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От редакции 

From the Editor 
 

 

Данный выпуск сетевого журнала «Вестник практической психологии образования» посвя-

щен обсуждению актуальных вопросов развития независимой оценки психолого-педагогических 

программ и стандартизации психодиагностических инструментов в парадигме доказательного 

подхода. 

Статьи рубрики «Независимая оценка эффективности психолого-педагогических методик и 

программ» посвящены вопросам экспертизы по верификации психолого-педагогических программ 

и реализации проекта «Стандартизация психодиагностических методик». Экспертиза по верифи-

кации осуществляется на базе секции «Доказательный подход в психологии и образовании» в 

структуре Научно-экспертного совета МГППУ как метод выявления и распространения лучших 

практик работы с проблемами и вызовами в социальной среде, формирования на этой базе ре-

естра программ психологического обеспечения образовательного процесса для образовательных 

организаций. Представленные в рубрике статьи подготовлены на основе результатов оценки эф-

фективности программы работы психолога с педагогическими коллективами и педагогами по 

профилактике суицидальных рисков в образовательной организации «Я выбираю жизнь!», а также 

программы комплексной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами 

развития, «Тропинка детства». В отношении данных программ проведена экспертиза по верифи-

кации, по результатам которой они рекомендованы для включения в реестр примерных коррекци-

онно-развивающих, коррекционно-реабилитационных и профилактических программ для дея-

тельности педагога-психолога (психолога в сфере образования) и тиражирования в учреждениях 

образования и социальной сферы. 

Третья статья рубрики посвящена описанию прикладного исследования по стандартизации 

модифицированной русскоязычной версии методики «Опросник школьной тревожности» Б. Фил-

липса. 

В рубрике «Профессиональная подготовка специалистов к работе с различными категория-

ми детей» авторы статей проанализировали особенности применения психологической игры как 

практического инструмента для развития личностных ресурсов обучающихся; описали особенно-

сти развития памяти младших школьников в условиях цифровизации образования; представили 

процедуру и результаты пилотажного психолого-педагогического исследования решения есте-

ственнонаучных заданий обучающимися колледжа. 

Рубрика «Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов-

психологов» включает статью, в которой авторы описывают результаты анкетирования по вопро-

сам актуализации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)». 

Статья в последней рубрике «Аксиологическая и личностно-ориентированная основа со-

трудничества и взаимодействия субъектов образовательной среды» анализирует стратегии борь-

бы с пандемией COVID-19 в разных странах, в которых были задействованы и образовательные 

учреждения. 
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Независимая оценка эффективности  

психолого-педагогических методик и программ 

Independent Evaluation of the Effectiveness  

of Psychological and Pedagogical Methods and Programs 
 

О научной обоснованности программы работы  

психолога с педагогическими коллективами и  

педагогами по профилактике суицидальных рисков  

в образовательной организации «Я выбираю жизнь!»  

Серякина А.В. 

Саратовский областной институт развития образования (ГАУ ДПО «СОИРО»), г. Саратов, Российская 

Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9136-3242, e-mail: seryakinaav@soiro.ru 

Рамзаева В.Ю. 

Саратовский областной институт развития образования (ГАУ ДПО «СОИРО»), г. Саратов, Российская 

Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1548-3899, e-mail: ramzaevavy@soiro.ru 

 

 

Авторы статьи ставят вопрос: готовы ли современные педагоги к участию в решении 

проблемы подросткового суицида, и приходят к выводу, что, несмотря на большое коли-

чество различного диагностического инструментария, литературы, они не готовы к их 

применению на практике. Для решения этого и других вопросов авторы предлагают про-

водить систему мероприятий, связанных с повышением компетентности педагогиче-

ского коллектива, формированием у них практических навыков, мотивационной и психо-

логической готовности к проведению работы по профилактике суицидальных рисков. 

Данная система легла в основу программы работы педагога-психолога с педагогически-

ми коллективами и педагогами «Я выбираю жизнь!». Реализация программы способству-

ет формированию безопасной образовательной среды, профилактике деструктивного 

поведения, суицидальных и других рисков. Она прошла апробацию на базе государствен-

ного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Сара-

товский областной институт развития образования» в рамках реализации дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации «Стратегии работы 

образовательной организации с проблемой суицидального поведения несовершеннолет-

них» для классных руководителей, педагогов-психологов и руководителей образователь-

ных организаций. Программа «Я выбираю жизнь!» прошла экспертизу по верификации до-

казательной базы в рамках секции «Доказательный подход в психологии и образовании» 

Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ с присвоением сертификата соответ-

ствия (регистрационный номер «7/17-пр» от 25.07.2023). По результатам экспертизы 

была признана соответствующей стандартам программ и технологий с доказанной 
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эффективностью для сферы образования и социальной сферы с учетом дополнительных 

рекомендаций и рекомендована для включения в реестр примерных коррекционно-

развивающих, коррекционно-реабилитационных и профилактических программ для дея-

тельности педагога-психолога (психолога в сфере образования) и тиражирования в 

учреждениях образования и социальной сферы. 

Ключевые слова: суицид, суицидальный план, диагностический инструментарий, профи-

лактика, коррекционное мероприятие, социальная адаптация, педагогическая готов-

ность. 
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The authors of the article pose the question: are modern teachers ready to participate in solving 

the problem of adolescent suicide, and come to the conclusion that, despite the large number of 

different diagnostic tools and literature, they are not ready to use them in practice. To solve this 

and other issues, the authors propose to carry out a system of measures related to increasing the 

competence of the teaching staff, developing their practical skills, motivational and psychological 

readiness to carry out work on the prevention of suicidal risks. This system formed the basis of the 

program of work of the educational psychologist with teaching staff and teachers “I choose life!” 

The implementation of the program contributes to the formation of a safe educational environment, 

the prevention of destructive behavior, suicidal and other risks. It was tested on the basis of the 

state autonomous institution of additional professional education “Saratov Regional Institute for 

Educational Development” as part of the implementation of an additional professional development 

program “Strategies for the work of an educational organization with the problem of suicidal behav-

ior of minors” for class teachers, educational psychologists and heads of educational organiza-

tions. The program “I choose life!” passed an examination to verify the evidence base within the 

section “Evidence-Based Approach in Psychology and Education” of the Scientific Expert Council 
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of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education MSUPE with the as-

signment of a certificate of conformity (registration number “7/17-pr” dated July 25, 2023). Based 

on the results of the examination, it was found to comply with the standards of programs and tech-

nologies with proven effectiveness for the educational and social spheres, taking into account addi-

tional recommendations, and was recommended for inclusion in the register of exemplary correc-

tional and developmental, correctional, rehabilitation and preventive programs for the activities of a 

teacher-psychologist (psychologist in the field of education ) and replication in educational and so-

cial institutions. 

Keywords: suicide, suicidal plan, diagnostic tools, prevention, correctional measures, social adap-

tation, pedagogical readiness. 
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Актуальность исследования  

и теоретико-методологическое обоснование программы 

Подростковый суицид является одной из острых и первостепенных проблем нашего обще-

ства. В своем докладе уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что 

«дети представляют собой не только важнейшую часть современного российского общества, но и 

залог развития сильного государства. В этой связи система защиты фундаментальных прав каж-

дого ребенка является необходимым элементом механизма обеспечения национальной безопас-

ности России». 

Согласно данным Следственного комитета, число завершенных детских самоубийств в 2021 

году возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. Больше всего суици-

дов в прошлом году, по данным Росстата, было зафиксировано в Приволжском федеральном 

округе (84 случая), далее следует Сибирский (77 случаев) и Центральный (63 случая). Самое 

большое число самоубийств произошло в Московской области, где суицид совершил 21 ребенок. 

Данные, полученные в ходе социально-психологического тестирования подростков Саратов-

ской области, тоже оказались неутешительны. Так, доля обучающихся с высокой вероятностью 

суицидальных рисков среди подростков 7–9 классов составила 43%, среди 10–11 классов — 22%, 

среди обучающихся среднего профессионального образования — 29%, высшего — 6%. 

Таким образом мы видим, что в основную группу риска попадают подростки, являющиеся 

обучающимися школ. При этом специалисты едины в мнении о том, что в большинстве случаев 

окружающие подростка люди не обратили внимание на маркеры суицидального поведения и не 

оказали своевременную помощь. Эксперты убеждены, что ни один суицид, даже выполненный 

очень быстро, не происходит внезапно. Человек приходит к нему постепенно: от замысла до во-

площения проходит определенное время. Решится ли подросток на осуществление задуманного 

или нет, зависит от внимательного отношения и грамотного реагирования окружающих. 

Исследования показывают [2], что педагоги обладают низким уровнем психологической про-

свещенности в области суицидального поведения и, несмотря на большое количество диагности-

ческого инструментария и различной литературы, позволяющей распознавать индикаторы суици-
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дальных рисков несовершеннолетних, не владеют данной информацией и не готовы к примене-

нию этих знаний на практике. Большинство педагогов избегают самостоятельного изучения про-

блемы подростковых суицидов. Информация, доведенная педагогом-психологом до администра-

ции и педагогов по результатам социально-психологического тестирования, часто остается без 

должного анализа и, соответственно, не находит своего продолжения в комплексном проектиро-

вании профилактических или коррекционных мероприятий. 

Кроме того, снижение эффективности профилактической работы в образовательной орга-

низации связано с методологической и стратегической рассогласованностью мероприятий, про-

водимых специалистами различного профиля. Так, одной из форм взаимодействия специали-

стов в образовательной организации с целью создания оптимальных условий обучения, социа-

лизации и адаптации обучающихся является психолого-педагогический консилиум. Но монито-

ринговые исследования показывают, что реально он функционирует лишь в 23% образователь-

ных организаций. 

Для того чтобы быть эффективным в профилактической работе, педагог должен не только 

обладать знаниями, но и быть готовым к работе в области профилактики суицидального поведе-

ния несовершеннолетних. 

С целью повышения компетентности педагогического коллектива, формирования у них прак-

тических навыков, мотивационной и психологической готовности в области профилактики суици-

дального поведения несовершеннолетних разработана программа, описанная в данной статье. 

Ее реализация способствует формированию безопасной образовательной среды, профилактике 

деструктивного поведения, суицидальных и других рисков. 

Вид программы / направленность: информационно-просветительская программа работы 

психолога с педагогическими коллективами. Она направлена на формирование личностной, мо-

тивационной и когнитивной готовности специалистов образовательных организаций к работе в 

области профилактики суицидальных рисков среди несовершеннолетних. 

При разработке программы авторами изучены современные исследования и различные ме-

тодические издания, часть которых была учтена при разработки данной программы [1; 3; 8]. 

1. «Типовая модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся» разработана ФГБНУ 

«Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилакти-

ки наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» в рамках реализации 

проекта «Разработка (Госконтракт с Минобрнауки России № 08.N11.11.0049 от 13.11.2012) [8]. 

Данная модель основывается на анализе основных факторов и причин возникновения суици-

дального поведения у подростков и молодежи, находящихся в системе образования. В ней обоб-

щены исследования ученых разных школ и направлений, как в России, так и за рубежом, по про-

блеме профилактики суицидального поведения. В предлагаемой типовой модели определен и 

обоснован комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих профилактику суици-

дального поведения в образовательной среде, который включает в себя и обучение педагогическо-

го коллектива навыкам раннего распознавания суицидального поведения несовершеннолетних. 

2. В работе М.А. Алимовой «Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилак-

тика, коррекция» [1] представлен не только теоретический аспект суицидального поведения, но и 

предложены практические материалы для работы с подростками «группы риска». 

3. В методических рекомендациях Н.В. Калининой, С.А. Игумнова, Е.Г. Артамоновой, 

О.И. Ефимовой, Н.В. Коренского «Организация профилактической работы с несовершеннолетни-

ми, склонными к суицидальному поведению» большое внимание уделено рассмотрению вопросов 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению. По-
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дробно раскрыт вопрос о роли педагога (классного руководителя) в профилактике суицидального 

поведения подростков [3]. 

Целевая аудитория: классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, администрация образовательной организации. 

Целевая группа: преимущественно в состав группы входят специалисты образовательной 

организации, задействованные в работе с детьми с отклоняющимся поведением и нуждающимися 

в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. Оптимальный состав группы — 20 че-

ловек. 

Проблемная ситуация, на решение которой направлена программа: подростковый суицид 

является одой из острых и первостепенных проблем нашего общества. Основная задача системы 

образования в вопросах профилактики суицидальных рисков заключается в ведении системной, 

комплексной, ранней профилактической работы с обучающимися. В основе ранней профилактики 

лежит создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития подростков; свое-

временное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного 

возраста, работа с ближайшим окружением. 

В 2022 году на базе ГАУ ДПО «СОИРО» разработан проект программы комплексного психо-

лого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на профилакти-

ку суицидального поведения обучающихся, под общим названием «Я выбираю жизнь!». Проект 

направлен на обеспечение комплексного подхода в вопросах профилактики суицидального пове-

дения обучающихся и объединяет в единое целое несколько подпрограмм: 

• подпрограмма научно-методического сопровождения образовательных организаций области 

(ГАУ ДПО «СОИРО»); 

• подпрограмма психолого-педагогической и методической поддержки педагогического корпу-

са в вопросах профилактики деструктивного поведения (классные руководители, педагоги-

предметники); 

• подпрограмма поддержки социально-психологической службы образовательной организа-

ции (далее — ОО) в вопросах профилактики и своевременной коррекции деструктивного по-

ведения обучающихся; 

• подпрограмма работы ОО с родителями по вопросам психолого-педагогического просвеще-

ния, формирования здоровых детско-родительских отношений, поддержки, принятия ребен-

ка и профилактики деструктивного поведения; 

• подпрограмма работы с обучающимися ОО на всех возрастных этапах. 

Представленная на конкурс программа является частью комплексного проекта «Я выбираю 

жизнь!» и направлена на поддержку педагогического корпуса в вопросах профилактики деструк-

тивного поведения (классные руководители, педагоги-предметники). 

Цель программы: повышение компетентности педагогов в вопросах профилактики суици-

дальных рисков среди несовершеннолетних. 

Задачи программы. 

1. Повышение уровня психологической компетентности педагогов. 

2. Освоение поведенческих паттернов реагирования в кризисных ситуациях. 

3. Овладение индивидуальными и групповыми способами и методиками личностно-ориен-

тированной диагностики, направленной на изучение суицидальных намерений, авитальной 

активности и эмоциональных состояний подростков группы риска. 

4. Развитие коммуникативных качеств и навыков командной работы специалистов в системе 

профилактической работы. 

5. Формирование навыков эффективной работы с родительской общественностью. 
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6. Формирование мотивационно-личностной готовности педагогов к работе в области профи-

лактики суицидальных рисков среди несовершеннолетних. 

Программа может быть реализована для специалистов, работающих на следующих уровнях 

образования: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

Теоретико-методологическую основу программы составили идеи гуманистически-ориенти-

рованной педагогики и психологии о сущности и механизмах дезадаптации, концепция личностно-

ориентированного подхода в организации профилактической работы, системный подход к про-

блемам саморегуляции и саморазвития личности человека. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Специалист, освоивший программу, должен знать: 

• маркеры суицидального поведения; 

• возрастную специфику суицидального поведения детей и подростков; 

• факторы суицидального риска; 

• алгоритм первичной экспертной оценки и помощи при возникновении суицидального пове-

дения; 

• алгоритм действий при возникновении кризисных ситуаций; 

• базовые основы педагогической диагностики; 

• ресурсы, которые может использовать сам педагог в качестве поддержки детей; 

• виды профилактики (первичная, вторичная, третичная) и зоны ответственности специалистов. 

Специалист, освоивший программу, должен уметь: 

• организовать индивидуальную и групповую диагностику рисков суицидального поведения (в 

рамках своего уровня компетентности, если это педагог, то педагогическую, если психолог, 

то более сложную, психологическую); 

• интерпретировать полученные результаты диагностики (в рамках своего уровня компетент-

ности); 

• разрабатывать программу-минимум профилактики, коррекции и реабилитации в пределах 

своих функциональных обязанностей; 

• определять оптимальные ресурсы, которыми располагает сам ребенок для преодоления си-

туации; 

• определять оптимальные внешние ресурсы, которые можно подключить для решения си-

туации; 

• организовать необходимую поддержку ребенка со стороны других субъектов образователь-

но-воспитательного процесса. 

Особенностью программы является чередование традиционных методов (лекционного и ди-

агностического материала) и интерактивных форм (групповых дискуссий, ролевых игр, активных 

упражнений и др.). В процессе прохождения программы участники накапливают раздаточный ма-

териал с различными алгоритмами и стимульным материалом, что позволяет им проанализиро-

вать работу и вернуться к необходимому опыту на любом этапе тренинга и после его прохожде-

ния. Для успешной работы по программе ведущим необходимо заранее познакомиться с метода-

ми и приемами, которые будут использованы. 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы 

Перечень материалов: бейджи по числу участников, маркеры, ватманы; дополнительные 

материалы, необходимые для работы, подробно прописаны в каждом упражнении [см.: 7]. 
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Требования к специалисту (тренеру), реализующему программу. 

1. Опыт и навыки тренерской деятельности. 

2. Знание принципов и приемов обучающих занятий с взрослыми людьми, системные пред-

ставления о следующих аспектах профилактики: 

• современное состояние проблемы суицидального поведения среди детей и молодежи в 

стране, городе (муниципальном образовании); 

• концептуальные основы профилактики суицидального поведения (методологические и тео-

ретические основы превенции); 

• нормативно-правовые основы профилактической деятельности в образовательной органи-

зации; 

• стратегии анализа, разработки системы профилактики суицидального поведения; 

• существующие модели профилактики (медицинская, образовательная, социально-психоло-

гическая). 

3. Соблюдение принципа «не навреди» при проведении упражнений с высоким уровнем эмо-

ционального напряжения (если тренер не знает, как обеспечить психологическую безопас-

ность, то лучше заменить упражнение). 

Требования к материально-технической оснащенности пространства для реализации 

программы: помещение, в котором можно организовать круг из стульев по числу участников, дос-

ка или флипчарт [7]. 

Оценка достижений планируемых результатов 

Количественные критерии: результаты диагностических срезов участников через организа-

цию входящего и итогового контроля изменений в знаниях (заполнение чек-листа «Пре/пост-тест»). 

Качественными критериями эффективности реализации программы являются результаты 

обратной связи от участников занятий, востребованность мероприятий программы в педагогиче-

ском сообществе города и др. 

Структура программы 

Программа состоит из 8 занятий, общий объем — 16 часов 30 минут. Каждое занятие ориен-

тировано на проработку определенных целей. Занятия можно менять местами в соответствии с 

запросом, целями и готовностью группы. 

Дидактический материал представлен в приложениях [см.: 7]: 

• комплект разработанных заданий; 

• бланки с диагностическим инструментарием; 

• алгоритмы действий. 

Формы работы с участниками программы: мини-лекции, дискуссии, мозговой штурм, проиг-

рывание упражнений, работа в малых группах, рефлексивный анализ, энергизаторы. 

Сферы ответственности и обеспечение прав участников программы 

• Соблюдение законов РФ. 

• Ведущий несет ответственность за психологическую безопасность, атмосферу, приемы и 

техники, используемые на занятиях. 

Цель и задачи исследования 

Цель: проверить эффективность программы «Я выбираю жизнь!». 
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Задачи. 

1. Оценить уровень психологического просвещения педагогов и уровень их мотивации к работе 

с темой суицидального поведения несовершеннолетних на констатирующем этапе. 

2. Провести формирующий эксперимент по программе «Я выбираю жизнь!» с эксперименталь-

ной группой. 

3. Выявить статистические различия между экспериментальной группой после проведения, 

формирующего эксперимента. 

Дизайн исследования 

Описание выборки: в апробации программы приняли участие управленческие кадры и пе-

дагогические работники общеобразовательных организаций Саратовской области. На повышение 

квалификации от муниципальных районов Саратовской области было подано 162 заявки. Таким 

образом, генеральная совокупность составила 162 человека. В 7 группах повышение квалифика-

ции проходило в формате тренинга по программе «Я выбираю жизнь!», в 1 группе слушатели 

прошли программу с идентичным названием, но сама программа «Я выбираю жизнь!» не приме-

нялась. 

В целях получения наиболее достоверных результатов исследования нами были отобраны 

50 человек, которых мы разделили на 2 группы: экспериментальную и контрольную. При форми-

ровании группы учитывали следующие параметры: 

• возрастной диапазон участников — 30–40 лет; 

• стаж работы — не менее 5 лет и не более 10; 

• идентичный состав групп по занимаемым должностям в образовательных организациях. 

Таким образом, в каждой группе принимали участие: 

• педагоги-психологи — по 15 чел. 

• классные руководители общеобразовательных школ — по 5 чел. 

• представителей администрации образовательных учреждений — по 5 чел. 

В состав групп входили педагоги и классные руководители образовательных организаций, в 

которых были зафиксированы в течение последних трех лет завершенные суициды или суици-

дальные действия со стороны несовершеннолетних. 

Психолого-педагогические характеристики (конструкты, параметры, признаки, переменные 

и др.), в отношении которых программа, предположительно, должна быть эффективна 

Трудовые функции: 

• регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

• использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка — Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

• информационно-просветительская работа с субъектами образовательной среды — Распо-

ряжение Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193 «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразо-

вательных организациях». 

Психодиагностический инструментарий 

Для изучения эффективности программы «Я выбираю жизнь!» было проведено исследова-

ние уровня психологической просвещенности педагогов в области профилактики суицидального 
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поведения несовершеннолетних и уровня мотивационной готовности педагогов к профилактиче-

ской работе, направленной на предупреждение суицидов среди несовершеннолетних. 

Для диагностики уровня психологической просвещенности педагогов в области профилак-

тики суицидального поведения несовершеннолетних использовался разработанный авторами 

программы пре/пост-тест «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в ОО» [7], 

состоящий из 10 вопросов: о маркерах суицидального поведения, возрастной специфике суици-

дального поведения, действиях при возникновении кризисных ситуаций, видах профилактики, ко-

мандном взаимодействии и другие. 

Критерии оценки уровня просвещенности педагогов: 

• 0–4 верных ответов — низкий уровень; 

• 5–7 верных ответов — средний уровень; 

• 8–10 — верных ответов — высокий уровень. 

Для диагностики уровня мотивационной готовности педагогов к профилактической рабо-

те, направленной на предупреждение суицидов среди несовершеннолетних, использовали автор-

ский визуализированный опросник «Моя профессиональная готовность к профилактике суици-

дального поведения обучающихся» [7]. 

Под мотивационной готовностью педагогов мы понимаем интегративное психологическое 

образование, включающее в себя в качестве компонентов совокупность положительных внутрен-

них и внешних профессиональных мотивов (мотивацию достижения, мотивацию аффилиации, 

мотивацию профессионального самосовершенствования, внутреннюю мотивацию, внешнюю по-

ложительную мотивацию, удовлетворенность работой, удовлетворенность взаимодействием). 

Данный опросник представляет собой пирамиду из 5 ярусов, каждый из которых дает воз-

можность педагогам самостоятельно оценить свою профессиональную готовность к работе в об-

ласти профилактики суицидальных рисков: «Я знаю о проблеме», «Я понимаю и принимаю про-

блему», «Я учусь действовать», «Я могу и хочу действовать», «Я действую». 

Критерии оценки уровня мотивационной готовности: 

• низкий уровень — ярус «Я знаю о проблеме»; 

• средний уровень — ярусы «Я понимаю и принимаю проблему», «Я учусь действовать»; 

• высокий уровень — ярусы «Я могу и хочу действовать», «Я действую». 

Этапы сбора эмпирических данных 

1. Констатирующий этап проводился 20 февраля 2023 года. 

В ходе констатирующего этапа специалисты образовательных организаций, являющиеся 

слушателями программы повышения квалификации, прошли разработанный авторами программы 

пре-тест «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в ОО», состоящий из 10 

вопросов, а также с помощью визуализированного опросника «Моя профессиональная готовность 

к профилактике суицидального поведения обучающихся» определили уровень своей мотиваци-

онной готовности к профилактической работе, направленной на предупреждение суицидов среди 

несовершеннолетних. 

2. Формирующий этап проводился только в экспериментальной группе с 21 февраля по 5 

марта 2023 года. 

Занятия проходили в течение 8 дней, каждый из которых был посвящен определенной теме 

из программы «Я выбираю жизнь!» согласно учебно-тематическому плану. Детальное описание 

каждого занятия представлено в программе «Я выбираю жизнь!». 

3. Контрольный этап проводился 6 марта 2023 года. 
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В ходе контрольного этапа специалисты образовательных организаций прошли разработан-

ный авторами программы пост-тест «Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

в ОО», состоящий из 10 вопросов, а также с помощью визуализированного опросника «Моя про-

фессиональная готовность к профилактике суицидального поведения обучающихся» определили 

уровень своей мотивационной готовности к профилактической работе, направленной на преду-

преждение суицидов среди несовершеннолетних. 

Учебно-тематический план 

Занятие Тема Содержание Объем  

1 Установочное Формирование мотивации участников группы к работе в 

тренинговой программе по профилактике суицидальных 

рисков в образовательной среде. Анализ информирован-

ности участников в вопросах профилактики суицидального 

поведения подростков в ОО. Разбор предрассудков и фак-

тов о суицидах. Проработка опасений и ожиданий участни-

ков от работы в тренинге «Я выбираю жизнь!» Анализ 

предрассудков и фактов о суициде 

2 часа  

2 Разглядеть угрозу 

и не допустить  

беду 

Формирование активной педагогической позиции в профи-

лактической работе. Анализ причин суицидального поведе-

ния детей и подростков. Разбор маркеров суицидального 

поведения. Знакомство с техниками формирования навы-

ков позитивного мировосприятия, жизнестойкости 

2 часа  

3 Возрастные  

особенности  

суицидального  

поведения 

Формирование представлений о возрастных особенностях 

обучающихся, выделение зон риска в каждой возрастной 

группе. Анализ особенностей восприятия смерти в разные 

возрастные периоды. Социально-психологический тренинг 

как эффективная форма первичной профилактики суици-

дальных рисков и формирования жизнестойкости в под-

ростковой среде. Разбор алгоритма сопровождения детей и 

подростков, склонных к суицидам 

2 часа  

4 Педагогическая  

диагностика  

суицидальных  

рисков 

Анализ внутренних и внешних факторов суицидального по-

ведения. Практика заполнения диагностических карт. Спе-

цифика выбора диагностического инструментария педаго-

гом. Практика работы с диагностическими методиками 

2 часа  

5 Командное  

взаимодействие и 

внешние ресурсы  

в профилактике  

суицидальных  

рисков 

Формирование представления о необходимости командно-

го сопровождения ребенка, оказавшегося в зоне риска. 

Распределение ответственности между специалистами об-

разовательной организации. Работа специалистов в рамках 

психолого-педагогического консилиума. Практика состав-

ления индивидуальной программы сопровождения несо-

вершеннолетнего. Закрепление информации о деятельно-

сти специалистов образовательной организации в ситуации 

подозрения суицидальных намерений у подростка 

2 часа 

6 Если случилась  

беда 

Знакомство с алгоритмом действий специалистов образо-

вательной организации в случаях установления факта суи-

цида или суицидальной попытки. Практические приемы ре-

агирования специалистов в ситуации угрозы суицида. Фор-

мирование представлений о различных формах проявле-

2 часа 
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ния эмоций в ситуации стресса и способах конструктивного 

реагирования на них. Оказание доврачебной помощи. Ме-

ры психологической поддержки. Доступные внешние ресур-

сы при оказании помощи в ситуации суицидальной попытки 

7 Взаимодействие  

с родителями 

Роль семьи в профилактике суицидальных рисков несо-

вершеннолетних. Конструктивное взаимодействие семьи и 

школы в вопросах сохранения психологического здоровья 

несовершеннолетних. Алгоритм работы с родителями при 

обнаружении суицидальных маркеров в поведении ребенка 

2 часа 

8 Эмоциональное 

благополучие  

педагога как ресурс 

безопасного  

образовательного 

пространства 

Формирование ценностного отношения к себе и своему 

здоровью. Самоанализ уровня стрессоустойчивости, опре-

деление направления коррекционного воздействия для 

предотвращения выгорания. Анализ факторов риска и ре-

сурсных возможностей. Анализ готовности к работе в поле 

профилактики суицидальных рисков после завершения 

программы 

2 часа  

Методы и процедуры сбора данных 

1. Общая характеристика процедур сбора данных. 

Тип дизайна эксперимента — рандомизированное контролируемое испытание. 

В эксперименте участвовали 50 управленцев и педагогических работников. 

Слушатели были разделены на 2 группы, каждая из которых была с максимально схожими 

показателями: 

• возраст — 30–40 лет; 

• одинаковое распределение по группам с учетом занимаемых должностей: педагогов-

психологов в каждой группе было по 15 человек, классных руководителей — по 5, предста-

вителей администрации — по 5; 

• на констатирующем этапе эксперимента участники обеих групп показали результаты одного 

уровня. 

Воздействие в формирующем этапе эксперимента осуществлялось на всю группу, состоя-

щую из 25 человек. 

Общий и дифференциальный отсев выборки: 50 участников было на констатирующем этапе 

эксперимента и сколько же осталось на контрольном этапе. 

Сбор данных осуществлялся в рамках реализации программ повышения квалификации, 

проводимых специалистами регионального центра практической психологии и инклюзивного об-

разования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального об-

разования «Саратовский областной институт развития образования». 

2. Условия проведения формирующего этапа эксперимента: 

• формирующий этап был максимально приближен к реализации программы в условиях обра-

зовательной организации. С экспериментальной группой проведено 8 занятий по 2 часа 

каждое; 

• занятия проводились с интервалом не более двух дней. 

