленно изучать 
литературу, историю. Его друг очень хорошо знал исто-
рию, что вдохновляло Э. В какой-то момент подумы-
вал о том, чтобы стать юристом. Родители поддержива-
ли стремления Э. Окончил школу успешно. Поступил 
в вуз на платное отделение, взяв образовательный 
кредит. Финансовое положение семьи не позволяло 
оплачивать его обучение в вузе. На одном из началь-
ных курсов был отчислен из вуза за несданный экза-
мен, который требовал систематической и продолжи-
тельной подготовки, заучивания большого объема 
информации. Несколько лет выплачивал кредит, рабо-
тая на работе, не требующей квалификации.

В этом кейсе ребенок имеет выраженные интересы 
и склонности, однако, несмотря на их наличие, он не 
может последовательно выстроить тактику и стратегию 
продвижения по избранному пути. Отсутствие под-
держки – не только финансовой, но и, судя по всему, 
эмоциональной, информационной – не дало ему гра-
мотно рассчитать ресурсы и затраты для воплощения 
первоначального плана.

Подобные истории служат иллюстрацией характер-
ной для современных подростков ситуации, когда 
а) сложно представить себе желаемое будущее, б) слож-
но выстроить промежуточные шаги для его достиже-
ния, в) сложно их реализовать, не запутавшись. 
Множественность путей в современном мире позволя-
ет регулярно смещаться на альтернативные траекто-
рии, и это усиливает непредсказуемость; траектории 
как линии превращаются в траектории как сети.

Анализ эмпирических исследований показывает, 
что особенности целей подростков оказывают значи-
тельное влияние на их социальное функционирова-
ние, на выбор ими образа жизни, на их будущее, но 
механизм данной связи и условия успешного построе-
ния подростком своей жизненной траектории остают-
ся недостаточно исследованными и также представля-
ют собой важнейшее поле для практической деятель-
ности.

Задача типологизации траекторий развития в под-
ростковом возрасте может решаться множеством спо-
собов, давая возможность классифицировать их на 
основании отношения подростка к жизни в целом; 
соотношения его представлений о своей свободе и 
ответственности; содержания его интересов и того, как 
они его способствуют его развитию; планов подростка 
(выбора образования после школы, выбора профес-
сии, плана создания семьи); отношения к закону 
(соблюдения/нарушения) и т.п. [4; 5].

Важнейшим, на наш взгляд, фактором выработки 
ясной (осознанной, неспонтанной) траектории разви-
тия в подростковом возрасте и далее и также очень 

перспективной мишенью прикладной работы является 
культура обсуждения жизненной траектории в ближай-
шем окружении, в первую очередь, в семье подростка. 
Это могут быть обсуждения будущего, выработка осно-
ваний выбора, семейный опыт в вопросах построения 
жизненной траектории, и т.п. Интенсивность и эффек-
тивность таких обсуждений может быть очень разной: 
от полного отсутствия («делай что хочешь») до чрезвы-
чайно авторитарного принятия решений родителями/
опекунами за ребенка («будешь стоматологом, как все 
в нашем роду»).

Третий кейс демонстрирует значимость обсуждения 
жизненной траектории с родителями для возможности 
последовательного ее воплощения и получения необ-
ходимой поддержки.

И. принимала активное участие в жизни школы: 
училась на отлично, участвовала в интеллектуальных 
играх и сессиях, активно общалась с учениками из дру-
гих классов, предлагала разные идеи подготовки к 
праздникам, участвовала в их воплощении. При напи-
сании сценариев выступления класса на праздниках 
советовалась с родителями и друзьями. Имела широ-
кий круг общения вне школы – друзья по даче, знако-
мые из летних лагерей.

После 9-го класса перешла учиться из общеобразо-
вательной школы в подготовительную школу при пре-
стижном вузе. Решение было принято совместно с 
родителями в обсуждении дальнейших перспектив, 
исходя из решения поступать именно в этот вуз.

Исследование культуры обсуждения будущего в 
семье представляется очень важным и перспективным 
направлением в современных исследованиях подрост-
ков и молодежи. Например, немецкое исследование 
семей, в которых процветает семейный бизнес и при-
сутствуют дети-подростки, показало, что вопрос буду-
щего этих детей представляет собой серьезную зону 
напряжения и для них, и для их родителей, которые 
зачастую переживают внутренний конфликт: с одной 
стороны, они как состоявшиеся и успешные бизнесме-
ны очень хотят, чтобы их дети продолжали их дело; с 
другой, как либеральные родители, дорожащие мнени-
ем детей и стремящиеся поддержать их самостоятель-
ность, они боятся навязывать им свои пожелания. 
В результате подростки находятся в ситуации, когда 
тема их будущего является очень эмоционально насы-
щенной, но в то же время зачастую не может быть 
конструктивно обсуждена [19]. В нашем российском 
еще не опубликованном исследовании вопрос о том, 
какие идеи о будущем подростков транслируются в их 
семье и ближайшем окружении, порождает очень 
широкий спектр возможных ответов. Есть семьи, в 
которых артикулируются ясные указания и пожелания 
относительно будущей профессии ребенка («будет 
хорошо, если станешь врачом, эта профессия всегда 
востребована»). Есть семьи, в которых акцент делается 
на ценностях, они выступают контекстом, в котором 
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должны приниматься частные решения («главное – 
быть финансово независимой, уметь себя обеспечить»; 
«главное – выйти замуж»). Есть семьи, где эта тема, 
напротив, не обсуждается никак или побуждает стар-
шее поколение к агрессии, и подростки в этой ситуа-
ции отказываются письменно отвечать на вопросы о 
содержании идей взрослых о будущем, говоря, что это 
слишком грубо или что этих обсуждений в их повсед-
невной жизни вообще нет.

Высокий уровень тревоги и несформированная, 
диффузная идентичность обеспечивают высокий уро-
вень тревоги, требующий, по всей видимости, «зазем-
ления» и упрочения себя в настоящем, «не забегая 
вперед» в будущее, что проявляется, например, в чрез-
вычайно распространенной практике фото- и видео-
фиксации различных сиюминутных повседневных 
эпизодов (локация, пища, покупки и т.п.). 
Распространенность интернета и социальные сети 
делают доступными для контакта миллионы или даже 
миллиарды людей, в связи с чем у них резко возрастает 
потребность в переживании собственной уникально-
сти: возможно, этим объясняются чрезвычайно попу-
лярные среди подростков «опасные селфи» и «опасные 
видео», для съемки которых требуется попадание в 
какое-либо нетривиальное, небезопасное место, что 
нередко приводит в последнее время к травмам и 
несчастным случаям.

Высокая социальная неопределенность в сочетании 
с «традиционными» ожиданиями со стороны взрослых 
(«Где жизненные цели, планы на будущее, мечты о 
семье?») и почти полное отсутствие профориентаци-
онной работы среди подростков, которая бы учитыва-
ла особенности современной социальной ситуации, 
редкость «культуры обсуждения будущего» в семьях 
приводят к прокрастинации, откладыванию жизнен-
ных решений и продлению детства и зависимости от 
родителей, с упоминания которых мы начали статью.

Множественность и временность форм существо-
вания семьи, современная тенденция восприятия 
семьи как «психотерапевтического союза», размыва-
ние детско-родительских ролей, «кризис родитель-
ства» и сложности использования собственного опыта 
родителя для поддержки и помощи ребенку в силу 
изменения общества приводят к тому, что поколения 

подростков и родителей оказываются все более изоли-
рованными, имеющими отдельные пространства для 
общения и занятий и почти лишенными пространств 
взаимодействия, что также не способствует выстраива-
нию ясной траектории и совершению осознанных, 
обдуманных выборов.

В то же время, по всей видимости, возрастает 
потребность подростка в наставнике (mentor) – взрос-
лом, который старше приблизительно на полпоколе-
ния, который может служить ролевой моделью, транс-
лятором ценностей взрослого мира на своем примере, 
и способствовать формированию и развитию Мечты 
(Dream) по Д.Левинсону – стремлению, которое так 
или иначе упорядочивает жизненный путь человека 
[18; 6].

Завершая, мы хотим подчеркнуть следующее: в 
условиях хронической неопределенности и трудностей 
с прогнозированием социальной динамики фокус с 
целей и результатов смещается на процесс – деятель-
ность по обсуждению, освоению, пробам и экспери-
ментированию в области проектирования своего жиз-
ненного пути.

Задачей психолого-педагогического сопровожде-
ния в этой ситуации становится повышение осознан-
ности подростка в областях своих сильных и слабых 
сторон, индивидуальных тактик в решении отдельных 
жизненных задач и выстраивании системы приорите-
тов, которые будут опосредованно влиять на достигае-
мые результаты, в повышении эффективности соци-
альной среды подростка с точки зрения культуры 
обсуждения его настоящего и будущего. Ресурсом, в 
котором нуждается подросток, является стабильность 
как то, что позволяет справляться с неопределенно-
стью и непредсказуемостью.

С точки зрения практических рекомендаций – в 
рамках сопровождения выстраивания подростком 
своей жизненной траектории задачей заинтересован-
ных взрослых становится обеспечение подростку кон-
такта и определенности, т.е. стабильности в простран-
стве персональных отношений и в пространстве пове-
дения/ценностей/интересов.

Контакт и определенность – ресурсы, которые 
позволяют сохранять устойчивость в транзитивном 
обществе, и это то, чем взрослые могут делиться с 
поколением подростков – в рамках как профессио-
нальных, так и семейных отношений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-36-
01317).
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Должен ли и может ли ребенок оценивать деятель-
ность взрослого специалиста? Должны ли и имеют ли 
право взрослые специалисты – психологи, педагоги, 
социальные работники – просить ребенка оценить, 
насколько ему полезно то, что они делают? Очень про-
стые вопросы, но если бы мы их задали специалистам 
лет 50 назад, то в ответ получили бы удивленные взгля-
ды и однозначный отрицательный ответ. Ребенок был 
скорее объектом оценки, нежели активным участни-
ком и партнером в деятельности специалиста.

 Сегодня вопрос о роли ребенка в социальных про-
цессах, его позиции по отношению к воздействующе-
му на его жизнь взрослому сильно меняется. Дискурс, 
связанный с «новым детством», занимает все больше 
места в поле зрения исследователей и на страницах 
психологических журналов, а участие детей в оценке 

программ, направленных на улучшение их жизни, 
является активно обсуждаемой и развивающейся 
темой в практико-ориентированной среде. В зарубеж-
ных социальных практиках участие детей в оценке 
проектов и программ становится нормой, в России это 
новое, динамично развивающееся явление.

Сегодняшних исследователей детства волнует то, 
что в обсуждении решений о действиях по отношению 
к детям, в дискуссиях о потребностях детства домини-
руют те, кто уполномочен принимать решения и нахо-
дится у власти, а не те, кто работает непосредственно с 
детьми и уж никак не сами дети [2]. Мы разделяем эту 
тревогу и в отношении деятельности по оценке соци-
альных проектов и программ в сфере детства.

Оценивать программы и проекты, цель которых – 
улучшить жизнь детей, нужно для того, чтобы эти про-

«Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшиe»
Маргарет Мид

«Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят – его делают»
Аркадий и Борис Стругацкие



40© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2016 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Shamrova D.P., Tikhomirova A.V., Podushkina T.G. 
System analysis of evidencesof the impact of child involvement in 

evaluating social programs on their psychological development
Journal of Modern Foreign Psychology

2016, vol. 5, no. 2, pp. 39–50.

Шамрова Д.П., Тихомирова А.В., Подушкина Т.Г.
Системный анализ доказательств влияния участия детей в 
оценке социальных программ на их психологическое развитие
Современная зарубежная психология
2016. Том 5. № 2. С. 39–50.

екты и программы развивались, оптимизировались, 
становились более эффективными, лучшие практики 
распространялись. Но сегодня специалисты, работаю-
щие с детьми, опираются на те представления о детстве 
в целом и о ребенке, которые были сформированы 
десятилетия назад, на основе фундаментальных зна-
ний о развития ребенка и его потребностях. Изменения 
сегодняшнего мира настолько глобальны, что это не 
может не вызвать противоречий между существующи-
ми фундаментальными представлениями и реалиями 
современного детства [10].

Надо сказать, что в такой ситуации шанс стать более 
эффективными получают практики, опирающиеся не 
на фундаментальную науку, а на собственный эмпири-
ческий опыт, зачастую не исследованный и не проана-
лизированный. Внимание к анализу и рефлексии своей 
деятельности, качественные методы исследования реа-
лизуемых практик, включение оценки эффективности в 
процесс проектирования – насущная необходимость 
для организаций, работающих в сфере детства именно 
потому, что практикам нужно быть внимательными к 
специфике работы с сегодняшним ребенком и опера-
тивно реагировать на новую информацию, быть готовы-
ми к внесению изменений в свою деятельность. Т.е. 
оценка, как специальная деятельность в сфере детства, 
приобретает особую важность и смысл.

Более того, благодаря работам исследователей 
современного детства, мы можем выделить некоторые 
факторы, которые говорят нам не только о необходи-
мости оценки как специальной деятельности в сфере 
детства, но и о необходимости непосредственного уча-
стия в этой деятельности детей.

Во-первых, это появление так называемых «новых 
возникающих потребностей». «Новые возникающие 
потребности» – это название для описания группы 
вызовов, возможностей, событий, проблем и угроз, 
которые имеют отношение к развитию детей, но с 
которыми до сих пор ни дети, ни общество не сталки-
вались, или если они и происходили, их частота значи-
тельно увеличилась» [2; 9]. Глобальные изменения в 
мире ведут к необходимости глобальных изменений в 
способах взаимодействия ребенка с этим миром, соот-
ветственно к потребности в овладении этими способа-
ми. И кто, как не дети, могут дать обратную связь реа-
лизаторам программ и проектов, сообщив, что то, что 
они получают благодаря участию в этих программах, 
безнадежно устарело и не актуально для них, либо, 
наоборот – помогает жить в этом стремительно меня-
ющемся мире.

Во-вторых, детство начинает играть новую роль в 
устройстве общества. Оно становится значимой соци-
альной силой, в которой заложено больше важной для 
развития человечества информации, чем есть у взрос-
лых. Еще 45 лет назад Маргарет Мид назвала эту тен-
денцию «постфигуративным» устройством общества, 
когда для движения вперед нужно опираться на пред-
ставления о будущем и взрослый должен скорее учить-
ся у ребенка, чем наоборот [8]. И у каждого отдельного 

ребенка появляется новая роль – ребенок становится 
все более самостоятельным участником социального 
процесса и отвоевывает свое место в качества субъекта 
и партнера, а не объекта воздействия. Более того, во 
многих социальных процессах, в овладении многими 
способами взаимодействия с миром ребенок оказыва-
ется компетентнее и успешнее взрослого. Родитель 
перестает быть необходимым посредником в освоении 
ребенком окружающего мира.

Взрослый мир постепенно научается признавать 
мир детей как полноправного участника общественно-
го устройства. Эта тенденция наиболее полно отраже-
на в Конвенции о правах ребенка, одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 и ратифици-
рованной Постановлением Верховного Совета СССР 
от 13.06.1990 № 1559-I.

Участие детей – это один из четырех руководящих 
принципов Конвенции по правам ребенка. Конвенция 
подтверждает право детей (подразумевая лиц, не 
достигших 18 лет) участвовать в принятии решений, 
которые могут сказаться на их жизни. Страны – участ-
ники Конвенции обязаны осуществлять это право в 
отношении детей в соответствии с законодательством. 
Статья 12 Конвенции гласит: Государства – участники 
Конвенции обязаны обеспечить ребенку, способному 
высказать собственный взгляд, право свободного 
выражения собственных суждений по всем вопросам, 
сказывающимся на жизни ребенка, и взглядам ребенка 
должен придаваться достаточный вес в соответствии с 
его возрастом и зрелостью. Дети составляют суще-
ственную часть гражданского общества, и им есть что 
предложить тем, кто управляет их миром (Статья 12 
Конвенции о правах ребенка [12]).

Все менее понятным становится понятие нормы раз-
вития и все больше внимания практики и исследовате-
ли уделяют индивидуальным особенностям конкретно-
го ребенка, индивидуальному подходу в практической и 
исследовательской работе с детьми. Программы, 
построенные на понятиях возрастной нормы и отклоне-
ний от нормы, перестают работать там, где индивиду-
альные различия более значимы, чем различия между 
возрастными группами. Возникает необходимость в 
развитии качественных методов исследования, с одной 
стороны, и большего участия детей в получении инфор-
мации о работе программ и проектов [6].

Таким образом, активное участие детей, как конеч-
ных благополучателей результатов социальных проек-
тов и программ, должно приводить к принятию более 
качественных решений, к созданию более адекватных 
программ, к достижению более устойчивых результа-
тов и является важным с этической точки зрения. 
Специалистам всей социальной сферы необходимо 
перестраивать свою деятельность так, чтобы дети вме-
сте с другими участниками процесса могли высказы-
вать свои суждения и участвовать в разработке проек-
тов и программ, в планировании деятельности, в ее 
реализации и оценке.



41© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2016 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Shamrova D.P., Tikhomirova A.V., Podushkina T.G. 
System analysis of evidencesof the impact of child involvement in 

evaluating social programs on their psychological development
Journal of Modern Foreign Psychology

2016, vol. 5, no. 2, pp. 39–50.

Шамрова Д.П., Тихомирова А.В., Подушкина Т.Г.
Системный анализ доказательств влияния участия детей в 
оценке социальных программ на их психологическое развитие
Современная зарубежная психология
2016. Том 5. № 2. С. 39–50.

Участие ребенка может быть интегрировано в раз-
личные сферы, начиная с процессуальных слушаний 
об опекунстве до принятия решений о лечении. Одной 
из наиболее быстро развивающихся сфер участия детей 
в принятии решений являются исследования/оценки с 
участием ребенка в силу встроенного механизма влия-
ния полученных данных на социальные изменения.

В данном статье с опорой на обзор уже проведен-
ных исследований мы попытались выяснить, как уча-
стие детей, декларируемое в причисленных выше доку-
ментах, подкреплено наблюдениями исследователей о 
его влиянии на психологическое развитие.

Принимая во внимание неразвитость дискурса 
«нового детства», на сегодняшний день это одна из 
первых попыток систематизировать доказательства 
влияния участия ребенка в оценке результатов соци-
альных программ на его развитие.

Что такое исследование с участием, 
ориентированное на практические преобразования?

Устоявшегося определения понятия исследования 
или оценки с участием, ориентированных на практи-
ческие преобразования (participatory action research) 
сегодня не существует. Пока концептуальные грани-
цы между исследованиями с участием (participatory 
research), исследованиями с привлечением местного 
сообщества (community-based participatory research), 
исследованиями, ориентированными на практиче-
ские преобразования (action research), партнерскими 
исследованиями (collaborative research) и исследова-
ниями с фокусом на местном сообществе (community 
focused research), четко не определены [20; 34]. Под 
исследованием с участием, ориентированным на 
практическое преобразование, принято понимать 
подход к исследовательской деятельности, основан-
ный на принципе совместного принятия решений 
исследователями и участниками (participatory 
approach), вовлечения участников на различных эта-
пах разработки и реализации исследовательского 
проекта, взаимного обучения и развития потенциала, 
а также сочетания как исследовательской функции по 
созданию нового знания, так и практической функ-
ции по выработке шагов, ориентированных на соци-
альное преобразование.

