
ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА: «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»
Вступительное слово тематических редакторов
Роль ценностных конфликтов зрителей в особенностях кинопредпочтений. Н.Г. Воскресенская
Психосемантика притягательности персонажей культового фильма и символико-мифологические контексты 
идентификации субъектов. В.Г. Грязева-Добшинская, С.Ю. Коробова, Ю.А. Дмитриева
Нарративная транспортация как фактор психологического воздействия кино. Т.А. Кубрак, А.А. Старостина
Воздействие фильма-комедии на Я-концепцию зрителя. М.И. Яновский
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование парадоксов в развитии математического мышления: культурно-историческая перспектива. 
М. Анастасакис, М. Дафермос
Конструктивные функции мечты: от теоретической модели к эмпирической валидизации. Часть 1. Е.Н. Осин, 
П.А. Егорова, Н.Б. Кедрова
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Культурно-исторический подход к танцевальному творчеству дошкольников: проблемы и решения. Е.В. Горшкова
Вариации на тему развивающего обучения. М.А. Степанова
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
Студенты-актеры разных поколений: инвариантность и изменчивость личностных характеристик. В.С. Собкин, 
Т.А. Лыкова, А.В. Петракова
Культурные ценности: их связь с аттитюдами и поведением по отношению к пожилым людям. П.С. Сиах, 
Кс.Н. Онг, С.Х. Тан, С.М. Тан
Психологическое восстановление и связь с природой с точки зрения «восходящего» и «нисходящего» подходов 
к пониманию взаимодействия с природой. О.В. Шаталова
ДИСКУССИИ И ДИСКУРСЫ
Синдромы личности в свете исторического кризиса в психологии, позиция культурно-исторической теории 
деятельности. Э. Мохамад, З. Цзинь, Имин Ши
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 100-летию Владимира Ивановича Лубовского
Борису Данииловичу Эльконину

международный научный журнал 
lnternational Scientific Journal 

ISSN 1816-5435  
ISSN (online) 2224-8935

№ 4/2023
ht

tp
s:

//
ps

yj
ou

rn
al

s.r
u/

jo
ur

na
ls

/c
hp

cultural-historical
PSYCHOLOGY

№ 2/2020

СО
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е 

 Ж
УР

Н
А

Л
А

:

Ку
ль

ту
рн

о-
ис

то
ри

че
ск

ая
 п

си
хо

ло
ги

я 
 

 
 

4/
20

23

Приглашаем к сотрудничеству авторов, чьи научные интересы и практическая деятельность совпадают с тематикой журнала. 
Условия для публикации материалов Вы можете прочитать в нашем журнале 

и на страницах сайта https://psyjournals.ru/journals/chp 

культурно-историческая
ПСИХОЛОГИЯ

cultural-historical
PSYCHOLOGYhttps://psyjournals.ru/journals/chp



Международный научный журнал

International Scientific Journal

Культурно-историческая психология
2023. Том 19. № 4

Cultural-Historical Psychology
2023. Vol. 19, no. 4

Московский государственный психолого-педагогический университет

Moscow State University of Psychology & Education 



международный научный журнал 

культурно-историческая
ПСИХОЛОГИЯ

International Scientific Journal
«Cultural-Historical Psychology»

EDITORIAL BOARD
Elkonin B.D. (Russia) – Editor-in-Chief

Shvedovskaya A.A. (Russia) – Executive Secretary
Akhutina T.V. (Russia), Belinskaya E.P. (Russia), 
Venger A.L. (Russia), Dafermos M. (Greece), 
Daniels H.R. (UK), Zavershneva E.Y. (Russia), 

Kudryavtsev V.T. (Russia), Leontyev D.A. (Russia), 
Maidansky A.D. (Russia), Makhnach A.V. (Russia), 

Nechaev N.N (Russia), Perret-Clermont A.-N. (Switzerland), 
Petrovskyi V.A. (Russia), Reed М.J. (UK), 

Rubtsova O.V. (Russia), Salmina N.G. (Russia), 
Sokolova E.T. (Russia), Tolstykh N.N. (Russia), 
Falikman M.V. (Russia), Fidalgo S.S. (Brazil), 

Kholmogorova A.B. (Russia), Khukhlaev O.E. (Russia)

EDITORIAL COUNCIL
Rubtsov V.V. (Russia) – Head of Editorial Council

Margolis A.A. (Russia) – Deputy Head of Editorial
Council

Asmolov A.G. (Russia), Vegetti S. (Италия), 
Veresov V.V. (Australia), Verch J. (USA), 

Kozulin A. (Israel), Cole M. (USA), 
Lektorsky V.A. (Russia), Ludvigsen S. (Norway), 

Plakitsi K. (Greece), Smolka A.L.B. (Brazil), 
Tsukerman G.A. (Russia)

Secretary:
Meshkova N.V.

FOUNDER & PUBLISHER:  
Moscow State University of Psychology and Education 

(MSUPE)

Editorial оffiсе address: 
Sretenka Street, 29, office 209 Moscow, Russia, 127051

Phone: + 7 495 608-16-27 
Fax: +7 495 632-92-52 
E-mail: kip@mgppu.ru 

Web: https://psyjournals.ru/en/journals/chp

«CULTURAL-HISТORICAL PSYCHOLOGY»

Indexed in:  
Higher Qualification Commission of Education 

and Science of the Russian Federation, VINITI, Russian 
Science Citation Index, PsycInfo, EBSCO, ProQuest, 

Web of Science (ESCI), Scopus.
The journal is affiliated to tge International Society 

for Cultural and Activity Research (ISCAR)

Founders:  
 V. Zinchenko , V. Rubtsov, A. Margolis,  B. Mescheryakov , 

V. Munipov 

Published quarterly since 2005
The mass medium registration certificate: 

PI No FC77-67757 from 17.11.2016 
License No 01278 of 22.03.2000

Format A4
1000 copies

All rights reserved. Journal title, logo, rubrics, all text and 
images аrе the property of MSUPЕ and copyrighted. Using 
reprints and illustrations is allowed only with the written 

permission of the publisher.

© MSUPE 2023, № 3

№ 4 / 2023
Международный научный журнал 

«Культурно-историческая психология»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Эльконин Б.Д. (Россия) – главный редактор

Шведовская А.А. (Россия) – ответственный секретарь
Ахутина Т.В. (Россия), Белинская Е.П. (Россия), 
Венгер А.Л. (Россия),  Дафермос М. (Греция), 

Дэниелс Г.Р. (Великобритания), Завершнева Е.Ю. (Россия), 
Кудрявцев В.Т. (Россия), Леонтьев Д.А. (Россия), 
Майданский А.Д. (Россия), Махнач А.В. (Россия), 

Нечаев Н.Н. (Россия), Перре-Клермон А.-Н. (Швейцария),
Петровский В.А. (Россия), Рид М.Дж. (Великобритания), 

Рубцова О.В. (Россия), Салмина Н.Г. (Россия), 
Соколова Е.Т. (Россия), Толстых Н.Н. (Россия), 

Фаликман М.В. (Россия), Фидальго С.С. (Бразилия), 
Холмогорова А.Б. (Россия), Хухлаев О.Е. (Россия)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Рубцов В.В. (Россия) – председатель редакционного совета

Марголис А.А. (Россия) – заместитель председателя 
редакционного совета

Асмолов А.Г. (Россия), Веджетти С. (Италия), 
Вересов Н.Н. (Австралия), Верч Д. (США), 

Козулин А. (Израиль), Коул М. (США),  
Лекторский В.А. (Россия), Людвигсен С. (Норвегия), 

Плакитси К. (Греция), Смолка А.Л.Б. (Бразилия), 
Цукерман Г.А. (Россия)

Секретарь
Мешкова Н.В.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127051 Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29, ком. 209.

Телефон: +7 (495) 608-16-27
Fax: +7 (495) 632-92-52
E-mail: kip@mgppu.ru

Сайт: https://psyjournals.ru/journals/chp

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Индексируется:
ВАК Минобрнауки России, ВИНИТИ РАН, РИНЦ, PsychlNFO, 

EBSCO, ProQuest, Web of Science (ESCI), SCOPUS
Журнал аффилирован Международному обществу 
культурно-деятельностных исследований (ISCAR)

Идея создания журнала:  
В.П. Зинченко , В.В. Рубцов, А.А. Марголис,  Б.Г. Мещеряков , 

В.М. Мунипов 

Издается с 2005 года
Периодичность: 4 раза в год

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77-6775757 17.11.2016

Лицензия ИД № 01278 от 22.03.2000 г.

Формат A4
Тираж 1000 экз.

Все права защищены. Название журнала, логотип, рубрики, 
все тексты и иллюстрации являются собственностью ФГБОУ 

ВО МГППУ и защищены авторским правом. Перепечатка 
материалов журнала и использование иллюстраций 

допускается только с письменного разрешения редакции.

© ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 2023, № 4

international scientific journal

cultural-historical
PSYCHOLOGY

Подписка на печатные версии журнала
Подписной индекс журнала по объединенному каталогу 

«Пресса России»
18024 — для индивидуальных подписчиков
Сервис по оформлению подписки на журнал

https://www.pressa-rf.ru
Интернет-магазин периодических изданий 

«Пресса по подписке»
www.akc.ru

Адрес сайта журнала: https://psyjournals.ru/journals/chp

Издательство ФГБОУ ВО МГППУ
127051, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29. Офис 209

123290, Россия, Москва, Шелепихинская наб., д. 2.
Офис 401 А, 416 Г

Редактор и корректор Лопина Р.К.
Компьютерная верстка Баскакова М.А.

Переводчик Воронкова А.А.

Site: https://psyjournals.ru/en/journals/chp

Subscription to the print version, please e-mail to
info@psyjournals.ru

Publishing House MSUPE  
Editorial Office: Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051

off. 209
Printing Office: Shelepikhinskaya emb., 2, Moscow, Russia, 

123290 off. 401 А, 416 Г

Editor and proofreader Lopina R.K.
DTP Baskakova М.А.

Translator Voronkova A.A.



Содержание
 ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА: «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»

 Вступительное слово тематических редакторов      .......................................................................  4

 Роль ценностных конфликтов зрителей в особенностях кинопредпочтений
 Н.Г. Воскресенская      ................................................................................................................................  5

 Психосемантика притягательности персонажей культового фильма 
 и символико-мифологические контексты идентификации субъектов
 В.Г. Грязева-Добшинская, С.Ю. Коробова, Ю.А. Дмитриева       .................................................  14

 Нарративная транспортация как фактор психологического воздействия кино
 Т.А. Кубрак, А.А. Старостина      ..........................................................................................................  26

 Воздействие фильма-комедии на Я-концепцию зрителя
 М.И. Яновский      ........................................................................................................................................  34

 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

 Исследование парадоксов в развитии математического мышления: 
 культурно-историческая перспектива
 М. Анастасакис, М. Дафермос      .........................................................................................................  46

 Конструктивные функции мечты: от теоретической модели 
 к эмпирической валидизации. Часть 1
 Е.Н. Осин, П.А. Егорова, Н.Б. Кедрова      ............................................................................................  56

 ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 Культурно-исторический подход к танцевальному творчеству 
 дошкольников: проблемы и решения
 Е.В. Горшкова      .........................................................................................................................................  67

 Вариации на тему развивающего обучения
 М.А. Степанова      .....................................................................................................................................  78

 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

 Студенты-актеры разных поколений: инвариантность и изменчивость 
 личностных характеристик
 В.С. Собкин, Т.А. Лыкова, А.В. Петракова      ....................................................................................  90

 Культурные ценности: их связь с аттитюдами и поведением 
 по отношению к пожилым людям
 П.С. Сиах, Кс.Н. Онг, С.Х. Тан, С.М. Тан      .......................................................................................  100

 Психологическое восстановление и связь с природой 
 с точки зрения «восходящего» и «нисходящего» подходов к пониманию 
 взаимодействия с природой
 О.В. Шаталова      ......................................................................................................................................  109

 ДИСКУССИИ И ДИСКУРСЫ

 Синдромы личности в свете исторического кризиса в психологии, 
 позиция культурно-исторической теории деятельности
 Э. Мохамад, З. Цзинь, Имин Ши      ......................................................................................................  119

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 К 100-летию Владимира Ивановича Лубовского      .....................................................................  127

 Борису Данииловичу Эльконину      ...................................................................................................  129



Contents
 THEMATIC SECTION: "PSYCHOLOGY OF ART"

 Introduction from the thematic editors      ...........................................................................................  4

 The Role of Viewers' Value Conflicts in the Movie Preferences
 N.G. Voskresenskaya      ..............................................................................................................................  5

 Psychosemantics of the Character Attraction in the Cult Films and Symbolic 
 Mythological Contexts of Subject’s Identification
 V.G. Gryazeva-Dobshinskaya, S.Yu. Korobkova, Yu.A. Dmitrieva      ..............................................  14

 Narrative Transportation as a Factor of Psychological Impact of the Movie
 T.A. Kubrak, A.A. Starostina      .................................................................................................................  26

 Impact of the Comedy on the Self-concept of the Viewer
 M.I.  Yanovsky      .........................................................................................................................................  34

 THEORY AND METODOLOGY

 Exploring Paradoxes in the Development of Mathematical Thinking: 
 a Cultural-historical Perspective
 M. Anastasakis, M. Dafermos     ...............................................................................................................  46

 Constructive Functions of Dreams: from Theoretical Model 
 to Empirical Validation. Part 1
 E.N. Osin, P.A. Egorova, N.B. Kedrova      ...............................................................................................  56

 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 Cultural-historical Approach to Preschoolers’ Dance Creativity: 
 Problems and Solutions
 E.V. Gorshkova     .........................................................................................................................................  67

 Variations on the Theme of Developmental Education
 M.A. Stepanova      .......................................................................................................................................  78

 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

 Student Actors of Different Generations: Invariance and Variability 
 of Personal Characteristics 
 V.S. Sobkin, T.A. Lykova, A.V. Petrakova      ..........................................................................................  90

 Cultural Values: its Correlations with Attitudes and Behaviors 
 towards Senior Citizens
 P.C. Siah, X.H. Ong, S.H. Tan, S.M. Tan      ............................................................................................  100

 Psychological Restoration and Nature Connectedness in terms of “Bottom-up” 
 and “Top-down” Approaches to Understanding Interaction with Nature
 O.V. Shatalova      .........................................................................................................................................  109

 DISCUSSIONS AND DISCOURCES

 Personality Syndromes in the Light of the Historical Crisis in Psychology, 
 a Cultural-Historical Activity Theory
 E. Mohamad, Z. Jin, Yiming Shi      ............................................................................................................  119

 MEMORABLE DATES

 To the 100th Anniversary of V.I. Lubovsky     ....................................................................................  127

 Boris D. Elkonin      .....................................................................................................................................  129



4

CC BY-NC

Культурно-историческая психология
2023. Т. 19. № 4. С. 4
ISSN: 1816-5435 (печатный)
ISSN: 2224-8935 (online)

Cultural-Historical Psychology 
2023. Vol. 19, no. 4, pp. 4
ISSN: 1816-5435 (print)

ISSN: 2224-8935 (online)

 Вступительное слово тематических редакторов

Кинематограф как разновидность СМИ и как вид искусства занял свое заслуженно весомое место в на-
шей жизни. Однако для психологии кинематограф во многом остается «terra incognita». В 1979 г. известный 
американский психолог Дж. Гибсон сетовал на то, что, несмотря на впечатляющее развитие самого кино, ис-
следования в сфере психологии кино практически отсутствуют. Попытки наметить пути фундаментального 
понимания и исследования кинематографа были предприняты в психологии Х. Мюнстербергом, Ж. Митри, 
Н.И. Жинкиным. Начиная с 1990-х гг. активными усилиями когнитивных психологов психология кино на-
чинает развиваться как область системных научных исследований (Д. Бордуэлл, Н. Кэролл, Дж.Д. Андерсон, 
К. Плантинга и др.). Известный факт — сотрудничество С.М. Эйзенштейна с Л.С. Выготским и А.Р. Лурией.

Надеемся, что предлагаемая подборка статей станет стимулом к развитию и продвижению исследований в 
области психологии кино, а также их координации. Сделаем краткий обзор представляемых статей.

Исследование Н.Г. Воскресенской направлено на изучение особенностей механизмов разрешения цен-
ностных конфликтов через выбор фильмов и субъективное восприятия любимых киногероев. Автор опи-
сал особенности реализации компенсаторной функции кино. В.Г. Грязева-Добшинская, С.Ю. Коробова и 
Ю.А. Дмитриева обращаются к феномену культового кинопроизведения и представляют результаты иссле-
дования психологических факторов его восприятия и воздействия. В статье Т.А. Кубрак и А.А. Старостиной 
представлен такой фактор психологического воздействия фильмов, как «транспортация» — состояние вовле-
ченности и погруженности в нарратив. Статья М.И. Яновского посвящена разработке теоретической модели 
психологической структуры виртуального мира комедии и изложению результатов эмпирического исследо-
вания воздействия фильма-комедии на зрителей.

В следующем номере «Культурно-исторической психологии» планируется публикация еще нескольких 
статей по тематике психологии кино.

Тематические редакторы рубрики
М.И. Яновский, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии,
 ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

Т.А. Кубрак, 
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории психологии речи и психолингвистики,
ФГБУН «Институт психологии» РАН, г. Москва
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Роль ценностных конфликтов зрителей 
в особенностях кинопредпочтений

Н.Г. Воскресенская
ФГАУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» 

(ФГБОУ ВПО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»), г. Н. Новгород, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4979-5989, e-mail: navoskr@mail.ru

Данное исследование направлено на прояснение механизмов разрешения ценностных конфлик-
тов молодежной аудитории через выбор кинофильмов. Исследование было построено в формате 
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Введение

Проблема влияния кино на практики развития 
и преобразования человека, раскрытые в работе 
Л.С. Выготского «Психология искусств» [7], в на-
стоящее время приобретает особую значимость и ак-
тивно освещается в научной литературе, в частности 
как особый способ взаимодействия создателей про-
изведения и зрителей за счет понимания ими других 
точек зрения и конструирования схемы-видения в 
мышлении, на основе которой выстраиваются дей-
ствия [8]. Особой ролью в силу массового воздей-
ствия обладает игровое кино, которое с внедрением 
цифровых технологий, с одной стороны, все боль-
ше ориентируется на вкусы массового зрителя [2], 
с другой — представляет особую форму познания, 
базирующуюся на вере и эмоциональном сопережи-
вании, позволяя в образной, мифологической форме 
интерпретировать различные явления окружающей 
действительности [9; 16]. Обладая определенной не-
досказанностью и загадочностью, игровое кино сти-
мулирует к осмыслению, пониманию и внутреннему 
принятию увиденного, подтверждая ценностные по-
зиции зрителя и влияя на них через механизмы иден-
тификации с любимыми персонажами [4; 11; 15; 18; 
20, 21; 22, 25]. Так, В.С. Собкин и О.С. Маркина [15], 
исследуя особенности восприятия фильма Р. Быко-
ва «Чучело», выделили три модели идентификации 
зрителя с героем художественного произведения: 
отстраненную позицию относительно коллизий и 
конфликтов фильма, когда отношения между геро-
ями воспринимаются как чужая жизнь; совпадение 
ценностных изменений в структуре Я-концепции с 
содержанием основного конфликта художествен-
ного произведения; трансформирмацию структуры 
Я-концепции зрителя, когда пересмотру подвергают-
ся ценностные основания, определяющие отношения 
между Я-идеалом и антиидеалом (что встречалось 
значительно реже).

В ракурсе внимания исследователей медиавоздей-
ствия находятся не только киногерои с их внутренни-
ми конфликтами, но и особенности построения сю-
жета. Так Я. Богост отмечает, что кинопроизведение, 
как и компьютерные игры, можно рассматривать как 
огромный массив взаимосвязанных единичных опе-
раций, где отражаются правила и законы вымышлен-
ного мира произведения, а восприятие киногероев 
во многом будет зависеть от точки зрения зрителей 
[19]. Большинство зарубежных блокбастеров полу-
чили зрительское признание за конструирование 
особых кинореальностей, позволяющих киногероям 
не только творить чудеса, но и становиться носите-
лями принципиально новых ценностей, задаваемых 
особенностями мироустройства [6]. Уход в 2022 году 
крупных голливудских студий-мейджоров нанес 
серьезный удар не только по российскому кинопро-
кату, но образовал свободную нишу, которую отече-
ственному игровому кино пока не удается заполнить. 
Это делает особо актуальным исследования, изучаю-
щие психологические причины привлекательности 
виртуальных миров игрового кино.

С развитием цифровых технологий влияние кино 
на процессы социализации только возрастает [3; 12]. 
Не вызывает сомнения уязвимость перед киновоз-
действием подростковой и молодежной аудитории 
в силу пластичности их ценностного восприятия. 
В процессе освоения новых социальных ролей про-
смотр кинофильмов не только становится способом 
проведения досуга, но и носит компенсаторный ха-
рактер, помогая смягчить резкие, травмирующие 
последствия социализации, наладить отношения с 
самим собой и со средой, чтобы лучше в ней адап-
тироваться, сделать ответственный выбор либо, на-
оборот, избежать неприятного столкновения с ре-
альностью [14]. Здесь особый интерес представляет 
исследование влияния ценностных конфликтов зри-
телей на их киновыборы.

Ценностные конфликты принято рассматри-
вать как борьбу мотивов, возникающих в процессе 
актуализации противоречащих друг другу или не-
совместимых мотивов, а само игровое кино может 
служить подтверждением правильности выбора или, 
наоборот, становиться одним из способов избегания 
решения проблем. При изучении роли ценностных 
конфликтов на зрительское восприятие интерес 
представляет подход С. Шварца, где ценности рас-
сматриваются как мотивационные цели, служащие 
руководящими принципами в жизни [23]. Шварц 
выделил десять мотивационных типов, входящих в 
ценностную структуру личности, которые обладают 
для индивидов различной значимостью, могут кон-
фликтовать между собой или быть совместимыми. 
Так, открытость к изменениям, куда входят ценност-
ные ориентации, объединенные в мотивационные 
блоки «Самостоятельность» и «Стимуляция», могут 
противоречить таким мотивационным блокам, как 
«Безопасность», «Конформность» и «Традиции»; а 
мотивационные блоки «Власть» и «Достижение», 
направленные на самовозвышение, могут всту-
пать в конфликт с мотивационными блоками само-
трансцедентальности «Доброта» и «Универсализм». 
Склонность мужчин и женщин одинаково воспри-
нимать соотношения ценностной совместимости и 
конфликтности доказано многочисленными кросс-
культурными исследованиями [17] и образно пред-
ставлено в круговой структуре ценностей, где рядом 
располагаются совместимые ценности, а конфлик-
тующие — максимально удалены друг от друга. Мо-
тивационные типы ценностей в данной схеме можно 
также разделить на инклюзивные с направленностью 
на других и эксклюзивные с направленностью на 
себя [24], которые в определенной мере можно рас-
сматривать как противостояние коллективистских и 
индивидуалистских ценностей [13], роль которых в 
зрительском восприятии игрового кино представля-
ет отдельный интерес.

Несмотря на то, что влияние ценностных кон-
фликтов на зрительские кинопредпочтения не под-
лежит сомнению, экспериментальные исследования 
данного феномена затруднены в силу с жанровой 
неопределенности игрового кино (один фильм мо-
жет иметь несколько жанровых характеристик) и 
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селективностью зрительского восприятия (разные 
зрители будут обращать внимания на разные аспек-
ты киноповествования и особенности поведения ге-
роев). Так, например, среди любимых киножанров 
в зрительских симпатиях традиционно лидируют 
комедии, вместе с тем этот жанр часто можно встре-
тить в комбинации с самыми разными жанрами, что 
затрудняет понимание истинных мотивов такого 
выбора. Данную проблему поможет решить уход от 
исследования киновыборов через жанровые харак-
теристики и выделение ограниченного числа кри-
териев, представляющих важность для исследова-
ния специфики ценностного восприятия зрителей, 
а именно: производитель фильма (отечественный 
или зарубежный, что позволяет трактовать кино-
реальность в зрительском восприятии с позиции 
«свой—чужой»), достоверность кинопроизведения 
(реалистичность или фантастичность — как готов-
ность зрителя поверить в происходящее на экране), 
динамика киноповествования (динамичность или 
неспешность, влияющие на возможности киногеро-
ев обосновать мотивацию поступков, особенно ког-
да они неоднозначны), эмоциональность кинопро-
изведения (как специфика переживания в процессе 
просмотра через возможность посмеяться, испытать 
грусть или испугаться).

Цель исследования — изучение роли ценностей и 
ценностных конфликтов в кинопредпочтениях моло-
дежной аудитории через особенности киновыборов и 
субъективное восприятие любимых киноперсонажей.

Гипотеза. В зависимости от киновыбора воспри-
ятие зрителем киногероя будет отличаться: зритель 
может идеализировать его, видеть в нем подтверж-
дение собственных жизненных позиций либо при-
уменьшать его ценностную значимость. При этом в 
оценках киногероев проявятся особенности ценност-
ный ориентации зрителей, характер соотнесения их 
ценностных профилей с любимыми киногероями, а 
также наличие в ценностной структуре зрителей кон-
фликтующих мотивационных образований.

Методика исследования

Исследование кинопредпочтений проводилось 
среди студентов нижегородских вузов в виде пись-
менного опроса, в котором приняли участие 118 де-
вушек и 92 юноши в возрасте 18—22 лет (М = 19; 
SD = 1,59). Для выявления кинопредпочтений сту-
дентам предлагалось сделать выбор из девяти ха-
рактеристик фильмов (отечественный, зарубежный, 
динамичный, спокойный, фантастичный, реали-
стичный, смешной, грустный, страшный), которые 
предлагались в парах, после чего подсчитывалось 
количество баллов по каждой характеристике. За-
дание было сформулировано следующим образом: 
«Если Вам хочется отдохнуть и посмотреть худо-
жественный фильм, то что Вы выберете? Вам будет 
предложено 35 комбинаций пар. Каждый раз вы-
бирайте из пары то, что на Вас окажет более силь-
ное воздействие при выборе жанра». Минимальное 

количество баллов в выборе жанров составило «0», 
максимальное — «8». Для анализа ценностного вос-
приятия применялась методика ценностного про-
филя личности С. Шварца, позволяющая исследо-
вать индивидуальные приоритеты, наиболее часто 
проявляющиеся в социальном поведении личности 
[10]. Респондентам предлагались сорок описаний 
поведения, соответствующих одному из десяти мо-
тивационных типов ценностей. Оценку по семи-
балльной шкале зрители давали дважды, сначала 
оценивая любимых киногероев, а потом себя, от-
вечая поочередно на следующие вопросы: «Какие 
качества нравятся Вам в киногероях?», «Какие ка-
чества характерны для Вас?». На основе ответов 
определялись особенности ценностных профилей 
киноперсонажей и зрителей, сгруппированных по 
мотивационным блокам, которые представляли со-
бой усредненные оценки по ценностным ориентаци-
ям, в них входящим. Для исследования склонности 
зрителей к идентификации с киногероем исполь-
зовался индекс расхождения ценностей зрителей и 
оценок ими киногероев (Иц), рассчитываемый как 
разница между значимостью ценностных позиций 
зрителей и ценностных позиций любимых персона-
жей, деленная на количество этих позиций.

При статистической обработке данных исполь-
зовалась программа SPSS 26: методы описательной 
статистики, U-критерий Манна—Уитни, факторный 
анализ и корреляционный анализ Спирмена.

Результаты и обсуждение

В результате расчета обобщенного индекса рас-
хождения (M = 0,14; SD = 0,538) был выделен диапа-
зон значений от –2,30 до 1,58, соответствующий нор-
мальному распределению. Далее были выделены три 
подгруппы зрителей с разными особенностями оце-
нивания киноперсонажей (табл. 1). При этом анализ 
с помощью U-критерия Манна—Уитни не выявил в 
выделенных подгруппах различий в распределении 
показателей по полу и возрасту.

1-я подгруппа (34,8% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц — от 0,30 до 1,58) отличается более 
высокими оценками киногероев и более низкими 
самооценками по сравнению с остальной выборкой. 
Средний ранг ЦО киногероев равен 124,89 против 
95,17 в остальной группе (p < 0,001), а средний ранг 
ЦО зрителей — 71,23 против 123,76 (р < 0,001).

2-я подгруппа (46,2% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц от ‒0,29 до 0,29) значимо не отли-
чается в оценках киногероев от остальной выборки. 
При этом она склонна более высоко оценивать себя 
по сравнению с остальной выборкой (115,86 против 
96,61, p < 0,05).

3-я подгруппа (19% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц от –2,30 до ‒0,30) ниже оценива-
ет ценностные качества киногероев, чем остальные 
опрошенные (70,00 против 113,85, p < 0,001) и бо-
лее высоко оценивает себя (142,93 против 96,69, 
p<0,001).
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Анализ жанровых предпочтений показал, что в 
целом по выборке более высокие средние значения 
в оценках получили такие характеристики фильмов, 
как возможность посмеяться (М = 5,06; SD = 2,392); 
иностранное производство фильма (M = 4,82; 
SD = 1,895); реалистичный (M = 4,79; SD = 2,171) 
или фантастический сюжет (M = 4,35; SD = 2,440). 
Статистически значимых отличий в киновыборах по 
эмоциональным критериям (возможность посмеять-
ся, погрустить или испугаться) в выделенных под-
группах не отмечено.

Первая подгруппа отличается более высоки-
ми оценками при выборе спокойного (M = 3,90; 
SD = 2,022, р = 0,015) и реалистичного кинопове-
ствования (M = 4,99; SD = 2,058, p = 0,047) (табл. 2). 
Вторая группа склонна отдавать предпочтение зару-
бежным кинопроизводителям (M = 5,03; SD = 1,997, 
р = 0,048). Третья группа отличается более высоки-

ми оценками динамических характеристик фильмов 
(M = 4,55; SD = 1,934, р = 0,027), что ставит ее в опре-
деленную оппозицию по характеру киновыборов с 
первой группой, отличающейся низкими оценками 
по данному критериям в сравнении с остальными 
подгруппами.

Корреляционный анализ Спирмена выявил взаи-
мозависимость ЦО киногероев (М = 1,64; SD = 0,808) 
и ЦО самих зрителей (М = 1,43; SD = 0,909) на вы-
соком уровне значимости (r = 0,628; p < 0,01). Вы-
явлены отличительные особенности в ценностных 
профилях любимых персонажей в исследуемых под-
группах (табл. 3). Первая подгруппа отличается тем, 
что при оценивании киногероев большее значение 
придается ценностям, входящим в мотивационный 
блок «Традиции» (М = 0,34 против ‒0,45 в остальной 
выборке, р = 0,001), в том числе религиозность кино-
героя и его стремление следовать своим убеждениям 

Т а б л и ц а  1
Различия оценивания ЦО киногероев и зрителей по сравнению с остальными респондентами 

в подгруппах с разными показателями индекса расхождения ценностей (Иц)

Выделенные
подгруппы

Средние ранги в оценках ЦО
Диапазон 

расхождения по Иц
Киногерой Зритель

Подгруппа Остальная группа Подгруппа Остальная группа
1-я подгруппа (N = 73)
U-крит. Манна—Уитни 

124,89 95,17 71,23 123,76 от 0,30 до 1,58
Z (–3,376), p < 0,001 Z (–5,966), p < 0,001

2-я подгруппа (N = 97)
U-крит. Манна—Уитни 

105,55 105,46 115,86 96,61 от –0,29 до 0,29

Z (–0,010), p = 0,992 Z (–2.289), p < 0,022
3-я подгруппа (N = 40)
U-крит. Манна—Уитни

70,00 113,85 142,93 96,69 от –2,30 до –0,30
Z (–4,107), p < 0,001 Z (–4,329), p < 0,001

Т а б л и ц а  2
Специфика кинопредпочтений в разных подгруппах в сравнении с остальными зрителями

Характеристики 
фильмов

1-я подгруппа (N = 73) /
остальные студенты 

(N = 137)

2-я подгруппа (N = 97) / 
остальные студенты 

(N = 113)

3-я подгруппа (N = 40) / 
остальные студенты

(N = 170)
M SD M SD M SD

Отечественный
U-крит. Манна—Уитни

2,44 / 2,21 1,951 / 1,817 2,27 / 2,31 1,890 / 1,847 2,08 / 2,34 1,639/1 ,913
Z (–0,658), p = 0,511 Z (–1,129), p = 0,259 Z (–0,748), p = 0,455

Зарубежный
U-крит. Манна—Уитни

4,77 / 4,85 1,830 / 1,935 5,03 / 4,65 1,997 / 1,792 4,43 / 4,92 1,723/1,926
Z (–0,565), p = 0,572 Z (–1,976), p = 0,048 Z (–1,824), p = 0,068

Динамичный
U-крит. Манна—Уитни

3,95 / 4,28 1,674 / 1,822 4,16 / 4,16 1,772 / 1,786 4,55 / 4,07 1,934/1,729
Z (–1,110), p = 0,267 Z (–0,687), p = 0,492 Z (–2,218), p = 0,027

Спокойный
U-крит. Манна—Уитни

3,90 / 3,26 2,022 / 1,868 3,16 / 3,76 1,712 / 2,089 3,50 / 3,48 2,207/1,882
Z (–2,426), p = 0,015 Z (–1,767), p = 0,077 Z (–0,699), p = 0,484

Фантастичный
U-крит. Манна—Уитни

3,99 / 4,55 2,648 / 2,307 4,48 / 4,24 2,301 / 2,557 4,70 / 4,27 2,345/2,461
Z (–1,138), p = 0,255 Z (–0,199), p = 0,843 Z (–1,128), p = 0,260

Реалистичный
U-крит. Манна—Уитни

4,99 / 4,69 2,058 / 2,229 4,56 / 4,99 2,160 / 2,169 5,00 / 4,74 2,386/2,121
Z (–1,984), p = 0,047 Z (–1,568), p = 0,117 Z (–0,415), p = 0,678

Смешной
U-крит. Манна—Уитни

5,12 / 5,03 2,533 / 2,323 5,10 / 5,03 2,321 / 2,462 4,85 / 5,11 2,348 /2,407
Z (–0,615), p = 0,538 Z (–0,139), p = 0,890 Z (–0,922), p = 0,356

Грустный
U-крит. Манна—Уитни

3,32 / 3,35 2,505 / 2,670 3,26 / 3,41 2,615 / 2,611 3,58 / 3,28 2,818/2,561
Z (–0,109), p = 0,913 Z (–0,451), p = 0,652 Z (–0,440), p = 0,660

Страшный
U-крит. Манна—Уитни

2,99 / 3,16 2,960 / 3,038 3,33 / 2,90 3,161 / 2,921 2,75 / 3,18 2,880/3,072
Z (–0,464), p = 0,643 Z (–1,055), p = 0,291 Z (–0,777), p = 0,437
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(М = 0,19 против М = –0,95, р = 0,001). Также отмеча-
ется большая значимость ценностей мотивационного 
блока «Безопасность» (М = 1,03 против 0,42 в осталь-
ной выборке, р = 0,001), в первую очередь стремление 
жить в безопасном окружении и избегать опасностей 
(М = 0,31 против –0,23 в остальной выборке, р = 0,014) 
и содержать вещи в порядке и чистоте (М = 1,49 про-
тив 0,91 в остальной выборке, р = 0,001). Зрители дан-
ной подгруппы склонны более высоко оценивать ге-
роев по совокупности утверждений, входящих в блок 
«Гедонизм» (М = 1,71 против 1,61 в остальной выбор-
ке, р = 0,015), хотя значимых отличий по отдельным 
ценностям в этом блоке не выявлено.

Самих зрителей первой группы выделяет мень-
шая личная значимость ценностей, входящих в мо-
тивационные блоки «Конформность» (М = 0,16 
против 0,78, р = 0,001), в том числе в стремлении 
всегда вести себя должным образом (М = –0,23 про-
тив 0,18, р = 0,001); «Доброта» (М = 1,07 против 1,62, 
р = 0,001), в том числе умение прощать (М = 0,18 
против 0,83, p = 0,009); «Гедонизм» (М = 1,33 против 
1,76, р = 0,004), в том числе умение хорошо прово-
дить время (М = 1,89 против 2,16, р = 0,003).

Таким образом, ценности зрителей, проявляющие-
ся в оценках себя и киногероев, находятся, с одной сто-
роны, в социальном фокусе восприятия себя в мире, с 
другой стороны, они носят эгоцентрический характер 
с ориентацией на получение удовольствия от жизни. 

Низкие оценки ценностей, регулирующих взаимодей-
ствие в группах ближайшего окружения, не способ-
ствуют установлению доверительных отношений и, 
скорее всего, являются причиной недовольства своим 
умением хорошо проводить время. Это провоцирует 
потребность в идеальной модели идентификации, ко-
торая разрешает внутренний зрительский конфликт, 
связанный с получением удовольствия от жизни, не 
особо противореча ценностным предпочтениям самих 
зрителей. Любимый киногерой безопасно и комфор-
тно чувствует себя в кругу близких и друзей, умея при 
этом отстаивать свои убеждения. Неторопливое по-
вествование и реалистичность являются для зрителей 
важными условиями для внутреннего погружения в 
кинореальность, идентификации с киноперсонажем и 
проигрывания вместе с ним ситуаций, которые можно 
применить в своей жизни.

Вторая группа склонна выше оценивать ценно-
сти, входящие в мотивационные блоки «Доброта» 
(М = 1,69 против 1,63, р = 0,048) и «Власть» (М = 0,56 
против 0,44, р = 0,048), не выделяя при этом какие-
либо конкретные особенности киногероев. Данная 
подгруппа не демонстрирует значимых отличий в 
личном ценностном профиле, а особенности киновы-
боров ограничиваются зарубежным кинопроизводи-
телем, что позволяет составить очень грубый шаблон 
киногероя, характерный для массмедиа. Он включа-
ет в себя противоречащие друг другу мотивационные 

Т а б л и ц а  3
Значимые ценностные ориентации (ЦО) киногероев и зрителей в разных подгруппах

Киногерои Зрители
ЦО, объединенные в 

мотивационные блоки
M SD

ЦО, объединенные в 
мотивационные блоки

M SD

1-я подгруппа
Традиции
U-крит. Манна—Уитни

0,34 / –0,45 1,121/1,366 Конформность:
U-крит. Манна—Уитни

0,16 / 0,78 1,153/1,157
Z (–4,301), p = 0,001 Z (–3,559), p = 0,001

Гедонизм
U-крит. Манна—Уитни

1,71/1,61 0,814/1,043 Доброта:
U-крит. Манна—Уитни

1,07/1,62 1,060/1,372
Z (–2,442), p = 0,015 Z (–3,675), p = 0,001

Безопасность:
U-крит. Манна—Уитни

1,03/0,42 0,842/1,236 Гедонизм:
U-крит. Манна—Уитни

1,33 / 1,76 1,137/1,075
Z (–3,450), p = 0,001 Z (–2,505), p = 0,004

2-я подгруппа
Доброта
U-крит. Манна—Уитни

1,69/ 1,63 1,064/1,141 Значимые различия отсутствуют
Z (–1,975), p = 0,048

Власть
U-крит. Манна—Уитни

0,56/0,44 1,347/1,187

Z (–1,979), p = 0,048
3-я группа

Конформность
U-крит. Манна—Уитни

–0,24 / 0,46 1,290/1,086 Конформность
U-крит. Манна—Уитни

1,24 / 0,41 1,364/1,099
Z (–3,020), p = 0,003 Z (–3,460), p = 0,001

Традиции
U-крит. Манна—Уитни

–0,87 / –0,01 1,331/1,290 Традиции
U-крит. Манна—Уитни

0,02 /–0,42 1,476/1,352
Z (–3,805), p = 0,001 Z (–2,283), p = 0,022

Доброта
U-крит. Манна—Уитни

1,15 / 1,77 1,122/1,069
Z (–3,760), p = 0,001

Гедонизм
U-крит. Манна—Уитни

1,49 / 1,68 1,140/0,924
Z (–3,322), p = 0,001

Власть
U-крит. Манна—Уитни

0,48 / 0,50 1450/1,128
Z (–3,543), p = 0,001
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блоки, направленные на личную ориентированность 
через доминирование над людьми при сохранении 
хороших отношений с близкими.

Третья группа отличается склонностью занижать 
ценностные качества героев по сравнению с остальной 
выборкой. Так, отмечаются более низкие оценки по 
группе ценностей мотивационных блоков «Конформ-
ность» (М = –0,24 против 0,46, р = 0,003), в том числе 
избегать действий, которые могут вызвать всеобщее 
осуждение (М = –0,82 против –0,12, р = 0,003) и про-
явление послушания, в том числе к людям старшего 
возраста (М = 0,87 против 1,39, р = 0,042); «Тради-
ции» (М = –1,15 против —0,55, p = 0,001); «Доброта» 
(М = 1,15 против 1,77, p = 0,001), в том числе помо-
гать окружающим (М = 1,42 против 1,76, р = 0,001) 
и прощать обиды (М = 0,20 против 1,029, р = 0,005). 
Помимо ценностей, регулирующих взаимоотношения 
в группах, преуменьшается также значимость ценно-
стей, сфокусированных на личности. Так, здесь ниже 
оценки значимости ценностей мотивационного типа 
«Власть» (М = 0,48 против 0,50, p = 0,001) и «Гедо-
низм» (М = 1,49 против 1,68, p = 0,001). При описа-
нии себя, наоборот, присутствует склонность выше, 
чем остальная выборка, оценивать ценности моти-
вационных блоков «Конформность» (М = 1,24 про-
тив 0,41, р = 0,001) и «Традиции» (М = 0,025 против 
–0,42, р = 0,022), в том числе в проявлении послуша-
ния (М = 2,87 против 1,73, p = 0,002) и религиозности 
(М = –0,17 против –0,80, р = 0,012).

Таким образом третья группа не ищет в кино иде-
альных моделей идентификации. Напротив, здесь 
наблюдается склонность занижать ценностные ка-
чества киногероев, в том числе по тем ценностям, 
которые зрители в себе ценят выше, чем остальная 
группа. Ориентация на динамические характеристи-
ки при выборе кинофильма не требует в кинопрос-
мотре погружения во внутренний мир героя, здесь в 
ракурсе внимания — свершаемые им действия. Низ-
кая значимость ценностных качеств персонажей по-
зволяет наблюдать за их рисковыми похождениями 

отстраненно, а сопереживание им носит поверхност-
ных характер.

Для выделения факторов по индексу расхожде-
ния ценностей зрителей и оценок ими киногероев 
использовались метод главных компонент и метод 
вращения Варимакс с нормализацией Кайзера, вра-
щение сошлось за 3 итерации (мера адекватности 
0,740, p < 0,000). В результате были выделены два 
типа расхождений, различающихся по способу само-
категоризации (табл. 4).

Инклюзивный тип связан с расхождениями в 
восприятии ценностей киногероев и ценностных 
самооценок на уровне групповой самокатегориза-
ции. Сюда входят такие мотивационные блоки, как 
«Традиции», «Конформность», «Универсализм», 
«Безопасность», «Доброта», что, согласно гипотезе, 
выдвинутой Шварцем в 2007 году, представляет на-
правленность, способную оказывать влияние на спец-
ифику интерпретаций других ценностей [24]. Наше 
исследование показало, что к расхождениям по тако-
му типу чувствительна вторая группа, для которой 
важным критерием выбора является страна произ-
водитель. Та часть подгруппы, в которой отмечаются 
высокие показатели по факторной нагрузке данного 
типа, склонны реже ориентироваться на зарубежную 
страну-изготовителя, чем зрители с более низкими 
факторными нагрузками (r = –0,256, p < 0,05). Для 
первой и третьей группы, где отмечены расхождения 
в оценках ценностей киногероев и самих зрителей, 
значимых взаимосвязей инклюзивной направленно-
сти и особенностей киновыборов не выявлено.

Эксклюзивный тип связан с расхождениями в вос-
приятии ценностей киногероев и ценностных само-
оценок на уровне индивидуальной самокатегориза-
ции. Сюда входят такие мотивационные блоки, как 
«Стимуляция», «Самостоятельность», «Гедонизм», 
«Власть», «Достижения». Исследование показало, 
что, невзирая на сдвиг в ценностных расхождениях в 
сторону киногероя (1-я подгруппа) или самого зри-
теля (3-я подгруппа), высокие факторные нагрузки 

Т а б л и ц а  4
Значимые корреляции типа расхождения мотивационных типов ценностей 

и киновыборов в подгруппах (Спирмен)

Результаты факторизации
Значимые критерии в киновыборах (Спирмен)

1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа
Инклюзивный тип расхождений (дисперсия 28,08)

Традиции 0,806 Отсутствуют Зарубежные фильмы
(r = –0,256, p < 0,05)

Отсутствуют
Конформность 0,756
Универсализм 0,749
Безопасность 0,742
Доброта 0,407

Эксклюзивный тип расхождений (дисперсия 18,38)
Стимуляция 0,736 Фантастичность

(r = –0,233, p < 0,05)
Зарубежные фильмы

(r = 0,280, p < 0,01)
Фантастичность

(r = –0,363, p < 0,05)Самостоятельность 0,688
Гедонизм 0,606
Власть 0,558
Достижения 0,532
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по данной направленности отрицательно связаны со 
стремлением зрителей отдавать предпочтение филь-
мам с фантастическим сюжетом. Таким образом, мож-
но говорить о том, что эксклюзивная направленность 
зрителей влияет на их стремление воспринимать кино-
реальность как достоверную, которая может быть субъ-
ективной и зависит от ракурса зрительского внимания 
на человеке или окружающем его мире. Так, наше ис-
следование зрительской специфики восприятия реа-
листичных и фантастических фильмов [5] выявило, 
что зрители, которые выбирают реалистичное кино и 
отвергают фантастический сюжет, могут при этом на-
зывать в качестве предпочитаемых фильмы, где среди 
заявленных жанров значатся фэнтези или фантастика, 
если действия разворачиваются в настоящем времени, 
а проблемы кажутся поучительными. Напротив, фан-
тастичность связывается со смещением ракурса с ки-
ноперсонажа на особенности мироустройства.

Выводы

Исследование выявило специфику взаимосвязи 
ценностных ориентаций исследуемой выборки и их 
кинопредпочтений, проявляемых в выборе характе-
ристик кинопроизведения и восприятии любимых 
киноперсонажей. Обнаружено, что опрошенные сту-
денты склонны оценивать киногероев исходя из зна-
чимости личных ценностей. Корреляционная связь 
между ценностями зрителей и их киногероев доста-
точно высока (p < 0,01).