Методы анализа данных 

Статически значимая разница между экспериментальной и контрольной группами опреде-

лялась с помощью методов описательной статистики, а также метода статистической обработки 

данных с использованием критерия Манна — Уитни, критерия Т Стьюдента для независимых вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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борок в программе SPSS. Анализ динамики уровня мотивационной готовности к профилактиче-

ской работе, направленной на предупреждение суицидов среди несовершеннолетних, осуществ-

лялся посредством сравнительного анализа самостоятельной оценки участниками эксперимен-

тальной группы своей профессиональной готовности к работе в области профилактики суици-

дальных рисков. 

Результаты анализа данных для аналитической выборки 

1. Описательная статистика результатов диагностики уровня психологической просвещенно-

сти экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах представ-

лена в таблице 1. 

Табл. 1. Описательные статистики для экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной (КГ) групп на констатирующем и контрольном этапах 

Шкала 1.1. Уровень 

психологической  

просвещенности  

M ± SD Me Mo A ± δA E ± δE 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий этап 

(пре-тест) 
3,28± 

1,17 
3,68± 

1,14 
3 4 3 4 0,75± 

0,46 
1,06± 

0,46 
1,03± 

0,90 
2,18± 

0,90 

Контрольный этап 

(пост-тест) 
6,76± 

1,39 

6,60± 

1,19 

6 7 6 7 0,77± 

0,46 

-0,26± 

0,46 

-0,12± 

0,90 

1,10± 

0,90 

2. Участникам эксперимента было предложено пройти авторский пре/пост-тест «Профилак-

тика суицидального поведения детей и подростков в ОО», состоящий из 10 вопросов, каждый из 

которых оценивался в 1 балл. Максимальное количество баллов — 10. 

Уровень просвещенности педагогов измерялся по следующей шкале: 

• 0–4 верных ответов — низкий уровень; 

• 5–7 верных ответов — средний уровень; 

• 8–10 — верных ответов — высокий уровень. 

Табл. 2. Распределение участников эксперимента по уровням психологической  

просвещенности на констатирующем и контрольном этапах 

Уровень экспериментальная группа контрольная группа 

констатирующий контрольный констатирующий контрольный 

 кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

низкий 22 88% 0 0% 22 88% 2 8% 

средний 2 12% 19 76% 3 12% 20 80% 

высокий 0 0% 6 24% 0 % 3 12% 

Хи-квадрат 0,000 3,026 

Уровень значимости р 1,000 0,220 

3. Проверка значимости различий между экспериментальной и контрольной группами по ис-

следуемым параметрам на констатирующем этапе, т. е. до вмешательства, и на контрольном 

этапе. 
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Табл. 3. Проверка значимости различий между экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной (КГ) группами на констатирующем и контрольном этапах  

по критерию Т Стьюдента для независимых выборок 

Шкала 1.1. Уровень  

психологической просвещенности 

M ± SD Эмпирическое значение  

T-критерия 

Уровень  

значимости ЭГ КГ 

Пре-тест 3,28±1.17 3.68±1.14 -1,22 0,228 

Пост-тест 6,76±1,39 6,60± 1,19 0.437 0.664 

4. Проверка значимости различий между экспериментальной и контрольной группами по 

исследуемым параметрам на констатирующем этапе, т. е. до вмешательства, и на контрольном 

этапе. 

Табл. 4. Проверка значимости различий между экспериментальной (ЭГ) и контрольной 

(КГ) группами на констатирующем и контрольном этапах по критерию Манна — Уитни 

Шкала 1.1. Уровень  

психологической просвещенности 

M Значение статистики U 

Манна — Уитни 

Уровень  

значимости ЭГ КГ 

Пре-тест 3,28 3,68 242 0,149 

Пост-тест 6,76 6,60 306,5 0,903 

Табл. 5. Проверка значимости различий показателей в экспериментальной  

и контрольной группах на контрольном этапе по сравнению с констатирующим  

по критерию Уилкоксона 

Шкала 1.1. Уровень 

психологической 

просвещенности 

M ± SD Сдвиг средних 

«после минус 

до» 

Значение  

статистики Z 

Уилкоксона 

Уровень  

значимости p  До После 

Экспериментальная 

группа 

3,28± 

1,17 

6,76± 

1,39  

3,48 -4,405 0,000*** 

Контрольная  

группа 

3,68± 

1,14 

6,60± 

1,19 

2,92 -4,620 0,000*** 

Примечание: *** p < 0,001 

Табл. 6. Проверка значимости различий показателей в экспериментальной  

и контрольной группах на контрольном этапе по сравнению с констатирующим  

по парному критерию Стьюдента 

Шкала 1.1. Уровень 

психологической 

просвещенности 

M ± SD Сдвиг средних 

«после минус 

до» 

Значение  

статистики Т 

Стьюдента 

Уровень  

значимости p  До После 

Экспериментальная 

группа 

3,28± 

1,17 

6,76± 

1,39  

3,48 15,013 0,000*** 

Контрольная  

группа 

3,68± 

1,14 

6,60± 

1,19 

2,92 29,597 0,000*** 

Примечание: *** p < 0,001 

5. С целью оценки эффективности программы в части изменения готовности педагогов к ра-

боте в области профилактики суицидальных рисков среди несовершеннолетних проведены заме-

ры на первом и на завершающем занятии. Замеры поводились по специально разработанному 

опроснику, представленному в визуализированном формате. 
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Табл. 7. Распределение участников эксперимента по уровням мотивационной  

готовности на констатирующем и контрольном этапах 

Показатель (ярус) Экспериментальная группа Контрольная группа 

констатирующий контрольный констатирующий контрольный 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

Я действую  1 4% 4 16% 1 4% 0 0% 

Я могу и хочу действовать 0 0% 18 72% 0 0% 1 4% 

Я учусь действовать 0 0% 3 12% 0 0% 5 20% 

Я понимаю и принимаю 

проблему 

6 24% 0 0% 4 16% 19 76% 

Я знаю о проблеме 18 72% 0 0% 20 80% 0 0% 

Выводы исследования 

В результате апробации программы «Я выбираю жизнь!» отмечена положительная дина-

мика в части повышения уровня психологической просвещенности педагогов в области профи-

лактики суицидального поведения несовершеннолетних и повышения уровня мотивационной 

готовности к профилактической работе, направленной на предупреждение суицидов среди 

несовершеннолетних. 

В ходе групповой дискуссии с участниками экспериментальной группы (25 человек) были 

отмечены следящие позиции: 

• 6 человек еще до завершения тренинга выявили среди своих обучающихся подростков с яр-

ко выраженными маркерами суицидальных рисков и инициировали работу психолого-

педагогического консилиума в своей образовательной организации; 

• 18 человек наметили для себя четкую траекторию работы с детьми и родителями; 

• 1 человек разработал самостоятельно родительское собрание и классный час для своего 

класса; 

• 23 человека подали заявки на прохождение тренингов по схожей тематике; 

• 5 человек заинтересовали данным тренингом руководителей своих образовательных органи-

заций и оформили заявки на проведение данного тренинга в их педагогических коллективах. 

Программа «Я выбираю жизнь!» показала эффективные результаты и может быть исполь-

зована педагогами-психологами в работе с педагогическими коллективами в целях психологиче-

ского просвещения педагогов и формирования у них готовности к работе в области профилактики 

суицидальных рисков среди несовершеннолетних. 

Исследование эффективности программы «Я выбираю жизнь!» позволило выявить повыше-

ние уровня психологической просвещенности педагогов в вопросах анализа и профилактики риска 

суицидального поведения в образовательном учреждении. 

Таким образом, программа является дополнительным инструментом в работе педагога-

психолога с педагогическими коллективами в вопросах формирования их готовности к профилак-

тике суицидального поведения подростков. 
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В статье, созданной на основе программы «Тропинка детства», рассматриваются про-

блемы ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и их социальной адаптации в общество, которые в настоящее время признаны 

чрезвычайно актуальными в области образования и здравоохранения. Также авторы го-

ворят о существовании общественно значимой проблемы, связанной с необходимостью 

ранней профилактики нарушений развития в более расширенной форме, чем та, что 

применяется в настоящее время, а также требует иных технологических решений, 

нежели это реализуется органами здравоохранения и образования. Описанная в статье 

программа предназначена для специалистов, работающих с детьми раннего возраста в 

учреждениях системы образования. Представленные методы и технологии могут осу-

ществляться педагогами-психологами, педагогами-дефектологами, учителями-

логопедами. В статье также описаны максимально необходимые условия для обеспече-

ния работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения, и их семьями. Программа «Тропинка детства» прошла экс-

пертизу по верификации доказательной базы в рамках секции «Доказательный подход в 

психологии и образовании» Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ с присвоением 

сертификата соответствия (регистрационный номер «6/17-пр» от 25.07.2023). По ре-

зультатам экспертизы программа была признана соответствующей стандартам про-

грамм и технологий с доказанной эффективностью для сферы образования и социальной 

сферы на этапе пилотных проектов и рекомендована для включения в реестр примерных 

коррекционно-развивающих, коррекционно-реабилитационных и профилактических про-

грамм для деятельности педагога-психолога (психолога в сфере образования) и тиражи-

рования в учреждениях образования и социальной сферы. 

Ключевые слова: вариативность, качество образования, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети целевой группы, дети группы риска, служба ранней помощи, ин-

клюзия. 

 



Южакова С.А. 
Комплексная помощь семьям, воспитывающим  
детей раннего возраста с проблемами развития,  
в программе «Тропинка детства» 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 3. С. 22–38 

Yuzhakova S.A. 
Comprehensive Assistance to Families Raising  
Early Age Children with Developmental Problems  
in the “Path of Childhood” Program” 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 3, pp. 22–38 

 

 
23 

 
 

 

Для цитаты: Южакова С.А. Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей раннего 

возраста с проблемами развития, в программе «Тропинка детства» [Электронный ресурс] // 

Вестник практической психологии образования. 2023. Том 20. № 3. С. 22–38. 

DOI:10.17759/bppe.2023200302 

 

Comprehensive Assistance to Families Raising  

Early Age Children with Developmental Problems  

in the “Path of Childhood” Program 

Svetlana A. Yuzhakova 

Kindergarten No. 1 “Ulybka”, urban-type settlement Smirnykh, Russia 

ORCID: http://orcid.org/0009-0007-3956-0266, e-mail: yuzhakovayarkova.svetlana@mail.ru 

 

 

The article, created on the basis of the “Path of Childhood” program, examines the problems of 

early comprehensive assistance to children with disabilities and their social adaptation into society, 

which are currently recognized as extremely relevant in the field of education and healthcare. Also, 

the authors talk about the existence of a socially significant problem associated with the need for 

early prevention of developmental disorders in a more expanded form than what is currently used, 

and also requires other technological solutions than those implemented by health and education 

authorities. The program described in the article is intended for specialists working with early age 

children in educational institutions. The presented methods and technologies can be implemented 

by educational psychologists, special education teachers, and speech therapists. The article also 

describes the maximum necessary conditions for ensuring work with disabled children, children 

with disabilities, children who do not attend preschool educational institutions and their families. 

The program “Path of Childhood” passed an examination to verify the evidence base within the 

section “Evidence-Based Approach in Psychology and Education” of the Scientific Expert Council 

of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Moscow State Universi-

ty of Psychology & Education and was awarded a certificate of conformity (registration number 

“6/17-pr” dated July 25, 2023). Based on the results of the examination, it was found to comply with 

the standards of programs and technologies with proven effectiveness for the educational and so-

cial spheres at the stage of pilot projects and was recommended for inclusion in the register of ex-

emplary correctional-developmental, correctional-rehabilitation and preventive programs for the ac-

tivities of a teacher-psychologist (psychologist in the field of education) and replication in educa-

tional and social institutions. 

Keywords: variability, quality of education, children with disabilities, children of the target group, 

children at risk, early intervention service, inclusion. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о своевременном выявлении детей с различными 

патологиями на ранних этапах развития, о своевременном получении ими комплексной помощи, 

способствующей удовлетворению их особых потребностей. Это связано с ростом числа новорож-

денных с патологией, с наличием нарушений натального и постнатального периода, с увеличени-

ем количества детей-инвалидов в Российской Федерации. 

Сохранить здоровье и интеллект нации на современном этапе — главная задача, в решении 

которой проблема развития детей раннего возраста в условиях семьи и общественного воспита-

ния является центральной. Современные научные представления об уникальности первых лет 

жизни ребенка, зависимости его развития от социальных условий и окружающей среды выводят 

педагогику раннего детства на новый уровень. Педагоги, физиологи, психологи (Н.М. Щелованов, 

Н.М. Аксарина, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, М.М. Кольцова, Е.И. Радина, Е.И. Тихеева, 

Э.Г. Пилюгина и др.) открыли огромные потенциальные возможности развития детей. Определив 

значение периода раннего детства для всего дальнейшего формирования личности ребенка, вы-

явили ряд специфических возрастных особенностей, которые легли в основу современных про-

грамм и технологий развития и воспитания детей раннего возраста. 

Кроме этого, необходимо отметить, что значительная часть семей, имеющих детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные учрежде-

ния, не имеет доступа к получению профессиональной психолого-педагогической поддержки и 

коррекционно-развивающей помощи в непосредственной близости от места проживания. Часть 

семей имеет низкий социальный статус (низкий уровень дохода, уровень образования и пр.), что 

также ограничивает возможность реабилитации детей с нарушениями в развитии. Эти проблемы 

сохраняют свою актуальность в современном обществе. 

Дошкольные образовательные учреждения, как правило, располагают достаточным ресурс-

ным потенциалом для предоставления услуг по консультированию, осуществлению психолого-

педагогической поддержки и коррекционной помощи детям с ОВЗ, не посещающим детский сад, и 

их семьям. Эта деятельность может быть реализована через специальное структурное подразде-

ление — Службу ранней помощи, признанную эффективной формой комплексного сопровожде-

ния семей, имеющих детей с нарушениями в развитии. В программе Службы ранней помощи 

формируется особый подход к оказанию необходимой поддержки детям раннего возраста с ОВЗ и 

их семьям, позволяющий консолидировать имеющиеся ресурсы и выстроить системную работу. 

Программа, результаты верификации которой описываются автором в настоящей статье, 

направлена на раскрытие максимально возможных достижений ребенка, поддержание его здоро-

вья, а также на успешную социализацию, развитие полноценной личности и включение ребенка в 

образовательную среду с последующей интеграцией в общество через внедрение вариативных 

форм дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и 

качества дошкольного образования». 

Анализируя состояние образовательной системы ДОУ, проводя мониторинги запросов кон-

сультативного пункта и обращений родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей, не посещающих детский сад, мы пришли к выводу о высокой 

результативности психолого-педагогической помощи, специалисты которой выявляют на ранних 

стадиях проявления нарушений в развитии у детей раннего возраста, что позволяет организовать 

коррекционные и профилактические мероприятия. 

Причинами, актуализирующими необходимость развития вариативных форм психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста и их семьям на базе МБДОУ, становятся следу-

ющие факторы: 

• снижение уровня здоровья детской популяции в возрастном диапазоне от рождения до 

старшего дошкольного возраста; 
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• дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными потребно-

стями; 

• высокая эффективность комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детям группы риска. 

Совокупность данных факторов приводит к развитию порочного круга: все более углубляю-

щегося отставания в развитии с постепенной трансформацией в умственную отсталость и неспо-

собность умственно отсталого ребенка бороться с физическим недугом. 

Таким образом, мы имеем общественно значимую проблему, связанную с необходимостью 

ранней профилактики нарушений развития в более расширенной форме и требующую иных тех-

нологических решений, нежели это реализуется органами здравоохранения и образования. 

Программа предназначена для специалистов, работающих с детьми раннего возраста в 

учреждениях системы образования. Представленные методы и технологии могут осуществляться 

педагогами-психологами, педагогами-дефектологами, учителями-логопедами. Созданы макси-

мально необходимые условия для обеспечения работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, 

детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, и их семьями. 

Новизна заключается в том, что с ребенком раннего возраста с ОВЗ, в том числе детьми-

инвалидами и детьми группы риска, и семьями, их воспитывающими, работает команда специа-

листов, обеспечивая единый подход к обеспечению ранней помощи и комплексному психолого-

педагогическому сопровождению. До настоящего времени такой подход к коррекционной работе 

использовался исключительно в специальных образовательных учреждениях, которые были ма-

лочисленны и ограничены возрастными рамками приема детей-инвалидов. Деятельность специа-

листов междисциплинарной команды структурного подразделения дошкольной образовательной 

организации «Служба ранней помощи» по программе «Тропинка детства» направлена на помощь 

детям первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья (риском развития). Она вклю-

чает в себя предоставление квалифицированной семейно-центрированной помощи ребенку и се-

мье с целью содействия оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с проблемами 

здоровья и развития. 

Одним из критериев новизны является возможность оказания психолого-педагогической по-

мощи семьям, имеющим детей целевой группы, находящимся в отдаленных от центра селах — 

при помощи «Выездной службы ранней помощи», которая позволяет специалистам охватить 

больший процент семей, нуждающихся в помощи. 

Цель программы: раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельно-

сти ребенка, адаптация семьи и ребенка в общество. 

Задачи программы: 

• создание межведомственного взаимодействия с медицинскими и образовательными органи-

зациями с целью охвата большего процента детей целевой группы; 

• организация «Выездной службы ранней помощи» для оказания психолого-педагогической 

помощи семьям и детям, проживающим в отдаленных от центра селах района через внед-

рение вариативных форм доступности и качества дошкольного образования на базе 

МБДОУ; 

• раннее выявление и диагностика особых образовательных потребностей ребенка и его семьи; 

• оказание комплексной помощи детям целевой группы путем разработки индивидуальных 

программ сопровождения на основе выявления потенциала развития ребенка; 

• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе выявления специ-

альных потребностей и возможностей семьи через внедрение дистанционных форм сопро-

вождения с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
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Методическое обеспечение программы 

Материально-технические ресурсы: 

• просторное помещение в соответствии с СанПиНом; 

• программа «Тропинка детства»; 

• игровые наборы Монтессори; 

• сенсомоторное оборудование, тренажеры для детей раннего возраста; 

• методика «Ясли» С.Б. Лазуренко; 

• CD-проигрыватель (или другая звуковоспроизводящая техника), музыкальное сопровожде-

ние (классические и релаксационные композиции); 

• демонстрационный материал для занятий; 

• камешки, пирамидки, вкладыши разных размеров, цветов, форм; 

• тактильные дорожки, лото; 

• мешочки, коробочки, кинетический песок, емкости разных форм и размеров. 

Кадровый ресурс. 

Использование программы требует дополнительной профессиональной подготовки специа-

листов в области дефектологии или в области специальной педагогики в специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждениях. 

Доступность программы обеспечивает возможность каждому заинтересованному специали-

сту самостоятельно внедрить ее в практику. С текстом программы можно ознакомиться на интер-

нет-ресурсе: https://rospsy.ru/node/1939 

Ожидаемые результаты 

Для детей: 

• в ходе игрового взаимодействия со взрослым у ребенка вырабатывается новый способ жиз-

недеятельности, перестраивается его активность в соответствии с условиями общественно-

го воспитания и коллективного обучения; 

• повышается уровень психологического здоровья, что способствует благополучному разви-

тию ребенка в период дошкольного детства; 

• формируется уверенное поведение в новой пространственно-игровой среде; 

• повышение речевой активности детей, обогащение словаря, уровня развития мелкой и 

крупной моторики, восприятия формы предмета; 

• развитие психических процессов: памяти, мышления. 

Для педагогов: 

• обеспечение согласованности работы по выявлению, развитию и сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях района; 

• создание межведомственной модели сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями и их семей; 

• усовершенствование нормативно-правовой базы системы диагностики, выявления и психо-

лого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Результаты устойчивости программы: 

• заинтересованность родителей (законных представителей), имеющих детей раннего и до-

школьного возраста, в получении методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи (мониторинг обращений в Службу ранней помощи), в том числе 

дистанционной форме сопровождения; 

• использование инновационных форм взаимодействия с семьей; 

• увеличение числа специалистов, работающих в Службе ранней помощи. 
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Ограничения и противопоказания 

Программа не рассчитана на работу с детьми при наличии у них следующих форм и состо-

яний: 

• дети с тотальным недоразвитием высших психических функций; 

• дети с психопатоподобным поведением; 

• дети с текущими психическими заболеваниями (эпилепсия, шизофрения). 

Формы реализации программы 

Нарушения, трудности Форма реализации программы 

Нарушения зрительного анализатора Групповая, индивидуальная 

Нарушения слухового анализатора Групповая, индивидуальная 

Дети с интеллектуальными нарушениями Групповая, индивидуальная 

Дети с РАС Индивидуальная с включением в групповую 

Сенсорные нарушения Групповая 

Дети с нарушениями речи Групповая 

Дети с НОДА Групповая 

Формы оказания ранней комплексной помощи 

• Комплексная диагностика (педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, невролог, психиатр). 

• Индивидуальные коррекционные развивающие занятия в условиях дошкольного учреждения. 

• Групповые коррекционные развивающие занятия в условиях дошкольного учреждения. 

• Педагогическое сопровождение семьи. 

• Домашнее визитирование. 

• Информирование населения о работе службы ранней помощи. 

Для разработки индивидуальной программы сопровождения семьи создан определенный 

алгоритм. 

1-й этап — выезд команды специалистов, определение запросов родителей (законных пред-

ставителей ребенка), первичная диагностика ребенка, разработка программы углубленного об-

следования ребенка. 

2-й этап — проведение совместного с родителями углубленного обследования ребенка, при 

необходимости — оптимизация запроса родителей (законных представителей ребенка). 

3-й этап — определение основных направлений ранней помощи, их приоритетности, содер-

жательных аспектов, специальных условий, методов и сроков реализации программы. 

4-й этап — документальное оформление программы. 

5-й этап — определение параметров и критериев оценки эффективности реализации про-

граммы. 

6-й этап — определение семьи в подгруппу для совместных занятий. 

С каждой семьей работает команда специалистов. В зависимости от трудностей, наруше-

ний, степени их выраженности определяется индивидуальная программа сопровождения, органи-

зуется подгрупповая работа. 

Психологическая программа включает в себя четыре блока: 

1. установочный; 

2. диагностический; 

3. коррекционно-развивающий; 

4. блок оценки эффективности коррекционных воздействий. 
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Программа реализуется в форме игровых занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность от 10 до 15 минут, групповые занятия — до 30 минут. Общее количество за-

нятий по программе — 44. 

Ожидаемые основные результаты реализации программы 

Положительными показателями результативности реализации программы является: 

• обеспечение согласованности работы по выявлению, развитию и сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях района; 

• создание модели сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и их 

семей; 

• усовершенствование нормативно-правовой базы системы диагностики, выявления и психо-

лого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• генерирование и трансфер научно-методических знаний педагогического коллектива во 

внешнюю среду на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

Промежуточный результат: 

• повышение речевой активности детей, обогащение словаря; 

• повышение уровня развития мелкой и крупной моторики у детей; 

• повышение уровня восприятия формы предмета; 

• развитие психических процессов: памяти, мышления. 

Исследовательские вопросы 

Цель: 

• проверить в эксперименте эффективность программы «Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей раннего возраста»; 

• внедрение инновационной модели психолого-педагогического сопровождения «Выездная 

служба ранней помощи» как эффективного способа своевременной помощи в рамках до-

школьной организации. 

Задачи. 

• Выявить трудности и нарушения в развитии у детей до 3 лет, типы привязанности ребенка, 

особенности и стили воспитания в семье с помощью психодиагностических методик и каче-

ственных методов на констатирующем этапе. 

• Провести формирующий эксперимент по программе «Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей раннего возраста». 

• Выявить трудности и нарушения в развитии у детей до 3 лет, уровень привязанности ребен-

ка, особенности воспитания в семье с помощью психодиагностических методик и качествен-

ных методов на контрольном этапе. 

• Сравнить показатели до и после формирующего этапа и оценить эффект реализации про-

граммы «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста». 

Дизайн исследования 

Описание выборки. образовательные организации Смирныховского района Сахалинской 

области: 

• МБДОУ № 1 «Улыбка» пгт. Смирных — присвоение статуса «Региональная инновационная 

площадка — «Служба ранней помощи «Тропинка детства» 2020 г. ИРОСО Сахалинской об-

ласти»; 

• МБОУ СОШ с. Первомайск, дошкольные группы при школе; 
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• МБОУ СОШ с. Онор, дошкольные группы при школе; 

• МБОУ СОШ с. Буюклы, дошкольные группы при школе; 

• ГКУ СРЦН «Светлячок» пгт. Смирных. 

Чтобы доказать эффективность программы, в данном исследовании была организована экс-

периментальная группа — дети в возрасте от 1 года до 3 лет, не посещающие дошкольную орга-

низацию, проживающие в удаленных селах Смирныховского района; и контрольная группа — дети 

в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающие ясельную группу дошкольной образовательной орга-

низации. В каждой группе по 25 детей, т. е.  50 чел., за 3 года — 150 детей. 

Сформированы выборки с примерно одинаковым социально-экономическим статусом, уров-

нем образования родителей — среднее специальное, социальный статус — полная семья. В экс-

периментальной и в контрольной группе родители детей не знакомы с понятием «ранняя по-

мощь», что подтверждено социологическим опросом. 

Табл. 1. Описание выборки экспериментальной и контрольной групп (кол-во чел.) 

Год исследования 2019–2020 гг. 2020–2021 гг. 2021–2022гг. 

 девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

Экспериментальная 13 12 14 11 13 12 

Контрольная 14 11 11 14 12 13 

Психолого-педагогические характеристики (конструкты, параметры, признаки, переменные 

и др.), в отношении которых программа, предположительно, должна быть эффективна 

• Проблемы психофизиологического развития, определение психологического возраста: фор-

мирование первых предметных действий, ориентировка на функциональное назначение 

предметов, сформированность наглядно-действенного мышления. 

• Ограничения жизнедеятельности: ограничения активности и возможности участия, т. е. 

трудности, возникающие при выполнении определенных действий или деятельности, откло-

нение самостоятельной практической деятельности от общепринятой возрастной нормы. 

• Трудности детско-родительских отношений: стили воспитания, измерение вовлеченности, 

независимости и социальных отношений в ежедневных жизненных ситуациях. 

• Трудности углубленной диагностики и сопровождение семей: создание модели межведом-

ственного взаимодействия. 

Диагностический блок 

Табл. 2. Диагностическое обследование ребенка 

№ Мероприятия Сроки 

1 Работа Службы ранней помощи с семьями детей с особыми образо-

вательными потребностями 

2 раза в неделю  

2 1. Диагностика «Нервно-психическое развитие детей 1–3 года жизни» 

2. Первичная оценка функционирования, ограничений жизнедеятель-

ности и здоровья ребенка 

3. Методика «Ясли» 

4. M-CHAT 

1 раз в 3 месяца 

3 Углубленная диагностика ребенка (диагностика слуха, зрения) По необходимости 

4 Промежуточная диагностика, внесение корректив в индивидуальную 

программу сопровождения. 

По плану сопровожде-

ния 1 раз в 3 месяца 
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Табл. 3. Диагностическое обследование родителей. 

№ Методика Критерий оценки 

1. Диагностика ранней детско-роди-

тельской привязанности. Заполнение 

Карты семьи, Дневник развития 

Изучение уровня привязанности ребенка к членам се-

мьи, изучение уровня актуального развития ребенка 

2. Сочинение-эссе на тему  

«Мой ребенок» 

Изучение особенностей ребенка, стилей семейного 

воспитания 

3. Ведение дневника наблюдений  Изучение особенностей поведения ребенка 

4. «Оценка взаимодействия  

с педагогами ДОУ» 

Изучение удовлетворенности родителей работой дет-

ского сада через анкетирование 

5. Диагностика родителей 1. Оценка факторов окружающей среды 

2. Оценка соматического здоровья ребенка 

3. Диагностика рутин 

4. Измерение вовлеченности, независимости и соци-

альных отношений в ежедневных жизненных ситуациях 

5. Стратегии семейного воспитания 

6. Скрининговая анкета для родителей по выявлению 

риска возникновения нарушений психического разви-

тия у детей раннего возраста 

Другие инструменты (например, качественные методы) оценки исследуемых признаков (ес-

ли есть). 

1. Диагностика «Нервно-психическое развитие детей 1–3 года жизни» (К.Л. Печора) направ-

лена на изучение количественной оценки нервно-психологического развития детей, оценивающей 

глубину и диапазон отставания детей, проверяется по следующим линиям: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной речи; 

• сенсорное развитие; 

• развитие игры и действий с предметами; 

• развитие движений; 

• формирование навыков. 

2. Первичная оценка функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ре-

бенка, оценка активности и участия ребенка по доменам: 

• обучение и применение знаний; 

• общие задачи и требования; 

• коммуникация; 

• мобильность; 

• забота о собственном теле и здоровье; 

• помощь родителям в повседневных делах; 

• межличностное взаимодействие, основные жизненные сферы, общественная жизнь — оцен-

ка факторов окружающей среды (барьеры и фасилитаторы): факторы среды, продукция и 

технологии, поддержка и взаимосвязи — оценка функций и структур организма и их влияния 

на развитие ребенка, в том числе, оценка зрения и слуха. 

3. Методика «Ясли» С.Б. Лазуренко направлена на определение психологического возраста 

и темпа психического развития ребенка первых 3 лет жизни. 
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4. Методика M-CHAT создана в США и является расширенной версией скринингового опрос-

ника CHAT, созданного в Великобритании, направлена на выявление риска наличия аутизма. 

5. Измерение вовлеченности, независимости и социальных отношений в ежедневных жиз-

ненных ситуациях — получение информации о функциональном поведении ребенка, которая от-

носится к трем ожидаемым детским результатам, обеспечение информацией о функционирова-

нии ребенка в общих ежедневных процедурах (рутина). 

6. Скрининговая анкета для родителей по выявлению риска возникновения нарушений пси-

хического развития у детей раннего возраста (М.В. Иванов, Н.В. Симашкова, Г.В. Козловская). 