Данное исследование ориентировано на изучение 
влияния участия детей и подростков в исследованиях, 
ориентированных на практические преобразования 
(participatory action research with children and youth), на 
психологическое и социальное развитие ребенка. 
Авторы будут использовать исследование и оценку как 
взаимозаменяемые термины.

Стоит отметить, что такое решение не всегда оправ-
дано, зачастую оценка (evaluation) и исследование 
(research) имеют разные задачи. В данном случаем мы 
придерживаемся позиции взаимозаменяемости в силу 
природы объекта исследования – оба понятия в нашем 
случае сфокусированы на выработку шагов по соци-
альным преобразованиям (social change).

Представленные в этой статье исследования опу-
бликованы в научных журналах и написаны в формате 
исследовательского продукта. С другой стороны, все 
использованные исследования так или иначе были 
ориентированы на выполнение оценочных функций: 
измеряли результативность программ, оценивали 
потребности сообщества, использовали результаты 
оценки для дизайна новых программ. Поэтому мы счи-
таем приемлемым приравнивать исследования и оцен-
ку на концептуальном уровне в рамках данного иссле-
дования.

Метод поиска эмпирических доказательств
Данное исследование представляет собой интегри-

рованный обзор доказательств (integrative review of 
evidence), основанный на системном методе, описан-
ным Виттмор и Кналф (Whittmore & Knalf) [44] и 
Торрако (Torraco) [42]. Для сбора эмпирических дока-
зательств был проведен скрининг 8 международных 
баз рецензируемых научных журналов, включая 
ProQuest, EBSCOhost, JSTOR, Project MUSE, Scopus, 
Web of Science, Pubmed. Используемые слова поиска 
включали «исследование с участием» (participatory 
research), «исследования с целью практических преоб-
разований» (action research), «исследования с участием 
местного сообщества» (community-based participatory 
research), «молодежь» (youth), «дети» (children), «под-
ростки» (teenagers/adolescents).

Предварительный отбор научных статей позволил 
исключить теоретические статьи, оценочные проекты, 
в которых принимали участие только взрослые, а 
также статьи с темами, которые выходили за пределы 
темы социальных программ (например, исследования 
с участием детей в стоматологии). Временные рамки 
собранных доказательств ограничены периодом с 2000 
до 2016 г.

В результате было собрано 244 исследования, кото-
рые прошли указанные выше критерии. На этом этапе 
селекция статей происходила, исходя из наличия в них 
данных о влиянии участия детей в оценочных исследо-
ваниях на их развитие. Многие статьи не включали 
описание произошедших изменений, даже если такие 
изменения были целью исследования, возможно, их 
было сложно отследить. Причем, важным ценностным 
механизмом отбора также стало качество участия 
ребенка в этом процессе. В соответствии с лестницей 
детского участия (the ladder of participation), разрабо-
танной Хартом в 1992 г., авторы статьи отобрали иссле-
дования, которые включали ребенка в процесс оцен-
ки/исследования на более высоком уровне, чем как 
простого объекта сбора данных.

Типология Харта включает в себя 8 уровней уча-
стия, три первых уровня представляют собой псевдоу-
частие, основанное на манипуляции детьми и исполь-
зовании их как декораций для принятия решений 
самими взрослыми [27]. В этом исследовании были 
использованы статьи, основанные на 4 верхних уров-
нях участия, где дети и подростки были включены как 
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консультанты или равные при принятии решений в 
проектах, управляемых взрослыми или другими деть-
ми. В итоге 27 статей (11%) удовлетворили поставлен-
ные требования.

Описание исследований, включенных 
в обзор доказательств

Все исследования были основаны на качественных 
методах, 7 проектов включали количественные компо-
ненты и, таким образом, использовали смешанные 
методы для получения ответов на поставленные прак-
тические вопросы. Включенные в обзор исследования 
проводились в 11 различных странах, включая США, 
Великобританию, Канаду, Филиппины, Гану, Малави, 
Южную Африку, Словакию, Китай, Австралию и 
Италию. В среднем, на одно выбранное исследование 
приходится 30 детей-активных участников. Причем, 
это число варьируется от 5 до 150 детей на одно иссле-
дование. Дети в возрасте от 5 лет были вовлечены в 
исследования как активные участники. Исследования 
с детьми до 18 лет были включены в обзор в соответ-
ствии с Конвенцией о правах ребенка. Если большин-
ство участников исследования было старше 18 лет, то 
исследование было исключено из обзора.

Тематическое содержание исследовательских проек-
тов, в которых дети приняли участие, также отличается 
большим разнообразием и включает оценки проектов в 
сфере доступа к здравоохранению, вопросов друже-
ственности школьной среды, профилактики зависимо-
стей, заболеваний, передающихся половым путем, 
СПИД/ВИЧ профилактики, доступа к здоровому пита-
нию, транспорту, заботы об окружающей среде, домаш-
него насилия, проблем с законом и безопасности.

В 27 отобранных проектах дети принимали участие 
в исследовательских процессах, выходящими за преде-
лы вовлечения ребенка как простого источника дан-
ных. Дети были включены в процессы определения 
проблемы, формулирования вопросов к оценке, под-
бора кандидатов на участие в оценке, сбора данных с 
участием своих сверстников, создания инструментов 
для сбора информации, анализа данных, составления 
рекомендаций по проведению социальных изменений, 
распространения результатов оценки, участия в роли 
консультантов по дизайну оценки, составлению итого-
вого отчета, разработке новых программ и планов по 
внедрению результатов оценки. Такой широкий спектр 
привлечения детей сам по себе покрывает практически 
весь спектр вовлечения, который раньше восприни-
мался как прерогатива только взрослых.

Методы оценки в отобранных исследованиях также 
представляют собой достаточно широкий методологи-
ческий спектр, включая как традиционные методы 
(интервью, опросы, фокус группы, геосоциальное кар-
тирование (GIS-mapping), методики ранжирования 
(rankings), вторичный анализ данных), так и методы, 
чувствительные к особенностям детского развития:

• Видеофильмы (Video-elicitation)
• Фотоголос (Photovoice)

• Визуальное картирование местного сообщества 
(Community Mapping)

• Дневники путешественника (Trip Journaling)
• Ребенок-гид, Ребенок-этнограф (специалист по 

своей собственной жизни и культуре) (ex. Child-led tours)
• Совместный анализ медиа ресурсов (газет, веб-

сайтов)
• Театральные методики, написание стихотворе-

ний, создание коллажей. (Art-based approaches)

Результаты систематизации доказательств
В каждой статье была выявлена часть, в которой 

авторы описывали результаты использования получен-
ных в ходе исследования данных. Описания влияния 
исследования на развитие ребенка как результат про-
ведения оценки были систематизированы и представ-
лены ниже. Данные о влиянии участия детей в иссле-
дованиях могут быть объединены в пять основных 
доменов воздействия участия детей в оценке на дет-
ское развитие:

1. Развитие навыков и повышение информированности
Несколько исследований приводят данные о повы-

шении уровня осведомленности детей, принимавших 
участие в исследовании, о тематике этого проекта. 
Участие детей в оценке потребностей сообщества после 
природных катастроф, например, повышает их осве-
домленность о том, какие меры должны быть предпри-
няты для снижения вреда, нанесенного природным 
катаклизмом [28; 46]. В США проект по вовлечению 
детей и подростков группы риска в дизайн программ 
по профилактике табакокурения повысил их инфор-
мированность о последствиях курения [40]. Другая 
сторона развития информационных компетенций у 
детей и подростков, участвующих в оценке, – это раз-
витие базовых навыков по работе с данными, включая 
их анализ [26; 45]. Важно, что при этом также форми-
руются навыки совместной работы и участия [37; 40].

2. Выстраивание отношений между ребенком и мест-
ным сообществом

В большинстве изученных проектах отмечается 
повышение социальной связанности (social 
connectedness) с местным сообществом, развитие чув-
ства принадлежности к местному сообществу (social 
belonging) и расширение социальных связей, и, как 
результат, развитие социального капитала, зачастую за 
счет либо ровесников, также принимавших участие в 
оценке, либо за счет приобретения связей со взрослы-
ми, руководившими проектами и аудиторией, в кото-
рую были распространены результаты проведенного 
оценочного исследования [21; 23; 26; 35].

Такие взаимосвязи наиболее ценны для маргиналь-
ных групп детей и молодежи, так как приобретенный 
социальный капитал выступает для них важным ресур-
сом преодоления и смены маргинального статуса и 
повышения социального благополучия [16; 25].

3. Ребенок как агент социальных изменений
Через участие в оценочных исследованиях дети учат-

ся навыкам критического мышления на основе доказа-
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тельств, которые помогают им осмыслить свое соб-
ственное социальное положение и эмоциональную 
составляющую переживаемого опыта. Опять же, такое 
участие особенно важно для детей групп риска. 
Вдохновляющий эффект (empowerment) от участия в 
исследованиях состоит в осознании собственных прав и 
обязанностей [17; 21; 26; 30; 36; 45]. Так, например, 
участники сменили свои места работы на более благо-
приятные, поступили в университеты, построили 
успешно семью [24]. Механизм такого воздействия уча-
стия на социальные результаты для детей пока до конца 
не изучен. Возможно, что трансформационные пара-
дигмы в оценке и исследованиях дают возможность 
детям и подросткам научиться рациональному приня-
тию решений, осознанию собственных обязанностей и 
прав, что позволяет им проявлять чувствительность в 
вопросах социальной справедливости, начиная с своей 
собственной жизни и транслируя эту чувствительность 
в окружающие их сообщества, формируя у детей и под-
ростков про-социальные модели поведения.

4. Социально-эмоциональное и когнитивное развитие
Результаты проведенных исследований также ука-

зывают на наличие определённого влияния от участия 
на уверенность в себе (self-confidence) и самодействен-
ность (self-efficacy). Влияние на эти домены детского 
развития может позитивно сказываться на установле-
нии ребенком горизонтов собственных целей, разви-
тии коммуникативных навыков со сверстниками и 
взрослыми и навыков выхода из конфликтной ситуа-
ции [16; 18; 19; 26; 29; 35; 41].

Было установлено, что развитие у ребенка чувства 
уверенности в себе помогает ему в достижении постав-
ленных целей во взрослом возрасте [14]. Такого рода 
групповые формы участия в исследованиях показали 
свое влияние на результаты коллективного психологи-
ческого восстановления (как в случае с реабилитацией 
после природной катастрофы) [46], дети-участники 
проектов по оценке могут получить навыки перефоку-
сировки своего места в обществе, осознать себя как 
активных его участников и осознать собственную 
идентичность.

5. Отношения со взрослыми
Взрослые как исторически и культурно сконструи-

рованная социальная группа имели больше социаль-
ной правоспособности и власти в сравнении с детьми 
[9]. Такое положение детей является социальной кон-
струкцией, которую мы, взрослые, пытаемся всячески 
оберегать от изменений. Дети воспринимаются как 
будущие взрослые, а не как самодостаточный субъект 
социальных взаимоотношений. Поэтому преодоление 
социально сконструированного дисбаланса силы 
между взрослыми и детьми зачастую остается «за 
кадром» психологической науки.

Оценка с участием детей является одним из инстру-
ментов по выравниванию этого дисбаланса. 
Исследования показывают, что участие детей в оценке 
приводит к представлению детских интересов самими 
детьми, освоению ими пространств (социальные про-

граммы), которые раньше заведомо считались преро-
гативой взрослых [19; 38]. В ходе таких проектов дети 
получают навыки, которые помогают им представлять 
свои взгляды в наиболее эффективной форме через 
презентации, коммуникации со заинтересованными 
сторонами и участие в социальной адвокатуре 
(advocacy) [21; 24; 32; 38].

Ограничения
Позитивный дискурс о влиянии участия детей в 

оценочных исследованиях сегодня доминирует в ака-
демическом и профессиональном сообществе.

Стоит отметить, что немного опубликовано резуль-
татов исследований с рассуждениями о негативных 
последствиях такого участия. Например, загружен-
ность детей их основной образовательной деятельно-
стью и как это влияет на возможности их участия, 
неконструктивное использование участия детьми (ого-
ворить директора школы) или вопросы выборки детей 
и манипуляций со стороны взрослых.

Стоит также отметить, что данный обзор ограничен 
статьями, представленными в академических рецензи-
руемых журналах (academic peer-review journals). Для 
более полного составления доменов влияния участия 
детей в оценке, необходимы дополнительные исследо-
вания отчетов по оценке с участием, представленных в 
практической литературе или опубликованных отдель-
ными организациями (grey literature).

Обзор 27 статей показал, что дети могут и должны 
принимать участие в исследованиях, нацеленных на 
социальные преобразования. Обзор позволил выде-
лить ряд факторов, позитивно влияющих на психоло-
гическое развитие ребенка, а также раскрыть потенци-
альный спектр форм вовлечения детей в исследова-
тельский процесс.

Участие детей в оценке социальных 
программ в России

Несмотря на очевидные позитивные эффекты 
вовлечения детей в оценку социальных программ, раз-
витие оценочных исследований с участием (participatory 
evaluation) в России чаще всего происходит за счет 
административных механизмов, а не на основании 
доказательств их преимуществ, что представляет собой 
угрозу для истинного участия (см. обсуждение лестни-
цы Хартра).

В России в последние годы повышение внимания к 
соблюдению прав детей стимулирует развитие мето-
дов, обеспечивающих участие детей в исследованиях. 
С 2009 года в Москве инициативной командой специ-
алистов ведущих российских ВУЗов было проведено 
несколько независимых исследований по теме участия 
детей в принятии решений [5; 6]. На основе этих 
исследований были разработаны поправки в законода-
тельство и сформулированы положения VII раздела 
(«Дети – участники реализации Национальной страте-
гии») Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг. [14].



44© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2016 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Shamrova D.P., Tikhomirova A.V., Podushkina T.G. 
System analysis of evidencesof the impact of child involvement in 

evaluating social programs on their psychological development
Journal of Modern Foreign Psychology

2016, vol. 5, no. 2, pp. 39–50.

Шамрова Д.П., Тихомирова А.В., Подушкина Т.Г.
Системный анализ доказательств влияния участия детей в 
оценке социальных программ на их психологическое развитие
Современная зарубежная психология
2016. Том 5. № 2. С. 39–50.

Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг. стала первым отечественным 
документом, отражающим задачу расширения участия 
детей в обсуждении и экспертизе решений, затрагива-
ющих их интересы.

В 2014 году тем же авторским коллективом при под-
держке государственного Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, были 
разработаны методические рекомендации по развитию 
участия детей в принятии решений, затрагивающих их 
интересы, в муниципальных образованиях [3; 7].

С 2012 года в Москве в рамках добровольного пар-
тнерства заинтересованных некоммерческих органи-
заций работает профессиональная площадка по обсуж-
дению актуальных проблем в области оценки про-
грамм в сфере детства [12]. Одно из ключевых направ-
лений работы площадки – разработка процедур и эти-
ческих норм участия детей в принятии решений, каса-
ющихся их интересов и прав (в том числе участие в 
оценке программ, реализуемых для детей).

Первым результатом сотрудничества в рамках пар-
тнерства стала разработка «Заявления о направлениях 
развития оценки социальных проектов и программ в 
сфере детства» [4] – документа, отражающего понима-
ние нового подхода к оценке программ в сфере дет-
ства – подхода, основанного на уважении к детству как 
важнейшей эпохе человеческой жизни. В документе 
нашли отражение ценности, этические принципы и 
принципы оценки программ с участием (principles of 
participatory evaluation), реализуемых для детей.

В 2014–2015 гг. в рамках программы «Оценка соци-
альных программ, проектов и услуг в сфере детства» 
Благотворительного фонда «Культура детства» при 
поддержке Министерства экономического развития 
РФ создан комплекс межотраслевых профессиональ-
ных сервисов, осуществляющих информационную, 
консультационную и методическую поддержку мони-
торинга и программной оценки проектов НКО в сфере 
детства. Одним из методических продуктов программы 
стал «Этический кодекс участия детей в оценке про-
ектов и программ» [15].

Несмотря на значительный прогресс в теме участия 
детей, большая часть деятельности была направлена на 
создание инфраструктуры и регламентации участия. 
Исследования/оценки с участием, по-прежнему, явля-
ются большой редкостью с пространстве отечественных 
социальных практик. Оценка благополучия и соблюде-
ния прав детей, учитывающая перспективу развития 
самих детей, в детских учреждениях проводится редко, 
несистематично, разрозненно и не позволяет получить 
адекватную картину жизни детей. Благополучие детей 
традиционно рассматривается, как нечто следующее из 
объективных условий детской жизни. Однако субъек-
тивные критерии являются такой же частью социальной 
реальности, как и «объективные».

В последние годы в сфере социальных наук растет 
понимание того, что использование объективных 
показателей и экспертных оценок в оценке сложных 

социальных явлений и систем не позволяет раскрыть 
«истину» и не является «более правильным», чем при-
влечение мнений участников (субъектов).

Концепция благополучия детей в рамках новой 
социологии детства ориентируется, в значительной сте-
пени, на признание детей активными участниками 
социальных исследований. Дети считаются наиболее 
надежными источниками информации и, более того, 
экспертами, в том, что касается их повседневной жизни: 
мнения детей, с исследовательской точки зрения, ста-
новятся настолько же ценными, как и мнения взрослых.

В заключение было бы справедливо упомянуть одно 
из немногих российских исследований с участием 
детей, проведенное в 2015 г.,

В 2014–2015 гг. Региональная общественная органи-
зация социальных проектов в сфере благополучия насе-
ления «Стеллит» (г. Санкт-Петербург) при поддержке 
Некоммерческого фонда «Институт социально-эконо-
мических и политических исследований» в нескольких 
регионах Российской Федерации реализовала проект 
«Развитие системы мониторинга благополучия, соблю-
дения прав и содействия устройству в семьи детей-вос-
питанников интернатных учреждений».

В рамках проекта были разработаны содержание и 
процедуры оценки благополучия и соблюдения прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обоснованные современными научными пред-
ставлениями о структуре субъективного благополучия 
детей. В рамках пилота был разработан и апробирован 
вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей».

В основу философии исследования легло следую-
щее рабочее определение благополучия ребенка [1]: 
состояние ребенка, при котором его/ее не беспокоят 
симптомы психических и физических расстройств, он/
она обладает навыками и умениями, которыми гордит-
ся, имеет друзей и удовлетворён/а отношениями в 
школе, свободно общается с родными и другими зна-
чимыми взрослыми, чувствует себя в безопасности, и 
удовлетворен/а нынешними условиям проживания, 
имеет возможность контролировать свою жизнь и 
обладает жизненными целями.