Обнаружена связь кинопредпочтений с индексом 
расхождения в оценивании себя и киногероев. При 
низком уровне расхождения ценностей ведущим кри-
терием киновыбора становится страна производитель, 
а тип любимого киноперсонажа можно охарактеризо-
вать как «тиран в кругу близких и друзей»: выделение 
в качестве значимых мотивационные типы «Власть» 
и «Доброта» могут становиться конфликтогенами в 
реальной жизни, но успешно разрешаются на экранах.

Склонность переоценивать киногероя являет-
ся важным условием для идеализации персонажа и 
стремления идентифицировать себя с ним. В таких 
случаях спокойное и обстоятельное киноповествова-
ние позволяет более глубоко погрузится в мир и про-

блемы киногероя. При этом зрительский выбор обу-
словлен специфическими особенностями ценностных 
профилей самих зрителей, а именно наличием проти-
воречия между желанием жить в свое удовольствие 
и выстраиванием доброжелательных отношений с 
родными и близкими. Шутливо данный тип зрителей 
можно назвать «эгоист и примерный семьянин». Раз-
решение данного конфликта в кинореальности про-
исходит за счет привлекательности киноперсонажей, 
обладающих способностью примирять стремление 
следовать своим убеждениям со стабильностью и упо-
рядоченностью внутри значимых для них групп.

Стремление принизить ценностную значимость 
персонажей, свойственное третьей группе, связано 
с ориентацией зрителей на фильмы с динамическим 
сюжетом, характерным для большинства блокбасте-
ров, снятых в жанре боевиков. Склонность придер-
живаться норм и традиций в реальной жизни вы-
зывает желание погрузиться в иную реальность, где 
вместе с киногероями можно прожить альтернатив-
ную жизнь. Т. Адорно [1] связывал такие киновыбо-
ры с подавленностью самовыражения, вызывающей 
у зрителя желание отождествлять себя с супергероя-
ми. Вместе с тем, как показывает наше исследование, 
механизмы идентификации с киногероями все же не 
очевидны в силу приуменьшения их ценностной зна-
чимости. Данный тип зрителей можно назвать «до-
мосед-фантазер», при этом он умеет разделять фан-
тазии и вымысел.

Исследование также обозначило направленность 
расхождений в ценностном восприятии себя и кино-
героев по особенностям самокатегоризации, влияю-
щим на кинопредпочтения опрошенных студентов. 
Так, во второй группе большая ориентация на группо-
вые ценности (инклюзивность) влияет на снижение 
важности того, чтобы фильм был зарубежного про-
изводства и, напротив, усиливает привлекательность 
зарубежных фильмов при выраженности расхожде-
ний в индивидуальных ценностях (эксклюзивность). 
В первой и второй группе проявление эксклюзивно-
сти в ценностных расхождениях проявляется в пони-
жении интереса к фантастическому киноповествова-
нию, что может быть связано с большим зрительским 
вниманием к достоверности событий, происходящих 
с киногероями, делающей их ближе и понятнее.
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Введение

Интенсивное развитие киноискусства через вза-
имодействие цифровых и эстетических трансфор-
маций делает актуальными психологические иссле-
дования традиционно изучаемых и новых факторов 
восприятия и воздействия на зрителей. Неизмен-
ными остаются две группы факторов восприятия и 
воздействия произведений в пространстве культу-
ры — факторы структуры произведений, в том чис-
ле символической, мифологической, нарративной, 
и факторы свойств субъектов, опосредующие ху-
дожественное восприятие и воздействие [4; 5; 8; 9; 
10; 11; 20; 21]. Значительно реже исследуются ком-
муникативные факторы, особенности взаимодей-
ствия субъектов с произведениями в эстетическом 
пространстве. Информационные технологии из-
менили такие взаимодействия [10]. Цифровизация 
арт-коммуникаций открыла новые возможности пер-
сонального выбора фильмов, общения о предпочи-

таемых фильмах, участия в продвижении фильмов. 
Персонализация взаимодействия субъектов, авторов 
произведений, в пространстве современной культу-
ры поляризует позиции зрителей в отношении ки-
нопроизведений: от «не смотрю вообще» до «смотрю 
множество раз». Персонализация арт-коммуникации 
создает ситуацию открытости для возникновения 
различных культовых фильмов и психологических ис-
следований этого феномена.

Специфическими характеристиками культового 
кино являются длительный интерес значительной 
аудитории и персональные предпочтения при выборе 
фильмов, включенность в устойчивые коммуникации, 
связанные со множественным просмотром [8; 9; 15; 16].

Актуальность исследования психологических фак-
торов устойчивой притягательности культового кино 
связана как с особыми возможностями личностных 
влияний и их социокультурной значимостью, так и 
сложностью прогнозирования подобного эффекта. 
Персонажи культового фильма представляют ценност-
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ные эталоны, идентификация с которыми дает основу 
самопознания, самовыражения, личностного разви-
тия. Фильмы, ориентированные на широкую популяр-
ность, не всегда становятся культовыми, а собственно 
культовые обладают спецификой воздействия [8].

Притягательность персонажей культового филь-
ма актуально исследовать в контексте иденти-
фикации зрителей с ними и избирательности арт-
коммуникаций.

Цель и теоретические основания 
исследования

Исследования психологических факторов вос-
приятия и воздействия кино позволяют обозначить 
задачи исследования притягательности персонажей 
культового фильма.

1. Фокусировать исследование на феномене амби-
валентности персонажей как факторе эстетических 
реакций зрителей, традиционно определяемом в пси-
хологии искусства [3; 12; 20]. В исследованиях выяв-
лен фактор амбивалентности переживаний зрителей, 
амбивалентности воспринимаемых и интерпретиру-
емых символов фильмов [4; 5; 8].

Исследования восприятия и воздействия ше-
девров авторского киноискусства (Л. Висконти, 
Ф. Феллини, П. Гринуэя, А. Тарковского), длитель-
но сохраняющих актуальность для зрителей, что по-
зволяет определить их как один из типов культово-
го кино [16], выявили особые эффекты воздействия 
фильмов — амбивалентность рефлексируемых пере-
живаний зрителей вплоть до эффекта «открытой ка-
тастрофы». Эти эффекты обусловлены «открытой» 
структурой произведений, последовательной орга-
низацией символов в фильмах, неопределенностью 
до открытого финала, сохраняющих загадку ин-
терпретации для зрителей при решении «задачи на 
смысл» [4; 5].

Исследования воздействия культовых филь-
мов-сериалов, как еще одного типа культового кино 
[16], показало роль амбивалентности переживаний 
на рефлексируемом уровне, разнонаправленность 
тенденций переживания и их значимое изменение, 
проявляющихся на психофизиологическом уровне в 
процессе просмотра [8; 9].

2. Ключевым для возникновения феномена 
культового кино как длительной притягательно-
сти произведений и устойчивой актуализации арт-
коммуникаций является интенсивность эффектов 
воздействия. По этому параметру выявляются и ше-
девры киноискусства, и фильмы-сериалы как явле-
ния массового кино [4; 8].

Интенсивность воздействия фильмов связана с 
восприятием амбивалентности персонажей, симво-
лов авторских кинопроизведений, и соотносится с 
амбивалентностью переживаний: от неопределенно-
сти к катарсису или от неопределенности к «незавер-
шенной гармонизации», к «открытой катастрофе» 
[4], что согласуется с концепцией «открытого про-
изведения» [18]. Повышение интенсивности воз-

действия культовых фильмов-сериалов достигается 
через провокативность [8].

Исследование максимизации «вершинных» и 
«глубинных» уровней переживания при воздействии 
культового кино дает основания предположить, что 
персонажи культового кино имеют символические, 
архетипические основания. Они не только воспри-
нимаются зрителями как имеющие амбивалентные 
характеристики, они представляют возможность по-
знания собственного неосознаваемого психического, 
открывающегося в процессе встречи с произведени-
ем [3; 14].

Одной из характеристик культового кино яв-
ляется создание пространств и персонажей с под-
робностью, избыточностью [16], что отражает тра-
диционное создание в культуре детализированных 
воображаемых пространств — пространств мечты, 
иллюзий, веры [19]. Возможно, эта культурная из-
быточность воображаемых, фантастических про-
странств и персонажей культового кино реализует 
потребность человека в воображаемом пути к соб-
ственной индивидуальности через процессы множе-
ственной идентификации.

3. Исследования идентификации с персонажами, 
выполненные в рамках теории социального науче-
ния [17], изменили подход к созданию персонажей, 
актуализирующий возможности избирательной, ва-
риативной идентификации у зрителей. Персонажи 
культового кино могут отличаться по фундаменталь-
ным основаниям культуры (добро—зло), или диффе-
ренциация может быть более тонкой, неоднозначной, 
что показано в исследованиях структуры идентифи-
кации с персонажами «Поттерианы» [9; 24; 25].

Исследование социальной идентичности зрите-
лей и их идентификации с персонажами культового 
фильма «Гарри Поттер» выявило, что зрители вы-
бирают для идентификации персонажей с похожими 
проблемами социальной идентичности; идентифика-
ция с отрицательными персонажами включает поло-
жительную психосемантику их образов [9].

Исследование произведений киноискусства вы-
явило сфокусированность (тождественность) вос-
приятия авторов-режиссеров и особенности иден-
тификации с ними: от «эффектов дублирования», 
когда режиссер — как гуру, которому подражают, 
например, Д. Джармен; до «эффектов отрицания» и 
«эффектов трансценденции», когда режиссер — как 
провокатор, стимулирующий выход за пределы при-
вычного, например, П. Гринуэй [5].

Формирование идентичности в современной 
культуре рассматривается психологами как про-
блемное в связи с социокультурными изменениями, 
разрушением «больших нарративов», ценностной не-
определенностью, возможностями личностного вы-
бора [1; 2; 13; 23]. Это делает актуальным исследо-
вания воздействия кинопроизведений как культурных 
феноменов на процессы идентификации.

Исследования идентификации с персонажами 
культового кино у тех субъектов, которые «не смо-
трят вообще» данный сериал, и субъектов, которые 
«смотрят множество раз», может выявить варианты 
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идентификации — от «диффузной», «множествен-
ной» до «артикулированной», «доминирующей».

Цель исследования — выявить особенности пси-
хосемантической структуры притягательности пер-
сонажей культового кино «Игра престолов» в кон-
тексте идентификации с ними и в условиях различий 
арт-коммуникаций.

Дизайн исследования

Психосемантическая структура притягательности 
персонажей сериала «Игра престолов» и идентифи-
кация субъектов с ними исследовалась при помощи 
психосемантической методики «Притягательность 
персонажей фильма» (модификация семантического 
дифференциала Ч. Осгуда) в формате Google-форм [9].

Методика предполагает оценку каждого персо-
нажа и Я субъекта по 23 биполярным шкалам, из 
них 17 являются стандартными. Добавлены 6 шкал 
для изучения притягательности экранных образов 
(Отталкивающий/Притягательный, Печальный/
Радостный, Некрасивый/Красивый, Обычный/Не-
обычный, Страшный/Безопасный, Мужественный/
Женственный).

Для исследования испытуемым были предостав-
лены официальные фотографии популярных пер-
сонажей авторства Х. Слоан: Дейнерис Таргариен, 
Джон Сноу (Старк), Санса и Арья Старк, Тирион, 
Джейме и Серсея Ланнистер, Джоффри Баратеон 
(Ланнистер). В табл. 1 представлены характеристи-
ки персонажей, включенных в исследование, а также 
архетипы, которые они воплощают согласно работам 
О. Гавриловой и Л. Веккиолы [6; 7].

Обработка данных по методике осуществлялась 
следующим образом: для каждого субъекта отдельно 
факторизовались оценки себя и каждого из персона-
жей (столбцы) по шкалам семантического диффе-
ренциала (строки). За проявление идентификации с 
персонажем нами принималось вхождение персона-
жа в один фактор с Я субъекта. Субъект мог иденти-
фицировать себя более, чем с одним персонажем, или 
не иметь идентификации ни с одним из персонажей.

Анализ результатов исследования проводился в 
четыре этапа.

1. Расчет структуры идентификации с персонажа-
ми, как на всей выборке субъектов, так и в группах, 

дифференцированных по знакомству с сериалом, при 
помощи факторного анализа. В качестве переменных 
использовались нагрузки в факторе, включающем Я 
субъекта, рассчитанные ранее для каждого субъекта.

2. Определение частоты идентификации зрителей 
с персонажами сериала и формирование групп по на-
личию идентификации с конкретным персонажем. 
Каждый субъект мог входить в несколько групп по 
идентификации.

3. Сравнение оценок наиболее популярных для 
идентификации персонажей по шкалам семантическо-
го дифференциала между тремя группами субъектов: 
не знакомых ранее с сериалом, идентифицирующих и 
не идентифицирующих себя с конкретным персона-
жем при помощи H-критерия Крускала—Уоллеса.

4. Анализ психосемантической структуры притяга-
тельности наиболее популярных для идентификации 
персонажей в трех группах субъектов: не знакомых ра-
нее с сериалом, идентифицирующих и не идентифици-
рующих себя с конкретным персонажем — при помощи 
факторного анализа. За структуру притягательности 
персонажа нами принимался фактор, содержащий по-
казатель «Отталкивающий/Притягательный».

Для статистической обработки данных приме-
нялся H-критерий Крускала—Уоллеса и факторный 
анализ с использованием варимакс-вращения. Для 
ограничения количества факторов использовался 
метод главных компонент с собственным значением 
выше 1.

Мера выборочной адекватности Кайзера—Мей-
ера—Олкина (КМО) и критерий сферичности Бар-
летта для выборки в целом и всех отдельных групп 
субъектов находятся в диапазоне 0,576—0,805 (0,487 
только для группы субъектов, ранее не знакомых с 
сериалом) и 60,3 (p ≤ 0,01) — 1068,9 (p ≤ 0,000) со-
ответственно, что свидетельствует об адекватности 
применения процедуры факторного анализа для дан-
ных психологической диагностики.

В табл. 2, 5—7 представлены величины фактор-
ных нагрузок. Расчеты были выполнены с помощью 
IBM SPSS Statistics.

Выборку исследования составили 204 человека, 
дифференцированные по особенностям представле-
ния об «Игре престолов»: 130 человек, знакомых с се-
риалом (62 мужчины и 65 женщин, средний возраст — 
21,7±4,1) и 74 человека, не знакомых с ним (50 мужчин 
и 24 женщины, средний возраст —20,8±3,8).

Т а б л и ц а  1
Описание персонажей, включенных в исследование

Правящий Дом Персонаж Пол Характеристика Архетип
Таргариен Дейнерис Женский Положительный Персона, Добрая Мать
Старк Джон Сноу Мужской Божественное Дитя, Герой

Санса Женский Дева, Прекрасная Дама
Арья Женский Воин

Ланнистер Тирион Мужской Амбивалентный Божественное Дитя, Трикстер
Джейме Мужской Рыцарь
Серсея Женский Отрицательный Ужасная Мать
Джоффри Мужской Тень
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Результаты исследования

1. Анализ структуры идентификации
с персонажами в разных группах зрителей
Структура идентификации с персонажами была по-

лучена при помощи факторного анализа как структура 
психосемантического пространства персонажей на всей 
выборке и в группах субъектов, ранее знакомых и не зна-
комых с сериалом (табл. 2). Матрица для расчета фак-
торного анализа включала факторные нагрузки Я и всех 
персонажей (столбцы) для каждого зрителя (строки).

На всей выборке субъектов структура психосеман-
тического пространства персонажей представлена тре-
мя факторами: биполярным фактором, включающим Я 
субъекта, и двух положительных персонажей, противо-
поставленных двум отрицательным, и факторов, объ-
единяющих отдельно мужских и женских персонажей.

В группе субъектов, ранее не знакомых с сериалом, 
структура психосемантического пространства персо-
нажей является наиболее дифференцированной и со-
стоит из четырех факторов. Первый фактор включает 
противопоставление Я субъектов отрицательному 
персонажу. Второй биполярный фактор объединяет 
амбивалентных персонажей и представляет отноше-
ния двух семей — два мужских персонажа противопо-
ставлены женскому. Третий фактор образуют женские 

персонажи на основе внешнего сходства. В четвертом 
факторе объединены положительные персонажи, чей 
нарратив предполагает смерть и перерождение.

В группе субъектов, ранее знакомых с сериалом, 
структура психосемантического пространства пер-
сонажей является наиболее простой и состоит из 
двух факторов. Структура фактора, включающего Я 
субъектов, повторяет структуру фактора Я на всей 
выборке и дополняется амбивалентным мужским 
персонажем. В структуру фактора Я субъектов, ранее 
знакомых с сериалом, входит наибольшее количество 
персонажей, их структура идентификации являет-
ся наиболее обогащенной. Второй фактор включает 
оставшихся персонажей без дифференциации.

2. Анализ частоты идентификации зрителей
с персонажами
На основе данных по идентификации субъектов с 

персонажами сериала была рассчитана частота иденти-
фикации. Так как субъект может не иметь идентифика-
ции ни с одним из персонажей, из дальнейшего анализа 
были исключены 3 человека (4,1%), ранее не знакомых с 
сериалом, и 9 человек (6,9%), ранее знакомых с сериалом.

Для группы субъектов, ранее знакомых с сериа-
лом, была определена частота идентификации с каж-
дым персонажем (табл. 3).

Т а б л и ц а  2
Структура идентификации с персонажами сериала «Игра престолов»

Персонажи
Вся выборка (n = 204) Незнакомые с сериалом (n = 74) Знакомые с сериалом (n = 130)

1 2 3 1 2 3 4 1 2
Я 0,6 0,8 0,6
Дейнерис 0,8 0,6 0,8
Джон Сноу 0,6 0,5 0,9 0,7 0,4
Санса 0,6 0,6 0,6
Арья 0,7 —0,7 0,8
Тирион 0,8 0,7 0,4 0,6
Джейме 0,8 0,6 0,7
Серсея —0,7 0,5 0,8 —0,8
Джоффри —0,8 —0,9 —0,8
% дисперсии 30,8 16,3 12,6 19,9 17,3 13,8 11,8 37,3 20,6
КМО 0,677 0,487 0,747
Критерий Бартлетта 344,9*** 60,3** 376,2***

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.

Т а б л и ц а  3
Частота идентификации с персонажами в группе субъектов, ранее знакомых с сериалом

Персонажи
Субъекты, ранее знакомые с сериалом

Без идентификации С идентификацией
Дейнерис 59 62
Джон Сноу 45 76
Санса 56 65
Арья 53 68
Тирион 59 62
Джейме 67 54
Серсея 102 19
Джоффри 116 5
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В дальнейшее исследование были включены 
6 персонажей, наиболее популярных для идентифи-
кации: Дейнерис, Джон Сноу, Санса, Арья, Тирион, 
Джейме. На основе отсутствия или наличия иденти-
фикации с каждым из 6 персонажей, выборка дели-
лась на 2 подгруппы для каждого персонажа: с Дей-
нерис — 59 и 62 человека соответственно; с Джоном 
Сноу — 45 и 76 человек; с Сансой — 56 и 65 человек; с 
Арьей — 53 и 68 человек; с Тирионом — 59 и 62 чело-
века; с Джейме — 67 и 54 человека.

Таким образом, в группах субъектов, и ранее 
незнакомых, и знакомых с сериалом, наблюдается 
идентификация с персонажами сериала. Образы 
персонажей сериала являются тщательно прорабо-
танными, вызывают идентификацию субъектов с 
ними. Наблюдается минимальное число идентифи-
каций субъектов с отрицательными персонажами, 
положительные и амбивалентные персонажи чаще 

вызывают желание субъектов идентифицировать-
ся с ними.

3. Сравнение психосемантических
характеристик персонажей
в группах субъектов
На основании оценок по шкалам семантического 

дифференциала для каждого персонажа проводилось 
сравнение психосемантических оценок при помо-
щи H-критерия Крускала—Уоллеса для трех групп 
субъектов: не знакомых ранее с сериалом (НЗ), не 
идентифицирующих себя с конкретным персона-
жем (И—) и идентифицирующих себя с персонажем 
(И+). Результаты сравнительного анализа психосе-
мантических оценок, значимые для всех персонажей, 
представлены в табл. 4.

Выявлены значимые различия в оценке персона-
жей по шкалам семантического дифференциала меж-

Т а б л и ц а  4
Сравнение психосемантики персонажей

Шкалы Группа
Персонажи

Дейнерис Джон Сноу Санса Арья Тирион Джейме
Отталкивающий/
Притягательный

НЗ 93,9 65,3 85,4 67,7 65,2 71,5
И– 87,4 102,8 98,7 99,7 105,2 100,3
И+ 114,8 129,0 113,1 132,1 132,7 130,9
Hэмп 8,7** 50,6*** 8,8* 47,2*** 50,6*** 36,5***

Темный/
Светлый

НЗ 84,9 129,9 119,1 100,4 120,5 104,8
И– 120,5 99,8 103,8 115,0 109,9 106,1
И+ 92,8 68,8 70,7 84,3 62,7 78,6
Hэмп 14,4*** 44,8*** 26,8*** 9,3** 39,0*** 9,1*

Ложный/
Правдивый

НЗ 111,1 126,1 109,8 105,4 111,7 96,5
И– 103,1 98,5 115,5 117,7 114,2 109,1
И+ 79,2 73,4 70,7 76,8 68,8 86,1
Hэмп 11,5** 34,4*** 24,3*** 17,8*** 26,3*** 5,2

Плохой/
Хороший

НЗ 96,1 57,1 75,0 87,3 76,7 90,0
И– 83,5 119,4 90,3 93,6 90,3 87,9
И+ 116,1 126,4 132,2 116,1 133,9 121,5
Hэмп 10,9** 69,2*** 38,2*** 10,2** 37,8*** 13,7***

Чужой/Родной НЗ 93,9 126,0 111,1 115,2 116,2 116,1
И– 126,4 102,9 107,5 109,8 109,3 104,5
И+ 76,4 70,6 76,3 72,7 68,5 65,4
Hэмп 25,7*** 36,6*** 15,6*** 23,3*** 27,4*** 27,9***

Злой/Добрый НЗ 99,3 127,3 112,9 105,2 119,0 109,9
И– 110,8 99,9 107,4 109,7 114,2 110,2
И+ 85,4 71,3 74,4 83,6 60,2 66,5

Hэмп 6,45* 38,14*** 18,49*** 8,05* 43,66*** 24,27***

Ненавистный/
Любимый

НЗ 90,5 65,7 83,8 72,0 71,2 80,8
И– 81,3 99,1 90,0 99,5 96,8 89,5

И+ 124,9 131,0 122,6 127,5 134,0 132,0
Hэмп 21,4*** 51,2*** 19,1*** 35,1*** 42,6*** 29,8***

Глупый/
Умный

НЗ 100,3 97,3 103,3 117,8 132,3 102,1
И– 113,9 127,0 114,6 105,0 99,1 115,6
И+ 81,3 83,0 78,8 73,9 59,7 70,3
Hэмп 10,8** 18,3*** 13,6*** 22,7*** 60,2*** 20,8***
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ду группами субъектов в зависимости от знакомства 
с произведением и наличием идентификации с пер-
сонажами. Эти различия выявлены при оценке всех 
исследуемых персонажей и характеризуются амбива-
лентностью при идентификации с ними.

Субъекты с идентификацией значимо выше оце-
нивают притягательность тех персонажей, с которы-
ми себя идентифицируют по шкале «Отторжение/
Притягательность». Они значимо выше оценивают 
их по параметрам «Плохой/Хороший», «Ненавист-
ный/Любимый», и «Некрасивый/Красивый».

Оценки субъектов, идентифицирующих себя с 
персонажами по параметрам «Темный/Светлый», 
«Ложный/Правдивый», «Чужой/Родной», «Злой/
Добрый» и «Глупый/Умный», значительно ниже, 
чем в группах субъектов, не знакомых с сериалом и не 
идентифицирующих себя с конкретным персонажем.

Таким образом, идентификация с персонажами 
культового фильма предполагает их большую при-
влекательность для субъектов, а также амбивалент-
ность при восприятии их образов. Субъекты воспри-
нимают персонажей, с которыми идентифицируются, 
как притягательных, красивых, любимых и при этом 
темных, ложных, чужих, злых и глупых.

4. Психосемантическая структура
притягательности персонажей
в группах субъектов
На основе оценок по шкалам семантического 

дифференциала для каждого персонажа проводился 
анализ его психосемантической структуры с помо-
щью факторного анализа для трех групп субъектов: 
не знакомых ранее с сериалом, а также идентифици-
рующих и не идентифицирующих себя с конкретным 
персонажем (табл. 5—7).

Психосемантическая структура притягательно-
сти каждого персонажа представляет собой фактор, в 
который входит показатель «Отталкивающий/При-
тягательный».

Психосемантическая структура притягательности 
персонажей у субъектов, не знакомых ранее с сериа-
лом, является простой — монополярной и однофак-
торной (за исключением персонажа Сансы). У всех 
персонажей фактор притягательности включает 
авторскую шкалу «Некрасивый/Красивый». Для 
всех персонажей, кроме амбивалентного персонажа 
Джейме, структура притягательности дополняется 
стандартной шкалой «Ненавистный/Любимый» и 
авторской шкалой «Страшный/Безопасный». Для 

Шкалы Группа
Персонажи

Дейнерис Джон Сноу Санса Арья Тирион Джейме
Некрасивый/
Красивый

НЗ 85,7 72,9 81,1 75,5 84,4 69,9
И– 95,5 100,8 94,1 94,8 101,8 102,5
И+ 116,5 122,9 121,9 127,7 115,3 130,3
Hэмп 12,9** 31,1*** 20,8*** 30,9*** 10,3** 38,2***

Примечание: НЗ — группа субъектов, ранее не знакомых с сериалом; И– — группа субъектов, не идентифицирующих себя 
с персонажем; И+ — группа субъектов, идентифицирующих себя с персонажем; «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — 
p<0,001.

Т а б л и ц а  5
Структура притягательности персонажей в группе субъектов, ранее не знакомых с сериалом

Шкалы

Структура притягательности персонажа
Дейнерис
(n = 71)

Джон Сноу
(n = 71)

Санса
(n = 71)

Арья
(n = 71)

Тирион
(n = 71)

Джейме 
(n = 71)

1 2 2 6 1 4 3
Отталкивающий/Притягательный 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8
Пассивный/Активный 0,5 0,4 0,8
Хаотичный/Упорядоченный 0,7 0,5 0,6 0,8
Плохой/Хороший 0,8 0,6 0,6 0,5
Медленный/Быстрый 0,4
Унылый/Жизнерадостный 0,5 0,4
Ненавистный/Любимый 0,7 0,7 0,5 0,8 0,4
Грязный/Чистый 0,7 0,6 0,8 0,8
Печальный/Радостный 0,7
Некрасивый/Красивый 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6
Страшный/Безопасный 0,7 0,7 0,8 0,7 0,4
Мужественный/Женственный ‒0,5
% дисперсии 27,8 17,4 14,2 4,9 34,7 7,3 12,1
КМО 0,753 0,638 0,631 0,797 0,737 0,721
Критерий Бартлетта 835,1*** 784,5*** 872,5*** 965,4*** 889,8*** 1068,9***

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001; 1, 2, 3, 4, 6 — номера факторов.
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всех положительных персонажей структура притя-
гательности включает стандартные шкалы «Плохой/
Хороший» и «Грязный/Чистый».

У субъектов, не идентифицирующих себя с 
конкретными персонажами, выявлена наиболее 
сложная структура притягательности персонажей. 
Для всех персонажей, кроме положительного пер-
сонажа Джона Сноу, структура притягательности 
является биполярной, а для трех персонажей из 
шести — двухфакторной. Почти у всех персона-

жей фактор притягательности включает авторскую 
шкалу «Некрасивый/Красивый» (кроме Джейме), 
авторские шкалы «Плохой/Хороший» и «Нена-
вистный/Любимый» (кроме Тириона); авторскую 
шкалу «Трусливый/Смелый» (кроме Сансы). Поч-
ти у всех персонажей шкала «Отталкивающий/
Притягательный» противопоставлена шкале «Чу-
жой/Родной» (кроме Дейнерис). Другие шкалы в 
структуре притягательности персонажей являются 
специфическими.

Т а б л и ц а  6
Структура притягательности персонажей в группах субъектов без идентификации 

с конкретным персонажем

Шкалы

Нет идентификации с персонажем

Дейнерис
(n = 59)

Джон Сноу
(n = 45)

Санса
(n = 56)

Арья
(n = 53)

Тирион
(n = 59)

Джейме
(n = 67)

2 5 2 2 1 2 2 1 3
Отталкивающий/Притягательный 0,5 0,6 0,8 0,7 –0,5 0,7 0,8 –0,4 0,6
Слабый/Сильный 0,9
Темный/Светлый 0,4
Пассивный/Активный 0,8 0,8 0,8
Хаотичный/Упорядоченный 0,8
Ложный/Правдивый 0,6
Плохой/Хороший 0,4 0,8 0,6 0,5 –0,4
Напряженный/Расслабленный –0,5
Трусливый/Смелый 0,6 0,8 0,9 0,5 0,7
Чужой/Родной –0,5 0,8 –0,5 0,8
Медленный/Быстрый 0,8 0,8 0,8
Злой/Добрый 0,8 0,7
Ненавистный/Любимый 0,4 0,7 0,7 –0,4 0,7 –0,8
Глупый/Умный –0,5 0,8
Грязный/Чистый 0,6 0,8
Некрасивый/Красивый 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7
Обычный/Необычный 0,7
Страшный/Безопасный 0,4 0,6 0,5
Мужественный/Женственный –0,5 0,4
% дисперсии 13,8 5,8 13,4 12,1 28,4 11,4 9,5 21,9 9,8
КМО 0,684 0,805 0,731 0,757 0,586 0,576
Критерий Бартлетта 759,1*** 1039,9*** 766,9*** 724,2*** 591,7*** 537,2***

Примечание: «*» — p < 0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001; 1, 2, 3, 5 — номера факторов.

Т а б л и ц а  7
Структура притягательности персонажей в группе субъектов, имеющих идентификацию 

с конкретными персонажами

Шкалы Идентификация с персонажем
Дейнерис
(n = 62)

Джон Сноу
(n = 76)

Санса
(n = 65)

Арья
(n = 68)

Тирион
(n = 62)

Джейме
(n = 54)

Отталкивающий/Притягательный 0,7 —0,6 0,7 0,8 0,7 0,9
Пассивный/Активный 0,7
Плохой/Хороший 0,7
Простой/Сложный 0,5
Трусливый/Смелый 0,8 0,5 0,5
Медленный/Быстрый 0,6
Ненавистный/Любимый 0,5 0,8 0,7 0,7
Глупый/Умный 0,6
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У субъектов, идентифицирующих себя с конкрет-
ными персонажами, психосемантическая структу-
ра притягательности персонажей является наиболее 
простой и однофакторной, а также однополярной для 
большинства персонажей, кроме положительного пер-
сонажа Джона Сноу и амбивалентного персонажа Ти-
риона. Для всех персонажей фактор притягательности 
включает авторскую шкалу «Некрасивый/Красивый». 
У четырех из шести персонажей фактор притягатель-
ности включает шкалу «Ненавистный/Любимый» 
(кроме персонажей, воплощающих архетип Боже-
ственного Дитя). Другие шкалы в структуре притяга-
тельности персонажей являются специфическими.

Обсуждение результатов

Культовое кино предлагает зрителю широкий 
спектр персонажей как вариантов для идентифи-
кации, тщательное построение образов, их стан-
дартность, внешнюю привлекательность, точное 
воплощение архетипической амбивалентности и 
притягательность. Даже кратковременное предъяв-
ление фотоизображений персонажей выступает ос-
нованием для идентификации с ними и узнаванием 
мифа, который они воплощают. Психосемантическое 
пространство персонажей показывает, что субъек-
ты используют универсальные параметры культуры 
(добрый—злой) для их дифференциации. Резуль-
таты подтверждают обсуждаемую исследователями 
характеристику культового кино — «стандартность», 
«шаблонность», «стереотипность» [16; 19].

Психосемантический анализ показывает, что сте-
реотипы характеристик персонажей культового кино 
восходят к фундаментальным оппозициям культуры, 
более того, они предстают в притягательной вариа-
тивной многоликости. Персонажи, с которыми иден-
тифицируются зрители, воспринимаются ими как 
более притягательные, но при этом рефлексируются 
не только их положительные стороны, но и их амби-
валентность. Зрители воспринимают персонажей, 
с которыми идентифицируются, одновременно как 
притягательных, красивых и любимых и при этом 
как темных, ложных, чужих, злых и глупых. Иден-
тификация с персонажем включает его восприятие 
как чужого, а не близкого, как ложного, обладающе-

го секретами, что поддерживает интерес к нему. От-
ражение амбивалентных характеристик персонажей 
также может быть следствием феномена предполага-
емого сходства, наделения персонажа чертами, сход-
ными с собственными [26].

Важно отметить, что психосемантическая струк-
тура притягательности персонажей отражает воспри-
ятие субъектами их внешних характеристик, внешней 
привлекательности. Внешняя привлекательность, в 
сочетании с идентификацией с персонажем, может 
служить фундаментом построения романтических 
парасоциальных отношений, когда выдуманный пер-
сонаж воспринимается не только как близкий друг, 
но и как подходящий романтический партнер [22].

Идентификация с персонажем приводит к субъ-
ективному упрощению их образов, выделению глав-
ных характеристик. Знакомство с персонажами без 
идентификации с ними ведет к выявлению объек-
тивно большего количества признаков, связанных с 
привлекательностью. Эти данные согласуются с ре-
зультатами других исследований [26], где показано, 
что зрители разрабатывают упрощенные версии лич-
ности вымышленных персонажей для облегчения со-
отнесения себя с ними и идентификации.

Таким образом, в психосемантической структуре 
персонажей культового кино формируется динами-
ческий баланс — взаимодействие притягательной 
стереотипной простоты персонального тождества и 
притягательной избыточной сложности существую-
щих отчужденных других, что продлевает интерес к 
произведению и его повторяющимся просмотрам.

Перспективным представляется продолжение ис-
следования привлекательности персонажей культо-
вого кино в контексте личностных особенностей зри-
телей, а также рассмотрение гендерной специфики 
привлекательности персонажей.

Выводы

Положительные и амбивалентные персонажи более 
располагают субъектов к идентификации с ними. Пер-
сонажи, несущие негативную семантику, реже вызыва-
ют у субъектов желание идентифицироваться с ними.

Идентификация с персонажами культового филь-
ма сопровождается их большей притягательностью 

Шкалы Идентификация с персонажем
Дейнерис
(n = 62)

Джон Сноу
(n = 76)

Санса
(n = 65)

Арья
(n = 68)

Тирион
(n = 62)

Джейме
(n = 54)

Грязный/Чистый 0,6 0,4
Печальный/Радостный 0,6 —0,5
Некрасивый/Красивый 0,8 —0,4 0,7 0,7 0,7 0,8
Обычный/Необычный 0,8
Страшный/Безопасный —0,5
% дисперсии 17,6 15,9 14,4 10,5 8,5 12,2
КМО 0,580 0,629 0,582 0,605 0,651 0,618
Критерий Бартлетта 591,7*** 650,5*** 557,4*** 580,5*** 713,0*** 673,8***

Примечание: «***» — p<0,001; 1, 2, 3 — номера факторов.
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для субъектов. Персонажи фильма, даже положитель-
ные, воспринимаются субъектами как обладающие 
определенными амбивалентными характеристиками.

Психосемантическая структура притягательно-
сти персонажей отражает восприятие субъектами 
их внешних характеристик, внешней привлекатель-

ности. Идентификация с персонажем приводит к 
субъективному упрощению их образов, выделению 
главных характеристик. Знакомство с персонажами 
без идентификации с ними ведет к выявлению объ-
ективно большего количества признаков, связанных 
с привлекательностью.
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В статье представлен подход к изучению психологического воздействия кино в контексте нарра-
тивного воздействия. Рассматривается теория транспортации, разработанная М. Грин и Т. Броком 
(Transportation Theory), и введенное ими понятие транспортации как особого состояния вовлеченно-
сти и погруженности в нарратив, которое способствует усилению его психологического воздействия и 
может привести к изменению связанных с содержанием нарратива убеждений человека. Выделяются 
две основные группы факторов, определяющих уровень нарративной транспортации при просмотре 
фильма: качество самого нарратива и индивидуально-психологические характеристики субъекта. Эм-
пирическое исследование, проведенное на выборке из 1171 студентов от 17 до 29 лет (49,3% мужчин и 
50,7% женщин), выявило половые различия в выраженности нарративной транспортации, что могло 
быть обусловлено б‒льшей близостью конкретного фильма к определенной аудитории. Обнаружена 
связь транспортации с эмпатией, а также с такими чертами личности, как открытость опыту и экс-
траверсия. Эмпатия явилась наиболее значимым предиктором транспортации. В результате анализа 
высказываний о фильме респондентов с высокими и низкими значениями уровня транспортации вы-
делены характеристики транспортабельных нарративов: наличие смысла в фильме, важность и акту-
альность поставленных проблем, потенциал воздействия, а также сюжет фильма, его логичность и ди-
намичность, реалистичность показанного и привлекательность самой истории.

Ключевые слова: психология кино, психологическое воздействие кино, нарративная транспор-
тация, теория транспортации, нарратив.

Для цитаты: Кубрак Т.А., Старостина А.А. Нарративная транспортация как фактор психологического воздей-
ствия кино // Культурно-историческая психология. 2023. Том 19. № 4. C. 26—33. DOI: https://doi.org/10.17759/
chp.2023190403

Narrative Transportation as a Factor of Psychological 
Impact of the Movie

Tina A. Kubrak
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0701-1736, e-mail: kubrak.tina@gmail.com

Alyona A. Starostina
State Academic University for the Humanities, Moscow, Russia

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3843-3069, e-mail: starostina.alyona@gmail.com

The article presents an approach to studying the psychological impact of cinema in the context of narra-
tive influence. The theory of transportation developed by M. Green and T. Brock (Transportation Theory) 
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and the concept of transportation introduced by them as a special state of involvement and immersion in a 
narrative. It helps to enhance the psychological impact and can lead to a change in a person’s beliefs related 
to the content of the narrative. There are two main groups of factors, which determine the level of narrative 
transportation: the quality of the narrative and the individual psychological characteristics of the recipient. 
The empirical study conducted on 1171 university students aged 17 to 29 years (49,3% men and 50,7% wom-
en; M=19,8, SD=1,9) showed that the level of narrative transportation differs depending on gender, which 
may be due to the greater proximity of a particular film to a certain audience. The sudy revealed a connection 
between transportation, empathy, as well as , openness to experience and extraversion. Empathy was the most 
significant predictor of transportation. The feedback of the respondents with high and low levels of transpor-
tation helped us to identify the characteristics of transportable narratives. Among them were that the film had 
an idea, the importance and relevance of the problems posed, a potential impact, as well as the plot of the film, 
its logic and dynamism, the realism of what was shown, and the attractiveness of the story itself.

Keywords: psychology of film, psychological impact of film, narrative transportation, Transportation 
Theory, narrative.
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Введение

Психология кино в современной психологической 
науке выделилась в отдельную область исследований, 
которые в условиях активно развивающегося инфор-
мационного общества приобрели новую значимость 
[2]. Ведутся исследования в этой области и в отече-
ственной науке, затрагивая довольно широкий круг 
вопросов [1; 7 и др.]. В то же время следует отметить, 
что таких работ еще недостаточно, ощущается нехват-
ка общих подходов к проведению психологических 
исследований кино, отсутствие специальных психо-
метрических инструментов, позволяющих определять 
и оценивать факторы эффективности его воздействия.

При обращении к зарубежным исследованиям 
обнаруживается, что проблема психологического 
воздействия фильмов рассматривается в контексте 
нарративного воздействия. Нарратив определяется 
как «…репрезентация ограниченных пространством 
и временем и связанных между собой событий с уча-
стием конкретных персонажей, которая имеет опреде-
ленную структуру и содержит скрытые или явные со-
общения по затрагиваемой теме» [19]. Утверждается, 
что нарративное воздействие является более эффек-
тивным, чем риторическое, так как снижает недоверие 
к получаемой информации, усиливает эмоциональ-
ную вовлеченность и личную включенность в пред-
ставленную историю, которые приводят к большей ре-
алистичности воспринимаемого [14]. Погрузившись в 
нарратив, человек может не заметить изменения своих 
убеждений или не связать их причину с источником 
воздействия, т. е. с самим нарративом [16].

Нарративная транспортация
и ее особенности
Разработанная американскими исследовате-

лями М. Грин и Т. Броком теория транспортации 
(Transportation Theory) утверждает, что степень по-
груженности человека в нарратив коррелирует с эф-

фективностью его влияния на убеждения человека, 
причем вне зависимости от того, вымышленными 
или реальными являются представленные в наррати-
ве события [15]. Понятие транспортации использу-
ется для описания особого состояния погруженности 
человека в нарратив, включающее эмоциональные и 
когнитивные реакции на его содержание [15]. В со-
стоянии транспортации, во-первых, происходит от-
странение от реального мира в пользу мира повество-
вания. Во-вторых, транспортация может вызывать 
переживание сильных эмоций, даже когда известно, 
что представленные события нереальны. В-третьих, 
опыт транспортации может привести к изменениям 
убеждений, связанных с сюжетом, и поведения, им 
соответствующего. Транспортация имеет общие ха-
рактеристики с потоком, вовлеченностью, присут-
ствием, погружением и идентификацией, которые 
описывают нарративный опыт [23].

Вместе с теорией был разработан соответствую-
щий психометрический инструмент, измеряющий 
уровень транспортации — Шкала транспортации 
(Transportation Scale, TS). Выделено три аспекта транс-
портации (когнитивный, эмоциональный и образный), 
которые составили общий показатель транспортации, 
отражающий целостный опыт погруженности в нар-
ратив. Русскоязычная версия Шкалы нарративной 
транспортации была апробирована в 2023 г. [3].

Первые исследования в русле теории транспор-
тации проводились с использованием текстовых 
материалов [15], а позже стала использоваться и ау-
диовизуальная продукция [14]. Несмотря на то, что 
ключевые психологические составляющие транс-
портации сохраняются независимо от модальности 
стимульного материала [17], для разного типа нарра-
тивов обнаруживается своя специфика. Так, свои от-
личительные особенности имеет нарративная транс-
портация в теле- и кинопродукцию, представляя 
собой более сложный процесс, определяемый двой-
ной модальностью [11].
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Манипуляции с условиями эксперимента
и стимульным материалом в исследованиях
транспортации
За последние десятилетия проведено множество 

исследований, которые были направлены на выявле-
ние факторов, влияющих на уровень транспортации 
в аудиовизуальную продукцию. Так, осуществлялись 
манипуляции с условиями эксперимента и стимуль-
ным материалом [25]. Показано, что прерывание про-
смотра значительно снижало уровень транспортации 
[16]. Положительный отзыв о фильме способствовал 
ее усилению [10], а представление фильма как вы-
мышленного или основанного на реальных собы-
тиях влияния не оказывало [13]. Преждевременное 
раскрытие сюжета также не сказывалось на уровне 
транспортации [18]. Такая формальная характери-
стика, как размер экрана, не влияла на транспорта-
цию [8]; в то же время частота просмотра, а именно 
«запойный просмотр», могла ее ослаблять [26].

Оказывали влияние на уровень транспортации и 
манипуляции с самим нарративом. Так, удаление из 
фильма ключевых с точки зрения логики сцен и от-
дельных эмоционально насыщенных эпизодов при-
водило к ее снижению [25]. Отмечалась значимость 
структурированности истории и место знакового 
события в ней, в то же время важность отсутствия 
противоречий со знаниями о реальном мире или 
правилами мира вымышленного, которые могли пре-
рывать ощущение погруженности в историю и вызы-
вать скептическое отношение к ней [17].

В целом можно констатировать, что, несмотря на 
то, что отдельные внешние манипуляции влияли на 
уровень транспортации, они давали небольшой и раз-
нородный эффект [25]. Наиболее сильным же детер-
минантом транспортации явилось качество самого 
нарратива [16; 17].

Характеристики качественных нарративов
Оценка нарратива является сложной исследо-

вательской задачей, тем не менее в соответствии с 
представлениями о нарративе и на основе анализа 
накопленных данных по транспортации выделяют 
основные компоненты, определяющие его качество: 
последовательность, персонажи, структура, хронотоп 
и техническая реализация [19].

Последовательность предполагает: связность собы-
тий для более легкого их осмысления; развитие сюже-
та через кульминацию к развязке для усиления эмоци-
ональной и когнитивной вовлеченности; соответствие 
психологическим моделям действий персонажей для 
создания ощущения реальности происходящего.

Персонажи характеризуются: развитием, понятны-
ми мотивами и эмоциями для идентификации с ними 
и повышения эмоциональной и когнитивной вовле-
ченности; красноречием, ясностью выражения мыс-
лей для удержания внимания, облегчения обработки 
информации и понимания смысла; интенсивностью 
и разнообразием эмоций для повышения эмоциональ-
ной вовлеченности и личной значимости сюжета.

Структура включает: драматическое напряже-
ние, саспенс для усиления эмоциональной и когни-

тивной вовлеченности; нарушение канона, непред-
сказуемые повороты в сюжете для привлечения 
внимания и повышения когнитивной вовлеченности, 
формирования нового взгляда на происходящее.

Хронотоп характеризуется: реализмом ситуаций 
и персонажей для усиления идентификации с ними 
и повышения доверия к увиденному; узнаваемыми 
образами и символами для актуализации прежнего 
опыта, облегчения восприятия увиденного; соответ-
ствием культурным особенностям аудитории для по-
вышения идентификации, облегчения осмысления 
сюжета и усиления ощущения реальности.

Техническая реализация включает свет, монтаж, 
звук и т. д., с помощью которых можно управлять 
вниманием зрителей и повышать визуальную при-
тягательность истории, а также делать персонажей 
более близкими и привлекательными.