7. Методика «Стратегии семейного воспитания» (С.С. Степанов) позволяет оценить свою 

собственную стратегию воспитания и общения с ребенком. 

8. Социологический опрос родителей «Необходима ли ранняя помощь?». 

Этапы сбора эмпирических данных 

Возвращаясь к модели Службы, необходимо отметить, что диагностический блок размещает 

в себе методики как отечественного, так и западного подходов. Разработана диагностическая 

Карта семьи, позволяющая четко отследить появление тех или иных трудностей у ребенка и ро-

дителя. Для эффективной оценочной деятельности был разработан целый раздел в карте под 

названием «Ресурсы родителя», выстраивается совместная работа по развитию личности роди-

теля, коррекции его трудностей и повышению педагогических компетенций, рефлексии. По ре-

зультатам диагностического обследования специалистами разработаны индивидуальные направ-

ления психолого-педагогического сопровождения. Основа идеи была заимствована у специали-

стов Службы ранней помощи при обучении в Институте коррекционной педагогики. Мы, специали-

сты дошкольной организации, имеем возможность ведения непрерывного психолого-

педагогического сопровождения семьи в рамках муниципалитета, области. 

Целью исследования было выявление трудностей по международной классификации функ-

ционирования, определение психологического возраста по методике С.Б. Лазуренко «Ясли», вы-

явление отклонений по методике К.Л. Печоры, изучение стратегий воспитания родителей. 

Табл. 4. Описательные статистики для экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

групп на констатирующем этапе 

Шкалы ЭГ — среднее 

значение 

КГ — среднее 

значение 

Эмпирическое  

значение критерия 

Уровень  

значимости 

сенсорное развитие 15,08 18,24 67 0,031 

речь 15,04 15,68 129 0,548 

игровые навыки 17,00 15,32 218 0,134 

наглядно-действенное мышление 15,96 15,80 158 0,819 

анализаторы 19,60 18,24 162 0,104 

коммуникация 17,68 16,32 174 0,273 

Между экспериментальной и контрольной группой существуют значимые различия по шкале 

«сенсорное развитие» (U = 67, p < 0,05). В экспериментальной группе среднее значение равно 

15,08, это меньше среднего значения контрольной группы, равного 19,24. 
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Табл. 5. Эмпирические значения по методике «Ясли» в экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной (КГ) группах на констатирующем и контрольном этапах 

Шкала «Психологический возраст» ЭГ — среднее 

значение 

КГ — среднее 

значение 

Эмпирическое  

значение критерия 

Уровень  

значимости 

Констатирующий этап 10,48 10,32 97,5 0,596 

Контрольный этап 33,56 22,04 0,5 0,001 

На констатирующем этапе между экспериментальной и контрольной группой не было выяв-

лено значимых различий по исследуемым шкалам. 

На контрольном этапе между экспериментальной и контрольной группой существуют значи-

мые различия по шкале «психологический возраст» (U = 0,5, p < 0,001). Показатель в контрольной 

группе ниже, чем в экспериментальной группе. Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) нахо-

дится в зоне значимости. 

Табл. 6. Проверка значимости различий показателей в экспериментальной группе  

на контрольном этапе по сравнению с констатирующим по критерию Уилкоксона 

Шкалы  M ± SD Сдвиг средних 

«после минус до» 

Значение статисти-

ки T Уилкоксона 

Уровень зна-

чимости p 
До После 

Сенсорное развитие 15,08 33,84 18,76 32 0,01 

Речь 15,04 33,84 18,80 32 0,01 

Игровые навыки 17,00 33,88 16,88 23 0,01 

Наглядно-действенное 

мышление 

15,96 33,92 17,96 27 0,01 

Анализаторы 19,60 33,96 14,36 15 0,01 

Коммуникация 17,68 33,12 15,44 19 0,01 

Психологический возраст 10,76 35,04 24,28 69 0,01 

Таким образом, в экспериментальной группе существуют значимые различия по всем шка-

лам, на контрольном этапе все значения значимо выше, чем на констатирующем этапе. 

Табл. 7. Проверка значимости различий показателей в контрольной группе  

на контрольном этапе по сравнению с констатирующим по критерию Уилкоксона 

Шкалы  M ± SD Сдвиг средних 

«после минус до» 

Значение стати-

стики T Уилкоксона 

Уровень значи-

мости p 
До После 

Сенсорное развитие 18,24 19,12 0,88 0 0,01 

Речь 15,68 20,28 4,60 0 0,01 

Игровые навыки 15,32 19,68 4,36 0 0,01 

Наглядно-действенное 

мышление 

15,80 19,16 3,36 0 0,01 

Анализаторы 18,24 19,04 0,80 0 0,01 
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Коммуникация 16,32 19,04 2,72 0 0,01 

Психологический возраст 22,04 19,12 2,92 0 0,01 

Таким образом, в контрольной группе нет значимых различий показателей по всем шкалам 

на констатирующем и контрольном этапах. 

Информация о вычислении стандартизованного размера эффекта и индекса улучшения 

представлена в «Руководстве по верификации образовательных и социальных программ и техно-

логий в парадигме доказательного подхода в психологии и образовании». 

Выводы исследования 

Эффективность программы / технологии статистически доказана в отношении следующих 

психолого-педагогических характеристик (переменных, признаков и т. д.). 

1. Проблемы психофизиологического развития, определение психологического возраста: 

формирование первых предметных действий, ориентировка на функциональное назначение 

предметов, сформированность наглядно-действенного мышления. 

Результат: при совместном взаимодействии семьи и специалистов удалось выстроить 

комплекс встреч по программе и скорректировать имеющиеся нарушения у детей раннего возрас-

та, минимизировать разрыв психологического и физиологического возраста. Более того, на при-

мере контрольной группы установили, что трудности возникают и у нормотипичных детей, прохо-

дящих период адаптации к ДОУ. Мониторинг результатов деятельности педагогов адаптационных 

групп показал, что данная модель сопровождения является новой по содержанию и сопровожде-

нию семей. 

2. Ограничения жизнедеятельности: ограничения активности и возможности участия, т. е. 

трудности, возникающие при выполнении определенных действий или деятельности, отклонение 

самостоятельной практической деятельности от общепринятой возрастной нормы. 

Результат: благодаря данной диагностической методике и совместному взаимодействию 

оказана психолого-педагогическая помощь по основным активностям ребенка: научение, общие 

требования, самообслуживание и коммуникация. Это те трудности, которые актуальны в процессе 

развития современного ребенка. Запросы, поступающие от родителей, входят в число этих обла-

стей активностей. Благодаря исследованиям по данной характеристике разработан индивидуаль-

ный маршрут сопровождения семьи, в процессе 10 встреч формируются навыки взаимодействия 

ребенка с родителями для решения конкретной запрашиваемой ситуации. 

3. Трудности детско-родительских отношений: стили воспитания, измерение вовлеченности, 

независимости и социальных отношений в ежедневных жизненных ситуациях. 

Результат: положительная динамика в устранении причин нарушения отношений между 

родителями и детьми. Для каждой группы участников формулировались свои цели, конкретизи-

рующие общую. 

Реализация целей для родителей: 

• коррекция представлений о родительской роли и ролевом поведении; 

• снижение чувства фрустрированности собственными детьми; 

• повышение уверенности родителей в собственных возможностях; 

• понимание важности игр и эмоций в жизни детей и своей собственной; 

• понимание своих детей и закономерностей их развития; 

• формирование умений, необходимых для сотрудничества и доверительного общения с 

детьми. 

Анализ опроса родителей показал: 
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• обеспечение безопасной атмосферы, в которой дети могли бы открыто выражать свои чув-

ства, спонтанно играть, действовать. 

• представление детям возможности быть выслушанными. 

• положительный опыт реагирования и поведения в психотравмирующих ситуациях. 

• доверие к родителям. 

• обеспечение развития двигательной активности и спонтанности. 

4. Трудности углубленной диагностики и сопровождение семей: создание модели межве-

домственного взаимодействия. 

Результат: создание модели межведомственного взаимодействия специалистов образова-

ния и здравоохранения. Охват большего процента детей раннего возраста для выявления на 

ранних этапах нарушений и трудностей у детей. Экспертная оценка важности и результативности 

направления «Выездная служба ранней помощи». Возможность написания коллегиальных заклю-

чений, отслеживания динамики развития ребенка. 

Доказана возможность создания круга специалистов, распределения функционального по-

тенциала с учетом возможностей каждого специалиста. В течение 3 лет данная программа позво-

лила передать опыт в другие районы с положительной динамикой и возможностью расширения 

межмуниципального общения, привлечения еще более узких специалистов в совместную дея-

тельность по сопровождению семей, имеющих детей до 3 лет. 

Результат программы показывает положительную динамику: уже несколько муниципальных 

районов работают по данной модели сопровождения. Из 75 детей — у 70 детей выявили наруше-

ния, которые на ранних этапах развития удалось минимизировать и скорректировать. Охват тех 

семей и детей, которые не подозревали о трудностях, которые были выявлены. 

Табл. 8. Выявленные нарушения (за 3 года реализации программы) 

Нарушения, трудности Кол-во детей 

Нарушения зрительного анализатора 9 

Нарушения слухового анализатора 6 

Дети с интеллектуальными нарушениями разной степени 11 

Дети с РАС 2 

Сенсорные нарушения 13 

Дети с нарушениями речи 29 

Из каждого района были получены благодарственные письма от директоров образователь-

ных учреждений и родителей. 

В отношении каких исследованных психолого-педагогических характеристик эффект не вы-

явлен: у одной семьи минимальный сдвиг психолого-педагогических характеристик — нарушение 

стилей и стратегий воспитания, так как у родителя (только постинтернатного сопровождения) не 

развит материнский инстинкт. Но программа сопровождения не завершена. 

Ограничения результатов: нехватка узких специалистов для расширенного медицинского 

скрининга (например, детского ортопеда), специального оборудования на месте в районной поли-

клинике. 

Ограничения применения программы  

и предложения по ее дальнейшему применению и развитию 

На базе МБДОУ № 1 «Улыбка» пгт. Смирных при реализации грантового проекта создана 

Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Появилась возможность оказания психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 

1 года до 3 лет, находящимся в отдаленных от центра селах — при помощи инновационного под-
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хода, а именно «Выездной службы ранней помощи», которая позволила специалистам охватить 

больший процент семей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, ориентированной на 

раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное разви-

тие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику и/или снижение 

выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоро-

вья, повышение доступности образования для детей целевой группы. За несколько лет функцио-

нирования данной модели удалось выявить тяжелые нарушения, предотвратить и минимизиро-

вать трудности. 

Благодаря исследованиям мы доказали, что можно просмотреть трудности и нарушения у 

детей, посещающих дошкольную организацию. Очень часто особенности поведения не учитыва-

ются, так как группа является адаптационной. Это значит, программа эффективна и в ДОУ. 

Положительные показатели результативности реализации программы 

1. Обеспечение согласованности работы по выявлению, развитию и сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

района. 

2. Создание преемственности МБДОУ и СОШ, органов опеки и КДН по сопровождению се-

мей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ (показатель устойчивости проекта — до 2024 г.). 

3. Создание Выездной службы ранней помощи для семей, имеющих детей с особыми обра-

зовательными потребностями и рисками их возникновения. 

4. Усовершенствование нормативно-правовой базы системы диагностики, выявления и пси-

холого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

5. Увеличение процента охвата детей от 1 года до 3 лет диагностикой и ранним выявлением 

особых образовательных потребностей, комплексной коррекционно-развивающей помощью с 

3,7% до 42%. 

6. Организация системного подхода к сопровождению семей «группы риска». 

Дальнейшая работа: 

• расширение границ модели сопровождения, обмен опытом и практиками с разными города-

ми Дальнего Востока; 

• изучение специфики сопровождения семей «группы риска», имеющих детей раннего возрас-

та, подключение социальных служб и партнеров. 
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Под школьной тревожностью понимается состояние, которое сопровождается беспо-

койством, напряжением, неуверенностью и стрессом, связанным с учебной деятельно-

стью, социальными отношениями и поведением в школе. Современные исследования по-

казывают влияние высокого уровня школьной тревожности на самооценку и уверенность 

в себе у ученика, снижение у него учебной мотивации и результативности учебной дея-

тельности, а также на появление проблем в установлении отношений с одноклассника-

ми и учителями. В статье представлены результаты стандартизации модифицирован-

ной русскоязычной версии «Опросник школьной тревожности» Б. Филлипса. Выборку ис-

следования составили 2109 обучающихся школ Центрального и Приволжского федераль-

ных округов. Статистически доказана конструктная валидность теста. Конфирматор-

ный факторный анализ показал удовлетворительное соответствие эмпирических дан-

ных структуре опросника. Шкалы коррелируют между собой на среднем уровне, направ-

ления связей соответствуют ожидаемым. Статистически подтверждена внутренняя 

надежность всех шкал с помощью коэффициента альфа Кронбаха. Статистически дока-

зана дифференциальная валидность. Опросник может быть рекомендован педагогам-

психологам для изучения тревожности в школе. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, стандартизация теста, вали-

дизация теста, «Опросник школьной тревожности» Б. Филлипса. 



Егоренко Т.А., Лобанова А.В., Чумаченко Д.В.  
Опросник «Школьная тревожность» Б. Филлипса:  
результаты стандартизации русскоязычной версии  
«Тест школьной тревожности Филлипса» 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 3. С. 39–54 

Egorenko T.A., Lobanova A.V., Chumachenko D.V. 
“School Anxiety” Questionnaire by B. Phillips:  
Results of Standardization of the Russian-Language Version  
of the “Phillips School Anxiety Test” 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 3, pp. 39–54 

 

 
40 

 
 

 

Благодарности: авторы благодарят за помощь в организации сбора данных для иссле-

дования Клюеву Татьяну Николаевну, директора государственного бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр по-

вышения квалификации «Региональный социопсихологический центр» г. Самары, Драга-

нову Оксану Александровну, директора государственного областного бюджетного учре-

ждения Липецкой области «Центр «СемьЯ», Барковскую Юлию Владимировну, директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда». 

 

Для цитаты: Егоренко Т.А., Лобанова А.В., Чумаченко Д.В. Опросник «Школьная тревож-

ность» Б. Филлипса: результаты стандартизации русскоязычной версии «Тест школьной 

тревожности Филлипса» [Электронный ресурс] // Вестник практической психологии образо-

вания. 2023. Том 20. № 3. С. 39–54. DOI:10.17759/bppe.2023200303 

 

“School Anxiety” Questionnaire by B. Phillips:  

Results of Standardization of the Russian-Language 

Version of the “Phillips School Anxiety Test” 

Tatiana A. Egorenko 

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2934-5657, e-mail: egorenkota@mgppu.ru 

Anna V. Lobanova 

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8850-8647, e-mail: lobanovaav@mgppu.ru 

Dmitry V. Chumachenko 

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1007-5458, e-mail: chumachenkodv@mgppu.ru 

 

 

School anxiety is understood as a condition that is accompanied by anxiety, tension, uncertainty 

and stress related to educational activities, social relations and behavior at school. Modern re-

search shows the influence of a high level of school anxiety on a student’s self-esteem and self-

confidence, a decrease in his educational motivation and the effectiveness of educational activities, 

as well as the emergence of problems in establishing relationships with classmates and teachers. 

The article presents the results of standardization of the modified Russian-language version of the 

“School Anxiety” Questionnaire by B. Phillips. The study sample consisted of 2105 students from 

schools in the Central and Volga Federal Districts. The constructive validity of the test has been 

statistically proven. Confirmatory factor analysis showed satisfactory compliance of empirical data 

with the structure of the questionnaire. The scales correlate with each other at the average level, 

the directions of the connections correspond to the expected ones. The internal reliability of all 

scales was statistically confirmed using the Cronbach’s alpha coefficient. Differential validity has 
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been statistically proven. The questionnaire can be recommended to teachers-psychologists to 

study the problems of anxiety at school. 

Keywords: education system, participants in educational relations, students, psychological and 

pedagogical support, educational psychologist, professional standard. 
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Введение 

В современной школе дети проводят большую часть своего времени, учатся, общаются и 

развиваются. Следовательно, проблема создания психологически благополучной среды является 

актуальной в современном образовании. Одним из условий психологически благополучной обра-

зовательной среды является создание благоприятного климата, способствующего гармоничному 

эмоционально-личностному развитию обучающихся. Современные исследования показывают, что 

умеренная тревожность способствует повышению внимания, мотивации и активности школьника. 

Она помогает сосредоточиться на задаче, принять необходимые меры для ее решения и достичь 

поставленных целей. Однако, если уровень тревожности становится слишком высоким или дли-

тельным, это может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье школьника. 

Понятие тревожности является сложным и многогранным, и его понимание может разли-

чаться в зависимости от теоретического подхода. 

Так, по мнению А.М. Прихожан, тревожность — это «...тенденция человека испытывать по-

стоянное беспокойство, склонность переживать различные ситуации как угрожающие». Тревож-

ность является эмоциональным дискомфортом и предчувствием опасности, ее можно рассматри-

вать как устойчивое личностное состояние, которое сохраняется в течение длительного времени. 

Тревожность обладает своей собственной побудительной силой и проявляется в константных 

формах поведения, где преобладают компенсаторные и защитные механизмы. Высокий уровень 

тревожности способствует снижению результативности деятельности, сопровождая ее неадек-

ватным и противоречивым поведением личности [11]. А.М. Прихожан отмечает, что тревожность 

имеет возрастную специфику, которая отражается в ее источниках, содержании, формах компен-

сации и защиты. Независимо от наличия реальной угрозы или стойкого образования тревожности, 

существуют определенные области и объекты реальности, вызывающие повышенную тревогу у 

большинства детей в каждом возрастном периоде. Эти «возрастные пики тревожности» являются 

результатом существенных социогенных потребностей [9, c. 11]. 

Ч.Д. Спилбергер подходит к понятию тревожности с позиции ее стабильности и выраженно-

сти в образе жизни человека. Он считает, что тревожность может быть скрыта и не обнаружи-
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ваться непосредственно в поведении, но ее уровень можно определить по ощущению человеком 

опасности в окружающем мире. Люди с высоким уровнем тревожности более восприимчивы к 

опасностям и реагируют на них сильнее, чем люди с низким уровнем тревожности [14, 17]. 

Понятие «школьная тревожность» определяется как состояние беспокойства, напряжения и 

тревоги у обучающихся, которое может возникать в школьной среде. Это довольно распростра-

ненное явление, которое оказывает негативное влияние на академические успехи, эмоциональ-

ное благополучие и социальную адаптацию школьников. 

Факторы, которые могут способствовать возникновению школьной тревожности, довольно 

разнообразны и могут быть индивидуальными для каждого обучающегося. Вот некоторые из них: 

• академическое давление: высокие ожидания со стороны родителей, учителей или самого 

ученика могут вызывать тревогу и стресс. Страх провала, неудачи или получения низких 

оценок может привести к тревожности; 

• социальные факторы: проблемы взаимоотношений с одноклассниками, друзьями или учите-

лями, буллинг, изоляция или отвержение со стороны сверстников могут вызвать тревож-

ность у школьников; 

• семейные факторы: домашнее насилие, развод родителей, конфликты в семье или другие 

стрессовые события могут повлиять на эмоциональное состояние ребенка и вызвать школь-

ную тревожность; 

• перфекционизм: стремление быть идеальным, страх совершить ошибку или не соответство-

вать ожиданиям может привести к тревожности; 

• низкая самооценка: негативное представление о себе, недостаток уверенности в собствен-

ных способностях и навыках способствует возникновению школьной тревожности [4]; 

• школьные изменения: переход в новую школу, изменение расписания, новые требования и 

ожидания могут вызвать тревогу у школьников. 

Важно отметить, что каждый ребенок уникален, и факторы, вызывающие школьную тревож-

ность, могут различаться. Понимание этих факторов и предоставление поддержки и помощи 

школьникам с тревожностью является важной задачей для педагогов-психологов, педагогов и ро-

дителей. 

Психолого-педагогические исследования школьной тревожности имеют целью понять при-

чины и последствия этого состояния, а также разработать эффективные стратегии предотвраще-

ния тревожности у школьников. 

Так, исследования Б.И. Кочубей, Е.В. Новиковой показывают, что школьная тревожность 

может быть связана с различными факторами, включая семейную среду, социальную поддержку 

и уровень самооценки [7]. 

В исследованиях А.М. Прихожан [9, 11], В.И. Долговой [5], Е.Г. Ожеговой [8] и др. обнаруже-

но, что высокий уровень тревожности школьников связан с низким уровнем их самооценки, что 

приводит к формированию проблем в поведении и учебной деятельности. Эти результаты под-

черкивают необходимость разработки программ, направленных на снижение тревожности и под-

держку эмоционального благополучия обучающихся. 

Исследование, проведенное Э. Хиллом, показало, что тревожность у школьников может 

быть связана с перфекционизмом и страхом неудачи. Перфекционизм — это стремление к дости-

жению высоких стандартов и отсутствию ошибок во всем, что делает человек. Школьники, кото-

рые обладают высоким уровнем перфекционизма, обладают высоким уровнем тревожности, они 

очень зависимы от оценки окружающих, чрезмерно ориентированы на свои успехи и глубоко пе-

реживают ситуацию неудачи. Страх неудачи возникает у школьников с высоким уровнем перфек-

ционизма, когда они боятся не соответствовать высоким ожиданиям окружающих, которые они 

накладывают на себя [15]. 
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Е.А. Емельянова, И.А. Голованова в своем исследовании отмечают, что под высоким уров-

нем тревожности понимается состояние школьника, в котором проявляется сочетание различных 

эмоций, оказывающих влияние на его способность устанавливать и поддерживать социальные 

отношения, а также на его физическое состояние и функционирование познавательных процессов 

и поведения. Кроме того, высокий уровень тревожности может негативно сказываться на форми-

ровании самооценки ученика, его успехах и статусе в классе. Авторы отмечают, что проявление 

высокой тревожности у ребенка может свидетельствовать о его недостаточной эмоциональной 

адаптированности к определенным социальным ситуациям [6]. 

Обзор исследований позволяет лучше понять природу школьной тревожности и ее послед-

ствий для обучающихся, а также помогает определить эффективные стратегии и программы для 

снижения тревожности и поддержки эмоционального благополучия в школьной среде. 

В 1987 году американский психолог, профессор Биман Филлипс [16, 18] создал методику для 

оценки уровня тревожности обучающихся в школе. В процессе создания инструмента, измеряю-

щего школьную тревожность, он провел многочисленные исследования с другими специалистами 

в области психологии и педагогики, чтобы определить наиболее важные факторы, связанные с 

ней. На основе этих исследований Б. Филлипс разработал список вопросов, которые оценивают 

различные аспекты школьной тревожности: социальный стресс, фрустрация в достижении успеха, 

страх самовыражения, ситуация проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружа-

ющих, физиологическая сопротивляемость стрессу, отношения с учителями и общая тревожность 

в школе. С течением времени тест Б. Филлипса стал очень популярен и широко используется как 

зарубежными, так и отечественными исследователями в области образования для оценки тре-

вожности обучающихся в школе. Такую популярность тест заслужил именно благодаря возможно-

сти многогранного измерения школьной тревожности. 

Проблема исследования 

Ряд исследователей (Н.А. Борисова, О.А. Белобрыкина, Н.А. Гейдебрехт, Т.К. Штайц) отме-

чают низкую доказательность результатов, полученных при помощи диагностической методики 

«Опросник школьной тревожности» Б. Филлипса. Одним из центральных аргументов является от-

сутствие информации об адаптации русскоязычной версии методики [1]. При этом тест Б. Фил-

липса очень востребован среди школьных психологов, психологов-практиков для изучения про-

блемы тревожности в школьном возрасте (Н.А. Борисова, Т.В. Гузанова) [1, 3]. Таким образом, в 

ответ на запросы практики возникла необходимость в проведении стандартизации, валидизации и 

модификации опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» для обеспечения доказатель-

ности полученных результатов. 

Целью данного исследования явилась стандартизация, валидизация и модификация опрос-

ника «Тест школьной тревожности Филлипса». 

Метод 

Участники исследования 

Всего в исследовании приняли участие 2109 обучающихся школ Центрального федерально-

го округа и Приволжского федерального округа, из них 336 чел. (15,93%) — школьники 3-х клас-

сов, 380 чел. (18,02%) — школьники 4-х классов, 337 чел. (15,98%) — школьники 5-х классов, 390 

чел. (18,49%) — школьники 6-х классов, 291 чел. (13,80%) — школьники 7-х классов, 375 чел. 

(17,78%) — школьники 8-х классов. Среди всех участников исследования 51,4% (N=1084) были 

женского пола, 48,6% (N=1021) — мужского. Возраст участников исследования в среднем составил 

11,4 года (медиана = 11 лет, стандартное отклонение = 1.71; минимум 8 лет, максимум 15 лет). Со-

циодемографические характеристики обучающихся разных классов приведены в таблице 1. 

Табл. 1. Социодемографические характеристики респондентов (N = 2109) 
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Класс 3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего 

Количество испытуемых, 

(обучающихся) учащихся в 

данном классе 

336 380 337 390 291 375 2109 

Процент от всей выборки 15,9% 18,0% 16,0% 18,5% 13,8% 17,8% 100% 

Пол 

Женский 150 198 178 221 146 191 1084 (51,4%) 

Мужской 186 182 156 168 145 184 1021 (48,4%) 

Пропущено   3 1   4 (0,2%) 

Численность населения в пункте проживания 

Малый город или поселок 

(до 50 тыс. чел.) 

184 117 178 145 113 137 874 (41,4%) 

Средний город  

(от 50 до 100 тыс. чел.) 

10 11 71 68 19 15 194 (9,2%) 

Большой город  

(от 100 до 250 тыс. чел.) 

11 29 20 13 48 48 169 (8,0%) 

Крупный город  

(от 250 тыс. до 1 млн чел.) 

4 79 0 78 56 81 298 (14,1%) 

Крупнейший город  

(свыше 1 млн чел.) 

127 144 68 86 55 94 574 (27,2%) 

Тип поселения, в котором проживает обследуемый 

Городское 260 320 225 329 275 343 1752 (83,1%) 

Сельское 76 60 112 61 16 32 357 (16,9%) 

Область 

Липецкая область 54 120 112 138 78 120 622 (29,5%) 

Московская область 21 40 73 64 67 63 328 (15,6%) 

Самарская область 261 220 152 188 146 192 1159 (55,0%) 

Методики 

Участники исследования заполняли опросник «Тест школьной тревожности Филлипса» (Го-

ловей Л.А., Рыбалко Е.Ф., 2002) [2], состоящий из 58 утверждений. Для определения критериаль-

ной и дифференциальной валидности использовалась методика «Косвенное измерение системы 

самооценок» (КИСС) (Федотова Е.О., Соколова Е.Т., 1982, 1984) [12, 13]. КИСС представляет со-

бой импрессивную проективную методику, направленную на получение общих представлений о 

системе самооценки личности. Особо значимым ресурсом данной методики для реализуемого 

исследования явилась диагностическая возможность теста изучить не только самооценку, но и ее 

компоненты: когнитивный и эмоциональный. Стимульный материал методики представляет собой 

десять карточек со схематичным изображением лица. Процедура эксперимента состояла из ран-

жирования «лиц» по определенным параметрам. При обработке результатов подсчитывались ко-

эффициенты корреляции между ранжировкой «нравится» и ранжировкой «похожесть на себя». 

Основанием для использования методики «Косвенное измерение системы самооценок» 

(КИСС) стали результаты исследований А.М. Прихожан о связи тревожности и самооценки. В ис-

следованиях А.М. Прихожан отмечено: «Анализ представлений о механизмах порождения устой-

чивой тревожности вследствие внутриличностного конфликта, «размещаемого» в Я-концепции, 

свидетельствует о том, что как бы ни понимался конфликт — как противоречие между Я-

идеальным и Я-реальным или как расхождение между высотой самооценки и уровнем притяза-

ний, — возникновение тревожности — сигнал опасности для удовлетворения этой потребности, а 

закрепление тревожности, по-видимому, — показатель того, что эта потребность, как и другие по-
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требности Я, — не удовлетворены» [10, с. 3–4], а также: «В качестве важнейшего источника тре-

вожности … выделяется внутренний конфликт, преимущественно конфликт, связанный с отноше-

нием к себе, самооценкой, Я-концепцией» [10, с. 97]. 

Кроме того, педагоги-психологи получили маршрутные карты для сопровождения процедуры 

сбора данных. На каждого обучающегося заполнялся паспорт участника обследования. 

Процедура исследования 

Исследование проводилось в компьютерной форме в группах от 12 до 20 человек одновре-

менно по всем методикам, которые предъявлялись последовательно. Время тестирования не 

превышало 35 минут. Родители давали в письменной форме информированное согласие на уча-

стие ребенка в исследовании. Предъявлению инструкции к опроснику «Тест школьной тревожно-

сти Филлипса» предшествовало общее мотивирующее обращение: «Приглашаем тебя принять 

участие в исследовании школьной жизни и отношений между одноклассниками. Твои ответы по-

могут понять, как нужно улучшить условия обучения и как сделать время, проводимое в школе, 

интересным и полезным. Твое мнение важно!» 

Сбор эмпирических данных осуществлялся с сентября 2022 года по апрель 2023 года. 