Детская анкета была разработана в соответствии со 
структурой модели благополучия, принятой в проекте. 
В модели было выделены несколько сфер, в которых 
может быть измерено благополучие детей. В соответ-
ствии со сферами оценки были сформулированы вопро-
сы и разработан инструментарий для сбора данных.

В разработке вопросника для детей авторы опира-
лись на понимание возрастных особенностей детей, 
следовали идее уважения возможностей и интересов 
детей, а также рекомендациям по повышению надеж-
ности ответов детей. Вопросы были сформулированы в 
простой конкретной форме, без использования 
абстрактных и обобщающих понятий. Предварительная 
версия вопросника, разработанная в обычном тексто-
вом формате, прошла несколько экспертных обсужде-
ний с участием специалистов, имеющих квалифика-
цию в сфере психологии и социологии. После этого 
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текст был переведен в доступную для детей привлека-
тельную визуальную форму с использованием шкал, 
картинок и пиктограмм.

С использованием разработанного инструментария 
в марте – мае 2015 года было проведено пилотное иссле-
дование, которое позволило установить приемлемые 
возрастные границы для опроса детей; трудности, кото-
рые испытывают дети-участники оценки; условия и 
процедуры опроса детей; сформулировать предвари-
тельные выводы относительно благополучия детей – 
как ключевого субъективного фактора. В исследовании 
приняли участие 517 воспитанников детских учрежде-
ний (215 в Санкт-Петербурге, 124 в Екатеринбурге и 178 
в Республике Башкортостан). Общее количество дет-
ских домов, принявших участие в пилотном проекте, 
составило 21 (9 в Санкт-Петербурге, 6 в Екатеринбурге 
и 6 в Республике Башкортостан). В выводах исследова-
ния представлено заключение об успешности примене-
ния выбранной методологии и о некоторых результатах 
оценки благополучия и соблюдения прав детей [1].

Отношение к детям, как к полноправному партнёру 
в области принятия решений, является важным шагом 
принятия европейских и общечеловеческих ценностей 
по соблюдению прав детей. Участие в принятии реше-
ний способствует формированию у детей активной 
гражданской позиции, росту потребности участия в 
жизни гражданского общества, развитию чувства соб-
ственного достоинства, способности брать на себя 
ответственность, повышению качества жизни детского 
и взрослого населения, защите их прав, свобод и 
законных интересов.

Авторы статьи видят следующие пути развития уча-
стия детей в оценке в России:

1. Вовлекать детей как активных участников иссле-
дования, а не как просто источников данных. 
Основываясь на результатах зарубежного опыта, 
можно говорить о том, что ребенок способен прини-
мать участие практически на всех этапах исследований 
от дизайна до распространения результатов.

2. Развивать «истинное» участие без манипуляций 
со стороны взрослых, особенно важно участие детей из 
маргинальных групп.

3. Рассматривать возможности интеграции участия 
ребенка не только в оценке, но и во всем цикле соци-
ального проектирования.

4. Разрабатывать методологические инструменты 
для участия детей в исследованиях и оценке.

5. Проводить дальнейшее исследование влияния 
участия в оценке на психологическое развитие детей в 
культурном контексте России.

Заключение
Активное вовлечение детей как конечных благопо-

лучателей социальных и образовательных услуг в про-
цесс принятия решений является значимой социаль-
ной инновацией, значимо расширяет сферу обще-
ственного участия в принятии управленческих реше-
ний в интересах различных социально-демографиче-
ских групп и сокращает масштабы дискриминации по 
возрастному признаку при принятии решений. Участие 
детей в оценке качества и эффективности оказывае-
мых государством медицинских, образовательных и 
социальных услуг послужит стимулом для создания 
доброжелательной по отношению к детям среды, сде-
лает существенный вклад в развитие толерантности и 
снижение дискриминации по отношению к детям.
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Статья посвящена анализу зарубежных публикаций, в которых рассматривается феномен подростково-
го эгоцентризма и социально-политических установок современных подростков. Статья состоит из двух 
частей. В первой части представлен обзор исследований подросткового эгоцентризма в ситуации школь-
ного обучения, в нравственном развитии личности; отмечено отсутствие гендерные различий в проявле-
ниях эгоцентризма у обследованных подростков (США, ЮАР). Эгоцентризм рассмотрен как альтернатива 
теории децентрации по Дж. Миду. Во второй части статьи по материалам зарубежных публикаций дан 
обзор политических интересов подрастающего поколения; представлены исследования вовлеченности 
подростков в общественную жизнь и их политическая идентичность. Рецензируемые статьи зарубежных 
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Феномен эгоцентризма, открытый в ХХ веке 
Ж. Пиаже, изучался в России Л.С. Выготским, 
Д.Б. Элькониным, П.Я. Гальпериным, Л.Ф. Обуховой, 
А.В. Фокиной, Т.В. Рябовой, Т.И. Пашуковой и др., за 
рубежом – англоязычными учеными М. Дональдсон, 
Д. Элкиндом, Р. Энрайтом и многими другими. 
Проблема социально-политических установок и, в 
частности, политических интересов современных под-
ростков, не столь широко освещена в нашей стране, 
исключение составляют работы В.С. Собкина [1]. 
Зарубежные ученые успешно работают в этой области 
и публикуют свои исследования в ведущих журналах.

Дж. Бестер (G. Bester) из ЮАР, в статье «Adolescent 
egocentrism in a learning context» («Подростковый эго-
центризм в контексте обучения») проанализировал 
следующую проблему: может ли эгоцентризм зависеть 
от ситуации, в которой находится подросток? Автор 
работал со школьниками с 8-го по 12-й классы. 
В исследовании было поставлено три задачи:

1) установить связь проявлений эгоцентричного 
поведения учеников с их школьной успеваемостью и 
достижениями;

2) определить, существуют ли гендерные различия в 
эгоцентрическом поведении учащихся;

3) выяснить, существуют ли различия в эгоцентри-
ческом поведении между учениками разных годов 
обучения, от восьмого класса до окончания школы.

В исследовании Дж. Бестер использовал хорошо 
известный опросник Энрайта, который позволил выя-

вить и измерить такие характеристики личностного 
эгоцентризма, как «воображаемая аудитория», «лич-
ный миф» и «сфокусированность на себе». Было пока-
зано, что эгоцентрическое поведение существенно 
влияет на отношение к школьным успехам и достиже-
ниям. Установлено, что уровень эгоцентризма в стар-
ших классах значительно выше, чем в младших. По 
мнению автора, эгоцентризм вряд ли резко уменьшит-
ся при поступлении выпускника школы в высшее 
учебное заведение. Автор рекомендует продолжить 
анализ динамики эгоцентризма у студентов институ-
тов и университетов. Гендерных различий в проявле-
ниях эгоцентризма выявлено не было. В дополнение к 
уже изученным в литературе характеристикам эгоцен-
тризма («воображаемая аудитория» и «личный миф») 
автор предложил использовать термин «переоценка 
собственной ответственности» [2, с. 394]. Данный тер-
мин органично вписывается в контекст обучения, так 
как обозначает тенденцию подростка считать свои 
собственные обязанности и выполняемую им работу 
более значимой, чем работу других.

В статье американских ученых Дж. Мартина 
(J. Martin) и Б. Сокола (B. Sokol) под названием 
«Generalized others and imaginary audiences: A neo-
Meadian approach to adolescent egocentrism» 
(«Обобщенные другие и воображаемая аудитория: нео-
мидовский подход в изучении подросткового эгоцен-
тризма») сделана попытка по-новому взглянуть на 
эгоцентрические феномены. Их, по мнению авторов, 
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следует интерпретировать не с точки зрения мысли-
тельной дисфункции, а с точки зрения попытки под-
ростка приспособиться и скоординировать свои пред-
ставления об усложняющихся межличностных отно-
шениях и социокультурных условиях. Для раскрытия 
данной проблемы используется оригинальный подход 
Джорджа Мида, базирующийся на идее развития пси-
хики, индивидуальности и психологической жизни 
через взаимодействие детей и подростков с другими 
людьми [6, с. 369]. В данном подходе авторы указыва-
ют на то, что феномен «воображаемая аудитория» сти-
мулирует формирование образа «обобщенного друго-
го» для скорейшего усвоения подростком перспектив 
будущего окружающего мира и отношений в нем. Эта 
особенность позволяет интерпретировать нео-мидов-
ский подход как альтернативу теории децентрации.

Данное видение проблемы подросткового эгоцен-
тризма отличается гуманистической направленностью 
и новизной, так как в большинстве отечественных и 
зарубежных исследований феномен эгоцентризма рас-
сматривается в контексте преодоления сложностей, 
возникающих в результате воспитания и умственного 
развития.

Критический взгляд на теорию Джона Гиббса 
(J. Gibbs) об эгоцентризме в нравственном развитии 
излагается в статье Дж. Бум (J. Boom) «Egocentrism in 
moral development: Gibbs, Piaget, Kohlberg» 
(«Эгоцентризм в нравственном развитии: Гиббс, 
Пиаже, Колберг»). Реконструируя теорию Дж. Гиббса, 
его использование идей Ж. Пиаже и Б. Инельдер, 
автор обнаруживает некоторые проблемные точки, на 
которые он обращает внимание. Исходя из предполо-
жения, что теория Дж. Гиббса развивает идеи 
Л. Колберга о моральном развитии в онтогенезе лич-
ности, автор статьи указывает на ряд противоречий. 
Дж. Гиббсу не удалось использовать потенциал теории 
Пиаже в полном объеме, т.к. он не учел того, что пре-
одоление эгоцентризма является важным этапом на 
всех стадиях развития интеллекта от сенсомоторного 
периода до периода формального мышления [8]. 
Дж. Бум соглашается с Гиббсом в том, что в нравствен-
ном развитии все люди связаны между собой. Корни 
этой связи кроются в том, что человек просто не может 
актуализоваться и развиваться в изоляции, вне обще-
ства, (согласно Хабермасу и Миду). Поэтому, автор 
полагает, что Гиббсу следует более строго придержи-
ваться линии аргументов Ж. Пиаже для создания более 
логичной точки зрения относительно морально-нрав-
ственного развития.

Вторая часть статьи содержит обзор работ ученых из 
Португалии и США, посвященных проблеме вовле-
ченности детей и подростков в гражданскую и полити-
ческую жизнь общества.

Цель португальских ученых-исследователей Терезы 
Сильва Диаз (Teresa Silva Dias) и Изабеллы Менезис 
(Isabel Menezis) – понять развитие политической 
мысли и, в частности, как дети постигают понятие 
гражданства и вовлекаются в общественную жизнь. 

В статье «Children and adolescents as political actors: 
Collective visions of politics and citizenship» («Дети и под-
ростки как политические деятели: коллективное виде-
ние политики и гражданства») отмечается, что с точки 
зрения детей и подростков, политической моделью 
общества должна быть демократия. Для понимания 
механизмов развития политической мысли у молодого 
поколения авторы использовали два подхода. Первый 
подход опирается на концепцию Пиаже о когнитив-
ном развитии человека, которая позволяет предполо-
жить, что развитие политических представлений, 
политической идентичности и предпочтений зависит 
от стадии развития интеллекта [7]. Второй подход опи-
рается на понимание гражданства как инструмента для 
формирования политической идентичности и вовле-
ченности в общественную жизнь.

Их интересует вопрос: когда именно происходит 
зарождение политических представлений и понятия 
гражданства? Для исследования был выбран метод 
групповых дискуссий, основанный на методике 
Адельсон (Adelson). Перед группой участников в форме 
рассказа ставилась проблемная ситуация Испытуемые 
попадают на необитаемый остров, с минимумом усло-
вий для выживания. На острове находится тысяча 
человек различных национальностей. Задача состояла 
в том, чтобы решить, как они будут жить и выживать в 
данных условиях. Участниками данного исследования 
были 97 детей, в возрасте от пяти до четырнадцати лет. 
Это позволяло выявить и проанализировать процесс 
формирования политических представлений и поня-
тия гражданства у детей разных возрастов – от 
дошкольного до подросткового [4, с. 256]. Исследование 
позволяет раскрыть процесс развития политической 
мысли, который начинается еще до школьного обуче-
ния. Оно также показывает, что эволюция понятия 
гражданства и вовлеченности в общественную жизнь 
происходит параллельно. Широко использовавшийся 
метод обсуждения в фокус-группах показал, что даже 
пятилетние дети способны к самоорганизации на уров-
не демократического сообщества, соответственно сво-
ему пониманию жизни. С возрастом это понимание 
становится структурированным, широким и более 
сложным, отражая как интеллектуальное, так и поли-
тическое развитие человека. Благодаря методике 
Адельсон, авторы пришли к следующему выводу – 
активное участие в диалогах, диспутах, спорах, участие 
в обсуждении проблемных ситуаций может быть гораз-
до более эффективным, чем просто лекции на тему 
гражданства, политики и демократии.

Американский психолог Портер Тенель Дж. (Porter 
Tenelle J.) в статье «Moral and political identity and civic 
involvement in adolescents» («Моральная и политиче-
ская идентичность и гражданская вовлеченность под-
ростков») рассмотрела различные подходы к понима-
нию моральной (нравственной) и политической иден-
тичности. Изучалось понятие гражданской деятельно-
сти (civic action) в различных областях жизни подрост-
ков. Автор анализировала волонтерство, политические 



53© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2016 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Polyakov P.V.
Foreign studies of the phenomenon of egocentrismand socio-

political attitudes of children and adolescents in modern society
Journal of Modern Foreign Psychology

2016, vol. 5, no. 2, pp. 51–54.

Поляков П.В. Зарубежные исследования феномена 
эгоцентризма и социально-политических установок детей 
и подростков в современном социуме
Современная зарубежная психология
2016. Том 5. № 2. С. 51–54.

протесты и акции. В процессе изучения моральной и 
политической идентичности, было отмечено, что 
молодые люди могут относиться к политике критиче-
ски. В качестве примера приводился опрос, проведен-
ный американским ученым (Walker, 2000), в котором 
он попросил своих учеников описать политику такой, 
какой они ее видят. Ученики описывали ее как «гряз-
ную, коррумпированную, нечестную, медленную, про-
дажную» [9, с. 242], в то время как общественная 
(волонтерская) работа описывалась как «альтруистич-
ная, великодушная, помогающая, самоотверженная». 
Учитывая этот факт, можно предположить, что нрав-
ственная идентичность по-разному будет влиять на 
вовлеченность в политическую и неполитическую дея-
тельность. В исследовании Тенель Дж. Портер искала 
ответы на следующие вопросы:

• каковы отношения между нравственной и поли-
тической идентичностью подростков и их граждан-
ской деятельностью в целом?

• каковы отношения между нравственной и поли-
тической идентичностью у подростков и их политиче-
ской и неполитической деятельностью.

По результатам исследования можно судить, что 
подростки сильнее вовлечены в сферу волонтерской, 
чем в сферу политической деятельности. Моральная и 
политическая идентичность оказывает положительное 
влияние на общий уровень вовлеченности в обще-

ственную жизнь. Политическая идентичность (ото-
ждествление себя с политической группой и лидером, 
принятие их убеждений и идеологии) положительно 
связана с уровнем политической вовлеченности, но с 
неполитической деятельностью она практически не 
связана. Моральная идентичность (убеждения и цен-
ности, важные для каждого конкретного индивида) 
положительно связана со сферой профессиональной 
деятельности и экспрессивным политическим вовле-
чением, но отрицательно соотносится с традиционной 
политической ориентацией. Под экспрессивным 
политическим вовлечением имеется в виду политиче-
ская агитация, использующая личные мотивы и убеж-
дения людей для их привлечения на сторону опреде-
ленного политического деятеля или партии.

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов:
• В зарубежной психологии исследования эгоцен-

трических феноменов становятся все более практико-
ориентированными.

• В современной науке возникают новые теории и 
концепции исследования и понимания эгоцентриче-
ских феноменов.

• Как показывают исследования, область социаль-
но-политических установок подрастающего поколения 
представляет собой не менее значимую проблему для 
развития социально-зрелой личности в быстро меняю-
щейся мировой социально-политической обстановке.
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The article is concerned with the analysis of foreign publications that discuss the phenomenon of 
adolescents’egocentrism and their socio-political attitudes. The article consists of two parts. The first part provides 
an overview of the studies of the adolescents’egocentrism in the situation of schooling and in moral development of 
a personality; it shows no gender differences in manifestations of egocentrism in adolescents participating in the 
study (United States). Egocentrism is considered as an alternative to the theory of decentration by J. Mead. In the 
second part of the article the materials of foreign publications are reviewed from the point of view of the political 
interests of the younger generation; the adolescents’ involvement in public life and their political identityare pre-
sented. Peer-reviewed articles of foreign authors were published in 2010–2015.
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Введение

Повседневность подростка может быть рассмотре-
на с нескольких ракурсов: с одной стороны – это усло-
вия, создаваемые взрослыми для детей (нормативное 
пространство взросления), с другой – подростковая 
повседневность как практика, создаваемая самими 
подростками (реальное пространство взросления).

Говоря об исследовании пространств взросления 
независимо от выбранных методов – качественных, 
количественных, объективных, проективных, – психо-
логическая и социальная науки сталкиваются с общей 
проблемой: «недоступностью» или «закрытостью» 
реального пространства взросления от глаз наблюдате-
ля. Это связано с дефицитом методик, позволяющих 
действительно проникнуть в «подростковый мир», так 
как априори молодые люди в этом возрасте отдаляются 
от взрослых, у них проявляется нарастающая скрыт-
ность поведения. Такие основные методы получения 
фактов в психологии, как беседа, саморефлексия, анке-
тирование и др., ограничены цензурированностю отве-
тов, отсутствием у подростка «языка» для описания 
происходящих с ним изменений.

Внешнему наблюдению, широко применяемому в 
психологии, недоступны скрываемые факты, а полу-
ченные результаты сложны в интерпретации и в любом 
случае оцениваются с позиции взрослого. Проективные 
методики выявляют только внутренние переживания 
индивида, связанные с событиями жизни, но не отра-
жающие повседневность. Еще более неопределенная 
ситуация складывается с виртуальностью как элемен-
том повседневности современных подростков. 
Молодые люди в метро и общественном транспорте в 
наушниках, с телефонами, жалобы учителей на посто-
янное присутствие гаджетов на уроке, беспокойство 
родителей по поводу интернет зависимости детей – все 
это иллюстрации, характерные для описания сегод-
няшней ситуации взросления подростков, но эмпири-
ческих данных, описывающих происходящие измене-
ния, не так много.

Виртуальная и реальная жизни подростка
С появлением современных информационно-ком-

муникационных технологий противопоставление вир-
туальной жизни подростка реальной стало своего рода 
исследовательским трендом.