Не все характеристики на данный момент доста-
точно изучены, поэтому определение вклада каждой 
из них в качество нарратива является актуальной 
задачей для новых исследований [16; 19]. Тем не ме-
нее, резюмируя вышесказанное с опорой на эмпири-
ческие исследования, можно обозначить ключевые 
критерии транспортабельных нарративов: связность 
истории, развитие характеров персонажей, эмоцио-
нальная насыщенность сюжета, драматическая на-
пряженность, психологический реализм [17].

Связь транспортации с индивидуальными
особенностями
Считается, что состояние нарративной транспор-

тации универсально и при взаимодействии с нарра-
тивами его испытывают все люди, однако интенсив-
ность этого переживания может обусловливаться 
индивидуальными различиями.

Изучение связи уровня транспортации с полом 
продемонстрировало отсутствие значимых половых 
различий при нарративной транспортации [15; 17; 
24], хотя есть данные, что мужчины больше увлека-
ются одними историями, а женщины — другими [15].

Существует немало исследований о связи 
транспортации с потребностью в познании [15; 20 
и др.]. Несмотря на то, что чаще всего она являет-
ся слабой или вовсе отсутствует [15], установле-
но, что высокий уровень потребности в познании 
способствует бо ́льшей транспортации в серьезное 
кино [21]. Выявлена более сильная транспортация 
и более выраженный эффект нарративного убеж-
дения у людей с высокой потребностью в аффекте 
[9], а также склонных к фантазированию [20]. Про-
должается изучение связей нарративной транспор-
тации с эмпатией [24].

Сравнительно недавно исследователи стали об-
ращаться к изучению связей нарративной транспор-
тации и медиавовлеченности с чертами личности. 
В ряде работ обнаружены противоречивые данные 
о наличии корреляций между нейротизмом и транс-
портацией [20; 22]. Выявлены положительные связи 
склонности к транспортации с такими чертами лич-
ности, как открытость опыту, доброжелательность и 
экстраверсия [20]. Однако полученных данных еще 
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не достаточно, чтобы целостно оценить вклад лич-
ностных черт в нарративную транспортацию.

Завершая обзор исследований нарративной транс-
портации, можно заключить, что полученные в них 
данные обнаруживают две основные группы факторов, 
определяющих уровень транспортации при просмотре 
фильма. Одна из них относится к качеству самого нар-
ратива, другая включает индивидуально-психологи-
ческие характеристики субъекта. В связи с тем, что по-
ставленные в работах по нарративной транспортации 
вопросы еще остаются открытыми и подобные иссле-
дования до настоящего времени на русскоязычной вы-
борке не проводились, целью данной работы стал ана-
лиз факторов нарративной транспортации зрителей 
во время просмотра фильма с использованием русско-
язычной версии Шкалы нарративной транспортации 
[3]. Реализация поставленной цели предполагала ре-
шение следующих задач: определение взаимосвязей 
индивидуально-психологических особенностей субъ-
екта с уровнем его нарративной транспортации; выяв-
ление характеристик транспортабельных нарративов.

Метод

Выборка
В исследовании приняли участие 1171 человек — 

студенты вузов разных направлений обучения: 49,3% 
мужчин и 50,7% женщин (577 мужчин и 594 жен-
щин); возраст — от 17 до 29 лет (средний возраст — 
20 лет (M = 19,8), стандартное отклонение SD = 1,9).

Привлечение респондентов осуществлялось на 
безвозмездной основе через различные социальные 
сети и интернет-платформы университетов. Все ре-
спонденты дали информированное согласие на их 
добровольное и анонимное участие в исследовании.

Методики
В работе были использованы следующие мето-

дики: Шкала нарративной транспортации [3; 15]; 
Опросник эмоциональной эмпатии [5]; Шкала по-
требности в познании [6; 12]; Сверхкраткая версия 
Big Five Inventory-2 [4]. Отдельно оценивалась при-
влекательность фильма: респонденты отвечали на 
вопрос, насколько им понравился просмотренный 
фильм, по 6-балльной шкале Ликерта от «совсем не 
понравился» до «очень понравился».

Процедура
Исследование проводилось в онлайн-формате. 

Респонденты смотрели используемый в качестве 
стимульного материала фильм1 и сразу после про-
смотра заполняли методики.

Для оценки половых различий в уровне транспор-
тации применялся критерий t-Стьюдента. Для опре-
деления взаимосвязей зависимой переменной (нар-
ративная транспортация) и независимых переменных 
(индивидуально-психологические характеристики) 
использовался множественный регрессионный ана-
лиз. Обработка данных проводилась с помощью паке-
та статистических программ IBM SPSS Statistics 23.

Выявление характеристик качественных нарра-
тивов проходило следующим образом. Во всей вы-
борке, ранжированной по уровню транспортации, 
были выделены группы с низкими и высокими зна-
чениями. В «низкую» группу вошли 297 респонден-
тов (значения уровня транспортации — от 15 до 50), 
в «высокую» — 299 респондентов (значения уровня 
транспортации — от 71 до 104). По каждой группе 
проводился качественно-количественный анализ от-
ветов тех респондентов (107 высказываний), кото-
рые выразили желание написать свое впечатление о 
фильме, что в нем понравилось и не понравилось.

Результаты и обсуждение

Проведен сравнительный анализ нарративной 
транспортации у мужчин и женщин. Обнаружено, 
что при просмотре одного и того же фильма выра-
женность нарративной транспортации у женщин зна-
чимо больше (табл. 1).

Полученные нами данные отличаются от данных 
ранее проведенных исследований, которые не выяви-
ли значимых половых различий в нарративной транс-
портации [15; 17; 24 и др.]. Такой результат может объ-
ясняться эффектом, который дает бóльшая близость 
конкретного фильма к определенной аудитории, де-
лая тот или иной нарратив более транспортабельным 
для нее [15]. В нашем исследовании бóльшая выра-
женность транспортации у женщин, вероятно, вызва-
на тем, что главная героиня фильма — тоже женщина, 
и это может приводить к более сильной идентифика-
ции с ней женской части аудитории; сам сюжет также 
раскрывается с женской точки зрения, дополнительно 

1 «Болезнь роста» (2021) URL: https://www.youtube.com/watch?v=jQlX7sS1HaY

Т а б л и ц а  1
Сравнение выраженности нарративной транспортации у женщин и мужчин

…
Мужчины Женщины t-тест Размер эффекта

M SD M SD t p Cohen’s d
Транспортация 57,82 15,036 63,25 15,751 6,030 0,000 0,353
Когнитивный фактор 22,29 6,352 25,31 6,491 8,040 0,000 0,47
Аффективный фактор 14,25 5,828 15,06 5,998 2,326 0,020 0,137
Образный фактор 21,28 6,813 22,89 6,747 4,054 0,000 0,237
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усиливая погруженность в нарратив. Отличающиеся 
результаты исследований могут подтверждать пред-
ставления о влиянии особенностей самого нарратива 
на уровень транспортации. В связи с этим перспек-
тивным является изучение связи идентификации и 
нарративной транспортации, что, однако, в настоящее 
время затруднено отсутствием русскоязычного опрос-
ника для измерения идентификации зрителей с геро-
ями фильма.

Для анализа взаимосвязей нарративной транспор-
тации с индивидуально-психологическими харак-
теристиками был проведен множественный регрес-
сионный анализ. В качестве зависимой переменной 
выступил показатель транспортации, в качестве не-
зависимых переменных — пол, черты личности (экс-
траверсия, доброжелательность, добросовестность, 
нейротизм, открытость новому опыту), уровень эм-
патии и потребности в познании.

По данным регрессионного анализа предиктора-
ми нарративной транспортации оказались как пол, 
так и такие психологические характеристики, как эм-
патия и относящиеся к чертам личности экстравер-
сия и открытость опыту (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Результаты регрессионного анализа

Переменные
Нарративная транспортация

B
SE
B

β

Пол 2,154 0,935 0,069*
Эмпатия 0,925 0,108 0,290***
Потребность в познании 0,046 0,052 0,028
Экстраверсия 0,503 0,165 0,094**
Доброжелательность 0,347 0,209 0,052
Добросовестность –0,353 0,185 –0,060
Нейротизм 0,099 0,176 0,020
Открытость опыту 0,409 0,190 0,066*
R2 0,147
F 25,061***

Примечания: «***» — p < 0,001; «**» — p < 0,01; «*» — 
p < 0,05.

Было выявлено, что уровень эмпатии является наи-
более значимым предиктором транспортации. Это, ве-
роятно, обусловлено тем, что эмпатия усиливает эмо-
циональное реагирование на увиденное и приводит к 
повышению уровня транспортации в нарратив. Утверж-
дается, что большая склонность к эмпатии может непо-
средственно влиять на выраженность транспортации 
[20; 24]. Связь с потребностью в познании не обнаружи-
вается. Несмотря на имеющиеся представления о боль-
шей мотивированности склонных к познанию людей 
уделять больше внимание прочитанному или увиденно-
му [15], данные, аналогичные нашим, были получены и в 
ряде других исследований, показавших, что связь транс-
портации и потребности в познании чаще статистически 
незначима [15; 20]. Однако полученные результаты ва-
рьируются, что может быть обусловлено влиянием сти-
мульного материала на силу этой связи [21].

Обнаружена значимая связь нарративной транс-
портации с двумя из пяти черт личности «Большой 
пятерки» — экстраверсией и открытостью опыту, что 
частично совпадает с данными других исследований 
[20]. Известно, что экстраверты ориентированы на 
поиск стимуляции вне себя, поэтому при обраще-
нии к фильмам они, вероятно, более склонны под-
вергаться транспортации в нарратив для достижения 
большего эффекта. Открытые опыту люди открыты 
новым знаниям и переживаниям, в связи с чем, воз-
можно, с бо́льшим интересом относятся и к новым 
историям, представленным в фильмах, что усили-
вает их нарративную транспортацию. В то же время 
противоречивость данных о связи черт личности с 
транспортацией может быть обусловлена влияни-
ем на уровень транспортации самого жанра фильма, 
привлекательность которого определяется, в том чис-
ле, и чертами личности [2]. Так, выбор драматичных 
фильмов связан с такой чертой, как открытость опы-
ту [1]; и в случае просмотра драмы, как было в нашем 
исследовании, жанровая привлекательность фильма 
могла способствовать усилению нарративной транс-
портации. Полученные нами данные о значимой свя-
зи транспортации и привлекательности увиденного 
фильма (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,628; 
p < 0,01) соответствуют этому предположению.

Несмотря на выявленные в сравнительном анали-
зе различия в нарративной транспортации у мужчин 
и женщин, регрессионный анализ показал, что вклад 
половой принадлежности в уровень транспортации 
при просмотре фильма слабее, чем психологических 
характеристик.

В целом, полученные результаты демонстрируют 
наличие хоть и слабых, но значимых связей индивиду-
ально-психологических характеристик с нарративной 
транспортацией, позволяя говорить о различной к ней 
предрасположенности [15]. Эта склонность, в первую 
очередь, определяется уровнем эмпатии, что находит 
подтверждение в большинстве исследований нарра-
тивной транспортации. В то же время данные о связях с 
другими характеристиками разнятся, что может объяс-
няться влиянием качества самого нарратива как одного 
из основных факторов нарративной транспортации.

В связи с этим далее была поставлена задача срав-
нить, как респонденты, испытавшие разный уровень 
транспортации, выражают свое отношение к просмо-
тренному фильму. Несмотря на то, что они смотре-
ли один и тот же фильм, представляется, что полу-
ченные данные помогут в выявлении характеристик 
фильмов, способствующих усилению транспортации 
и соответственно определяющих качество транспор-
табельных нарративов.

Анализ высказываний о фильме позволил выде-
лить ряд таких характеристик, которые были отнесены 
респондентами как к истории, рассказанной в фильме, 
так и к ее кинематографическому воплощению. При-
ведем основные характеристики, преимущественно 
ими отмеченные: наличие смысла, актуальность про-
блемы, воздействие, эмоциональные переживания, сю-
жет, персонажи, концовка, реализм показанного, лич-
ностная значимость, игра актеров, привлекательность 
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самой истории. Следует отметить, что зрители с высо-
ким уровнем транспортации чаще выражали желание 
высказаться о фильме и делали это более развернуто.

Наибольшее количество упомянутых характери-
стик имело отношение к смыслу фильма. Более тре-
ти зрителей в группе с высокой транспортацией (34% 
из высказавшихся) написали о наличии смысла или 
попытались его изложить («Мне кажется, фильм по-
пытался обратить внимание на большое непонимание 
поколений в настоящее время…»), в отличие от груп-
пы респондентов с низкой транспортацией, 20% из 
которых, наоборот, отметили его отсутствие («Фильм 
не несет никаких новых идей»). Почти треть респон-
дентов с высокой транспортацией (31%) указывают 
на актуальность фильма и важность поставленных в 
нем проблем («Проблема действительно актуальная 
в наше время»), при низкой транспортации об этом 
упоминает только один респондент. Аналогичные 
результаты получены по воздействию фильма: 21% 
пишут о его позитивном влиянии («Фильм действи-
тельно позволяет задуматься») и 15% — об испытан-
ных эмоциональных переживаниях («Фильм, в целом, 
вызвал положительные эмоции»); в то время как при 
низкой транспортации воздействие фильма не отмеча-
ет никто, а переживание эмоций, причем негативных, 
отмечают только несколько участников («Фильм вы-
зывает бурю отрицательных эмоций»). Еще одной ха-
рактеристикой, демонстрирующей различие позиций 
в контрастных по транспортации группах, является 
сюжет фильма. В целом отрицательно его оценивают 
при низкой транспортации 25% высказавшихся, а по-
зитивно — 5%, при высокой транспортации — 3% и 
18% соответственно. При этом первые зачастую пи-
шут о фильме как о скучном, банальном и нелогичном 
(«Слишком скучный и предсказуемый сюжет»), а вто-
рые — определяют его как динамичный, интересный 
и захватывающий («интересный и захватывающий 
сюжет»). Кроме того, при высокой транспортации 
11% зрителей оценили, хоть и по-разному, концовку 
фильма («неожиданный финал»), а при низкой — на 
нее внимание обратил только один человек. Отдельно 
следует выделить такую характеристику, как реализм. 
В группе с низкой транспортацией 20% указывают на 
неправдивость представленных событий («Думаю, та-
кого в жизни не существует»), в то время как с высокой 
транспортацией — почти такое же количество респон-
дентов отметили реалистичность показанного («Очень 
правдивый, отлично отражает сегодняшнюю действи-
тельность»). Еще одной характеристикой, представ-
ленность которой обнаруживается в высказываниях 
зрителей с высокой транспортацией (10%) в отличие 
от участников с низкой транспортацией, является лич-
ная значимость увиденного («Фильм напоминает мне 
мою жизнь»). Высказывались зрители в обоих группах 
и в отношении «технических» характеристик фильма, 
при этом одинаково позитивно оценивая музыку и 
операторскую работу, в то время как игра актеров упо-
миналась чаще зрителями с низкой транспортацией 
(18% против 13%) и в половине случаев отрицательно, 
в отличие от зрителей с высокой транспортацией, от-
мечавших хорошее артистическое исполнение.

Наконец, важной характеристикой явилась при-
влекательность самой истории. В этом случае зрители 
давали оценку событиям фильма, его героям и их дей-
ствиям, воспринимая их непосредственно, как бы «из-
нутри» сюжета. Такие высказывания обнаруживают-
ся в обеих группах зрителей — и с высокой (24%), и с 
низкой (22%) транспортацией, однако в первом случае 
отношение к истории чаще позитивное, с сочувствием 
и эмпатией к героям («Боря красавчик, что продал на-
ушники и купил плюшки»); во втором случае преобла-
дает негативная оценка увиденного («Для меня глав-
ная героиня, вместе с ухажёром — глупые подростки, 
которые совершенно не обдумали ситуацию и «сбе-
жали»). Как уже было отмечено выше, общая оценка 
привлекательности фильма соответствовала уровню 
нарративной транспортации.

Полученные результаты совпадают во многом с 
теми представлениями о качественном нарративе, ко-
торые были описаны ранее [17; 19]. Это прежде всего 
сюжет фильма, его логичность и динамичность, а также 
реалистичность показанного. Особенно «живо» зрите-
ли с низкой транспортацией описывают несовпадение 
их представлений об окружающей действительности 
с изображенным в фильме, что снижает доверие к рас-
сказанной истории и не способствует транспортации 
[17]. В значительно меньшей степени отмечались ре-
спондентами «технические» аспекты фильма, хотя вне 
зависимости от уровня транспортации они оценивались 
скорее позитивно. В то же время нами были выявлены и 
такие характеристики, как смысл, актуальность пробле-
мы и потенциал воздействия, по-видимому, способству-
ющие нарративной транспортации, которые широко 
не упоминались ранее в работах по изучению качества 
нарратива. Открытыми остаются вопросы, свойственны 
ли эти характеристики фильмам определенных жанров 
и будут ли они так же важны для транспортации в нар-
ратив другого кино, например, развлекательного.

Выводы

Рассмотрение проблемы психологического воз-
действия фильмов в контексте нарративного воздей-
ствия расширяет возможности изучения эффектив-
ности влияния кино, одним из факторов которого 
является нарративная транспортация. Транспорта-
ция представляет собой особое состояние вовлечен-
ности и погруженности в нарратив, которое способ-
ствует усилению психологического воздействия и 
может привести к изменению связанных с содержа-
нием нарратива убеждений человека. Сильным де-
терминантом нарративной транспортации является 
качество самого нарратива, в то же время существу-
ют данные об индивидуально-психологических раз-
личиях в склонности к транспортации.

Результаты проведенного нами исследования де-
монстрируют наличие связи нарративной транспор-
тации с полом и отдельными психологическими ха-
рактеристиками, позволяя говорить о различной к ней 
предрасположенности. К этим характеристикам отно-
сятся, в первую очередь, эмпатия, а также такие черты 
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личности, как открытость опыту и экстраверсия. В то 
же время различия в уровне нарративной транспорта-
ции у женщин и мужчин могут объясняться эффектом, 
который дает бóльшая близость конкретного фильма 
к определенной аудитории, делая тот или иной нарра-
тив более для нее транспортабельным.

В результате анализа нами выделены характеристи-
ки нарратива, способствующие усилению транспорта-

ции в него. Это прежде всего наличие смысла в фильме, 
важность и актуальность поставленных проблем, по-
тенциал воздействия. Кроме того, важен сюжет филь-
ма, его логичность и динамичность, реалистичность по-
казанного, а также привлекательность самой истории.

Полученные в работе данные предполагают даль-
нейшее уточнение и намечают перспективы разработки 
и проведения новых экспериментальных исследований.
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В статье предложен теоретический анализ, а также описаны результаты пилотажного эмпирического 
исследования психологического воздействия комедии на зрителя. Даны теоретический обзор и обобще-
ние различных концепций комического. Выявлено, что феномен комического всегда предполагает меж-
субъектные соревновательные отношения и взаимодействия и поэтому коррелирует с формированием 
позиции самоутверждения по отношению к другому (другим), превращаемому в объект смеха. Построена 
модель основных предполагаемых позиций в образе мира, создаваемом комедией: «Разоблачитель», «Ду-
рак», «Плут», «Добряк» («Спасатель»). Выдвинута гипотеза о когнитивной основе образа мира, создава-
емого комедией. Предполагаем, что мир комедии структурирован как проекционное пространство, опи-
санное Ж. Пиаже как одна из форм структурирования образа пространства в эгоцентрическом сознании. 
Это означает, что воздействие кинокомедии может быть связано с усилением эгоцентризма в сознании 
зрителя. Изложены результаты пробного эксперимента, в котором изучалось влияние фильма-комедии на 
Я-концепцию зрителя. Использовался американский комедийный фильм «Каникулы» (2015). В резуль-
тате просмотра фильма возросли показатели «Независимость» и «Общительность» («Q-сортировка») 
(p ≤ 0,05), на уровне тенденции (p ≤ 0,08) возрос фактор «Сила» в Я-реальном («Личностный семантиче-
ский дифференциал»). Появились также корреляции в Я-реальном между «Оценкой», «Силой» и «Ак-
тивностью», что свидетельствует о том, что после фильма-комедии позитивное отношение к себе основы-
вается на оценке своей «силы». Также появилась корреляция между «Оценкой» в Я-реальном и Я-идеале, 
т. е. идеализация себя, и корреляция между «Оценкой» и «Силой» в антиидеале: чем отрицательнее анти-
идеал, тем он слабее, — что свидетельствует об опоре самоутверждения на уничижении отрицательного 
персонажа. В целом, результаты предварительно подтверждают, что одним из характерных эффектов воз-
действия комедии на зрителя может быть возникновение состояния самоутверждения. Есть основания 
допускать трактовку этого эффекта как форму сдвига сознания в сторону эгоцентризма.

Ключевые слова: психология кино, воздействие кино, комедия, комическое, Пиаже, проекцион-
ное пространство, самоутверждение.
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The article offers a theoretical analysis, as well as the results of an empirical study of the psychological 
impact of a comedy on the viewer. We offer a theoretical overview and generalization of various concepts of 
the comic. It is revealed that the phenomenon of the comic always presupposes intersubjective interactions, 
competitive relations of subjects, and therefore correlates with the formation of a position of self-affirmation 
in relation to another (others), transformed into an object of laughter. We constructed a model of the main 
assumed positions in the image of the world created by comedy: “Whistleblower”, “Fool”, “Rogue”, “Good-
natured” (“Rescuer”). We hypothesized that there is a cognitive basis of the image of the world created by 
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Введение

Фильмы-комедии привлекают внимание ис-
следователей сравнительно редко. Причиной тому, 
по-видимому, является кажущаяся очевидность их 
позитивного, т. е. беспроблемного, воздействия. Но 
такая «очевидность» существует в том случае, если 
мы ограничиваем рассмотрение психологического 
эффекта, возникающего вследствие просмотра филь-
ма, — на житейском, а нередко и на исследователь-
ском уровне, — эмоциональной сферой. Американ-
ский исследователь кино Г. Смит, выражая эту идею, 
образно охарактеризовал кино как машину по про-
дуцированию эмоций [39]. С таких позиций комедия 
«производит» положительные эмоции, и это легко 
принять за достаточный признак положительного 
во всех смыслах воздействия. На самом деле влия-
ние кино на сознание и в целом на психику челове-
ка комплексно и многогранно, при этом затрагивает 
не только эмоциональную сферу, но и самосознание, 
установки, когнитивные функции и т. д. [см. напри-
мер: 18; 30]. Поэтому очевидность беспроблемного 
позитивного влияния комедии на сознание чело-
века может быть обманчива. Так, в одном из наших 
исследований было выявлено, что фильм-комедия 
снижает уровень связности сознания [34]. Неслучай-
но социолог С.Г. Кара-Мурза отмечал возможность 
использования юмора и иронии для разрушения 
психологической защищенности от манипуляции со-
знанием [15]. Однако в целом, исследования, раскры-
вающие суть влияния фильмов комедийного жанра, 
почти отсутствуют и сама эта тема обойдена внима-
нием. Мы поставили задачу теоретического анализа 
и эмпирического изучения данного влияния.

Объектом нашего исследования стало психологи-
ческое воздействие кинокомедии на зрителя. Предмет 
исследования мы ограничили выявлением особенно-
стей воздействия кинокомедии на Я-концепцию.

Существуют разные варианты представлений о 
том, в чем состоит психологическое содержание ко-
мического: разрешение противоречий, освобождение 
от эмоционального напряжения (катарсис), достиже-
ние чувства превосходства, форма психологической 
игры [8; 21; 35]. Являются ли эти варианты альтерна-
тивными? На наш взгляд, они совместимы и являют-
ся аспектами сложного психологического явления.

Начнем с обзора концепций комического как осо-
бого феномена. Следует учесть, что основные идеи 
возможных трактовок комического были выработаны 
уже у классиков философии и искусствоведения. В со-
временных психологических исследованиях юмора 
нередко предлагаются лишь транскрипции идей ранее 
разработанных классических доктрин комического, 
либо упрощенное представление их как предыстории 
современному пониманию комического «без предрас-
судков», — как стимула, который вызывает заведомо 
положительные и полезные эмоции [21].

Обзор классических концепций комического

По Платону, причина смеха — несоответствие 
формы и сущности человека, несовпадение того, за 
кого он себя выдает и кем является на самом деле. 
Сам смех — это смесь печали и удовольствия: печа-
ли по поводу чужого заблуждения и удовольствия 
по поводу отсутствия заблуждения у смеющегося. 
В этом смысле, по мнению Платона, смех сроден 
злорадству и, значит, имеет примесь аморальности 
[8, с. 125—127]. Отметим, что с платоновским пред-
ставлением о комическом перекликается взгляд 
Т. Гоббса: страсть смеха — это внезапное чувство 
тщеславия от превосходства над людьми, имеющими 
какие-либо недостатки [там же, с. 138]. Но, в отличие 
от Платона, Гоббс не рассматривал это как основание 
для негативной оценки.

comedy. We assume that the world of comedy is structured as a projection space described by J. Piaget, it is 
one of the forms of structuring the image of space in egocentric consciousness. This means that the impact of 
the comedy may be associated with an increase in egocentrism in the viewer’s mind. We presentede results 
of an experiment which helped us to study the influence of a comedy film on the viewer’s Self-concept. We 
took an American comedy “Vacation” (2015) as an example. As a result of watching the film, the indicators 
of “Independence” and “Sociability” (“Q-sorting”) have significantly increased (p ≤ 0,05), at the trend level 
(p ≤ 0,08), the factor of “Strength” in the I-real (“Personal semantic differential”) has increased. There were 
also correlations in the I-real: between “Assessment”, “Strength” and “Activity”, which indicates that after 
the comedy film, a positive attitude towards oneself is based on an assessment of one’s strength. There was 
also a correlation between the “Assessment” in the Real Self and Ideal Self, i.e. idealization of oneself, and 
the correlation between “Evaluation” and “Strength” in the anti—ideal: the more negative the anti-ideal, 
the weaker it is, which indicates the reliance of self-affirmation on the humiliation of a negative character. 
In general, the results confirm that one of the main effects of comedy on the viewer is the emergence of a 
state of self—affirmation as a form of consciousness shift towards egocentrism.

Keywords: psychology of cinema, cinema impact, comedy, comic, Piaget, projection space, self-affir-
mation.
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По Аристотелю, «…комедия <…> есть подражание 
(людям) худшим, хотя и не во всей их подлости: ведь 
смешное есть (лишь) часть безобразного. В самом 
деле, смешное есть некоторая ошибка и уродство, 
но безболезненное и безвредное» [2, с. 650]. Можно 
трактовать это как то, что смешное — это нечто урод-
ливо-злое, но беспомощное. Именно так обычно ри-
суют образ объекта насмешек. В этом смысле мнение 
Аристотеля отражает комичность как бы от первого 
лица: не анализ феномена комического как такового, 
а описание впечатления от комического объекта у 
того, кто выражает свое отношение к объекту.

И. Кант: «Смех есть аффект от внезапного превра-
щения ожидания в ничто» [12, с. 352], т. е. это разряд-
ка, сброс напряжения. Поэтому, считал Кант, смех 
полезен, имеет оздоравливающий эффект.

Ф. Шеллинг: в комедии «…необходимость попада-
ет в субъект, а свобода — в объект» [29, с. 419]. Имеет-
ся в виду, что смешон тот, кто внутренне несвободен и 
ригиден в условиях, которые предоставляют свободу.

Проницательна рефлексия Г. Гегеля: «Всеобщая 
почва комедии — это мир, где человек как субъект сде-
лал себя полным хозяином всего того, что значимо для 
него в качестве существенного содержания его знания 
и свершения: мир, цели которого разрушают сами себя 
своей несущественностью» [6, с. 579]. То есть комедия 
возникает из позиции как бы «всезнания», т. е. знания 
о беспомощности и «бестолковости» мира.

Подробный и глубокий анализ комического дал не-
мецкий эстетик XVIII—XIX вв. Жан-Поль [10]. В его 
концепции комического отражено в том числе многое 
из того, что высказывалось мыслителями до него. 
Жан-Поль обращает внимание на то, что природа не 
бывает смешна. Смешными могут быть лишь люди 
или то, что мы очеловечиваем. При этом смешными 
могут быть не моральные изъяны человека, а умствен-
ные заблуждения, которые раскрываются в неадекват-
ных действиях и устремлениях. Необходимо, чтобы 
мы спроецировали на эти устремления наше вéдение 
(мы должны понимать неадекватность этих устремле-
ний). Зритель должен знать больше, чем объект сме-
ха, должен быть уверенным, что знает «правду», это 
важное условие для смеха над объектом (это учиты-
вается в современных технологиях создания комедий 
[13]). Причем такое знание на самом деле может быть 
и нашей фантазией, но это не имеет значения. Жан-
Поль обобщает это в три составные части смешного: 
1) устремление объекта смеха, противоречащее его по-
ложению; 2) само это положение; 3) наблюдатель со 
своим взглядом, вéдением объекта [10, с. 139]. Поэто-
му «…у всякого юмориста Я играет первую скрипку» 
[10, с. 155]. Как следствие, юмор создает благоприят-
ные условия для формирования тщеславия.

Глубокое исследование комического предпринял 
известный советский филолог В.Я. Пропп [23]. По 
Проппу, комическое бывает разным, но неизменно в 
нем содержится насмешливость [23, с. 16], которая в 
развитой форме становится «орудием уничтожения» 
[23, с. 31]. Важную роль в эффекте комичности игра-
ет «заслонение» или снятие «заслонения» [23, с. 28]. 
Так, эффект комичности возникает от внезапного об-

наружения первоначально незаметных, как бы засло-
ненных недостатков объекта, его неполноценности, 
т. е. несоответствия внутренних действий (стремле-
ний) объекта внешним формам их проявления [23, 
с. 29]. В целом же, смех предполагает отстраненную 
позицию; поэтому, в частности, смех над собой воз-
можен лишь как взгляд на себя со стороны, напри-
мер, над собою в прошлом.

М.М. Бахтин трактовал смех как выражение 
мира диалогической полисубъектной карнавальной 
культуры, в противовес культуре официальной — 
монологической, как бы субъект-объектной [3]. Т. е. 
смех — это феномен, предполагающий образ мира, 
построенный как система межсубъектных отноше-
ний. Смех также выражение витальной силы. В це-
лом, среди философов и психологов точка зрения о 
том, что комическое связано с усилением витальной 
энергии, увеличением когнитивной гибкости и т. д., 
достаточно популярна [11; 26].

Противоположной концепции Бахтина (и близ-
кой к идеям Шеллинга) является концепция смеш-
ного у А. Бергсона [4]. По Бергсону, комическое — 
это редуцированное к автоматизмам человеческое 
сознание, которое оказывается в противоречии с ми-
ром. Такое представление Бергсона — часть его об-
щей концепции, в которой все явления оцениваются 
в рамках шкалы «жизненный порыв — инертная ма-
терия». Комическое, следовательно, у Бергсона оце-
нивается как выражение потери жизненной энергии 
и впадения в инертность. Поэтому, по Бергсону, ко-
мическое и сам смех требуют как бы кратковремен-
ной «анестезии сердца» [4].

Созвучной Бергсону является точка зрения 
З. Фрейда. По Фрейду, смех — это защитный меха-
низм, сочетающий в себе рефлекс бегства (реакцию 
разрядки) и агрессию [27]. В то же время в своей 
поздней статье «Юмор» (1928) он утверждает: в юмо-
ре есть «…торжество нарциссизма, в котором победо-
носно утвердилась неприкосновенность личности» 
[28, с. 282]. В юморе человек занимает отстраненную 
позицию: «Я отказывается нести урон под влиянием 
реальности» (там же).

Таковы классические точки зрения на комиче-
ское. Обобщим их.

Итак, в комическом:
— в объекте смеха проявляется несоответствие, 

противоречие (чаще всего между формой и содержа-
нием);

— объект смеха — только человек или что-то оче-
ловеченное, т. е. субъект;

— есть противопоставление субъекта-наблюда-
теля и объекта (который осмеивается), при этом 
субъект отстранен от объекта, смотрит на него «со 
стороны» или даже «сверху», с позиции как бы пре-
восходства («Комедия — это не когда наблюдаешь за 
кем-то, кто делает что-то смешное, а когда наблюда-
ешь за кем-то, кто смотрит на того, кто делает что-то 
смешное» [13, с. 188]);

— позиция субъекта (наблюдателя) лишена ва-
риативности, он чувствует себя «хозяином» знания, 
«хозяином» виденья, т. е. владельцем абсолютных 
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мерок, которые позволяют оценивать объект (т. е. эта 
позиция эгоцентрична, в терминологии Ж. Пиаже);

— субъект оценивает объект и как бы снимает «за-
слонение»: разоблачает его, видит в нем безобрáзное, 
недостатки (ошибки, неполноценность, уродство, ре-
дукцию к автоматизмам, устремления, которые не со-
ответствуют его положению); сначала это скрывают 
от наблюдателя, но потом он внезапно убирает «за-
слон», или просто ему заранее вéдомо, что есть объ-
ект на самом деле;

— происходит смена состояний, внезапный как бы 
«сброс» ожиданий, превращение их в ничто;

— возможна та или иная форма агрессии против 
объекта.

Представления о юморе и комическом 
в психологии

Вслед за классиками психологи трактуют комиче-
ское как проявление противоречий, несоответствий, 
с которыми мы встречаемся, и как форму их разреше-
ния [19]. Это неотъемлемый компонент комического, 
о нем упоминают практически все, но, кроме этого, 
указываются и другие компоненты.

Т.В. Семенова обращает внимание на два свой-
ства комического: 1) оно связано со взаимодействи-
ем людей, причем особенно с перцептивной стороной 
социального контакта; 2) оно связано с реализацией 
свободы человека [24].

Комическое и юмор — понятия взаимосвязанные, 
стороны одного целого; при этом комическое — ха-
рактеристика объекта, юмор — способ либо усма-
тривания в объекте комического, либо создания и 
проецирования на объект качеств, которые делают 
его комичным [20]. Понятно поэтому, что психологи 
чаще теоретизируют о юморе.

Зарубежные исследователи рассматривают юмор 
в различных аспектах: как активную жизнерадост-
ность, когнитивную способность, эмоциональную ре-
акцию, копинг-стратегию и т. д. [16]. Большое значе-
ние придается классификациям разных видов юмора 
[21; 16]. Юмор рассматривается чаще через призму 
психоаналитического или когнитивного подхода 
[21]. Как правило, юмор рассматривается как источ-
ник положительных «полезных» эмоций, которые 
улучшают самочувствие, повышают адаптивность, 
креативность и т. д. [21]. По мнению Н.Ф. Кузнецо-
вой, эта роль юмора даже абсолютизируется [19].

Вслед за А. Маслоу юмор рассматривают также 
как явление, характерное для самоактулизирующей-
ся личности [17]. Описываются его возможности как 
фактора психотерапии [14].

Также юмор оценивают как системное свойство 
личности [9], как часть эмоционального интеллекта 
[7].

В то же время данные исследований показывают 
связь чувства юмора с самоуважением, чувством са-
моценности [22], субъектностью и эгоцентричностью 
[17]. На наличие в юморе элемента эгоцентричности и 
склонности к самоутверждению указывал А. Адлер [1].

В целом, видим у современных исследователей про-
должение и вариации идей, обсуждавшихся еще фило-
софами-классиками. Заметен акцент на возможном 
терапевтическом эффекте юмора. В то же время встре-
чаются эмпирические подтверждения идеи о том, что 
юмор — это не только источник положительных эмоций, 
но также он определенным образом связан с межсубъ-
ектными отношениями и позициями в отношениях.

Образ мира, создаваемый комическим

Кинофильм не просто предоставляет набор визу-
ально-аудиальных стимулов, а создает ограниченный 
виртуальный мир и через это задает определенное 
виденье реального мира. Так, исследователь психо-
логии кино Ж. Митри говорит: «Киноимпульс навя-
зывает нам видение мира, организованного в опреде-
ленном смысле» [37, p. 156]. Какое же видение мира 
создает «киноимпульс» комедии?

Опираясь на приведенное обобщение свойств фе-
номена комического, можем полагать, что мир коме-
дии — это мир межсубъектных отношений (объект 
смеха — обязательно другой субъект). Но это мир от-
ношений неравных: есть как бы «всезнающий» субъ-
ект и есть «неполноценные» субъекты, которые тем 
самым становятся объектами оценивающего отноше-
ния, осмеяния. «Всезнающий» субъект — это как бы 
«хозяин» знания, что позволяет ему видеть и знать в 
других то, чего они не знают. В качестве реализации 
этого происходят внезапные разоблачения: некоторые 
субъекты, встроенные в систему равных межсубъект-
ных связей, внезапно оказываются неполноценными 
(или как-бы-неполноценными), т. е. объектами. Един-
ство, равновесие системы межсубъектных отношений 
внезапно нарушается, и происходит своего рода сброс 
энергии. Но если учесть, что система отношений це-
лостна и стремится к продолжению существования, 
то после нарушения равновесия должны происходить 
обратный компенсаторный процесс, восстановление 
равновесия. Функцию восстановления может брать 
на себя кто-либо из участников этой системы.

Итак, комедия — это всегда соревнование субъек-
тов: кто умен, кто глуп, кто хитрее других, а кто добр. 
Она строится как запутанная сеть, «паутина» отно-
шений, поэтому здесь важную роль должны играть 
узлы отношений — позиции. Учитывая сказанное о 
мире комедии, мы полагаем, что минимальный набор 
основных возможных позиций может быть таким.

1. «Всезнающий» субъект-наблюдатель, способный 
вскрыть неполноценность, глупость или уродство дру-
гого субъекта. Условно назовем его «Разоблачитель». 
Мы полагаем, что разоблачение при определенной 
эмоциональной заряженности может трансформиро-
ваться в позицию покарания; поэтому возможное ви-
доизменение Разоблачителя — «Каратель».

2. Субъект, проигрывающий соревнование с Разо-
блачителем и, благодаря разоблачению, оказыва-
ющийся неполноценным, т. е. превращающийся в 
объект отрицательных оценок и насмешек. Услов-
но — «Дурак».
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3. Субъект, не проигрывающий соревнование с 
Разоблачителем — успешно скрывающий свои не-
достатки и намеренья от разоблачения. Условно — 
«Плут».

4. Тот, кто пытается восстановить и исправить 
равновесие в системе нарушенных отношений. Ус-
ловно — «Добряк» («Спасатель»).

(Можно усмотреть в этих четырех позициях сход-
ство с известным «драматическим треугольником 
Карпмана»: Преследователь, Жертва, Спасатель, 
[36], с добавлением — Предателя [33]:

Преследователь — Разоблачитель;
Жертва — Дурак;
Предатель — Плут;
Спасатель — Добряк.
Сходство, на наш взгляд, говорит о том, что коме-

дия — это отражение базовых архетипических струк-
тур, которые «эксплуатируются» в сценариях игровых 
отношений, описанных в транзактном анализе [5].)

Мысленный эксперимент показывает, что коме-
дия и ее типажи строятся на комбинировании этих 
позиций. Так, классический мастер комического, 
клоун, — это соединение ипостасей Дурака и Плута. 
Придворному шуту разрешалось быть еще и Разо-
блачителем. Добряк + Дурак + Разоблачитель — 
тоже характерный персонаж комедий и комической 
литературы, классические примеры: Дон-Кихот, 
герои Чарли Чаплина, Шурик из фильмов Гайдая. 
Сочетание Плута и Разоблачителя: Остап Бендер, 
Хлестаков из «Ревизора», Чичиков из «Мертвых 
душ». Разоблачитель (Каратель) + Плут + До-
бряк-Спасатель: Воланд из «Мастера и Маргариты». 
Охват всех четырех позиций — Разоблачитель (Ка-
ратель) + Добряк-Спасатель + Клоун (т. е. Дурак + 
Плут) — амплуа популярного украинского комика 
Зеленского и, возможно, секрет его успеха.

Смешные эпизоды в комедиях — это обычно си-
туации разоблачения. Полнота комизма достигается 
при взаиморазоблачении персонажей, когда персона-
жи к тому же оказываются друг для друга одновре-
менно и хитрыми Плутами, и якобы Спасателями, и 
обманутыми Дураками, и Разоблачителями. Яркий 
пример — «Студент» и «Федя» из фильма «Опера-
ция Ы и другие приключения Шурика» (рис. 1, часть 
фильма «На стройке», сцена с мухой).

В этой сцене переплелись все описанные выше 
грани комического: и игра во взаимопомощь — спа-
сательство, и взаимное плутовство, и обоюдная наи-
вность — глупость, и разоблачение друг друга (с пере-
ходом в карательные действия).

Таким образом, разоблачение глупости, плутов-
ство — неотъемлемый элемент сюжетных ситуаций 
любой комедии.

Попробуем выявить психологическую когни-
тивную основу мира комического. Для анализа этой 
основы мы применим модель Ж. Пиаже трех типов 
спонтанного структурирования пространства созна-
нием человека на разных этапах его онтогенеза [38]. 
Основанием для применения этой модели Пиаже яв-
ляется то, что мир межсубъектных отношений имеет 
структурированность, которую можно так или иначе 
понимать как некое пространство. По Пиаже, один 
из трех типов, и, на наш взгляд, по характеристикам 
совпадающий с миром комического, — проекционное 
пространство (наряду с пространством мест и эвкли-
довым пространством) [38]. Это — мир как система 
форм, воспринимаемых тем или иным наблюдателем, 
фиксированным в определенной позиции. Объект 
здесь существует лишь в качестве проекции из опре-
деленного положения его формы субъекту. Проек-
ционное пространство создается «…вмешательством 
наблюдателя или “точки зрения”, по отношению к 
которой проецируются фигуры <...> Поэтому проек-
тивную геометрию можно генетически охарактери-
зовать как геометрию точек зрения» [38, p. 554—555]. 
Вследствие этого генетически исходная когнитивная 
операция, как бы генерирующая такого рода про-
странство — «прицеливание», т. е. виденье субъектом 
объекта из определенной позиции; при этом в качестве 
средства («прицела») используется другой предмет 
(как в реальном прицеливании — мушка) (там же). 
В таком «прицеливании» субъект имеет дела не с са-
мим объектом, а с его проекцией (= формой, образом). 
В проекционном пространстве важную роль играют 
прямые — линии проекций, кратчайшие пути от объ-
екта к наблюдателю. Именно они — как своего рода 
отношения, связи — как бы задают структуру такого 
пространства. Характерная особенность пространства 
проекций, по Пиаже, — абсолютизация — из-за нереф-
лексируемости — позиции наблюдателя-субъекта, его 
системы отсчета. Эти фиксированность позиции на-
блюдателя и фиксированность его системы отсчета 
приводят к эгоцентризму.

Эгоцентризм, абсолютизация своей системы от-
счета, зацикленность на формах (на том, как выгля-
дит объект), вероятность прямолинейных (как бы 
упрощенных) действий, направленных не на практи-
ческий результат, а лишь на выражение отношения к 
другим субъектам, подверженность иллюзиям (фор-
мам, «заслоняющим» подлинные объекты) — вот что 
присуще миру, организованному как пространство 
проекций. Это соответствует описанным выше фак-
торам, которые участвуют в создании эффекта ко-
мичности. В том числе базовое для проекционного 
пространства когнитивное действие «прицеливания» 
по сути совпадает с когнитивной операцией, консти-

Рис. 1. Кадр из фильма «Операция Ы и другие 
приключения Шурика»

Яновский М.И.  Воздействие фильма-комедии...
Yanovsky M.I. Impact of the Comedy...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2023. Т. 19. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2023. Vol. 19, no. 4

39

туирующей эффект комичности: с разоблачением не-
полноценности другого субъекта.

Реализация «прицеливания» как раз создает на-
бор основных позиций в комедии. Так, «прицели-
вающийся» — это «Разоблачитель»; объект при-
целивания, если он разоблачен — «Дурак», если не 
разоблачен — «Плут»; и субъект, поддерживающий 
равновесие в системе отношений, нарушаемое разо-
блачениями — «Добряк» («Спасатель»).

Если кино рассматривать как вид искусства, вос-
производящий, в том или ином варианте, переживания 
«присутствия в ситуации» [31], то, судя по приведенным 
характеристикам, в кинокомедии в основном будет экс-
плуатироваться такой тип включения в ситуацию, ко-
торый выражается в переживании самоутверждения 
[31]. Здесь субъект, опираясь на некую как бы абсолю-
тизированную систему отсчета, противопоставляет себя 
объекту и оценивает его, тем самым самоутверждается.

Приведенные в начале статьи варианты пони-
мания сути комичного могут рассматриваться как 
аспекты формируемого пространства проекций, в 
котором реализуется самоутверждение субъектов, 
сталкиваются их точки зрения, нарушается и вновь 
обретается равновесие в системе отношений.

Процедура и методики исследования

Для предварительного подтверждения нашего по-
нимания комического мы провели пилотажное ис-
следование.

Целью исследования было проверить предположе-
ние о том, что фильм-комедия формирует у зрителя 
образ себя, связанный с самоутверждением. При этом 
также, мы полагали, будут наблюдаться признаки ка-
ких-либо из позиций, описанных выше: Плут, Дурак, 
Разоблачитель (Каратель), Добряк (Спасатель). При 
этом вероятнее всего — признаки позиции, наиболее 
прямо реализующей самоутверждение: Разоблачитель.

Выявление признаков самоутверждения было бы 
косвенным подтверждением, что комедия форми-
рует у зрителя образ мира, структурированный как 
пространство проекций, с вытекающими из этого 
следствиями (эгоцентризм, определенная специфика 
когнитивных функций и т. д.).

Исследование проходило в два этапа.
I. Предварительно испытуемым предлагались две 

психодиагностические методики, которые фиксиро-
вали особенности Я-концепции.

II. Через 5 дней испытуемым демонстрировался 
(на мониторе компьютера или на большом экране, с 
использованием мультимедийного проектора) кино-
фильм, после чего испытуемые снова проходили те 
же методики.

В исследовании участвовали 39 человек (воз-
раст — от 17 до 23 лет, средний возраст — 20,5; поло-
вой состав — 20 девушек, 19 юношей).

Распределение участников исследования в экс-
периментальную и контрольную группы произво-
дилось экспериментатором, с приблизительным 
выравниванием по возрасту, половому составу. Учи-

тывались также социальные характеристики (осо-
бенности интересов, общий уровень успеваемости). 
В экспериментальной группе было 19 участников 
(10 девушек, 9 юношей), в контрольной — 20 (10 де-
вушек, 10 юношей). Все испытуемые — студенты 
дневного отделения специальности «Психология», 
ДонГУ, в основном старших курсов — 1-й и 2-й кур-
сы магистратуры, 4-й курс бакалавриата и 4 человека 
2-го и 3-го курсов бакалавриата; средний возраст в 
экспериментальной и контрольной группах пример-
но совпадал. Комедию, использованную в исследова-
нии, испытуемые ранее не видели.