Результаты исследования 

Конструктная валидность 

Поскольку конфирматорный факторный анализ по авторским шкалам не дал результатов, а 

также результаты анализа внутренней согласованности (альфа Кронбаха) выявили проблемные 

вопросы, было принято решение пересмотреть существующие шкалы на основе анализа литера-

туры [1], экспертной оценки, а также результатов эксплораторного факторного анализа (метод 

главных компонент, вращение Варимакс), представленных в таблице 2. Вопросы, показавшие 

низкую корреляцию с остальными пунктами, были исключены из шкалы № 2 «Переживания соци-

ального стресса»: вопрос № 20 («Похож ли ты на своих одноклассников?») и вопрос № 36 («Помо-

гает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?»). Остальные 

вопросы соответствуют параметрам шкал, следовательно, названия шкал остались прежними: 

• шкала 1. Общая тревожность в школе; 

• шкала 2. Переживание социального стресса; 

• шкала 3. Фрустрация достижения успеха; 

• шкала 4. Страх самовыражения; 

• шкала 5. Страх ситуации проверки знаний; 

• шкала 6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

• шкала 7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

• шкала 8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Табл. 2. Матрица факторных нагрузок (метод главных компонент, вращение Варимакс), 

отражающая структуру «Опросника школьной тревожности» Б. Филлипса  

(N = 2109, 58 пунктов) 

 Фактор  

 1 2 3 4 5 6 7 8 Общность 

v1               0,635  0,497  

v2 0,554        0,313        0,473  

v3         0,336      0,561  0,456  

v4           0,644      0,404  

v5   0,541              0,560  

v6         0,583        0,535  
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v7 0,631                0,479  

v8 0,483                0,530  

v9 0,672                0,433  

v10   0,606              0,520  

v11         –0,542        0,573  

v12                 0,671  

v13       0,505          0,552  

v14 0,716                0,423  

v15   0,424              0,580  

v16 0,553                0,589  

v17         0,433        0,564  

v18       0,344          0,643  

v19   0,604              0,524  

v20             0,494    0,638  

v21 0,397      0,342  0,321        0,527  

v22     0,462            0,612  

v23 0,320          0,561      0,487  

v24     0,627            0,485  

v25     0,320  –0,507          0,567  

v26 0,542      0,328          0,541  

v27       0,573          0,566  

v28 0,630                0,525  

v29   0,485              0,566  

v30     0,556            0,627  

v31   0,458          0,377    0,543  

v32       0,346          0,748  

v33   0,421              0,572  

v34 0,394      0,318      0,352    0,535  

v35     0,637            0,496  

v36     0,567            0,626  

v37       0,326      0,417    0,536  

v38     0,548        –0,308    0,477  

v39     0,653            0,537  

v40 0,365                0,579  

v41   –0,394              0,723  

v42   0,608              0,533  

v43     0,687            0,427  

v44     0,576            0,562  

v45   0,633              0,495  

v46       0,417          0,633  
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v47 0,521                0,560  

v48 0,441            0,364    0,513  

v49 0,332        0,426        0,553  

v50 0,623                0,520  

v51 0,582                0,538  

v52 0,604                0,512  

v53 0,614                0,465  

v54 0,314  0,361        0,527      0,462  

v55 0,347        0,368        0,547  

v56 0,554          0,369      0,471  

v57 0,421          0,322      0,565  

v58 0,686                0,487  

Конфирматорный факторный анализ по шкалам показал хорошую согласованность априор-

ной модели с данными для выборки в целом (метод WLSM, CFI — 0.963, TLI — 0.96, RMSEA — 

0.045). 

Описательная статистика и внутренняя согласованность 

Описательные статистики новых шкал представлены в таблице 3 для всей выборки 

(N = 2109). Сравнение средних по классам представлено в разделе «критериальная и дифферен-

циальная валидность». 

Табл. 3. Описательные статистики, показатели надежности и нормальности шкал 

«Опросник школьной тревожности» Б. Филлипса 

Название шкал  

(количество вопросов) 

Среднее Медиана Стандартное 

отклонение 

Альфа 

Кронбаха 

Критерий  

Шапиро — Уилка 

Шкала 1 (25) 26,0 25 17,00 0,920 <  ,0001 

Шкала 2 (11) 10,7 10 6,62 0,730 <  ,0001 

Шкала 3(10) 10,9 11 4,39 0,710 <  ,0001 

Шкала 4 (9) 9,7 9 6,34 0,783 <  ,0001 

Шкала 5 (8) 9,2 9 6,25 0,814 <  ,0001 

Шкала 6 (7) 7,0 6 4,71 0,706 <  ,0001 

Шкала 7 (10) 9,0 8 7,43 0,849 <  ,0001 

Шкала 8 (6) 6,5 6 3,47 0,473 <  ,0001 

Как видно из таблицы 3, все шкалы имеют высокую внутреннюю согласованность и только 

шкала 8 — слабую. Однако при удалении любого пункта из нее коэффициент альфа Кронбаха 

снижается. 

Согласно критерию Шапиро — Уилка, распределение баллов не подчиняется нормальному 

закону распределения. Это типичная ситуация для больших выборок, для большинства шкал ги-

стограммы несимметричны, поэтому в дальнейших расчетах использованы непараметрические 

статистические критерии. 

Корреляции между шкалами 

Все шкалы значимо (p < 0,001) положительно коррелируют между собой. При этом наиболее 

высокие и низкие корреляции содержательно интерпретируются, что говорит о конструктной ва-
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лидности теста. Корреляционная матрица, отражающая взаимосвязи между шкалами опросника 

«Тест школьной тревожности Филлипса», приведена в таблице 4. 

Табл. 4. Показатели взаимосвязи (коэффициенты корреляции Спирмена)  

между шкалами опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» 

Шкалы S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

S1 —        

S2 0,594 —       

S3 0,638 0,612 —      

S4 0,911 0,552 0,528 —     

S5 0,894 0,488 0,554 0,793 —    

S6 0,779 0,532 0,605 0,702 0,744 —   

S7 0,917 0,549 0,608 0,797 0,813 0,693 —  

S8 0,506 0,456 0,533 0,457 0,463 0,645 0,493 — 

Примечание. S1 — общая тревожность в школе, S2 — переживание социального стресса, S3 — 

фрустрация достижения успеха, S4 — страх самовыражения, S5 — страх ситуации проверки зна-

ний, S6 — страх не соответствовать ожиданиям окружающих, S7 — низкая физиологическая со-

противляемость стрессу, S8 — проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Оценка взаимосвязей между различными шкалами методики показала, что: 

• шкала 1 умеренно прямо коррелирует со шкалами 2, 3, 8, высоко прямо коррелирует со 

шкалами 4, 5, 6, 7; 

• шкала 2 умеренно прямо коррелирует со всеми шкалами; 

• шкала 3 умеренно прямо коррелирует со всеми шкалами; 

• шкала 4 умеренно прямо коррелирует со шкалой 8, высоко прямо коррелирует со шкалами 

5, 6, 7; 

• шкала 5 умеренно прямо коррелирует со шкалой 8, высоко прямо коррелирует со шкалами 

6, 7; 

• шкала 6 умеренно прямо коррелирует со школами 7, 8; 

• шкала 7 умеренно прямо коррелирует со шкалой 8. 

Все корреляции являются ожидаемыми и теоретически объяснимыми. 

Критериальная и дифференциальная валидность 

Для проверки критериальной валидности методики с помощью критерия Спирмена рассчи-

таны корреляции всех шкал опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» со шкалами ме-

тодики «Косвенное измерение системы самооценок» (КИСС). В таблице 5 представлены резуль-

таты по релевантным опроснику показателям других методик: по восьми шкалам «Тест школьной 

тревожности Филлипса» и показателям методики КИСС. 

Табл. 5. Коэффициенты корреляции Спирмена между шкалами  

опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» и методики  

«Косвенное измерение системы самооценок» (КИСС) (N = 2109) 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Нравится —  

похож на меня 

–0,130*** 0,004 –0,008 –0,122*** –0,165*** –0,093*** –0,080*** –0,036 

Эмоциональный 

компонент 

–0,130*** 0,095** 0,063* –0,147*** –0,183*** –0,085** –0,050 0,053 
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Когнитивный 

компонент 

–0,162*** 0,058 –0,017 –0,190*** –0,207*** –0,139*** –0,067* 0,029 

Примечание: уровень значимости *** — 0,001, ** — 0,01, * — 0,05. 

Для дифференциальной валидности с помощью критерия Манна — Уитни выявлены значи-

мые различия по контекстным параметрам, таким как пол, место проживания (город, сельская 

местность), класс, область проживания. 

Девочки от мальчиков значимо отличаются по шкалам: 

• общая тревожность (1), 

• страх самовыражения (4), 

• страх ситуации проверки знаний (5), 

• низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (7). 

Показатели по данным шкалам значимо выше у девочек (критерий Манна — Уитни, p < 0,01). 

Показатели по шкале «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» (8) не сильно отличаются, 

но значимо выше у мальчиков (критерий Манна — Уитни, p < 0,05). 

По критерию Манна — Уитни, обучающиеся в городах значимо отличаются от обучающихся 

в сельских школах. По шкале «Фрустрация достижения успеха» (3) в сельских школах показатели 

значимо ниже (p = 0,01). По шкале «Страх ситуации проверки знаний» (5) в сельских школах пока-

затели значимо выше (p < 0,05;). По шкале «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» (8) в 

сельских школах значимо ниже (p < 0,001). 

По всем шкалам, кроме третьей «Фрустрация достижения успеха», выявлены значимые 

различия по фактору класса. В таблице 6 представлены результаты однофакторного анализа 

Краскела — Уоллиса и пример изменения средних по первой шкале «Общая тревожность». Обу-

чающиеся 3-х и 4-х классов демонстрируют значимо более высокие показатели тревожности, чем 

обучающиеся других классов. 

Табл. 6. Результаты непараметрического однофакторного анализа  

по фактору номер класса и пример зависимости по первой шкале 

Шкала  df p 

 

S1 37,79 5 < ,0001 

S2 14,94 5 0,0106 

S3 4,40 5 0,4936 

S4 28,81 5 < ,0001 

S5 29,29 5 < ,0001 

S6 20,63 5 0,0010 

S7 32,04 5 < ,0001 

S8 17,47 5 0,0037 

В Московской области тревожность по всем шкалам значимо ниже (Краскел — Уоллис, 

p < 0,01), чем в Липецкой и Самарской, которые друг от друга почти не отличаются. 

Расчет нормативных значений 

Станайны и нормы по шкалам опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» рассчи-

тывались как 4, 11, 23, 40, 60, 77, 89 и 96-й процентили. Это корректно даже в случае нормального 

распределения. Результаты представлены в таблице 7. 
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Табл. 7. Станайны и нормы для шкал опросника Филлипса по выборке в целом 

Шкала Станайны и нормы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Очень 

низкий 

Ниже среднего Средний Выше среднего Очень 

высокий 

1 0 1–4 5–11 12–20 21–30 31–40 41–48 49–58 > 59 

2 0 1–3 4–5 6–9 10–12 13–15 16–19 20–24 > 25 

3 0–3 4–6 7–8 9 10–12 13–14 15–17 18–19 > 19 

4 0 1–2 3–4 5–8 9–11 12–15 16–18 19–21 > 21 

5 0 1 2–4 5–7 8–11 12–14 15–17 18–21 > 21 

6 0 1 2–3 4–5 6–8 9–11 12–13 14–16 > 16 

7 0 1 2 3–6 7–10 11–15 16–19 20–24 > 24 

8 0–1 2–3 4 5–6 7 8–9 10–11 12–13 > 13 

Обсуждение результатов 

В результате реализованного исследования и содержательного анализа названий шкал и 

входящих в эти шкалы вопросов оригинального опросника «Тест школьной тревожности Филлип-

са» в опросник «Школьная тревожность» Б. Филлипса внесены некоторые изменения: из шкалы 2 

«Переживание социального стресса» исходного варианта опросника «Тест школьной тревожности 

Филлипса» исключен вопрос № 20 «Похож ли ты на своих одноклассников?» и вопрос № 36 «По-

могает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?». Таким об-

разом, шкала № 2 опросника «Школьная тревожность» Б. Филлипса содержит 9 вопросов. Назва-

ние шкал в опроснике «Школьная тревожность» Б. Филлипса соответствует названию шкал ис-

ходного варианта опросника «Тест школьной тревожности Филлипса», так как содержательно во-

просы, входящие в шкалы, полностью отражают их название; рассчитаны нормативные показате-

ли тревожности по классам. 

Значимые положительные корреляции между всеми шкалами исходного опросника «Тест 

школьной тревожности Филлипса» вполне объяснимы — тревожность как индивидуальная психо-

логическая характеристика проявляется во всех аспектах школьной жизни. Самые высокие коэф-

фициенты корреляции обнаруживаются между шкалами (1) «Общая тревожность», (4) «Страх са-

мовыражения», (5) «Страх ситуации проверки знаний» и (7) «Низкая физиологическая сопротив-

ляемость стрессу», что отражает наиболее значимые для обучающихся 3–8-х классов проблемы. 

Отдельного обсуждения требует шкала (8) «Проблемы и страхи в отношениях с учителями». 

Данная шкала продемонстрировала самую низкую надежность согласно альфа Кронбаха, а также 

самые низкие корреляции с другими шкалами опросника. На наш взгляд, это связано с тем, что 

испытуемые в ситуации группового тестирования в школе под присмотром учителя могли давать 

социально значимые ответы на вопросы: «Доволен ли ты тем, как к тебе относится учитель?», 

«Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?» и другие. 

Выявленные связи самооценки и ее компонентов с тревожностью, представленные в табли-

це 5, например, отрицательные связи самооценки со шкалами 1, 4, 5, 6, 7 опросника «Тест школь-

ной тревожности Филлипса» говорят о том, что чем ниже показатели общей степени самоприня-

тия обучающимся, тем выше показатели тревожности ребенка, связанной с переживанием ситуа-

ций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 

своих возможностей, переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, 

достижений, возможностей, оценок, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрес-
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согенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

Отрицательные связи компонентов самооценки (эмоционального и когнитивного) демон-

стрируют аналогичную картину с общей самооценкой (кроме связи эмоционального компонента 

самооценки и шкалы № 7 «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу»). 

Таким образом, низкая самооценка собственной компетенции и эмоционально- ценностного 

отношения к себе способствует росту тревожности. 

Также выявлены прямые связи эмоционально-ценностного отношения к себе (эмоциональ-

ный компонент самооценки) и тревожности по шкалам (2) «Переживания социального стресса» и 

(3) «Фрустрация потребности в достижении успеха». Данный факт указывает на то, что при высо-

ких показателях эмоционально-ценностного отношения к себе растет уровень тревожности в 

межличностных отношениях со сверстниками, в ситуациях достижения успеха, высокого резуль-

тата. Стремление соответствовать своим собственным высоким представлениям о себе в ситуа-

циях общения со сверстниками способствует постоянному психоэмоциональному напряжению, 

провоцируя тревожность. Стремление соответствовать своим собственным высоким представле-

ниям о себе, постоянные сомнения в правильности своих мыслей, действий, провоцируя тревож-

ность, не позволяют в полной мере удовлетворять потребность в самораскрытии, достижении 

успеха. 

Полученные результаты согласуются с рядом исследований, в которых указывается на от-

рицательную связь самооценки и тревожности у младших школьников и подростков, на нелиней-

ность связи тревожности и самооценки, а также на то, что важнейшим источником тревожности 

выступает внутренний конфликт, связанный с отношением к себе, самооценкой, а также конфликт 

компонентов (эмоционального и когнитивного) самооценки (Прихожан А.М., Кочубей Б.И., Новико-

ва Е.В., Донскова Е.С., Федотова Е.О.). 

Результаты проверки дифференциальной валидности продемонстрировали более высокие 

показатели тревожности у девочек, чем у мальчиков, связанной с негативными эмоциональными 

переживаниями ситуаций самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих воз-

можностей, проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей, а также осо-

бенностями психофизиологической организации, снижающей приспособляемость к ситуациям 

стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирова-

ния. При этом тревожность, связанная с отношением с учителями, значимо выше у мальчиков. 

Возможно, это объясняется тем, что для мальчиков в большей степени характерно ассертивное, 

уверенное поведение, а девочки демонстрируют уступчивость, застенчивость и т. д. 

Результаты проверки дифференциальной валидности позволили установить, что тревож-

ность обучающихся сельских школ связана с ситуациями проверки знаний, тогда как тревожность, 

связанная с остальными ситуациями обучения, имеет показатели значимо ниже в сравнении с 

обучающими городских школ. Возможно, это объясняется малокомплектностью сельских школ и, 

соответственно, более узким кругом межличностного взаимодействия обучающихся. 

Результаты дифференциальной валидности по критерию «класс» вполне ожидаемы и со-

гласуются с рядом исследований (Прихожан А.М.). 

Выводы 

1. На репрезентативной выборке обучающихся 3–8-х классов проведена стандартизация 

модифицированной версии опросника «Тест школьной тревожности Филлипса» — «Школьная 

тревожность» Б. Филлипса. Статистически подтверждена конструктная валидность. Методом 

конфирматорного факторного анализа подтверждено хорошее соответствие модели данным. 

2. Коэффициенты альфа Кронбаха показывают, что шкалы опросника имеют высокую внут-

реннюю согласованность. 
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3. Статистически доказана критериальная и дифференциальная валидность опросника для 

обучающихся 3–8-х классов. 

4. Рассчитаны станайны и нормативные значения тревожности для обучающихся 3–8-х 

классов для всех шкал. 

5. Опросник может быть рекомендован школьным психологам для применения в практике 

психолого-педагогического сопровождения разных групп школьников в целях мониторинга и под-

держки стратегий, направленных на создание благоприятных условий развития обучающихся. 
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Статья направлена на описание и раскрытие возможностей психологической игры в раз-

витии личностных ресурсов в профилактике суицидального поведения обучающихся. 

Проведенное нами ранее эмпирическое исследование личностных ресурсов обучающихся 

образовательной организации с различным уровнем суицидальной активности показало, 

что ключевыми личностными ресурсами, позволяющими нивелировать риск развития су-

ицидального поведения, являются жизнестойкость, социальный интеллект и оптимизм. 

В соответствии с полученными в исследовании результатами для развития личностных 

ресурсов обучающихся как условия профилактики суицидального поведения нами была 

разработана психолого-педагогическая программа с элементами игропрактики «Сегодня 

про счастливое завтра». Реализация программы позволила достигнуть существенных 

изменений у обучающихся по уровню выраженности личностных ресурсов, а также зна-

чительно снизить суицидальный риск. Таким образом развивающая психолого-

педагогическая программа «Сегодня про счастливое завтра» органично вплетается в 

систему профилактики суицидального поведения обучающихся в образовательной орга-

низации, являясь элементом первичной профилактики. 

Ключевые слова: психологическая игра, личностные ресурсы, суицидальное поведение, 

профилактика, психолого-педагогическая технология. 
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но-методическая разработка и апробация единого комплекта методик для оценки риска 

суицидального поведения обучающихся в целях организации психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях (общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высше-

го образования), включая цифровую версию». 
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The article is aimed at describing and revealing the possibilities of the psychological play in the de-

velopment of personal resources in the prevention of suicidal behavior of students. Our earlier em-

pirical study of the personal resources of students of an educational organization with different lev-

els of suicidal activity showed that the key personal resources that help to level the risk of develop-

ing suicidal behavior are resilience, social intelligence and optimism. In accordance with the results 

obtained in the study, for the development of students’ personal resources as a condition for the 

prevention of suicidal behavior, we have developed a psychological and pedagogical program with 

elements of the gaming practice “Today is about a happy tomorrow”. The implementation of the 

program made it possible to achieve significant changes in students in terms of the level of expres-

sion of personal resources, as well as significantly reduce the suicide risk. Thus, the developing 

psychological and pedagogical program “Today about a happy tomorrow” is organically interwoven 

into the system of prevention of suicidal behavior of students in an educational organization, being 

an element of primary prevention. 

Keywords: psychological game, personal resources, suicidal behavior, prevention, psychological 

and pedagogical technology. 
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methodological development and testing of a single set of methods for assessing the risk of suicid-

al behavior of students in order to organize psychological and pedagogical support in educational 

organizations (general education organizations, professional educational organizations, education-

al organizations of higher education), including the digital version”. 
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Подростки, воспитанные в современной культуре, имеют много скрытых за фасадом внешнего 

благополучия проблем, которые они «приносят» с собой в образовательные организации. Образо-

вательная среда наиболее перспективна в плане профилактики, так как менее латентна, облада-

ет большей информативностью, открытостью для превентивного вмешательства и имеет возмож-

ность организовывать планомерную целенаправленную работу по формированию жизнестойкости 

ребенка, раскрытию его потенциала, освоению способов преодоления проблем. Школа имеет ре-

сурс в виде команды специалистов, которая может оказать комплексную помощь при возникнове-

нии проблем как обучающимся, так и семье — в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организуя и направляя взаимодействие членов семьи, просвещая 

родителей и лиц, их замещающих, предлагая принципы, формы и методы воспитания [4]. 

В соответствии с Концепцией развития психологической службы в образовании, а также 

планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года — в целях обеспечения безопасности детей — одной из ключевых задач является реализа-

ция мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. В том числе — детских 

суицидов, поскольку с увеличением динамики развития современного общества увеличивается 

социально-психологическая напряженность, и как следствие — подростковые девиации. 

В первичной профилактике рискованного поведения обучающихся наиболее распростра-

ненной формой мероприятий являются психологические игры. Именно психологическая игра как 

форма профилактики позволяет создать условия для формирования у обучающихся позитивного 

образа будущего, развития самомотивации, позволяющей получать удовольствие от собственной 

деятельности [2]. Игра как форма развивающего взаимодействия позволяет понять, что вовле-

ченность влияет на результат происходящего, а также позволяет сформировать навыки бескон-

фликтной коммуникации в группе сверстников и нивелировать условия, стимулирующие развитие 

тревоги и ощущения беспомощности. 

Возможности психологической игры также можно применять в профилактике суицидального 

риска. Такие возможности могут быть реализованы посредством механизмов превентивного воз-

действия, таких как отсутствие запрета, формирование позитивных установок при полном отказе 

от запугивающей информации, предложение альтернативного способа самореализации и ощу-

щения самоэффективности. В целом, применение психологической игры в профилактической де-

ятельности среди обучающихся позволяет максимально использовать возможности образова-

тельного процесса, в том числе воспитательные мероприятия, выводить в приоритет первичную 

профилактику, использовать ресурс командной работы, поддерживать высокий уровень компе-

тенций педагогических работников в вопросах профилактики, поскольку игры могут быть реализо-

ваны не только психологами, но и педагогами, классными руководителями [3]. Педагог-психолог 

может использовать в своей деятельности психологическую игру как деятельность, когда игра вы-

ступает не средством достижения оторванной от нее цели, а полем, без которого нет результата. 
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Таким образом, психологическая игра в решении вопросов профилактики суицидального поведе-

ния выступает как непрямая интервенция в системе опережающей позитивной профилактики, 

позволяющая в психологически безопасных условиях формировать, развивать и укреплять лич-

ностные ресурсы, повышающие психологическую устойчивость личности. 

На основании вышеизложенных положений, а также в соответствии с результатами эмпири-

ческого исследования, проведенного нами среди обучающихся образовательных организаций в 

2021–2023 гг., показавшего, что основными ресурсами личности, составляющими антисуицидаль-

ный потенциал, являются жизнестойкость, эмоциональный интеллект и оптимизм [1], нами была 

разработана развивающая психолого-педагогическая программа, реализуемая в форме психоло-

гической игры «Сегодня про счастливое завтра». Программа направлена на развитие личностных 

ресурсов, позволяющих формировать психологическую устойчивость к факторам суицидального 

риска. 

Профилактическая направленность психологической игры подкреплена идеями В.А. Бехте-

рева, И.Г. Гордона, А.Г. Трахтенберга, Л.Н. Куликовой о возможности развития внутренней само-

стабилизации и самоукреплении личности как инструмента самозащищенности от внешних и 

внутренних фрустрирующих факторов и средства ее самоадаптации к жизненным трудностям [3]. 

Кроме того, видение проблемы профилактики суицидального поведения через призму концепции 

А.Г. Амбрумовой, рассматривающей суицид как следствие дезадаптации личности в условиях пе-

реживаемого ею микросоциального конфликта, позволяет осмыслить возможности его профилак-

тики через формирующее позитивное воздействие на микросоциум личности, а также посред-

ством создания благоприятной принимающей социальной среды как внешнего ресурса для лич-

ности [5]. 

Психологический механизм действия программы представлен единством процессов ре-

троспективной и проспективной рефлексии, который реализуется в стремлении обучающегося 

в ходе приобретения нового опыта к наиболее полному осознанию и развитию своих личностных 

возможностей. Ретроспективная рефлексия осуществляется посредством анализа событий, вы-

полненной деятельности, результата реализованных мероприятий, тогда как проспективная ре-

флексия реализуется в последующих размышлениях о предстоящей деятельности, связана с 

планированием, представлениями о стратегиях деятельности, выборе самых эффективных спо-

собов ее реализации, а также с прогнозированием возможных результатов. Указанные процессы 

отвечают потребностям подросткового периода и стимулируют активацию деятельности, направ-

ленной на расширение личных границ, развитие личностных ресурсов, приобретение новых воз-

можностей для самоактуализации и самореализации. 

Программа «Сегодня про счастливое завтра» основана на принципах позитивной профилак-

тики и нацелена на развитие таких личностных ресурсов, как жизнестойкость, эмоциональный ин-

теллект и оптимизм, позволяющих сформировать психологическую устойчивость обучающихся к 

различным стрессогенным факторам, являющимся предикторами развития суицидального пове-

дения. 

Основной формой реализации программы является тренинг с элементами игропрактики. Та-

кая форма развивающего взаимодействия позволяет обеспечить преднамеренные личностные 

изменения у обучающихся, поскольку предусматривает использование методов активного обуче-

ния в условиях моделирования различных ситуаций. Игровой подход в развитии личностных ре-

сурсов состоит в реализуемой в игровой форме методике активного обучения, позволяющей под-

крепить теоретические знания развитием практических навыков. Игровая метафора не ограниче-

на условностями и рамками, игровые правила могут быть вариативными. В игре решается ряд 

обучающих, психологических и развивающих задач, таких как: 

• анализ и самоанализ обучающимися имеющихся личностных ресурсов, 
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• определение редукции или дефицитарной представленности каких-либо из личностных ре-

сурсов, 

• создание направляющих условий для развития жизнестойкости как ключевого ресурса лич-

ности в развитии психологической устойчивости посредством игровых заданий, в выполне-

нии которых необходимо продемонстрировать навык самоконтроля, вовлеченности, эмпа-

тии, а также опираться на положительный образ себя и эмоциональный интеллект. 

Если у обучающегося таких навыков не обнаруживается либо они недостаточно развиты, то 

ведущий в ходе управления игровой деятельностью (или участники) помогает обучающемуся 

разрешить игровые задания. При этом в следующий игровой этап обучающийся переходит с но-

вым опытом. Последующий детальный анализ сгенерированных решений позволяет скорректиро-

вать и закрепить полученный позитивный опыт разрешения проблемных вопросов. 

Качественных изменений в личности обучающихся позволяют достичь следующие формы 

развивающей деятельности: 

• информирование о возможностях личности, вариантах получения помощи и самопомощи, 

формирование позитивных установок, критического мышления, при обязательном условии 

отказа от запугивающей информации; 

• активное обучение конструктивным стратегиям преодоления трудностей: работать над про-

блемой, сохраняя оптимизм, социальную связь с другими; развитие навыка совладающего 

поведения, в результате которого облегчается принятие конструктивных, осознанных и ар-

гументированных решений; 

• творчество — выполнение творческих заданий как деятельность, альтернативная деструк-

тивному поведению. Создание условий для формирования позитивных потребностей лично-

сти обучающихся, что делает их менее уязвимыми. 

Весь цикл психологической программы рассчитан на 36 часов и состоит из 18 занятий по 2 

часа каждое. Занятия проводятся в форме игры не реже одного раза в неделю. В перерывах 

между занятиями (интенсивная фаза) реализуется пассивная фаза, направленная на закрепление 

умений и навыков, приобретенных в ходе занятий. В период пассивной фазы ведется работа с 

родителями обучающихся и педагогами, проводятся индивидуальные консультации. 

Указанные временные промежутки обусловлены анализом существующего опыта организа-

ции тренинговой работы, подтвердившей свою эффективность. Подобный вариант распределе-

ния частоты и длительности встреч дает возможность участникам группы осмыслить полученный 

материал, но не утратить созданный настрой на психологическую работу. 

Необходимость разделения процесса развития личностных ресурсов обучающихся на ак-

тивную (игра, в ходе которой приобретается положительный опыт) и пассивную (закрепление в 

ходе учебной деятельности) фазы обусловлена особенностями организации учебного процесса и 

условиями интенсивности режима современного обучения. Такая стратегия взаимодействия поз-

воляет не нагружать обучающихся дополнительными занятиями, а включиться в актуальный ре-

жим учебной деятельности, сохранив для обучающихся привычный режим обучения и отдыха. 

Структура программы включает в себя три блока, каждый из которых ориентирован на про-

работку индивидуально-личностных особенностей обучающихся, входящих в структуру таких лич-

ностных ресурсов, как жизнестойкость, эмоциональный интеллект и оптимизм, что позволяет 

сформировать психологическую устойчивость, снижая уязвимость обучающихся и риск развития 

суицидального поведения в целом. 

Первый блок направлен на работу по формированию ресурса жизнестойкости, который 

включает в себя такие показатели, как усиление психологической вовлеченности, формирование 

положительного образа себя, освоение навыков самоконтроля и конструктивное принятие риска. 

Поскольку жизнестойкость является наиболее значимым ресурсом, повышающим психологиче-

скую устойчивость, что одновременно работает на снижение риска развития суицидального пове-
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дения, то формирование ресурса жизнестойкости в профилактике суицидального поведения в 

случае наличия суицидального риска является безотлагательной и первостепенной процедурой 

при организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Второй блок направлен на формирование и развитие компонентов эмоционального интел-

лекта, а также стратегий совладающего поведения, построения конструктивной стратегии комму-

никации — в том числе в ситуации конфликта — и построен на исследовании и расширении пове-

денческого репертуара обучающихся, включающего стратегии поведения, которые строятся с 

учетом не только собственных чувств и эмоций, но и чувств других людей. Такая последователь-

ность является логичным продолжением первого блока программы, так как вслед за осознанием и 

определением собственных личностных ресурсов обучающиеся получают «инструмент» для их 

укрепления и развития: происходит переход от потребности к реальной деятельности. Примерами 

упражнений данного блока являются «Анализ сложных ситуаций», «Поиск альтернативных реше-

ний», групповая дискуссия «Конфликты в нашей жизни». 