Исследование повседневности современных подростков: присутствие в социальных сетях 
как неотъемлемая составляющая общения

Королева Д.О.,
младший научный сотрудник, Центр «Исследования современного детства» Институт образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия,
koroleva_dia@mail.ru 

В статье представлены описания методик исследования повседневности современных подростков, 
одновременно фиксирующих события происходящие в реальном и виртуальном пространстве: «Дневник 
онлайн и оффлайн» и «15 минут». Данные пилотных исследований показали, что присутствие подростка 
онлайн в основном связано с общением в социальных сетях. Обнаружен факт конвергенции он- и оффлайн 
пространств взросления, их неразделимость самими респондентами. Благодаря активному использованию 
социальных сетей, современный подросток одновременно находится в разных социальных средах. 
Постоянная проверка новостей и сообщений в соцсетях является новым, свойственным подростковой 
повседневности, ритуалом. Так называемые «красные зоны», когда подросток по своему желанию отказы-
вается от возможности «ухода» в параллельную реальность, связаны со значимыми событиями повседнев-
ности, в то время как ощущение скуки ведет к компенсации посредством «перемещения» в виртуальное 
пространство.

Ключевые слова: современное детство, подростковый возраст, интернет, социальная сеть, социальные 
медиа, мобильные технологии, дневник.
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Вытеснение на периферию традиционных досуговых 
практик новыми компьютерно-опосредованными опи-
сано в ряде исследований [5; 1]. По наблюдениям специ-
алистов центра «Перекресток», в Москве с улиц практи-
чески исчезли подростковые компании. Этот процесс 
шел одновременно с увеличением количества доступных 
подростку возможностей самореализации в сети [1].

Временной режим пребывания подростка в вирту-
альном пространстве представлен в коллективной 
работе [4]. В то же время, благодаря тому, что сегод-
няшние школьники в большинстве своем являются 
обладателями мобильных телефонов с выходом в 
интернет [Королева Д.О. 2016] можно предположить, 
что практики, создаваемые самими подростками 
онлайн и оффлайн, могут пересекаться. Подтверждение 
этому можно найти в зарубежных публикациях посвя-
щенных теме конвергенции виртуальной и реальной 
жизни современных молодых людей.

Распространенное заблуждение, что Интернет как-
то радикально отделяется от повседневной жизни, 
изучено американскими исследователями [13]. В их 
статье описывается проблема традиционных этногра-
фических конструкций, привязанных к «месту» и при-
водятся доводы в пользу развития этнографических 
методов, в основе которых лежит наблюдение и фикса-
ция «перемещения» подростков в Интернете и в авто-
номном режиме.

Исследователь Д. Бойд (D. Boyd) анализирует пере-
сечение и взаимное отражение подростковых практик 
создаваемых в реальном и виртуальном пространствах 
[9]. В своей книге Бойд отмечает, что для подростков 
во все времена было свойственно находиться в «сете-
вых общественных средах» (networked publics); если 
для их родителей в качестве таких сред выступали 
парки, дворы, территория «за гаражами», то для сегод-
няшних молодых людей стало доступным еще одно 
место – социальная сеть.

Проблема дефицита методик, позволяющих полу-
чить объективные данные о поведении подростка в 
Cети, поднимается в работе Д. Фелдон и Я. Кафаи 
(D.F. Feldon, Y.B. Kafai) [11]. Исследователи критику-
ют моно подход (mono-method studies), когда изучается 
только виртуальная или реальная жизнь индивида, 
отмечая, что для получения объективной информации 
необходимо использовать смешанные методы иссле-
дования и наблюдать процесс параллельно онлайн и 
оффлайн.

Схожий подход был реализован в исследовании 
использования компьютера в повседневной жизни 
подростков, проведенном в Швейцарии [7]. Используя 
драматургическую теорию И. Гофмана [Goffman, 1974, 
1981] П. Арсанд (P.A. Aarsand) показал, что онлайн и 
оффлайн события в жизни современных юношей и 
девушек невозможно разделить на «основную» и 
«побочную» (вспомогательную) сцены, эти события 
для респондентов равнозначны.

Важно учитывать, что современные компьютерные 
и интернет-технологии развиваются чрезвычайно 

динамично, появляются новые формы взаимодей-
ствия: социальные сети, форумы, месседжеры и т.д. 
Также необходимо принимать во внимание влияние 
культурного контекста на общение в Сети.

Изучение механизмов и условий пересечения собы-
тий онлайн и оффлайн, характерных для повседнев-
ности современных российских подростков, составля-
ет цель настоящего исследования.

Задачи исследования:
• Разработка методики изучения повседневности 

современных подростков фиксирующей события, про-
исходящие в реальном и виртуальном пространстве.

• Получение актуального времени использования 
подростком гаджета и сервисов социальных медиа в 
течении дня.

• Выявление пересечений онлайн и оффлайн 
активностей современных подростков.

• Обнаружение причин смены режимов онлайн и 
оффлайн.

• Моменты и причины «выхода» в сеть.

Методика «Дневник онлайн и оффлайн»
Описание методики
С целью фиксации событий, происходящих в реаль-

ном и виртуальном пространстве взросления совре-
менного подростка, а также пересечений данных собы-
тий, разработана методика «Дневник онлайн и 
оффлайн».

Данная методика включает три основных части. 
Первая заключается в ведении подростком дневника в 
течении 5–7 дней, где фиксируется его повседневная 
жизнь и события, происходящие в реальной или вирту-
альной жизни. Это дневниковая методика широко при-
меняемая в психологии, однако задачей ведения днев-
ника является не интроспекция или наблюдение соб-
ственных психических процессов, а скорее фиксация 
материала для последующего анализа и обсуждения.

Вторая часть – интервью, где подробно обсуждают-
ся события недели, описанные в дневнике, а также 
вместе с респондентом просматриваются и обсуждают-
ся его профили в социальных сетях и публикации.

Выбор данной методики объясняется спецификой 
работы с респондентами подросткового возраста. При 
письменных или устных ответах подростки, как прави-
ло, дают крайне обтекаемую и общую информацию, 
характеризующую прошедший промежуток времени: 
«проснулся», «был в школе», «учился». Молодые люди 
зачастую не могут описать, что они делали в то или 
иное время. Представляется, что это связано с отсут-
ствием «языка» описания и слабой рефлексией. 
Особенно ярко это заметно при попытке описать 
события, ненасыщенные, обыденные, не ассоциирую-
щиеся с названиями мест и занятий и т.д. Благодаря 
записям в дневнике, обсуждение с респондентом стро-
ится относительно уже зафиксированных, а не 
абстрактных событий, информация социальных сетей 
дополняет материал дневника, таким образом интер-
вью является крайне информативным. Кроме того, 
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удается «поймать» события происходящие онлайн и 
оффлайн, увидеть моменты пересечения и перехода.

Описание пилотного исследования
Пилотная группа была сформирована из 10 москов-

ских подростков–старшеклассников (5 юношей и 
5 девушек 13–16 лет).

Школьникам в течение недели предлагалось вести 
дневник (в бумажном или электронном виде на усмо-
трение респондента), который представлял собой 
таблицу с двумя основными полями «онлайн» и 
«оффлайн» и подстолбцами: «событие /сцена», 
«место», «время» и т.д. (рис. 1). Подросток заносил в 
столбец «онлайн» все события, в которые он пользо-
вался гаджетом или компьютером – обращался к 
интернету, общался в социальных сетях и т.д. Такие 
действия могли происходить как самостоятельные, 
отдельные, или быть параллельными оффлайн про-
цессу. Столбец «оффлайн» отражает события, никак 
не связанные с использованием средств выхода в 
интернет.

По итогам заполнения дневника с подростком про-
водилось интервью, где подробнее обсуждались собы-
тия недели описанные им, а также вместе с респонден-
том просматривался и обсуждался его профиль 
Вконтакте и посты за неделю.

Результаты пилотного исследования
Параллельность
Проведенное исследование показало, что онлайн и 

оффлайн общение современных подростков не явля-
ются изолированными процессами. Согласно анализу 
записей дневников большую часть дня подростки про-
водят перед ноутбуками, мобильными устройствами и 
прочими гаджетами, которые сегодня есть у большин-
ства молодых людей (70–80% событий дневника). 
Онлайн активность, будь то просмотр сайтов, прослу-
шивание музыки или общение в социальных сетях 
происходит параллельно с присутствием в школе на 
уроках, с общением с родителями, одноклассниками и 
друзьями, поездками в транспорте.

В качестве иллюстрации феномена пересечения 
онлайн и оффлайн активностей современных подрост-
ков далее представлены выдержки из интервью с участ-
никами исследования.

Респондент: Обычно, когда я завтракаю, то есть, я 
приготовила завтрак, беру телефон, там, и, может 
быть, играю в игру и кушаю одновременно, вот. [Цитата 
из интервью с девушкой-подростком (13 лет) по ито-
гам заполнения дневника].

Респондент: С 9.00 до 11.00 начались уроки, я зашел 
Вконтакт, слушаю, ну, уроки, школа, хорошее настрое-
ние без телефона. 11.10, сижу в столовой, пью чай с Аней, 
ааа, пью чай, тоже сидел Вконтакте. Ну, вот, это понятно.

Интервьюер: А на уроках не мешало тебе это? 
В смысле, учителя нормально к этому относятся?

Респондент: Ну, я, опять, я не так то, что сижу, он у 
меня, не знаю, как так назвать, просто вот так рядом и 
смотришь, что там происходит. 15.00 я пошел домой, 
ааа, опять зашел Вконтакт, зашел по дороге. [Цитата из 
интервью с юношей-подростком (15 лет) по итогам 
заполнения дневника].

Красные зоны
Материалы анализа дневников и проведенных 

интервью показали, что в подростковой повседневно-
сти, несмотря на обилие онлайн активностей, суще-
ствуют и своего рода «красные зоны», когда подросток 
по своему желанию отказывается от возможности 
«ухода» в параллельную реальность.

Согласно анализу, подобных событий, зафиксиро-
ванных в дневнике, довольно немного, как правило 
они связаны со значимыми событиями повседневно-
сти – когда происходит какое-то важное для респон-
дента событие, во время общения со сверстниками и 
родителями, если в школе интересный или сложный 
урок, контрольная.

Ниже даны выдержки из интервью с подростком 
принимавшем участие в исследовании.

Респондент: Ну, потом я приезжаю в школу, слушаю 
музыку, пока иду до школы, прихожу туда, и пока я там 
поднимаюсь по лестнице, то есть вай-фай в школе, 
быстро захожу, что-то просматриваю, есть сообщения 
или нет, и все, вот. На уроках я обычно не пользуюсь.

Интервьюер: Ты не пользуешься интернетом?
Респондент: Если, да, ну, то есть, как бы мне незачем, 

либо я что-то пишу, либо я слушаю, вот, либо разговари-
ваю с кем-то, как-то. [Цитата из интервью с девушкой-
подростком (15 лет) по итогам заполнения дневника].

Скука – причина «выхода» в сеть
Анализ причин смены режимов онлайн и оффлайн 

и моментов «выхода» в Сеть показал, что нередко это 
связано со скукой. Подростки отмечают, что легко 
переключаются на общение в соцсети и другие вирту-
альные активности в момент, когда им становится 
скучно и неинтересно.

Для иллюстрации моментов перехода из оффлайн в 
онлайн, связанных с ощущением скуки, представлены 
выдержки из интервью с участниками исследования.

Рис. 1. Дневник онлайн и оффлайн

Оффлайн Онлайн

событие /
сцена

место время описание эмоции
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Респондент: Это ask (…) Это так, знаете, это вопрос 
дня. Ну, я там читаю, бывает, редко захожу, читаю тех, 
кого я знаю, что им задают. Ну, иногда бывает скучно. И 
там вот вопросы дня; их можно листать, перемешивать. 
Когда сильно скучно, можно поотвечать на вопросы.

Интервьюер: Которые тебе задают?
Респондент: Нет-нет, в смысле мне люди их не зада-

ют. Просто компьютерский вопрос, стандартный для 
всех. (..) Когда сильно скучно, можно поотвечать. 
[Цитата из интервью с девушкой-подростком (15 лет) 
по итогам заполнения дневника].

Респондент: Да мы все дружим, нас шесть человек 
*смех*, вот. Иногда они разговаривают о чем-то таком, 
ну, то, что мне неинтересно, и поэтому я сижу в теле-
фоне. [Цитата из интервью с девушкой-подростком 
(14 лет) по итогам заполнения дневника].

Результаты пилотного проекта подтвердили необхо-
димость исследования повседневности подростковых 
активностей в реальном и виртуальном пространстве в 
совокупности. Показано, что 70–80% событий зафикси-
рованных в дневниках участников исследования, отно-
сятся к графе онлайн, при этом подобные события про-
исходят параллельно с активностями происходящими 
автономно, т.е. оффлайн. Присутствие онлайн в основ-
ном связано с общением подростков в социальных сетях.

Наблюдается растущая многозадачность деятель-
ности молодого человека, легкое переключение и 
смена режимов онлайн/оффлайн. Так называемые 
«красные зоны», когда подросток по своему желанию 
отказывается от возможности «ухода» в параллельную 
реальность, связаны со значимыми событиями повсед-
невности, в то время как ощущение скуки провоцирует 
компенсационные действия посредством «перемеще-
ния» в виртуальное пространство.

Методика «15 минут»
Описание методики
Методика базируется на внешнем наблюдении и 

самонаблюдении – рефлексии. Обсуждение проходит 
в формате группового (фокусированного) интервью. 
Группа подростков (10–15 человек) приглашается на 
интервью в аудиторию, класс или иное пространство, 
молодым людям дается 15 минут свободного времени, 
которое они могут занять тем, чем хотят. Это сделано 
для того, чтобы оценить, чем современные юноши и 
девушки займут появившееся «окно».

В первоначальном варианте планировалась видео 
съемка процесса и дальнейшее обсуждение, однако, 
как показало пилотное исследование, внешнего 
наблюдения и самонаблюдения достаточно для работы 
по данной методике. По истечении 15 минут в формате 
группового обсуждения подростки рассказывают о 
том, чем занимались в этот небольшой отрезок време-
ни, исследователи сопоставляют это с результатами 
внешнего наблюдения.

Благодаря данной методике можно увидеть, 
насколько насыщенным является 15 минутный отре-

зок жизни современных подростков, что является 
основным видом их деятельности, как проиcходят 
смены режимов онлайн и оффлайн.

Описание пилотного исследования
Пилотная группа была сформирована из 12 москов-

ских подростков–старшеклассников (5 юношей 
14–15 лет, 7 девушек14–15 лет). Все участники иссле-
дования являлись учащимися одной школы, двух 
параллелей восьмых классов.

Школьники были приглашены на встречу в одном из 
кабинетов их учебного учреждения. Подростки знали об 
общей тематике исследования – «Современные техно-
логии в жизни молодых людей», однако не имели пред-
ставления, что от них потребуется. Молодым людям 
было предложено подождать 15 минут в аудитории, по 
причине того, что часть исследователей задерживается.

Привычное пространство классной комнаты было 
изменено, парты убраны, стулья расставлены полукру-
гом. Несмотря на просьбу оставаться в классе, часть 
школьников (5 человек) покинули аудиторию, но вер-
нулись через заданные 15 минут.

Согласно внешнему наблюдению, оставшиеся под-
ростки (семь человек) распределились по классной 
комнате, в течение четверти часа школьники общались 
между собой, использовали мобильные телефоны, 
предположительно для просмотра информации в 
интернете. Через 15 минут в формате группового 
интервью с подростками обсуждалось: как они прове-
ли этот отрезок времени.

Результаты пилотного исследования
Одновременное общение в разных социальных кругах
Исследование показало, что основным видом 

активности респондентов в 15 минутный промежуток 
времени было общение. Интимно-личностное обще-
ние как ведущая деятельность подросткового возраста 
является одним из центральных понятий возрастной 
психологии, этот процесс достаточно хорошо описан 
[6]. Методика «15 минут» позволила выявить формы 
общения и пересечение социальных кругов подростка 
в один момент времени.

Подростки в своих интервью отмечали, что в 15 минут-
ный перерыв они общались не только с одноклассника-
ми, находящимися рядом, но и с друзьями из прежней 
школы, дачи, летнего лагеря, не прерывая «живого» (face 
to face) общения. В качестве иллюстрации подросткового 
общения одновременно происходящего в разных соци-
альных кругах представлены выдержки из интервью, 
фиксирующие данный феномен.

Респондент: Последние 15 минут я говорила по 
телефону с подругой, а потом ответила на сообщение 
вконтакте и пообщалась с одноклассниками.

Респондент: Последние пятнадцать минут я был с 
ними в столовой, кушал, потом пришёл сюда.

Интервьюер: Ну, то есть в соцсети вы не заходили, 
вы были в столовой?
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Респондент: Я вот зашёл, проверил контакт и вышел 
сразу.

Интервьюер: И ты тут ещё смотрел, сидел с телефо-
ном? (по результатам наблюдения в классе)

Респондент: Да, но вот я проверил контакт, там пару 
сообщений, ответил и вышел.

Интервьюер: А, сообщения, ты ответил кому? Это 
кому-то кого нет в школе сейчас?

Респондент: Да, друзьям.
Интервьюер: Из школы?
Респондент: Ну, они из предыдущей школы и с дачи.

Параллельность
Данные, полученные с помощью методики 

«15 минут», как и дневниковой методики, подтверди-
ли, что онлайн и оффлайн общение современных под-
ростков не являются изолированными процессами. 
Респонденты-подростки быстро переключаются с 
одного процесса на другой, ведут коммуникацию 
параллельно.

По результатам внешнего наблюдения все школь-
ники оставшиеся в классе хотя бы раз «заглядывали» в 
мобильный телефон в течении отведенных 15 минут, 
как объясняют сами подростки, они проверяли сооб-
щения в социальной сети, ленту новостей не прерывая 
при этом живого общения со сверстниками.

В качестве иллюстрации феномена пересечения 
онлайн и оффлайн активностей современных подрост-
ков, зафиксированного с помощью методики 
«15 минут», далее представлены выдержки из интервью 
с участниками исследования.

Респондент: Последние 15 минут я спустилась на 
первый этаж, поднялась обратно на третий этаж, ээ, 
села рядом с Машей и Катей. Мы разговаривали, 
потом я зашла сюда, и всё. Ну, за это время я, наверное, 
один раз зашла вконтакт, посмотрела сообщения, и 
всё. А, ну, еще в Инстаграм и Вконтакте, да. 
В Инстаграмме я почти ничего не посчу, только смо-
трю ленту и какие-то фотографии знакомых. Есть 
Фейсбук, но я даже пароль уже не помню от него. 
В Яндексе просто почту проверяю, пожалуй, всё.

Потребность в постоянной событийности
В своих интервью подростки отмечают, что посто-

янная проверка сообщений, обновление ленты ново-
стей – это неотъемлемая часть их повседневной жизни, 
привычка. Записи дневников также свидетельствуют о 
том, что молодые люди регулярно проверяют обновле-
ние информации в социальных сетях. В отведенный 
пятнадцати минутный отрезок времени респонденты 
также производили подобные действия.