Для оценки влияния фильма на Я-концепцию ис-
пользовались две методики.

1. Методика «Q-сортировка» В. Стефансона (в ва-
рианте адаптации, выполненной Э.Л. Горфинкелем и 
И.Л. Келейниковым в НИИ им. В.М Бехтерева). Тест 
состоит из 60 вопросов-утверждений, с необходимо-
стью выбора ответа «да»/«нет». Вопросы позволяют 
определить самооценку по шести основным тенден-
циям поведения в группе: «зависимость», «независи-
мость», «общительность», «необщительность», «при-
нятие борьбы», «избегание борьбы» (на каждую 
тенденцию — по 10 вопросов).

2. Методика «Личностный семантический диф-
ференциал» (сокращенно — ЛСД; модификация 
методики Ч. Осгуда). При этом для более глубокого 
анализа Я-концепции было введено различение в ней 
трех аспектов: Я-реального, Я-идеала и Я-антиидеала 
(прием заимствован из исследования В.С. Собкина и 
О.С. Маркиной [25]). В данной методике отношение 
к себе определяется путем шкалирования (21 шкала) 
и последующего суммирования баллов по трем фак-
торам: «Сила», «Активность» и «Оценка». Каждый 
из трех аспектов Я-концепции оценивается отдельно.

В исследовании был использован американский 
приключенческий комедийный фильм «Канику-
лы» (2015), режиссеров и сценаристов Дж. Дэйли и 
Дж. Голдштейна. Сюжет: молодой отец и примерный 
семьянин очень хочет сплотить семью и воссоздать 
каникулы своего детства (из фильма «Каникулы», 
1983), где главный герой был еще мальчиком). Вме-
сте с супругой и двумя сыновьями он решает совер-
шить путешествие через всю страну, направляясь в 
один из лучших парков США, WalleyWorld. Пона-
чалу их путешествие проходит гладко, но чем дальше 
они удаляются от дома, тем больше проблем возни-
кает. Однако, несмотря на все трудности, глава семьи 
намерен завершить свое путешествие.

При статистической обработке данных для оценки 
корреляции использовался r-критерий Пирсона, для 
оценки значимости различия средних показателей — 
t-критерий Стьюдента и Т-критерий Вилкоксона.

Исследование было проведено в 2020 г., с участи-
ем В.И. Антроповой.

Результаты и их обсуждение

Результаты по методике «Q-сортировка» в экспе-
риментальной группе представлены на рис. 2.
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Мы получили достоверное изменение средне-
го показателя самооценки по фактору «Общитель-
ность» (p ≤ 0,05, по критерию Стьюдента; по кри-
терию Вилкоксона достоверность сдвига p ≤ 0,01). 
Также несколько понизилась самооценка по фактору 
«Зависимость» (p ≤ 0,05) и возросла самооценка по 
фактору «Независимость» (p ≤ 0,05). В контрольной 
группе значимых изменений не было (рис. 3).

Сравнение экспериментальной группы с кон-
трольной «до», а также сравнение их «после» значи-
мых различий не показали (при сравнении выборок 
использовался t-критерий Стьюдента). Лишь опре-
деленное приближение к уровню «тенденция к раз-
личию» выявилось в показателях «Независимость» 
и «Избегание борьбы» «после», оба показателя оказа-
лись немного выше в экспериментальной группе.

В росте независимости и общительности в экс-
периментальной группе можно усмотреть рост со-
стояния уверенности в себе в системе отношений, 
т. е. состояние самоутверждения. Также отметим, 
что независимость и общительность в определен-
ной мере противоречат друг другу: независимость 
ставит вне отношений, общительность, наоборот, 
включает в отношения. Данное противоречие сни-
мается, если допустить, что это проявление позиции 

Разоблачителя — позиции, которая как раз совме-
щает то и другое, за счет включения в отношения, 
но с некоторой отстраненностью, как бы на правах 
исключительности.

Результаты по методике «Личностный семанти-
ческий дифференциал» представлены на рис. 4—6.

Хотя в Я-реальном по всем трем факторам наблю-
дается рост (рис. 4), но лишь по фактору «Сила» он 
достиг значимости на уровне тенденции (p ≤ 0,08).

В Я-идеале значимых сдвигов не было выявлено 
(рис. 5).

Сдвиг со значимостью на уровне тенденции 
(p ≤ 0,08) наблюдался по фактору «Оценка» в анти-
идеале (рис. 6).

В контрольной группе сколько-нибудь существен-
ных сдвигов не было выявлено (диаграммы не приво-
дим; результаты «до» и «после» почти совпадают).

Тенденция к возрастанию фактора «Сила» в 
Я-реальном — дополнительное подтверждение появ-
ления состояния самоутверждения после просмотра 
кинокомедии. Сдвиг по фактору «Оценка» в анти-
идеале в отрицательную сторону — признак того, что 
самоутверждение, о котором мы говорим, происхо-
дит за счет усиления отрицательности отрицательно-
го персонажа, как бы его унижения.

Рис. 2. Результаты по методике «Q-сортировка» до и после просмотра фильма-комедии

Рис. 3. Результаты по методике «Q-сортировка» «до» и «после» (контрольная группа)
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В этом результате можно усмотреть актуализа-
цию в сознании двух полярно противоположных вза-

имосвязанных образов: самоутверждающийся «Разо-
блачитель» и унижаемый «Дурак».

Рис. 4. Факторы по методике «Личностный семантический дифференциал» до 
и после просмотра фильма-комедии (Я-реальное)

Рис. 5. Факторы по методике «Личностный семантический дифференциал» до 
и после просмотра фильма-комедии (Я-идеал)

Рис. 6. Факторы по методике «Личностный семантический дифференциал» до 
и после просмотра фильма-комедии (Я-антиидеал)
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В качестве дополнительного материала интерес 
представляют изменения корреляционных связей 
между факторами (рис. 7 и 8).

После просмотра фильма появились корреля-
ции между показателями по фактору «Оценка» и 
показателями по факторам «Активность» и «Сила» 
(rгр = 0,46 при p ≤ 0,05). Значит, позитивное отноше-
ния к себе после фильма стало коррелировать с пере-
живанием своей силы, уверенности в себе. Очевидно, 
это также свидетельствует о воссоздании фильмом 
состояния самоутверждения.

В других модальностях Я-концепции (Я-идеал 
и антиидеал) просмотр фильма дал эффект в одном 
случае: в антиидеале появляется корреляция между 
факторами «Оценка» и «Сила» (до: r = –0,16, после: 
r = 0,56; в обоих случаях при p ≤ 0,05): чем отрицатель-
нее образ антиидеала, тем он слабее и уязвимее. На 
наш взгляд, это дополнительное свидетельство специ-
фики создаваемого фильмом самоутверждения — оно 
опирается на уничижение отрицательного персонажа.

Еще один сдвиг в сторону появления корреляции: 
показатели по фактору «Оценка» в Я-реальном и 
Я-идеале после просмотра фильма стали коррелиро-
вать (до: r = 0,29; после: r = 0,62; в обоих случаях при 
p ≤ 0,05). Вероятно, это следует интерпретировать 
как сдвиг в сторону «идеализации» самого себя по-
сле просмотра комедии.

Таким образом, просмотр фильма-комедии созда-
ет у зрителя сдвиг Я-концепции в сторону самоиде-
ализации, усиления уверенности и сознания своей 
силы, при одновременном принижении образа анти-
идеала. Мы полагаем, что этот эффект возникает на 
основе введения зрителя в позицию «Разоблачите-
ля», самоутверждение которого реализуется за счет 

уничижения оппонирующих «Разоблачителю» субъ-
ектов (введению их в образ «Дураков»).

Наши результаты косвенно подтверждают возмож-
ность структурирования комедиями когнитивной сфе-
ры зрителя в формате «проекционного пространства», 
как мы это описали выше. Дело в том, что само самоут-
верждение как способ реализации самосознания кон-
груэнтно проекционному пространству. Так, самосо-
знание, форматируемое по структуре проекционного 
пространства, предполагает активное выявление и ав-
тономизацию такого аспекта самосознания, как Я-для-
других. Проекция «Я — Я-для-других», становясь как 
бы самостоятельной сущностью, не столько выражает 
Я-реальное, сколько используется как конструируе-
мый инструмент воздействия на других, приобретения 
властного влияния на других — того самого «прицели-
вания», которое, по Пиаже, генерирует проекционное 
пространство. В этом смысле предполагаемое проек-
ционное пространство хорошо объясняет ту когнитив-
ную основу, на которой появляется самоутверждение.

Это важно также для понимания возможного вли-
яния комедии на состояние когнитивной сферы зри-
теля. Проекции сами по себе совместимы как угодно 
(могут накладываться друг на друга, комбинировать-
ся, не взаимодействуя), поэтому в мире проекций 
логика как таковая не нужна и заменяется воображе-
нием1 (действиями с образами). Мир проекций сам 
по себе бессвязен. Связность у него может быть ими-
тируемая. Значит, те когнитивные функции, которые 
отвечают за связность сознания — внимание, память, 
мышление — здесь не играют ключевой роли. Воз-
можно, поэтому в результатах нашего исследования 
воздействия разных жанров на когнитивные функ-
ции наиболее негативное воздействие на память и 
внимание оказала комедия [34]. Проекционный мир 
не отражает реальность, а как бы подстроен под по-
требности субъекта, который его создает; этот мир 
эго-центричен. Поэтому самоутверждение в нем воз-
никает естественным образом.

Разумеется, на данном этапе, этапе апробации, 
можно говорить лишь о предварительных выводах. 
Но проведенное исследование дает основания для 
проблематизации вопроса о психологическом воз-
действии комедии. Также оно подтверждает, что эф-
фекты воздействия кино на зрителя нельзя сводить к 
вызыванию эмоциональных реакций, или трансфор-
мации я-образа зрителя в силу простого отождест-
вления с теми или иными героями фильма.

Выводы

1. Теоретический анализ и обобщение различных 
концепций комического как феномена позволяет 
сформировать интегративную модель параметров об-
раза мира, воссоздаваемого комическим и, как можно 
полагать, реализуемого как фильмовый мир комедии.

Рис. 7. Корреляции факторов по методике «Личностный 
семантический дифференциал» до просмотра фильма-

комедии (Я-реальное)

Рис. 8. Корреляции факторов по методике «Личностный 
семантический дифференциал» после просмотра фильма-

комедии (Я-реальное)

1 Или обманом, что тоже воображение, но с целью имитации реальности для какого-либо адресата. Неслучайно комедия строится на 
обманах и разоблачениях.
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2. Мир комедии — это: а) мир межсубъектных 
соревновательных отношений; б) мир с продуциру-
емым неравенством в отношениях; в) мир маскиро-
вок и разоблачений; г) мир, в котором система от-
ношений постоянно колеблется между нарушением 
равновесия и его восстановлением.

3. Есть основания сопоставлять структуру 
фильмового мира комедии со структурой «про-
странства проекций», как его понимал Ж. Пиаже 
(согласно Пиаже, «пространство проекций» — 
форма представления о структуре пространства, 
присущая одной из фаз развития эгоцентрическо-
го сознания).

4. «Вхождение» в фильм как «пространство про-
екций», можно предположить, дает зрителю возмож-
ность занять позицию субъекта-судьи, «Разоблачи-
теля», видящего несовершенства других субъектов за 
прикрывающими их образами-«масками».

5. Полученные в пилотажном исследовании ре-
зультаты дают определенное подтверждение описан-
ного теоретического представления о комедии. Так, у 
зрителей после просмотра фильма появляются при-
знаки переживания самоутверждения:

— наблюдается некоторый рост самооценки по та-
ким параметрам, как независимость и общительность 
(методика «Q-сортировка»);

— появляются корреляции фактора «Оценка» с 
факторами «Сила» и «Активность» в Я-реальном 
(методика «Личностный семантический дифферен-
циал»), а также корреляция фактора «Оценка» в 
Я-реальном с фактором «Оценка» в Я-идеале;

— в антиидеале появляется корреляция факторов 
«Оценка» и «Сила», что можно интерпретировать 
как тенденцию к уничижению отрицательного пер-
сонажа для самоутверждения.

6. Теоретически можно предполагать, что если комедия 
действительно задает зрителю образ мира как «простран-
ства проекций», то, вероятно, повышается значимость во-
ображения как формы произвольной работы с образами, 
при снижении значимости их логической связности.

Данное исследование носит поисковый, предва-
рительный характер. Достаточно обоснованно выво-
ды можно будет делать после проведения исследо-
ваний с варьированием разных базовых переменных 
фильма (типы сюжетов и ситуаций, наборы персона-
жей и т. д.) и с большим объемом выборки.
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Introduction

Many of us have told or heard stories about nega-
tive experiences of mathematics at school; expressions 
such as “I hate mathematics” or “I had a really bad math 
teacher” are not only common but they actually are quite 
older than we think. For example, consider the following 
Elizabethan verse:

Multiplication is my vexation
And division is quite as bad
The Golden Rule is my stumbling-stool
And Practice drives me mad‒.
In this text from the 1570s, the unknown author has 

successfully captured the negative emotions that many 
21st century students experience when learning mathe-
matics. So, one may reasonably ask: why is this the case? 

Why mathematics, despite of the advances in science 
and the overall societal changes that have occurred over 
the last 500 years, can still elicit such strong emotions? 
At the following we discuss representative findings from 
two main sources of the scientific discourse; the litera-
ture on mathematics anxiety (MA) and primary teach-
ers’ proficiency in mathematics.

MA is the feeling of fear and tension that a person 
experience when manipulating numbers or solving a 
mathematical problem [17]. Some authors treat MA as a 
personal characteristic pertaining to difficulties with nu-
merical and spatial processing [13], gender [11], general 
anxiety [10] or genetic predispositions [22]. For others, 
MA is linked to socio-environmental factors such as neg-
ative experiences at home or in the classroom [2; 16]. In 
the case of the latter, a lot of attention has been drawn 
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to the role of primary teachers who engage in dogmatic 
teaching practices [3; 14], overemphasise rote learning 
[20] or instil gender-stereotyped beliefs [4].

Another dimension that has been widely discussed in 
the literature pertains to the mathematical competence 
of primary teachers. A growing body of research suggests 
that a mere proficiency in mathematics alone is not suffi-
cient and that primary teachers need to develop a deeper 
understanding of mathematics [9]. One of the most in-
fluential approaches in this area is Shulman’s [18] dis-
tinction between content knowledge (the knowledge 
related to a particular subject) and pedagogical content 
knowledge (a combination of content and pedagogical 
knowledge). Although Shulman’s approach has been 
criticised [8], the focus on content is evident in various 
policy documents that seek to answer questions such 
as “What should future primary teachers know about 
mathematics?” [see 5 for some examples]. In our view, 
this perspective has created a dichotomy that is reflected 
in many teacher preparation courses: the university cur-
riculum is divided between modules that focus on either 
mathematics or on how mathematics should be taught.

Furthermore, current views of the affective and the 
knowledge domains fail to capture the issues surround-
ing primary teacher education because they do not adopt 
an approach that pays attention to the development of 
mathematical thinking. Among the few attempts on that 
front is Simon’s [19] concept of key developmental un-
derstanding, a construct that highlights significant mile-
stones in a student’s mathematical development and is 
based on Piaget’s [15] notion of reflective abstraction.

It seems that the issues surrounding the unprepared-
ness of primary teachers in mathematics require a devel-
opmental perspective, which is currently lacking in the 
literature. Questions such as “do primary teachers have 
MA because of their reduced math abilities?” or “what 
kind of knowledge do future primary teachers need?” 
miss the point and focus on phenomenological aspects 
rather than on the underlying mechanisms that give 
rise to such phenomena. In our view, a more meaningful 
approach to unravel this issue would be to look at the 
development of primary teachers’ mathematical think-
ing. Consequently, in this paper we ask: How does the 
nature of mathematics teaching and learning contribute 
or not to the development of mathematical thinking in 
prospective primary teachers?

Theoretical framework

Vygotsky used the term ‘obuchenie’ which refers to a 
two-way process of teaching and learning. The problem 
of the relationship between obuchenie and development 
was examined by Vygotsky as “the most central and 
fundamental question” [21, p. 3]. For Vygotsky, the re-
lationship between ‘obuchenie’ and development is dia-
lectical: on the one hand, learning is based on a certain 
level of cognitive development, and on the other, learn-
ing plays a guiding role in development.

The relationship between ‘obuchenie’ and develop-
ment is not static but is influenced by the organisation 

of society and the educational system. It is important to 
underline that not all forms of instruction necessarily 
lead to meaningful cognitive development. “No one has 
ever argued that teaching someone to ride a bicycle, to 
swim, or play golf (forms of activity that are much more 
complex than the discrimination of the magnitude of 
angles) has any significant influence on the general de-
velopment of the child’s mind” [21, p. 200].

The transition from situational thinking to the lev-
el of conceptual thinking is an important dimension of 
cognitive development. Situational thinking relies pri-
marily on sensory perception focusing on understanding 
and responding to the immediate context or situation at 
hand. In contrast, conceptual thinking involves the abil-
ity to generalise, and think beyond the immediate con-
text [12]. Theoretical generalisation as an integral part 
of conceptual thinking involves the ability to go beyond 
superficial observations to understand the deeper prin-
ciples and relationships underlying the phenomena be-
ing studied [6; 7].

The dominance of empiricism and narrow pragma-
tism in the classroom can inhibit the transition from 
visual-effective and concrete-pictorial thinking to the-
oretical thinking, thus hindering the development of 
higher mental processes. If instructional practices pri-
oritise only empirical observation and practical applica-
tion, students may struggle to engage in theoretical rea-
soning, problem solving and critical thinking, which are 
crucial for cognitive development.

Methodology

Context, Participants and Data Collection
In Greece, students are admitted to a university after 

passing national qualifying examinations (Panhellenic 
Exams). Students wishing to become primary school 
teachers can choose a route that may or may not include 
mathematics as an examination subject. Therefore, it is 
very common for prospective primary teachers to have 
a two-to-three-years gap in studying mathematics when 
they enter the university.

The study took place in a Department of Primary 
Education in Greece and was approved by the uni-
versity’s research ethics committee (decision number: 
27/24.02.2022). Our sample consists of 12 undergrad-
uates (prospective primary teachers) who were inter-
viewed during the spring semester of 2022 (average 
age: 21.3 years, 91.6% females). Due to COVID-19 
related restrictions, all interviews were conducted 
via Zoom. The interviews were semi-structured and 
each session lasted an average of 40 minutes. No in-
centives or other types of compensation were offered 
to participants.

The interview protocol included open-ended ques-
tions focusing on four topics (Table 1). Although the 
question “How would you describe your relationship 
with mathematics?” was intended to be used as an “ice-
breaker”, it proved to be the one that allowed both the 
participants and the authors to unlock a developmental 
perspective i.e., the interviews became “life stories”.
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Analytical approach
All the interviews were transcribed verbatim. Ini-

tially, both authors spent time in reading the transcripts 
in both literally and interpretatively. They then engaged 
independently in an open coding process; the codes were 
then brought together and discussed. The main focus 
of this process was not to reach agreement but rather 
to gain an integrative understanding in terms of both 
complementary and conflicting views. The codes were 
then combined and organised into thematically related 
groups (themes).

During this stage, it became clear that some partici-
pants had serious problems with mathematics while oth-
ers did not; this observation was crucial for the subsequent 
analysis, as the approach described above was not suffi-
cient to capture the diversity found in the data; therefore, 
the interviews were divided into two groups. A summary 
was then written for each case and the themes covered in 
each interview were collected. Finally, all the summaries 
were tabulated and the two groups were compared.

Findings

In the following sections we first describe the main 
characteristics of the two groups and the themes identi-
fied in the interview data. We then compare the themes 
between the two groups and finally, we introduce and 
present a representative case for each group.

Description of the two groups
Using the participants’ accounts of their experiences 

with mathematics as a criterion, we created two groups, 
group A and group B. Participants in group A (n=6), 

reported having received low grades throughout their 
schooling years, having experienced constant serious 
difficulties in learning mathematics, and reported having 
developed negative attitudes towards mathematics or 
even MA. In contrast, participants in group B (n=6) had 
an unproblematic experience with mathematics; they re-
ported having good grades throughout their schooling 
years and conveyed a positive attitude towards math-
ematics. Extracts from the interviews illustrating these 
differences are presented in Table 2.

Themes
The analysis led to the identification of five themes 

that were common to all cases (Figure 1): theme 1 cap-
tures participants’ views about the kind of knowledge 
that primary teachers should learn at the university in 
order to be able to teach mathematics in schools; theme 
2 pertains to participants’ opinions about a person’s 
ability to learn mathematics; theme 3 expresses partici-
pants’ views on the approach and types of procedures 
involved in learning mathematics; theme 4 represents 
participants’ views and self-reflections about the devel-
opment of their mathematical thinking at the university 
and; theme 5 summarises the social situations that par-
ticipants recall having experienced while learning math-
ematics throughout their formal education.

Comparisons between groups
By comparing and contrasting the themes between 

the groups, we identified whether and how the partici-
pants’ views converged or diverged (Table 3). With re-
gard to theme 1, both groups expressed the view that the 
teaching and learning of mathematics at the university 
should replicate the school curriculum. In relation to 

T a b l e  1
The interview protocol questions

Topic Question
Overall experience with mathematics How would you describe your relationship with mathematics?
Events and difficulties What kind of difficulties did you encounter in school/ at the university?

Can you recall any particular event?
Emotions How did you feel when this happened?
Coping Did you try to overcome these difficulties? How?

T a b l e  2
Participants’ description of their relationship with mathematics

Group A “My relationship with mathematics was not good” (S01)
“I was always afraid of mathematics” (S04)
“I always felt inadequate in this subject” (S06)
“I started doing again mathematics at the university because I had to” (S07)
“My relationship with mathematics was strange, I always felt anxious” (S08)
“My relationship with mathematics was never good” (S12)

Group B “I love mathematics since a very young age” (S02)
“In general, I like mathematics” (S03)
“I have a very good relationship with mathematics” (S05)
“I reached a point that I started to love mathematics” (S09)
“I was always a very good student; all subjects were the same for me” (S10)
“I was very good at school and I liked mathematics” (S11)
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theme 2, participants from group A considered math-
ematics to be an innate ability, a process that has an end. 
On the contrary, the participants of group B described 
mathematics as a way of thinking that is governed by its 
own laws, a kind of knowledge that can be cultivated and 
should be approached as a developmental process. In re-
lation to theme 3, both groups described their approach-
es to learning mathematics in an exam-driven way, a pro-
cess that requires minimal effort. With regard to theme 
4, both groups expressed the view that virtually nothing 
significant had been learned at the university. Finally, 
regarding theme 5, participants from group A reported 
traumatic events (some at an early age), whereas partici-
pants in group B reported insignificant social situations 
or no traumatic events at all.

Representative cases
Group A: Penelope
Penelope was in her fourth year at university when 

she was interviewed and was currently doing her practi-
cum in a public school. Penelope’s developmental trajec-
tory was characterized by a gradual disengagement from 
mathematics that began in primary school and intensi-
fied through secondary school. At the beginning of our 
interview, Penelope described her overall experience of 
mathematics as follows:

In primary school... my relationship with mathematics was 
mediocre... I didn’t do badly it was just… I always felt at a dis-
advantage in mathematics when compared to other subjects... In 
junior high school [Gymnasium] it got worse, I wasn’t doing well 
at all… in senior high school [Lyceum] I had distanced myself, I 
didn’t pay attention, I pretended that mathematics didn’t exist 
because they caused me anxiety... then at the university math-
ematics was a necessary evil so to speak...

Penelope’s rite of passage into the world of math-
ematics was an unpleasant encounter, an experience 
marked by a series of dramatic events involving her pri-
mary school teacher. According to Penelope, the root 
cause of her unsuccessful journey could be traced to her 

teacher’s general classroom behaviour (e.g., being strict) 
and pedagogical approach (e.g., following the book to the 
letter), an attitude that caused Penelope to experience a 
range of negative emotions that led her to develop MA:

We had a teacher somewhere in fourth/fifth/sixth [grade] 
somewhere around there… […] this is where I kind of lost it, be-
cause she didn’t treat us nicely in mathematics... to anyone who 
didn’t understand.... she kept calling the children up to the black-
board and… when I was on the blackboard... that caused me a lot 
of anxiety because... I felt that all my classmates were looking 
at me, how I would solve the problem… the teacher was quite de-
manding... and since then I think I had... I have had quite a hard 
time with mathematics...

During junior high school, Penelope’s relationship 
with mathematics deteriorated even further due to a 
mathematics teacher who showed no particular interest 
in supporting his students. This led Penelope to develop 
an apathy towards mathematics, which gradually led her 
to totally distance herself in relation to mathematics:

In junior high school we had a completely indifferent teach-
er... he never explained the mathematical concepts or theory to 
us…. we just went in and out of the class... and then we did tests... 
apparently nobody did well at all, this was reflected in my grades, 
then it became bigger and... I gave up at some point...

Although Penelope’s developmental trajectory was 
characterized by disruptions and discontinuities, when 
asked if and how she was coping with her situation, her 
response indicated an intention not to deal with her gaps 
properly but to rather “fix” them temporarily, a choice 
legitimized by her teacher’s attitude:

I only had private lessons for a while in junior high school... 
one summer... and I think it went well but when the schools 
opened again and I saw the teacher’s indifference, I automati-
cally became disinterested in the class... and since we only had 
15 subjects, I decided to study the rest [and not mathematics] ...

Penelope’s learning philosophy became more evident 
when she was asked to reflect on her experience of math-
ematics and her approach in dealing with difficulties 
faced during her school years:

Fig. 1. The five themes identified in the interview data

T a b l e  3
Theme comparisons between groups

Theme Group A Group B
(1) Mathematics and the teaching profession The teaching-learning of mathematics at the university should replicate the 

school curriculum.
(2) Nature of mathematical knowledge Understanding mathematics is an in-

nate ability
Understanding mathematics is a devel-
opmental process

(3) The process of learning mathematics Learning requires minimal effort
(4) Development at the university Absence of development at the university
(5) Social situations Traumatic events No events/minor events
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At first, I was trying to cope with it, I was trying at home as 
much as I could, studying, looking for ways to explain it to myself 
so that I could understand mathematics, so that I could move on, 
so that I could be good, because... I wanted to be good, I had a 
very good course throughout the school years and it annoyed me 
that I was behind only in this subject, while I was very good in 
everything else... And I tried at first at home to explain it with 
my mom many times, especially in primary school, and then in 
secondary school on my own, I tried to study mathematics... but I 
couldn’t, it was difficult...

By the end of junior high school and at the begin-
ning of senior high school, Penelope had already decided 
to choose a direction in her studies that did not include 
mathematics as a subject. This choice was further con-
firmed by a self-perception that she was more competent 
in the humanities rather than in the natural sciences or 
mathematics:

Yes, I had decided on my major from very early on because I 
could see that I had an inclination towards most of the theoretical 
subjects, that I liked them even more... so...

At the university, Penelope studied two types of mod-
ules, one focused on the didactic side of mathematics and 
the other on mathematics per se. In discussing her expe-
rience of the latter, Penelope made a clear distinction be-
tween the kind of mathematical knowledge that primary 
teachers need and the knowledge that which is actually 
taught at the university:

… I think the material he [the lecturer] chooses to teach is 
completely alien and unnecessary for us who are going to be pri-
mary teachers... we could focus on parts of the school curriculum, 
practice on things, do examples from the school textbook, I don’t 
know... I think it’s all a mistake... Why don’t we do the things that 
we are going to teach in primary school?

Penelope’s narrative revealed an instrumental, utili-
tarian and pragmatic approach to knowledge and learn-
ing; for her, the teaching and learning of mathematics at 
the university should be examined in terms of its narrow 
application i.e., as a replication of the school curricu-
lum. This view was further elaborated when Penelope 
described having a relatively unproblematic experience 
with the mathematics education modules; Penelope felt 
motivated because she saw a clear connection between 
the material taught and the school curriculum:

…because we were focusing exactly on the things that we are 
going to teach later... there was also a motivation to study it be-
cause you know it will come in handy...

Penelope’s exposure to dramatic events at an early 
age, had left an important imprint on her; while discussing 
about the emotions of fear surrounding her every time she 
was involved in activities with mathematical content, she 
commented about her experience in her practicum:

I am currently doing my practicum… I’ve been asked to teach 
mathematics both semesters... while it is very easy for me to pre-
pare, study, find activities or alternative ways of teaching in 
other subjects... in mathematics I don’t know why, I can’t do it... I 
feel too stressed… especially with fractions… I think I can’t do this 
thing to myself, every time I’m confronted with fractions...

Group B: Alexandra
Alexandra was in her third year at university when 

she was interviewed. At the beginning of her journey, 

Alexandra had severe difficulties with mathematics due 
to the apathy of her primary teacher; as a result, after 
finishing primary school, Alexandra had many gaps and 
gradually developed a negative attitude. At the begin-
ning of junior high school, Alexandra’s struggle contin-
ued but her aversion to mathematics slowly disappeared:

…during the first and second year of junior high I struggled 
a lot, because in primary school I had no basis at all… (Why?) 
My teacher at the time... he was bored teaching us and he didn’t 
do much... so I didn’t get any basis in mathematics and when I 
started junior high, I got too stressed… I started too abruptly, too 
much knowledge and I got stressed... and at first, I didn’t want 
that, I didn’t like it but after a while... I had a very good math 
teacher who started to made me love mathematics a bit more...

By the end of junior high, Alexandra had developed 
a healthy relationship with mathematics and she began 
to enjoy it. During senior high school, Alexandra’s atti-
tude towards mathematics underwent a transformation; 
she felt exposed to a world governed by logic, a language 
that required from the person practising it to understand 
its principles and develop a method for applying them 
when solving problems:

...in senior high, I started to love mathematics… I liked that 
it was... simple logic that required to develop a method in your 
head to make it work out in order to do what you want to do... 
our teacher was very nice and he seemed very passionate about 
what he was doing and he was happy to teach us and that was 
evident... and he showed us a little bit of, let’s say, the magic of 
mathematics...

The above demonstrate that Alexandra’s develop-
mental trajectory during primary and secondary edu-
cation was not characterized by dramatic situations or 
incidents with irreversible consequences. However, Al-
exandra’s exposure to mathematics in junior and senior 
high school seems to have been of significant develop-
mental importance.

Since senior high school, Alexandra has wanted to 
study physics and after passing the Panhellenic Exams, 
she enrolled as a physics major. However, the demanding 
nature of the course and Alexandra’s love of working with 
children, led her in taking the decision to change major:

…although I really liked physics and its logic... the study of 
physics required people who liked only physics… and I was a bit 
more artistic, especially with the children, I had a very big fond-
ness and... I believe very strongly in the educational values... so, I 
changed my major...

At university, like all prospective primary teachers 
Alexandra took modules with a purely mathematical 
content and modules that focused more on the pedagogi-
cal aspects of teaching mathematics. Given her love of 
mathematics, she was excited to attend modules from 
the first category and chose Geometry, a module that all 
of her fellow students avoided. It was at this point that, 
Alexandra realized that, unlike her, the majority of un-
dergraduates did not have the necessary mathematical 
background. In discussing her overall experience with 
these two types of modules, Alexandra made a distinc-
tion in terms of their usefulness:

The truth is that the two compulsory modules in mathematics 
education… I don’t think they will help me very much in teaching 
mathematics to children, the content was a bit... it wasn’t for me... 
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(Was it boring?) quite... we were taught games which… I under-
stand their use... that it is important to learn how to use these 
games too but… it was not something... to show children how to 
love mathematics, why mathematics is needed in everyday life 
and… a little bit more complicated things, the module’s content 
was very basic… and I understand that even for these modules, I 
saw... my fellow students straining too much...

While discussing her experience with these modules, 
Alexandra described them as “boring” and admitted that 
she only attended lectures to have access to the exercises 
solved by the lecturer:

…there were times when… I put my headphones on [listening 
to music] and just noted down what he was writing on the board 
which was... very basic… I didn’t even have to listen... in the end, 
the only reason I went to the class was because he [the lecturer] 
was solving problems that he didn’t upload them somewhere else 
afterwards... and I couldn’t get them from anybody else...

Although Alexandra saw mathematics as a way of 
thinking that is cultivated, at a later stage of the inter-
view she saw her ability to formulate her thoughts in 
writing as having an innate character and contrasted 
this with her background in physics and mathematics:

I see in myself a difficulty in writing long texts in assign-
ments, because... while I have done a report like we all did in high 
school, I don’t know, maybe it’s because I have a science back-
ground and I’ve learned to think like that? That I too have not 
cultivated it enough? eh... it’s not so easy for me to write long 
texts, that is, I have a problem with written expression not oral, 
it’s a bit difficult for me to write...

Discussion

Four out of the five themes identified in the data are 
manifestations of the main mechanism that has caused 
disruptions and discontinuities in the participants’ de-
velopment: situational thinking. Views about mathemat-
ics and its relationship to the teaching profession (theme 
1), the nature of mathematical knowledge (theme 2), and 
the process of learning mathematics (theme 3), reveal 
participants’ exposure to and internalisation of forms 
that promote narrow and dualistic views of mathemat-
ics. At the university, the consequences of situational 
thinking are observed, as well as its ongoing work in fur-
ther corroding and damaging the development of under-
graduates who will eventually become primary teachers 
(theme 4). Although our data could not support further 
analysis and interpretation, the traumatic experiences 
reported by some participants (theme 5) suggest that 
additional, non-cognitive mechanisms are also in play 
and highlight the significant role of emotions in the de-
velopment of mathematical thinking. Below we unpack 
the role of situational thinking and further emphasise 
the complex, dynamic and dialectical nature of develop-
ment by presenting paradoxes revealed by the juxtaposi-
tion of conventional views about “success” and conflict-
ing views of the mediating role of educators.

Situational thinking
The participants’ situational thinking was captured 

by themes 1—4 in the form of (a) an avoidance of com-

plex ways of thinking; (b) a nativist view of mathemat-
ics and; (c) an emphasis on operations and procedural 
knowledge. The limited view of the nature, function and 
value of the mathematical knowledge that is necessary 
for primary teachers (theme 1) was expressed by both 
groups and displays an avoidance of more complex, theo-
retical ways of thinking. All participants saw the content 
of mathematics taught at the university as an advanced 
and unnecessary kind of knowledge, whereas those in 
group B regarded the didactic side of mathematics as a 
body of knowledge that is separated and irrelevant to 
the teaching and learning of mathematics. Regarding the 
epistemological nature of mathematics (theme 2), par-
ticipants from group A saw mathematics as an innate en-
dowment, a capacity that only some of us are born with. 
On the contrary, participants from group B regarded 
mathematics as a way of thinking that can be nurtured, a 
process that takes time.

With regard to the learning process (theme 3), all 
participants adopted an exam-driven approach and re-
ported employing strategies such as memorising theo-
rems and proofs or attending lectures just to have ac-
cess to problems solved by a lecturer. They described 
a learning culture that demands immediacy and rejects 
the effort required to engage meaningfully with math-
ematics. This approach to learning emphasises opera-
tions and procedural knowledge because it shows that 
participants’ focus on the steps required to achieve a goal 
(either at a micro or a macro level) rather than on a deep 
understanding of the abstract and general principles of 
mathematics.

The development of mathematical thinking at the 
university (theme 4) was a task that remained unrealised 
for the majority of participants. This was the result of 
a curriculum that reinforced participants’ situational 
thinking and failed to introduce them to more advanced, 
theoretical forms of thinking. The participants of group 
A felt motivated by the practical orientation of some 
modules’ and were repelled by modules that dealt with 
mathematical content that goes beyond the school cur-
riculum. On the contrary, all participants of group B felt 
bored and demotivated by modules focusing on “simple” 
mathematics and most of them preferred to focus on 
modules with advanced mathematical content.

Given that the transition from situational to concep-
tual thinking requires fundamental changes in the types 
of activities with which subjects are engaged [12], it can 
be argued that throughout their education (primary, 
secondary, tertiary) the participants were not exposed 
to activities that could facilitate this transition. This re-
veals not only the participants’ current “imprisonment” 
in ways of thinking internalised at earlier stages of their 
development stage but also their continued “imprison-
ment” in mandatory teaching and learning activities 
that have been proved to be detrimental to their devel-
opment. As a result, many participants view knowledge 
in a static way: they hold the erroneous view that knowl-
edge acquired at an earlier developmental stage (e.g., 
mathematics learned at secondary school) has the same 
potential at a present time (e.g., mathematics needed at 
the university and to become a primary teacher).

Anastasakis M., Dafermos M. Exploring Paradoxes in the Development...
Анастасакис М., Дафермос М. Исследование парадоксов...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2023. Т. 19. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2023. Vol. 19, no. 4

53

Paradoxes
When success becomes a failure
and failure becomes a success
As mentioned above, participants in group A have 

had experienced severe issues and a constant failure with 
mathematics whereas, participants from group B had en-
countered minimum or no difficulties at all and have had 
progressed successfully throughout their education. In 
this sense, one might expect that the same pattern would 
continue at the university; however, a closer look at two 
cases demonstrates the exact opposite, i.e., that students 
who have always struggled with mathematics may ac-
tually make qualitative leaps and transformations dur-
ing their time at university whereas, students who have 
done well may not develop at all.

Daphne (participant S07, group A) had a problem-
atic trajectory with mathematics since primary school 
and was obliged to study mathematics again at the uni-
versity. When Daphne began to describe her experiences 
during the first year of her studies, she referred to a cri-
sis: becoming a teacher requires the ability to transform 
mathematical knowledge into meaningful activities and 
exercises that would support the teaching and learning 
of mathematics in a class. For Daphne, this change was 
more challenging than revising the mathematics behind 
each exercise because it involved a shift from consuming 
knowledge to applying knowledge and producing new 
knowledge in the form of a new exercise or activity.

It was... a bit strange because for me mathematics was equa-
tions, it was geometry, it was exercises... at the university it was a 
bit more about the methodology of mathematics and how to learn 
to think about the reasoning behind each exercise... because we 
wouldn’t solve them, the children at school would... and it was a 
bit difficult to learn to think like that… (Which was more diffi-
cult?) It was more difficult to prepare something for the students. 
Knowing how to solve the exercises was difficult at first, but after 
a while it went well…

Christos (participant S10, group B) described him-
self as an “excellent student” and mentioned that he had 
consistently high grades in all subjects throughout his 
schooling years. At the university, Christos mentioned 
on two occasions that he had problems with mathemat-
ics. The first relates to a module in Geometry; Christos 
solved the exam paper by relying on the mathematical 
knowledge he had acquired in secondary school and was 
expecting his grade to be 10 but he was instead marked 
with a 7.5 (on a scale of 10). When Christos asked the 
lecturer about his grade, the lecturer replied that he 
should have used the methods and tools demonstrated 
in the lectures:

It was unfair… as long as the problems were solved correctly, 
there is no reason to be selective when marking, I mean, personal-
ly I don’t think it’s right to... it’s unfair in my opinion to a student, 
although I don’t mind if... I got 7.5 or 10, I’m examining this… 
from a philosophical point of view, I don’t think it was fair…

The second occasion relates to a module on probability 
and statistics. This was the first time Christos had been 
taught statistics at the university and he found it very 
difficult to understand this part of the curriculum. He 
described the module as challenging and questioned the 
value of statistics in relation to the teacher profession.

I’m doing statistics for the first time; we did not have this 
subject at school… but… I don’t know… in what way this kind 
of knowledge would be useful to me... this kind of mathematics 
makes me say, “I’m a teacher, do I really need this?”

Nature or nurture?
In the interviews, we became aware of the echoes that 

characterise the everlasting nature-nurture controversy: 
participants in group A took a nativist position on the 
nature of mathematical knowledge, whereas those from 
group B regarded mathematics as a developmental pro-
cess. However, a closer examination of some of the cases 
draws our attention to an oxymoron: although partici-
pants from group A saw mathematics as an innate abil-
ity, they simultaneously considered teachers as the most 
crucial resource in understanding or not mathematics; 
similarly, while participants from group B regarded 
mathematical knowledge as a way of thinking that could 
be cultivated, they also rejected the mediating role of 
educators by negating any kind of knowledge associated 
with the teaching praxis. We illustrate the above by pre-
senting extracts from two cases.

Thalia (participant S08, group A) described math-
ematics as a subject that always caused her anxiety 
and fear; she attributed her problematic experiences to 
teachers who were never able to properly support her 
learning in mathematics. Thalia recalled a dramatic 
event that happened in junior high school involving her 
maths teacher:

in the third grade’s exams, I did badly in mathematics, al-
though in all the other subjects my grades were perfect... I had 
studied so much… and I accidentally came across my teacher on 
the street and he told me... “you know, I didn’t expect this from 
you” and he added “you’ll have to work on it, now that you’re en-
tering senior high, especially if you want to follow this direction 
in your studies”... after that, I knew that no matter how well pre-
pared I am in mathematics, I would always have this insecurity...

Thalia attributed this insecurity to her inability to 
work independently; as she elaborated on this, she indi-
rectly highlighted the fundamental role of an educator in 
extending her current stage of development to autono-
mous forms of learning:

…it was stressful for me to solve problems without someone 
telling me “This is right” and “keep going”... when my teachers 
were present and I could show them my solution... if there was a 
mistake somewhere they could tell me “Oops that’s wrong” and I 
would correct it… However, when I solved exercises on my own… I 
got stuck... while in the other subjects I had no issues at all...

When she was asked to reflect on the root of her 
insecurity in mathematics, Thalia rejected the role of 
teachers, dramatic events or other mechanisms that had 
potentially shaped her development and plainly invoked 
her innate inclination towards other kinds of knowledge:

No, I just think I’m more of a theoretical mind... that is, I like 
talking and writing reports more than solving exercises...

Alcestis (participant S02, group B) described math-
ematics as a way of thinking and expressed her love and 
deep affection for this subject. Alcestis’ relationship 
with mathematics was mediated by her parents who in-
troduced her into a new world by playing mathematical 
games since preschool:
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I love math from a very young age... before I went to school, 
my parents and I used to play math games... I really like the fact 
that I am now at an age where I can easily solve everyday prob-
lems, not just math problems... so… there’s a way of thinking be-
hind maths that I really like...

Alcestis described her experience at the university 
with modules focusing on the didactic side of mathemat-
ics as boring and monotonous. According to Alcestis, 
this was a result of the weak mathematical background 
of her fellow undergraduates, a problem that forced the 
lecturer to spend time on “basic” mathematics instead of 
focusing on the module’s content. Alcestis felt that these 
lectures were a waste of time and began to skip classes, 
causing her grades to drop:

The only motivation I had was to get marks... that made me 
say “stop, I have to attend the lectures in order to pass the mod-
ule with a good grade” otherwise nothing, I mean I didn’t learn 
anything new...

This lack of interest was the only obstacle Alcestis 
faced with mathematics at the university. Ironically, 
although she used the undergraduate population’s lack 
of mathematical background and grades as a vehicle to 
justify her exam-driven approach, she acknowledged the 
mediating role of the lecturer:

I didn’t attend the lectures because I knew from the beginning 
that I was going to be bored... so, I had to study by using only the 
textbook… it was difficult for me... it wasn’t hard it just wasn’t the 
same as being in the lecture and “getting it” from the lecturer...

Conclusion

Far from being an isolated, purely individual en-
deavour, mathematical thinking is deeply embedded in 
the wider socio-educational context. At the micro lev-

el, the developmental trajectories of individuals in the 
acquisition of mathematical knowledge are profoundly 
influenced and shaped by the prevailing social and ed-
ucational practices. Approaching the development of 
mathematical thinking as a socially mediated process 
reveals the intricate complexities and paradoxes inher-
ent in this cognitive journey. This perspective highlights 
the paradoxes inherent in how individuals engage with 
mathematical thinking, particularly in the context of the 
social and educational practices in which they partici-
pate. One of these paradoxes relates to the competitive 
and exam-driven nature of these practices [1]: despite 
their differences in performance, participants from the 
two groups converge both in terms of both objective 
(e.g., denial of alternative or more advanced forms of 
knowledge) and subjective (e.g., the perception that no 
new knowledge has been acquired) indicators of their 
development.

It also highlights how the difficulties in the transition 
from situational to conceptual thinking in the realm of 
mathematics are interrelated, among other things, with 
the wider educational and social practices. The highly 
competitive and examination-oriented educational sys-
tem, coupled with the prevalence of narrow utilitarian-
ism and empiricism in both formal and informal curri-
cula, forms a substantial barrier to the development of 
mathematical thinking. The examination-oriented edu-
cational system discourages the promotion of a deeper 
understanding of mathematical concepts and the devel-
opment of mathematical thinking. In parallel, the utili-
tarianism in mathematics education, which emphasizes 
practicality and real-world applications, can inadver-
tently restrict students from exploring the creative and 
theoretical dimensions of mathematics and hinder the 
transition from situational to conceptual thinking.
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В статье представлено описание теоретической модели мечты и конструктивного мечтания, 
разработанного коллективом авторов (Осин Е.Н., Кедрова Н.Б., Егорова П.А.). Мечта рассма-
тривается авторами как феномен культуры. В статье проведен краткий сравнительный анализ 
содержания понятия «мечта» в англоязычной и русскоязычной культурах, а также показаны 
различия психологических подходов к пониманию мечты и мечтания, в зависимости от куль-
турного контекста. В работе приводятся определения мечты и конструктивного мечтания, под-
робно обсуждаются генез мечты, ее содержание и виды, а также позитивные функции мечты и 
конструктивного мечтания в регуляции психической деятельности: развитие внутренней моти-
вации, ориентировка в процессе принятия решений, развитие временной перспективы будуще-
го, развитие ценностного содержания мотивации, влияние на психологическое благополучие. 
С опорой на теоретическую модель формулируются гипотезы эмпирического исследования о 
позитивных функциях мечты и конструктивного мечтания, результаты которого представлены 
во второй части работы.
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Введение

Мечта и мечтание являются одними из самых яр-
ких и одновременно наиболее интимных и скрытых 
от наблюдателя событий внутренней жизни [39; 43; 
46]. Как в психологической науке, так и в педагоги-
ческой практике сложилось скорее отрицательное 
отношение к мечте [39; 43; 44; 46]. Педагоги видели 
в ней причину невнимательности и учебных про-
махов, психологи нередко рассматривали мечту как 
инфантильный способ разрядки напряжения и уход 
от сложной действительности в бесплодные, но уте-
шительные фантазии [46].