Третий блок направлен на работу с самооценкой, самовосприятием и построением перспек-

тив, основанных на позитивном восприятии себя и окружающей действительности. Реализация 

предыдущих блоков неизбежно вызывает изменения: уточняется содержание образа «Я» у обу-

чающихся, расширяется поведенческий репертуар. Целью данного блока является сближение 

образов «Я в настоящем» и «Я в будущем», что позволит сформировать адекватную оценку себя, 

своей роли, осознать самоценность, снизить напряженность, повысить уверенность в себе, а так-

же сформировать предпосылки к дальнейшему саморазвитию и самоактуализации на основе по-

зитивного мышления. 

Таким образом, психологическое содержание каждого блока программы составляют авто-

номные процессы, направленные на развитие индивидуально-личностных особенностей обучаю-

щихся, формирующих жизнестойкость, эмоциональный интеллект и позитивное мышление (опти-

мизм), повышая психологическую устойчивость обучающегося за счет достижения оптимального 

уровня личностного развития. 

Контроль за реализацией программы осуществляет ведущий, который наблюдает и отсле-

живает динамику изменений, происходящих у обучающихся в ходе занятий, а также по данным 

диагностики. Родители также следят за изменениями в личностном развитии, поведении, эмоцио-

нально-волевой сфере обучающихся. Дальнейшее консультативное сопровождение после за-

вершения этапов программы позволит в перспективе наблюдать изменения у обучающихся. 

Пролонгированный эффект реализации программы «Сегодня про счастливое завтра», вы-

ражающийся в сформированности и укреплении личностных ресурсов, может быть достигнут за 

счет позитивного подкрепления приобретенного обучающимися опыта позитивного мышления, 

навыка совладающего поведения, положительного образа себя в процессе образовательной дея-

тельности. Поддержание и закрепление положительного опыта может быть достигнуто посред-

ством обращения педагогами в образовательном процессе к проектированию занятий с фокусом 

на проблемном обучении, в ходе которого обучающиеся могли бы опираться на сформированные 

личностные ресурсы и возможности. 

Для проверки эффективности развивающей психолого-педагогической программы «Сегодня 

про счастливое завтра» был проведен формирующий эксперимент. Экспериментальную группу 

составили обучающиеся 7–9-х классов общеобразовательных школ города Екатеринбурга Сверд-

ловской области в количестве 20 человек (9 девочек и 11 мальчиков), имеющие по результатам 

ранее нами проведенного констатирующего исследования низкие значения развития личностных 

ресурсов и высокие риски суицида. Средний возраст обучающихся, вошедших в эксперименталь-

ную группу, — 15,2 года. 

В ходе диагностического этапа формирующего эксперимента нами были использованы 

«Тест жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, данная методи-
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ка является адаптированной версией опросника “Hardiness Survey” S. Maddi), «Методика опреде-

ления доминирующего состояния: краткий вариант» Л.В. Куликова (опросник направлен на диа-

гностику доминирующих состояний личности, в нашем исследовании мы использовали шкалу 

«положительный образ самого себя»), «Опросник эмоционального интеллекта» Н. Холла (пред-

назначен для определения способности человека понимать эмоции и чувства партнера по обще-

нию и управлять собственной эмоциональной сферой, в нашем исследовании мы использовали 

шкалы «эмпатия», «управление эмоциями», «эмоциональный интеллект»). 

В ходе формирующего эксперимента в группе обучающихся была реализована развиваю-

щая психолого-педагогическая программа «Сегодня про счастливое завтра». 

Оценка сдвига показателей проводилась с помощью Т-критерия Вилкоксона. Анализ резуль-

татов показал наличие статистически значимых изменений. 

Остановимся подробнее на обсуждении изменений, которые произошли у обучающихся по-

сле их участия в программе «Сегодня про счастливое завтра». Следует подчеркнуть, что по окон-

чании реализации программы у обучающихся произошли существенные изменения по уровню 

выраженности личностных ресурсов — показателей жизнестойкости (таблица 1). 

Табл. 1. Изменения по уровню выраженности личностных ресурсов обучающихся,  

принявших участие в программе «Сегодня про счастливое завтра» 

Параметр Начальный этап Заключительный этап Направление 

сдвига 

Среднее 

значение 

сдвига 

(Md) 
Среднее Ст. откло-

нение 

Среднее Ст. откло-

нение 

Контроль 25 1,11 30 0,69 Положительный 4,5 

Вовлеченность 28 2,17 35 1,49 Положительный 6,5 

Жизнестойкость 65 3,02 74 1,76 Положительный 8 

Принятие риска 12 0,84 12 0,54 Нейтральный 1 

Положительный образ 

себя 

47 0,90 52 0,47 Положительный 4 

Управление эмоциями 8 13,57 10 9,98 Нейтральный 2,5 

Удовлетворенность 

жизнью 

65 12,05 71 12,05 Положительный 5 

Наиболее интенсивные сдвиги в выборке обучающихся обнаружены по следующим пара-

метрам жизнестойкости: вовлеченность (6,5) и контроль поведения (4,5). В целом сам сдвиг пока-

зателя жизнестойкости (8) у обучающихся обладает наибольшей интенсивностью в сравнении с 

другими параметрами. Показатели удовлетворенности жизнью (5) являются более выраженными 

в выборке после формирующего воздействия. Также положительный сдвиг со средним уровнем 

выраженности получил показатель «положительный образ себя» (4), повышающий самоценность 

обучающегося. 

Такие изменения стали возможными за счет целенаправленного формирующего воздей-

ствия. В ходе реализации программы посредством игрового взаимодействия и направляющей ра-

боты ведущего обучающимся удалось осознать собственные чувства и понять чувства других 

участников, увидеть и прочувствовать перспективы развития, прожить модели поведения, отно-

шений, которые до этого казались невозможными или были недоступны. психологическая игра 

для обучающихся выступила как инструмент познания и развития. 

Включение обучающихся в игровую деятельность позволило им ощутить себя принятыми в 

группе сверстников, чего многим не удавалось достичь за весь период взаимодействия с одно-
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классниками. Более того, опыт игрового взаимодействия через правила, границы допустимого, 

временные пределы самореализации позволил обучающимся получить навык непринужденной са-

морегуляции, а также отработать навыки планирования, самоконтроля и самооценки. Актуализация 

и развитие внешнего личностного ресурса (конструктивное взаимодействие в группе сверстников), 

особо значимого для обучающихся в силу необходимости в постоянной коммуникации со сверст-

никами как ведущей деятельности возрастного этапа, произошла именно посредством совмест-

ной деятельности одноклассников и коллективной взаимозависимости, предполагающей расши-

рение личных возможностей за счет привлечения потенциала других участников. Данная особен-

ность игрового воздействия, бесспорно, способствовала развитию важнейших социальных навы-

ков и умений, а также способности к эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотруд-

ничества, позволила обучающимся получить опыт видеть ситуацию глазами другого. 

Важно отметить, что такие параметры, как принятие риска, управление эмоциями, по ре-

зультатам формирующего воздействия не стали более выраженными в сравнении с другими лич-

ностными ресурсами. Данную особенность полученных результатов можно объяснить как воз-

растными особенностями обучающихся (подростковый период), когда эмоциональный дисбаланс 

является характерной особенностью пубертата и часто не поддается спонтанному управлению, а 

требует больших волевых усилий. В связи с чем для изменения выраженности данных факторов 

необходим особый характер воздействия, например, учитывающий специфику межличностной 

коммуникации в группе сверстников, а также предусматривающий более жесткий, директивный 

регламент взаимодействия в группе. 

Для проверки предположения о том, является ли развитие личностных ресурсов условием 

профилактики, нами были проанализированы изменения у обучающихся уровня выраженности 

суицидального риска после их участия в программе. 

Важно отметить, что по окончании реализации программы у обучающихся существенные 

изменения произошли не только по уровню выраженности личностных ресурсов, но и по уровню 

выраженности суицидального риска — произошло значительное снижение выраженности ключе-

вых параметров, указывающих на наличие суицидального риска, а также повышение антисуици-

дального фактора (таблица 2). 

Табл. 2. Изменения по уровню выраженности суицидального риска у обучающихся,  

принявших участие в программе «Сегодня про счастливое завтра» 

Параметр Начальный этап Заключительный 

этап 

Направление 

сдвига 

Среднее 

значение 

сдвига 

(Md) 
Среднее Ст. от-

клонение 

Среднее Ст. от-

клонение 

Демонстративность 4,3  1,7 2,6 1,7 Отрицательный 4,5 

Аффективность 5  1,9 3,7 1,9 Отрицательный 3 

Уникальность 4,1  1,6 2,5 1,6 Отрицательный 3 

Несостоятельность 5,5  1,8 3,7 1,8 Нейтральный 3 

Социальный пессимизм 3,9  1,7 2,2 1,7 Отрицательный 4,5 

Слом культурных барьеров 1,0  1,0 1,0 1,0 Нейтральный 1,5 

Максимализм 4,4  2,1 2,1 2,1 Отрицательный 9 

Временная перспектива 2,2  1,8 4 1,8 Положительный 6 

Антисуицидальный фактор 1,6  2,0 3,6 2,0 Положительный 8 

Укрепление антисуицидального фактора, выражающееся в повышении его диагностических 

значений, по мнению Т.Н. Разуваевой, снимает глобальный суицидальный риск за счет глубокого 
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понимания обучающимися чувства ответственности за близких, чувство долга. Достижению такого 

результата способствовал психологический механизм действия программы, состоящий в един-

стве процессов проспективной и ретроспективной рефлексии. Рефлексия содействовала осозна-

нию представленности (наличие или отсутствие) личностных ресурсов, наличия рисков, внешних 

и внутренних препятствий, связанных с собственными возможностями, что в свою очередь послу-

жило стимулом для построения и реализации обучающимися деятельности, направленной на 

расширение личных границ, развитие личностных ресурсов, позволяющих приобрести новые воз-

можности для самоактуализации и самореализации. 

Кроме того, по результатам формирующего воздействия произошло значительное снижение 

показателей по таким факторам суицидального риска, как демонстративность (4,5), аффектив-

ность (3), уникальность (3), несостоятельность (3) социальный пессимизм (4,5), максимализм (9). 

Вместе с тем, был обнаружен положительный сдвиг по фактору «временная перспектива», что 

указывает на позитивное отношение обучающихся к будущему, появление перспективных планов. 

Отсутствие сдвигов по фактору «слом культурных барьеров» можно объяснить как особен-

ностями подросткового возраста, связанными с необходимостью быть причастными к какой-либо 

идее без глубокого осознания ее содержания, так и отсутствием целенаправленного воздействия 

программы на изменение ценностных установок обучающихся. 

Итак, анализ полученных в результате апробации программы данных позволяет утверждать, 

что в результате формирующего воздействия в экспериментальной группе увеличилась вовле-

ченность обучающихся в выполняемую деятельность ввиду личной заинтересованности в резуль-

тате, ощущения самоэффективности, положительного отклика одноклассников и чувства со-

причастности. Обучающиеся стали более отзывчивыми к переживаниям другого, что способство-

вало развитию большей психологической устойчивости их личности ввиду усиления внутренних и 

внешних ресурсов, оказывающих значимое влияние на снижение риска суицидального поведения. 

Статистически значимое повышение интегральных показателей жизнестойкости у обучаю-

щихся после формирующего воздействия позволяет утверждать, что психологическая игра может 

применяться как инструмент развития личностных ресурсов в профилактике суицидального пове-

дения обучающихся. 
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В статье рассматриваются особенности развития памяти младших школьников, пред-

лагаются психолого-педагогические технологии для ее развития. Цель статьи — выяв-

ление особенностей развития памяти младших школьников в условиях цифровизации об-

разования, проектирование программы развития памяти младших школьников цифрового 

поколения в процессе познавательной деятельности и воспитания. Методы исследова-

ния: теоретические; эмпирические (тестирование, педагогический эксперимент); мето-

ды количественного и качественного анализа. Описаны материалы эмпирического ис-

следования, полученные на выборке учащихся 1 класса. Диагностическая программа 

включала 6 методик, в основе развивающей программы определены принципы: учет воз-

растных и индивидуальных особенностей, возрастание уровня сложности, включение в 

активную познавательную, учебную деятельность, наряду с экспериментированием, 

проектированием, развитие базовых навыков, интересов детей и др.; составлены реко-

мендации педагогам по развитию памяти младших школьников. Результаты исследова-

ния могут быть использованы при организации психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: младший школьник, память, цифровизация образования, учебная дея-

тельность, познавательное развитие, воспитание. 
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The article discusses the features of the development of the memory in primary schoolchildren, of-

fers psychological and pedagogical technologies for its development. The purpose of the article is 

to identify the features of the development of the memory in primary schoolchildren in the context 

of digitalization of education, designing a program for the development of memory of the primary 

schoolchildren of the digital generation in the process of cognitive activity and education. Research 

methods: theoretical; empirical (testing, pedagogical experiment); methods of quantitative and 

qualitative analysis. The materials of empirical research obtained on a sample of 1st grade stu-

dents are described. The diagnostic program included 6 methods, the development program was 

based on the principles: taking into account age and individual characteristics, increasing the level 

of complexity, inclusion in active cognitive, educational activities, along with experimentation, de-

sign, development of basic skills, interests of children, etc.; recommendations were made to teach-

ers on the development of memory in primary schoolchildren. The results of the study can be used 

in the organization of psychological and pedagogical support for students of primary school age. 

Keywords: primary schoolchildren, memory, digitalization of education, learning activities, cogni-

tive development, education. 
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Введение 

В младшем школьном возрасте социальная ситуация развития — ситуация обучения и 

ориентация на взрослых (учителя, родителей) — не противоречит активному осознанному от-

ношению к учению [22]. В процессе обучения развиваются познавательные способности школь-

ников, желание учиться, что ведет за собой самоизменение ученика [10]. Одним из условий 
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успешного обучения детей в начальной школе является развитие памяти. Именно память влия-

ет на успеваемость младших школьников [6]. Предъявляемые современной школой требования 

в отношении развития памяти связаны с наличием умений, связанных с запоминанием и вос-

произведением материала. 

Память у младших школьников приобретает интеллектуальный характер. Ученик под руко-

водством учителя ставит специальные задачи произвольного запоминания. При этом ребенок от 

простых приемов запоминания переходит к группировке, осмыслению заучиваемого материала. 

Развитие памяти представляет собой процесс перехода от запоминания с использованием не-

эффективных способов к запоминанию более сложному и эффективному. 

В педагогической и психологической теории и практике осуществляется поиск новых 

средств, технологий развития памяти учащихся в условиях цифровизации образования. Имеет 

место дальнейшее изучение плюсов и минусов внедрения цифровых образовательных техноло-

гий, направлений оптимизации процесса становления цифровой школы [21]. Жизнь современного 

человека без гаджетов и цифровых устройств не представляется возможной. Дети получают пер-

вый опыт взаимодействия с гаджетами в раннем возрасте. Не исключением является и сфера об-

разования. Важно целостно представить сущность происходящих изменений в развитии памяти 

современного школьника и найти ориентиры в ее развитии. «Цифра» в школе существенно и 

непрерывно изменяет учебные ритуалы, стиль управления образовательными отношениями [20]. 

Трудности младших школьников связаны с недостаточным развитием внимания, памяти, мышле-

ния, речи, переносом общения в онлайн-сферу [16]. Авторы отмечают, что на занятиях по про-

граммированию применение активных методов обучения позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся на уроках, «сделать некомпьютеризированную часть урока не менее интересной и 

увлекательной, чем компьютеризированную» [14]. 

Актуализируется необходимость разработки программ развития памяти с включением 

мнемических действий в предметную, познавательную, игровую деятельность детей [19]. Указы-

вается, что в структуре интеллекта детей, обучаемых посредством гаджетов, преобладают такие 

компоненты, как пространственное, интуитивно-логическое мышление, непроизвольное внимание 

[5]. Рассматривается связь цифровых технологий с развитием когнитивных и коммуникативных 

процессов учащихся, стратегии развития их когнитивного и коммуникативного потенциала за счет 

продуктивного использования цифровых ресурсов [1]. При этом исследования показывают, что 

дети в 6 лет демонстрируют достаточно низкие показатели развития игровой деятельности [18], 

излишняя увлеченность компьютерными играми не способствует последовательному овладению 

социальными навыками, осознанию себя [8]. Подчеркивается необходимость профилактики чрез-

мерного увлечения детьми Интернетом и геймингом, использования цифровых диагностических 

методик оценок функционирования мозга и психики, разработки коррекционных психолого-

педагогических программ [11]. 

К положительным сторонам цифровизации можно отнести возможность взаимодействия пе-

дагогов с младшими школьниками с целью формирования навыков поиска информации, ее отбо-

ра и последующего использования в учебном процессе и т. д. Активно используются электронные 

дневники, доски, приложения на планшетах, личные смартфоны для развития когнитивных харак-

теристик; внедряются специальные курсы для обучения детей навыкам работы с информацией в 

Интернете [12]. Важным является изучение влияния на когнитивную сферу обучающихся процес-

са цифровизации, определение структурных составляющих цифровой грамотности учащихся [3]. 

Уже в начальной школе ученик много времени проводит в интернет-пространстве, активно 

использует различные гаджеты для поиска информации, отсюда хорошо запоминает место рас-

положения материала, а не его содержание; выполнения различных заданий, домашней работы и 

т. д. Актуальным является выявление особенностей развития памяти младших школьников в 

условиях цифровизации образования, определение содержания и форм развития памяти млад-

ших школьников в учебно-воспитательном процессе. 
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Развитие памяти младшего школьника в условиях цифровизации образования 

Л.И. Божович отмечает, что особенностью психики детей младшего школьного возраста яв-

ляется конкретный характер их познавательных процессов — внимания, памяти, мышления и пр. 

[4]. На всем протяжении младшего школьного возраста дети лучше запоминают слова, названия 

предметов (слова конкретного содержания), чем слова, обозначающие абстрактные понятия; об-

разная память развита лучше, чем словесно-логическая; логическая память развита лучше, чем 

механическая; осмысленный материал запоминается легче, чем бессмысленный; графическое 

изображение помогает запоминанию; у младших школьников преобладает зрительно-слуховая 

память. 

В младшем школьном возрасте именно произвольная память становится основной функци-

ей, на которую опирается учебная деятельность. Заучивание и последующее воспроизведение 

материала позволяет младшему школьнику рефлексировать личные изменения [15]. Среди про-

цессов памяти у школьника, по мнению А.Н. Леонтьева, самым большим изменениям подвергает-

ся именно запоминание [13]. Способы, используемые обучающимися при запоминании, опреде-

ляют его продуктивность [17]. Память младшего школьника постепенно приобретает черты произ-

вольности, неумение ребенка запоминать сказывается на его учебной деятельности, неумении 

учиться [7]. Ребенку важно понять цели запоминания материала, овладеть приемами запомина-

ния [9]. Если ребенок не овладеет логическими приемами запоминания, то успешность его обуче-

ния снижается. Овладение способами, приемами запоминания выступает в виде показателя, ха-

рактеризующего осмысленность запоминания. Для развития произвольного запоминания важно 

овладение мнемической деятельностью. 

Использование цифровизации в процессе развития памяти младших школьников предпола-

гает разработку методики организации учебных занятий, предполагающей, наряду с использова-

ние игровых, эвристических, проблемных форм обучения, образовательных ресурсов цифрового 

характера, что будет способствовать индивидуализации обучения. Присущие ИКТ звуковые, цве-

товые, анимационные возможности обеспечивают рост мотивации к учебной деятельности, по-

скольку требуют наличия определенных знаний, умений и навыков. Ребенок в условиях игровой 

ситуации имеет возможность развития различных видов памяти с проявлением творчества, ини-

циативы, жизненного опыта. Применение компьютерных технологий способствует более эффек-

тивной работе с обучающимися с трудностями запоминания и воспроизведения материала. Таким 

образом, к достоинствам использования цифровых образовательных ресурсов в развитии памяти 

младших школьников можно отнести активизацию познавательной деятельности и мотивации, 

индивидуализацию обучения, увеличение объема работы, выполняемого в ходе урока, уменьше-

ние количества времени, затраченного на домашнюю работу, привлечение привлекательного для 

учащихся дидактического материала, результативность учебной деятельности. В связи с компью-

теризацией встает вопрос подготовки педагогов. Так, А.И. Алпатова отмечает необходимость раз-

вития цифровых компетенций учителя начальных классов [2]. 

Методы и методики исследования 

Исследование было проведено на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Серпухова. Выборка исследования: 25 учащихся 1 «А» класса. 

Методы исследования: 

• теоретические (изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

• анализ, обобщение и систематизация информации из научных источников); 

• эмпирические (тестирование, эксперимент); 

• методы количественного и качественного анализа. 

Цель диагностической программы: изучение особенностей развития памяти учащихся 

1 класса. В качестве мишеней изучения определены различные виды памяти учащихся. 
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Диагностическая программа включала следующие методики: 

• тест кратковременной смысловой памяти (по П.И. Зинченко); 

• тест зрительной памяти «Узнавание фигур» (А.Н. Бернштейн); 

• методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия), 

• методика «Кубики Корси» (Филип М. Корси, исследование зрительно-пространственной па-

мяти, методика проводилась с использованием цифровой образовательной платформы 

«Практика» с применением компьютерной батареи нейропсихологического обследования 

детей 6–9 лет «Ахутина-2017»), 

• методика «Изучение логической памяти» (А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина). 

Цель психолого-педагогической программы: развитие памяти детей младшего школьно-

го возраста на основе сочетания цифровых образовательных ресурсов с использование игровых, 

эвристических, проблемных, экспериментальных форм обучения; обучение методам и приемам 

запоминания, их осознанному применению в учебной и внеучебной деятельности. 

Форма работы: индивидуально-групповая. 

Принципы реализации программы: учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей, возрастание уровня сложности используемых упражнений, обучение творчеству 

(рисование, лепка, поделки из бумаги), создание возможностей для проявления себя в интернет-

пространстве. 

Представим краткое описание разделов программы. 

• «Сам себе творец» (развитие памяти при разучивании песен, стихотворений, постановке 

сказок «Придумай то, чего не было», разработке мультиков, проведении коллективных твор-

ческих дел, фольклорных праздников, мастер-классов; развитие памяти учащихся посред-

ством организации различных видов воспитательной деятельности и т. д.). 

• «Учимся учиться» (формирование компонентов учебной деятельности, самостоятельности, 

внедрение чек-листов — как выучить стихотворение, пересказать текст — и т. д.). 

• «Азбуковедение» (работа с пословицами, поговорками, загадками, мудрыми мыслями, прит-

чами, анаграммами, словарная работа и т. д.). 

• «Блокнот экскурсовода» (народный месяцеслов, экскурсии, географические квизы «Мир от-

крытий», развивающие прогулки, составление гербария). 

• «Учимся дружить» (формирование классного коллектива, развитие самоуправления, пред-

ставлений друг о друге). 

• «Увидел, услышал — запомни» (занятия «Знакомься, твоя память», «Я учусь запоминать», 

«Писатель», «Творческая интеллект-карта» (логическая память), «Что я слышу?» (слуховая 

память), «Движение и память» (двигательная память), «Я — фотоаппарат» (зрительная па-

мять), «Радуга» (эмоциональная память), «Веселое путешествие к Мнемозине» и др.). 

Программа построена на основе интеграции традиционных занятий по развитию памяти с 

использованием дидактического материала и онлайн-обучения, организованного на образова-

тельных платформах: «Онлай-школа Фоксфорд», «УЧИ.РУ», «ЯКласс», использовалась интерак-

тивная доска, компьютер. Цифровые образовательные ресурсы являются важным дополнением к 

программе по развитию памяти, так как происходит усвоение знаний в системе, стимулирование 

познавательной деятельности, учет индивидуальных особенностей детей, при этом больший упор 

идет на развитие кратковременной, механической, непроизвольной памяти, следовательно, в про-

грамме необходимо обратить внимание на развитие долговременной, логической, произвольной 

памяти. Работа по программе с использованием электронных образовательных ресурсов, форм, 

методов позволяет развивать данные виды памяти, условием развития которых является повто-

рение материала, работа с материалом на систематической основе. 
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Результаты исследования 

Проведем анализ результатов исследования на констатирующем и контрольном этапах. 

Результаты по методике «Тест кратковременной смысловой памяти» представлены в таб-

лице 1. 

Табл. 1. Сравнительный анализ результатов исследования  

по методике «Тест кратковременной смысловой памяти» 

Уровень На констатирующем этапе На контрольном этапе 

Высокий 5% 40% 

Средний 70% 56% 

Низкий 25% 4% 

Таким образом, уменьшилось количество детей, находящихся на низком уровне (с 25% до 

4%), увеличилось количество детей, находящихся на высоком уровне (с 5% до 40%). Данное об-

стоятельство свидетельствует об эффективности применяемой психолого-педагогической про-

граммы. 

Результаты исследования по методике «Тест зрительной памяти “Узнавание фигур”» (по 

А.Н. Бернштейну) представлены в таблице 2. 

Табл. 2. Результаты исследования по методике «Узнавание фигур» 

Уровень На констатирующем этапе На контрольном этапе 

Высокий 60% 65% 

Средний 40% 35% 

Низкий 0% 0% 

Таким образом, в результате проведения специальной работы увеличилось количество де-

тей, находящихся на среднем и высоком уровнях. 

Результаты диагностики памяти по методике «Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурии) пред-

ставлены в таблице 3. 

Табл. 3. Результаты исследования по методике «Запоминание 10 слов» 

Уровень На констатирующем этапе На контрольном этапе 

Высокий 5% 58% 

Средний 95% 42% 

Низкий 0 0% 

Контрольный этап исследования показал, что увеличилось количество детей, находящихся 

на высоком уровне развития памяти, с 5% до 58%. 

Результаты диагностики зрительной памяти по методике «Кубики Корси» (Филип М. Корси) 

представлены в таблице 4. 

Табл. 4. Результаты диагностики по методике «Кубики Корси» 

Уровень На констатирующем этапе На контрольном этапе 

Высокий 20% 50% 

Средний 61% 45% 

Низкий 19% 5% 
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По результатам диагностики зрительной пространственной памяти на контрольном этапе 

были получены следующие данные: 50% детей имеют высокий уровень, 45% — средний и 5% 

учащихся — низкий уровень развития зрительной памяти. Таким образом, на 44% увеличилось 

число детей с высоким и средним уровнем развития памяти. 

Результаты исследования на констатирующем и контрольном этапах исследования по мето-

дике «Изучение логической памяти» (А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина) представлены в таблице 5. 

Табл. 5. Результаты исследования по методике «Изучение логической памяти» 

Уровень На констатирующем этапе На контрольном этапе 

Высокий 25% 47% 

Средний 64% 43% 

Низкий 11% 0% 

Так, если на констатирующем этапе было 11% на низком уровне, то на контрольном этапе 

таких детей не было, увеличилось количество детей на высоком уровне с 25% до 47%. 

Обобщим результаты исследования в таблице 6. 

Табл. 6. Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов исследования 

Этап исследования Распределение испытуемых по уровням развития памяти (%) 

Высокий Средний Низкий 

Констатирующий 23 64 13 

Контрольный 53 45 2 

Результаты диагностики памяти детей на контрольном этапе значительно выше результа-

тов, полученных на констатирующем этапе. Данное обстоятельство говорит в пользу эффектив-

ности психолого-педагогической программы по развитию памяти детей младшего школьного воз-

раста с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Для того чтобы доказать гипотезу, проведено определение уровня значимости, задач, ха-

рактера выборки, шкал измерения переменных, также формулируются экспериментальная и ну-

левая гипотезы. В отношении полученных при анализе протоколов результатов тестирования пе-

ременных проводилась проверка с целью оценить нормальность распределения. Подобная про-

верка обеспечивает возможность выявления наличия влияния тех или иных факторов, являю-

щихся систематическими, выявления закономерности или случайности вариации показателя (с 

применением параметрического критерия Стьюдента). Определение эмпирического значения 

критерия позволило выявить, что при уровне значимости (р ≤ 0,05) tэмп > tкр существующие между 

выборкой на констатирующем и контрольном этапах различия являются достоверными. 

Заключение 

Память является познавательным психическим процессом, обеспечивающим сохранение 

сведений в отношении самого себя, окружающей действительности, которые человек получает на 

основе мышления, восприятия, ощущений и др., с возможностью последующего воспроизведения. 

Поступление в школу является отправной точкой периода младшего школьного возраста. 

Возрастает объем словесно-логической памяти, расширяются возможности сознательного управ-

ления памятью, память становится более произвольной. Определяющее значение в данном воз-

расте принадлежит механической памяти. По мере взросления происходит рост осознанности за-

поминания, увеличение объема памяти и скорости заучивания. Идет интенсивное формирование 

приемов запоминания. От наиболее простых приемов запоминания через повторение и воспроиз-

ведение ребенок переходит к группировке, осмыслению связей основных частей заучиваемого 
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материала, но на этом пути ребенок должен приобрети опыт. Память развивается в направлении 

произвольности и осмысленности. При этом обучение все больше выстраивается с опорой на 

произвольную память. 

Развитие памяти в младшем школьном возрасте является одним из непременных условий 

успешного обучения в школе. Умение действовать четко, правильно запоминать материал, без-

ошибочно воспроизводить и контролировать полученный результат — все эти требования предъ-

являет школа к развитию памяти детей. 

«Не умея обращаться с памятью человека, — писал К.Д. Ушинский, — мы утешаем себя 

мыслью, что дело воспитания только развивать ум, а не наполнить его сведениями» [23]. 