Ниже представлены выдержки из интервью с участ-
никами исследования.

Респондент: Последние 15 минут я стоял у выхода, 
ну, стоял на первом этаже, значит, в холле, с попытка-
ми выйти из школы сквозь стены и железные затворы, 
и медные трубы, а, ну, естественно пока, ну, как бы 

пока сидишь, то есть выжидаешь нужного момента, 
делать нечего, просто выходишь, ну, как бы, как вот 
заходишь в вк, просто сидишь, стену дёргаешь. *смех*

Респондент: Да, мы тоже сидела в столовой, но у 
меня нету сейчас гаджета, с которого можно было 
зайти, поэтому я не заходила в инет.

Интервьюер: А давно у тебя нет гаджета?
Респондент: (…) Ну, да, примерно месяц.
Интервьюер: Он у тебя сломался что ли?
Респондент: Да.
Интервьюер: А до этого был?
Респондент: Да. Ну, до этого, конечно, если есть 

вай-фай, это ежедневно, там проводишь время, опять 
же таки просто листаешь ленту, так, чисто психологи-
чески, как-то уже привычка.

Методика «15 минут» позволила детально рассмо-
треть события составляющие этот небольшой отрезок 
времени в подростковой повседневности. Этот проме-
жуток времени для молодых людей был заполнен 
общением со сверстниками, которое между тем проис-
ходило параллельно в разных социальных кругах. 
Подростки вели коммуникацию онлайн с бывшими 
одноклассниками и друзьями, продолжая при этом 
живое общение со сверстниками находящимися рядом.

Наблюдение демонстрирует приспособленность 
молодых людей к информационному шуму, отсутствие 
привязки к месту, умение вести несколько процессов 
одновременно. Сами подростки в интервью отметили 
постоянную необходимость в получении новой «пор-
ции информации» в сети, таким образом можно отме-
тить потребность в постоянной событийности, кото-
рую подростки удовлетворяют в социальной сети.

Заключение
Представим, что повседневность современного под-

ростка – это сложная карта, в которой переплетаются 
различные виды активности, нормативное и реальное 
пространства взросления. Дневниковая методика, опи-
санная ранее, позволяет фрагментировать пятидневный 
или недельный промежуток времени из жизни совре-
менного подростка, давая таким образом возможность 
исследователям рассмотреть «вблизи» в более крупном 
масштабе события, составляющие повседневность.

С целью еще большего «приближения», более 
детального описания условий пересечения событий 
онлайн и оффлайн, характерных для повседневности 
современных подростков, разработана методика 
«15 минут».

С помощью указанных методик было установлено 
время использования подростком гаджета и сервисов 
социальных медиа в течение дня, пересечение и смена 
режимов онлайн- и оффлайн-активностей, моменты и 
причины «выхода» в сеть.

Проведенное пилотное исследование показало, что 
присутствие подростка онлайн в основном связано с 
общением в социальных сетях, при этом реальное и 
виртуальное общение современных подростков кон-
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вергентны. Респонденты быстро переключаются с 
одного процесса на другой, ведут коммуникацию 
параллельно. При этом подросток одновременно нахо-
дится в разных социальных кругах.

Контакты социальной сети накапливаются как 
снежный ком, технология позволяет сохранить свой 
«маленький мир», например, из прошлой школы, двора, 
дачи, тем самым существенно расширяя количество 
контактов одного пользователя. Это задает совершенно 
иную рамку реального пространства взросления, мы 
получаем новый взгляд на социальные среды [10] в 
которых живет современный молодой человек.

Анализ причин смены режимов онлайн и оффлайн и 
моментов «выхода» в Сеть показал, что нередко это связано 
со скукой. Подростки отмечают, что легко переключаются 
на общение в соцсети и другие виртуальные активности в 
момент, когда им становится скучно и неинтересно.

Постоянную проверку новостей и сообщений в 
соцсетях можно рассматривать как новый, свойствен-
ный подростковой повседневности ритуал, как попыт-
ку решения незаполненности времени [8]. В таком 

случае, если на одном полюсе – скука и желание 
заполнить «вакуум» через событийность социальных 
сетей, на другом полюсе – своего рода «красные зоны», 
когда подросток по своему желанию отказывается от 
возможности «ухода» в параллельную реальность – 
если в школе интересный или сложный урок, когда 
происходит какое-то важное событие, во время обще-
ния со сверстниками и родителями.

Данный инструментарий находится на стадии 
разработки, в связи с этим, требуются дополнитель-
ные процедуры по валидизации и тестированию 
процедур, способов фиксации и обработки получен-
ных данных.

Тем не менее, с помощью разработанных методик 
были получены эмпирические данные, касающиеся 
подростковой повседневности, дающие основание для 
постановки новых исследовательских задач. Важным 
является тезис о том, что разделение в анализе и про-
тивопоставление онлайн и оффлайн общения с разви-
тием мобильных технологий практически невозмож-
но, так как эти два процесса конвергентны.
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The article introduces the methodologies of the study of the everyday life of modern teenagers whiсh can simul-
taneously be used to everyday events tracking occurring in real and virtual space: “Online and offline diary» and 
«15 minutes». The data of pilot studies showed that the teenager’s online performance is mainly presented in a form 
of communication in social networks. We have discovered that the on- and offline convergence of space for growth 
is inseparable from respondents themselves. Through the active use of social networks, a modern teenager is able to 
be present in different socialenvironments simultaneously. Constant checking news and posts in social networks is a 
new, peculiar to teenage daily ritual. The so-called «red zones», where a teenager consciously waives the possibility 
of «escape» into a parallel reality, are linked to significant events in everyday life, while a feeling of boredom brings 
to life the compensation through «getting about» in virtual space.

Keywords: modern childhood, adolescence, Internet, social network, social media, mobile technology, diary.
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ХХ столетие обозначило целый ряд существенных сдвигов в социальном развитии человечества, значи-
тельные изменения произошли и в развитии института семьи. Но если кризису семьи посвящено много 
публикаций, то новым трендам связанным с родительством, уделяется мало внимания. В данной статье 
представлен обзор зарубежных и отечественных исследований, направленных на констатацию и понима-
ние появившихся в ХХ веке и получивших широкое распространение в ХХI веке феноменов, относящихся 
к родительству, таких как снижение рождаемости, добровольный отказ от рождения детей, откладывание 
рождения первого ребенка, применение вспомогательных репродуктивных технологий. В статье также 
представлены результаты исследований, выполненных под руководством автора.
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В ХХ веке наметились новые тенденции в развитии 
института семьи и отношении к родительству, получив-
шие свое продолжение и распространение в XXI веке. 
Во-первых, были отодвинуты традиционные возраст-
ные границы рождения первого ребенка и был выделен 
новый период возрастного развития человека, следую-
щий за юношеским, названный «emerging adulthood» 
[5]. Впервые феномен был описан американским иссле-
дователем, однако мы наблюдаем его и в крупных горо-
дах России. Указанный период имеет границы от 18 до 
25 лет. Если раньше в этом возрасте молодые люди 
обычно создавали семьи и заводили первых детей, то 
сегодня их социальное поведение характеризуется поис-
ком себя, экспериментированием с переменой видов 
деятельности и сменой партнеров, а также сохраняю-
щейся зависимостью от родителей. Возникновение дан-
ного периода не должно вызывать удивления у людей, 
знакомых с возрастной психологией, оно логично выте-
кает из фактов увеличения продолжительности жизни и 
пролонгирования детства с развитием цивилизации. В 
эту общую тенденцию вписывается снижение рождае-
мости и откладывание рождения первого ребенка. Как 
указывает демограф А.Г. Вишневский [1], с увеличени-
ем продолжительности жизни и снижением смертности 
необходимость в рождении большого количества детей 
и раннем начале деторождения отпала. Изменение воз-
растного профиля рождаемости, его «постарение» – 
общеевропейская тенденция, возникшая в 1970-е годы. 
Россия стала соответствовать ей позднее, в 2008 году 
возрастная группа женщин 25–34 лет впервые превзош-
ла по уровню рождаемости группу 20–24 года и разница 
между ними стала увеличиваться [3].

Общемировая статистика такова: средний возраст 
рождения первого ребенка отодвигается ближе к 
30 годам, а матерей, родивших первого ребенка в воз-
расте между 30 и 40 годами, сейчас в три раза больше, 
чем 20 лет назад [8].

За последние десять лет в России увеличилось 
число женщин, которые хотят сначала получить 
достойное образование, сделать карьеру, а только 
потом родить ребенка. Этот выбор многим кажется 
спорным, врачи говорят об ухудшении здоровья перво-
родящих, однако необходимо отметить и положитель-
ные стороны такого решения – женщиной движет 
чувство ответственности перед будущим малышом. 
В этом случае мама может уделить ребенку больше вре-
мени и, ни от кого не завися, обеспечить его всем 
необходимым.

Отмечена закономерность: чем более образована 
женщина, тем позже она рожает. Если женщины, 
не окончившие школу, чаще рожают до 20 лет, то жен-
щины с высшим образованием – ближе к 30 годам. 
Сократился в России и средний интервал между рож-
дениями. «В 2014 году наблюдался минимальный 
интервал между первым и вторым рождениями за 
обозримую историю – отмечает заместитель директо-
ра Института демографии НИУ ВШЭ С.В. Захаров. – 
Даже за весь послевоенный период едва ли был такой 
интервал – в среднем существенно менее четырех 
лет». Однако ускоренные темпы формирования 
семей, как отметил ученый, касаются, прежде всего, 
сельских жителей, причем с вполне определенными 
социодемографическими и этнокультурными харак-
теристиками [4].
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С другой стороны, с повышением благосостояния 
общества среди людей периода средней взрослости 
30–50 лет (middle youth) выделилась группа тех, кто, 
выйдя по паспортному возрасту за рамки юности, про-
должает вести образ жизни, характерный для менее 
зрелых возрастов: путешествия, активный образ 
жизни, погоня за впечатлениями, и не желает брать на 
себя ответственность и обзаводиться детьми. Зачастую 
такие люди отмечают, что испытали на себе жестокое 
отношение со стороны родителей в детстве и, обретя 
независимость и финансовую самостоятельность, 
стали наверстывать упущенное, гоняясь за удоволь-
ствиями. Психологическая защита срабатывает в этом 
случае таким образом, что вырвавшемуся на свободу 
внутреннему состоянию «Ребенок» (по классифика-
ции Э. Берна) потенциальный ребенок видится конку-
рентом. Еще в прошлом веке оформилось движение 
«childfree» – людей, сознательно отказывающихся от 
родительства, широко представленное сегодня в соци-
альных сетях, в том числе имеющее несколько десят-
ков тысяч своих представителей в русскоязычном сег-
менте. При этом к причинам, по которым этот отказ 
происходит, не относятся проблемы, связанные со 
здоровьем, в том числе бесплодие, низкое материаль-
ное положение, неудовлетворительные жилищные 
условия, отсутствие постоянного партнера или супру-
га. Речь идет о сознательном нежелании иметь детей, 
невзирая ни на какие обстоятельства. Достаточно 
образно некоторые мотивы отказа выражены в выска-
зываниях знаменитых людей. Так, драматург Джордж 
Бернард Шоу говорил: «Молодость – чудесная вещь. 
Какое преступление – растрачивать ее на детей!»; 
актёр Кристофер Уокен: «Я слишком эгоистичен для 
того, чтобы иметь детей. К тому же у моей жены хвата-
ет забот и со мной»; балерина Майя Плисецкая (на 
вопрос, почему у нее нет детей): «Женщин с детьми 
много, Майя Плисецкая – одна». В самом начале этого 
движения в 70–х годах прошлого столетия в США, 
люди, желающие стать добровольно бездетными, 
декларировали мотив отказа нежеланием увеличивать 
и без того большую численность населения. Они 
утверждали, что человек является основным источни-
ком загрязнения окружающей среды и он не должен 
размножаться [6]. В настоящее время в качестве при-
чин отказа от деторождения все чаще называется жела-
ние собственного комфорта и личностного роста. 
Самыми распространенными причинами быть чайлд-
фри являются: нежелание жертвовать личным про-
странством ради ребенка, нежелание терять время, 
активное отвращение к детям, удовлетворенность 
домашними животными и наблюдением за детьми 
родственников или друзей [6; 7; 10; 11].

Дж. Виверс (J. Veevers) разделила чайлдфри на два 
типа с точки зрения основных мотиваций бездетно-
сти – реджекторы и афексьонады [12].

Реджекторы испытывают отвращение к процессу 
рождения детей и к детям как таковым. Им неприятно 
все, что связано с процессом беременности, родов 

и грудного вскармливания. Таких людей немного, 
но они были всегда. До эпохи сексуальной революции 
60-х годов и последующего развития феминизма, ред-
жекторы искали различные способы избежать появле-
ния детей. К ним могли относиться люди, уходившие в 
монастырь, либо остававшиеся вне брака.

Афексьонады – люди, которых привлекают преле-
сти беззаботного бездетного образа жизни – путеше-
ствия, артистическая, богемная жизнь, развлечения 
и т. д. То есть они не испытывают отвращения к детям, 
но предпочитают бездетный образ жизни. Число афек-
сьонадов увеличилось, начиная с 60-х годов прошлого 
века, когда материальное благосостояние общества 
выросло, а общественное давление, требующее, чтобы 
все были одинаковыми, ослабело. и стало возможным 
выбирать образ жизни, заниматься творчеством и 
любимым делом. Отмечено, что в семьях творческих 
людей дети часто не появлялись и в более ранние 
эпохи, на них просто не хотели тратить время

В исследовании Дж. Виверс упоминались и домохо-
зяйки, которые сознательно решались на бездетность, 
чтобы дети не портили им дом. Исследование 
Дж. Виверс также показало, что в паре, где один из ее 
членов – убежденный чайлдфри, а второй колеблется, 
побеждает чайлдфри и дети не рождаются.

Аналогичную классификацию приводит и Р. Джил-
леспи (Gillespie, R) [9], дифференцируя чайлдфри на 
две группы: тех, кому свойственно «отторжение, отвра-
щение к детности» и тех, для кого важнее «привлека-
тельность, притягательность бездетности».

Отмечается, что сторонников отказа от деторожде-
ния отличает от средней выборки более высокий уро-
вень образования, более высокий уровень дохода, 
большая профессиональная востребованность и более 
высокие должности, а также проживание в больших 
городах.

Под моим руководством было выполнено несколь-
ко работ, посвященных изучению откладывания рож-
дения первого ребенка и чайлдфри. В дипломной 
работе Г.А. Ефимовой проводилось сравнение цен-
ностный ориентаций (посредством Ценностного 
опросника (ЦО) Ш. Шварца) женщин 30–45 лет, 
родивших первого ребенка в возрасте старше 30 лет и 
бездетных женщин того же возраста. Большинство 
бездетных были не замужем, в то время как все мате-
ри находились в зарегистрированном браке. 
Совокупная выборка составила 30 человек. Почти 
половина опрашиваемых матерей являлись домохо-
зяйками или служащими среднего звена, в то время 
как бездетные женщины занимали более высокий 
статус. Материальное положение у бездетных жен-
щин было несколько выше, чем у матерей, и хотя они 
чаще проживали на съемной площади, но метраж, 
приходящийся на одного человека, был выше у без-
детных. У бездетных женщин были выявлены суще-
ственно более высокие показатели самостоятельно-
сти, а у матерей – более высокие показатели универ-
сализма и безопасности. Интересен тот факт, что для 
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15% бездетных женщин была важна власть, тогда как 
когда для матерей этот фактор не играл никакой роли. 
Бездетные женщины достоверно чаще указывали на 
наличие свободного времени, многообразных жела-
ний и возможностей для реализации своих потребно-
стей, целей и задач.

В другом исследовании (дипломная работа 
Косенковой Е. А.) сравнивались ценностные ориента-
ции (по методике М. Рокича) матерей и представите-
лей движения «чайлдфри» 27–44 лет. Участницы груп-
пы «Чайлдфри» не имели проблем со здоровьем и не 
страдали бесплодием.

Психологический портрет чайлдфри выглядел сле-
дующим образом: женщина, состоящая в гражданском 
или зарегистрированном браке, довольная своей семей-
ной жизнью. Образование не ниже высшего. 
Большинство выросло в полной семье, где они были 
единственным ребенком. Своих отцов респонденты 
характеризовали «положительными» и «теплыми», 
матерей же «холодными». Все участники отмечали, что 
не переносят, когда их окружают дети и раздражаются и 
злятся, когда дети капризничают и плачут. Такие факто-
ры, как плохая окружающая среда, боязнь испортить 
отношения с партнером, работа, финансовое положе-
ние не влияли на их решение не иметь детей. Так же все 
респонденты считали, что они не видят причин, по 
которым они могли бы родить ребенка, а так же они 
испытывали недовольство и неудовлетворенность в 
ситуациях, когда полностью не принадлежали себе.

Наибольшие различия в терминальных ценностях 
наблюдались в отношении параметров «Интересная 
работа» (чайлдфри – 2 место, матери – 17), «Развлечения» 
(чайлдфри 3 место, матери – 16), а также «Счастливая 
семейная жизнь» (чайлдфри – 18 место, матери – 1), 
«Любовь» ( 17 и 2 место соответственно).

Среди инструментальных ценностей наблюдались 
наибольшие различия в отношении параметров 
«Высокие запросы» (чайлдфри – 2-е место, а группа с 
детьми – 18-е место), «Независимость»(1 и 15 места 
соответственно), «Ответственность» («чайлдфри» – 
18 место, группа «с детьми» – 1 место) и «Непримиримость 
к недостаткам» (3 и 17 места соответственно).

Недавно исследователи выделили еще две категории 
тех, кто в конце концов оказывается бездетным по своей 
воле [3]. Первая — «постоянные откладыватели» (с юно-
сти или с начала брака/партнерства применяют контра-
цепцию, но изначально не отказываются от идеи иметь 
ребенка). Они стремятся сначала сделать карьеру, хорошо 
пожить, а уже потом рожать детей. Со временем постоян-
ное откладывание перерастает в невозможность забере-
менеть. Такие люди либо становятся бесплодными, либо 
таким образом выстраивают удовлетворяющий их образ 
жизни, что дети в него просто уже не вписываются. 
Вторая категория – «волнообразные отказники», у кото-
рых бывают периоды, когда они хотят детей, но всегда 
находится что-то, что мешает и «перевешивает».

Нередко, достигнув возраста за 40 «откладыватели» 
прибегают к вспомогательным репродуктивным тех-
нологиям.

Таким образом, родительство не является сегодня 
необходимым и важнейшим свидетельством ценности 
и зрелости личности, как это было в традиционном 
обществе, а относится к категории выбора. Назовем 
совокупность обстоятельств, способствующих измене-
нию модели родительства.