Мысли и образы, рожденные мечтой, нередко со-
провождают внешнюю активность и занимают, по 
разным данным, до половины времени бодрствования 
[39; 43; 44]. Однако до недавнего времени эксперимен-
тальных работ, посвященных мечте и мечтанию, было 
сравнительно немного [10; 44; 48]. Благодаря система-
тическим исследованиям мечты и процессов мечта-

ния, проведенным в 50-е годы прошлого века группой 
ученых под руководством Дж.Л. Сингера, были убеди-
тельно показаны позитивные свойства мечты, что за-
тем подтвердилось и в более поздних работах [39; 46; 
43]. Но большинство современных исследований все 
же рассматривают мечтание как источник ошибочных 
действий в экспериментальной ситуации и повседнев-
ной жизни, а также снижения настроения и ухудше-
ния эмоционального состояния человека [43; 44; 49]. 
Между тем высокая распространенность мечтания и 
его нередко высокая субъективная значимость ста-
вят перед исследователями закономерный вопрос об 
адаптивных функциях мечты и мечтания и их роли в 
регуляции психической деятельности. В течение по-
следних 20 лет появляется все больше работ, демон-
стрирующих позитивную роль мечты и мечтания в 
процессах саморегуляции, однако исследований их 
функций все еще недостаточно [44].

Многие авторы ставили под сомнение позитив-
ную роль мечтания, поскольку не учитывали слож-
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ность и неоднородность этого явления [43; 10]. Вы-
деление конструктивного мечтания как особого вида 
мечтания, направленного в будущее, позволило пока-
зать целый ряд его позитивных функций: предвосхи-
щение будущего, долгосрочное планирование, эмо-
циональная регуляция, осмысление опыта, развитие 
творчества и рефлексии [39; 46; 43; 32; 44]. Для лю-
дей, склонных к конструктивному мечтанию, были 
характерны открытость опыту и стремление замечать 
позитивные стороны жизни [53; 51; 34]. Конструк-
тивное мечтание показало связи со стремлением к 
личностному росту, наличием цели в жизни и пози-
тивными эмоциями и предсказывало большее пере-
живание аутентичности и меньшее чувство самоот-
чуждения (self-alienation) [32; 52]. Конструктивное 
мечтание продемонстрировало важную роль в про-
фессиональном самоопределении [31]. Результаты 
исследований также подтверждают положительную 
связь конструктивного мечтания с уровнем психоло-
гического благополучия личности [32; 43]. Вместе с 
тем исследований конструктивного мечтания, твор-
ческой мечты о будущем и их влияния на сознание и 
деятельность человека крайне мало [44;10].

Сложность изучения мечты и мечтания состоит 
еще и в том, что мечта — это культурный феномен. 
Представления о сути мечты и мечтания неотделимы 
от той конкретной культуры и языковой среды, в ко-
торых они возникли и развивались.

Исследование, представленное в этой статье, 
продолжает серию эмпирических исследований 
позитивной роли мечты и мечтания в регуляции 
психической деятельности [12; 13]. В первой части 
статьи мы представим авторскую теоретическую 
модель исследования, которая исходит из тради-
ций и идей культурно-деятельностного подхода 
и опирается на результаты исследований, прово-
дившихся Дж.Л. Сингером, Дж.С. Антробусом, 
Э. Клингером, их учениками и последователями 
(ситуационный подход к исследованию мечты и 
мечтания [подробнее см: 10]). В первой части ра-
боты также приводится краткий сравнительный 
анализа представлений о мечте и мечтании в раз-
личных культурах — преимущественно, западно-
европейской, американской (англоязычной) и рус-
ской. Вторая часть статьи посвящена результатам 
эмпирического исследования позитивных функций 
мечты и конструктивного мечтания, проведенного 
авторами на российской выборке.

Мечта как феномен культуры

Беглое сравнение концепта «мечта» в разных 
языках позволяет увидеть существенные различия в 
том, как понимают мечту люди разных культур. Так, 
в английском языке слово «dream» и немецком язы-
ке слово «traum» означают одновременно и мечту, 
и сон, а множество их значений образуют две груп-
пы: 1) мысли и чувства, которые человек видит во 
сне и 2) сильное желание. Мечта и сон в испанском 
(«sueño») и итальянском («sogno») языках также 

омонимичны и происходят от латинского «somnium» 
(сон, сновидение). Во французском, арабском и мно-
гих других языках для мечты и сновидения также ис-
пользуется одно и то же слово [16].

Неудивительно, что в англоязычной психологи-
ческой литературе исследователи обращают внима-
ние преимущественно на общие свойства мечтания 
(«daydreaming», дословно «дневной сон», «сон на-
яву») и сновидений («dreams»): мимолетность, из-
менчивость, нередко отсутствие связности и логики, 
фантастичность и непроизвольность [39]. Мечтание 
в течение дня, так же как и сновидения ночью, явля-
ются частью общего потока сознания, представляя 
внутреннюю стимуляцию, которая во время бодр-
ствования воспринимается и переживается парал-
лельно с внешними событиями [46].

Между тем в славянских языках мечта и сон не яв-
ляются омонимами. Этимология слова «мечта» восхо-
дит к глаголам «мигать», «прищуривать», «мерцать», 
«сверкать». По мнению Г.А. Ильинского, «центром 
значения» слова mьčьta было «нечто (неопределенно 
и неясно) мигающее или мерцающее»; из такого зна-
чения одинаково легко могли развиться как «призрак, 
видение, наваждение», так и «фантазия, неопределен-
ная и неясная мысль» [цит. по: 5]. Согласно М. Фасме-
ру, в народной речи слово «мечта» означало «видение, 
призрак, умопомрачение», а слово «мьчьтати» в древ-
нерусском — «мечтать, воображать». По мнению эти-
молога, слова «мигать», «прищуривать», «мерцать», 
«сверкать» также родственны слову «мечта» [27]. 
По мнению О.Н. Трубачева и коллег, которые при-
водят наиболее подробный перечень значений слова 
«Mьсьta», последнее относится к той категории слов, 
«…семантическое наполнение которых меняется с из-
менением культуры» [30, с. 90].

Мы можем заключить, что мечта переживается в 
русском языковом поле как что-то неясное, зыбкое, 
невозможное и одновременно очень желанное, на-
правленное в будущее. Мечта несбыточна, но ее об-
раз увлекает и манит как волшебство, давая надежду 
на счастье.

Хотя такое понимание мечты можно найти в раз-
ных культурах, в русской культуре оно приобретает 
особое значение: неслучайно в русской классической 
литературе мы находим так много героев-мечтателей. 
С одной стороны, это бездеятельные мечтатели, та-
кие как Обломов и Манилов, которые стремятся из-
бежать любого, даже самого незначительного, напря-
жения действия, погружаясь в приятные сны наяву. 
Но это и герои, которые мечтают о лучшей жизни и 
лучшем, более справедливом, мире, мучительно пере-
живая разрыв между идеальным мироустройством и 
окружающей действительностью. Достаточно вспом-
нить Алексея Карамазова, Евгения Базарова, Клима 
Самгина и многих других героев произведений рус-
ской литературы. Способность мечтать связана не 
только с радостью и удовольствием, но и с риском 
разочарования и боли от потери мечты, которая не 
осуществилась. Несмотря на это, люди все же осме-
ливаются мечтать, и образ мечтающего литератур-
ного героя нередко видится читателю более возвы-
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шенным, а его жизнь и поступки — более цельными, 
наделенными бóльшим смыслом и осознанностью.

Исследователи-социологи, культурологи, фило-
логи подчеркивают особую роль мечты в русской 
культуре и выделяют ряд ее отличительных черт: со-
циальная направленность мечтаний (справедливое 
общественное устройстве как одна из основных тем 
русской мечты), переживание разрыва между мечтой 
и реальностью, приверженность мечте, способность 
русского человека всецело отдаться и посвятить себя 
идее о всеобщем благе, доходя в этом порой до край-
ностей [17; 18; 26]. Русская «высокая мечта» связы-
вает достижение личного благополучия с установ-
лением справедливости и равных возможностей для 
всех людей, т. е. с изменением общества [26].

С учетом культурной специфики понятия «меч-
та» неслучайно в русскоязычных работах фигурой 
исследования становятся именно мечта как продукт 
творческого воображения, ее место в структуре де-
ятельности, а также ее ценностный характер [9; 25; 
31]. Так, например, по мнению Б.И. Додонова, одна 
из важных функций мечты — проектирование бу-
дущего отношения человека к миру, которое раз-
вивается и уточняется в процессе проигрывания в 
воображении личностно-значимых ситуаций. При 
этом последующие события видятся и оцениваются 
человеком уже через призму его мечты [9]. В дис-
сертационном исследовании Т.А. Юрьевой было 
показано, что мечта о профессиональном будущем 
оказывается действенной, если она воплощает цен-
ности личности, а мечты о будущем, не связанные 
с ценностями, не имеют побудительной силы [31]. 
Исследования содержания мечтаний россиян также 
показывают большую долю альтруистических меч-
таний, которые, по разным данным, составляют от 9 
до 12% всех ответов респондентов [26].

Итак, ценностный характер мечты, ее отнесен-
ность к будущему и социальная направленность 
определяют особую роль мечты в русском культур-
ном поле.

Теоретическая модель исследования

Определение мечты
и конструктивного мечтания
Авторская теоретическая модель мечты (разра-

батывается Е.Н. Осиным, Н.Б. Кедровой и П.А. Его-
ровой) опирается на представления о мечте как о 
продукте творческого конструктивного мечтания, на-
правленного в будущее [10; 13; 12]. Продолжая идеи 
культурно-деятельностного подхода, мы определяем 
мечту как образ желаемого будущего, обладающий 
ценностью для субъекта [7; 6; 25; 9; 3; 31; 11]. Опи-
раясь на представление о конструктивном мечтании, 
мы предполагаем, что, мечтая, человек осмысляет 
себя и в мечте создает целостный образ, идеальную 
форму своей интенциональности. Образ мечты инте-
грирует наиболее важные ценности, цели и мотивы 
жизненного пути личности и становится особым пси-
хологическим ориентиром в структуре психической 

деятельности. В этом смысле мечта, являясь именно 
идеальным проектом и ориентиром, имеет самосто-
ятельную ценность и, в отличие от желания, не тре-
бует немедленного и полного осуществления; она 
связана с глубокими ценностными переживаниями 
и выражает целостность личности [13]. Мечта моти-
вирует, направляет деятельность и придает смысл и 
ценность поступкам человека, эмоционально окра-
шивая сделанный им выбор [12; 10].

Мечта, будучи целостным образом желаемого бу-
дущего, строится из трех структурных компонентов: 
чувственной ткани (звуки, запахи, вкусы, тактильные 
и зрительные ощущения), значения (содержание меч-
ты) и личностного смысла (эмоциональная окраска 
мечты и ее место в иерархии мотивов личности) [4]. 
Роль конструктивной мечты в жизни личности можно 
охарактеризовать через введенное Л.С. Выготским по-
нятие переживания, как обобщенное отношение лич-
ности к своему будущему [23]. Мечта не появляется 
одномоментно: мы предполагаем, что процесс мечта-
ния постепенно становится самостоятельной деятель-
ностью, которая сопровождает повседневную жизнь 
человека и выделяет, сохраняет и развивает наиболее 
важные для развития и реализации личности аспекты 
его бытия в мире [6; 7; 9; 43; 46; 39; 38]. Эти наиболее 
ценные желания, образы, эмоции, идеалы, способно-
сти постепенно интегрируются в единый образ и про-
ецируются в будущее, создавая уникальную перспек-
тиву жизненного пути личности, автором которой 
является сам человек. Таким образом, мы предполага-
ем, что наличие сформированной зрелой мечты задает 
направление будущему развитию личности. Такое по-
нимание мечты коренится в российской культурной 
традиции [26] и отчасти пересекается с конструктом 
«возможных Я» [42].

Возникновение и развитие мечты в онтогенезе
Существующие теоретические представления и 

эмпирические данные позволяют полагать, что мечта 
впервые возникает в старшем дошкольном возрасте 
(5—6 лет), поскольку именно в это время, наряду с раз-
витием целеполагания, внутреннего плана действий, 
формированием мировоззрения и нравственного со-
знания, возникает потребность осваивать будущие 
социальные роли [2; 11; 24; 29]. Анализ самоотчетов 
подростков и взрослых показывает, что первые вос-
поминания о мечте или похожей на мечту любимой 
игре относятся к 5—6 годам. Согласно Дж.С. Синге-
ру, истоки мечты можно впервые увидеть в сюжетно-
ролевой игре, которая интенсивнее всего развивает-
ся именно в старшем дошкольном возрасте [29; 46]. 
Мечта и мечтание становятся важными феноменами 
внутренней жизни подростка, что согласуется с зада-
чами этого периода: создание образа будущего и себя 
в нем, планирование личной и профессиональной 
перспективы и жизненного пути, освоение взрослых 
ролей. Исследования показали влияние подрост-
ковых мечтаний на реальный жизненный выбор в 
будущем и связь способности мечтать с успешной 
социальной адаптацией [13]. Социальная ситуация 
развития дошкольного и подросткового возрастов 
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способствуют возникновению и развитию мечтания. 
Так, дошкольный возраст — это время освоения мо-
тивов человеческой деятельности. Ребенок еще не 
может осуществлять эту деятельность в реальности, 
но он прекрасно способен ее вообразить. Подростко-
вый возраст — это время выбора жизненного пути, 
когда подростку, хотя бы в первом приближении, не-
обходимо вообразить желаемое будущее, мечтать о 
нем и лишь затем выбрать свой путь.

Согласно Ньютону, формирование мечты обе-
спечивает психологическую основу для реализации 
основных жизненных выборов в раннем взрослом 
возрасте, для оценки своих достижений в среднем 
возрасте и для придания формы своему наследию 
в старости [38]. С формированием и реализацией 
мечты связывает гармоничное развитие личности и 
Д.Дж. Левинсон [там же].

Однако особенности развития мечты в разные 
возрастные периоды требует дальнейшего изучения.

Содержание мечты
Интересен также вопрос о содержании мечты: как 

рождается тот или иной идеальный образ желаемого 
будущего? Появление мечты часто связывают с си-
туацией фрустрации, когда человек, в силу разных 
причин, не может осуществить свое желание или 
удовлетворить потребность [46; 9]. Мечта в этом слу-
чае позволяет разрядить напряжение, почувствовать 
позитивные эмоции и уйти из неприятной ситуации 
хотя бы в воображении. Но только ли компенсация 
фрустрации составляет содержание мечты?

Мы предполагаем, что образ мечты отражает не 
только наиболее важные мотивы, ценности личности 
и ситуацию фрустрации, которую человек переживал 
в детстве или более взрослом возрасте, но его способ-
ности и чувствительность в какой-либо области. Это 
предположение помогает объяснить, почему мечты 
людей, которые оказались в схожих жизненных си-
туациях, будут отличаться. Например, столкнувшись 
с несправедливостью, одни люди станут мечтать о 
справедливом возмездии и представлять себя героя-
ми-борцами, тогда как другие будут мечтать о праве 
каждого человека на сопереживание.

Уникальность мечты связана с ее интегратив-
ным характером. Образ мечты отражает и феномены 
внутреннего мира (мотивация, способности, цели, 
стремления, ценности, события прошлого, настояще-
го и будущего), и элементы мира внешнего (контекст, 
ситуация и время, в котором живет человек). Именно 
возможность такой интеграции субъективного и объ-
ективного, внешнего и внутреннего, прошлого, на-
стоящего и будущего позволяет мечте играть важную 
роль в регуляции психической деятельности.

Виды мечты
Не претендуя на исчерпывающее и полное изло-

жение, представим феноменологические описания 
пяти видов мечты и их предполагаемые функции.

Гедонистическая мечта — это мечта, которая при-
носит удовольствие в ситуации «здесь и сейчас». Ее 
основная функция — улучшение настроения и под-

держка эмоционального состояния. Например, в те-
чение не слишком интересного рабочего дня, когда 
за окном пасмурно и промозгло, человек может по-
мечтать о том, как он поедет к морю и будет нежиться 
на солнышке, один или в окружении близких людей. 
Такие мечты можно назвать приятными фантазиями 
или грезами. Они обычно возникают в ситуации сла-
бой фрустрации, улучшают настроение после мечта-
ния, как правило, не повторяются и быстро уступают 
место другим впечатлениям дня.

Компенсаторная мечта. В том случае, когда лич-
ность переживает серьезный разрыв между своими 
потребностями, ценностями и реальностью, мечта-
ние призвано компенсировать этот разрыв и суще-
ственно снизить силу фрустрации. Например, мечты 
о славе, успехе, справедливом обществе в юношеском 
возрасте часто носят компенсаторный характер, ког-
да молодые люди чувствуют потенциал своих спо-
собностей, но одновременно сомневаются в себе и 
остро переживают свои недостатки, неудачи и несо-
вершенство мира. Компенсаторное мечтание в этом 
случае выполняет еще одну важную функцию: оно 
позволяет сохранить значимые для личности мотивы 
и ценности до того момента, пока ситуация не станет 
более благоприятной для их реализации. Компенса-
торное мечтание является чрезвычайно важным ме-
ханизмом, когда ситуация, из которой невозможно 
уйти, сталкивает человека с непереносимыми пере-
живаниями. Ярким примером здесь является расще-
пление, характерное для детей и взрослых, которые 
подверглись психологическому или физическому на-
силию и другим формам травмирующего обращения. 
К сожалению, расщепление такого уровня нередко 
затрагивает психическое здоровье личности.

Итак, компенсаторная мечта отличается от гедо-
нистической силой фрустрации, которую человек 
переживает, и повторяемостью темы мечты. Кроме 
того, для компенсаторного мечтания в большей сте-
пени характерна высокая поглощенность мечтанием 
и переживание потери связи с реальностью, вплоть 
до диссоциации различных частей личности. Возвра-
щение к действительности после компенсаторного 
мечтания обычно оказывается разочаровывающим, 
что приводит к снижению эмоционального фона. 
Компенсаторная мечта позволяет сделать ситуацию 
переносимой, но не изменяет ее кардинально.

Конструктивная мечта — это образ желаемого 
будущего и себя в нем, который обладает ценностью 
для личности. Для конструктивного мечтания харак-
терны положительное отношение к мечте и вера в ее 
осуществимость. Конструктивная мечта не обяза-
тельно реалистична, поскольку, как мы уже писали 
выше, она является идеальной формой желаемого 
будущего и не требует немедленного и полного осу-
ществления. Так, мечта о том, чтобы люди не боле-
ли и никогда не умирали, которая могла возникнуть 
еще в дошкольном возрасте, будет поддерживать 
подростка и затем молодого взрослого в желании 
стать ученым или врачом. Мечта о том, чтобы люди 
не ругались и не обижали друг друга — в том, чтобы 
стать общественным деятелем или психологом. Меч-
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та о справедливом устройстве общества может стать 
смыслообразующей для будущего философа или 
социолога. Итак, конструктивная мечта является 
ценностным и смысловым ориентиром, а также вы-
полняет мотивирующую функцию, поддерживая де-
ятельность, направленную на осуществление мечты. 
Функции конструктивной и компенсаторной мечты 
схожи в тех ситуациях, когда реализация мечты не-
возможна (детский возраст, ограничения свободы, 
недостаток ресурсов): оба вида мечты сохраняют 
важные стремления личности. Однако, как только 
условия становятся благоприятными, проявляются 
и отличия этих видов мечтаний. Если мечта выпол-
няет компенсаторную функцию, она остается в зоне 
фантазий и грез. В случае конструктивного мечтания 
личность переходит к действиям, направленным на 
осуществление мечты.

Мечта-игра и мечта-размышление в чем-то схо-
жи. В обоих случаях игра или размышление разво-
рачиваются во внутреннем плане и представлены в 
форме мечты и игры фантазии. Нередко такие мечты 
включают фантастические сюжеты, невозможные в 
реальности. Примером мечты-размышления может 
быть воображаемый диалог с выдающимися лич-
ностями прошлого (писателями, художниками, по-
этами, композиторами), чьи поступки, размышления 
или творчество оказали большое влияние на мечта-
ющего. Мечта-игра позволяет свободно обращаться 
(играть) с внешними и внутренними событиями, не-
редко отбрасывая принцип реальности.

Позитивные функции мечты
и конструктивного мечтания
Вслед за Дж.Л. Сингером, Дж.С. Антробусом, 

Э. Клингером, Дж. Смолвудом, Л.С. Выготским, 
С.Л. Рубинштейном, Л.И. Божович, Б.И. Додоновым, 
Т.А. Юрьевой и др. мы считаем мечту и конструктивное 
мечтание адаптивным процессом, имеющим ряд важ-
ных функций для саморегуляции [7; 9; 39; 46; 43; 44; 25].

Развитие внутренней мотивации
Обобщая накопленные данные и опираясь на 

культурно-деятельностный подход [6; 7; 9; 25], мы 
предполагаем, что мечта является новообразованием 
личности, основная адаптивная функция которого — 
создание и развитие перспективы будущего на осно-
ве прояснения и интеграции мотивационных образо-
ваний личности. Неслучайно пик частоты мечтания, 
по данным исследований Дж.Л. Сингера [46], при-
ходится на подростковый возраст, когда временная 
перспектива расширяется и происходит рефлексия 
собственных ценностей и мотивов субъектом. Мы 
считаем, что конструктивная мечта является особым 
психологическим культурным средством (понятие, 
введенное Л.С. Выготским [8]), благодаря которому 
подросток, формируя образ желаемого будущего и 
лучшего возможного Я, овладевает своей мотивацией 
и, по сути, становится автором пути своего развития. 
Мечта, которую создал он сам, задает вектор его по-
ведению и сообщает его действиям направленность и 
смысл [6]. В терминах К. Левина, поведение подрост-

ка организуется и из полевого становится волевым 
[14]. В рамках концепции С. Мадди [40; 19], мечта 
и конструктивное мечтание связаны с реализацией 
психологических потребностей личности в симво-
лизации, воображении и суждении, способствующей 
совершению выбора в пользу новых возможностей, а 
не сохранения status quo.

Мы предполагаем, что развитие конструктивного 
мечтания связано с осознанием собственной моти-
вации [39; 12] и с опорой на внутренние, личност-
но-значимые мотивы и цели, в противоположность 
внешним целям и стремлениям. Ясное понимание 
своих потребностей, желаний и ценностей, в свою 
очередь, будет способствовать большей автономии, 
вере в свои возможности, переживанию осмыслен-
ности и авторства своей жизни. Таким образом, раз-
витие мечты сопутствует развитию личности [10], 
становлению самодетерминации и интеграции моти-
вации [45].

Ориентировка в процессе принятия решений
Участие мечты в процессах регуляции предпола-

гает и ее влияние на процессы принятия решений и 
жизненного выбора. В работе, посвященной изучению 
связи мечты и выбора, мы предположили, что «…меч-
та и выбор встречаются в точке возможного будущего: 
мечта помогает создавать определенность и выстраи-
вать возможное будущее, а выбор — создавать его, фор-
мируя индивидуальный жизненный стиль» [12, с. 3]. 
Однако механизмы этого влияния остаются недоста-
точно ясными. Вероятно, мечта, как образ желаемого 
будущего и ценностный ориентир, позволяет человеку 
лучше осознавать собственные желания, ценности и 
смыслы. Являясь частью деятельности самоопределе-
ния [15], мечтание направляет выбор и влияет на эмо-
циональную оценку решений и поступков [12].

Развитие временной перспективы будущего
Категория времени позволяет увидеть важное от-

личие конструктивной мечты от грез, на которое об-
ратил внимание Ж. Нива [21]: грезы оставляют че-
ловека вне времени, тогда как конструктивная мечта 
всегда связана с переживанием его течения (ср., на-
пример, неизменную жизнь обитателей Обломовки 
и динамичную жизнь Андрея Штольца из романа 
И.А. Гончарова «Обломов»). Как бы ни была фанта-
стична конструктивная мечта, она всегда соотнесена 
с реальностью и учитывает экзистенциальный факт 
течения времени, выступая фундаментальным про-
ектом личности [1]. Однако только в мечте, благо-
даря ее фантастичности человек получает свободу 
выйти за пределы ограничений реальности и почув-
ствовать, пережить в пределе то, что для него пред-
ставляет ценность.

Рассматривая конструктивную мечту как про-
екцию себя, своих идеалов в будущее, мы полагаем, 
что мечта интегрирует также контексты прошлого 
(то, что человек ценит в себе и своем прошлом) и на-
стоящего (те возможности среды, которые он видит 
вокруг себя). В модели временной перспективы Ф. 
Зимбардо сбалансированная временная перспектива 



62

Осин Е.Н., Егорова П.А., Кедрова Н.Б. Конструктивные функции...
Osin E.N., Egorova P.A., Kedrova N.B. Constructive Functions...

рассматривается как способность связывать и гибко 
задействовать контексты прошлого, настоящего и 
будущего в соответствии с требованиями ситуации 
и потребностями и ценностями субъекта [33]. Мы 
предполагаем, что конструктивное мечтание и образ 
мечты, интегрируя все три временных аспекта опыта, 
будут способствовать развитию сбалансированной 
временной перспективы.

Развитие ценностного содержания мотивации
Мечта имеет проекцию в будущее, как на личную, 

так и на общественную перспективу: в мечте отраже-
но не только то, что важно для человека ситуативно 
или в более-менее близкой перспективе (это харак-
терно для мечтания в широком смысле, как «блуж-
дания внимания», «mind-wandering» [39; 46]), но и 
социальные ценности (справедливости, равенства, 
мира, красоты и гармонии и пр.). Этот ценностный 
аспект феномена мечты практически не изучен. Боль-
шинство зарубежных авторов до недавнего времени 
делали предметом исследования влияние мечтания 
на когнитивные процессы, практически исключая 
мотивационную и ценностную сферы [см, например: 
43; 44], в то время как в отечественной науке исследо-
ваний мечты в целом крайне мало [31; 10].

Б.И. Додонов предполагает, что альтруистическая 
направленность личности не полностью реализуется 
в реальной деятельности и «живет» в мечтах. Кроме 
того, автор опровергает представление о мечте только 
как о разрядке напряжения. По мнению Б.И. Додо-
нова, переводя решение трудной ситуации из реаль-
ности в воображение, мечта закрепляет в сознании 
новую цель: она не только ослабляет напряжение, но 
и, напротив, создает новые трудные задачи, бросает 
личности вызов [9].

Такое понимание мечты соответствует теориям 
развития личности как движения от гомеостаза к 
гетеростазу [22] и перехода от потребностной регу-
ляции к ценностной [20; 28]. Развивая эти идеи, со-
временные модели позитивного функционирования 
личности проводят различие между гедонией и эвде-
монией как двумя видами мотивации и соответству-
ющими им состояниями, обладающими качественной 
спецификой [36; 50]. Гедонистическая мотивация 
направлена на удовлетворение потребностей и со-
хранение гомеостаза и проявляется в переживаниях 
удовольствия и удовлетворения. Эвдемоническая 
мотивация, напротив, связана с преодолением, лич-
ностным ростом, поиском и осуществлением смыс-
ла и проявляется в переживании интереса. Другими 
словами, эвдемония связана с задачами, требующи-
ми напряжения и усилий [36]. Мы предполагаем, что 
выраженность конструктивного мечтания связана 
именно с эвдемонической мотивацией.

Влияние на психологическое благополучие
Наконец, одним из критериев позитивного ха-

рактера мечтания может служить его связь с психо-
логическим благополучием, показанная в отдельных 
исследованиях [32]. Исследования соотношения 
мечты и повседневных целей свидетельствуют, что 

достижение целей, приближающих к образу лучше-
го возможного Я («best possible self»), положительно 
связано с уровнем психологического благополучия 
[35]. Некоторые исследования, показывающие сни-
жение уровня счастья после мечтания [37], а также 
отрицательную связь частоты мечтания с уровнем 
удовлетворенности жизнью [41], не учитывают не-
однородность явления мечтания. Изучение различ-
ных стилей мечтания Дж.Л. Сингером показало по-
ложительную связь позитивного конструктивного 
мечтания и уровня психологического благополучия 
при отрицательных или отсутствующих связях для 
других видов мечтания [32].

Кроме того, снижение уровня счастья после меч-
тания как ситуативный эффект не противоречит 
предположению о связи конструктивного мечтания с 
психологическим благополучием на уровне личност-
ных диспозиций. Поскольку мечта, в отличие от же-
лания, не может быть реализована немедленно, про-
цесс мечтания связан с переживанием зазора между 
мечтой и реальностью и требует от личности способ-
ности выдерживать такое напряжение [28]. Это пред-
положение согласуется с данными о положительной 
связи мечтания со способностью к отсроченному воз-
награждению у детей и у взрослых [46; 47].

Мы предполагаем, что несформированность или 
нереалистичность мечты будет приводить к трудно-
стям в понимании своих желаний, построении пер-
спективы будущего и принятии важных решений в 
жизни и, следовательно, к повышению уровня трево-
ги. При этом отсутствие мечты и утрата веры в ее до-
стижимость будет связана с усилением депрессивных 
состояний, которые переживаются как потеря надеж-
ды и невозможность «хорошего» будущего [13].

Таким образом, в контексте мечты человек не обя-
зательно переживает только позитивные эмоции, но 
само наличие мечты, вера в ее полезность и осуще-
ствимость должны быть связаны с психологическим 
благополучием.

Заключение

Итак, конструктивная мечта — это продукт твор-
ческого мечтания о будущем, который выполняет 
ряд позитивных функций в регуляции психической 
деятельности. Мы предполагаем, что изучение меч-
ты и конструктивного мечтания позволит увидеть их 
вклад в развитие внутренней мотивации, личностной 
автономии, переживания осмысленности своей жиз-
ни и поступков, а также временной перспективы. Мы 
предполагаем также, что мечта, выполняя ориенти-
рующую функцию, будет участвовать в эмоциональ-
ной и ценностной регуляции деятельности, оказывая 
влияние на процесс принятия решений [12]. Нако-
нец, мы предполагаем, что наличие мечты и вера в ее 
полезность и возможность достижения способствуют 
более высокому уровню психологического благопо-
лучия личности. Описанию эмпирического исследо-
вания и проверке сформулированных гипотез посвя-
щена вторая часть данной статьи.
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Проблемы теории танцевального творчества дошкольников анализируются с позиций культур-
но-исторического подхода. В качестве методологических опор для анализа рассматриваются взгля-
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Введение

Рассматривая танцевальное творчество дошколь-
ников, сегодня своевременно говорить не только о 
его значении в психофизическом развитии детей, но 
и о проблемах развития его самого — прежде всего те-
оретических оснований, определяющих методику ра-
боты с детьми. Решение этих проблем связано с вы-
ходом за пределы системы музыкального воспитания 
детей в широкий культурный контекст танцеваль-
ного искусства с применением культурно-историче-
ского подхода в качестве методологического инстру-
мента, как для анализа существующих теоретических 
позиций, так и основы для создания общей теории 
танцевального творчества дошкольников.

Л.С. Выготский [13] говорил о важности «руко-
водства» в научном исследовании, чтобы накопление 
материала было плодотворным, обеспечивая возмож-
ность «критически согласовать разнородные данные, 
привести в систему разрозненные законы, осмыслить 
и проверить результаты» [там же]. Вслед за К. Марк-
сом [31] он указывал на методологический принцип 
«обратного» метода, суть которого — познание «низ-
шего» через «высшее» [13]. Используя этот принцип, 
Л.С. Выготский рассматривал культурно-историче-
ское развитие человека как ключ к пониманию раз-
вития высших психологических функций ребенка. 
Аналогично культурно-историческое развитие танца 
как искусства можно рассматривать как «ключ» к по-
ниманию танцевального творчества дошкольников.

Л.С. Выготский сформулировал ряд положений 
о развитии воображения и творчества в детском воз-
расте [10], что видится как неотъемлемая часть мето-
дологической базы теории танцевального творчества 
дошкольников. И хотя вопросы развития этого вида 
детского творчества никогда ранее не рассматрива-
лись в культурно-исторической концепции, но она 
позволяет опробовать эти перспективы, с открыти-
ем «…новых горизонтов культурно-исторической и 
деятельностной психологий», с обнаружением под-
разумеваемых, но еще не выделенных допущений, с 
постановкой новых вопросов, «потребных в логике 
самих концепций» [39, с. 103].

Исходя из сказанного, рассмотрим три теоретиче-
ских подхода к пониманию танцевального творчества 
дошкольников, разработанных в нашей стране в ХХ в., 
так или иначе влияющих на современную теорию 
и практику в этом направлении отечественного до-
школьного образования [22; 23]. Метод «Музыкальное 
движение» (С.Д. Руднева и др.) [36] зародился в нача-
ле ХХ в. Более поздний, «традиционный» (Н.А. Вет-
лугина [4; 7]), начал развиваться в 60-е гг. и занял гла-
венствующее положение до конца 90-х годов, сохраняя 
свое влияние до сих пор. Третий подход — авторский 
[18; 20; 21] — был сформулирован в 80-е годы.

Анализ этих подходов к развитию творчества до-
школьников в танце обнаруживает их достоинства 
и недостатки, присущую каждому из них неразра-
ботанность методологических оснований, из-за чего 
до сих пор отсутствует полноценная теория детского 
танцевального творчества [22].

Наметим некоторые решения проблем теории 
танцевального творчества дошкольников на методо-
логической основе культурно-исторической психо-
логии. При этом опорными позициями для анализа 
в «методологической системе координат» станут: 
1) детское художественное творчество, 2) природа 
танца и 3) музыка в танце.

Детское художественное творчество

Краткое определение творчества: это — деятель-
ность, в которой создается нечто новое (материаль-
ный продукт, построение ума, чувства) [10, с. 6] на 
основе комбинирования элементов известного опыта 
в новые сочетания [10, с. 11].

Рассматривая детское художественное творчество, 
стоит опереться на положения психологии искусства 
(Л.С. Выготский), основной вопрос которой — связь 
эмоций и воображения [16], определяющая выбор и 
ассоциации элементов личного опыта в новые образы 
по закону общего эмоционального знака [10]. Эмоцио-
нальная связь между реальностью и воображением яв-
ляется двусторонней: чувства влияют на воображение, 
а воображение влияет на чувства [10, с. 14—15, 25]. 
Под воздействием произведений искусства у тех, кто 
их воспринимает, пробуждаются сильные чувства, ко-
торые почти не выражаются внешне; такая «задержка 
наружного проявления» — характерный симптом ху-
дожественных эмоций при сохранении их необычай-
ной силы, которые «разрешаются преимущественно в 
образах фантазии» [16, с. 201].

Л.С. Выготский говорит о художественном пере-
живании не только зрителя, слушателя, воспри-
нимающего произведения искусства, но также — о 
переживании творца, в частности актера, называя 
его деятельность «своеобразным творчеством пси-
хофизиологических состояний» [14, с. 321]. Со вре-
мен Д. Дидро [40] и задолго до него [24] обсуждался 
вопрос: должен ли актер переживать исполняемые 
роли, чтобы вызвать переживания зрителя? [14, 
с. 321]. Л.С. Выготский подчеркивает: переживания 
актера — «…часть сложной деятельности художе-
ственного творчества» [14, с. 323], они факт искус-
ства, включенный не столько в индивидуально-пси-
хологический, сколько в социально-психологический 
контекст: актер на сцене создает обобщенные эмо-
ции, очищенные от всего лишнего в результате про-
цесса художественного оформления, которые стано-
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вятся «эмоцией всего театрального зала», поскольку 
созвучны настроениям широких общественных кру-
гов, выступают «кристаллизованным оформлением» 
этих настроений, средством их осознания и художе-
ственного преломления [14, с. 324].

Произведения искусства вызывают реальные чув-
ства еще и потому, что обладают логикой в развитии 
образов, отражающей внешний мир реальной жизни 
в воображаемом мире произведения [10, с. 18—19].

Творчество наблюдается даже у маленьких де-
тей; оно обладает субъективной значимостью: важ-
но упражнение ребенка в творческом воображении 
для его общего развития и созревания [10, c. 7]. Раз-
вивать творчество необходимо с детства; и начинать 
это важно как можно раньше [3; 10; 23]. Включение в 
творческую деятельность «вполне естественно для ре-
бенка и … отвечает его потребностям и возможностям» 
(Б.М. Теплов [38]), поэтому необходимо вовлекать в 
творчество всех детей, а не только одаренных.

Стоит подчеркнуть: материал детского художе-
ственного творчества — это впечатления из личного 
опыта ребенка — образы, отражающие явления дей-
ствительности с точки зрения их познания и эмоци-
онального переживания [27; 38]1.

«Корень» детского творчества — игра [10; 12]; их 
общие черты — импровизационный характер, связь с 
переживаниями, использование простейших средств 
художественного отражения действительности на ос-
нове овладения знаковой, символической функцией 
[12; 20]. Выготский видит в игре лучшую форму ор-
ганизации эмоционального поведения: при всей яр-
кости переживаний ребенок учится согласовывать их 
с правилами игры в условиях мнимой ситуации [15, 
с. 131; 12]. В игре возникает двойной аффективный 
план, и ребенок испытывает эмоции сродни пере-
живаниям актера: плачет, как пациент, но радуется, 
как играющий [12]: Выготский указывает на драма-
тизацию как наиболее близкий к игре вид детского 
творчества, где реализуется двигательный характер 
детского воображения: образы персонажей изобра-
жаются ребенком действенно, «при посредстве соб-
ственного тела» [10, с. 63], а воображение описывает 
полный круг — от выделения и комбинирования эле-
ментов реальности до создания новых образов [23], 
в котором интеллектуальный и эмоциональный фак-
торы обоюдно необходимы для творчества [10, с. 16].

Поиск путей формирования детского художе-
ственного творчества приводит к пониманию важно-
сти освоения детьми языка соответствующего искус-
ства, что удается осуществить при целенаправленном 
обучении приемам композиции и сочетании обучаю-
щих и творческих моментов, с возможностью ранне-
го формирования у ребенка установки на творчество 
и потребности в нем (Б. Л. Яворский, Б. В. Асафьев, 
К. Орф, Л. А. Баренбойм) [20, с. 12—13; 18]. При этом 
Б.В. Асафьев [3], говоря о детском музыкальном 
творчестве, различал «творчество-воспроизведение» 

и «творчество-исполнение», — что можно применить 
и к танцевальному творчеству дошкольников.

Язык движений, природа танца, танцевальной 
выразительности

Движения, рожденные в реальной жизни, от-
ражающие эмоциональные состояния людей и яв-
ляющиеся средством их общения [34], стали — еще 
в «довербальный период» исторического развития 
человека — первоосновой выразительного языка тан-
ца [5]. В древних танцах отражались события (охота, 
война, трудовые процессы) — с помощью пантомимы, 
ритмизованных возгласов [28]. К.Я. Голейзовский 
подчеркивал: танец — не набор технических приемов 
и виртуозных коленец, а «сознательно развивающий-
ся перед зрителем рассказ на определенную тему с 
сюжетом, пересказ событий действительной жизни» 
[17, с. 317]. В обрядовых и культовых древних танцах 
использовались движения с эстетической окраской и 
символическим, магическим смыслом, — так лексика 
танца стала обретать своеобразие [28].

На протяжении истории развития искусства тан-
ца отдельные выразительные движения обобщались, 
заострялись, обособлялись от конкретности быта, 
придавая танцу все большее своеобразие в пласти-
ческом выражении образа [5; 25]. К основным фак-
торам, влияющим на развитие танцевального языка 
(как показывает история балета), относятся: тема-
тика балета, отражающая действительность и пре-
ломленная в драматургии спектакля, а также музыка, 
определяющая его эмоционально-художественную 
основу [29; 32].

Разработка нового тематического материала — 
движущая сила в развитии балетного искусства: в пе-
риоды его расцвета воплощалось новое содержание, 
стимулировавшее развитие языка танца. А в периоды 
упадка для спектаклей было характерно обеднение 
сюжетов, образного содержания; танцевальная лек-
сика пополнялась за счет технических приемов ради 
зрелищного эффекта, демонстрации сноровки испол-
нителя. И лишь позже эти технические приемы стано-
вились материалом для новой системы образов [29].

Лексика балета — танец и пантомима; их перво-
основа — реальные жизненные движения [5; 25], вы-
разительные движения, т. е. внешнее проявление эмо-
ций и средство общения между людьми [34]. Однако, 
в отличие от пантомимических, танцевальные движе-
ния менее похожи на бытовые, они более условны из-
за обобщенной, «заостренной» формы, выработанной 
в ходе исторического развития. В свою очередь, пан-
томима в балете тоже претерпевает изменения: стано-
вится танцевальной и ритмизованной [25].

Соотношение танца и пантомимы в балете, их 
роль в развитии сюжета менялись. В старых бале-
тах (XVIII в.) пантомима двигала сюжет, помогая 

1 В этом нет сомнений, когда речь идет, например, о детской изобразительной деятельности, однако применительно к танцевальному 
творчеству дошкольников такая постановка вопроса не для всех очевидна.



70

воплощать драматические конфликты. Танцы раз-
ворачивались по ходу сюжета: на балу, во время 
празднества или шествия. В эпоху романтизма та-
нец начал развиваться как действенный: вышел на 
первый план и превратился в условно-поэтический 
язык для выражения чувств, характеров героев, 
особенно в кульминации драматического действия. 
Расцвет действенного танца пришелся на конец XIX 
в. (балеты М. Петипа): чувства героев обобщались 
в больших танцевальных ансамблях, а пантомим-
ные сцены, разъясняли сюжет. В начале ХХ в. ба-
летмейстеры-реформаторы (М. Фокин, А. Горский) 
пытались создать хореографию, где танец напол-
нялся мимической выразительностью, а пантомима 
была проникнута динамикой танца (принцип хоре-
ографической драмы) [25]. Большое влияние на их 
взгляды оказало искусство А. Дункан [9; 26], обога-
тившее лексику нового танца за счет невыворотных 
положений ног и вольного рисунка рук. Это позво-
лило больше сблизить условность танца и бытовой 
жест в балетном спектакле: танец свободно рождал-
ся из пантомимы, эмоционально-эстетически разви-
вая заданную в ней тему [25].

Становясь все более условными, танцевальные 
движения не стали бессмысленными «схемами», 
в каждом из них можно увидеть более или менее 
обобщенное значение. «Само движение несет опре-
деленное содержание, имеет только ему присущую 
образность, которую можно усилить или ослабить, … 
но нельзя изменить на противоположную» (Ф.В. Ло-
пухов [30, с. 27]). Обобщенно-образное значение того 
или иного движения становится «ключевым» момен-
том в построении композиции («текста») танца: для 
выражения общей идеи, драматического развития 
подбираются именно те движения, которые наиболее 
ярко способствуют такому выражению. В целостной 
композиции эта пластически-обобщенная символи-
ка, благодаря своей генетической связи с реальными 
выразительными движениями, рождает у зрителя 
определенные образные ассоциации, позволяющие 
понимать содержание танца в системе присущего ему 
языка без словесных пояснений [5].

Во второй половине ХХ в. новый расцвет отече-
ственного балета, очередной виток развития вырази-
тельного языка (в постановках Ю. Григоровича) свя-
заны с разработкой нового тематического материала 
(любви, героизма, борьбы за свободу), ставшего мощ-
ным источником для танцевальной драматургии.

В российском балете XXI века значимость темы 
и сюжетности танца тоже подтверждается, в том 
числе — «от обратного»: все чаще балетмейстеры от-
казываются говорить на языке танца о глобальных 
темах современного мира, выбирая «инфантильную 
стратегию, связанную с воплощением на сцене сугу-
бо личных эмоций и чувств» [6, с. 25]. «Сюжет стал 
старомодным инструментом на рабочей кухне совре-
менного хореографа», что «позволяет современному 
танцу болтать ни о чем» [6, с. 24].

Так, высшие достижения танцевального искус-
ства доказывают, что отражение образов действи-
тельности, начиная с выбора темы и сюжетного за-

мысла, — это источник танцевальной образности, 
развития языка и драматургии танца.

Л.С. Выготский пишет: «Русский балет — это 
одно из величайших созданий творческого духа» [11, 
с. 199]. Он подчеркивает возможности классическо-
го балета в передаче глубинного смысла, далекого от 
изображения конкретного переживания, и сопостав-
ляет его с музыкой, рассматривая их как «равномас-
штабные» искусства. По его словам, язык классиче-
ского танца — не бессмысленный, он строит особый 
мир большого, духовного, смысла [11, с. 199], кото-
рый выдающиеся танцоры выявляют по-своему.

Эти положения — не напрямую, но в определен-
ном приближении — можно применить и к танце-
вальному творчеству дошкольников, в котором дети 
(на доступном им уровне) смогут передавать смысл 
более богатый, чем выражение своих спонтанных 
эмоций под музыку. Используя язык танца, движе-
ния которого обладают обобщенно-образными зна-
чениями, можно составлять «реплики», «фразы», 
«рассказывать истории» — на уровне сочинения и 
осмысленного исполнения.

Музыка в танце

Обращаясь к первоистокам танца и музыки, мож-
но увидеть, что в народной пляске музыка слита со 
словом и жестом, движения сочетаются с музыкой — 
в силу архаичности (простоты) и синкретичности 
всех выразительных средств [37]. Балет как самосто-
ятельный вид искусства оформляется в XVII в.; по 
мере его развития роль музыки в балетном спектакле 
поэтапно менялась.

Балетмейстеры XVII—начала XIX вв. чаще поль-
зовались готовыми музыкальными произведениями 
(как правило, невысокого качества) или довольство-
вались удобным для танцев музыкальным сопрово-
ждением в заданном темпе, характере, метроритме. 
Музыка и хореография существовали как бы сами 
по себе; большинство спектаклей походили на раз-
розненные танцевальные фрагменты с «прикладной 
музыкой» [32].