Выводы 

К особенностям развития памяти младших школьников в условиях цифровизации образова-

ния можно отнести: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей современных младших школьников; 

• использование проблемных, игровых форм обучения, развивающих индивидуальность, са-

мостоятельность, творческость учащегося; 

• занятия по развитию памяти будут проводиться с использованием дидактического материа-

ла и онлайн-обучения, организованного на образовательных платформах. 

Использование электронных образовательных заданий и игр в процессе активной познава-

тельной деятельности и воспитания повышает качество запоминаемого материала. В начальной 

школе важным является формирование базовых навыков — чтение, письмо, счет. Так, чтение яв-

ляется действенным средством развития памяти. Также оно стимулирует развитие ассоциативно-

го мышления, работу воображения. Творчество влияет на развитие памяти, поэтому свою эффек-

тивность по программе показали занятия по рисованию, лепке и т. д., например, раздел «Сам се-

бе творец». 

При запоминании значительного объема материала требуется выделять его части. Важно, 

чтобы доля известной информации в предоставляемом материале составляла порядка трети. 

При объяснении материала, являющегося новым, следует отталкиваться от материала, который 

уже известен детям. Перед заучиванием материала с детьми необходимо прояснить знание но-

вых слов, активно использовать различные приемы заучивания, например при задании, связан-

ном с заучиванием стихотворения наизусть, можно использовать прием ассоциативного рисова-

ния по две строчки с последующим повторением. Для более оперативного запоминания с сохра-

нением информации на более продолжительный период требуется ее преобразование, например, 

схематическое изображение; увлечение детей заданиями интеллектуального характера. 

Для младших школьников важна последовательность выполнения домашнего задания, в 

этом направлении предложено составление чек-листа, на основе которого осуществляется выра-

ботка навыка планирования самостоятельной деятельности, например, при реализации раздела 

«Учимся учиться». 

В процессе исследования эффективность показала интеграция традиционных занятий по 

развитию памяти с использованием дидактического материала по программе и онлайн-обучения, 

организованного на образовательных платформах. Элементы программы дополняют друг друга и 

вместе образуют эффективную систему развития памяти младших школьников. 
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В статье представлено исследование, направленное на изучение связи совместного спо-

соба решения проблем обучающимися колледжа с результативностью решения есте-

ственнонаучных заданий PISA. В исследовании приняли участие 39 обучающихся женского 

пола 1 курса педагогического колледжа (будущие учителя начальных классов) в Липецкой 

области в возрасте от 16 до 17 лет (M=16,1; SD=0,5). В ходе исследования были исполь-

зованы опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения ССП-98», методика 

диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, был проведен кон-

статирующий эксперимент с тремя сериями решения проблем (индивидуальная, сов-

местная в группах из трех человек, индивидуальная). Полученные данные показывают, 

что в экспериментальной группе, в которой проходил этап совместного решения про-

блем на материале естественнонаучных заданий PISA 2015, обучающиеся лучше справи-

лись с итоговыми индивидуальными заданиями PISA 2006, чем в контрольной группе, в 

которой не проводился совместный этап. 

Ключевые слова: культурно-историческая психология, совместное решение проблем, ре-

шение естественнонаучных заданий, коммуникация, учебная мотивация. 
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The article presents pilot research in psychology and pedagogy that studies the relationship of col-

laborative way of problem solving by college students with the effectiveness of solving PISA sci-

ence problems. The study involved 39 female students of the 1st year of the Pedagogical College 

(primary school teachers) in the Lipetsk region aged from 16 to 17 years (M=16.1; SD=0.5). The 

questionnaire of V.I. Morosanova “Style of self-regulation of behavior SSP-98”, the questionnaire of 

the direction of learning motivation of T.D. Dubovitskaya were used. The ascertaining experiment 

was conducted included three series of problem solving (individual, collaborative in groups of 

three, individual). The results show that in the experimental group, in which the stage of collabora-

tive solving of PISA 2015 science problems were conducted, students of the Pedagogical College 

solved the final individual PISA 2006 science problems better than in the control group, in which a 

joint stage was not held. 

Keywords: cultural-historical psychology, collaborative problem solving, scientific literacy, com-

munication, group interaction method. 
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Введение 

Естественнонаучная грамотность обучающихся является предметом изучения как в контек-

сте результатов международных сопоставительных исследований качества образования, так и 

традиций и приоритетов российской системы образования. В ходе составления обзора результа-

тов российских учащихся по естествознанию в международных исследованиях качества образо-

вания 2015 г. (TIMSS, PISA) А.Ю. Пентин и коллеги пришли к выводу о том, что «российский под-

ход к изучению естественнонаучных предметов больше ориентирован на воспроизведение зна-

ний, а не на их применение или освоение способов действий, присущих естественным наукам: 

исследования и научной аргументации» [11, с. 102]. К.Н. Поливанова также отмечает, что «рос-

сийские результаты уникальны и отражают приверженность российской системы образования 

принципам академизма (высокий уровень предметных результатов и низкий — умения применять 

их в жизни)» [13, с. 19]. 
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А.В. Гетман и коллеги при проведении сравнительного исследования мотивации учащихся к 

изучению естественных наук в России и странах-лидерах в области естествознания на данных 

международного исследования PISA-2015 показали, что «внутренняя мотивация значимо связана 

с образовательными результатами учащихся как в России, так и в странах — естественно-

научных лидерах. В проанализированных странах именно интерес к предмету оказался сильнее 

всего связан с ростом баллов в PISA [3, с. 84]». 

Вместе с тем исследователи обращают внимание и на особенности проектирования самих 

заданий. А.Н. Поддьяков, рассматривая решение комплексных проблем в международных иссле-

дованиях PISA 2012 и PISA 2015, обращает внимание на решение 15-летними школьниками с 

2012 года задач нового типа — «интерактивные задачи с многофакторными объектами» [12, 

с. 34]. Г.С. Ковалева и коллеги отмечают, что «использование жизненных ситуаций в заданиях те-

стов PISA накладывает существенные ограничения на отбор рассматриваемых в заданиях про-

блем» [5, с. 158]. 

Данное пилотажное психолого-педагогическое исследование опирается на традицию куль-

турно-исторической психологии и его предметом являются «совместные действия в процессе 

обучения» [1, 2, 8, 14]. В работе был применен метод группового взаимодействия как исследова-

тельский прием [7], который дает возможность изучить два плана: предметный план (решения 

проблем) и план взаимодействия участников (коммуникации). 

Основной исследовательский вопрос: определить связь совместного способа решения 

проблем обучающимися колледжа в группах из трех человек и результативности на материале 

естественнонаучных заданий PISA. 

Программа исследования 

Эмпирическое исследование совместного решения проблем студентами педагогического 

колледжа на материале естественнонаучных заданий PISA 2006 и PISA 2015 было проведено в 

2021 г. и включало предварительное тестирование и констатирующий эксперимент. 

В исследовании приняли участие две группы будущих учителей начальных классов перво-

го курса педагогического колледжа в Липецкой области. Контрольная группа (N=18, девушки, 

возраст M=16,2; SD=0,5) не участвовала в совместном этапе констатирующего эксперимента, 

экспериментальная группа (N=21, девушки, возраст M=16,1; SD=0,5) участвовала в первом ин-

дивидуальном, втором совместном и третьем индивидуальном этапах констатирующего экспе-

римента. Средний возраст участников данного исследования чуть выше, чем возраст участни-

ков исследования PISA (15-летние обучающиеся). Вместе с тем задача формирования есте-

ственнонаучной грамотности актуальна для студентов педагогического колледжа — будущих 

учителей начальных классов, которые будут работать в образовательных организациях с млад-

шими школьниками. 

Общая схема эмпирического исследования представлена в таблице 1. 

Перед началом решения заданий констатирующего эксперимента для контрольной и экспе-

риментальной групп было проведено исследование с использованием опросников: 

• «Стиль саморегуляции поведения ССП-98» В.И. Моросановой [9; 10] 

• опросник диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой [6]. 

При формировании выборки пилотажного исследования необходимо было проверить, что 

две группы значимо не различаются по направленности учебной мотивации и регуляторно-

личностным характеристикам. 

Первый опросник позволяет определить уровни развития регуляторно-личностных и инди-

видуальных свойств участников: планирования, самостоятельности, гибкости, моделирования, 

оценки результатов и общего уровня саморегуляции. Высокое развитие описанных свойств лич-
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ности является необходимым условием высокой результативности [10] и может быть рассмотрено 

в связи с мотивацией участников в решении проблем [19]. 

Второй опросник нацелен на «выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов» [6, с. 43]. В 

связи с естественнонаучным направлением заданий в исследовании участникам было предложе-

но ответить на вопросы опросника относительно предметов естественнонаучного цикла. 

Табл. 1. Общая схема эмпирического исследования 

Этапы  

исследования 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Предварительный 

этап 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения ССП-98» В.И. Моросановой, 

методика диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой 

Констатирующий эксперимент 

Первый этап  

(индивидуальный) 

Индивидуальное решение естест-

веннонаучных заданий PISA 2006 

Индивидуальное решение естест-

веннонаучных заданий PISA 2006 

Второй этап  

(совместный) 

Совместное решение естественно-

научных заданий PISA 2015 

Отсутствует 

Третий этап  

(индивидуальный) 

Индивидуальное решение естест-

веннонаучных заданий PISA 2006 

Индивидуальное решение естест-

веннонаучных заданий PISA 2006 

Констатирующий эксперимент состоял из трех этапов и включал в себя решение участника-

ми заданий по естествознанию в формате PISA в области функциональной грамотности 2006 и 

2015 годов, поскольку именно в эти годы основным направлением данного цикла исследования 

была естественнонаучная грамотность [15]. 

Контекст ситуаций в PISA 2015 был изменен с «личного, социального и глобального» в оцен-

ке 2006 года на «личный, местный/национальный и глобальный» [20, с. 24]. Проверяемые в есте-

ственнонаучных заданиях PISA 2006 компетенции включали: распознавание и постановку науч-

ных вопросов; научное объяснение явлений; использование научных доказательств [17]; в цикле 

PISA 2015 проверялись компетенции: способность научно объяснять явления, применять методы 

научного исследования, научно интерпретировать данные и доказательства [20, с. 25]. 

Участники контрольной группы проходили два этапа констатирующего эксперимента: пер-

вый индивидуальный этап (решение заданий PISA 2006) и третий индивидуальный этап (решение 

заданий PISA 2006). Для решения были отобраны открытые задания [15, 16, 20]. На выполнение 

каждого этапа было выделено 30 минут. Уровень сложности и контекст заданий первого и третье-

го индивидуального этапов полностью совпадали. 

Участники экспериментальной группы проходили три этапа констатирующего эксперимен-

та: первый (индивидуальный), второй (совместный) и третий (индивидуальный). 

Второй совместный этап констатирующего эксперимента заключался в решении заданий из 

сборника открытых естественнонаучных заданий PISA 2015 (ископаемые виды топлива, синдром 

гибели пчелиных семей, вулканические извержения). Для проведения совместного решения за-

даний участники экспериментальной группы были разделены на группы по три человека. Каждой 

группе выдавалось задание, бланк ответов и лист для совместного обсуждения заданий. Сов-

местное решение заданий необходимо было проводить в письменном виде на листе для обсуж-

дений в формате чата. Данное ограничение было введено для фиксации взаимодействия (комму-

никации) участников. 
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Результаты 

На предварительном этапе анализ результатов показал средний уровень саморегуляции 

для шкал планирование, моделирование, программирование, гибкость, самостоятельность, об-

щий уровень саморегуляции у участников контрольной и экспериментальной групп (значимых 

различий не выявлено, U-критерий Манна — Уитни, p>0,05). Высокий уровень регуляторного про-

цесса у двух групп наблюдается по шкале оценки результатов, что указывает на сформирован-

ность у них устойчивых критериев оценки своих действий и успехов [9]. 

Было проведено сравнение средних результатов опросника диагностики направленности 

учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой для контрольной и экспериментальной групп (значимых раз-

личий не выявлено, U-критерий Манна — Уитни, p>0,05). Анализ показал, что у большинства 

участников контрольной и экспериментальной групп преобладает средний уровень внутренней 

мотивации [6]. 

Таким образом, участники контрольной и экспериментальной групп были готовы и мотиви-

рованы к решению естественнонаучных заданий на индивидуальном и совместном этапах. 

Перейдем к рассмотрению результатов основного этапа констатирующего эксперимента. На 

рисунке 1 представлено среднее значение баллов для контрольной и экспериментальной групп на 

всех этапах констатирующего эксперимента. Максимальное количество верно решенных вопро-

сов в заданиях составило 3 на каждом этапе. 

 

Рис. 1. Сравнение результативности (средних баллов) решения заданий  

на трех этапах эксперимента для контрольной и экспериментальной групп 

Результаты сравнения средних баллов обучающихся контрольной группы на первом и тре-

тьем индивидуальных этапах констатирующего эксперимента представлены в таблице 2. В ре-

зультате исследования по t-критерию Стьюдента для связанных выборок достоверных различий 

по средним баллам не выявлено. 

Данный результат может быть объяснен отсутствием у обучающихся контрольной группы 

промежуточной работы между первым и третьим этапами исследования. 

Между средними результатами экспериментальной группы на первом (индивидуальном), 

втором (совместном) и третьем (индивидуальном) этапах были выявлены значимые различия 

(таблица 3). На первом индивидуальном и втором совместном этапах были обнаружены досто-

верные различия по средним баллам (t-критерий Стьюдента, p<0,05). Данный прогресс может 

быть связан как с возможностью обсуждения заданий внутри троек обучающихся, так и с вкладом 

одного или двух участников в решение заданий. 
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Табл. 2. Сравнение результативности (средних баллов) решения заданий  

на первом и третьем индивидуальных этапах констатирующего эксперимента  

для контрольной группы 

Критерии парных выборок 

  

Среднее Станд.  

отклонение 

Станд. 

средняя 

ошибка 

95% доверитель-

ный интервал  

для разности 

Т ст.св. знач.  

(двухсто-

ронняя) 

Нижняя Верхняя 

Первый этап — 

третий этап 

0,28222 0,80764 0,19036 -0,11941 0,68385 1,483 17 0,156 

Табл. 3. Сравнение результативности (средних баллов) решения заданий на первом  

(индивидуальном), втором (совместном) и третьем (индивидуальном) этапах  

констатирующего эксперимента для экспериментальной группы 

Критерии парных выборок 

 

Среднее Станд.  

отклонение 

Станд. 

средняя 

ошибка 

95% доверитель-

ный интервал  

для разности 

Т ст.св. знач.  

(двухсто-

ронняя) 

Нижняя Верхняя 

Первый этап — 

второй этап 

-0,75381 1,45196 0,31684 -1,41473 -0,09288 -2,379 20 0,027 

Второй этап — 

третий этап 

0,14381 0,71326 0,15565 -0,18086 0,46848 0,924 20 0,367 

Первый этап — 

третий этап 

-0,58762 0,85199 0,18592 -0,97544 -0,19980 -3,161 20 0,005 

Табл. 4. Сравнение результативности (средних баллов) решения заданий  

на первом (индивидуальном) этапе констатирующего эксперимента  

для контрольной и экспериментальной групп 

Итоги по проверке гипотезы 

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

Распределение средних значений  

баллов первого этапа является 

одинаковым для категорий группа 

Критерий U Манна — Уитни 

для независимых выборок 

0,022 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050 

На первом и третьем индивидуальных этапах у экспериментальной группы были обнаруже-

ны достоверные различия по средним баллам (t-критерий Стьюдента, p<0,01). Выявлено возрас-

тание результативности индивидуального решения естественнонаучных заданий PISA 2006 обу-

чающимися колледжа на третьем этапе (после совместного решения заданий PISA 2015) по срав-

нению с первым индивидуальным этапом эксперимента, что подтверждает основной исследо-

вательский вопрос. 



Сафронова М.А., Максимова Т.С. 
Совместное решение проблем студентами педагогического  
колледжа на материале естественнонаучных заданий PISA 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 3. С. 78–89 

Safronova M.A., Maksimova T.S. 
Collaborative Problem Solving in PISA Science  
by Pedagogical College Students 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 3, pp. 78–89 

 

 
84 

 
 

 

Рассмотрим сравнение результативности решения заданий на первом этапе для контроль-

ной и экспериментальной групп (таблица 4). 

Среднее значение баллов контрольной группы на первом этапе значимо выше (U-критерий 

Манна — Уитни, р<0,05), чем среднее значение баллов экспериментальной группы, что может 

указывать на более высокий начальный предметный уровень контрольной группы по естествен-

ным наукам. 

В таблице 5 представлены результаты сравнения средних значений баллов третьего этапа 

констатирующего эксперимента контрольной и экспериментальной групп. Достоверные различия 

по U-критерию Манна — Уитни не выявлены. 

Табл. 5. Сравнение результативности (средних баллов) решения заданий  

на третьем (индивидуальном) этапе констатирующего эксперимента 

 для контрольной и экспериментальной групп 

Итоги по проверке гипотезы 

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

Распределение средних значений  

баллов третьего этапа является 

одинаковым для категорий группа 

Критерий U Манна — Уитни 

для независимых выборок 

0,245 Нулевая гипотеза 

принимается 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050 

Среднее значение баллов экспериментальной группы на третьем этапе не имеет значимых 

различий со средним значением баллов контрольной группы, в то время как на первом индивиду-

альном этапе эксперимента результаты контрольной группы были значимо выше результатов 

экспериментальной группы. 

Была также проанализирована связь результативности (средних баллов) решения заданий 

на втором (совместном) этапе констатирующего эксперимента с ходом обсуждения (типом выска-

зываний), зафиксированном на бланке (таблица 6). 

Табл. 6. Связь результативности (средних баллов) решения заданий на втором  

(совместном) этапе констатирующего эксперимента с типом высказываний 

 Количество  

высказываний 

Анализ Планирование Рефлексия Общение 

Коэффициент корреляции Спирмена -,486* -0,285 -0,06 -0,2 -,439* 

Знач. (двухсторонняя) 0,026 0,21 0,795 0,397 0,046 

Анализ связи результатов (средних баллов) совместного этапа экспериментальной группы, 

количества и типа высказываний (анализ, планирование, рефлексия, общение) участников, за-

фиксированных в бланках для хода обсуждения заданий, показал, что участники, у которых было 

выявлено большое количество высказываний, включая общение на отвлеченные темы, хуже 

справились с решением заданий (коэффициент корреляции Спирмена, p<0,05). Данный результат 

требует дальнейшего изучения организации взаимосвязи пространства взаимодействия (комму-

никации) участников и предметного плана решения заданий. 

Обсуждение результатов 

Пилотажное психолого-педагогическое исследование было направлено на определение 

связи совместного способа решения проблем обучающимися педагогического колледжа в группах 
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из трех человек и результативности на материале естественнонаучных заданий PISA. Исследо-

вание показывает, что результативность решения заданий обучающимися экспериментальной 

группы на совместном этапе была выше, чем на первом (индивидуальном) этапе; результатив-

ность решения на третьем (индивидуальном) этапе также была выше по сравнению с первым 

(индивидуальным) этапом. Вместе с тем, ограничением данного исследования является то, что 

участие в нем принимали только девушки. Результаты совместного решения проблем 

(сollaborative problem solving) в исследовании PISA 2015 показывают, что девушки лучше справ-

ляются именно с совместным решением проблем [21, с. 93]. Перспективой дальнейшего исследо-

вания, в том числе для определения размера эффекта, может являться как расширение выборки 

исследования (увеличение числа групп обучающихся других колледжей), так и включение третьей 

экспериментальной группы (дополнение серии индивидуального решения заданий на втором эта-

пе) для последующего сопоставления результатов третьего этапа. 

Рассмотрим данные результаты в контексте изучения совместного решения проблем (col-

laborative problem solving) в цикле PISA 2015. 

Ю.В. Громыко и О.И. Глазунова при сопоставлении оценки взаимодействий в мониторинго-

вых исследованиях PISA 2015 совместного решения задач (сollaborative problem solving) и оценки 

сотрудничества на основе деятельностного подхода показали, что «диагностика сотрудничества 

при решении задач в мониторинговых исследованиях PISA осуществляется просто как оценка 

взаимодействия участников. Взаимодействия и решаемая задача выступают в качестве двух раз-

личных предметов» [4, с. 66]. Рассматривая предметный план, в ходе данного исследования 

решение естественнонаучных заданий было опосредовано совместным способом деятельности 

обучающихся и повысило результативность их решения. 

В исследовании K. Herborn и коллег при изучении совместного решения проблем (collabora-

tive problem solving (CPS)) на материале задач PISA 2015 было проведено сравнение решения 

оригинальных задач с компьютерным агентом (human-to-agent; H-A) и с реальными учениками 

(human-to-human; H-H), ограниченного предопределенными наборами возможных ответов, из ко-

торых ученики могли делать выбор. Результаты показали отсутствие существенных различий 

между типами партнеров по сотрудничеству. Вместе с тем обучающиеся, сотрудничавшие с одно-

классниками, чаще взаимодействовали во время выполнения заданий, чем обучающиеся, со-

трудничавшие только с компьютерными агентами [18]. Рассматривая план коммуникации, в 

нашем исследовании способ взаимодействия участников был ограничен общением в чате на 

бланке ввиду необходимости фиксации коммуникативных высказываний, но не был ограничен 

предопределенным набором высказываний. Группы обучающихся с большим количеством выска-

зываний в чате, включая общение на отвлеченные темы, хуже справились с решением есте-

ственнонаучных заданий. Таким образом, вопрос заданности или открытости способа взаимодей-

ствия (коммуникации) участников в совместном решении проблем в диагностических целях тре-

бует дальнейшего изучения и проектирования. 

S.M. Fiore и коллеги утверждают, что «необходимо улучшить и расширить обучение сов-

местному решению проблем в наших системах образования», результаты показывают, что «пре-

подавание без обучения сотрудничеству является обычным» [17, с. 367–368]. Мы полагаем, что 

введение в практику общего и среднего профессионального образования совместного способа 

деятельности при решении естественнонаучных заданий на уроках может способствовать повы-

шению естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Выводы 

1. В пилотажном психолого-педагогическом исследовании показано, что совместный способ 

решения естественнонаучных заданий PISA 2015 обучающимися педагогического колледжа (де-

вушками) — будущими учителями начальных классов способствует результативности решения 

заданий. 
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2. Вместе с тем на совместном этапе группы обучающихся с большим количеством выска-

зываний хуже справлялись с решением заданий. Оба плана совместного решения проблем необ-

ходимо выстраивать воедино: предметный план и план взаимодействия (коммуникации) участни-

ков. Разработка методической составляющей данного направления и проектирование таких зада-

ний является перспективой дальнейшего исследования. 
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Современные вызовы и угрозы, запросы общества обуславливают необходимость рас-

ширения спектра профессиональных компетенций педагога-психолога. В этой связи бы-

ло организовано обсуждение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)» в экспертном сообществе и проведен опрос, в котором приняли 

участие 1616 специалистов из 8 федеральных округов Российской Федерации, а также 

Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Херсонской области. В 

качестве инструмента была использована специально разработанная анкета, позволя-

ющая получить сведения о необходимости актуализации стандарта по ключевым 

направлениям деятельности психолога в системе образования. В рамках анализа ре-

зультатов опроса обсуждается уровень профессионального образования педагога-

психолога; обозначена актуальность сопровождения участников образовательных от-

ношений в образовательных организациях высшего профессионального образования; рас-

сматривается важность дополнения основного вида профессиональной деятельности 

педагога-психолога; отмечается значимость межведомственного взаимодействия при 

реализации профессиональной деятельности педагогом-психологом. 

Ключевые слова: система образования, участники образовательных отношений, обуча-

ющиеся, психолого-педагогическое сопровождение, педагог-психолог, профессиональный 

стандарт. 
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Modern challenges and threats, the demands of society necessitate the expansion of the range of 

professional competencies of a teacher-psychologist. In this regard, a discussion of the profes-

sional standard “Teacher-psychologist (psychologist in the field of education)” was organized in the 

expert community and a survey was conducted in which 1,616 specialists from 8 Federal Districts 

of the Russian Federation, as well as the Luhansk People’s Republic, Donetsk People’s Republic 

and Kherson Region took part. A specially developed questionnaire was used as a tool to obtain 

information about the need to update the standard in key areas of the psychologist’s activity in the 

education system. As a part of the analysis of the survey results, the level of the professional edu-

cation of a teacher-psychologist is discussed; the relevance of supporting participants in educa-

tional relations in educational institutions of higher professional education is indicated; the im-

portance of supplementing the main type of professional activity of a teacher-psychologist is con-

sidered; the importance of interdepartmental interaction in the implementation of professional activ-

ities by a teacher-psychologist is noted. 

Keywords: education system, participants in educational relations, students, psychological and 

pedagogical support, educational psychologist, professional standard. 
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Введение 

Сегодня психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений, 

и в первую очередь обучающихся, является неотъемлемой частью образовательного и воспита-

тельного процесса [1; 5; 9; 11; 17]. 

В большинстве образовательных организаций страны созданы психологические службы, 

деятельность которых обеспечивают педагоги-психологи. Функциональные направления работы 

психологов системы образования обширны, многообразны и определены профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (далее — профстандарт) [3; 4; 

6; 10]. 

Успешно функционируют психолого-педагогические и медико-социальные центры. Суще-

ствует институт главных внештатных педагогов-психологов в субъектах Российской Федерации. 

В рамках реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

до 2025 г. создан Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы 

в системе образования Российской Федерации (далее — ФКЦ) [8]. 

На данном этапе развития спроектирована полноценная инфраструктура психологической 

службы в системе образования, охватывающая различные ее звенья и уровни. Следует отметить, 

что данная инфраструктура является гибкой конструкцией, непрерывно формирующейся и под-

страивающейся под запрос общества, системы образования, современных семей и детей [14; 15; 

16; 18]. Социальный запрос нашел отображение в целом ряде стратегических нормативных доку-

ментов [8; 10; 12; 13], в том числе плане мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

[12], а также обсуждаемом сегодня законопроекте о психологической помощи. 

События последних полутора лет порождают новые вызовы, а значит, и новые запросы на 

работу психологов в системе образования. Речь идет в первую очередь о поддержке семей и де-

тей мобилизованных военнослужащих, психологической помощи детям — вынужденным пересе-

ленцам из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запо-

рожской областей и не только. Данные обстоятельства обуславливают необходимость построе-

ния комплексной системы оказания экстренной и кризисной психологической помощи участникам 

образовательных отношений, формирования и подготовки команды высококвалифицированных 

кризисных психологов в системе образования. 

Подобные обстоятельства обуславливают необходимость актуализации и пересмотра со-

держания профстандарта и в части, касающейся трудовых функций психолога в сфере образова-

ния и его профессиональных компетенций [2; 6; 7]. В этих целях на площадке ФКЦ МГППУ было 

организовано проведение стратегических сессий и опроса по данной тематике, в которых приняли 

участие психологи и эксперты в сфере образования со всей России. 

Анализ результатов обсуждения ключевых вопросов деятельности психолога в системе об-

разования на стратегических сессиях и в рамках анкетного опроса позволяет получить объектив-

ную всестороннюю оценку проблемных областей профстандарта, требующих пересмотра и со-

вершенствования. 

Программа исследования 

В целях определения основных направлений актуализации профстандарта в феврале 2023 

года специалистами ФКЦ МГППУ был проведен опрос, в котором приняли участие 1616 специа-

листов психологической службы в системе образования из 8 федеральных округов Российской 

Федерации, а также Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Херсон-

ской области. 

В состав выборки вошли следующие категории респондентов: специалисты органов испол-

нительной власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования в субъек-

тах Российской Федерации, курирующие деятельность по психолого-педагогическому сопровож-
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дению, главные внештатные педагоги-психологи, руководители региональных и муниципальных 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, директора образователь-

ных организаций, педагоги-психологи (психологи в сфере образования) с опытом работы более 5 

лет высшей квалификационной категории, члены Федерации психологов образования России. 

Инструмент анкетного опроса ориентирован на изучение основных предложений по внесе-

нию изменений в профстандарт, из них: 

• определение необходимого уровня профессионального образования педагога-психолога; 

• актуализация и внесение правок в основную цель профессиональной деятельности педаго-

га-психолога в части сопровождения участников образовательных отношений в образова-

тельных организациях высшего профессионального образования; 

• дополнение основного вида профессиональной деятельности педагога-психолога в части 

оказания психологической помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии; 

• дополнение трудовых функций деятельностью по организации межведомственного взаимо-

действия. 

Сбор данных осуществлялся посредством заполнения анкет в отечественной системе 

«AnketologBox», обеспечивающей защиту персональных данных. 

Результаты исследования 

Относительно актуальности основной цели профессиональной деятельности педагога-

психолога (вопрос: «Есть ли необходимость в актуализации и внесении правок в основную цель 

профессиональной деятельности?») большая часть экспертов — 81% — дали положительный от-

вет, тогда как только 19% опрошенных не считают целесообразным внести в формулировку ос-

новной цели правки. 

Эксперты, которые считают, что в основной цели деятельности педагога-психолога необхо-

димы правки, внесли свои предложения по ее дополнению в части: 

• оказания экстренной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

• осуществления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений в кризисных ситуациях; 

• добавления образовательных организаций высшего профессионального образования в пе-

речень образовательных организаций, которые представлены в основной цели. 

По мнению опрошенных, отдельно в содержании цели также стоит выделить и добавить 

психологическое сопровождение детей из числа вынужденных переселенцев. 

Кроме дополнения цели, экспертами было предложено изменить ее структурную составля-

ющую и разделить на две самостоятельные цели: 

• психолого-педагогическое сопровождение нормотипичных детей, 

• психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На вопрос о необходимости включения в основную цель такого вида профессиональной де-

ятельности педагога-психолога, как сопровождение участников образовательных отношений в 

образовательных организациях высшего профессионального образования (вопрос: «Считаете ли 

Вы необходимым в основную цель вида профессиональной деятельности включить сопровожде-

ние в образовательных организациях высшего профессионального образования?»), положитель-

но ответили 61% опрошенных. 