Предпосылки изменения модели родительства:
1. Увеличение продолжительности жизни.
2. Увеличение периода детства, появление периода 

emerging adulthood, появление свободного времени и 
развитой индустрии развлечений.

3. Снижение детской смертности.
4. Устранение экономической необходимости в 

детях.
5. Ресурсоемкость воспитания ребенка в современ-

ном мире. 
6. Возможность управлять репродуктивным пове-

дением.
7. Упрощение быта за счет внедрения бытовой тех-

ники, что существенно сокращает время на рутинные 
процедуры ухода.

8. Доступность дошкольных учреждений, что 
позволяет совмещать родительство с профессиональ-
ной деятельностью, в том числе при отсутствии помо-
щи со стороны прародителей.
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The twentieth century marked a number of significant changes in the social development, there have been sig-
nificant changes in the development of the institution of the family. But if a family crisis was the subject of many 
articles and books, some new trends with regard to human parenthood paid not much attention. This article provides 
an overview of foreign and Russian research aimed at ascertaining and understanding appeared in the twentieth cen-
tury and have been widely used in the twenty-first century phenomena related to parenthood, such as the decline in 
fertility, the voluntary renunciation of child birth, delaying the birth of their first child, the use of assisted reproduc-
tive technologies. The article also presents the results of research carried out under the supervision of the author 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
CLINICAL PSYCHOLOGY

Репродуктивная сфера (по определению 
Г.Г. Филипповой) представляет собой систему физио-
логических и психических механизмов реализации 
задач репродукции, в которую у человека входит: зача-
тие, вынашивание, рождение ребенка, его выращива-
ние и воспитание [1]. Физиологическая и психическая 
составляющие тесно связаны между собой, вследствие 
чего они действуют сопряженно.

У женщин нарушения репродуктивной функции 
могут проявляться в таких формах как нарушения 
полового влечения, менструального цикла, гинеколо-

гические заболевания, бесплодие, невынашивание 
беременности, задержки внутриутробного развития 
ребенка, гестозы, акушерские осложнения в родах, 
осложнения во время менопаузы и др. При этом часто-
та встречаемости и омоложение этих нарушений в 
последние годы неуклонно растет. Нарушения репро-
дуктивной функции у мужчин проявляются в заболе-
ваниях мочеполовой системы, бесплодии, нарушениях 
полового влечения и сперматогенеза.

Первые попытки изучения связи нарушений мен-
струального цикла с психическими расстройствами 
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весьма актуальной стала проблема сохранения репродуктивного здоровья населения, что требует объедине-
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эндогенного круга были предприняты немецкими пси-
хиатрами в конце XIX века. Начиная с первой четверти 
ХХ века на теоретической платформе психоанализа 
зародилось психосоматическое направление в гинеко-
логии. Широкое распространение исследования, бази-
рующиеся на различных методологических основани-
ях и посвященные связи индивидуально-типологиче-
ских особенностей и психологического состояния 
женщин и мужчин с нарушенной репродуктивной 
функцией, получили с семидесятых годов ХХ века. По 
сей день данное направление научных изысканий 
остается весьма востребованным ввиду неоднозначно-
сти и противоречивости результатов.

Подходы к определению понятия «соматизация»
Говоря о предикторах заболевания, необходимо 

иметь в виду следующие понятия: психосоматика, 
соматизация, соматоформные расстройства.

Понятие соматизации было впервые введено в пси-
хоанализе (W. Steckel; 1943) для обозначения истеро-
формных соматических нарушений, понимаемых как 
символическое выражение бессознательного кон-
фликта. Соматизация рассматривается в психоанализе 
как один из механизмов психологической защиты, при 
котором отвергнутое переживание преобразуется в 
соматический симптом. Позднее произошло расшире-
ние этого понятия. Под соматизацией сегодня пони-
мается феномен возникновения физических симпто-
мов болезни, обусловленных не органическими струк-
турными дефектами, но, в первую очередь, психиче-
скими процессами.

Базовая идея интегративного (психодинамическо-
го, когнитивно-поведенческого и системного) под-
хода заключается в том, что лежащий в основе сома-
тизации психический процесс понимается как цикл 
обработки сигналов, в котором компоненты, отвеча-
ющие за восприятие, интерпретацию и эффективное 
поведение, взаимодействуют дисфункционально. 
Соматические заболевания, в происхождении кото-
рых большая роль отводится психологическим факто-
рам, стали называться психосоматическими, а функ-
циональные расстройства, обусловленные длитель-
ным действием этих факторов – соматизированными. 
Нозологические формы базового механизма сомати-
зации разнообразны и отличаются по месту локализа-
ции и интенсивности проявления симптомов, что 
отражено в существующих классификациях МКБ-10 
(Международная классификация болезней, десятый 
пересмотр) и ДСРПЗ-IV (Диагностическое и стати-
стическое руководство по психическим заболевани-
ям, том IV) [7; 18].

При этом необходимо разграничивать соматизиро-
ванные расстройства, которым сопутствуют объектив-
но констатируемые функциональные нарушения от 
соматоформных расстройств, когда человек настойчи-
во предъявляет соматические симптомы, несмотря на 
отрицательные результаты медицинский обследова-
ний, когда наблюдается тенденция «переживать и опи-

сывать телесные симптомы, не имеющие физиологи-
ческого объяснения, ошибочно относить их на счет 
некоего заболевания и обращаться за медицинской 
помощью» [6].

При самой широкой трактовке термина соматиза-
ция понимается как базовый способ телесно-душевно-
го взаимодействия, при котором психосоциальный 
стресс находит свое отражение в телесных симптомах. 
В этом контексте соматизация есть нормативная 
составляющая поведения человека [19].

Соматизированные расстройства в акушерстве 
и гинекологии

Процесс соматизации и клиническая картина свя-
занных с ним расстройств особенно ярко наблюдается 
в акушерстве и гинекологии, чему есть ряд причин.

Во-первых, во многих исследованиях конца про-
шлого века было показано, что у женщин соматизиро-
ванные формы нарушений репродуктивного здоровья 
встречаются чаще, чем мужчины [14; 15; 21].

Во-вторых, циклы функционирования репродук-
тивной сферы (половое созревание, беременность, 
роды, послеродовой период, климакс) в значительной 
мере характеризуют как развитие организма, так и лич-
ностное развитие женщины. Поэтому вопросы разви-
тия женственности, сексуальной идентичности, фор-
мирования положительного отношения к своему телу 
непосредственно связаны с ее собственной субъектив-
ной интерпретацией и оценкой сигналов, поступаю-
щих от тела, когда женщина решает, являются ли про-
исходящие изменения нормальными или патологич-
ными, здорова она или больна [27].

В-третьих, у женщин существует тесная связь между 
эндокринной и нервной системами, что порождает 
психоэндокринные состояния, которые могут воспри-
ниматься как телесные или психические симптомы, не 
имеющие отношения к структурным органическим 
нарушениям [31].

Наконец, эпизоды насилия (или воспринимаемые 
как насильственные) и связанные с ними ощущение 
вторжения в свое тело, переживание бессилия и бес-
помощности нередко создают основу для нарушения 
цикла взаимодействия тела, разума и окружающего 
мира. Как следствие, это может приводить к наруше-
ниям репродуктивного функционирования [32; 45].

Дж. Битцер считает, что в акушерстве и гинеколо-
гии соматизированные расстройства и в количествен-
ном, и в качественном отношении представлены 
достаточно широко, а сами патогенетические факторы 
зависят от специфических гендерных биопсихосоци-
альных условий, психоэндокринного фактора и субъ-
ективных переживаний сексуального характера, опос-
редованных нормами и традициями культуры, к кото-
рой принадлежит женщина [5].

Проведя анализ большого количества клинических 
случаев, Дж. Битцер с коллегами разработал свою 
классификацию соматизированных заболеваний. 
Было выделено три группы:
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1. специфические соматические реакции, возника-
ющие в течение специфических жизненных фаз или во 
время переходных периодов;

2. психоэндокринные расстройства;
3. соматоформные заболевания органов женской 

репродуктивной системы.
В своем научном труде Дж. Битцер дает представле-

ние о патогенетических путях, сопутствующих заболе-
ваниях, специальных диагностических методах и тера-
певтических приемах [5].

Изучение качества жизни людей 
с репродуктивными нарушениями

Известно, что гинекологические и андрологиче-
ские заболевания и бесплодие приводят не только к 
физическому дискомфорту человека, но и фрустриру-
ют его в психосоциальном плане, существенно снижая 
качество жизни.

Говоря о любых заболеваниях, мы приходим к одно-
му из основных вопросов, который задают себе врачи, 
психологи, социальные работники и близкие пациен-
тов – как живется этим людям?

Введение понятия «качество жизни» в анамнез паци-
ента определило новое направление научных исследова-
ний в области психосоматики еще в 70-е годы прошлого 
века. Оно до сих пор развивается и усложняется с каждым 
новым исследованием внутренней оценки пациентами 
собственной жизни.

В крупном обзоре исследований конца прошлого 
века, посвященных изучению качества жизни и эффек-
та парадоксального благополучия, написанном 
П. Хершбахом [17], приводятся данные о том, что в 
большинстве работ показано отсутствие статистически 
значимой связи между объективной степенью тяжести 
заболевания и качеством жизни пациентов.

Частично этот результат был подтвержден более 
поздними исследованиями. Например, К. Вейднер, 
Ф. Эйнсле и соавт. [33] изучили психологические и 
физиологические факторы, влияющие на качество 
жизни пациенток гинекологического отделения одно-
го из госпиталей в Германии. Были сформированы 
3 группы испытуемых: первая – пациентки с ослож-
ненной беременностью, вторая – с гинекологически-
ми заболеваниями, не включающими онкологию, тре-
тья – имеющие онкологические заболевания в области 
гинекологии. Из этих трех групп по оценке физиоло-
гической составляющей качества жизни самые низкие 
показатели продемонстрировали пациентки с пробле-
мами протекания беременности, а по оценке психоло-
гической составляющей – пациентки с онкологиче-
скими заболеваниями. Однако, несмотря на крайне 
низкие показатели физиологической и психологиче-
ской составляющих качества жизни пациенток первой 
группы, данное состояние рассматривалось ими как 
временное, в связи с чем физиологическое неблагопо-
лучие переживалось легче.

Работа с женщинами, страдающим гинекологиче-
скими заболеваниями психосоматического генеза, при-

вела врачей, клинических психологов и психотерапев-
тов к пониманию необходимости создания интегратив-
ной модели оказания помощи таким пациенткам.

Исследование М. Нейсер, П. Малевиски и 
И. Ватермана [28] было посвящено оценке эффектив-
ности консультирования в рамках данной модели. 
Работа проводилась в трех группах пациенток: первая 
группа – пациентки, имеющие психосоматические 
проблемы в связи с зачатием/беременностью/родами; 
вторая – пациентки, страдающие онкологическими 
заболеваниями соматопсихического характера; тре-
тья – пациентки с нарушениями менструального 
цикла, соматизированными и сексуальными расстрой-
ствами. По результатам анализа, самой высокой 
эффективности удалось добиться в первой группе.

Таким образом, большей способностью справлять-
ся с физиологическим недомоганием и негативными 
переживаниями обладают пациентки, проходящие 
лечение в связи с осложнениями протекания беремен-
ности. Авторы объясняют этот результат тем, что такие 
женщины рассматривают свое состояние как времен-
ное, легче идут на контакт при групповой и индивиду-
альной работе, стремятся получить больше информа-
ции от врачей и психологов, что способствует эффек-
тивности психокоррекционного воздействия и в 
конечном итоге повышает удовлетворенность достиг-
нутыми результатами.

Исследования психологических 
аспектов бесплодия

Согласно данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в мире частота бесплодных пар 
составляет около 15% и не имеет тенденции к сниже-
нию. Всего ВОЗ выделяет 22 фактора женского и 
16 факторов мужского бесплодия. Считается, что при 
бесплодии имеет место сочетанное действие факторов 
физического нездоровья, социального и психологиче-
ского неблагополучия.

Изучение бесплодия в последние десятилетия 
ведется в различных областях биологии, медицины, 
психологии, психиатрии, социологии. Понимание 
серьезности проблемы со стороны правительств мно-
гих стран позволило создать условия для активной раз-
работки, развития и усовершенствования методов диа-
гностики и лечения бесплодия, в том числе внедрения 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Временным критерием постановки диагноза беспло-
дия, обозначенным Всемирной Организацией 
Здравоохранения, считается срок, равный 12 месяцам, 
в течение которого пара при регулярных незащищен-
ных половых контактах терпит неудачи в попытках 
зачать ребенка.

Информация об эффективной психологической 
помощи указанному контингенту людей в научных 
публикациях встречается сравнительно редко. Однако 
после появления данных, которые подтвердили эффек-
тивность психотерапевтического вмешательства, стали 
разрабатываться мультидисциплинарные программы 
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оказания помощи, которые предполагают сотрудниче-
ство врачей и психологов на этапах диагностики, лече-
ния, использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, дальнейшего сопровождения беременно-
сти и родов [8].

При изучении бесплодия было выявлено, что жен-
ский фактор служит причиной бесплодия в браке в 
40% случаев, мужской – также в 40%; оставшиеся 20% 
примерно в равных долях представлены случаями 
репродуктивных нарушений у обоих партнеров и слу-
чаями так называемого идиопатического бесплодия 
(т.е. бесплодия неясного происхождения, при котором 
установить физиологическую причину невозможности 
зачатия не удается). Процент идиопатического беспло-
дия на протяжении последних сорока лет остается 
стабильным, а общее количество бесплодных пар стре-
мительно увеличивается.

Изучением психологических причин идиопатического 
бесплодия активно занимаются представители психоа-
налитической школы. Из современных публикаций 
следует выделить работы А. Ферро [11], Р. Ломбарди 
[26], Н. Кулиш [22] и А. Аббаси [2], которые описыва-
ют проблему соматизации и глубоких личностных 
конфликтов, лежащих в основе бесплодия. Отметим 
отдельно работы по изучению вторичного бесплодия 
[4]. М. Нотман [29] и М. Винери [43; 44] анализируют 
использование вспомогательных репродуктивных тех-
нологий и их последствия. В этих работах авторы при-
водят фантазии клиентов о соматических переживани-
ях, анализируют их представления об этимологии этих 
переживаний, описывают мифологию и смыслы бес-
плодия как отказа от возможности иметь детей, а также 
аналитическую среду, в которой происходит работа. 
Также рассматривается связь функционального бес-
плодия у женщин с трудностями их матерей в приня-
тии своей женственности (например, [20]).

Бо′льший интерес, чем поиск психологических при-
чин бесплодия, сегодня вызывает тема личностных осо-
бенностей женщин и мужчин, страдающих бесплодием. 
Для знакомства с ней мы отобрали несколько основных 
исследований, которые рассмотрим подробно.

Т. Вишман и соавторы [37] на протяжении несколь-
ких лет собирали и анализировали данные, получен-
ные ими в ходе работы с 564 супружескими парами. 
Целью работы было создание и классификация типич-
ных психологических профилей бесплодных пар.

При помощи опросников были получены данные о 
социодемографическом статусе, выявлены мотивы 
рождения ребенка, степень удовлетворенности жиз-
нью и отношениями с партнером, физические и пси-
хологические жалобы; также оба партнера заполняли 
личностный опросник. Специфическими особенно-
стями выборки оказались высокий образовательный 
уровень участников и частая представленность идио-
патической формы бесплодия (27%).

В итоге было выявлено, что женщины, страдающие 
бесплодием, демонстрировали более высокие показа-
тели по шкалам депрессии и тревожности, чем женщи-

ны контрольной группы. По всем другим психологиче-
ским показателями между парами с бесплодием и 
парами из контрольной группы статистически значи-
мых различий не оказалось. Также не было обнаружено 
статистически значимых различий между психологи-
ческими показателями пар с идиопатической формой 
бесплодия и пар с другими формами бесплодия. 
В результате был сделан вывод о невозможности опре-
деления типичного психологического профиля бес-
плодной пары с помощью стандартных психометриче-
ских методов.

Позднее группа исследователей, возглавляемая 
Т. Вишманом [38], отказавшись от попыток создать 
типичный личностный профиль бесплодной пары, 
продолжила свою работу с супругами, проходящими 
консультирование по поводу бесплодия. Было обсле-
довано почти 2000 мужчин и женщин, снова собраны 
данные о социодемографических условиях жизни 
семей, мотивах рождения ребенка, форме бесплодия, 
степени удовлетворенности жизнью и отношениями с 
партнером, физических и психических жалобах. Далее 
было проведено сравнение полученных данных в трех 
группах: проходящих в данный момент консультирова-
ние, планирующих пройти консультирование и тех, 
кто не желал посещать консультации клинических 
психологов.

В результате в группе проходящих консультирова-
ние оказалось больше пар, переживающих бесплодие 
как тяжелый стресс. Женщин, желавших пройти курс 
консультирования, отличал от пациенток, не обратив-
шихся к психологу, более высокий уровень психологи-
ческого стресса, причиной которого были пережива-
ния по поводу невозможности иметь ребенка и/или, 
что особенно интересно, субъективная высокая оценка 
собственной востребованности.

Авторы предположили, что подобное ощущение 
«повышенного спроса» могло быть одной из причин 
бесплодия у таких женщин. Более высокий уровень 
стресса был зафиксирован и у мужчин этой группы, 
что проявлялось в неудовлетворенности семейными и 
сексуальными отношениями, а также в фиксации на 
депрессии своих партнерш.

Т. Вишман пришел к выводу, что для многих пар 
кризисная ситуация, связанная с невозможностью 
зачатия, является причиной кумулятивной психологи-
ческой травмы, и они, действительно, нуждаются не 
только в медицинском лечении, но и в курсе психоте-
рапии.

Группа европейских ученых во главе с А. Галхардо 
поставила цель изучить психологические характеристи-
ки супружеских пар, имеющих диагноз бесплодие, в 
зависимости от выбора ими одной из стратегий дей-
ствий: лечения бесплодия или усыновление ребенка [34; 
41]. Авторы провели сравнительное исследование, пред-
метом которого стало индивидуальное психологическое 
функционирование и супружеская совместимость пар-
тнеров. Были сформированы три группы: ЗГ – кон-
трольная группа здоровых пар, БГ – пары с диагнозом 
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бесплодие, проходящие лечение, УГ – бесплодные 
пары, являющиеся кандидатами на усыновление.