Лишь начиная с балетов П.И. Чайковского и 
А.К. Глазунова в музыке стала разрабатываться дра-
матургия танцевального образа. Это было подго-
товлено периодом романтического балета, когда по-
иски выразительных средств танца требовали новых 
музыкальных «решений», а также симфонизацией 
музыки в операх М. Глинки и М. Мусоргского. В ба-
летной музыке революцию осуществил П.И. Чайков-
ский путем ее симфонизации по принципу сквозного 
музыкального действия [29; 32] — единого по стилю, 
образной системе, с подлинно драматической приро-
дой, — это стимулировало поиск новых средств вы-
разительности языка танца.

В начале ХХ в. А. Дункан начала использовать 
для своих танцевальных импровизаций симфониче-
ские произведения, что также повлияло на балетный 
театр [37]: усилились поиски органичного сочетания 
музыки и танца; в результате стали различать поня-
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тия: танец «на музыку», «под музыку», «в музыку» и 
т. п. [37; 30], — связанные с историческими этапами 
развития связи хореографии с музыкой. «Танец на 
музыку» характерен для начального развития клас-
сического балета: движения приближались к музыке, 
но не все с ней совпадали. «Танец под музыку» — это 
более точное следование музыке (во второй поло-
вине XIX в.). «Танец в музыку» стремится передать 
характер и выразительные черты музыкального про-
изведения чистым движением, без условных жестов 
и мимики (жанр «симфонического балета»); но, по 
справедливому мнению критиков, при полном под-
чинении танца музыке он сведется «до уровня музы-
кальной иллюстрации» [37].

Интересно, что А. Дункан, призывавшая учиться 
у музыки ритму и гармонии, искала возможности 
сделать танец автономным, в том числе освободить 
его от музыки [37, с 55].

Обе крайности — «танец в музыку» и «танец без 
музыки», — очевидно, исключения, подтверждающие, 
что движущей силой развития балета, танца является 
драматизм, сюжетность, отражающие образы действи-
тельности на основе музыкальной драматургии.

В рецензии Л.С. Выготского [11] отмечен очень 
важный момент: музыка и движения танца не прева-
лируют одно над другим; в танце музыка и движение 
должны составлять единство с общей целью — во-
площение образного содержания.

Итак, анализ литературы позволил выделить ряд 
определяющих свойств танцевального искусства, 
не зависящих от сложности его форм, — это: драма-
тургия, воплощенная в сюжете, взаимоотношениях 
разнохарактерных персонажей, согласованных с раз-
витием музыкальных образов; использование как 
танцевальных, так и пантомимических движений в 
качестве выразительной лексики [20, с. 23].

Анализ отечественных теоретических 
подходов к развитию танцевального 

творчества дошкольников

Метод «Музыкальное движение» разработан в 
студии «Гептахор» в начале ХХ в. под влиянием сво-
бодного танца А. Дункан, но не продолжил ее тради-
цию, а оформился в оригинальную педагогическую 
систему, которая развивается до сих пор [1; 2; 36].

«Гептахор» разработал свой уникальный метод 
целостного музыкально-эстетического воспитания 
личности, выходящий за рамки «узкой задачи об-
учения танцу». Основные положения и методика 
«Музыкального движения» вырабатывались на ос-
нове опыта работы танцевальных студий (для взрос-
лых и детей) и в рамках музыкального воспитания 
в детских садах, а также на основе психологическо-
го осмысления [35] и описания данного метода как 
конкретной практики эстетического воспитания [1; 
2; 23] c попыткой дать теоретическое обоснование 
методу [35; 36].

В методе «Музыкальное движение» главное — 
музыка, а движение, танец — средство ее активного 

эстетического переживания, восприятия. Здесь му-
зыка — на первом месте, а движение — в подчиненном 
положении. Цель подхода — развитие музыкально-
сти у детей, способности «…переживать содержание 
музыкального процесса в его целостности» [1; 2, с. 7; 
23]. Авторы метода подчеркивают, что музыка — это 
источник образности движений (другие источники 
не упоминаются или не принимаются во внимание). 
От особенностей музыки всецело зависит двигатель-
ный образ, который понимается как «…выразитель-
ная форма движения, воплощающего содержание 
музыки» [35, с. 149]. Чтобы переживание музыки в 
движении обретало эстетический характер, выбира-
ются классические инструментальные произведения, 
доступные детскому восприятию [36; 25].

Здесь разработана система упражнений, в которой 
на определенные музыкальные фрагменты задаются 
определенные движения, выразительность которых 
специально «отрабатывается», чтобы «превратить 
тело в инструмент восприятия музыки… Только вос-
питав в себе ответ, подобный рефлекторному… тан-
цовщик сможет полноценно “сделать то, что велит 
ему музыка”, и лишь тогда его движения обретут вы-
разительность» [37, с. 62]. Сторонники «Музыкаль-
ного движения» считали музыкально-ритмическое 
воспитание по методу Далькроза неэмоциональным, 
препятствующим формированию «правильного му-
зыкально-двигательного рефлекса» [37, с. 63].

Необходимые двигательные навыки — готовность 
к движению, мышечное чувство, «дыхательность» — 
обеспечивают развитие выразительности движений 
и музыкально-двигательного образа в целом [1; 2; 
23]. Средства его создания — свободно протекающие 
движения: пантомимические и естественные (шаги, 
бег, прыжки и др.). При отсутствии требований к вы-
полнению движений по заданным канонам тем не ме-
нее последовательно отрабатывается рефлекторный 
двигательный отклик на музыку.

Стратегия данного подхода: от импровизации на 
звучащую музыку — через осмысление первичной 
эмоционально-моторной реакции — к поэтапному 
формированию целостного музыкально-двигательно-
го образа (путем его уточнения, углубления), чтобы 
точнее воплотить содержание музыки [1; 35; 36; 23].

Эффективность развития творчества по методу 
«Музыкальное движение» определяется путем на-
блюдений педагогов (а в работе со взрослыми участ-
никами используются также их самоотчеты).

Традиционный подход заложен в конце 60-х гг. 
ХХ в. (Н.А. Ветлугина [7]). В дальнейшем он был 
широко распространен в музыкальном воспитании 
в массовых детских садах. Н.А. Ветлугина говорит 
о свойственном танцевальному искусству отраже-
нии действительности в музыкально-двигательных 
образах; но — при переходе к детским «музыкаль-
но-ритмическим движениям» — она признает образ-
ность, сюжетность только для хороводов и детских 
музыкальных игр с пением, где словесные тексты 
иллюстрируются изобразительными движениями — 
вторичными по отношению к музыке и слову. Харак-
теристика танца сводится только к использованию 
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плясовых движений и их комбинаторике; танец рас-
сматривается лишь как средство активно-двигатель-
ного восприятия и передачи особенностей музыкаль-
ного образа (темп, метроритм, общий характер), но 
не как как самостоятельная художественная деятель-
ность дошкольников [22].

Противоречивы определения творчества в танце. 
С одной стороны, оно «…проявляется в умении детей 
комбинировать знакомые элементы танца, создавать 
собственные движения, придумывать простой танец 
типа польки» [8, с. 122], а с другой, — в попытках пере-
дать свое отношение к музыке [8, с. 93]. О возможности 
танцевального творчества упоминается только приме-
нительно к детям подготовительной группы. Изящное, 
ритмичное исполнение танцевальных движений рас-
сматривается, вероятно, как выразительность испол-
нения (хотя и не формулируется таким образом).

Стратегия подхода: сначала освоить технику и му-
зыкально-ритмическое выполнение отдельных тан-
цевальных движений; научиться воспроизводить их 
в плясках, композиции которых строятся как случай-
ное чередование движений — без смысловых связей, 
только на основе сочетания с характером музыки; и 
лишь на основе этого опыта переходить к свободным 
танцевальным импровизациям под музыку.

В плясках (для разучивания и накопления тан-
цевального опыта) использовалась плясовая музыка 
из 2—3 частей, согласно темпо-ритму, динамике, ха-
рактеру и смене которых требовалось менять плясо-
вые движения (каблучки, притопы, повороты и др.). 
Незначительное исключение (в 80-е гг.) составляли 
образные (харáктерные) пляски «петрушек», «сне-
жинок» и т. п. [20], в которых дети одновременно вос-
производили одну и ту же выученную композицию 
движений с попытками передать характеры одинако-
вых персонажей, их, как правило, веселое настроение 
(без сюжета).

В творческих заданиях использовалась танце-
вальная музыка (русская народная, вальс), которая 
имела определенный характер (без развития музы-
кального образа); а ребенку предлагалось: «попляши, 
как хочешь» или «как подсказывает тебе музыка».

Практика показала: большинство детей, справля-
ясь с задачей на воспроизведение движений по пока-
зу и словесной инструкции, были беспомощными в 
ситуации творческой задачи [23].

Авторский подход создан в конце 1980-х гг. в 
рамках экспериментального исследования [20] как 
альтернатива традиционному подходу — с последую-
щим изданием методического пособия [21; 22].

Авторский подход тоже не был лишен противо-
речий: танец рассматривался как вид музыкального 
движения [20, с. 7]. Кроме того, несмотря на упоми-
нание двух положений Л.С. Выготского — о природе 
детского воображения и игре как «корне» творчества 
[20, с. 15], — культурно-историческая теория в целом 
не рассматривалась как методологическая основа. 
Сейчас всё это требует уточнений.

Все же ряд положений этого подхода весьма про-
дуктивны. Показаны возможности детского танца 
передавать с помощью танцевальных и пантомими-

ческих движений взаимоотношения, переживания 
разнохарактерных персонажей, обусловленные раз-
витием сюжета. Движения в танце рассматриваются 
как главное средство передачи образного содержания 
(при отсутствии словесных текстов, театральных ко-
стюмов и других «вспомогательных» средств). Ис-
точниками образности танца являются образы окру-
жающей действительности и возможности языка 
движений художественно их воплотить. Условия для 
этого: использование сюжетного танца с заданной во-
ображаемой ситуацией и упражнений с элементами 
сюжета; музыка для сюжетных танцев и упражне-
ний, построенная по принципу музыкальной драма-
тургии; освоение способов парного взаимодействия 
партнеров — в зависимости от характеров персона-
жей, образы которых передают дети согласно ролям 
и совместно воплощаемому сюжету; а также словарь 
движений с описанием обобщенно-образных зна-
чений танцевальных и пантомимических движений 
[20; 22; 23]. Под обобщенно-образными значениями 
движений понимается образное содержание, которое 
(потенциально) может быть выражено тем или иным 
элементом, жестом в составе целостного танцеваль-
ного движения. Например, «каблучки» (выставление 
ноги на пятку) могут выражать залихватский задор, 
хвастовство, «подковыривание» (насмешку), меха-
ничность, угловатость и др., — конкретные смыслы 
определяются сочетанием этого элемента с особен-
ностями позы, положениями или движениями рук, 
мимикой и др. (см. рисунок).

Творчество в танце понимается как импровиза-
ция — одновременное сочинение и исполнение му-
зыкально-двигательных образов. Такое разделение, 
как и определение содержания каждого из этих ви-
дов детского танцевального творчества, было пред-
ложено впервые [18; 20]. Сочинительское творче-
ство — это воплощение образов посредством языка 
движений, осуществляемое способами, не знакомы-
ми детям по обучению. Его компоненты: выбор дви-
жений, элементов, подходящих по смыслу (сюжета 
танца и музыки); оригинальность, вариативность 
движений, их сочетаний; своеобразие траекторий пе-
ремещения в пространстве, — при условии соответ-
ствия развитию музыкального образа, сюжета, дей-
ствиям персонажа, в том числе во взаимодействии с 
партнером [21, с. 16—17; 19]. Исполнительское твор-
чество — это выразительность, артистичность, эмо-
циональное проживание музыкально-двигательных 
образов, индивидуальная манера перевоплощения в 
образы персонажей [18; 21; 23].

Рис. «Каблучки» (выставление ноги на пятку) 
как выразительный элемент различных 

образных смыслов
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Творчество понимается не только как результат, 
но и как метод обучения (начиная со средней груп-
пы): «сотворчество» педагога с детьми в совместном 
импровизационном танце с характерной пластикой 
какого-либо персонажа; фрагменты творчества в 
простых упражнениях с элементами сюжета; позже 
с дополнениями и усложнениями они используют-
ся в композициях сюжетных этюдов и спектаклей 
(в старшем возрасте) [22].

Стратегия подхода: от знакомства с обобщенно-
образными значениями танцевальных, пантомими-
ческих движений — к осмысленному их выбору и 
эмоциональному проживанию в упражнениях, этю-
дах — для передачи отношений, характеров персона-
жей, согласно ролям, сюжету танца и особенностям 
музыки, и далее — к танцевальной импровизации му-
зыкально-пластического, танцевального образа, где 
сочетание движений в связные последовательности 
«направляется» логикой образа-персонажа, контек-
стом воображаемой ситуации и особенностями му-
зыкальной драматургии [23].

Освоение техники движений не предшествует 
развитию выразительности, а следует за ней: смысл 
формирует характер выполнения движения [23].

Впервые в рамках педагогического исследования 
была разработана диагностика особенностей танце-
вального творчества дошкольников, что позволило 
доказать прямую значимую связь осмысленного вла-
дения языком движений в передаче образного содер-
жания танца и продуктивного воображения, уровней 
сочинительского и исполнительского видов танце-
вального творчества дошкольников [20, с. 8].

Современные тенденции в подходах 
к танцевальному творчеству дошкольников

За последние четверть века в отечественном до-
школьном образовании произошли значительные 
изменения: разработка вариативных программ, стан-
дартов дошкольного образования; развитие дополни-
тельного образования, распространение хореографи-
ческих студий для детей, в том числе дошкольников; 
развитие инновационного движения практиков и др. 
Открылся доступ к переводной литературе по теле-
сным, танцедвигательным практикам, с попытками 
адаптировать их к возможностям детей. Все это по-
влияло на современные подходы к развитию танце-
вального творчества дошкольников.

Сравнительно новый (2022 г.) учебник по теории 
и методике музыкального воспитания дошкольников 
[33] отражает современные тенденции в понимании 
природы детского танца и танцевального творче-
ства дошкольников. Его авторы продолжают отстаи-
вать основные позиции традиционного подхода [33, 
с. 165], хотя влияние двух других подходов также 
имеет место. Так, признается образность танца, не 
ограниченная только особенностями музыки, ука-
зывается, что танец обладает своим выразительным 
языком, который детям надо осваивать с раннего дет-
ства. Однако это лишь декларируется без пояснений, 

как именно это делать; детский танец по-прежнему 
рассматривается как вид музыкально-ритмических 
движений; отсутствуют характеристики природы 
детского танцевального творчества и др., — все вме-
сте взятое говорит об эклектичности, противоречи-
вости положений преобладающего ныне подхода к 
танцевальному творчеству дошкольников. Одна из 
основных причин этих проблем — отсутствие ме-
тодологического руководства, за которое ратовал 
Л.С. Выготский [13, с. 292].

Некоторое влияние на отечественные подходы 
оказали тенденции, отраженные в зарубежных пу-
бликациях о творческом танце детей. Очень кратко 
охарактеризуем их (оставив подробный обзор для от-
дельной публикации).

Творчество и танцевальное образование все чаще 
становится объектом внимания зарубежных исследо-
вателей, полагающих, что танцевальное образование 
играет решающую роль в развитии детского творче-
ства; на международном уровне растет сообщество 
исследователей танцевального образования [41; 42]. 
Имеет место широкий спектр «методологических» 
подходов, которые понимаются как совокупность 
методов исследования (включая диагностические, 
педагогические) и различающихся по основаниям 
определений креативности — когнитивным, психо-
логическим, социокультурным и др. [41]. Наиболее 
часто цель исследований — изучение влияния танце-
вального образования на развитие личности ребенка 
с целью повышения его успеваемости, мотивации к 
учению и творчеству; т. е. танец рассматривается как 
психотерапевтическое средство (что отчасти пере-
кликается с позицией отечественных сторонников 
подхода «Музыкальное движение» [1; 2]). Большое 
внимание уделяется педагогическим практикам тан-
цевального обучения и творчества, а также подго-
товке учителей танцевального образования. Детский 
творческий танец рассматривается как средство са-
мовыражения ребенка под музыку, способствующее 
физическому, интеллектуальному, эстетическому 
развитию и высвобождению ресурсов для проявле-
ния инициативы и продуктивной активности в со-
обществе сверстников.

В обучении танцам дошкольников в детском 
саду больше рассматриваются не теоретические 
основания, а «эффективные стратегии развития 
детского творчества» [42, с. 133], среди которых — 
развитие способности к подражанию (с опорой на 
образец взрослого, анализом процесса танцеваль-
ных движений, их различий по силе, амплитуде, 
ритму и др.), обогащение творческого воображения 
детей; развитие музыкального восприятия детей; 
сочетание танцевального образования с увлека-
тельными для детей приемами развития творче-
ских способностей [42].

В целом, можно сказать, что при большом внима-
нии зарубежных исследователей к детскому творче-
скому танцу методологические основания их иссле-
дований не отличаются единством теоретических 
подходов. Видимо, психологический кризис, об 
историческом смысле которого писал Л.С. Выгот-
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ский [13], продолжается и весьма ярко проявляется 
в теоретических вопросах о детском танцевальном 
творчестве.

Решение проблем танцевального творчества де-
тей в современном отечественном дошкольном об-
разовании видится не только в разработке целостной 
теории, но и в распространении методики, соответ-
ствующей этой теории, которое предполагает как 
подготовку методических пособий, так и обучение 
педагогов, музыкальных руководителей ДОО. Од-
нако формулирование целостной теории — первый и 
ключевой шаг на этом пути.

Выводы

Противоречия, присущие каждому из трех отече-
ственных подходов к теории танцевального творче-
ства дошкольников, указывают на недостаточность 
разработки в каждом из них целостного методологи-
ческого основания.

Применение положений культурно-историче-
ской психологии в анализе этих подходов показало 
ее продуктивность и возможность использования в 
качестве системной методологической основы для 
решения проблем теории и практики танцевального 
творчества дошкольников.
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В статье с позиций культурно-исторической методологии поднимается проблема развивающего 
обучения (образования): его истоков и научных оснований; ведущих принципов; получивших рас-
пространение практических систем обучения. Автором поставлена исследовательская задача обна-
ружения общих и специфических особенностей существующих моделей развивающего обучения, 
а также поиска возможных точек пересечения, как их теоретических обоснований, так и практиче-
ских рекомендаций при организации реального школьного обучения. Высказано предположение о 
наличии единой, базирующейся на идеях Л.С. Выготского о соотношении обучения и умственно-
го развития системе развивающего образования, которая получила свое конкретное воплощение в 
различных теоретических подходах и практических моделях. Предпринята попытка сравнительного 
анализа подходов к решению проблемы соотношения обучения и умственного развития П.Я. Галь-
периным, исследовательскими коллективами под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 
под руководством Л.В. Занкова. Специальное внимание уделено исследованиям В.В. Репкина по 
психологической организации учебного материала, которые иллюстрируют взаимопроникновение 
двух подходов: представлений П.Я. Гальперина о развивающем эффекте обучения и теории учебной 
деятельности В.В. Давыдова. Высказанная автором гипотеза нуждается в тщательной теоретической 
и экспериментальной проверке, которая не только будет иметь узко научное значение, но и опреде-
лять направления изменений содержания школьного обучения в соответствии с психологическими 
закономерностями усвоения.

Ключевые слова: проблема соотношения обучения и умственного развития П.Я. Гальперина; 
система культурно-исторической психологии Л.С. Выготского; теория поэтапного развивающего об-
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The article raises the problem of developmental teaching (education) from the standpoint of cultur-
al- historical methodology, the origins and scientific foundations of it its basic principles and widespread 
practical systems. The author’s aim is to discover the general and specific features of existing models of de-
velopmental instruction, both theoretical justifications and practical recommendations for the organization 
of real school education. It is suggested that there is one system of developmental education based on the 
ideas of L.S.Vygotsky about the correlation between education and mental development and there are vari-
ous theoretical approaches and practical models based on it. We tried to compare different attitudes to the 
correlation between education and mental development. We analyzed work made by Galperin, by research 
teams led by Elkonin and Davydov, and rby esearch teams led by L.V. Zankov. Special attention is paid to 
Repkin’s research on the psychological organization of educational material, it illustrates the interpenetra-
tion of two approaches: Galperin’s ideas about the developmental effect of instruction and Davydov’s the-
ory of learning activity. The author’s hypothesis needs a theoretical and experimental verification, which 
will have not only a narrow scientific value, but also determine the directions of changes in the content of 
school education in accordance with the psychological laws of assimilation.
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Чуть более четверти века назад увидела свет ста-
тья В.В. Давыдова «О теориях развивающего 

обучения» [13], само название которой невольно 
побуждает к размышлениям как о неоднозначности 
самого феномена развивающего обучения, так и о 
разнообразии и возможной противоречивости опи-
сывающих  его подходов. По убеждению В.В. Давы-
дова, «…многие теоретические и практические про-
блемы современной педагогической психологии и 
психологической педагогики могут быть успешно 
решены в зависимости от того, насколько серьезно и 
глубоко разрабатываются проблемы развивающего 
обучения» [13, с. 8]. В то же время В.В. Давыдов за-
мечает, что «…педагоги-ученые, учителя и методисты 
не имеют достаточно четких представлений о разви-
вающем обучении, о различных его видах и формах, 
более того — у них отсутствуют ясные представления 
об основных теориях, так или иначе трактующих во-
прос об отношении и возможной связи обучения и 
развития школьников» (курсив наш. — М.С.) [13, 
с. 8]. Обращаясь к сказанному В.В.Давыдовым, мож-
но лишь добавить, что за прошедшие годы ситуация 
не изменилась, к тому же набирает силу еще одна 
тенденция — растет число тех, кто с легкостью при-
числяет себя к сторонникам развивающего обучения 
без достаточных на то оснований. Сформулирован-
ное Л.С. Выготским положение о кризисе психоло-
гии первой четверти ХХ века [5], проявляющемся 
в противоречии между наукой и практикой, а далее 
уточненное Ф.Е. Василюком до утверждения о схи-
зисе нашей науки конца ХХ века [4], когда наука и 
практика живут параллельной жизнью, сегодня зву-
чат едва ли более актуально, чем во времена Л.С. Вы-
готского и его последователей.

В сложившейся ситуации вопрос о принципах, 
критериях и отличительных чертах развивающего 
обучения становится особенно значимым. Пожа-
луй, не будет большим преувеличением сказать, что 
в первую очередь это необходимо именно занятым 
в образовании психологам [смю, например: 34], по-
скольку последующий выбор в пользу тех или иных 
методик обучения в немалой степени будет зависеть 
и от обнаруженного ими развивающего эффекта 
(или его отсутствия) педагогической системы. На 
это обратил внимание В.П. Зинченко, анализируя 
накопленный опыт совместной работы: «…работа 
над теорией и практикой развивающего обучения, 

даже независимо от его эффективности, является 
достойным примером сотрудничества педагогов и 
психологов… Чувства вины и ответственности за 
неудачи и радости за успехи испытывали обе сторо-
ны» [19, с. 11].

Проблеме развивающего обучения и посвящена 
данная публикация, направленная на обнаружение 
того общего, что объединяет его сторонников. Автор 
не претендует на всестороннее освещение этой име-
ющей принципиальное значение проблемы; наша 
задача более скромная, хотя и не такая простая, как 
это может изначально показаться, — разобраться в 
основаниях и истоках развивающего обучения с по-
зиций культурно-исторической методологии и далее 
определить своеобразие существующих подходов. 
Эта общая задача предполагает следующее:

• определение научного источника развивающе-
го обучения;

• обнаружение особенностей существующих 
подходов;

• поиск точек пересечения подходов.
Необходимо отметить, что в последних работах 

В.В. Давыдов обращался к понятию развивающего 
образования, которое «…связывает воедино разви-
вающее обучение и развивающее воспитание» [15, 
с. 82]. Это было обусловлено, с одной стороны, иссле-
дованием вопросов не только обучения, но и воспи-
тания: «…если вы кого-то воспитываете, то, значит, в 
этом воспитании вы чему-то и обучаете» [15, с. 80], — 
а с другой — разработкой вопросов преемственно-
сти между дошкольным и школьным образованием 
[16]. В нашем последующем изложении эти два по-
нятия — «развивающее обучение» и «развивающее 
образование» — будут использоваться как синонимы.

Истоки развивающего обучения

Истоки развивающего обучения (образования) 
и как теоретического подхода, и как образователь-
ной системы восходят к поставленной Л.С. Выгот-
ским проблеме соотношения обучения и умствен-
ного развития, к которой он подходит исторически 
и анализирует три возможных подхода к ее реше-
нию. В одних теориях обучение и развитие высту-
пают как два независимых друг от друга процесса. 
В других теориях обучение и развитие отождест-

Keywords: the correlation between education and mental development, Vygotsky’s cultural-historical 
psychology, Galperin’s theory of the gradual formation of mental actions and concepts, Elkonin and Davy-
dov’s system of developmental instruction, Zankov’s didactic system.
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Наука хорошо учиться — одна из самых таинственных 
областей человеческой жизни.

С. Соловейчик. «Учение с увлечением»
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вляются: шаг в обучении соответствует шагу в 
развитии — ребенок развит настолько, насколько 
обучен. Наконец, третья группа теорий пытается 
объединить две точки зрения, и развитие понима-
ется дуалистически: есть развитие как созревание 
и есть развитие как обучение.

Этим теориям Л.С. Выготский противопоставля-
ет свою, согласно которой обучение и развитие — не 
два независимых процесса или один и тот же про-
цесс; существует «единство (курсив наш. — М.С.), но 
не тождество процессов обучения и внутренних про-
цессов развития» [6, с. 389]. Неверно ни отождест-
влять процессы обучения и развития, ни предпола-
гать, что процесс развития совершается независимо 
от процесса обучения. Л.С. Выготский утвержда-
ет, что между обучением и развитием существуют 
сложные отношения: «…обучение не есть развитие, 
но, правильно организованное, … вызывает к жизни 
ряд таких процессов, которые вне обучения вообще 
сделались бы невозможными. Обучение есть… вну-
тренне необходимый и всеобщий момент в процессе 
развития у ребенка не природных, но исторических 
особенностей человека» [6, с. 388].

Как напутствие потомкам звучат его слова: «Про-
следить возникновение и судьбу внутренних линий 
развития, возникающих в связи со школьным обу-
чением, и составляет прямую задачу педологического 
анализа педагогического процесса» (курсив наш. — 
М.С.) [6, с. 389].

Л.С. Выготский не только предложил новый 
взгляд на проблему обучения и психического разви-
тия, но и подчеркнул его качественное своеобразие. 
Если с традиционной точки зрения усвоение ново-
го слова или овладение новой операцией знаменует 
окончание процессов его развития, то с новой точки 
зрения, наоборот, только с этого момента и начинает-
ся развитие. Однако не всякое обучение пробуждает 
к жизни процессы развития; оно только тогда стано-
вится подлинным, когда забегает вперед развития, 
иначе говоря, находится в зоне ближайшего, а не ак-
туального развития ребенка. Введение Л.С. Выгот-
ским понятия зоны ближайшего развития оказалось 
революционным для психологии: это — «лучшее, 
наиболее прямое доказательство ведущей роли обу-
чения в развитии мышления» [11, с. 310], отмечали 
П.Я. Гальперин и Д.Б. Эльконин.

Типы учения и умственное развитие

Опираясь на представления Л.С. Выготского, 
П.Я. Гальперин специальное внимание уделил во-
просу влияния обучения на умственное развитие ре-
бенка. По справедливому замечанию И.М. Ариевича, 
выполненные П.Я. Гальпериным исследования по-
зволили выявить «механизм человеческого учения и 
развития» (курсив наш. — М.С.) [2, с. 58].

П.Я. Гальперин обратил внимание на то, что тра-
диционное обучение предполагает контроль глав-
ным образом по конечному результату, к которому 
ученик приходит ощупью, что и объясняет разброс в 

школьной успеваемости. Нужно специально сказать, 
что П.Я. Гальперин уже в самых первых публикаци-
ях по теории поэтапного формирования умственных 
действий подчеркивал, что различия в способностях 
существуют, но они не должны служить оправданием 
педагогического брака [7].

Актуальным, по мнению П.Я. Гальперина, яви-
лось выяснение «…условий, при наличии которых 
ученик будет действовать так, «как надо», и неиз-
бежно придет к заранее намеченным результатам» 
[9, с. 3—4]. Эта система условий получила название 
планомерно-поэтапное формирование умственных 
действий и понятий и включала в себя четыре боль-
шие группы условий:

— формирование адекватной мотивации действий 
ученика;

— обеспечение правильного выполнения нового 
действия;

— воспитание его желаемых свойств;
— формирование действия в желаемой форме.
Благодаря такой организации процесса обуче-

ния новое действие образуется значительно быстрее 
и легче, чем при традиционных формах обучения. 
Преимущества нового метода обучения были про-
демонстрированы на разном предметном материале: 
написание букв, начальные понятия грамматики, на-
чальные физические и математически понятия и др.

Однако хорошо известно, что далеко не вся-
кое обучение отвечает этим требованиям. Поэтому 
П.Я. Гальперин выделил три типа учения, каждый из 
которых отличается «…своей ориентировкой в пред-
мете, своим ходом процесса учения, качеством его ре-
зультатов и отношением детей к процессу и предмету 
учения» [9, с. 30].

Неполная ООД при I типе учения, отсутствие 
значительной части условий, необходимых для пра-
вильного выполнения нового действия, становятся 
причиной проб и ошибок. Последние возникают 
там, где нет указаний или ориентиров; само дей-
ствие ориентируется субъектом только на заданный 
конечный результат. Самостоятельное возмещение 
недостающих условий всегда неполно, что и ведет 
к большому разбросу в успеваемости. Правильное 
действие возникает случайно. При таком обучении 
интерес к процессу учения остается внешним, не 
имеющим отношения к познанию; это обусловлива-
ет его направленность и устойчивость. У большин-
ства детей, обучающихся по I типу учения, происхо-
дит накопление узких предметных знаний и умений. 
Развитие мышления и способностей происходит как 
бы помимо обучения.

Обучение по II типу предполагает получение пол-
ных ориентиров для отдельного действия в готовом 
виде, что практически исключает пробы и ошибки. 
Планомерное воспитание желаемых свойств по-
зволяет достичь намеченных результатов без суще-
ственного разброса успеваемости. Такое обучение 
опирается на характеристики отдельных конкретных 
объектов, и перенос на новые объекты или новые ус-
ловия ограничен их внешним сходством. Главным 
недостатком этого типа учение является формирова-
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ние у учеников установки на готовое знание, а не на 
открытие неизвестного, что воспитывает не содержа-
тельный, а прикладной интерес к знанию.

При обучении по III типу объект раскрывается не 
изолированно и не только в своем отличии от других, 
а как частное явление общей системы. Схема ориен-
тировки составляется в результате предварительно-
го самостоятельного исследования объектов данной 
области. Овладение ребенком методом исследова-
ния открывает неограниченные перспективы, как 
неограниченна сама познаваемая действительность. 
П.Я. Гальперин специально подчеркивает, что III тип 
ориентировки требует глубокой переработки учеб-
ных предметов, что обусловливает главную труд-
ность в его реализации.

Главное в III типе учения — возбуждение позна-
вательной деятельности, укрепление и развитие по-
знавательного интереса, что своим следствием имеет 
исключение других видов мотивации. «Для ученика, 
обладающего методом успешного движения в пред-
мете, последний раскрывается как безграничное поле 
продуктивной деятельности, результаты которой, 
даже только перспективные, приносят специфиче-
ское удовлетворение познавательной потребности» 
[8, с. 33]. Специфика такой собственно познаватель-
ной мотивации, возникающей в результате личност-
ного включения ученика в процесс обучения, была 
очень точно описана У. Джемсом. Обращаясь к учи-
телю, он писал: «…при обучении вы должны просто 
вызвать у ребенка такой интерес к тому, что вы наме-
рены ему сообщить, чтобы никакой другой предмет 
не мог проникнуть в его сознание, затем представьте 
излагаемый предмет в такой выразительной форме, 
чтобы он навсегда запечатлелся в уме ученика; нако-
нец, вселите в ребенка томительное желание узнать, 
что дальше вытекает из этого предмета» [17, с. 19].

Можно без преувеличения сказать, что П.Я. Галь-
перин открыл именно такой способ построения учеб-
ного предмета по III типу, когда особенности ориен-
тировочной части формируемого действия не только 
обеспечивают высокий уровень его исполнения, но и 
способствуют появлению познавательного интереса.

П.Я. Гальперин ставит вопрос о связи типов уче-
ния с общим умственным развитием. При обучении 
по I типу между обучением и умственным развити-
ем нет положительной связи, и умственное разви-
тие не только не зависит от обучения, но, наоборот, 
обусловливает его возможности. При обучении по 
II типу также не обнаруживается влияния обучения 
на умственное развитие. И лишь в III типе учения на-
лицо эффект общего развития, который проявляет-
ся не только в распространении усвоенных приемов 
на разделы того же предмета, но и в разных формах 
интеллектуальной деятельности. Объяснение этому 
П.Я. Гальперин видит в следующем: «…такое обуче-
ние вооружает ребенка четкими средствами разли-
чения и оценки внутреннего строения и свойств объ-
ектов и порождает сильнейший и все возрастающий 
интерес к их изучению» [9, с. 40]. Мощный развиваю-
щий эффект обучения по III типу «…представляется 
понятным и … вполне естественным» [9, с. 40].

Однако этим вклад П.Я. Гальперина в психоло-
гическую науку не ограничивается. В толковании 
П.Я. Гальпериным проблемы соотношения обучения 
и умственного развития прослеживается психотех-
нический характер его подхода, укладывающегося в 
рамки психотехнической методологии Л.С. Выгот-
ского [36], что и позволяет рассматривать школьное 
обучение сквозь призму психотехнического подхода. 
П.Я. Гальперину удалось теоретически обосновать и 
экспериментально показать, как содержание и орга-
низация обучения определяют познавательное раз-
витие ученика, иначе говоря, как педагог становится 
ответственным за интеллектуальные приобретения 
ребенка. Не будет преувеличением сказать, что раз-
работанное П.Я. Гальпериным положение о типах 
учения оказалось в зоне ближайшего развития кон-
цепции Выготского и способствовало решению про-
блемы соотношения обучения и развития на кон-
кретно-психологическом уровне.

Таким образом, теория П.Я. Гальперина, психо-
техническая по своему методологическому основа-
нию, адекватна для «…психологического (в отличие 
от педагогического) анализа школьного обучения и 
последующей организации на его основе реального 
практического включения в процесс обучения» [36, с. 
28]. Данное положение иллюстрирует возможность 
осуществления собственно психологического анализа 
учебного процесса в соответствии с пониманием его 
содержания Л.С. Выготским.

Развивающее обучение 
как образовательная практика

Сравнительный анализ подходов Л.С. Выготского 
и П.Я. Гальперина к решению вопроса о соотношении 
обучения и умственного развития выступил предме-
том наших научных изысканий [см, например: 32, 33, 
35], однако в данном случае с учетом поставленной 
проблемы развивающего обучения как педагогиче-
ской системы самостоятельный интерес представля-
ет обращение к работам В.В. Давыдова.

По мнению В.В. Давыдова, развернуто и на ши-
рокой экспериментальной основе гипотезу Л.С. Вы-
готского о развивающем обучении начали проверять 
с конца 50-х гг. ХХ века два научно-практических 
коллектива — коллектив Л.В. Занкова и коллектив 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. В.В. Давыдов пи-
сал: «Оба эти коллектива результаты своей много-
летней экспериментальной работы смогли пере-
нести в практику массовой школы и оформили их 
в виде целостных систем развивающего обучения» 
[13, с. 13].

Опираясь на гипотезу Л.С. Выготского об ис-
точниках и психологических закономерностях раз-
вития ребенка, периодизацию детского развития 
Эльконина, Давыдов поставил задачу «…установить 
роль и значение младшего школьного возраста в об-
щей системе детских возрастов» [13, с. 13] и обна-
ружил, что традиционное начальное образование не 
создает зон их ближайшего развития, а всего лишь 
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закрепляет и тренирует возникшие в дошкольном 
возрасте психические функции. Он поставил за-
дачу организовать обучение младших школьников, 
способствующее развитию их познавательной и 
личностной сферы. Основой такого обучения вы-
ступает усвоение знаний и умений в форме учебной 
деятельности, своеобразие которой состоит в усво-
ении школьниками теоретических сведений в про-
цессе систематического решения учебных задач, что 
требует ориентации на существенные отношения 
изучаемых предметов.

Представляется важным и в теоретическом, и тем 
более в практическом отношении вывод В.В. Давы-
дова о том, что любое разумно построенное обучение 
способствует развитию мышления и личности детей, 
но рассматриваемый тип развивающего обучения 
нацелен на развитие у младших школьников теоре-
тического мышления и творчества как основы лич-
ности. Такие качества не формируются в условиях 
традиционного обучения, но «нельзя рассуждать о 
развивающем обучении «вообще», — необходимо 
четко выделять и сопоставлять разные его типы, со-
относить с вполне определенными историческими 
условиями их возникновения и с вполне определен-
ными возрастами человека» [13, с. 17].

Дидактическая система Д.В. Занкова так же, как 
и Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, своим источни-
ком имеет представления Л.С. Выготского о соотно-
шении обучения и умственного развития. При этом 
Л.В. Занков обращает внимание на отличие психо-
логического и педагогического подходов к ее реше-
нию: если в психологии центр тяжести переносится 
на исследование самого развития, то в педагогике 
ставится задача разработки системы или методов 
обучения. Л.С. Выготский рассматривал проблему 
соотношения обучения и умственного развития как 
психологическую, а Л.В. Занков поставил задачу 
построения дидактической системы, обеспечиваю-
щей общее развитие школьников; эта система была 
определена автором как экспериментальная, в отли-
чие от традиционной.

В разработке педагогической проблемы соотно-
шения обучения и развития Л.В. Занков исходит 
из ведущей роли обучения и воспитания в разви-
тии, которое происходит не путем особых упражне-
ний, а в ходе усвоения основ наук. Соответственно 
и учебный процесс должен быть построен, исходя 
из задачи развития школьников, а не как ориен-
тированный исключительно на усвоение знаний 
и навыков. «Центральной идеей эксперименталь-
ной системы является достижение возможно более 
высокой эффективности обучения для общего раз-
вития школьников» [18, c. 31]. Обеспечению един-
ства и согласованности частей экспериментальной 
дидактической системы способствуют следующие 
принципы:

• высокий уровень трудности обучения, который 
предполагает познание сущности изучаемых явле-
ний, связей и зависимостей между ними;

• изучение программного материала быстрым 
темпом, за которым скрывается постоянное обога-

щение новыми знаниями, отказ от однообразного по-
вторения пройденного;

• ведущая роль теоретических знаний (усвое-
ние терминов и определений, зависимостей и зако-
нов), что не снижает значения умений и навыков, но 
предполагает их формирование на основе общего 
развития;

• осознание школьниками процесса учения — 
этот принцип соответствует общедидактическому 
принципу сознательности учения, т. е. распространя-
ется на все звенья учебного процесса;

• целенаправленная и систематическая работа 
над развитием всех учеников класса.

Дидактическая система Л.В. Занкова вызвала 
критические замечания со стороны В.В. Давыдова 
как не обеспечивающая, по его мнению, выход разви-
тия детей за пределы их эмпирического мышления и 
сознания: «В этой системе отсутствует понятие учеб-
ной деятельности как подлинной основы психиче-
ского развития младших школьников; отсутствует и 
развернутое понимание своеобразия теоретического 
мышления (наличие такого мышления признается, 
но в неразрывной связи с эмпирическим)» [14, с. 381]. 
В то время как, согласно теории развивающего об-
учения Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, «содержа-
нием развивающего начального обучения являются 
теоретические знания (в современном философско-
логическом их понимании), методом — организация 
совместной учебной деятельности младших школь-
ников (и прежде всего организация решения ими 
учебных задач), продуктом развития — главные 
психологические новообразования, присущие млад-
шим школьникам.

Сопоставление этой системы с системой Л.В. Зан-
кова вскрывает их принципиальное различие. Оно 
обнаруживается как в ожидаемом результате разви-
тия, так и в путях его достижения» [14, с. 384—485]. 
Можно предположить, что В.В. Давыдов и Л.В. Зан-
ков вкладывали разное содержание в понятие «тео-
ретическое мышление», однако, даже отбрасывая это 
предположение, приходится задуматься над сказан-
ным В.П. Зинченко, который, как известно, после 
смерти В.В. Давыдова стал Президентом Междуна-
родной ассоциации «Развивающее обучение». Он 
писал: «Я не уверен, что В.В. Давыдов с коллегами 
формировал у школьников именно теоретическое 
мышление, но то, что он стремился (и достигал), 
чтобы у его питомцев разум преобладал над рассуд-
ком, — это не вызывает сомнения. Думаю, что в таком 
преобладании заключено ядро теоретического мыш-
ления» [20, с. 278].

Развивающее обучение: единство 
в многообразии

В общем виде охарактеризованные подходы: 
1) подход П.Я. Гальперина к пониманию соотноше-
ния обучения и развития и сформулированные им 
требования к организации собственно развивающе-
го обучения (III тип учения); 2) система развиваю-

Степанова М.А. Вариации на тему развивающего обучения
Stepanova M.A. Variations on the Theme of Developmental Education
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щего обучения Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова в 
единстве теоретических и образовательных аспектов; 
3) дидактическая система Л.В. Занкова как педагоги-
ческое воплощение теоретического подхода — пред-
ставляют собой различные варианты решения одной 
и той же проблемы.

Ожидаемо встает вопрос о соотношении назван-
ных подходов, которые могут: а) либо совпадать 
(полностью или частично); б) либо принципиально 
различаться и тем самым противоречить друг другу; 
в) либо представлять собой различные модели, объ-
единенные общим происхождением. Этот вопрос 
стоял перед исследователями и ранее, причем нуж-
но заметить, что каким бы ни был ответ, он не может 
носить узко научный характер, за ним, как тень, от-
брасываемая предметом, следуют конкретные прак-
тические выводы.

Поскольку все вышеперечисленные исследо-
ватели опирались на идеи Л.С. Выготского, то, по-
видимому, следующее утверждение В.П. Зинченко 
будет ключевым в поисках ответа на поставленный 
вопрос: «Школа Выготского сегодня — это своео-
бразный культурно-исторический код, поскольку 
многие ее последователи сами создали свои научные 
школы в психологии и в образовании» [19, с. 409].

В.В. Давыдов писал о нескольких теориях раз-
вивающего обучения: о развивающем значении ду-
ховной общности учителя и учащегося в педагогике 
сотрудничества Ш.А. Амонашвили, в которой со-
держательно-оценочная основа заменяла традици-
онные школьные отметки; школе «диалога культур» 
В.С. Библера, когда понимание достигается одно-
временным рассмотрением явлений природы или 
художественного произведения с точки зрения раз-
личных культур.

С позиций развивающего обучения можно рас-
смотреть и педагогику здравого смысла А.А. Леон-
тьева [22; 23]. По свидетельству Д.А. и А.А. Леонтье-
вых [24; 25], с 1988 по 1991 год А.А. Леонтьев состоял 
членом Временного научно-исследовательского 
коллектива «Школа», а с 1997 года он — научный 
руководитель Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Школа 2000» (впоследствии — «Школа 
2100»). Анализируя накопленный опыт, А.А. Леон-
тьев пришел к выводу, что «Школа 2100» представ-
ляла собой попытку разработать «образовательную 
систему, которая:

во-первых, была бы системой развивающего обра-
зования…,

во-вторых, была бы доступна массовой школе…,
в-третьих, была бы разработана как целостная си-

стема… учебников, программ,… системы повышения 
квалификации учителей…,

в-четвертых, была бы системой целостного и не-
прерывного образования» [28, с. 5-6].

А.А. Леонтьев подчеркивал своеобразие развива-
емого им подхода по сравнению с системами разви-
вающего обучения Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова 
и Л.В. Занкова. В частности, он обратил внимание 
на важный в практическом отношении момент: если 
направления развивающего обучения «создают как 

бы новую школу рядом с массовой» [22, с. 4], то пе-
дагогика здравого смысла направлена на разработку 
«модели развивающего обучения для переходного пе-
риода» [22, с. 4]. Данное утверждение А.А. Леонтьева 
не потеряло своей силы, поскольку переход от тра-
диционной массовой школы к иной модели обуче-
ния (неслучайно названной экспериментальной) по-
прежнему совершенно справедливо вызывает немало 
вопросов, по большей части не получивших обосно-
ванного ответа.

Краткое обозрение подходов к развивающему 
обучению (образованию) позволяет предположить, 
что исследователи и практики могут вкладывать раз-
ный смысл в само понятие «развивающее обучение». 
Близкую мысль высказывал и В.В. Давыдов, отме-
чая, что «термин «развивающее обучение» остается 
пустым до тех пор, пока он не наполнится описанием 
конкретных условий своей реализации по ряду суще-
ственных показателей» [13. с. 18]. К последним отно-
сятся следующие:

• главные психологические новообразования 
данного возраста, которые возникают и развиваются 
в этом возрастном периоде;

• ведущая деятельность данного периода, опре-
деляющая возникновение и развитие соответствую-
щих новообразований;

• содержание и способы совместного осущест-
вления этой деятельности;

• взаимосвязи этой деятельности с другими ви-
дами деятельности;

• система методик, с помощью которой можно 
определить уровни развития соответствующих ново-
образований;

• характер связи этих уровней с особенностями 
организации ведущей деятельности и смежных с нею 
других видов деятельности.

Если В.В. Давыдов делает акцент на конкретном 
содержании выделенных показателей, то В.П. Зин-
ченко формулирует общие принципы развивающего 
обучения, вытекающие из понимания соотношения 
обучения и умственного развития. Он обращается к 
перспективе теоретической и практической работы 
в области развивающего обучения и разрабатыва-
ет психологические основы развивающего обучения и 
принципы психологической педагогики. В.П. Зинчен-
ко пишет, что Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов нача-
ли строить культурно-историческую педагогику, а 
«…словосочетание культурно-историческая педа-
гогика, как и культурно-историческая психология, 
обязывает» [19, с. 7]. По мнению В.П. Зинченко, 
Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов успешно соединили в 
своем подходе достижения культурно-исторической 
психологии и психологической теории деятельности 
и разработали свой вариант системы развивающе-
го обучения младших школьников, ядром которой 
являются представления об учебной деятельности. 
Он замечает, что эту теорию «…не просто понять, но 
еще труднее реализовать в школьном преподавании» 
(курсов наш. — М.С.) [19, с. 411].