При этом на вопрос о целесообразности включения сопровождения участников образова-

тельных отношений в образовательных организациях высшего профессионального образования в 

качестве новой обобщенной трудовой функции (с присвоением кода и дальнейшим описанием 

отдельных трудовых функций) положительно ответили 71% процент опрошенных. В то время как 
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29% экспертов обозначили, что данную позицию в большей степени уместно включить в качестве 

дополнения к уже обозначенным трудовым функциям, а не выделять в отдельный блок. 

На вопрос относительно необходимости дополнения трудовых функций деятельностью по 

организации межведомственного взаимодействия при оказании образовательных, психологиче-

ских, медицинских и иных услуг (вопрос: «Есть ли необходимость, по Вашему мнению, в дополне-

нии трудовых функций деятельностью по организации межведомственного взаимодействия при 

оказании образовательных, психологических, медицинских и иных услуг?») 53% опрошенных от-

ветили положительно. 

Заинтересованность в дополнении трудовых функций деятельностью по организации меж-

ведомственного взаимодействия в большей степени отмечается у главных внештатных педаго-

гов-психологов, чем у педагогов-психологов и руководителей образовательных организаций. 

В таблицах 1 и 2 представлены ответы экспертов по видам трудовых функций, в которые, по 

их мнению, возможно включить организацию межведомственного взаимодействия. 

Табл. 1. Распределение ответов экспертов по видам трудовых функций  

в обобщенных трудовых функциях под кодом А, в которые возможно включить  

организацию межведомственного взаимодействия 

Код функции Вид функции Количество  

выборов 

Процент 

выборов 

Код А: Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(множественный 

выбор) 

А/01.7 Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и дополни-

тельных образовательных программ 

249 13% 

А/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) ком-

фортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций 

168 8,7% 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по восстанов-

лению и реабилитации 

333 17,3% 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обу-

чающихся 

270 14,0% 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса 

231 12% 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная де-

ятельность, направленная на сохранение и укреп-

ление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образователь-

ных организациях) 

305 15,9% 

Отдельная трудовая функция под кодом А/08.7 Ор-

ганизация межведомственного взаимодействия в 

психолого-педагогическом сопровождении субъек-

тов образовательного процесса 

362 18,8% 

Ваш вариант ответа 4 0,2% 

 Общее количество: 1922 100% 
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Табл. 2. Распределение ответов респондентов по видам трудовых функций  

в обобщенных трудовых функциях под кодом В, в которые возможно включить  

организацию межведомственного взаимодействия 

Код функции Вид функции Количество 

выборов 

Процент 

выборов 

Код В: Оказание 

психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, 

в том числе 

несовершеннолетним 

обучающимся, 

признанным в случаях 

и в порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу либо 

являющимся 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления 

(множественный выбор) 

В/01.7 Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной адаптации 

308 17% 

В/02.7 Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации 

332 17,8% 

В/03.7 Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации 

266 15% 

В/04.7 Психологическая коррекция поведения и 

развития детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации 

303 17% 

В/05.7 Психологическая диагностика особенно-

стей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних обучающихся, при-

знанных в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законода-

тельством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являю-

щихся потерпевшими или свидетелями преступ-

ления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

243 13% 

Отдельная трудовая функция под кодом В/06.7 

Организация межведомственного взаимодействия 

в психолого-педагогическом сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освое-

нии основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

360 20% 
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Ваш вариант ответа 4 0,2% 

 Общее количество: 1816 100% 

Согласно полученным данным (таблица 1, 2), большая часть опрошенных считают, что ор-

ганизацию межведомственного взаимодействия стоит включить в отдельный вид обобщенных 

трудовых функций под кодами А: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного обра-

зования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ» и В: «Оказа-

ние психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемы-

ми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления» с предложенными формулировками: 

• А/08.7 «Организация межведомственного взаимодействия в психолого-педагогическом со-

провождении субъектов образовательного процесса»; 

• В/06.7 «Организация межведомственного взаимодействия в психолого-педагогическом со-

провождении лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испы-

тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации». 

На вопрос о целесообразности дополнения основной цели вида профессиональной дея-

тельности в части оказания психологической помощи лицам, находящимся в кризисном состоя-

нии, дали положительный ответ 67% респондентов. Из них 58% отметили, что данное дополнение 

уместно включить в качестве новой обобщенной трудовой функции с присвоением нового кода и 

дальнейшим описанием отдельных трудовых функций. Тогда как 42% экспертов предлагают дан-

ное дополнение включить в уже имеющиеся трудовые функции. 

В ходе опроса экспертам предлагалось выразить свое мнение относительно актуализации 

информации об уровне образования, необходимого для осуществления психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождения основных и допол-

нительных образовательных программ. 

54% экспертов считают, что обязательным и необходимым уровнем высшего образования 

для педагога-психолога является специалитет, магистратура. В то время как бакалавриат доста-

точным уровнем высшего образования считают 46% опрошенных. 

Для оказания психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, по-

дозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потер-

певшими или свидетелями преступления, 67% экспертов также считают необходимым уровнем 

высшего образования специалитет и магистратуру, тогда как только 33% опрошенных отметили, 

что достаточным уровнем высшего образования является бакалавриат. 

Таким образом, большинство опрошенных считают, что для качественного оказания психо-

логической помощи детям необходимым уровнем высшего образования являются специалитет и 

магистратура. 

Экспертам было предложено отметить необходимые, по их мнению, направления подготов-

ки, обеспечивающие выполнение обобщенной трудовой функции под кодом А: «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях об-



Ульянина О.А., Тукфеева Ю.В., Семенова К.Г. 
Актуализация профессионального стандарта «Педагог-психолог  
(психолог в сфере образования)»: содержательный анализ 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 3. С. 90–101 

Ulyanina O.A., Tukfeeva Yu.V., Semenova K.G. 
Updating of the Professional Standard “Teacher-Psychologist  
(Psychologist in the Field of Education)”: Meaningful Analysis 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 3, pp. 90–101 

 

 
97 

 
 

 

щего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополни-

тельных образовательных программ». Полученные ответы представлены в таблице 3. 

Табл. 3. Процентное распределение ответов на вопрос: «Какие направления подготовки, 

с Вашей точки зрения, обеспечивают выполнение профессиональной деятельности  

в рамках обобщенной трудовой функции под кодом А?» 

Шифр направления подготовки / специальности Количество 

выборов 

Процент 

выборов 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) 877 20% 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистратура) 999 23% 

37.03.01 Психология (бакалавриат) 491 11% 

37.04.01 Психология (магистратура) 616 14% 

37.05.01 Психология служебной деятельности (специалитет) 314 7% 

37.05.02 Клиническая психология (специалитет) 422 9% 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет) 707 16% 

В большей мере, по мнению экспертов, обеспечение выполнения профессиональной дея-

тельности в рамках обобщенной трудовой функции под кодом «А» возможно благодаря такому 

направлению подготовки, как «Психолого-педагогическое образование (магистратура)» (23% 

опрошенных), тогда как направление: «Психология служебной деятельности» (7%) в меньшей ме-

ре будет обеспечивать выполнение профессиональной деятельности. 

Аналогичным образом экспертам предлагалось выбрать направления подготовки, которые 

позволили бы обеспечить выполнение профессиональной деятельности педагогами-психологами 

в рамках обобщенной трудовой функции под кодом В: «Оказание психолого-педагогической по-

мощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления». Полученные 

ответы представлены в таблице 4. 

Табл. 4. Процентное распределение ответов на вопрос: «Какие направления подготовки, 

с Вашей точки зрения, обеспечивают выполнение профессиональной деятельности  

в рамках обобщенной трудовой функции под кодом В?» 

Шифр направления подготовки / специальности Количество 

выборов 

Процент 

выборов 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) 607 12,7% 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистратура) 885 18,9% 

37.03.01 Психология (бакалавриат) 376 8% 

37.04.01 Психология (магистратура) 630 13,6% 

37.05.01 Психология служебной деятельности (специалитет) 402 8,9% 

37.05.02 Клиническая психология (специалитет) 850 18,1% 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет) 928 19,8% 

Для выполнения профессиональной деятельности в рамках обобщенной трудовой функции 

под кодом В эксперты определяют приоритетными следующие направления: «Педагогика и пси-

хология девиантного поведения (специалитет)» (19,8% опрошенных), «Психолого-педагогическое 

образование (магистратура)» (18,9% опрошенных) и «Клиническая психология (специалитет)» 

(18,1% опрошенных). 
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Также эксперты обозначили основные проблемы, с которыми они столкнулись при внедре-

нии профстандарта в свою профессиональную деятельность. Среди них были отмечены: 

• трудности в организации работы с родителями (законными представителями), воспитываю-

щими детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• трудности при распределении рабочего времени на выполнение трудовых функций; 

• недостаточный уровень знаний в области работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающимися с девиантным поведением; 

• недостаточный уровень знаний о работе с обучающимися, оказавшимися в кризисных ситу-

ациях. 

В рамках данного опроса эксперты отметили, что отсутствие разграничений по распределе-

нию трудовых функций в профстандарте для разных типов образовательных организаций: до-

школьные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональ-

ные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, — су-

щественно осложняет реализацию основных трудовых функций. 

Выводы 

Таким образом, проведенный опрос позволяет нам сделать выводы, что внесение измене-

ний в профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» является 

целесообразным и актуальным. Пересмотр содержания стандарта позволит повысить качество 

оказываемой психологической помощи участникам образовательных отношений, своевременно 

отвечать на вызовы и угрозы в области современного детства, запросы общества на работу педа-

гога-психолога и в целом определить перспективы развития психологической службы в системе 

образования. 
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В своей статье автор описывает пандемию COVID-19 как уникальную ситуацию мирово-

го масштаба, которая вывела ряд вечных вопросов из плоскости философско-

умозрительной в максимально практическую. Фактически, сделала вопросом «жизни и 

смерти» для каждого человека. В первую очередь, это вопрос морального выбора в ситу-

ации с высокой степенью неопределенности — между личной свободой и личными ограни-

чениями ради блага других людей. Также в статье проанализированы стратегии борьбы 

с пандемией COVID-19 в разных странах и последствия их реализации в отношении мо-

ральных дилемм. На основе анализа международного опыта обсуждаются психологиче-

ские особенности введения ограничений и внешнего государственного и общественного 

контроля (как примеры реализации универсального рационального подхода). Автором 

учитываются накопленные за два года данные социально-экономической статистики 

(избыточная смертность, валовый внутренний продукт и пр.), которые показывают, 

что в контексте пандемии рациональный конструкт, предусматривающий отказ граж-

дан от части личных свобод ради общественного блага, предпочтительнее эмпириче-

ского, при котором людям дается право самим делать моральный выбор — отказывать-

ся от свобод или нет. В то же время автор приходит к выводу, что, наравне с плюсами, 

рационализация может нести в себе минусы. А именно: долгосрочные риски, связанные с 

постепенным отказом общества от личных свобод и демократии и возвращением к ав-

торитарному устройству. 

Ключевые слова: моральная дилемма, моральный выбор, рациональность, рациональ-

ность выбора, дилемма заключенного, свобода, безопасность, принятие решений, 

COVID-19. 
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In his article, the author describes the COVID-19 pandemic as a unique situation on a global scale, 

which has brought a number of eternal questions from the philosophical-speculative plane to the 

most practical. In fact, it made it a matter of “life and death” for every person. First of all, this is a 

question of moral choice in a situation with a high degree of uncertainty — between personal free-

dom and personal restrictions for the benefit of other people. The article also analyzes strategies to 

fight the COVID-19 pandemic in different countries and the consequences of their implementation 

in relation to moral dilemmas. Based on an analysis of international experience, the psychological 

features of the introduction of restrictions and external state and public control (as examples of the 

implementation of a universal rational approach) are discussed. The author takes into account so-

cio-economic statistics accumulated over two years (excess mortality, gross domestic product, 

etc.), which show that in the context of a pandemic, a rational construct, which provides for the re-

nunciation of some personal freedoms by citizens for the sake of the public good, is preferable to 

an empirical one, in which people they are given the right to make their own moral choice - to re-

nounce freedoms or not. At the same time, the author comes to the conclusion that, along with the 

advantages, rationalization can have disadvantages. Namely: long-term risks associated with soci-

ety’s gradual abandonment of personal freedoms and democracy and a return to an authoritarian 

system. 

Keywords: moral dilemma, moral choice, rationality, rationality of choice, prisoner`s dilemma, 

freedom, safety, decision-making, COVID-19. 
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Пандемия как плодородная почва для изучения моральных дилемм 

Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для отдельных людей, государств и челове-

чества в целом. Продолжающаяся ситуация риска и неопределенности ставит людей и государ-

ства перед необходимостью делать множество выборов и отвечать на множество вопросов. Сто-

ит ли закрывать границы? Стоит ли ограничивать свое перемещение и общение ради безопасно-

сти себя и других? Можно ли заменить работу и учебу оффлайн на дистанционный формат? Сто-

ит ли ограничить свою досуговую активность, чтобы не участвовать в распространении вируса? 

Стоит ли носить маску, если окружающие пренебрегают карантинными мерами? Можно ли огра-

ничивать человека в правах и свободах, если он не вакцинирован? 

Если перечисленные выше ситуации содержат в себе «моральный конфликт», подразуме-

вающий невозможность выявить приоритет одного из двух моральных соображений, то они явля-

ются моральными дилеммами [16; 25]. Широко распространены исследования, в которых респон-

дентам предлагается сделать моральный выбор из двух альтернатив: нажать на кран переключе-
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ния движения и спасти пять человек в вагонетке ценой жизни человека, идущего по путям, или 

наблюдать за смертью пятерых, не обрекая одинокого пешехода на гибель и не взваливая на се-

бя груз ответственности; столкнуть толстяка, чтобы остановить трамвай, который убьет 10 чело-

век, или не вмешиваться и смириться со смертью 10 несчастных и пр. Среди таких задач есть и 

близкие к теме статьи [15]. Например, Д. Канеман и А. Тверски предлагают испытуемым задачу об 

«азиатской болезни»: спасти 200 человек из 600 зараженных, применяя схему А, или иметь шанс 

спасти все 600 с вероятностью 1/3 или привести к гибели всех 600 с вероятностью 2/3, применяя 

схему Б [8]. Другую задачу предложили белорусские исследователи: 6 человек заразились страш-

ным вирусом, но у одного есть иммунитет и из его тела можно сделать лекарство, чтобы спасти 

пятерых, поэтому респондентам предлагается выбрать: спасти пятерых, убив одного, или оста-

вить все как есть [9]. Для анализа факторов предпочтения того или иного морального выбора 

проводятся психологические, экономические и междисциплинарные исследования, изучается при 

помощи МРТ-технологий работа мозга в процессе принятий решений и пр. [19]. В результате вы-

являются рациональные, эмоциональные, социальные и иные факторы, влияющие на моральный 

выбор. Тем не менее, у данного направления исследований есть существенная проблема: ре-

спондентам предлагается достаточно маловероятная ситуация, которая похожа скорее на выбор 

героя какого-нибудь художественного произведения, используемый автором для раскрытия ха-

рактера (например, «Выбор Софи») [3]. Ответ испытуемого проективен и может носить социально 

одобряемый характер, приближаться к норме, которая принята в том или ином обществе. В ко-

нечном счете, мы не знаем, как респондент повел бы себя, на самом деле оказавшись в ситуации, 

когда за пару секунд нужно решить, кому жить, а кому нет. Пандемия, принеся человечеству мас-

су горя и испытаний, дала исследователям богатый материал, который иллюстрирует выборы че-

ловека в актуальной реальности. Мы можем наблюдать, как разные страны интерпретируют угро-

зу вируса и какие ограничительные меры вводят, как эти меры соблюдаются или не соблюдаются, 

как люди готовы ограничивать себя ради безопасности других и как пренебрегают даже своим 

здоровьем представители групп риска. Эти выборы в разных случаях могут выступать или не вы-

ступать в качестве моральных дилемм. 

Исследователи рассматривают множество ситуаций в контексте пандемии, которые можно 

интерпретировать как моральные дилеммы: должны ли врачи рисковать собственной жизнью ра-

ди спасения жизни пациентов, должны ли они иметь приоритет в обеспечении защитными сред-

ствами, нужны ли локдауны, нужно ли отдавать приоритет в лечении молодым и более здоровым, 

по каким критериям сортировать зараженных, нужно ли отслеживать контакты зараженного в 

ущерб его частной жизни, нужно ли передавать медицинские ресурсы, вакцины и средства инди-

видуальной защиты в другие страны из соображений «беспристрастной благотворительности», 

можно ли тестировать разные способы лечения на зараженных и др. [22; 28; 30; 35; 42; 43]. 

Центральное внимание во многих работах отводится моральным дилеммам, с которыми 

может сталкиваться медицинский персонал, а также политике государства в отношении пандемии 

[22; 28; 30; 35; 42; 43]. Отмечается, что врачи находятся в трудной ситуации, которая может со-

провождаться тяжелым бременем ответственности за моральные решения и негативными психо-

логическими последствиями при отсутствии ясных алгоритмов действия [42; 43]. Применение ути-

литаристских (по своим последствиям) принципов в отношении локдаунов, сортировки пациентов 

(в том числе для вентиляции легких) и отслеживания контактов приводило к снижению доверия 

правительству / политическим лидерам (люди настроены против «инструментального вреда», 

подразумевающего жертвование одними людьми ради спасения других) [28]. 

Так, например, доверие к Д. Трампу снизилось на фоне его мнения, что «лекарство не 

должно быть хуже самой проблемы», и соответствующей утилитаристской политики в отношении 

локдаунов [28]. В Италии недовольство общественности вызвало утилитаристское предпочтение 

молодых пациентов пожилым при дефиците ИВЛ [28]. В то же время обеспечение средствами 

защиты и медицинской помощью населения других стран приводило к увеличению доверия пра-
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вительству / политическому руководству («беспристрастная благотворительность», означающая 

максимизацию благополучия всех) [28]. При этом доверие к правительству означало исполнение 

вводимых ограничений [28]. Тем не менее, не только политики и медики сталкивались с вызовами 

пандемийной реальности, но и практически все жители Земли. В данной работе мы фокусируемся 

на том, как обычные жители разных стран выбирали соблюдение (ограничение своих свобод для 

общей безопасности) или несоблюдение защитных мер (во имя свободы собраний, перемещения, 

слова и пр.), учитывая различную строгость этих мер и контроль за их выполнением. 

Рационалистский и эмпиристcкий подходы к моральным дилеммам  

в контексте пандемии COVID-19 

Можно говорить о двух основных подходах к моральным дилеммам [31]. Рационалисты 

(А. Донаган, Д. Дэвидсон, Фома Аквинский, Г. Беккер, Дж. Харсани и пр.) согласны с тем, что пе-

ред человеком могут возникать ситуации непростого морального выбора, но такие муки выбора 

не означают противоречивости внутри самой системы морали [16; 19]. Всегда есть механизм 

(критерий), который определяет какая из двух альтернатив должна быть приоритетной, и рацио-

нальный человек в состоянии его применить. При этом выбор должен быть направлен на макси-

мизацию интересов тех, для кого принимаемое решение наименее выгодно («принцип максими-

на») [24; 33]. Принимающий решение должен руководствоваться соображением, что может ока-

заться на месте любого члена общества, которого будет касаться выбор («вуаль незнания») [39]. 

Все это означает, что в данном подходе моральных дилемм не существует, а руководствоваться 

надо исключительно рациональностью, так как разум никогда не ошибается. В таком случае по-

сле, по сути, очевидного выбора не должно возникать сожалений [16; 27]. 

Однако рационалистский подход рассматривает скорее «человека экономического», а в ре-

альном мире люди часто руководствуются аффектами, традициями и ценностями своей культуры; 

на них могут влиять личностные характеристики, личный опыт и пр. Другое направление критики 

рационалистов со стороны эмпиристов (Сартр, Макинтайр, Хаузер, Уильямс и пр.) — непротиво-

речивость моральных принципов внутри одной системы [12; 18]. А. Макинтайр в работе «После 

добродетели» убедительно иллюстрирует ситуации, когда нельзя применить универсальный мо-

ральный принцип (одновременная необходимость быть пацифистами, но быть готовым приме-

нять военную силу; женщины свободны в праве на аборт, но никому не хотелось бы быть жертвой 

этой процедуры; человек знает о предстоящих событиях на бирже, которые приведут к разорению 

благотворительного фонда, и может помочь, сообщив инсайдерские данные, но эту информацию 

нельзя разглашать и пр.) [12]. Эмпиристы констатируют, что в реальности встречаются ситуации 

морального выбора, когда ни одна из моральных альтернатив не оказывается универсально до-

минирующей [34]. Поскольку в мире людей отсутствует универсальный рациональный рейтинг 

приоритетности моральных принципов, то выбор человека становится моральным, и его послед-

ствием может быть сожаление от предпочтения одного морального принципа другому (может все-

таки нужно было сделать иначе?) [16]. 

Разные страны использовали различные стратегии, направленные на уменьшение послед-

ствий пандемии. По-разному интерпретировалась угроза, необходимость введения ограничений и 

их строгость [23]. В каких-то странах люди четко и ответственно соблюдали вводимые ограниче-

ния, а где-то лишь номинально. Где-то был введен жесткий внешний государственный или обще-

ственный контроль за соблюдением новых правил поведения, а где-то он существовал лишь 

формально. Тем самым выстраивались разные социальные рамки для поведения человека и 

принятия им решений, связанных с ситуацией пандемии. Нас интересует, как разные страны реа-

гировали на ситуацию пандемии и те последствия, к которым эти реакции привели. 

Большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, многие страны 

Дальнего Востока (Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Малайзия и пр.) вводили строгие ме-

ры в борьбе с распространением коронавируса [37]. Пандемия была обозначена как действитель-
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но опасное явление, требующее внесения заметных перемен в привычном образе жизни и огра-

ничения части привычных свобод и практик. При этом суровым был и контроль со страны госу-

дарства. Для восточных стран близки идеалы коллективизма, приоритета общественного над ин-

дивидуальным, в их этосе присутствует иерархичность, важность долга и понятие «потери лица». 

Кроме того, в этих странах уже был опыт введения карантинных мер (атипичная пневмония) и 

распространены практики ношения масок и респираторов. Поэтому не столь удивительны приня-

тие ограничений и готовность следовать им. Минимальна и протестная активность. Напротив, в 

Японии, например, были протесты, связанные с недовольством тем, что проведение Олимпиады 

и мероприятия вокруг этого события может ухудшить эпидемиологическую обстановку в стране. 

Меры, которые носили рекомендательный характер, на деле здесь оказывались общим правилом. 

В этом смысле не вполне верно говорить, что в Японии, Корее и других азиатских странах антико-

видные меры носили умеренный характер (в отсутствие локдауна люди постоянно носили маски, 

избегали личных контактов и массовых мероприятий, соблюдали социальную дистанцию) [37]. 

Для западного мира такие меры оказались новыми, но, тем не менее, и здесь наблюдался 

достаточно строгий порядок их соблюдения (хотя по всей Европе регулярно шли антипрививоч-

ные протесты). Для западного человека важнейшее значение имеет ценность свободы и возника-

ет противоречие между ее реализацией (свобода перемещений, действий, собраний, распоряже-

ния своим телом и др.) и безопасности (своей, своих близких, общества). В данном случае выбор 

каждого отдельного человека носит скорее не моральный, а рациональный характер. Опасность 

для жизни характеризуется медиа и властями как высокая, а исполнение требований является 

практически неизбежным. Когда премьер-министр Великобритании Б. Джонсон участвует в вече-

ринке на фоне введения запрета, это воспринимается как пятно на репутации политика, и к нему 

могут быть применены санкции. 

Никто не удивился, что актер Б. Уиллис, зашедший в аптеку без маски, был изгнан из-за 

пренебрежения правилами и безопасностью других. Не выглядят шокирующими ситуации с бас-

кетболистом К. Ирвингом и теннисистом Н. Джоковичем, которым запрещают принимать участие в 

соревнованиях из-за принципиального отказа вакцинироваться. Новая реальность подразумевает 

новые варианты и формы поведения. Когда человек знает, что общество приняло правила и 

санкции за их несоблюдение, то рациональным выбором является следование этим правилам, 

даже при наличии сомнения в их адекватности. Нарушители правил могут столкнуться с морали-

заторством со стороны окружающих, которое обеспечивает негосударственный механизм выпол-

нения требований [30]. 

Ситуация аналогична дилемме заключенного, в которой подозреваемым наиболее выгодно 

всем молчать и не выдавать подельников одновременно [38]. Г Беккер отмечает, что исполнение 

или нарушение моральных норм обусловлено соотношением риска попасться, умноженным на 

суровость санкций, и ожидаемыми выгодами [21]. К. Байер разработал концепцию, согласно кото-

рой рациональность — социальный феномен [5]. По его мнению, рациональность — не индивиду-

альная черта, а общая директива, установленная в определенном обществе, сформированная из 

общеразделяемых принципов и способствующая достижению целей человека и общества [20]. 

Человек получает наибольшую выгоду, действуя в соответствии с принятыми в обществе мора-

лью и правилами. Люди вынуждены жить с ограничениями (аналог минимального срока при мол-

чании всех для дилеммы заключенного), но они знают, что эти ограничения для всех и никакой 

особой выгоды в их нарушении не будет. К тому же теоретически всеобщее ограничение должно 

вести к меньшему числу жертв, снижению вероятности заразиться и заразить и более быстрому 

выходу из пандемии и состояния жизни с заметным ограничением свобод. При следовании всем 

рекомендациям не должно возникать укоряющих мыслей о том, что «я виноват, из-за меня кто-то 

заразился». Альтернатива не имеет смысла, моральной дилеммы как таковой здесь не возникает. 

Возможно, и для многих представителей восточных культур ключевую роль в следовании прави-

лам играет рациональный выбор, а не черты и этос культуры. 
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В рассмотренных выше странах используется (социальный) рационалистский подход к ре-

шению дилемм во время пандемии вместо совокупности непрекращающихся индивидуальных 

выборов, продиктованных индивидуальными рациональностями1. Это напоминает описание по-

явления государства в знаменитой работе Т. Гоббса «Левиафан». В естественном состоянии че-

ловечества происходит «война всех против всех» [4]. В состоянии пандемии каждый человек — 

потенциальная угроза для всех остальных. У каждого свои желания и мотивы для действий. Если 

действовать, игнорируя контекст пандемии, мир быстро станет еще более опасной и рискованной 

средой для жизни. Но люди хотят выживать и поэтому передают суверену (государству) часть 

своих прежних свобод в обмен на большую безопасность и надежду на более быстрый выход из 

пандемийной реальности в прежнее состояние. Примечателен тот факт, что данный обществен-

ный договор был заключен как в странах, где велика роль национального государства (Китай, 

Япония, США и пр.), так и в тех, где роль государства заметно падала вследствие процессов гло-

бализации (страны Европейского Союза). 

В первой половине 2020 г. в России, многих странах бывшего советского лагеря, Латинской 

Америке, ЮАР и пр. номинально позиция была сходной с той, о которой мы говорили в отношении 

стран Запада и Дальнего Востока [37]. В период первой волны эпидемии в России (с марта по май 

2020 г.) меры были близки к тем, что наблюдаются, например, в странах Евросоюза. Действи-

тельно, власти следили за соблюдением масочного режима, ограничивали передвижение, пере-

вели значительную часть населения на удаленные работу и учебу. Некоторые меры выглядели 

откровенно избыточными (введение справок с уважительными причинами для входа в универси-

тет, запрет на прогулки и пр.). Тем не менее, суровые меры привели к серьезному отношению со 

стороны населения: люди формировали запасы продуктов, редко выходили на улицу и в обще-

ственные места, не стремились к оффлайновому формату взаимодействия; освоили дистанцион-

ные технологии. Это дало относительно невысокие показатели заболеваемости и смертности в 

первую волну пандемии. В этот период действия властей способствовали рациональному выбору 

россиян следовать вводимым правилам и ограничениям ради безопасности себя и близких (как в 

западных и дальневосточных странах). 

После конца первой волны такие жесткие ограничительные меры уже больше не вводились, 

хотя вторая и третья волны пандемии наносили стране гораздо больший ущерб в плане количе-

ства жертв опасного вируса. Сложно сказать, с чем именно связано нежелание властей трансли-

ровать алармистский дискурс и вводить локдауны: с политическими рисками перед разного рода 

голосованиями или же экономическими проблемами [14]. С июня 2020 г., когда пандемия продол-

жалась, государственные СМИ и президент сообщали о победе России над коронавирусом с ми-

нимальными потерями. Присутствовали заявления о необходимости продолжения масочного ре-

жима, сохранения социальной дистанции и пр., но контроль за соблюдением этих правил отсут-

ствовал. В результате проводились концерты и мероприятия (концерт рэпера Басты, праздник 

«Алые паруса», праздничный концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией и пр.); 

происходил возврат к оффлайновому формату обучения. 

В таких условиях ограничение свобод в виде ношения маски, когда практически все вокруг 

пренебрегают этой мерой; непосещение массовых мероприятий, отказ себе в определенных 

формах досуга, в пространственной мобильности, в широком оффлайновом социальном взаимо-

действии становятся не столько рациональной стратегией поведения, которая разделяется в об-

ществе и приносит максимальную пользу всем ее членам, сколько моральным выбором каждого 

отдельного человека. И здесь уже каждый решает, как ему лучше поступать и что предпочесть: 

 
1  По Байеру, индивидуальная рациональность укоренена в предпочтительных для актора чертах дей-
ствия, не зависит от действий других, не зависит от действий других в схожих условиях, не подкреплена 
социальными санкциями [5; 20]. 
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безопасность себя и близких или свободу действий, перемещений, общения2. Моральный выбор 

впоследствии может сопровождаться сожалением и чувством вины (стремление к свободе и 

насыщенной социальной жизни могло привести к заражению и болезни близкого человека). 