У участников этих групп были собраны данные об 
уровне депрессии, копинг-стратегиях, самопринятии, 
самообвинении, переживании стыда и вины, степени 
близости семейных отношений, приспособлении пар-
тнеров друг к другу и удовлетворенности интимными 
отношениями. Результаты показали, что представители 
БГ, по сравнению с ЗГ и УГ, демонстрировали более 
высокий уровень депрессии и тревоги, более высокие 
показатели переживания стыда перед окружающими и 
стыда перед собой, а также преобладание эмоциональ-
но-фокусированных копинг-стратегий по типу избега-
ния. В то же время, показатели шкал самопринятия и 
самосострадания у них были ниже, чем в остальных двух 
группах. В группе УГ были выявлены самые высокие 
баллы по показателю «приспосабливаемость партнеров 
друг к другу» и проблемно-фокусированные рациональ-
ные копинг-стратегии по типу эмоционального отстра-
нения. Обе группы, в которые входили пары с беспло-
дием (БГ и УГ), по сравнению с контрольной группой, 
показали более высокие психопатологические показа-
тели и более низкие позитивные/охранительные пока-
затели психологического функционирования.

По показателю «сексуальное функционирование» ста-
тистически значимых различий между группами не было 
выявлено, однако в обеих группах с бесплодием была 
зафиксирована более высокая степень близости между 
партнерами. Авторы полагают, что фактором, обуславли-
вающим эмоциональное сплочение в паре во время лече-
ния, могло выступать само состояние бесплодия.

Спустя год тем же коллективом было проведено 
повторное исследование защитных механизмов эмо-
ционального регулирования у пациентов, страдающих 
бесплодием. Полученные данные подтвердили преды-
дущие результаты – в бесплодных парах показатели 
самообвинения, стыда перед окружающими и стыда 
перед собой оказались статистически значимыми пре-
дикторами депрессивной симптоматики. Что же каса-
ется гендерных различий, то женщины с диагнозом 
бесплодие в целом демонстрировали более высокий 
уровень депрессивных и тревожных симптомов по 
сравнению с группой фертильных женщин или канди-
датов на усыновление.

Таким образом, упомянутые выше исследования 
подчеркивают важность изучения процессов эмоцио-
нального регулирования, чувств стыда и вины, направ-
ленных вовне и на себя, для понимания психопатоло-
гической симптоматики у пациентов с бесплодием.

Тревожность и стрессовые состояния, переживае-
мые женщинами и мужчинами с диагнозом бесплодие, 
являются предметом изучения большинства зарубеж-
ных научных работ.

Традиционно, рассматривая причинно-следствен-
ную связь между уровнем психосоциального стресса и 
бесплодием, выделяются три основные гипотезы [39]:

1. психосоциальный стресс провоцирует развитие 
бесплодия;

2. бесплодие провоцирует возникновение психосо-
циального стресса;

3. психосоциальный стресс и бесплодие взаимоо-
бусловлены.

В течение длительного времени – уже более 40 лет – 
гипотеза о том, что психосоциальный стресс может 
послужить причиной бесплодия, не имеет однозначно-
го доказательства или опровержения. Например, 
Дж. Полсон и соавторы [3] получили результаты, дока-
зывающие, что психосоциальный стресс не является 
причиной возникновения бесплодия. А в опублико-
ванных позднее исследованиях психологических пре-
дикторов мужского бесплодия, проведенных 
Ю. Юревичем и соавторами [30; 40] получен противо-
положный результат: профессиональный стресс и осо-
бенности семейного функционирования могут влиять 
на сперматогенез и качество спермы.

Гипотеза о том, что бесплодие провоцирует возник-
новение психосоциального стресса, подтверждена 
множеством исследований, проведенных на выборках 
женщин [25], мужчин [13; 16; 23; 35] и семейных пар с 
диагнозом бесплодие [9; 10; 12; 24].

Ряд исследований посвящен поиску гендерных раз-
личий при переживании стресса, связанного с бесплоди-
ем. Так, Дж. Бурепе с коллегами показали, что в целом 
мужчины имеют более выраженный внутренний локус 
контроля, меньшие показатели по шкалам самообви-
нения и чувства вины по поводу бесплодия, чем жен-
щины [36]. Б. Петерсон, исследуя копинг-стратегии у 
людей с бесплодием, пришел к выводу, что мужчины 
чаще, чем женщины, используют следующие страте-
гии: дистанцирование (восприятие ситуации в более 
позитивном свете), cамоконтроль (контейнирование 
переживаний по поводу бесплодия и недопущение их в 
повседневную жизнь), проблемно-ориентированное 
планирование (поиск информации и способов реше-
ния проблемы). Показатели «поиск социальной под-
держки» и «разговоры с друзьями и врачами» были 
представлены в группах мужчин и женщин в равной 
степени [12]. Однако следует упомянуть и тот факт, что 
группа шведских исследователей под руководством 
А. Хельмстеда семью годами ранее получила результа-
ты, согласно которым мужчины значительно реже, чем 
женщины, делились своими проблемами, связанными 
с бесплодием, с другими людьми [13].

Существуют также различия в переживании стрес-
са, связанного с бесплодием, в зависимости от его при-
чины. Так, известно, что женщины, не имеющие воз-
можности зачать ребенка в связи с мужским бесплоди-
ем, демонстрируют статистически более высокий уро-
вень ситуативной тревожности и социального стресса, 
чем женщины, страдающие бесплодием в связи с жен-
ским фактором, обоюдным фактором или идиопатиче-
ской формой. Последние, в свою очередь, имеют более 
высокие показатели личностной тревожности [42].

Количество исследований в области генеза беспло-
дия в последние годы растет, а новые данные активно 
используются практикующими врачами и клиниче-
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скими психологами для создания мультидисциплинар-
ных программ оказания помощи людям с диагнозом 
бесплодие.
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In recent decades, the increasing worldwide problems in the reproductive sphere of people, the problem of pre-
serving reproductive health of the population has become very topical, it requires joint medical and psychological 
efforts. This article presents a review of more than 70 modern English-language scientific publications devoted to the 
study of psychological and psychosomatic peculiarities of men, women and couples with reproductive disorders and 
psychological predictors and consequences of these problems. The best known and the least explored psychological 
aspects of reproductive disorders are highlighted, the results of research are described, also R. Linder’s psychothera-
peutic method of preventing premature births is outlined. The article has two parts: the first part presents the research 
of psychosomatic aspects of male and female reproductive diseases, including infertility; the second one is devoted 
to psychological and psychosomatic disorders of women during pregnancy and childbirth.
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В последние десятилетия в связи с возрастанием во всем мире проблем в репродуктивной сфере людей, 
весьма актуальной стала проблема сохранения репродуктивного здоровья населения. Это требует объеди-
нения усилий медицины и психологии. В статье представлен обзор современных англоязычных научных 
публикаций, посвященных изучению психологических и психосоматических особенностей мужчин, жен-
щин и семейных пар с репродуктивными нарушениями, а также исследованию психологических преди-
кторов и последствий данных проблем. Выделены наиболее и наименее изученные психологические 
аспекты нарушения репродуктивного здоровья, описаны результаты исследований и метод психотерапев-
тической работы с женщинами по предупреждению преждевременных родов Р. Линдера. Статья состоит из 
двух частей: в первой представлены результаты исследований психосоматических аспектов заболеваний 
репродуктивной сферы у женщин и мужчин, в том числе бесплодия; вторая посвящена психологическим 
и психосоматическим нарушениям в период беременности и родов.
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Изучению связи психического развития ребенка и 
личностных характеристик его матери посвящено 
много работ, однако индивидуальные особенности 
женщины, как фактор, влияющий на течение беремен-
ности и родов, стали предметом исследований относи-
тельно недавно. Еще двадцать лет назад наличие пато-
логии беременности и родов рассматривалось исклю-
чительно как состояние, зависящее от здоровья жен-
щины, ее образа жизни и компетенции врачей, а ее 
переживания не учитывались, не придавалось должно-
го внимания и психологической помощи беременным. 
В последнее десятилетие стало появляться все больше 
научных публикаций, авторы которых с позиций пси-
хосоматического подхода обратили внимание на то, 

что личностные характеристики женщин и качество их 
отношений с близкими влияют на протекание бере-
менности и родов.

Психологические факторы, влияющие 
на вынашивание ребенка и его развитие

Нарушение репродуктивной функции у женщин в 
ходе беременности может проявляться в трех основных 
аспектах: невынашивание беременности, задержки вну-
триутробного развития плода и гестозы.

Актуальность проблемы невынашивания беремен-
ности обусловлена ее стабильной и достаточно высо-
кой частотой встречаемости в мире. Статистические 
показатели варьируют в разных странах, но в среднем 
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достигают значения 10–20% от числа всех беременно-
стей. Более того, фактически частота самопроизволь-
ных прерываний беременности значительно выше, так 
как в это число входит также большое количество ран-
них, субклинически протекающих выкидышей.

Этиологические факторы невынашивания бере-
менности сложны и многообразны. Их можно условно 
разделить на социально-биологические и медицин-
ские. Среди медицинских факторов основополагаю-
щими являются генетические детерминанты, активно 
изучаемые в последнее время.

Среди психологических факторов невынашивания 
наиболее часто выделяют личностные особенности 
женщин [17; 21] и неадекватные механизмы реагирова-
ния на стресс [6; 26]. Как показано в работе Дж. Аплина, 
половина невынашиваний беременности без анома-
лий кариотипа, прервавшихся в первом триместре, 
обусловлена патологией имплантации [3]. 
Исследование А. Гравантиса с соавторами обнаружило 
в эндометрии матки стрессовые гормоны, местное 
действие которых вызывает нарушение децидуализа-
ции эндометрия и имплантации бластоцисты [27].

Таким образом, можно сказать, что неэффективные 
копинг-стратегии и/или низкая стрессоустойчивость 
приводят к возникновению особого эндокринного 
состояния, которое сопутствует переживанию стресса. 
Это, в свою очередь, может вызывать описанный выше 
механизм патологии имплантации и приводить к пре-
рыванию беременности на раннем сроке. Кроме того, 
неадекватные механизмы реакции на стресс могут 
быть одной из причин развития плацентарной недо-
статочности, так как действие гормонов стресса может 
провоцировать ограничение инвазии трофобласта 
поверхностными слоями [19].

Иммунная система беременной женщины также 
весьма чувствительна к ее психологическому состоя-
нию. Депрессивные симптомы и стресс – это преди-
кторы нагнетания действия фактора ингибирования 
миграции макрофагов (MIF) в организме беременной. 
Данные, полученные в ходе исследования Л. Кристиан 
и ее коллег [5], подтверждают, что депрессивные сим-
птомы связаны с активацией воспалительной реакции 
и женщины с выраженной депрессивной симптомати-
кой могут быть более уязвимы для осложнений инфек-
ционных заболеваний, протекающих во время бере-
менности.

Показано, что повышение уровня MIF во время 
беременности влечет за собой риск развития гестоза 
второй половины беременности [9] и преждевремен-
ных родов [25]. В ходе другого исследования [18], в 
котором сравнивались беременные с клинической 
депрессией и беременные без депрессивной симпто-
матики, было выявлено статистически значимое 
повышение уровня MIF в сыворотке крови первых. 
Таким образом, оказалось, что депрессивные состо-
яния и стресс имеют непосредственное отношение к 
повышению риска преэклампсии и преждевремен-
ных родов.

Со второй половины XX века отмечается значи-
тельное учащение пороков развития плода, особенно в 
развитых странах. В связи с этим возник повышенный 
интерес к изучению влияния психосоциальных факто-
ров на уровень MIF во время вынашивания.

Так как отслойка плаценты, задержка внутриутроб-
ного развития плода и преэклампсия имеют схожие 
патофизиологические механизмы и факторы риска, 
была выдвинута гипотеза о том, что материнский 
стресс может быть связан с риском возникновения 
отслоения плаценты. Для подтверждения этой гипоте-
зы К.Д. Лазло и соавт. [14] изучили взаимосвязь утра-
ты, перенесенной матерью во время беременности, и 
отслоения плаценты и выяснили, что утрата ребенка за 
год до беременности или в течение первого триместра 
беременности ассоциативно связана с возрастанием 
риска отслоения плаценты, особенно среди женщин, 
страдающих хронической гипертонией.

Гестоз второй половины беременности и депрес-
сия – две самых распространенные и наиболее часто 
исследуемые проблемы, оказывающие неблагоприят-
ное влияние на будущую мать и вынашиваемого ребен-
ка. В лонгитюдном исследовании Й. Номуры было 
рассмотрено отрицательное влияние двух упомянутых 
заболеваний, пришедшихся на время беременности, 
на дальнейшее сстояние диады «мать-ребенок», вклю-
чая неблагоприятный исход родов, младенческую 
смертность и темперамент ребенка в возрасте трех 
месяцев. Гестоз второй половины беременности корре-
лировал с более чем 5-кратным возрастанием риска 
младенческой смертности и в 3–7 раз повышал риск 
неблагоприятного исхода родов, угнетения ЦНС и 
стресса у новорожденного. Также было доказано, что у 
детей, чьи матери во второй половине беременности 
страдали гестозом и демонстрировали депрессивные 
симптомы, статистически чаще встречались трудные 
типы темперамента. Исходя из этого, авторы сделали 
вывод, что гестоз и депрессия у беременной оказывают 
негативное влияние на нервно-психическое развитие 
ребенка после его рождения [29].

Депрессии послеродового периода изучаются уже 
больше полувека и их симптоматика подробно описа-
на психиатрами. Современные испанские исследова-
тели предприняли попытку отыскать прогностические 
параметры послеродового расстройства в индивиду-
альных особенностях матери и выявили единственный 
предиктор послеродовой депрессии – нейротизм [15].

Психологические факторы, влияющие 
на течение родов

Биомеханизм родов и факторы, сопутствующие 
благоприятному или неблагоприятному их исходу, изу-
чаются давно. Но, так же, как в случае с беременно-
стью, психологические аспекты (личность женщины, 
ее эмоциональное состояние и индивидуально-типо-
логические черты) в течение долгого времени не рас-
сматривались как значимые факторы течения и исхода 
родов.
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В настоящее время в отношении родов изучаются в 
основном те же психологические составляющие, что и 
в связи с беременностью. К одной из основных причин 
акушерских осложнений в родах относят повышенный 
уровень гормонов стресса в организме женщины: кате-
холаминов и кортикостероидов. Это позволяет рассма-
тривать тревожность как форму возбуждения, влияю-
щую на гормональный статус, и, следовательно, как 
косвенную причину акушерских осложнений.

В работе Н. Кинг с соавторами показано, что высо-
кие показатели реактивной и личностной тревожности 
женщины во время беременности сопряжены с возрас-
танием как риска осложненных родов, так и невроло-
гических проблем у ребенка [2]. В ряде исследований 
подтверждено, что повышенная тревога, вызванная 
конкретными факторами: психосоциальным стрессом, 
нарушением отношений в семье или страхом родов, 
может стать причиной специфических осложнений, 
таких как затяжные роды или экстренное кесарево 
сечение [1; 10; 11; 23]. Однако отметим, что не было 
выявлено прямой связи в целом между тревожностью 
женщины во время беременности и осложнениями в 
родах. По мнению Р. Джонсона и П. Слэйда [10], 
попытки подтвердить эту гипотезу встречаются с рядом 
методологических трудностей, таких как: неразрабо-
танность понятийного аппарата и критериев оценки 
акушерских результатов, особенно ввиду применения 
разноплановых показателей; неоднозначная концеп-
туализация понятия «тревожность» и его характери-
стик; невозможность в полной мере учесть факторы, 
которые оказывают влияние на ход родов и могут иска-
зить результат, а также сложность получить достаточ-
ную выборку в соответствии со строгими требования-
ми статистики.

Установки женщины относительно исхода родов
Отдельная группа исследований посвящена выяв-

лению личностных и социальных факторов, влияющих 
на установки женщины относительно исхода беремен-
ности и родов.

Показано, что чем выше у женщины уровни тре-
вожности, нейротизма, сенситивности, депрессии и 
неудовлетворенности отношениями с партнером и чем 
ниже ее самооценка и уровень получаемой социальной 
поддержки, тем чаще у нее диагностируются тревож-
ные переживания за исход беременности и страх родов 
[23]. В свою очередь, установки будущих матерей в 
отношении родов могут детерминировать как запрос 
на помощь в ходе родов, так и, собственно, их исход.

В результате лонгитюдного проекта, проведенного в 
Швеции под руководством C. Рубертссон [30], были 
выделени три группы женщин в связи с их установками 
в отношении родов. Женщины группы «Self determiners» 
(«Все определяю сама») имели четкие установки отно-
сительно родов как природного, естественного процес-
са; страхи, связанные с родами, в этой группе не были 
отмечены. Участницы группы «Take it as it comes» («Будь 
что будет») при отсутствии страха родов показали низ-

кий уровень согласия с любыми утверждениями отно-
сительно установок и представлений о родах. В группе 
«Fearful» («Полна опасений») женщины демонстрирова-
ли страх родов, переживания по поводу боли в родах, 
опасения относительно безопасности и отсутствии кон-
троля в родах; низкий уровень согласия с высказывани-
ями, постулирующими свободный выбор женщин или 
видение родов как природного процесса. На сроке 
18–20 недель беременности большинство женщин из 
группы «Fearful» в сравнении с женщинами из группы 
«Self determiners» демонстрировали предпочтение кеса-
рева сечения, редко говорили о позитивных пережива-
ниях в отношении беременности, предстоящих родов и 
первых недель жизни своих детей. Опрос, проведенный 
спустя два месяца после родов, показал, что женщины 
из группы «Fearful» имели самые высокие показатели по 
проведению не обязательного с медицинской точки 
зрения кесарева сечения, а в случае самостоятельных 
родов они чаще прибегали к эпидуральной анестезии. 
Родовую боль они воспринимали как более интенсив-
ную по сравнению с женщинами из двух других групп, 
были склонны рассказывать о негативных переживани-
ях в родах. Женщины из группы «Take it as it comes» 
также имели высокие показатели по вероятности элек-
тивного (т.е. проведенного по желанию роженицы) 
кесарева сечения. Авторы заключают, что понимание 
установок и страхов женщин поможет акушерам и вра-
чам выстроить с ними более эффективное взаимодей-
ствие в родах.

Страх родов – одна из главных тем, которой посвя-
щены психологические исследования родов. 
Крупнейшее исследование в данной области было 
проведено в Финляндии Т. Саисто [23]. Выборку соста-
вили 278 пар (женщины со сроком беременности до 30 
недель, и их партнеры). Автор поставила цели:

– установить наличие связи между психосоциаль-
ными характеристиками женщины, ее предыдущим 
опытом родов (или индивидуальным болевым поро-
гом) и страхом родов;

– исследовать возможности терапии женщин, стра-
дающих страхом родов и, как следствие, сократить 
количество запросов о проведении кесарева сечения, 
снизить уровень чрезмерной тревоги во время бере-
менности и связанные с ней опасения;

– выяснить, имеют ли прогностическую ценность 
психологические характеристики, страх и тревога, свя-
занная с беременностью и родами, в отношении акту-
ального разочарования, испытываемого женщинами в 
ходе родов, и послеродовой депрессии;

– сравнивая болевую выносливость у женщин, име-
ющих и не имеющих страха родов, и их реакцию на 
боль в ходе холодового прессорного теста по оценкам 
показателей норадреналина, адренокортикотропного 
гормона и бета-эндорфина, проверить теорию врож-
денной сенситивности и работу механизмов, ответ-
ственных за возникновение боли.