В.П. Зинченко формулирует принципы психоло-
гической педагогики, которая «…есть одновременно 
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и наука, и практика, а в идеале — и технология» [19, 
с. 11]. Принципы психологической педагогики, по его 
мнению, выходят за пределы теории Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдов. Это принципы культурно-историче-
ской, или, как ее называет В.П. Зинченко, культурно-
событийной, теории и практики образования.

1. Неудержимость и творческий характер разви-
тия — . главный принцип.

2. Ведущая роль социокультурного контекста, 
или социальной ситуации развития.

3. Ориентация обучения на сензитивные периоды 
развития.

4. Совместная деятельность и общение как дви-
жущая сила развития, как средство обучения и вос-
питания.

5. Ведущая деятельность, законы ее смены как 
важнейшее основание периодизации детского раз-
вития.

6. Определение зоны ближайшего развития как 
метод диагностики способностей, понимаемых как 
способы деятельности.

7. Акселерация детского развития как необходи-
мое условие разностороннего воспитания ребенка.

8. Непреходящая ценность всех этапов детского 
развития.

9. Принцип единства и асимметрии аффекта и ин-
теллекта.

10. Опосредствующая роль знаково-символиче-
ских структур, слова, смысла и мифа в формирова-
нии предметных действий, знаний, в становлении 
личности.

11. Интериоризация и экстериоризация как меха-
низмы развития и обучения.

12. Неравномерность (гетерохронность) развития 
и формирования психических действий.

13. Принцип, обнимающий все остальные: свобо-
да «в выборе своего образца или «идеала», даже под-
ражая, сохранять в себе полную свободу творчества, 
углубления, преобразования, преодоления своих 
«образцов»» [19, с. 418].

По убеждению В.П. Зинченко, перечисленные 
принципы должны лежать в основе любой совре-
менной разумной и человечной системы образования 
и воспитания, поскольку всей этой системе или со-
вокупности принципов не выдвинуто никакой раз-
умной альтернативы. Задача состоит в их развитии 
и операционализации — создании соответствующих 
методик, психотехник, культурных педагогических 
технологий.

Таким образом, на основании проведенного 
анализа можно сделать следующий вывод: идеи 
Л.С.Выготского об определяющей роли обучения 
в развитии выступили научным основанием для те-
оретических и экспериментальных исследований 
Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова. По нашему предположению, есть 
все основания говорить о единой, базирующейся 
на идеях Л.С. Выготского системе развивающего 
образования, которая получила свое конкретное 
воплощение в различных теоретических подходах 
(системах). Наиболее известными из них являются 

представления П.Я. Гальперина о типах учения и их 
связи с умственным развитием, о развивающем эф-
фекте обучения по III типу; система развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; дидакти-
ческая система Л.В. Занкова.

Учить разумно

В начале публикации были обозначены те вопро-
сы, которые предполагается обсудить. Если первые 
два — определение общего источника и обнаружение 
специфических особенностей каждого из подходов — 
уже выступили предметом обсуждения, то пришел 
черед вопроса о точках пересечения подходов к раз-
вивающему обучению. Выше шла речь о критическом 
отношении В.В. Давыдова к системе Л.В. Занкова; 
анализ соотношения этих двух подходов — предмет 
отдельного исследования, и, соответственно, утверж-
дение о наличии, равно как и об отсутствии, точек 
пересечения пока что остается гипотетическим.

Иллюстрацией взаимообогащения подходов к 
развивающему обучению, на наш взгляд, могут вы-
ступить работы В.В. Репкина, посвященные психо-
логической организации учебного материала, иначе 
говоря, «…использования его особых «собственно 
психологических» свойств с целью регуляции учеб-
ной деятельности» [31, с. 4].

Первые эксперименты В.В. Репкина касались фор-
мирования орфографического навыка как умствен-
ного действия на основе психологической концепции 
П.Я. Гальперина. В.В. Репкин пришел к выводу, что 
«…метод формирования умственных действий дол-
жен рассматриваться как теоретическая основа мето-
дики обучения орфографии» ]29, c 141]. Дальнейшие 
исследования получили свое законченное оформле-
ние в его кандидатской диссертации. При этом ин-
тересно заметить, что диссертация, выполненная на 
кафедре психологии Харьковского государственного 
университета под руководством П.И. Зинченко, за-
щищалась на факультете психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а в харьковский период своего 
творчества В.В. Репкин в союзе с Д.Б. Элькониным и 
В.В. Давыдовым занимался организацией обучения и 
экспериментальной работы в области развивающего 
обучения [см. об этом: 21].

В кандидатской диссертации В.В. Репкин подни-
мает проблему психологической организации мате-
риала, под которой понимает «…использование его 
особых “собственно психологических” свойств с це-
лью регуляции учебной деятельности» [31, с. 4]. Та-
кими собственно психологическими свойствами ма-
териала являются особенности цели, поставленной в 
задаче перед учащимися, и тех условий, в которых эта 
цель должна быть достигнута. В зависимости от со-
держания цели различаются познавательные задачи, 
когда целью выступает выявление нового свойства 
предмета и нового способа действия с ним, и практи-
ческие задачи, нацеленные на преобразование пред-
мета. Внутри познавательных задач различаются 
теоретические задачи, связанные с выявлением си-
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стемы существенных свойств, и эмпирические задачи 
по выявлению отдельных свойств безотносительно к 
степени их существенности.

Условия достижения поставленных целей по-
зволяют говорить о задачах-проблемах и задачах-
образцах.

Система задач характеризует способ психологи-
ческой организации материала, который не совпа-
дает ни с предметно-структурной характеристикой 
материала, ни с характеристикой «способа препод-
несения».

Именно способ психологической организации 
материала, по мнению В.В. Репкина, определяет ха-
рактер влияния материала на учебную деятельность. 
Если между способом психологической организации 
материала и структурой деятельности имеет место 
закономерная связь, то можно предположить, пишет 
В.В. Репкин, что существует оптимальная система 
задач, использование которой должно обеспечивать 
формирование учебной деятельности высшего типа 
(III тип учения, по Гальперину).

Выдвинутые гипотезы получили эксперимен-
тальное подтверждение в исследованиях Г.В. Реп-
киной на студентах (на материале умения решать 
задачи «на выстраивание объектов в очередь для об-
служивания») и В.В. Репкина на семиклассниках и 
третьеклассниках (на материале синтаксиса русского 
языка). В качестве общего заключения В.В. Репкин 
отмечает, что «…психологическая организация мате-
риала является одним из основных средств програм-
мирования учебной деятельности… эффективность 
такого программирования определяется способом 
психологической организации материала» [31, с. 17]. 
Классическому представлению об усвоении как 
процессе, протекающем по схеме «восприятие—по-
нимание—запоминание—применение» была проти-
вопоставлена другая схема усвоения: «ориентиров-
ка—поэтапное формирование действий—знания и 
умения» [31, с. 12].

Даже очень беглого знакомства с результатами, 
полученными В.В. Репкиным, достаточно, чтобы 
обнаружить в его исследованиях внутреннюю связь 
теоретического похода П.Я. Гальперина с подходом 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.

В.В. Репкин выделил способ психологической 
организации материала, в соответствии с которым 
основное время затрачивается на усвоение системы 
теоретических понятий: содержание учебного пред-
мета рассматривалось «…как фактор, обусловлива-
ющий характеристики процесса усвоения и качество 
его результатов» [30, с. 39].

П.Я. Гальперин в статье «Разумность действий 
и предмет науки» поднимает проблему содержа-
ния усваиваемых учениками понятий: «…на первых 
подступах к науке, при первом знакомстве и даже 
первых встречах с нею четкое выделение ее предме-
та особенно важно и составляет незаметное, но не-
заменимое условие ее дальнейшего изучения» [10. 
с. 555]. Наука, по убеждения П.Я. Гальперина, не 
должна представляться ученику сводом отдельных 
фактов, правил и законов; на примере математики, 

грамматики, истории, литературы он показал, ка-
ким образом может быть выделен предмет науки: «…
нельзя учить разумно, если сам предмет представ-
лен неразумно» [10. с. 566]. При этом выделение 
предмета науки — есть процесс, который выполня-
ется самим познающим субъектом, и в результате 
предмет представляется как «…новое поле его ин-
теллектуальной деятельности. Оно систематически 
дифференцируется и освобождается от сбивающих 
влияний со стороны того, что с ним эмпирически 
связано… выделение специфического предмета на-
уки производит двухполюсное действие: в предме-
те — открывает оптимальные возможности его изу-
чения, в мышлении — намечает качественный сдвиг 
его развития» [10. с. 566].

Остается открытым вопрос о соотношении, с од-
ной стороны, понимания П.Я. Гальпериным разум-
ного построения отдельного учебного предмета, и с 
другой — разработки требований к психологической 
организации материала (В.В. Репкин), которая «…не 
совпадает ни с предметно-структурной характери-
стикой материала… ни с характеристикой «способа 
преподнесения»… безотносительно к его содержа-
нию» [31, с. 4]. В этой связи интересно обратиться 
к диссертационному исследованию В.В. Давыдова, 
выполненному под руководством П.Я. Гальперина 
на конкретном учебном материале математики [12]. 
Подобная попытка уже была предпринята Л.Ф. Об-
уховой в 2010 году. Выступая на приуроченном к 
80-летию со дня рождения В.В. Давыдова симпози-
уме с докладом на тему «В.В. Давыдов — ученый из 
научной школы В.В. Давыдова», Л.Ф. Обухова обра-
тилась к автореферату В.В. Давыдова и в том числе 
сделанным впоследствии на полях автореферата по-
меткам П.Я. Гальперина с целью продемонстриро-
вать преемственность двух подходов — П.Я. Гальпе-
рина и В.В. Давыдова.

Сравнительный анализ подходов П.Я. Гальпе-
рина и В.В. Давыдова не может не натолкнуться на 
трудности, одной из которых выступает разница их 
исследовательских программ. П.Я. Гальперин, как 
общий психолог, был нацелен на определение пред-
мета и метода психологической науки, но при этом 
подчеркивал значение этого вопроса для практики, 
поэтому несомненный интерес представляет психо-
логический анализ авторкой программы по матема-
тике Я.И. Абрамсона [1], построенной в соответствии 
с требованиями III типа учения. В.В. Давыдов вошел 
в историю нашей науки прежде всего как автор тео-
рии учебной деятельности. Чем отличаются програм-
ма по математике в системе развивающего обучения 
от авторской программы Абрамсона? Это еще одно 
из направлений будущих исследований.

В логике Выготского

Подводя итоги, можно говорить о различных 
вариантах развивающего обучения (образования), 
базирующегося на идеях Л.С. Выготского о соот-
ношении обучения и умственного развития. Тща-
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тельный сравнительный анализ различных его 
моделей преследует две цели: во-первых, теоре-
тическую, так как своим итогом имеет рефлексию 
принципов развивающего образования, во-вторых, 
практическую, поскольку способствует решению 
вопросов организации школьного обучения в со-
ответствии с психологическими закономерностя-
ми усвоения.

В.В. Давыдов обращал внимание на различия 
систем развивающего обучения в зависимости от 
того значения, которое придавалось учебной де-
ятельности. Он подчеркивал, что если система 
Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова основана на поня-
тии «учебная деятельность», то другие системы — 
Л.В. Занкова, Ш. Амонашвили, В.С. Библера — не 
ставили себе целью исходить из понятия «учебная 
деятельность». Он писал: «Ныне только последова-
тели Выготского, а затем Леонтьева и Эльконина мо-
гут сказать, что в основе их понимания развивающего 
обучения лежит понятие учебной деятельности. Зна-
менитый Занков, ученик Выготского, еще в середине 
30-х годов отошел от своего учителя… Занков никог-
да не использовал подлинного понятия деятельно-
сти, тем более — учебной деятельности… А для нас без 
этого понятия просто нельзя подойти к развивающе-
му обучению» [15, с. 52]. Достаточен ли выбранный 
В.В. Давыдовым критерий для определения принад-

лежности к развивающему обучению? А.Н. Леонтьев 
в 1957 г. в статье «Обучение как проблема психоло-
гии» писал: «… всякое обучение знаниям, например 
обучение основам наук в школе, одновременно явля-
ется процессом формирования у учащихся умствен-
ных действий» [26, с. 13].

Насколько противоречат друг другу позиции 
В.В. Давыдова и А.Н. Леонтьева, учитывая, что дей-
ствия составляют единицу анализа деятельности?

Кого сегодня можно считать истинным после-
дователем Л.С. Выготского? Л.И. Божович, рас-
сматривая культурно-историческую психологию 
Л.С. Выготского как содержащую ряд идей для 
построения новых оригинальных концепций, под-
черкивала: «...представляется особенно важным 
проследить логику мысли самого Л.С. Выготского и, 
не выходя за рамки созданной им концепции, про-
должить его исследования именно в их собствен-
ной логике» (курсив наш. — М.С.) [3, с. 357]. Слова 
Д. Мережковского не утратили соей силы: «У вели-
ких людей нет более опасных врагов, чем ближай-
шие ученики — те, которые возлежат у сердца их, 
ибо никто не умеет с таким невинным коварством, 
любя и благоговея, искажать истинный образ учи-
теля» [27, с. 403].

Пригашаем всех заинтересованных к совместно-
му обсуждению.
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ства, 2023 г. (3-й курс, N = 49). Использован опросник Кеттелла «16 PF». Проведено сопоставление 
средних личностных профилей студентов, обучавшихся в 1976—1979 гг. с выборками студентов-ак-
теров 2010—2018, 2022, 2023 гг. Для выявления структурных особенностей проведен факторный ана-
лиз. Выявлены тенденции изменений выраженности личностных характеристик у студентов-актеров 
с 1970-х гг. по сравнению со студентами 2010—2018, 2022, 2023 гг.: снижение показателей по шка-
лам F (экспрессивность), М (мечтательность) и рост показателей по шкале Н (смелость), уровень 
значимости p ≤ 0,05. Описаны инвариантные сочетания характеристик, общих для всех подвыборок: 
тревожность—эмоциональная стабильность, нормативность поведения—мечтательность», эмоцио-
нальное лидерство, радикализм—дипломатичность, публичное общение—нонконформизм. Предло-
жены интерпретации данных сочетаний с точки зрения специфики профессионального обучения и 
деятельности актера.

Ключевые слова: актерская одаренность, личностные характеристики, структурные особенно-
сти, поколенческие различия, психология актера, опросник Кеттелла, факторный анализ.
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Введение

Своеобразие личности представителей актер-
ской профессии вызывает особый интерес у ис-
следователей различных научных областей (фи-
лософов, культурологов, педагогов-практиков, 
социологов, психологов и др.). При этом основной 
круг вопросов касается проблем соотношения трех 
позиций: актер—роль—зритель. В этой связи прин-
ципиальное значение приобретает задача выявле-
ния именно психологических особенностей лич-
ности актера. Начиная с философского эссе Дени 
Дидро «Парадокс об актере» эта проблематика не-
однократно обсуждалась ведущими отечественны-
ми практиками и теоретиками театра, особенно в на-
чале ХХ в. (К.С. Станиславский, Вс.Э. Мейерхольд, 
М.А. Чехов, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов и др.). К 
сожалению, психологических исследований в этой 

области, опирающихся на эмпирический материал, 
сравнительно немного.

Заметим, что изучение личностных особенностей, 
характеризующих предрасположенность к сцениче-
ской деятельности, важно как для психологической 
науки, так и для педагогической практики. Специ-
алисты в области психологии театра отмечают, что 
в процессе обучения актерской профессии особое 
внимание уделяется развитию не только отдельных 
психических процессов (сценического внимания, аф-
фективной памяти, воображения, волевых качеств, 
мышления и др.), но и профессионально значимых 
личностных характеристик [2; 6; 16; 18]. Эмпириче-
ские исследования в этой области показывают, что 
для профессиональной актерской деятельности важ-
ны такие качества, как пластичность и выносливость 
в работе и общении с людьми, прогноз последствий 
поведения, чувствительность к невербальной и вер-
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бальной экспрессии [8]. Выделяют и специфические 
психологические характеристики, указывающие на 
предрасположенность к актерской деятельности: 
общительность, смелость, готовность к риску, эмо-
циональную чувствительность, склонность к худо-
жественному восприятию мира [3; 11; 12; 13; 14; 15; 
17; 18; 20], демонстративность, богатое воображение, 
феминность, интеллектуальная гибкость [5; 10].

Схожие тенденции отмечаются и в зарубежных ра-
ботах. Так, сравнительные исследования личностных 
особенностей актеров и представителей других про-
фессий с использованием вариантов шкал «Большой 
пятерки» указывают на свойственные актерам каче-
ства: открытость, экстраверсию, нейротизм, — а также 
более высокие показатели социального интеллекта 
и толерантности к неопределенности [21; 23]. К ним 
можно добавить эмпатию и способность к пониманию 
психических состояний другого человека [22]. По-
мимо этого, в ряде исследований показано, что суще-
ствует комплекс особых личностных характеристик, 
которые можно рассматривать как «специфические 
способности», обусловливающие успешность воздей-
ствия на зрителей, причем наличие этого комплекса 
не может быть объяснено простым научением [24].

Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос о специфике 
личности актера не может рассматриваться в отры-
ве от культурно-исторического контекста, в котором 
происходит развитие и профессиональное становле-
ние будущих актеров [1]. При этом особое значение 
приобретают не только традиционные виды деятель-
ности актера в театре и кино, но и его работа в дру-
гих областях — участие в съемках многосерийных и 
многосезонных сериалов, разнообразных проектах 
с использованием виртуальной реальности, а также 
выступления онлайн.

Таким образом, можно предположить, что со-
временный социокультурный контекст предполага-
ет развитие у представителей актерской профессии 
особых личностных качеств, которые, помимо твор-
ческих проявлений, обеспечивают и возможности 
для успешной профессиональной реализации. По-
нятно, что своеобразие проявлений социальной ак-
тивности актера в новом социокультурном контексте 
изменяет и требования к его профессиональной под-
готовке. Именно в этой связи интерес могут пред-
ставлять сравнительные исследования личностных 
характеристик студентов-актеров разных поколений. 
Вместе с тем подобное межпоколенческое сопостав-
ление крайне важно, поскольку, помимо динамики 
личностных изменений, позволяет выявить и уни-
версальные базовые личностные характеристики, 
связанные с психологическими механизмами актер-
ского перевоплощения.

Методы

Метод сбора данных. Исследование базируется 
на сопоставлении данных наших многолетних иссле-
дований студентов-актеров, проведенных с исполь-
зованием опросника Кеттелла «16 PF» (форма А).

Выборки:
• студенты-актеры, обучавшиеся в ГИТИСе на 

курсе О.П. Табакова в 1976—1979 гг. (3-й курс, N = 14);
• студенты-актеры, обучавшиеся в Московском 

театральном колледже под руководством О.П. Таба-
кова в 2010—2018 гг. (3-й курс, N = 91);

• студенты-актеры, обучавшиеся в Российском 
институте театрального искусства — ГИТИС в 
2022 г. (4-й курс, N = 38);

• студенты-актеры, обучавшиеся в Институте со-
временного искусства в 2023 г. (3-й курс, N = 49).

Методы анализа данных. Сравнение средних 
профилей по опроснику Кеттелла проводилось с ис-
пользование t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок. Средние профили по каждой выборке по-
парно сравнивались друг с другом. Основное вни-
мание в данной статье уделено сопоставлению лич-
ностных профилей студентов, обучавшихся на курсе 
О.П. Табакова в 1976—1979 гг. с выборками студен-
тов-актеров 2010—2018, 2022, 2023 гг.

Другая линия анализа связана с выявлением об-
щих структурных особенностей личности студен-
тов-актеров. С этой целью был проведен факторный 
анализ их индивидуальных профилей по опроснику 
Кеттелла (16 PF). Была сформирована исходная ма-
трица данных, включающая характеристики студен-
тов разных поколений. Столбцы матрицы определяли 
16 шкал опросника Кеттелла «16 PF», а строки — ин-
дивидуальные профили (всего 172 строки). Ячейка 
матрицы (пересечение столбца и строки) фиксирова-
ла значение по шкале для конкретного студента. Ма-
трица была факторизована с использованием метода 
главных компонент с вращением Varimax.

Результаты

Полученные результаты касаются двух сюжетов: 
1) анализ средних профилей студентов-актеров, на-
правленный на выявление поколенческих различий; 
2) выявление с помощью факторного анализа инвари-
антных комплексов взаимосвязанных личностных ха-
рактеристик, общих для студентов разных поколений.

1. Сравнение средних профилей. В результате 
попарного сравнения средних значений по шкалам 
опросника Кеттелла «16 PF» были выявлены три 
шкалы, по которым все современные студенты-акте-
ры (выборки 2010—2018 гг., 2022 г. и 2023 г.) значи-
мо отличаются от студентов-актеров, обучавшихся в 
1976—1979 гг. Данные представлены в табл.1.

Значения по шкале F опросника Кеттелла (экс-
прессивность) значимо выше у студентов-актеров 
конца 70-х гг., по сравнению с современными. Дан-
ная шкала направлена на измерение эмоциональной 
окрашенности и динамичности в процессах общения. 
Ее высокие значения фиксируют такие проявления, 
как жизнерадостность, импульсивность, восторжен-
ность, беспечность, потенциал для эмоционального 
лидерства [4; 19]. Таким образом, современные сту-
денты-актеры по указанным характеристикам имеют 
средние значения, тогда как для их сверстников 50 
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лет назад были более характерны различные прояв-
ления жизнерадостности и яркой эмоциональности.

По шкале Н (смелость) значения современных 
студентов-актеров оказались значимо выше, чем 
у актеров-третьекурсников 50 лет назад. Шкала Н 
характеризует степень активности в социальных 
контактах; предполагается, что она также отражает 
особенности темперамента. Высокие положитель-
ные значения указывают на активность, предпри-
имчивость, готовность к риску, способность при-
нимать самостоятельные, неординарные решения, 
склонность к авантюризму и проявлению лидер-
ских качеств, устойчивость к критике, «толстоко-
жесть» [4; 19].

Анализ средних значений по шкале М опросни-
ка Кеттелла (мечтательность) выявил, что в конце 
1970-х гг. студентам-актерам были в большей мере 
свойственны такие проявления, как развитое вооб-
ражение, погруженность во внутренний мир, богем-

ность. Показатели нынешних студентов-актеров — 
средние по данной шкале и в целом не отличаются от 
нормативных значений [4; 19].

2. Структурный анализ. Для выявления инва-
риантных личностных особенностей, свойственных 
студентам-актерам разных поколений, был проведен 
факторный анализ. В табл. 2 приведены факторные 
нагрузки шкал опросника Кеттелла «16 PF».

В табл. 3 выделенные факторы для удобства пред-
ставлены в виде буквенных обозначений.

Как видно из табл. 3, в результате факторного ана-
лиза было выделено 5 факторов, описывающих 63,0% 
общей суммарной дисперсии. Кратко рассмотрим со-
держание выделенных факторов.

На положительном полюсе фактора Ф1 объ-
единены характеристики: подозрительность (L), 
тревожность (О), напряженность (Q4), а на отрица-
тельном — эмоциональная устойчивость (С) и само-
контроль (Q3). В совокупности шкалы этого фактора 

Т а б л и ц а  1
Средние значения шкал опросника Кеттелла, по которым были выявлены значимые различия 

(баллы в стенах, уровень значимости p≤0.05)

Выборка
F

сдержанность—
экспрессивность

H
 Робость—смелость

M
 Практичность—
мечтательность

ГИТИС, 1978 г. (курс О.П. Табакова), N = 14 7,9 5,1 7,6

Колледж Табакова, 2010—2018 гг., N = 91 5,5 7,5 5,8
ИСИ, 2023 г., N = 49 5,6 6,8 5,0
ГИТИС, 2022 г., N = 38 6,3 7,5 6,4

Т а б л и ц а  2
Факторные нагрузки шкал опросника Кеттелла «16 PF»

Шкалы опросника
Факторы

Ф1
19,3

Ф2
12,3

Ф3
11,7 

Ф4
10,0

Ф5
9,7

A –0,10 0,04 0,20 0,06 0,77
B –0,15 0,08 –0,12 0,72 0,10
C –0,78 –0,09 0,12 0,13 –0,10
E 0,20 0,06 0,81 0,15 –0,08
F 0,02 –0,56 0,54 –0,18 0,11
G 0,02 0,81 0,02 0,06 0,12
H –0,47 0,03 0,69 0,02 0,19
I 0,09 0,12 –0,24 0,06 0,69
L 0,69 –0,04 0,21 0,30 –0,11
M 0,03 –0,68 –0,09 0,32 –0,06
N 0,02 0,41 –0,10 –0,51 –0,19
O 0,78 0,00 –0,09 –0,17 0,13

Q1 0,01 –0,05 0,11 0,70 –0,07
Q2 –0,05 0,13 –0,48 0,07 –0,56
Q3 –0,58 0,55 –0,14 0,10 0,01
Q4 0,87 –0,09 0,05 –0,03 –0,12

Примечание: после номера фактора указан процент объясняемой дисперсии; шкалы опросника Кеттелла (положитель-
ные полюса): А — общительность, В — высокий интеллект, С — эмоциональная стабильность, E — доминантность, F — 
экспрессивность, G — высокая нормативность поведения, H — смелость, I — чувствительность, L — подозрительность, 
M — мечтательность, N — дипломатичность, O — тревожность, Q1 — радикализм, Q2 — нонконформизм, Q3 — высокий 
самоконтроль, Q4 — напряженность.



94

описывают специфику эмоциональной стороны лич-
ности студентов-актеров.

Фактор Ф2 фиксирует противопоставление меч-
тательности (шкала М) и нормативности поведения 
(шкала G). Данный фактор характеризует оппози-
цию тенденции ухода от реальной ситуации и соблю-
дения норм поведения.

Фактор Ф3 образует корреляция шкал Е (до-
минантность), Н (смелость) и F (экспрессивность). 
Данный набор шкал определяет активность субъекта 
в социальных и межличностных контактах, готов-
ность к действиям в ситуациях неопределенности, 
стремление к эмоциональному лидерству, склон-
ность к рискованному поведению. В целом, это уста-
новка на эмоциональное доминирование.

На положительном полюсе фактора Ф4 объеди-
нены шкала В (интеллект) и шкала Q1 (радикализм). 
Отрицательный полюс представлен шкалой N (ди-
пломатичность). Все шкалы, вошедшие в данный 
фактор, входят в группу интеллектуальных свойств. 
При этом, если положительный полюс определяет 
стремление к интеллектуальной самостоятельности, 
то отрицательный — ориентацию на выстраивание 
социальных отношений.

Биполярный фактор Ф5 на положительном по-
люсе объединяет шкалы А (общительность) и I (чув-
ствительность), на отрицательном полюсе находится 
шкала Q2 (нонконформизм). Таким образом, если 
положительный полюс определяет ориентацию лич-
ности на эмоциональное переживание, то отрицатель-
ный — на доминирование собственных интересов.

Обсуждение

Поколенческие различия. Как было отмечено 
выше, современные студенты-актеры по сравнению с 
их сверстниками 50 лет назад демонстрируют более 
высокие значения по шкале Н (смелость) опросника 
Кеттелла «16 PF» и более низкие значения по шка-
лам F (экспрессивность) и М (мечтательность).

Значимость шкалы Н (смелость) для современ-
ных студентов-актеров описана в наших предыдущих 
работах [7; 16; 17; 18]. Отметим, что появление новых 
форматов выступлений и пространств для самопре-
зентации (онлайн-платформы, социальные сети, 
виртуальная реальность), растущая конкуренция из-
за появления многочисленных частных вузов, курсов 
актерского мастерства предъявляют к актеру новые 

требования, где для достижения успеха в профессии 
требуются активность, напористость, готовность к 
риску. Это и отражается в более высоких значениях 
по шкале Н у современных студентов.

Между тем по шкале F (экспрессивность) сту-
денты 1970-х гг. имеют существенно более высокие 
показатели. В этой связи сопоставление различий 
тенденций в значениях по шкалам F и Н у предста-
вителей двух поколений фиксирует весьма содержа-
тельное противоречие. Оно состоит в том, что шкалы 
F и Н входят в группу эмоциональных свойств и при 
интерпретации личностных тенденций их принято 
рассматривать вместе как показатель склонности к 
рискованному поведению [4; 19].

Однако мы видим, что для студентов-актеров 
конца 1970-х гг. характерны выраженный оптимизм, 
вера в удачу и благоприятный исход событий. При 
этом они относились к рискованному поведению до-
статочно сдержанно и рисковали преимущественно 
в тех случаях, когда успех реально достижим. В от-
личие от них современные студенты-актеры поколе-
ния 2010—2020-х гг. менее оптимистичны (ниже по-
казатели по шкале F). Вместе с тем в незнакомых и 
нестандартных ситуациях они склонны рисковать, в 
том числе здоровьем, материальным благополучием, 
репутацией, мало задумываются о последствиях (вы-
сокие показатели по шкале Н).

На наш взгляд, подобная динамика связана, в пер-
вую очередь, с изменениями социокультурного и об-
щественно-политического контекста — переходом от 
стабильности и предсказуемости к неопределенно-
сти и динамичности событий. Если студенты-актеры 
конца 1970-х гг. достаточно отчетливо представля-
ли, как будет строиться их профессиональная жизнь 
после окончания вуза (работа в театре, возможные 
съемки в кинопроектах), то современные студенты-
актеры заняты поиском работы уже на старших кур-
сах и часто не имеют определенных перспектив тру-
доустройства по профессии.

Как мы отмечали выше, шкала M (мечтательность) 
фиксирует богатое воображение, увлеченность вну-
тренними иллюзиями, поглощенность своими идеями. 
В отличие от студентов-актеров 1970-х у сегодняшних 
студентов выраженность этого показателя существен-
но ниже. В значительной степени применительно к 
актерской профессии шкала определяет творческое 
принятие предлагаемых обстоятельств роли [12]. 
Можно высказать предположение, что у сегодняшних 
студентов-актеров готовность к принятию предла-

Т а б л и ц а  3
Содержание выделенных факторов (знак «/» разделяет положительный 

и отрицательный полюса фактора)

Факторы Шкалы опросника Кеттелла «16 PF»
Ф1 Q4 O L / C Q3
Ф2 G / M
Ф3 E H F
Ф4 B Q1 / N
Ф5 A I / Q2

Примечание: условные обозначения в этой таблице те же, что и в табл. 2.
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гаемых обстоятельств роли определяется не столько 
конструированием воображаемой ситуации, сколько 
попыткой воспроизведения сценического поведения 
других исполнителей, более опытных и успешных. 
В этом отношении они более ориентированы на копи-
рование образцов. Современные студенты-актеры, как 
и большинство представителей их поколения, активно 
включены в потребление различных форматов визу-
альной культуры (в частности, сериалов, кинофиль-
мов, видеороликов и др.), что может быть одной из 
причин снижения воображения, — проще повторить 
исполнение роли за кем-то более успешным, чем ис-
кать свое сценическое решение.

Структурный анализ. Несмотря на отмеченные 
различия в выраженности личностных характери-
стик студентов-актеров разных поколений, резуль-
таты структурного анализа позволили выделить ряд 
инвариантных сочетаний личностных качеств, ко-
торые характеризуют психологические особенности 
актера. Остановимся на них подробнее.

Фактор Ф1 обозначен нами как «тревожность—
эмоциональная стабильность». Его структура прак-
тически полностью совпадает со вторичным факто-
ром FI (общая тревожность) опросника Кеттелла. 
Данный вторичный фактор описывает тревогу в ее 
обычном понимании, в том числе она трактуется 
и как недовольство собой. Важно иметь в виду, что 
при высоких значениях по этому фактору может сни-
жаться продуктивность деятельности вплоть до ее 
блокировки. В этом отношении данный фактор мож-
но рассматривать и как показатель гипермотивации, 
когда высокая тревога за успешность выполняемой 
работы мешает приступить к деятельности [4; 19].

С одной стороны, выраженность указанных ха-
рактеристик именно у студентов-актеров фиксирует 
значимость эмоциональной подвижности, которая яв-
ляется психологической основой профессиональной 
деятельности актера (не только актерского перевопло-
щения, но и готовности реагировать на партнера, зри-
теля). Добавим, что по мнению Вс.Э. Мейерхольда «…
необходимым свойством актера является способность 
к рефлекторной возбудимости. Человек, лишенный 
этой способности, актером быть не может» [9, с. 4].

С другой стороны, высокая тревожность студен-
тов-актеров может быть связана с публичным харак-
тером профессии: сценические работы постоянно под-
вергаются оценке педагогов, сокурсников, зрителей. 
В этом плане сочетание таких характеристик, как по-
дозрительность (шкала L), тревожность (шкала О) и 
напряженность (шкала Q4) свидетельствует и о зна-
чимости внешней оценки для самоощущения и удов-
летворенности деятельностью у студентов-актеров.

Фактор Ф2 можно обозначить как «норматив-
ность поведения—мечтательность». Данный фактор 
достаточно отчетливо обнаруживает связь между ху-
дожественной креативностью (шкала М) и норматив-
ностью поведения (шкала G). Возможность создания 
новых идей, образов и художественных решений пред-
полагает достаточно высокую гибкость по отношению 
к моральным нормам, общепринятым правилам и 
стандартам. В терминах психоаналитической трак-

товки это может быть обозначено как «слабое супер-
эго» [4; 19]. И наоборот, наличие «сильного супер-эго» 
(шкала G), стремления придерживаться устоявшихся 
норм и шаблонов, в художественном плане будет про-
являться в большей прозаичности, конкретности, 
реалистичности образов. Таким образом, можно вы-
делить два типа студентов-актеров, различающихся 
по своим установкам в работе над ролью. Один тип 
ориентирован, в первую очередь, на экспериментиро-
вание, опору на свои внутренние образы, фантазии, 
побуждения при создании роли. Для другого типа ха-
рактерно действие в конкретной реальной ситуации, 
стремление следовать нормам и готовым образцам.

Униполярный фактор Ф3 обозначен нами как 
«эмоциональное лидерство». Сочетание высоких 
значений по шкалам Н (смелость) и F (экспрессив-
ность) позволяет говорить об особом жизненном 
оптимизме, позитивном восприятии жизненных пер-
спектив, когда преобладает вера в удачу, а сложности 
и проблемы вытесняются. Помимо этого, высокий 
показатель по шкале Е (доминантность), входящей 
в данный фактор, предполагает выраженность таких 
характеристик, как настойчивость, упрямство, напо-
ристость, своенравие, жажду восхищения. С точки 
зрения актерской профессии данный фактор пред-
ставляется крайне важным, поскольку эмоциональ-
ное лидерство можно рассматривать как стремление 
личности к непосредственному эмоциональному воз-
действию на других.

Фактор Ф4 объединяет характеристики, описы-
вающие разные стороны интеллектуальной сферы 
личности — В (интеллект), N (дипломатичность), Q1 
(радикализм). Он может быть обозначен как «ради-
кализм—дипломатичность». С нашей точки зрения, 
он фиксирует два возможных сценария достижения 
успеха в профессиональной деятельности актера. 
В первом случае актер, обладающий оперативно-
стью мышления, легко обучаемый (шкала В), с вы-
раженным стремлением к новаторству, эксперимен-
там (шкала Q1) оказывается успешным в профессии 
именно благодаря этим качествам. Они обеспечива-
ют оригинальный подход к работе над ролью, способ-
ствуют быстрому освоению необходимых для сцени-
ческих задач навыков и смежных профессиональных 
областей (режиссура, работа над сценарием, продю-
сирование и др.). Во втором случае ключевой харак-
теристикой, способствующей успеху, оказывается 
дипломатичность — умение вести себя в обществе, 
тактичность, проницательность, умение находить 
выход из сложных ситуаций (шкала N). Благодаря 
подобному «социальному интеллекту» актер выстра-
ивает хорошие отношения с партнерами по сцене, 
режиссером и другими членами коллектива, создает 
положительное впечатление не только о своих про-
фессиональных качествах, но и о личных. В целом, 
это ориентация на позитивную самопрезентацию в 
ситуациях социального взаимодействия, готовность 
к принятию позиции другого.

Фактор Ф5 обозначен нами как «публичное обще-
ние—нонконформизм». Положительный полюс объ-
единяет такие качества сферы общения, как естествен-
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ность, доброта, открытость, внимание к людям (шкала 
А), а также способность к сопереживанию, эмпатии, 
артистичность, склонностью к романтизму, художе-
ственное восприятие мира (шкала I). Подобное соче-
тание фиксирует специфическую личностную струк-
туру, ориентирующую поведение на особое публичное 
художественное общение; готовность к выражению 
эмоциональной сочувствующей реакции к другому.

Уточним, что входящая в данный фактор шкала I 
(чувствительность) характеризует и такие личност-
ные проявления, как ожидание внимания, поиск сим-
патии, склонность к действию по интуиции, фанта-
зирование в беседе и наедине с собой [4; 19]. Иными 
словами, здесь мы сталкиваемся не просто со стрем-
лением к публичному общению, а именно с особым 
комплексом установок, направленных на привлече-
ние к себе внимания (своеобразный нарциссизм), ко-
торый предполагает выход из ситуации обыденного и 
повседневного общения в «нереальное», «фантазий-
ное» пространство с особым автором-рассказчиком.

Отрицательный же полюс фиксирует готовность 
к групповому взаимодействию (шкала Q2). В со-
четании с описанным выше стремлением к публич-
ному художественному общению низкие оценки по 
шкале Q2 (конформизм) указывают на выраженное 
стремление к совместной работе и принятию ре-
шений, ориентацию на мнение группы. Таким об-
разом, группа и оказывается для студента-актера 
тем внешним кругом, чье внимание он стремится 
привлечь. В дальнейшей профессиональной жизни 
актера определенный конформизм может способ-
ствовать успешному вхождению в театральный или 
киносъемочный коллектив.

Проведенный нами факторный анализ шкал 
опросника Кеттелла 16 PF важен, поскольку боль-
шинство психологических исследований актеров, где 
также использовался данный опросник, ограничива-
ются описанием лишь выраженности личностных ха-
рактеристик в суммарном групповом профиле. Так, 
среди специфических качеств личности актера выде-
ляют мечтательность (шкала М), радикализм (шка-
ла Q1) [3], общительность (А), экспрессивность (F), 
смелость (Н), чувствительность (I), доверчивость 
(L) [11]. При этом подчеркнем, что эти тенденции во 
многом схожи с выявленными в наших исследовани-
ях. Но, однако, именно факторный анализ, направ-

ленный на выявление связей между шкалами, дает 
основание говорить об инвариантных особенностях в 
структуре личности актера.

В этой связи обратимся к результатам струк-
турного анализа психологических особенностей 
студентов-актеров, обучавшихся на разных курсах 
театрального колледжа под руководством О.П. Та-
бакова в 2010—2018 гг. Данные по опроснику Кет-
телла «16 PF», собранные на этапе вступительных 
экзаменов и далее в конце каждого курса обучения, 
были обработаны с помощью факторного анализа. 
В результате удалось выделить 4 инвариантных фак-
тора, описывающих структурные особенности лич-
ности студентов-актеров: «Личностная тревожность 
/ эмоциональная стабильность», «Стремление к пу-
бличному общению / нонконформизм», «Эмоцио-
нальное воздействие на другого», «Художественная 
креативность / моральная нормативность» [17]. Эти 
данные сопоставим с представленными в настоящем 
исследовании результатами факторного анализа сту-
дентов-актеров разных поколений (табл. 4).

Как видно из табл. 4, содержание выделенных 
факторов в исследованиях 2018 и 2023 гг. практи-
чески совпадает. Новым в настоящем исследовании, 
по сравнению с предыдущим, оказался фактор Ф4, 
описывающий особенности интеллектуальной сфе-
ры студентов-актеров, который явно фиксирует два 
типа. Один из них связан с эвристичностью решения 
профессиональных задач, другой предполагает их ре-
шение преимущественно за счет эффективного при-
менения навыков социального взаимодействия.

Но принципиальное для нашего исследования 
значение имеет результат, фиксирующий совпадение 
факторных структур, описывающих сочетание лич-
ностных характеристик в различных поколенческих 
подвыборках студентов-актеров. Это свидетельству-
ет об устойчивости той личностной организации ак-
тера как субъекта профессиональной деятельности, 
которая формируется в ходе освоения профессии. 
Подобная инвариантность в целом обеспечивается 
устойчивостью педагогической практики отечествен-
ной театральной школы, как на уровне целей, так и на 
уровне программ и методов обучения. В этой связи 
весьма показателен анализ тех компетенций подго-
товки актера, которые практически сохранились с 
2002 г. по настоящее время [16].

Т а б л и ц а  4
Содержание выделенных факторов в исследованиях 2018 г. (театральный колледж О.П. Табакова) 

и 2023 г. (студенты-актеры разных поколений)

Факторы Студенты-актеры разных поколений (суммарно)
Студенты театрального колледжа О.П. Табакова 

2010—2018 гг.
Ф1 Q4 O L / C Q3 Q4 O L / C
Ф2 G / M M / G
Ф3 E H F E H F 
Ф4 B Q1 / N —
Ф5 A I / Q2 A I / Q2

Примечание: условные обозначения в этой таблице те же, что и в табл. 2. Знак «/» разделяет положительный и отрица-
тельный полюса фактора.
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Выводы

Обобщая полученные результаты, сделаем основ-
ные выводы.

1. Выявлены изменения выраженности личност-
ных характеристик у современных студентов-акте-
ров по сравнению с их сверстниками конца 1970-х гг. 
Показано, что нынешние студенты демонстрируют 
более выраженную смелость и готовность к риску, 
при этом обладают менее развитым воображением, 
чем их сверстники 50 лет назад. Причины указанных 
изменений, на наш взгляд, связаны как с изменением 
общего социокультурного контекста, так и с транс-
формацией особенностей профессиональной дея-
тельности актеров.

2. В результате структурного анализа выделены 
инвариантные сочетания шкал (факторов), которые 
описывают эмоциональную, интеллектуальную и 
волевую стороны личности. Интерпретация данных 
сочетаний с точки зрения специфики профессио-
нального обучения и деятельности актера позволя-
ет уточнить не только представления об актерском 
перевоплощении и психологических механизмах 
актерского творчества, но и целевую направленность 
педагогического процесса на актерских факультетах 
с учетом развития личности студента.

3. В целом, перспектива дальнейшего анализа полу-
ченного материала предполагает использование кла-
стерного анализа для выделения различных типов лич-
ности актера на этапе профессиональной подготовки.
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Introduction

Population aging, which refers to the increasing pro-
portion of older persons in a community, is underway 
worldwide [36]. As part of this global trend, Malaysia 
also involves a progressive increase in the older popula-
tion, which the older generation is defined as people over 
60 [30]. The aging population is estimated to increase 

from 2.21 million in 2019 to 6.89 million in 2050 [36]. 
Among 2.2 million older people in 2015, about 7 percent 
were Malays and Bumiputera, 12.1 percent were Chi-
nese, 7.8 percent were Indians, and 11.4 percent were 
people of other ethnicity [26].

Malaysian Chinese have a higher aging rate than 
other ethnicities in Malaysia, due to their lower fertil-
ity rates, longer life expectancy, and more emigration 
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В азиатских обществах качество жизни пожилых граждан в значительной степени зависит от 
поддержки, которую они получают от молодого поколения. Соответственно, в данном исследовании 
была использована иерархия «ценности—отношения—поведение» для изучения влияния традици-
онных китайских культурных ценностей на отношения малайзийских китайских подростков с пожи-
лыми людьми. Применялись целенаправленная выборка и методы опроса, собраны данные от 482 ма-
лайзийских китайских подростков. Участникам предлагалось заполнить три анкеты: «Опросник 
китайских ценностей», «Шкала отношения к пожилым людям» Кагана и опросник «Взаимодействие 
с пожилыми людьми». Результаты свидетельствуют о том, что традиционные культурные ценности 
значительно влияют на отношение китайских подростков к пожилым людям. Кроме того, отношение 
к пожилым людям связано с взаимодействием с ними. Результаты также показали, что отношение к 
пожилым людям статистически является транслятором культурных ценностей, которые влияют на 
взаимодействие подростков с пожилыми людьми. Результаты поддерживают применение иерархии 
«ценности—отношения—поведение» для понимания, насколько культурные ценности влияют на от-
ношение подростков к пожилым людям и поведение с ними. Результаты также свидетельствуют о 
том, что сохранение определенных культурных ценностей поможет молодому поколению улучшить 
межпоколенческие отношения, особенно тем молодым людям, чьи ценности начинают сдвигаться в 
сторону индивидуалистических идей.

Ключевые слова: Отношение к пожилым людям, культурные ценности, взаимодействие между 
пожилыми и молодыми людьми, Малайзия, подростки.
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cases [29]. The fertility rate among Malaysian Chinese 
has decreased and gone below the replacement level of 
fertility since 2010, which indicates that Malaysian Chi-
nese women do not give birth to enough babies to sus-
tain their population levels. On the other hand, the life 
expectancy of Malaysian Chinese is longer than other 
ethnicities in Malaysia, extending the ratio between the 
senior and the fertility rate [4]. Therefore, preparing dif-
ferent strategies to meet the psychosocial needs of Ma-
laysia’s aging population is an apprehension of all.

An important contributor to senior citizens’ quality 
of life is much more related to the attitudes of younger 
people because their negative attitudes toward senior citi-
zens would have detrimental effects on various quality of 
life outcomes of these senior citizens [23]. Some studies 
have scrutinized various influences of culture on attitudes 
toward senior citizens. For example, Burnes and his col-
laborators [3] conducted a systematic review of 63 stud-
ies and concluded that ageism is a risk factor for senior 
citizens’ physical and mental health. P.Hsu, P.Chong and 
C.Osawa [14] compared participants from Taiwan, South 
Korea, and Japan in their study. They reported different 
attitudes toward senior citizens; the Japanese reported 
more negative impressions of senior citizens than Taiwan-
ese people, and Koreans were less willing to live with se-
nior citizens than Taiwanese people.

In Asian societies, the influences of cultural values 
on the quality of life for senior citizens are significant as 
senior citizens rely upon the support they receive from 
their younger generation [37]. Similarly, the traditional 
Chinese culture may also affect Malaysian Chinese ado-
lescents’ attitudes toward senior citizens, as most Ma-
laysian Chinese parents uphold children’s education as 
a vital means of preserving Chinese cultural identity. 
Thus, they invest much effort in preserving traditional 
Chinese culture and education [25]. S.Ting and D.Lee 
[31] also found that school proximity and ethnicity-re-
lated reasons influence parental school choice of primary 
schools among Malaysian parents.