По-видимому, в отсутствие внешнего контроля люди делают разные выборы, используя 

разные рациональности, а не единую и универсальную социальную. В ситуации ношения масок, 

например, это играет важную роль: если из трех человек маска только на одном, то она защищает 

не его, а лишь от него; сам же носитель масок никаких выгод не приобретает — это скорее его 

моральный выбор. Показательны ситуации, когда в студенческой аудитории или общественном 

транспорте маски надевают 2–3 человека, хотя формально это должны делать все3 [10]. И все 

знают, что с огромной вероятностью никаких санкций (даже вербальных) не будет4. Подобное 

наблюдается в России и в других ситуациях (неправильный выгул собак, курение в неположенных 

местах, разведение костров и пр.). Это отсылает нас к представлениям экзистенциалистов о том, 

что в любых обстоятельствах человек может выбирать быть свободным от окружающего обще-

ства или нести ответственность и за себя, и за окружающих. Кроме того, это показывает разное 

понимание свободы в разных обществах (например, свобода, которая ограничена свободой дру-

гих, или свобода как вольность) [2; 7]. 

Вместе с тем, рекордные со времен Великой Отечественной войны показатели смертности в 

России приводят российские власти к идее о необходимости вакцинировать как можно большую 

часть населения. Мы наблюдаем проблему: без внешнего принуждения вакцинироваться хочет 

недостаточный процент населения РФ5. Замена коллективного рационального выбора на множе-

ство индивидуальных решений моральных дилемм приводит к обесцениванию ситуации панде-

мии и ее угрозы. Поэтому так заметны в медиапространстве голоса противников вакцинации и 

введения QR-кодов и так сложно убедить непривитых в необходимости вакцинироваться. Инте-

ресно, что логически вакцинация не является столь противоречивой: она призвана давать и сво-

боду, и большую безопасность как для индивида, так и для общества, но именно она вызывает 

столько ожесточенных споров и критики в среде без прежнего общественного договора в отноше-

нии пандемии COVID-19. 

Наконец, мы не рассмотрели бедные страны, где жители обеспокоены вопросами повсе-

дневного выживания и пандемия не вносит особых изменений в их образ жизни. 

Сложно говорить о том, что люди из этих государств оказались в какой-то новой реальности, 

которая предлагает вызовы и требует универсально рациональных или индивидуальных мораль-

ных решений. Здесь очевидно, что существует глобальное неравенство в возможности примене-

ния карантинных мер и спасения путем массовой вакцинации и обеспечения лекарствами. 

 
2  В этом контексте интересен пример Швеции, где в самом начале пандемии был проведен референ-
дум по поводу необходимости введения жестких карантинных мер. Жители скандинавской страны решили, 
что важнее сохранить прежний образ жизни, экономику и психологическое состояние. Ниже мы увидим, что 
такой общественный договор уступает в своей эффективности общественному договору, когда суверен от-
вечает за безопасность (табл. 1). 
3  Исследователи МГППУ обнаружили, что во время пандемии студенты в большей степени думали о 
личном дискомфорте от ношения масок, а не боялись заразиться или заразить других [10]. 
4  К. Кабанов отмечает, что нормы должны быть сформулированными, общеобязательными и юридиче-
ски гарантированными [7]. Из этого можно заключить, что карантинные меры не могут восприниматься как 
нормы, если их не контролируют, если нет санкций, если они не являются всеобщими. 
5  Есть и другие факторы, препятствовавшие вакцинации: недоверие властям, недоверие к отечествен-
ной науке и медицине, конспирологическое мышление, коррупция, двойные послания в медиа и пр. [14]. 
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Последствия реализации рационалистского и эмпиристского подходов  

к моральным дилеммам в контексте пандемии COVID-19 

Обратимся к таблице 1 и рассмотрим последствия реализации анализируемых стратегий 

борьбы с пандемией. В таблице использованы данные Our World in Data, International Monetary 

Fund, Johns Hopkins University of Medicine. Для оценки стратегий используются следующие пока-

затели: количество смертей от коронавируса на 1 млн. чел., избыточная смертность на 1 млн. 

чел., уровень «полной» вакцинации, динамика ВВП (ППС) 2020 г. к 2019 г. и 2021 г. к 2020 г., пси-

хологические проблемы, вызванные пандемией и ограничительными мерами [26; 29; 37; 40]. 

Представленный в таблице набор стран — скорее иллюстрация двух рассматриваемых подходов 

(Россия, Украина, Грузия, Болгария, Бразилия, ЮАР — умеренные карантинные меры и необхо-

димость постоянного решения моральных дилемм; Франция, Германия, Дания, США, Сингапур, 

Южная Корея, Китай, Япония — строгие меры и рационалистский подход). При оценке строгости 

коронавирусных ограничений в той или ной стране мы ориентировались на Индекс сдерживания и 

здоровья, состоящий из 13 компонентов: закрытие школ, закрытие рабочих мест, отмена массо-

вых мероприятий, ограничения на массовые собрания, закрытие общественного транспорта, тре-

бования оставаться дома, компании по информированию, ограничения внутренних и междуна-

родных перемещений, политика тестирования, степень отслеживания контактов, масочный ре-

жим, политика в отношении вакцинации [32; 37]. 

Табл. 1. Страны с разными подходами к борьбе с пандемией  

и их некоторые социально-экономические характеристики 

Страна Жесткость  

ограничительных 

мер 

Смерти от  

коронавируса 

(на 1 млн. 

населения) к 

13.01.2022 

Избыточная 

смертность  

(на 1 млн. 

населения)  

c 5.01.2020  

по 31.12.2021  

Уровень (%) 

«полной» 

вакцинации 

(на 

12.01.2022) 

Динамика 

ВВП (ППС) 

2020 г. к 

2019 г. (%) 

Динамика 

ВВП (ППС) 

2021 г. к 

2020 г. (%) 

Россия Умеренная От 2188  

до 7045 

7183 46,31 –1,8 5,56 

Украина Умеренная 2414 3017 33,31 –2,85 5,68 

Грузия Умеренная 3880 1903 31,82 –5 5,48 

Болгария Умеренная 4612 7946 27,14 –3 6,7 

Швеция Умеренная 1491 892,77 75,16 –1,74 4,24 

Германия Высокая 1387 999 73,19 –3,41 4,54 

Франция Высокая 1825 1119 75,36 –6,88 7,09 

Дания Высокая 593 160 82,11 0,87 4,36 

США Между умерен-

ной и высокой 

2554 2734 63,73 –2,24 8,52 

Бразилия Умеренная 2994 3381 70,62 –2,9 5,55 

ЮАР Умеренная 1692 4296 29,54 –5,38 8,71 

Китай Очень высокая 3,4 — 88,36 3,57 10,19 

Япония Высокая  147,2 96 78,26 –3,43 5,14 

Южная 

Корея 

Высокая 122 97 85,24 0,34 5,13 

Сингапур Высокая 143 95 85,39 –4,28 7,14 
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Кроме того, учитывались качественные характеристики антиковидных мероприятий (напри-

мер, отслеживание зараженного, его перемещений, контактов и пр.; штрафы; общественный кон-

троль; рекомендации или требования носить маски на улице и пр.) и государственный дискурс в 

отношении COVID-19 (Китай — нулевая терпимость, Бразилия — критика карантинных мероприя-

тий).6 В странах с высокой и очень высокой жесткостью ограничений смертность от коронавируса 

и избыточная смертность на 1 млн. человек заметно ниже, чем в странах с умеренной жесткостью 

карантинных мер. Несколько выделяется Швеция, где карантинные меры были слабее других 

развитых европейских государств: смертность достаточно низкая (на общем фоне), но на фоне 

соседней Дании она в разы больше. В странах с умеренной жесткостью ограничений меньше вак-

цинированных (исключение — Швеция). Низкий уровень вакцинации ведет к большим потерям и 

более долгому выходу из пандемийной реальности. 

При этом, рассматривая простейший экономический показатель — динамику ВВП (ППС), —

мы видим общие закономерности: в 2020 году все экономики (кроме Дании, Южной Кореи и Китая) 

падали, а в 2021 г. — росли. По крайней мере на этих (нерепрезентативных) данных не обнару-

живается какой-то связи между жесткостью ограничений в стране и динамикой ВВП (ППС). Полу-

чается, что высокую смертность нельзя оправдать тем, что это привело к спасению экономики. 

Понятно, что существует множество других экономических показателей, требующих дальнейшего 

сопоставления (инфляция, уровень безработицы, уровень доходов и пр.). 

Если рассматривать психологические последствия пандемии, то негативные явления в виде 

роста тревожности, панических состояний, депрессий наблюдаются практически везде (и в Китае, 

и в Швеции, и в России, и в Германии) вне зависимости от серьезности вводимых ограничений [6; 

11; 13; 36; 41]. 

Заключение 

В результате получается, что принятие и соблюдение общественного договора и ориента-

ция на универсальную общеразделяемую рациональность в своих действиях в период пандемии 

— более выигрышная стратегия: больше людей вакцинируется, меньше умирает, экономические 

показатели и психологические последствия схожи. Очевидно, что на рассматриваемые послед-

ствия пандемии влияет и ряд других факторов: система здравоохранения, экономические усло-

вия, опыт столкновения с подобными кризисами, доверие правительству, здоровье населения, 

демографическая структура, плотность населения, культурные и религиозные особенности, госу-

дарственный дискурс в отношении пандемии и пр. Нельзя говорить о том, что жесткие меры обя-

зательно приводят к более эффективной борьбе с COVID-19. Кроме того, для установления ста-

тистически значимых связей необходимо более масштабное исследование, которое продолжит 

данную разведывательную работу. Тем не менее, меньшие возможности для морального выбора 

приводят к тому, что человек следует рекомендациям и как таковой дилеммы для него не возни-

кает; его поведение при этом более прогнозируемо. Как и для врачей, для обычных людей столк-

новение с моральными дилеммами — тяжелое испытание, ведущее к неоптимальным решениям 

и стрессовым состояниям [43]. В условиях отсутствия строгих мер и/или контроля за их выполне-

нием многие могут прибегнуть к игнорированию всего связанного с COVID-19, что, с одной сторо-

ны, дает возможность избежать морального выбора, а с другой — способствует распространению 

вируса. 

Принципиальным вопросом остается вопрос границы передачи части прав и свобод сувере-

ну ради чувства безопасности. По мнению Э. Фромма, современный человек склонен к отказу от 

свободы, которая его тревожит и тяготит, что может привести к отказу от демократии в пользу 

 
6  Нужно осознавать, что данные в таблице, почерпнутые из официальных источников, могут иметь 
определенные отличия от реальной ситуации (например, из-за желания властей той или иной страны при-
украсить ситуацию; могут использоваться разные методики подсчета и пр.). 
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диктатуры и подавлению индивидуальности ради комфорта и безопасности [17]. Не является ли 

добровольное ограничение себя путем следования новым правилам шагом к обществу тотально-

го контроля? Возможно ли жертвовать свободой ради безопасности? При этом и свобода, и бе-

зопасность относятся не только к отдельному индивиду, но и к обществу в целом: чье-то прене-

брежение карантинными мерами из-за принципиального нежелания подчиниться новому порядку 

может ограничивать свободы и безопасность других, создавать реальную угрозу заражения. И, 

наоборот, стремление к тотальной безопасности может рождать меры, ограничивающие свободы 

и права всех членов общества с неизвестными долгосрочными перспективами. 

Глобализация несет в себе все новые риски, которые будут ставить человека и власти в си-

туацию принятия новых важных решений, поэтому определение уровня допустимого ограничения 

свободы ради общей безопасности — один из важнейших вопросов, требующих рефлексии с са-

мых разных флангов общественной мысли [1]. 
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Приложение 

Appendixes 
 

Инструкция по подготовке отчета о результатах  

верификации психолого-педагогических программ, 

технологий, практик для подачи заявки на экспертизу  

по верификации на базе секции «Доказательный  

подход в психологии и образовании» Научно-

экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ1 

Экспертиза проводится секцией «Доказательный подход в психологии и образовании» 

Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ (далее — секцией ДП НЭС)2  в соответствии с 

учебным пособием «Доказательный подход: Руководство по верификации программ, технологий, 

практик в образовании и социальной сфере» (под редакцией Марголиса А.А., авторский коллек-

тив: Сорокова М.Г., Ульянина О.А., Семья Г.В., Леонова О.И., Лубовский Д.В., Радчикова Н.П., 

Шведовская А.А.), разработанным авторским коллективом ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный психолого-педагогический университет». 

Согласно регламенту, эксперты заполняют два оценочных документа: «Протокол качествен-

ного ассесмента психолого-педагогических программ и технологий, представленных для верифи-

кации» и «Протокол экспертной оценки результатов верификации». Первый из них оценивает 

нормативный, содержательный, технологический компоненты программы, ее теоретическую 

обоснованность и аргументированность, общие сведения о результативности и соответствии тре-

бованиям качественного ассесмента. Второй протокол заполняется экспертами на основе «Отче-

та о результатах верификации» или приравненного к нему документа (например, автореферата 

диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, отчета по научно-

исследовательскому проекту (по ГОСТу) и др.). Критерии экспертной оценки соответствуют поло-

жениям доказательного подхода и общей структуре «Отчета о результатах верификации». 

«Отчет о результатах верификации» по структуре соответствует «Протоколу верификации 

образовательных и социальных программ и технологий» (см. Приложение 3 «Руководства по ве-

рификации …»). Он является формой для заполнения и заполняется авторами и разработчиками 

по результатам проведенного эксперимента по оценке эффективности программы или техноло-

гии. Если авторы не могут заполнить некоторые позиции, они пишут краткое пояснение в соответ-

ствующей графе, например: «Предшествующих исследований не проводилось» или «Качествен-

ные методы исследования не применялись» и др. 

 
1  Подготовлено под руководством Сороковой М.Г., доктора педагогических наук, председателя секции 
«Доказательный подход в психологии и образовании» Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ, руко-
водителя Научно-практического центра по комплексному сопровождению психологических исследований 
PsyDATA, заведующей кафедрой «Цифровое образование» ФГБОУ ВО МГППУ. 
2  https://mgppu.ru/project/538 
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Заполненный авторами и разработчиками «Отчет о результатах верификации» вместе с за-

полненным «Паспортом верификации…» программы и самой программой, оформленной по той 

форме, которая принята в организации разработчиков, направляется письмом на электронный 

адрес секции ДП НЭС expert_sci@mgppu.ru 

Отчет о результатах верификации 

В «Отчете о результатах верификации» должны быть представлены следующие сведения. 

1. Актуальность исследования и теоретико-методологическое обоснование программы. 

1.1. Название и авторы образовательной или социальной программы/технологии. Если 

название экспериментальной программы/технологии переводится с иностранного языка, приведи-

те название на языке оригинала. Опишите, была ли проведена модификация или адаптация за-

рубежной методики для условий РФ. 

1.2. Ссылка на веб-сайт с информацией о программе/технологии (если есть). 

1.3. Теоретико-методологическое обоснование программы/технологии. Кратко сформули-

руйте, какие теоретические положения и научные труды каких ученых, исследователей, авторов 

лежат в основе программы/технологии. 

1.4. Сформулировать, почему исследование эффективности этой программы актуально. 

2. Краткий обзор предшествующих современных исследований и методических изданий (ес-

ли есть). Приведите, пожалуйста, ссылки на современные публикации (статьи в научных и научно-

методических журналах, диссертации, методические пособия и др.) с краткой характеристикой, 

какие именно положения, методы, понятия и др. важны для вашей программы (до 5 публикаций). 

3. Исследовательские вопросы (ИВ). Например: 

ИВ1: Эффективна ли программа «Дружный класс» для обучающихся 6–7-х классов в отноше-

нии улучшения климата в классе, снижения агрессивности подростков, профилактики буллинга? 

4. Научное направление исследования в соответствии с государственным рубрикатором 

научно-технической информации (ГРНТИ https://grnti.ru/) (по третьему уровню иерархии). Напри-

мер: 15.31.31 «Детская и юношеская психология» или 14.25.05 «Воспитание в общеобразователь-

ной школе». 

5. Цель и задачи исследования.  

Например: 

Цель: проверить в эксперименте эффективность программы «Дружный класс». 

Задачи: 

1. Оценить климат в классе, уровень агрессивности подростков и риск буллинга с помощью 

психодиагностических методик и качественных методов на констатирующем этапе. 

2. Провести формирующий эксперимент по программе «Дружный класс». 

3. Оценить климат в классе, уровень агрессивности подростков и риск буллинга с помощью 

психодиагностических методик и качественных методов на контрольном этапе. 

4. Сравнить показатели до и после формирующего этапа и оценить эффект реализации про-

граммы «Дружный класс».  

6. Дизайн исследования 

6.1. Описание выборки: регион(ы) проведения исследования, учреждения — участники ис-

следования, категория испытуемых, общий объем выборки (N). 

Экспериментальная группа (ЭГ): общая характеристика, объем выборки (N1), пол, возраст 

(среднее, стандартное отклонение, медиана, мода), другие контекстные характеристики, важные 



Инструкция по подготовке отчета о результатах верификации  
психолого-педагогических программ, технологий, практик  
для подачи заявки на экспертизу по верификации на базе  
секции «Доказательный подход в психологии и образовании»  
Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО МГППУ 
 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 3. С. 116–122 

Instructions for Preparing a Report on the Results of Verification of Psychological 
and Pedagogical Programs, Technologies, Practices for Submitting an Application 
for Verification Examination Based on the Section “Evidence-Based Approach in 
Psychology and Education” of the Scientific Expert Council of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education Moscow State University  
of Psychology & Education 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 3, pp. 116–122 

 

 
118 

 
 

 

для исследования, например, социо-экономический статус, этнокультурная принадлежность, ста-

тус беженца, успеваемость в школе и др. 

Контрольная группа (КГ): общая характеристика, объем выборки (N2), пол, возраст (среднее, 

стандартное отклонение, медиана, мода), другие контекстные характеристики, важные для иссле-

дования. 

6.2. Психолого-педагогические характеристики (конструкты, параметры, признаки, перемен-

ные и др.), в отношении которых программа, предположительно, должна быть эффективна: пере-

числить, дать четкое определение, что под ними понимается. 

Например: 

Трудности в учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении учебной за-

дачи — общая типология трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие рис-

ки неблагоприятных социальных условий — научно-исследовательский проект МГППУ «Разра-

ботка модели диагностики, профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся», 

2019. 

Невовлеченность или негативное отношение к школе родителей (законных представителей) 

— проект «Разработка научно-методического обеспечения деятельности ПМПК при проведении 

обследования и разработке рекомендаций для обучающихся с девиантным поведением, в том 

числе находящихся в конфликте с законом», 2017. 

Метапредметные результаты: овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров — Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

6.3. Психодиагностический инструментарий: 

• стандартизованные инструменты (тесты, опросники, шкалы, диагностические методики и 

др.) для измерения исследуемых конструктов. Указать официальные названия инструмен-

тов, дать ссылки на статьи с результатами стандартизации в рецензируемых научных жур-

налах. Ориентир — «Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих дове-

рие научного сообщества» как составная часть документа «Система функционирования пси-

хологических служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации»3; 

• другие инструменты (например, качественные методы) оценки исследуемых признаков (если 

есть). 

Например:  

1. Опросник «Климат в классе» направлен на выявление субъективного восприятия психоло-

гической атмосферы в классе и включает параметры, которые значимы для развития одаренно-

сти школьников, развития личности и продуктивности учащихся средних и старших классов шко-

лы. «Климат в классе» создан на основе русскоязычной версии опросника «Школьный климат» 

(Петрова, Щебланова, 2010) и представляет собой его стандартизированную и модифицирован-

ную версию (Шумакова, Щебланова, Сорокова, 2023). 

2. Опросник Р. Гудмана «Сильные стороны и трудности». Опросник оценки поведения, эмо-

циональной сферы и взаимоотношений со сверстниками детей и подростков. Предназначен для 

дошкольников и подростков до 16 лет. 

и др. 

6.4. Этапы сбора эмпирических данных: 

6.4.1. констатирующий этап: реальные сроки, длительность, содержание деятельности; 

 
3  Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об утверждении методических реко-
мендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях». 
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6.4.2. формирующий этап: реальные сроки, длительность, содержание формирующего воз-

действия, вмешательства (кратко); используемые цифровые устройства, приборы, дидактические 

материалы и др.; 

6.4.3. контрольный этап: реальные сроки, длительность, содержание деятельности; 

6.4.4. контроль отдаленных результатов (если предусмотрен): планируемые сроки, длитель-

ность, содержание деятельности; 

6.5. Методы и процедуры сбора данных: 

6.5.1. Общая характеристика процедур сбора данных: 

• тип дизайна эксперимента (РКИ индивидуального уровня, кластерное РКИ, квази-

экспериментальный дизайн (КЭД), дизайн с регрессионным разрывом (ДРР), дизайн с одним 

случаем (кейс-стади, ДОС)); 

• принцип группировки испытуемых при сборе данных (осуществлялось ли воздействие на ис-

пытуемых индивидуально, в составе малой или большой группы, например, школьного клас-

са?). Опишите наименьшую единицу воздействия в формирующем эксперименте (индивид, 

рабочая группа, класс), результаты который будут анализироваться с точки зрения величи-

ны эффекта; 

• метод отбора, если был использован прием систематического отбора испытуемых; 

• общий и дифференциальный отсев выборки (указать, сколько участников эксперимента бы-

ло на констатирующем этапе, сколько осталось на контрольном этапе, сколько отсеялось); 

• условия и место, в которых происходил сбор данных; 

• все виды соглашений, которые заключались с участниками эксперимента, и выплаты, кото-

рые производились (если они имели место); 

• соглашения с наблюдательными советами учреждений (если они имели место); информа-

ция о соблюдении этических норм. 

6.5.2. Условия проведения формирующего этапа эксперимента (вмешательства): 

• количестве воздействий и их длительность (т. е. сколько было экспериментальных сессий, 

эпизодов и событий, связанных с воздействием на испытуемых и какова была их продолжи-

тельность); 

• частота, с который оказывалось воздействие на испытуемых (например, завершался ли экс-

перимент после однократной экспериментальной сессии или участники неоднократно под-

вергались воздействию и в этом случае каким был временной интервал между первой и по-

следней сессией). 

6.6. Информация о специалистах и персонале, осуществляющих экспериментальное воз-

действие (вмешательство): 

• проводилось ли повышение квалификации и обучение специалистов для проведения фор-

мирующего эксперимента; 

• сколько и какие специалисты осуществляли формирующее воздействие; 

• конкретные действия и стимулы, с точки зрения их соответствия задачам исследования (т. е. 

какие функции, какую работу выполняли эти специалисты). 

7. Методы анализа данных: 

• перечислить количественные методы анализа данных, указать использованные стандарт-

ные статистические пакеты для анализа данных научного исследования (SPSS, Statistica, R, 

KNIME Analytics Platform и др.) 

Например:  

• методы описательной статистики (вычисление выборочных характеристик, построение гра-

фиков, диаграмм и т. д.); 
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• критерий Манна — Уитни для оценки статистической значимости различий между двумя не-

зависимыми выборками (между экспериментальной и контрольной группами) для количе-

ственных шкал. Оценка различий проведена на констатирующем («проверка базовой экви-

валентности») и контрольном этапах эксперимента; 

• критерий знаковых ранговых сумм Уилкоксона для оценки различий показателей «после ми-

нус до» отдельно для экспериментальной и контрольной групп 

и т. д. 

• перечислить качественные методы (если применялись). Например: метод наблюдения, ме-

тод экспертных оценок и др. 

8. Результаты анализа данных для аналитической выборки. 

Примечание. Рекомендованные учебные пособия по математическим методам в психологии 

и педагогике: 

• Сорокова М.Г. Математические методы в психолого-педагогических исследованиях: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. М.: Неолит, 2020. 216 с. URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=390683 (дата обращения: 01.06.2023). 

• Сорокова М.Г. Методы математической статистики в психологии: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. Саарбрюкен: Palmarium Academic Publishing, 2014. 405 с. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/SMm-2014/MMa-405.htm#$p1 (дата обращения: 01.06.2023). 

• Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и интерпре-

тация данных: учебное пособие. Изд. 4-е, стер. СПб: Речь, 2012. 392 с. 

• Доказательный подход: Руководство по верификации программ, технологий практик в обра-

зовании и социальной сфере: учебное пособие / под ред. Марголиса А.А.; авт. коллектив: 

Сорокова М.Г., Ульянина О.А., Семья Г.В., Леонова О.И. Лубовский Д.В., Радчикова Н.П., 

Шведовская А.А.) (в печати) — представлена информация о вычислении стандартизованно-

го размера эффекта и индекса улучшения. 

8.1. Описательные статистики для исследуемых переменных (конструктов, характеристик, 

параметров и т. д.): объемы выборок ЭГ и КГ, среднее (M), стандартное отклонение (SD), медиана 

(Me), мода (Mo), асимметрия (A), стандартная ошибка асимметрии (δA), эксцесс (E), стандартная 

ошибка эксцесса (δE); 

Например: 

Таблица 1 

Описательные статистики для экспериментальной (N1 = ) и контрольной (N2 = ) групп  

на констатирующем этапе 

№ Диагностическая методика  M ± SD Me  Mo A ± δA E ± δE 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1.  Климат в классе           

 Шкала 1.1           

 Шкала 1.2           

 …           

2. Тест Р. Гудмана ССТ           

 Шкала 2.1           

 Шкала 2.2           

 …           

3. и др.           
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8.2. Графики, гистограммы, диаграммы, иллюстрирующие результаты (если необходимо); 

все графики должны быть пронумерованы и озаглавлены, оси координат должны быть ясно обо-

значены. 

8.3. Статистическая проверка распределений на нормальность (если нужно). 

8.4. Проверка значимости различий между ЭГ и КГ по исследуемым параметрам на конста-

тирующем этапе, т. е. до вмешательства (проверка базовой эквивалентности) и на контрольном 

этапе, т. е. после вмешательства; оценка размера эффекта вмешательства в абсолютных и стан-

дартизованных значениях. 

Таблица 2 

Проверка значимости различий между экспериментальной (N1 = ) и контрольной (N2 = ) группами 

на констатирующем этапе по критерию Манна — Уитни 

№ Диагностическая методика  M ± SD Значение статистики  

U Манна — Уитни 

Уровень  

значимости p ЭГ (N1 = ) КГ (N2 = ) 

1.  Климат в классе     

 Шкала 1.1     

 Шкала 1.2     

 …     

2. Тест Р. Гудмана ССТ     

 Шкала 2.1     

 Шкала 2.2     

 …     

3. и др.     

      

Примечание: * p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Таблица 3 

Проверка значимости различий между экспериментальной (N1 = ) и контрольной (N2 = ) группами 

на контрольном этапе по критерию Манна — Уитни 

№ Диагностическая методика  M ± SD Значение статистики  

U Манна — Уитни 

Уровень  

значимости p ЭГ (N1 = ) КГ (N2 = ) 

1.  Климат в классе     

 Шкала 1.1     

 Шкала 1.2     

 …     

2. Тест Р. Гудмана ССТ     

 Шкала 2.1     

 Шкала 2.2     

 …     

3. и др.     

      

Примечание: * p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

8.5. Проверка значимости сдвигов показателей на контрольном этапе по сравнению с кон-

статирующим отдельно для ЭГ и КГ: «после минус до»; оценка размера эффекта вмешательства 

в абсолютных и стандартизованных значениях. 
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Таблица 4 

Проверка значимости различий показателей в экспериментальной (N1 = ) группе  

на контрольном этапе по сравнению с констатирующим по критерию Уилкоксона 

№ Диагностическая  

методика  

M ± SD Сдвиг средних 

«после минус до» 

Значение статис-

тики T Уилкоксона 

Уровень  

значимости p До После 

1.  Климат в классе      

 Шкала 1.1      

 Шкала 1.2      

 …      

2. Тест Р. Гудмана ССТ      

 Шкала 2.1      

 Шкала 2.2      

 …      

3. и др.      

       

Примечание: * p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Таблица 5 

Проверка значимости различий показателей в контрольной (N2 = ) группе  

на контрольном этапе по сравнению с констатирующим по критерию Уилкоксона 

№ Диагностическая  

методика  

M ± SD Сдвиг средних 

«после минус до» 

Значение статис-

тики T Уилкоксона 

Уровень  

значимости p До После 

1.  Климат в классе      

 Шкала 1.1      

 Шкала 1.2      

 …      

2. Тест Р. Гудмана ССТ      

 Шкала 2.1      

 Шкала 2.2      

 …      

3. и др.      

       

Примечание: * p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

8.6. Другие методы (если применялись). 

9. Выводы исследования. 

• В отношении каких психолого-педагогических характеристик (переменных, признаков и т. д.) 

статистически доказана эффективность программы/технологии?  

• Каков размер эффекта? 

• В отношении каких исследованных психолого-педагогических характеристик эффект не вы-

явлен? 

• Каковы ограничения результатов? 

10. Ограничения применения программы и предложения по ее дальнейшему применению и 

развитию. 
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О журнале 

Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» / Bulletin of Practical Psychology of 

Education публикует наиболее актуальные психологические и психолого-педагогические работы теоретиче-

ского, практико-прикладного и экспериментального характера российских и иностранных специалистов. 

Основные темы журнала посвящены описанию: 

• наиболее эффективных практик психолого-педагогической работы в сфере детства, 

• проблем обучения, воспитания и развития детей с учетом их возрастных, психофизиологических осо-
бенностей, особенностей поведения, мотивов и способностей, 

• нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности педагога-психолога, 

• вопросов подготовки психолого-педагогических кадров, 

• общественно-значимых событий и вопросов профессионального становления психолога образования. 
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