В результате была установлена связь между экс-
тренным кесаревым сечением и вакуум-экстракцией 
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плода в ходе первых родов с возрастающим риском 
страха последующих родов. Множественный регресси-
онный анализ показал, что самый существенный про-
гностический фактор возникновения тревоги, связан-
ной с беременностью – это повышенная личностная 
тревожность при отсутствии социальной поддержки. 
Сочетание этих параметров более всего способствова-
ло возникновению страха перед родами, главным 
образом за счет неудовлетворенности отношениями с 
партнером. Но при этом неудовлетворенность женщи-
ны своей жизнью и взаимоотношениями с партнером 
были независимыми факторами риска. Как во время 
беременности, так и после родов женщины, имеющие 
страх родов, демонстрировали меньшую выносливость 
в ходе холодового прессорного теста. Время, в течение 
которого они могли переносить боль, связанную с 
холодовым воздействием, было статистически мень-
шим, чем у контрольной группы.

Тем не менее, взаимосвязь страха родов и кесарева 
сечения до сих пор неоднозначна. Если, исследуя 
шведских рожениц, C. Рубертссон пришла к выводу, 
что женщины, демонстрировавшие страх родов, чаще 
прибегали к кесареву сечению, – не имея на то меди-
цинских показаний, чем женщины, не испытывающие 
страха родов [30], – то ее английские коллеги 
Р. Джонсон и П. Слэйд [10] не нашли аналогичных 
доказательств в ходе своего исследования. Ими было 
показано: несмотря на возросшую в Великобритании 
частоту кесаревых сечений за последние 15 лет (с 10 до 
22%), сам факт родоразрешения путем кесарева сече-
ния все же статистически связан с предыдущими опе-
рациональными родами, количеством предыдущих 
родов, возрастом женщины и причинами медицинско-
го характера, но не с переживанием страха родов или 
тревогой. Авторы не выявили различий в отношении 
страха родов между группами женщин, у которых были 
спонтанные роды в головном предлежании плода, 
теми, у кого в ходе родов использовались акушерские 
щипцы или вакуум-экстрактор, и теми, кто перенес 
плановое или экстренное кесарево сечение.

Таким образом, было подтверждено, что страх 
родов, тревога, предчувствие возникновения осложне-
ний в родах и низкий уровень позитивных ожиданий 
от предстоящих родов не коррелируют со способом 
родоразрешения.

Однако акушеров беспокоит возросшее в послед-
ние годы количество кесаревых сечений «по запросу».

Международные исследования приводят следую-
щие данные: 4–18% от общего числа кесаревых сече-
ний приходятся на долю операций, которые были про-
ведены по просьбе рожениц при отсутствии медицин-
ских показаний.

М. Сахлин с коллегами [7], изучая первородящих 
женщин, попытались выяснить основания таких 
просьб и в целом выделили четыре группы женщин, 
которые:

1. «всегда знали», что никаких вариантов, кроме 
кесарева сечения, для них не существует;

2. воспринимали кесарево сечение как более безо-
пасный и контролируемый способ родоразрешения;

3. имели негативный опыт обращения в органы 
здравоохранения;

4. боялись осуждения со стороны ближнего окруже-
ния, активно склоняющего их в сторону кесарева сече-
ния как наилучшего варианта родов.

Таким образом, авторы заключают, что за добро-
вольным отказом от физиологических родов могут 
стоять различные основания.

В то же время согласно данным итальянских уче-
ных [4], за просьбой о проведении кесарева сечения 
без медицинских оснований стоит страх боли.

Психологические факторы применения 
медикаментозного обезболивания в родах

Изучением мотивации женщин, использующих 
медикаментозное обезболивание в родах, занимались 
французские специалисты. Их данные свидетельству-
ют о том, что чем сильнее представление женщины о 
болезненности будущего родового процесса, тем выше 
вероятность, что она в итоге прибегнет к эпидуральной 
анестезии [24].

Другое исследование взаимосвязи между прена-
тальным материнским стрессом, обезболиванием в 
родах и экстренным кесаревым сечением было осу-
ществлено в США.

Рабочей гипотезой послужило предположение, что 
женщины с высоким уровнем пренатального стресса 
чаще, чем те, кто не переживает такого стресса, при-
бегают к обезболивающим процедурам во время родов 
(внутривенным инъекциям опиатосодержащих препа-
ратов или эпидуральной анестезии), вследствие чего 
возрастает вероятность проведения экстренного кеса-
рева сечения. Диагностика пренатального материн-
ского стресса проводилась в трех триместрах беремен-
ности по следующим показателям: специфический 
стресс, непосредственно связанный с беременностью; 
стрессогенные события, такие как ограбление, автока-
тастрофа, смерть близких; стресс от трудных жизнен-
ных ситуаций; уровень ситуативной тревоги; субъек-
тивное ощущение стресса.

Результаты диагностики были сопоставлены с дан-
ными медицинского анамнеза рожениц: способ родо-
разрешения, использование обезболивания во время 
родов, отклонения в частоте сердечных сокращений 
плода.

Было выявлено, что женщины, демонстрировавшие 
более высокий уровень пренатального стресса, чаще 
прибегали к обезболиванию в родах; а те, кто прибегал к 
обезболиванию, имел выше вероятность проведения 
экстренного кесарева сечения. Также обезболивание 
коррелировало с нарушениями частоты сердечных 
сокращений плода, что в свою очередь также повышало 
вероятность экстренного кесарева сечения. Женщинам, 
получавшим двойное обезболивание (и эпидуральную 
анестезию, и внутривенное обезболивание), чаще про-
водили экстренное кесарево сечение: треть этой группы 
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прошли через данную операцию. Исходя из этого, 
исследователи сделали основной вывод: женщины с 
более высоким уровнем пренатального стресса чаще 
рожают путем экстренного кесарева сечения по причи-
не его взаимосвязи с применением обезболивающих 
препаратов во время родов [20].

Психологические предикторы 
преждевременных родов

Важной темой научных исследований являются 
психологические предикторы преждевременных 
родов. Исследователи в основном концентрируют свое 
внимание на анализе различных составляющих прена-
тального материнского стресса и его влиянии на риск 
преждевременных родов.

Крупнейшим исследованием в Латинской Америке 
стала работа группы ученых из Перу под руководством 
С. Санчеза по изучению риска преждевременных родов 
в связи с психологическими и психиатрическими сим-
птомами матерей, выявленными во время беременно-
сти. Данное исследование, проведенное методом case 
study (изучения случаев), охватило 479 случаев пре-
ждевременных родов и 480 – срочных. Все женщины 
прошли индивидуальное интервью с целью оценки их 
депрессивных и тревожных переживаний, а также 
выявления симптомов стресса. Для этого были исполь-
зованы Опросник здоровья пациента (Patient Health 
Questionnaire, PHQ-9) и Шкала депрессии, тревоги и 
стресса (Depression Anxiety Stress Scales, DASS-21). На 
высоком уровне значимости (p<0.001) авторы выявили 
прямую зависимость для каждого из трех факторов: 
риск преждевременных родов тем выше, чем более 
выражены у женщин симптомы депрессии, тревожно-
сти и стресса [22]. К аналогичному выводу пришли и 
их аргентинские коллеги, которые показали, что между 
пренатальным материнским стрессом и риском пре-
ждевременных родов существует прямая положитель-
ная связь [28].

В многочисленных медицинских исследованиях 
показано, что социально неблагополучные женщины 
более склонны к рождению детей с весом ниже нормы, 
а также к родам на несколько недель раньше срока, чем 
социально благополучные. Однако о природе связан-
ности материнского социального неблагополучия и 
исхода родов известно немногое.

Ученые США поставили задачу выяснить, действи-
тельно ли психосоциальный стресс в период беремен-
ности, употребление психоактивных веществ и состоя-
ние здоровья являются связующим звеном между 
социальным неблагополучием матери и исходом ее 
родов. Для этого у более чем 2000 пациенток клиник 
путем анкетирования были собраны данные об их пси-
хосоциальном статусе и поведении в отношении здо-
ровья, а также социально-демографических характе-
ристиках. Впоследствии эти сведения были соотнесе-
ны с информацией об исходе родов. Статистический 
анализ показал, что социальное неблагополучие мате-
рей действительно является предвестником неблаго-

приятного исхода родов (то есть, рождения ребенка 
весом ниже нормы и/или раньше срока), а связующее 
звено между этими моментми – состояние здоровья 
матери во время беременности [8].

Подавляющее большинство исследований связи 
психологических характеристик личности с течением 
беременности и родов фокусируются на негативных 
переживаниях женщины и их неблагоприятных 
последствиях. Нам удалось найти лишь одно исследо-
вание влияния положительных эмоций на течение бере-
менности. Немецкие специалисты провели обследова-
ние почти 200 женщин в трех триместрах беременно-
сти и, сопоставив результаты с данными медицинского 
анамнеза, пришли к выводу, что положительный эмо-
циональный фон и яркие позитивные эмоции во время 
беременности коррелируют с оптимальным сроком 
гестации и со снижением риска преждевременных 
родов. Исходя из этого, авторы рекомендуют медицин-
ским работникам и консультантам обратить внимание 
на повышение положительного эмоционального фона 
у беременных женщин, что, в свою очередь, окажет 
позитивное влияние на внутриутробное развитие 
ребенка [16].

Учитывая необходимость профилактики преждев-
ременных родов, риск которых, как было убедительно 
доказано выше, связан с негативными переживаниями 
женщины, Руперт Линдер, известный немецкий пери-
натальный и клинический психолог, в ходе практиче-
ской работы с беременными и роженицами в Центре 
акушерства, гинекологии и психотерапии 
(г. Биркенфилд), разработал метод, позволивший 
существенно снизить число преждевременных родов. 
Актуальный процент преждевременных родов в его 
акушерско-гинекологическом учреждении в течение 
последних 15 лет держится в районе 1% против 7% в 
среднем по Германии.

Группа специалистов под руководством Р. Линдера 
выявила, что угроза преждевременных родов должна 
рассматриваться как совокупность физических и эмо-
циональных процессов. В своих работах Р. Линдер [12; 
13] пишет, что в отличие от традиционного медицин-
ского подхода, симптомы не расцениваются им и его 
коллегами как проблемы, которые следует немедленно 
устранить, но скорее интерпретируются как важные 
сигналы, подсказывающие необходимость осущест-
вления более подходящих моделей поведения.

Такой взгляд дает возможность в ходе психотерапев-
тической работы с женщиной взглянуть на ее эмоции в 
отношении предыдущего перинатального опыта, и, в 
случае необходимости, отделить его от нынешнего. Это 
помогает улучшить эмоциональное и физическое состо-
яние будущей матери и оградить еще не родившегося 
ребенка от ее бессознательных попыток ухудшить свое 
здоровье. Достигаются подобные изменения путем 
поощрения диалога между матерью, отцом и их внутри-
утробным ребенком. «Встраивание» ребенка в психиче-
скую реальность родителей осуществляется как на осоз-
наваемом уровне, так и на бессознательном, включая 
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работу с «внутренним ребенком» у самих отца и матери. 
Главные установки в ходе психопрофилактической 
работы направлены на поощрение будущих матерей 
внимательнее прислушиваться к своему эмоционально-
му и физическому состоянию и вступать в контакт со 
своим еще находящимся в утробе ребенком [12; 13].

Данный обзор показывает, насколько широка 
область исследований на пересечении перинатальной 
и клинической психологии, медицины и социологии, 
посвященных влиянию психики на состояние репро-
дуктивной системы человека, течение беременности, 
исход родов и развитие ребенка. Знакомство с работа-
ми такого рода способствует формированию у специа-
листов целостной системы представлений о тонком и 
сложном взаимодействии психики женщины и физио-
логических процессов, регулирующих течение бере-
менности и родов.

Однако мы видим, что, несмотря на большой объем 
научных разработок по данной тематике в Европе и 
Азии, Северной и Южной Америке, по сей день резуль-
таты изучения психологических причин нарушения 
репродуктивной функции остаются неполными и по 
ряду аcпектов достаточно противоречивыми. 
Большинство зарубежных исследований по рассма-
триваемой тематике сосредоточено на измерении 
уровня тревожности и стресса, выраженности депрес-
сивной симптоматики, а также на выявлении копинг-
стратегий, используемых при фрустрации.

Однако такой подход не раскрывает всей глубины 
психологической картины переживаний людей, встре-

чающихся с препятствиями при зачатии ребенка, 
практически не уделяется внимания изучению ценно-
сти, потребности и личностных смыслов родительства 
для изучаемой группы населения.

Кроме того, в настоящее время исследование пси-
хологических причин бесплодия проводится главным 
образом, в рамках психоаналитической школы, а при 
этом подходе результаты в основном представляются в 
виде анализа частных случаев; на больших выборках 
полученные данные не проверяются и статистического 
подтверждения не имеют.

Подводя итог, остается добавить, что в настоящее 
время в мире каждый год реализуется более пяти тысяч 
исследовательских проектов, запускаемых по государ-
ственным и частным инициативам, так или иначе свя-
занных с рассматриваемой нами проблематикой. 
Заявляя о себе со все большим размахом – как в эконо-
мически развитых, так и в развивающихся странах – 
проблемы репродуктивного здоровья заставляют заду-
маться и тревожат как специалистов, так и потенци-
альных родителей.

Сегодня все яснее становится, что бурное развитие 
медицинских технологий само по себе не способно 
справиться с вызовами времени, и роль психологии и 
психотерапии в решении проблем репродуктивного 
здоровья будет лишь возрастать, способствуя лучшему 
понимаю и фасилитации переживаний будущих роди-
телей.

Авторы выражают благодарность кандидату меди-
цинских наук В.И. Брутману за ценные замечания и 
консультации при подготовке статьи

Словарь медицинских терминов
Стр. 73.
Гестоз – патологические состояния второй половины беременности, характеризующиеся триадой основных симптомов: 
отеки, протеинурия (наличие белка в моче), стойкое повышение артериального давления.

Стр. 74
Система мать-плацента-плод – единая функциональная система, которая образуется сразу же после зачатия и обеспечивает 
поддержание оптимальных условий развития эмбриона и плода в организме беременной женщины. Нарушение формирова-
ния системы мать-плацента-плод на ранних этапах гестации рассматривается как фактор, во многом определяющий развитие 
осложнений во время беременности. Особая роль в формировании системы «мать-плацента-плод» отводится механизму 
цитотрофобластической инвазии, то есть процессам миграции клеток трофобласта (поверхностного слоя клеток бластоци-
сты – ранней формы зародыша) в эндометрий и миометрий матки, благодаря чему создаются условия для формирования 
маточно-плацентарного кровообращения на ранних сроках беременности. Если данный процесс по тем или иным причинам 
нарушается, то возникают препятствия для имплантация эмбриона в полость матки.

Кариоти′п – совокупность признаков (число, размеры, форма и т.д.) полного набора хромосом, присущая клеткам данного 
биологического вида (видовой кариотип), данного организма (индивидуальный кариотип).

Бластоциста – самая ранняя стадия развития зародыша человека (до прикрепления его к стенке матки).

Имплантация бластоцисты – прикрепление зародыша к стенке матки.

Эндометрий – внутренняя слизистая оболочка тела матки, выстилающая полость матки и обильно снабжённая кровеносными 
сосудами.

Миометрий – мышечная оболочка матки.

Инвазии трофобласта поверхностными слоями (цитотрофобластическая инвазия) – процессы миграции клеток трофобласта 
(поверхностного слоя клеток бластоцисты) в эндометрий и миометрий, благодаря чему создаются условия для формирования 
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маточно-плацентарного кровообращения на ранних сроках беременности. Ограничение инвазии трофобласта поверхностны-
ми слоями вызывает нарушение имплантации эмбриона в полость матки.

Децидуализация эндометрия (децидуальные изменения клеток эндометрия) – это особое состояние эндометрия, фактически 
подготовка матки к принятию плодного яйца.

Плацента (детское место) – это орган, образующийся у женщины во время беременности и выходящий из ее организма в конце 
родов. Плацента связывает между собой два организма — матери и плода, обеспечивая его необходимыми питательными веще-
ствами. Плацента образуется чаще всего в слизистой оболочке задней стенки матки из эндометрия и цитотрофобласта. 

Плацентарная недостаточность – нарушение функции плаценты, при котором плоду поступает недостаточно кислорода и воз-
можно возникновение задержки развития плода.

Фактор ингибирования миграции макрофагов (Macrophage migration inhibitory factor, MIF) – гормон гипофиза и медиатор 
системного ответа организма на стресс, вызывает усиление воспалительных реакций и торможение активности гормонов 
противовоспалительного и иммуностимулирующего действия

Преэклампсия – заболевание, возникающее во время беременности, родов и в послеродовой период, при котором артериаль-
ное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка. Форма позднего токсикоза 
беременности. 

Стр. 75.
Холодовой прессорный тест (cold pressor test) – используется для функциональной оценки микрососудистого русла, осущест-
вляется в форме погружения кисти в ванну с холодной водой на время от нескольких до 30 минут, что вызывает мощную 
симпатическую активацию, сужение сосудов и сопутствующее повышение давления. По результатам теста судят о том, как 
человек реагирует на стресс.

Вакуум-экстракция плода – родоразрешающая операция, извлечение плода за головку через естественные родовые пути за 
счёт создания отрицательного давления между головкой плода и внутренней поверхностью чашечки специального аппарата 
(вакуумэкстрактора).

Головное предлежание плода – самое распространенное и оптимальное для родов естественным путем положение ребенка в 
матке, когда его головка находится у входа в малый таз. 

Эпидуральная анестизия – самый распространенный метод обезболивания родов, при котором лекарственные препараты 
вводятся в эпидуральное пространство позвоночника (пространство между твердой оболочкой спинного мозга и надкостни-
цей позвонков) через катетер, обеспечивая потерю чувствительности нижней половины тела.
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In recent decades, the increasing worldwide problems in the reproductive sphere of people, the problem of pre-
serving reproductive health of the population has become very topical, it requires joint medical and psychological 
efforts. This article presents a review of more than 70 modern English-language scientific publications devoted to the 
study of psychological and psychosomatic peculiarities of men, women and couples with reproductive disorders and 
psychological predictors and consequences of these problems. The best known and the least explored psychological 
aspects of reproductive disorders are highlighted, the results of research are described, also R. Linder’s psychothera-
peutic method of preventing premature births is outlined. The article has two parts: the first part presents the research 
of psychosomatic aspects of male and female reproductive diseases, including infertility; the second one is devoted 
to psychological and psychosomatic disorders of women during pregnancy and childbirth.

Keywords: reproductive disorders, infertility, stress, psychosomatics, anxiety, high-risk pregnancy, obstetrics com-
plications, habitual miscarriage, premature birth, psychology of reproduction.
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