Accordingly, this study aims to examine the influence 
of traditional cultural values on Malaysian Chinese ado-
lescents’ attitudes and behaviors toward senior citizens. 
This study used the value-attitude-behavior hierarchy 
proposed by P.Homer and L.Kahle [13] as a research 
framework. The value-attitude-behavior hierarchy pro-
posed that an individual’s values would indirectly affect 
the individual’s behaviors through his or her attitudes. 
In other words, values would act on one’s attitudes first, 
and subsequently, one’s attitudes would bestow one’s 
behaviors.

A conceptual framework is shown in Fig. 1. It is as-
sumed that cultural values will affect attitudes and be-
haviors, and attitudes mediate the relationships between 
cultural values and behaviors. In other words, an indi-
rect-only mediation effect is expected.

The research hypotheses and conceptual framework 
are outlined as follows:

H1: Cultural values are associated with attitudes to-
ward senior citizens.

H2: Attitudes toward older people are positively as-
sociated with adolescents’ interaction with senior citi-
zens.

H3: Cultural values were not associated with adoles-
cents’ interaction with senior citizens.

H4: Attitudes toward older people are a statistical 
mediator for the effects of cultural values on adolescents’ 
interaction with senior citizens.

Methods

Design
After getting approval from the Scientific and Ethical 

Review Committee, a cross-sectional self-administered 
survey was conducted, and it took about six months to 
complete the data collection. A cross-sectional study 
was designed to select a sample and measure the out-
comes simultaneously [24].

Fig. 1. The conceptual framework
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Participants
A purposive sampling method was used to select par-

ticipants. An inclusive criterion follows this description: 
The participants should be Malaysian Chinese studying 
in Chinese Independent Schools. They are high school 
students studying in Year One, Year Two, or Year Three 
(equivalent to Grades 10 to 12). 482 Malaysian Chinese 
secondary students from eight Chinese Independent 
Schools (average age = 16.97, SD = 0.89) were recruited 
to participate in the survey. About half of the participants 
were female (53.6 percent). This sample size is larger 
than the sample size suggested by J.Hair, M.Howard and 
C.Nitzl [10], and the minimum sample size should be ten 
times the most significant number of formative indicators 
used to measure one construct, which is 400.

Measurements
There are four sections in the survey questionnaire. 

They are the demographic information, items from the 
Chinese Values Survey (CVS), questions on Kogan’s at-
titudes towards older people (KAOP), and participants’ 
interaction with senior citizens. All the questions were 
in Chinese versions [6; 18].

Demographic information. In this section, partici-
pants were asked to fill in their age and gender.

Chinese Values Survey. The Chinese Values Survey 
consisted of 40 adjective phrases (for example, filial, hard-
working, perseverance, humility, loyalty), which were 
used to measure the importance of Chinese Cultural Val-
ues perceived by the participants [7]. Participants were 
asked to indicate the level of perceived importance for 
each Chinese Cultural Value presented on a Likert scale 
with 1= “very unimportant” and 5= “very important.” 
There is no reversed score. Following the suggestions 
from B.Matthews [20, p. 120], this survey included four 
factors, namely: (a) integrity and tolerant (17 items); 
(b) Confucian ethos (10 items); (c) loyalty to ideals and 
humanity (9 items) and; (d) moderation and moral dis-
cipline (3 items). “Integrity and tolerance” is relevant to 
self-development, such as working hard and self-cultiva-
tion. Confucian ethos is linked to relationships with oth-
ers, such as benevolent authority and respect for tradition. 
Loyalty to ideals and humanity delves into social respon-
sibility, such as patriotism, ordering relationships by sta-
tus, and resistance to corruption. “Moderation and moral 
discipline” is about worldly wisdom, including the three 
values: repayment of good or evil or others, sense of cul-
tural superiority, and wealth. Reliabilities of the four fac-
tors were reported as 0.82 for integrity and tolerance, 0.91 
for Confucian ethos, 0.82 for loyalty to ideals and human-
ity, and 0.57 for moderation and moral discipline [20]. A 
higher mean score in each factor indicates that the value 
of that particular factor is perceived as more important.

Kogan’s Attitudes Towards Older People (KAOP). This 
scale consists of two subscales and 34 items to evaluate 
attitudes towards older people [17]. Participants were 
requested to give their responses to the 34 items on the 
Likert scale ranging from “1” for “strongly disagree” to 
“6” for “strongly agree.” The first set of 17 items includes 
worded negative statements (KAOP-), such as “It would 
probably be better if most old people lived in residential 

units with people of their age.” The second set of 17 items 
was worded with positive statements (KAOP+), such as 
“people grow wiser with the coming of old age.” The reli-
abilities of the KAOP+ is .80, and the KAOP- is .66 [19]. 
The scores of negative statements were reversed so that a 
higher mean score indicates that participants have a more 
positive attitude towards older people.

Interaction With Older People. We adapted items from 
the studies by M.Baranowski [2] and J.Sinnott, B.Raval 
and H.Shiffman [27] to form the measurement. In this 
section, participants were asked to rate seven items to 
indicate how often they interact with senior citizens in 
different activities, such as watching TV, watching mov-
ies, preparing dinner, and doing housework, on a 4-point 
Likert scale (never, seldom, sometimes, always). A high-
er mean score indicates that participants have more in-
teractions with senior citizens.

Data Collection
Before the data collection, we emailed all 37 Chinese 

independent schools in West Malaysia to inform them 
about the details and obtained permission to conduct 
the research. The contact information of these schools 
was retrieved from the webpage of the United Chi-
nese School Committees Association of Malaysia (also 
known as Dong Zong) [31]. The Chinese community 
wholly administers these non-profit educational insti-
tutions, and they are independent schools that possess 
complete authorization to make decisions for delivering 
teaching content and cultural philosophy [8]. The me-
dium of teaching in these schools is Chinese language or 
Mandarin. Besides studying Bahasa Malaysia and Eng-
lish languages, students have to study the works of Con-
fucius, Chinese literature, and Chinese calligraphy [8].

Among 37 schools we approached, eight schools 
agreed to participate, and they responded via emails or 
telephone calls. After getting ethical approval from the 
university, we assigned researchers to select participants 
in the respective schools. We also reminded the school 
teachers that only students who had obtained signatures 
from their parents or completed ‘Guidance for Parental 
Informed consent forms’ could participate in the survey. 
The researchers visited the schools at a pre-arranged 
convenient date and time to conduct the surveys. For 
schools preferring their teachers to administer the sur-
vey, we mailed questionnaires to the schools.

Similarly, students were requested to submit paren-
tal informed consent forms and needed to read and give 
assent to the consent form attached on the first page of 
the questionnaire. The consent form contained informa-
tion about the purpose of the study, their rights to with-
draw from the survey, the protection of their privacy, 
and their data confidentiality. The researchers either 
collected questionnaire forms from the students upon 
completing the survey or received the school question-
naire by post. A token was given to each participant who 
completed the survey.

Data Cleaning and Analyses
H.Kim [16] suggested that an absolute skew value 

larger than two or an absolute kurtosis larger than seven 
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may be used as a reference value for determining substan-
tial non-normality. We examined the values of skew and 
kurtosis for all of the factors. The results showed that all 
values were within the normality range; the skew values 
ranged from –1.18 to 0.39, and the kurtosis values were 
from –0.56 to 2.01. As no questionnaire had more than 
5 percent missing values in this study, a mean replacement 
was used to handle those questionnaires’ missing data [10]. 
The SPSS program analyzed the descriptive results, and 
the SmartPLS program analyzed the partial least squares 
structural equation modeling. A measurement model was 
analyzed first to examine the reliability and validity of the 
scale, and then a structural model was conducted to exam-
ine the relationships among the variables [1; 22].

Results

Measurement Model
Construct Reliability and Discriminate Validity. We 

used composite reliability to examine the internal con-
sistency of the scale. Composite reliability is appropriate 
for the examination of the Partial Least Square Struc-
tural Equation Model since the formula checks different 
outer loadings on the construct [10], and it is equiva-
lence to the bivariate correlation between the construct 
and the respective indicator [11]. As shown in Table 1, 
all of the scales’ composite reliabilities were from 0.74 
to 0.92, exceeding the recommended value of 0.7 [10]. 
Correspondingly, the findings suggested that the latent 
constructs of all scales are acceptable. In addition, the 
variance inflation factor of all predictors was also below 
5, indicating no collinearity issue [9].

Nonetheless, the results of the discriminate analysis 
showed that the factor “loyalty to ideals and humanity” 

is low discriminate with the factors “Integrity and toler-
ant” and “Confucian ethos,” in which the HTML values 
are higher than 0.85. Thus, we do not include this factor 
in our further data analyses. After removing this factor, 
heterotrait-monotrait ratios of all measurements are be-
low the critical values of 0.85 [12], indicating that the 
discriminate validities of all measurements are acceptable.

Efficient of Determination, Effect Size, and Collinear-
ity Statistics of Measurements. Table 2 shows that middle 
to large effect sizes were found on KAOP and interaction 
with elderly, r2 = .13 and .19, respectively. Nonetheless, 
only small to middle effect sizes was found among all pre-
dictors on KAOP and interaction with elderly, f2 < 0.15. 
No collinearity issue was found as the variance inflation 
factor of all predictors was also below 5 [9].

Model Fit. Hair and his colleagues [11] suggested 
that covariance-based SEM is used to confirm or reject 
a theoretical model, whereas the partial least squares 
SEM is used to predicting and explaining a theoretical 
model. Accordingly, they suggested to use the coeffi-
cient of determination to evaluate the structural model 
of the partial least squares SEM. As shown in Table 2, 
middle to large effect sizes were found on KAOP and 
interaction with elderly, r2 = .13 and .19, respectively. 
Besides, KAOP has a larger effect size on interaction 
with elderly, f2 = .125, comparing to other predictors. 
These results indicate the inclusion of KAOP can in-
crease the explained variance of interaction with elderly 
and thus the inclusion of KAOP is a better model than 
without the inclusion of KAOP. Ramayah and his col-
leagues [22] suggested the use of the standardized root 
mean square residual (SRMR) to test the model, that 
the SRMR should be less than 0.08, which is found to be 
0.07 is this study. Nonetheless, Hair and his collagenous 
[11] doubted the appropriate of using the model fit in-

T a b l e  1
Composite Reliability and Discriminate Validity of Measurements

HTMT
Total items Composite Reliability 1 2 3 4

KAOP 34 0.91
Integrity and tolerant 17 0.92 0.30
Confucian ethos 10 0.78 0.31 0.77
Moderation and moral discipline 3 (1 item removed) 0.74 0.30 0.30 0.70
Interaction with elderly 7 0.87 0.44 0.25 0.26 0.15

T a b l e  2
Coefficient of Determination (r2), Effect Size (f2) and Collinearity Statistics (VIF) of Measurements

Exogenous Endogenous r2 f2 VIF
KAOP .13

Integrity and tolerant .029 .03
Confucian ethos .014 .31
Moderation and moral discipline .038 .30

Interaction with elderly .19
Integrity and tolerant .002 .25
Confucian ethos .012 .77

 Moderation and moral discipline .001 .30
KAOP .125 .44

Siah P.C., Ong X.H., Tan S.H., Tan S.M. Cultural Values...
Сиах П.С., Онг Кс.Н., Тан С.Х., Тан С.М. Культурные ценности...
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dex that applied in covariance-based SEM for the partial 
least squares SEM.

Structural Model
Table 2 shows bootstrapping results with five thou-

sand samples revealed that only all cultural values were 
relevant to the attitudes towards senior citizens. Stu-
dents who value integrity and tolerance were likelier 
to have a positive attitude towards senior citizens, p = 
0.002. Students who perceived the importance of Confu-
cian ethos were more inclined to have a positive attitude 
towards senior citizens, p = 0.033. However, students 
who perceived the importance of moderation and moral 
discipline were less likely to have a positive attitude to-
ward senior citizens, p < 0.001.

Regarding cultural values and behaviors, only Con-
fucian ethos is positively associated with interaction 
with senior citizens, p = 0.028. Regarding attitudes and 
behaviors, participants who have a positive attitude to-
ward senior citizens are more ready to interact with se-
nior citizens, p < 0.001.

Mediating Effects of KAOP. The Decision Tree pro-
posed by X.Zhao, J.Lynch and Q.Chen [39, p. 201] is 
used to examine the mediating effects of KAOP. The re-
sults are shown in Table 2. Bootstrapping results with 
five thousand samples showed that specific indirect ef-
fects of the three cultural values on interaction with 
senior citizens are significant, ps < 0.05. These results 
indicate that attitudes mediate the effects of cultural 
values on interaction with senior citizens. In addition, as 
the direct effect of Confucian ethos on interaction with 
senior citizens is also significant, p = 0.028, these results 
indicated a complementary mediating effect, that both 
Confucian ethos and attitudes affect interaction with se-
nior citizens. Nonetheless, the direct effects of integrity 
and tolerance on interaction with senior citizens and the 
direct effect of moderation and moral discipline on in-
teraction with senior citizens are insignificant, ps > 0.05, 

indicating a mediating-only effect. Both integrity and 
tolerance and moderation and moral discipline would af-
fect attitudes first and behaviors next.

Discussion

This research adopted the value-attitude-behavior 
hierarchy to examine the influences of cultural values 
on Malaysian adolescents’ attitudes and behaviors to-
ward senior citizens. It was expected that cultural values 
would affect attitudes first and behaviors next; thus, at-
titudes mediate the effects of cultural values and behav-
iors toward senior citizens.

First, the results supported the influences of cultural 
values on the attitudes toward senior citizens among 
young adolescents. Among the three factors of cultural 
values, all were associated with attitudes. Young ado-
lescents who perceived “integrity and tolerance” as an 
important trait were more inclined to have positive atti-
tudes toward senior citizens. Since “Integrity and toler-
ance” were relevant to self-development, which includes 
values such as filial piety, working hard, tolerance with 
others, and self-cultivation [20, p. 119], the findings 
are consistent with filial piety-related findings, such as 
X.Dong and Y.Xu’s study [7].

Besides, the results also showed a positive association 
between Confucian ethos and attitudes toward senior 
citizens. Confucian ethos upholds relationships with 
others, including being benevolent to authority and re-
specting tradition [20]. These findings are consistent 
with the findings of K.Hwang [15] and X.Wei and Q.Li 
[35], who reported that learning the values of building 
and keeping a harmonious relationship with others can 
be an appropriate way of increasing positive attitudes 
toward older people.

In contrast, young adolescents who perceive “moder-
ation and moral discipline” as an important trait tended 

T a b l e  3
Path Coefficients of the Direct and Indirect Effects (One-Tailed Test)

Hypotheses B SE T values P values
Direct effects
Cultural values → attitudes toward older people H1
Integrity and tolerant → KAOP 0.22 0.07 3.18 0.002
Confucian ethos → KAOP 0.15 0.07 2.14 0.033
Moderation and moral discipline → KAOP –0.18 0.05 3.87 < 0.001
Attitudes toward older people → Interaction with older people H2
KAOP → Interaction with older people 0.34 0.04 7.78 < 0.001
Cultural values → Interaction with older people H3
Integrity and tolerant → Interaction with older people 0.05 0.06 0.84 0.403
Confucian ethos → Interaction with older people 0.14 0.06 2.20 0.028
Moderation and moral discipline → Interaction with older people –0.03 0.04 0.69 0.489
Specific indirect effect H4
Integrity and tolerant → KAOP → Interaction with older people 0.074 0.027 2.732 0.007
Confucian ethos → KAOP → Interaction with older people 0.051 0.024 2.099 0.036
Moderation and moral discipline → KAOP → Interaction with older 
people

–0.062 0.018 3.568 < 0.001
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to be less inclined to have positive attitudes toward se-
nior citizens. Since this factor includes a sense of cultural 
superiority and wealth [20, p. 119], the findings suggest-
ed that young adolescents who clung to personal loss and 
gain were less likely to have a positive attitude toward 
senior citizens. As senior citizens need more care and so-
cial support from others, young adolescents who uphold 
personal loss and gain would perceive older people as 
unvalued. These results are consistent with the findings 
of Y.Zhang, J.Wang and Q.Hu [38] that Chinese youth 
prefer independence to living together with senior citi-
zens due to the social changes since the traditional filial 
piety values have been changing to individualistic ideas.

Secondly, our results showed that the attitudes of 
young adolescents were positively associated with their 
behaviors toward senior citizens. Simply put, young ad-
olescents with positive attitudes toward senior citizens 
were more inclined to interact with them in different 
situations. These results are consistent with studies and 
theories that suggest attitudes are a significant predictor 
of behaviors [5; 28].

Thirdly, these results partially supported the value-
attitude-behavior hierarchy, which proposed that value 
indirectly affects behaviors through attitudes. Consis-
tent with the prediction of the value-attitude-behavior 
hierarchy, the results showed that both integrity and 
tolerance and moderation and moral discipline affect at-
titudes first and behaviors next. In other words, cultural 
values influence young adolescents’ attitudes toward 
senior citizens, and forming such attitudes further in-
fluences young adolescents’ behavioral interaction with 
senior citizens.

Nonetheless, the results also showed that Confucian 
ethos affects attitudes and behaviors, which indicates 
that specific cultural values may have more significant 
effects and thus may affect both attitudes and behavior 
simultaneously. However, the results of effect size sug-
gested that attitudes still have a more significant effect, 
f2 = 0.125, on behavior than the three cultural values 
have, f2 = 0.002 for Integrity and tolerant, f2 = 0.012 for 
Confucian ethos, and f2 = 0.001 for moderation and mor-
al discipline.

In a discussion of the ecological model of human de-
velopment proposed by Baumeister, N.Vélez-Agosto and 
his collaborators [34] argued that culture is said to be a 
part of the macro system. However, there is no clear ex-
planation of how the macrosystem interacts with other 
systems, such as how culture affects daily human activi-
ties. These findings suggested that the value-attitude-
behavior hierarchy can be generalized under the cultural 
context to understand how cultural values affect atti-
tudes and behaviors toward senior citizens.

Accordingly, developing positive attitudes toward se-
nior citizens among young adolescents is a feasible strat-
egy for improving young adolescents’ relationships with 
senior citizens. Learning and preserving specific Chinese 
cultural values are strategies to maintain the relation-
ship between the old and the young, especially for young 
Malaysian Chinese adolescents who are rarely exposed to 
these Chinese cultural values because of the school system 
they join. Educators may consider integrating specific 
cultural values in the school textbooks to inculcate par-
ticular positive attitudes toward senior citizens for these 
young adolescents in the school curriculum.

In conclusion, in terms of theoretical contribution, 
the study supported applying the value-attitude-be-
havior hierarchy to understand the influence of cultural 
values on the attitudes and behaviors toward senior citi-
zens. Furthermore, the study revealed that other cultur-
al values significantly influenced young adolescents’ at-
titudes toward senior citizens. As M.Park and C.Chesla 
[21] proposed, focusing on filial piety and collectivism in 
Confucianism may interfere with exploring other cultur-
al values. Accordingly, future studies may further inves-
tigate the influences of other relevant cultural values on 
the attitudes and behaviors of young adolescents toward 
senior citizens.

In terms of practical contribution, these findings are 
significant for the Malaysian Chinese community that is 
developing into an aging society within a decade, where 
senior citizens are usually cared for by the younger gen-
eration. Therefore, acquiring Chinese cultural values 
by young adolescents of Chinese origin in Malaysia has 
become a pressing act as it will help instill a positive at-
titude as the legacy of the community with the hope that 
these young adolescents will be more likely to take ac-
tions to improve quality of life of their senior citizens.

Nonetheless, the interpretation of the results should 
be with more caution. Although a purposive sampling 
method was used to recruit participants in this study, 
the findings may be generalized to only some young Ma-
laysian Chinese adolescents studying in independent 
Chinese schools. Future studies may consider recruiting 
young Malaysian Chinese adolescents from national and 
international schools and different Chinese communities 
across the world, such as those of Taiwan and mainland 
China, to examine the robustness of the findings and to 
discern the relative impact of different Chinese cultural 
values on the attitudes toward older people in different 
sociocultural contexts. Furthermore, as a cross-sectional 
design was used in this study, it should be more prudent 
for the cause-and-effect interpretation. Meanwhile, an 
experimental design clarifies the cause-and-effect expla-
nation of the results.
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Актуальность. Предложен обзор научных представлений о конструктах зарубежной психоло-
гии среды — психологическом восстановлении и связи с природой, — репрезентирующих эффек-
ты взаимоотношений человека с природой, полагаемые ресурсом здоровья/благополучия. Цель. 
Общая характеристика конструктов и рассмотрение их с точки зрения дискуссии «восходящего» 
(эволюционно-психологического) и «нисходящего» (конструктивистского) подходов к пониманию 
салютогенных эффектов взаимодействия с природой. Методы. Анализ и обобщение теоретических 
и эмпирических исследований зарубежной и российской психологии среды. Результаты. Конструк-
ты охарактеризованы по следующим критериям: базовые концептуальные допущения; частные 
конструкты; психодиагностические методики; эмпирическая поддержка. Теоретические основания 
конструктов и их отношения в эмпирических исследованиях рассмотрены с точки зрения «восходя-
щего» и «нисходящего» подходов. На основе проведенного обзора выделена тенденция к интеграции 
подходов и определены моменты, которые стоит учесть при исследовании салютогенных эффектов 
взаимодействия с природой. Во-первых, схемы медиации и модерации, включающие переменные 
психологического восстановления и связи с природой, «предрасположены» поддерживать «восхо-
дящие» и «нисходящие» допущения соответственно. Во-вторых, при изучении восстановительных 
сред стоит прогнозировать вероятное влияние «нисходящих» переменных: черт, ценностей, устано-
вок. Отмечено, что в российских исследованиях обсуждаемого направления фигурирует преимуще-
ственно конструкт связи с природой.

Ключевые слова: психологическое восстановление, связь с природой, «восходящий» и «нисхо-
дящий» подходы, благополучие, психология среды.

Для цитаты: Шаталова О.В. Психологическое восстановление и связь с природой с точки зрения «восходящего» 
и «нисходящего» подходов к пониманию взаимодействия с природой // Культурно-историческая психология. 
2023. Том 19. № 4. C. 109—118. DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2023190411

Psychological Restoration and Nature Connectedness 
in terms of “Bottom-up” and “Top-down” Approaches 

to Understanding Interaction with Nature
Oksana V. Shatalova

Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8141-1992, e-mail: shatalova_@mail.ru

Relevance. The article presents an overview of notions about the foreign environmental psychology 
constructs — psychological restoration and nature connectedness. The constructs represent the effects of 
person’s relationship with nature and are thought of as a resource of health/well-being. Objective. To re-
veal general characteristics of the constructs and to analyze them from the point of view of the “bottom-up” 
(evolutionary-psychological) and “top-down” (constructivist) approaches to understanding the saluto-
genic effects of interaction with nature. Methods. Analysis and generalization of theoretical and empirical 
research within the framework of foreign and Russian environmental psychology. Results. The constructs 
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are characterized using the following criteria: basic conceptual assumptions, specific constructs, measures, 
empirical support. The theoretical foundations of constructs and their role in empirical studies are consid-
ered from the point of view of “bottom-up” and “top-down” approaches. Based on the review, we identified 
a trend towards the integration of approaches, and highlighted points that should be taken into account 
when studying the salutogenic effects of interaction with nature. Among them are mediation and modera-
tion schemes, which include variables of psychological restoration and nature connectedness, they are “pre-
disposed” to support “bottom-up” and “top-down” assumptions, respectively. When studying restorative 
environments, it is worth predicting the likely influence of “top-down” variables: traits, values, attitudes. In 
Russian studies, mostly appears the construct of connection with nature.

Keywords: psychological restoration, nature connectedness, bottom-up and top-down approaches, 
well-being, environmental psychology.

For citation: Shatalova O.V. Psychological Restoration and Nature Connectedness in terms of “Bottom-up” and “Top-
down” Approaches to Understanding Interaction with Nature. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Histori-
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Введение

Представление о благотворном — релаксацион-
ном, восстановительном, витализирующем — воздей-
ствии природной среды на психическое и физическое 
здоровье человека в последние два десятилетия всё 
чаще становится предметом психологических ис-
следований [52]. Этот растущий интерес связан, по 
мнению специалистов, с проблемой качества окру-
жающей среды в условиях прогрессирующей ур-
банизации, — поскольку, согласно общепринятому 
представлению, среда способна влиять на здоровье 
и благополучие человека [13; 19; 24]. В зарубежной 
науке (Северная Америка, Европа, Австралия, Вос-
точная Азия) изучение салютогенных, т. е. поддержи-
вающих здоровье и благополучие, эффектов приро-
ды является активно развивающимся направлением 
психологии среды [24; 28; 36].

В статье представлен нарративный обзор научных 
представлений о двух специфичных для этой обла-
сти исследований конструктах — психологическом 
восстановлении (restoration / psychological restoration) 
и связи с природой (nature connectedness). Каждый 
из них репрезентирует фрагмент психической ре-
альности, обусловленный взаимодействием челове-
ка с природой. Взаимодействие может происходить 
с природной средой как референтом (физической 
реальностью) либо как знаком, но так или иначе 
оно производит определенные изменения в психике 
субъекта. Оба конструкта популярны в психологии 
среды, каждый отражает область специфических ис-
следований, но, поскольку оба представляются спе-
циалистам значимыми для понимания психологиче-

ских преимуществ взаимодействия с природой [9; 32; 
54], их «орбиты» всё чаще пересекаются (табл. 1).

Задачи настоящей статьи: 1) представить общую 
характеристику конструктов; 2) рассмотреть кон-
структы и их возможные отношения с точки зрения 
«восходящего» и «нисходящего» подходов к пони-
манию салютогенных эффектов природы, поскольку 
в психологии среды связанная с этими подходами 
дискуссия является зоной «инвестиции мысли» в по-
следние годы [20; 29; 40; 47; 51; 52]. «Восходящие» 
(bottom-up) теории базируются на эволюционно-пси-
хологических основаниях и универсализируют бла-
готворное влияние на человека физических свойств 
природной среды; «нисходящие» (top-down) связы-
вают эффекты воздействия природы не с имманент-
ными свойствами стимула, а с его субъективной ин-
терпретацией.

Выбор темы обусловлен немногочисленностью 
текстов, решающих эти задачи, на английском языке 
и крайней немногочисленностью на русском языке.

Общая характеристика конструктов

Термин психологическое восстановление 
(psychological restoration) [32], или восстановление 
(restoration) [21], применительно к эффектам пре-
бывания на природе закрепился благодаря влиянию 
известных с 1970-х гг. теорий: теории восстановле-
ния внимания (Attention Restoration Theory (далее — 
ART)) Р. и С. Капланов и теории восстановления 
после стресса (Stress Recovery Theory (далее — SRT)) 
Р. Ульриха [22, p. 95]. Первая фокусируется на вос-

Т а б л и ц а  1
Количество результатов поиска статей в Google Scholar

Ключевые слова
Год публикации

1990—1999 2000—2009 2010—2019 2020—2023
Psychology, restoration, nature connectedness 2 20 643 934

Примечание: параметры поиска: любые статьи; в любом месте статьи встречаются все слова: psychology, restoration и точное 
словосочетание nature connectedness.
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становлении когнитивных функций, в частности, 
произвольного внимания, после умственного утом-
ления (когнитивное восстановление), вторая — на 
снижении вегетативных проявлений реакции на 
стресс (физиологическое восстановление) и улучше-
нии эмоционального состояния — уменьшении не-
гативных эмоций и росте позитивных (аффективное 
восстановление) [43, p. 7]. Обе рамки — эволюцион-
но-ориентированные и объясняют эффекты пребы-
вания на природе теми или иными аспектами «есте-
ственности» такового пребывания [52, p. 38]. Будучи 
в известной мере полемизирующими, эти теории еще 
в XX веке демонстрировали устремление к синтезу 
[27], ныне реализованное: в современных эмпириче-
ских исследованиях под восстановлением нередко 
понимается комплексный феномен, совмещающий 
когнитивную и аффективную/аффективно-физио-
логическую рекреацию [21; 30; 31; 53] (в литературе 
также фигурирует социальное и другие измерения 
восстановления [43], однако здесь мы придержива-
емся «традиционных» границ понятия, очерченных 
ART и SRT [9]). Одно из определений комплексного 
феномена: возобновление психических и физических 
адаптивных ресурсов, истощенных при выполнении 
повседневных действий [21].

Как отмечает один из ведущих исследователей 
эффектов природы Т. Хартиг, конструкт восста-
новления принадлежит той рамке понимания связи 
субъекта и среды, которую он вслед за С. Сэгерт и 
Г. Винкелем называет «парадигмой адаптации» [22, 
с. 91]. Восстановление есть один из аспектов адапта-
ции, наряду с двумя другими, выражаемыми в терми-
нах стресса и копинга. Базовым концептуальным до-
пущением этого конструкта является необходимость 
периодического возобновления психических адап-
тивных ресурсов [Ibid.].

В эмпирических исследованиях салютогенных 
эффектов контактов с природой фигурируют различ-
ные аспекты феномена восстановления, иначе гово-
ря, это общий конструкт, включающий ряд частных. 
Так, можно различить восстановительный эффект 
(restoration) и восстановительный потенциал среды 
(restorativeness) [21]. Восстановительный эффект 
акцентирует состояние субъекта вследствие пребы-
вания в среде. Его показатели могут быть как субъ-
ективные, например, в случае использования специ-
альных шкал самоотчета (Restoration Outcome Scale 
[30]), так и объективные — в случае применения ме-
тодов измерения физиологического (пульс, уровень 
кортизола) или когнитивного (объективные тесты) 
восстановления. Восстановительный потенциал сре-
ды акцентирует отношение субъекта к окружению. 
Это оценка субъектом степени особых восстанови-
тельных характеристик среды, описываемых ART 
[27], для чего используются специальные опросники 
(Perceived Restorativeness Scale [23]). В одной из работ 
упомянуто более 10 шкал самоотчета о восстанови-
тельном эффекте / восстановительном потенциале 
среды [33]; в российской психологии аналогичных 
оригинальных или адаптированных инструментов не 
обнаружено.

Хотя неоднородность перечисленных показате-
лей приводит к неоднородности результатов, поло-
жения ART и SRT в целом подтверждаются. Так, си-
стематический обзор 36 исследований удостоверяет 
надежность результатов для аффективного восста-
новления, показывая менее согласованные резуль-
таты для физиологического [17]. Систематический 
обзор 42 работ подтверждает когнитивное восстанов-
ление, но с большим эффектом для рабочей памяти и 
когнитивной гибкости, чем для контроля внимания 
[50]. Метаанализ 22 исследований, сравнивающих 
показатели шкал самоотчета о восстановлении, под-
тверждает более выраженный восстановительный 
потенциал природных сред по сравнению с урбани-
стическими [39].

В российской психологии конструкт восстанов-
ления ввиду восприятия природы представлен огра-
ниченно, в рамках как теоретических [2], так и эм-
пирических исследований. Среди последних можно 
назвать организационно-психологические исследо-
вания рабочих сред, в которых природные элементы 
и символы, включенные в офисное пространство, 
рассматриваются как ресурс психологического вос-
становления [4; 5].

Термины для именования второго обсуждаемого 
общего конструкта, связи с природой, в зарубежной 
психологии варьируют: nature affiliation [25], nature 
connectedness [14], sense of connection, relationship with 
nature, environmental identity [45, p. 109], human-nature 
connectedness [10]. Категория стоящего за этими име-
нами психического образования курсирует между 
пунктами «чувство (единства)» [34], «отношение» 
[48], «идентичность» [45; 48]. На данный момент об-
щепринятое определение отсутствует; понятие схва-
тывается скорее интуитивно. Одна из дефиниций 
обозначаемого конструктом феномена — «чувство 
единства с миром природы» [34, p. 504]. Связь с при-
родой может концептуализироваться как состояние, 
обусловленное ситуацией контакта с природой [35; 
41], либо как черта личности [35; 42], когда человек 
чувствует связь с природой «независимо от того, где 
находится» [9, p. 13].

Частные конструкты связи с природой соот-
ветствуют ряду конституирующих их психодиаг-
ностических методик; эмпирически их общность 
подтверждается тем, что показатели методик тес-
но коррелируют [45]. Среди этих феноменов: эмо-
циональная близость к природе (Еmotional Affinity 
Toward Naturе); когнитивные конструкты (Implicit 
Associations Test — Nature); совмещение когнитив-
ного и аффективного компонентов (Connectedness 
to Nature Scale (далее — CNS)); сочетание эмоцио-
нального, когнитивного и поведенческого аспектов 
(Nature Relatedness Scale); средовая идентичность 
(Environmental Identitу (далее — EID)) [Ibid.] и другие; 
в одной из работ рассматривается 26 инструментов, 
измеряющих подобные феномены [49]. В российских 
исследованиях фигурируют показатели связи с при-
родой, выявляемые адаптированными зарубежными 
методиками, такими как «Шкала связи с природой» 
(CNS) [6], «Шкала идентификации с природой» 
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(EID) [15], а также оригинальными инструментами: 
«Люди и растения» [3].

Происхождение общего конструкта связано с кон-
текстом осмысления, с одной стороны, глобальной 
урбанизации [25], с другой стороны, глобальных эко-
логических проблем [42]. Базовое концептуальное 
допущение здесь можно сформулировать следую-
щим образом — чувство связи с природой компенси-
рует отчуждение от природы (мыслимое как вредная 
нехватка, «природный голод» (nature starvation [25, 
p. 232]) и способствует экологически ориентирован-
ным установкам и действиям. Иначе говоря, кон-
структ осмысляется как ресурс одновременно здоро-
вья/благополучия и проэкологического поведения 
[38]. В систематическом обзоре 16 метаанализов 
(832 экспериментальных и корреляционных иссле-
дования) показано, что связь с природой позитивно 
влияет на проэкологическое поведение и ценности, а 
также положительно коррелирует с теми же феноме-
нами и со здоровьем/благополучием [10]. Благополу-
чие (well-being), позитивно-психологический аспект 
здоровья, является одной из наиболее популярных 
переменных, удостоверяющих благотворный эффект 
связи с природой [45, p. 113]. Метаанализ 30 иссле-
дований демонстрирует, что большая выраженность 
связи с природой соотносится с более высокими по-
казателями гедонистического благополучия [14]; ме-
таанализ 20 исследований показывает аналогичную 
закономерность в отношении эвдемонического бла-
гополучия [46]. Подобная закономерность подтверж-
дается и в российских исследованиях отношений 
связи с природой и благополучия [1; 6; 26].

Теоретические основания конструктов

Дискуссия «восходящих» и «нисходящих» теорий 
восстановления проводит водораздел между объяс-
нениями восстановительных эффектов контактов с 
природой: с одной стороны, через эволюционные ме-
ханизмы и «универсально полезные» свойства среды, 
с другой стороны, через социокультурные механиз-
мы — работу когнитивных конструктов, установок, 
ценностей. В качестве «восходящих» теорий тради-
ционно понимаются ART и SRT, а также гипотеза 
биофилии (biophilia hypothesis) Э. Уилсона, согласно 
которой предкам человека для успешной адаптации 
требовалось быть эмоционально отзывчивыми к не-
угрожающим нечеловеческим формам жизни [9], — 
потребность, доныне способствующая субъективной 
защищенности и продуктивности человека. «Нисхо-
дящие», или конструктивистские, идеи более новы. 
Пример — теория обусловленного восстановления 
(Conditioned Restoration Theory) Л. Айнера и др., со-
гласно которой динамика восстановления следует 
схеме классического обусловливания: досуг в при-
родной среде вызывает чувство расслабления и удо-
вольствия, затем связка «природа—восстановление» 
закрепляется [18]. Другие «нисходящие» концепции, 
подтверждаемые эмпирическими исследованиями, 
объясняют восстановление влиянием когнитивных 

конструктов (позитивный образ природы) [20; 29] 
или личностных переменных (привязанность к ме-
сту) [40; 51].

Среди объяснений связи с природой также можно 
опознать тяготеющие к обсуждаемым полюсам. На 
«восходящей» стороне обнаруживается та же гипоте-
за биофилии [45, p. 110, 112], на «нисходящей» — те-
ория самодетерминации (Self Determination Theory) 
Р. Райана и Э. Деси, где связь с природой рассматри-
вается как удовлетворение базовой психологической 
потребности в отношениях. В отличие от гипотезы 
биофилии, чувство связи здесь обусловливается не 
объектом, а субъектом (для людей с аутизмом обще-
ние с природой может удовлетворять потребность в 
отношениях) [16].

Особо следует отметить тенденцию к интеграции 
подходов, опознаваемую в последние годы в целом 
ряде концепций. Примером, охватывающим оба об-
суждаемых конструкта, являются работы Дж. Бар-
биеро и Р. Берто. С одной стороны, авторы концеп-
туализируют восстановление, понимаемое в русле 
ART (1), и связь с природой (2) как два компонента 
биофилии, отражающие эволюционно обусловлен-
ные тенденции человека «сосредоточивать внимание 
на натуральных формах» (1) и «эмоционально при-
соединяться к ним» (2) [9, p. 12]. С другой стороны, 
согласно авторам, «нисходящие» объяснения не про-
тиворечат гипотезе биофилии. Биофилия не неиз-
бежность, а потенция («слабые правила обучения»), 
требующая взращивания в психике индивида через 
накапливание опыта контактов с природой [8, р. 4, 8]. 
При не-реализации этой потенции субъектам, судя по 
всему, не отказывается в получении восстановитель-
ных благ: в одной из работ предлагается гипотеза, со-
гласно которой уровень восстановления есть продукт 
как уровня связи с природой, так и «биофильного 
качества» (уровня естественности) среды. Высокий 
уровень восстановления может продуцироваться как 
комбинацией высокой связи и высокого биофильно-
го качества среды, так и комбинацией низкой связи и 
низкого биофильного качества [11, p. 14]. Таким об-
разом, «восходящая» и «нисходящая» логики слива-
ются в точке имплементации исходных допущений.

Похожий сценарий представлен другой группой 
авторов, предлагающих эволюционно-конструкти-
вистскую точку зрения (evolutionary-constructivist 
perspective) на восстановление: врожденная позитив-
ная реакция на естественные стимулы может моди-
фицироваться «нисходящими» факторами, такими 
как уровень связи с природой [29].

Еще один пример осмысления восстановления 
интересен как широкий синтезирующий жест. Это 
трехуровневая модель восстановления в городе, ко-
торая может быть адаптирована и для природной сре-
ды. Первый уровень модели — отсутствие стрессо-
ров (containment): шума, загрязнений, толпы. На этом 
уровне нет психологических изменений, это предпо-
сылка восстановления. Второй уровень — пассивное 
восстановление, провоцируемое «восходящими ха-
рактеристиками» (bottom-up features) городской сре-
ды, такими как биофильный дизайн; в случае приро-
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ды это собственно разномодальные качества среды. 
Эффекты этого уровня — формы восстановления, 
описываемые ART и SRT. Третий уровень — актив-
ное восстановление — работает через «нисходящие 
характеристики» (top-down features), личный вклад 
субъекта: привязанность к месту, память о месте, 
чувство принадлежности (что в случае естественной 
среды может конвертироваться в связь с природой). 
Эффекты уровня — когнитивное вовлечение, эвдемо-
ническое благополучие [12].

Другая теоретическая схема объединяет вос-
становление и связь с природой «под зонтиком» 
практик осознанности в естественной среде (оба 
эффекта поддерживаются этими практиками). Ав-
торы при этом различают перцептивно ориентиро-
ванную внешнюю осознанность (external awareness) 
и внутреннюю осознанность эмоций, мыслей, идей 
(internal awareness) и отмечают, что в «более вос-
становительной», т. е. более естественной, среде 
для получения психологических преимуществ, воз-
можно, достаточно первой формы, а в перцептивно 
ограниченных условиях (насаждения в оживленном 
городе) может понадобиться вторая [32]. Нетрудно 
здесь увидеть аналогию пассивного «восходящего» и 
активного «нисходящего» восстановления.

Отношения конструктов

Конструкты восстановления и связи с природой — 
поскольку оба представляют позитивно-психологиче-
ские эффекты взаимодействия с естественной средой 
— не могли не пересечься на исследовательских полях.

Возможное основание систематизации их отноше-
ний — та же полярность «восходящего» и «нисходя-
щего» подходов. В частности, с этой позиции можно 
рассмотреть применение таких методов математико-
статистической обработки данных, как анализ меди-
ации и анализ модерации, часто использующихся для 
тестирования предположений о связи обсуждаемых 
конструктов. Использование анализа медиации при 
изучении отношений конструктов более характерно 
для «восходящего» подхода. Как отмечают П. Оли-
вос и С. Клейтон, связь с природой «…в биофильном 
смысле… можно рассматривать как переменную-ме-
диатор в силу возможного филогенетического проис-
хождения и потенциального универсального объясне-
ния чувства принадлежности к природе» [45, p. 118]. 
Авторы здесь говорят о медиации отношений пере-
менных пребывания на природе и благополучия. На 
наш взгляд, можно распространить это суждение и на 
другие релевантные схемы медиации, поскольку по-
следняя реконструирует пути эффектов («как и поче-
му возникают… эффекты» [Ibid.]), что является уни-
версализирующим допущением par excellence. Вместе 
с тем анализ модерации тестирует условия («когда 
будут сохраняться… эффекты» [Ibid.]), что является 
дифференцирующим «нисходящим» допущением.

Так, экспериментально подтверждена медииру-
ющая роль связи с природой в отношениях показа-
телей восприятия природы и аффективно-когни-

тивного восстановления [35]; иначе говоря, чувство 
единения с природой работает как «действующее 
вещество» восстановления. В другом эксперимен-
те аффективное восстановление медиирует эффект 
прогулок на открытом воздухе в отношении связи с 
природой [41]; иначе говоря, через аффективное вос-
становление пролегает путь от контактов с приро-
дой к чувству связи. Оба исследования, несмотря на 
противоположные направления эффектов в регрес-
сионных моделях, ставят задачи и интерпретируют 
результаты в «восходящем» русле.

Пример проверки «нисходящей» гипотезы — ис-
следование, в котором подтвердилась модерирующая 
роль связи с природой в отношениях восприятия 
ландшафтов и аффективного восстановления [37], 
т.е. аффективное восстановление выше у тех, кто 
чувствует себя более связанным с природой. Другой 
пример — исследование, в котором связь с природой 
является группирующей переменной, что в концеп-
туальном смысле близко анализу модерации. Под-
тверждено, что переменная связи с природы «пере-
ключает режимы» восстановления: группа низкой 
урбанистической ориентации (ориентированная на 
природу) показала самый высокий восстановитель-
ный эффект после прогулки в лесном массиве по 
сравнению с показателями группы высокой урбани-
стической ориентации [44].

Итого, в зависимости от теоретической базы и ди-
зайна исследования, мы получаем аргументы в поль-
зу как «восходящей», так и «нисходящей» логики 
отношений. Такая полифония может быть предска-
зуема по двум причинам. Во-первых, в силу объем-
ности конструктов и многообразия их показателей, 
не говоря про массив дополнительных переменных 
(социально-демографических характеристик, ти-
пов активности в среде, типов среды), рассмотрение 
которых выходит за границы этой статьи. Соответ-
ственно, разные конфигурации признаков могут обу-
словливать разные конфигурации связей. Во-вторых, 
интеграция подходов, охарактеризованная выше, по-
зволяет валидизировать обе позиции.

В связи с вышесказанным, общим знаменате-
лем отношений конструктов может служить столь 
же общее предположение об их взаимозависимости. 
Эта формулировка не противоречит обоим подхо-
дам, означая, что более выраженная связь с приро-
дой наблюдается в более восстанавливающем при-
родном окружении и, наоборот, более выраженное 
восстановление фиксируется в той среде, с которой 
респонденты чувствуют себя более связанными [54]. 
Как сформулировано в одной из недавних работ, вос-
становление и связь с природой, «по-видимому, вза-
имно усиливают друг друга» [32, p. 2].

Заключение

Психологическое восстановление, восполнение 
адаптационных ресурсов через восприятие природы, 
и связь с природой, чувство единства с миром при-
роды, есть конструкты, используемые в зарубежной 
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психологии среды для описания психологических 
эффектов взаимоотношений человека с природой.

Теоретические основания конструктов и их отно-
шения в эмпирических исследованиях рассмотрены 
через оптику «восходящего» (эволюционно ориен-
тированного) и «нисходящего» (конструктивистско-
го) подходов к пониманию салютогенных эффектов 
природы. Выделена тенденция к интеграции, на-
блюдаемая в обсуждаемой области исследований. 
С одной стороны, это интеграция подходов, когда 
психологические эффекты взаимоотношений с при-
родой понимаются как зависимые и от качеств среды, 
и от особенностей субъекта. С другой стороны, это 
конгломерация психологических эффектов: восста-
новление и связь с природой рассматриваются как 
взаимно поддерживающие феномены, оттого при ис-
следовании психологических преимуществ природы 
для получения их комплексной картины в последние 
годы все чаще учитываются оба конструкта.

К ограничениям обзора можно отнести обобща-
ющую оптику рассмотрения конструктов, которая 
может создать впечатление их монолитности. Вместе 
с тем показатели восстановления достаточно неодно-
родны; конструкт в одних случаях может быть пред-

ставлен показателем уровня кортизола в слюне [17, 
p. 11], в других — оценкой утверждений типа «Я хо-
тел бы проводить больше времени, созерцая эти ме-
ста» [23, p. 182]. Хотя на данный момент отсутству-
ют основания для отсечения от базового конструкта 
каких-либо частей, к обобщению столь разнородных 
феноменов стоит относиться с известной долей осто-
рожности. И, конечно, рамки «восходящего» и «нис-
ходящего» подходов не могут исчерпать тему взаи-
модействия с природой.

Статья может представлять интерес для исследова-
телей восстановления после умственного утомления 
или стресса и для исследователей эффектов взаимо-
отношений с природой на русскоязычных выборках. 
Проведенный обзор позволяет вычленить моменты, 
которые имеет смысл учесть при реализации таких ис-
следований. Во-первых, схемы медиации и модерации, 
включающие переменные восстановления и связи с 
природой, «предрасположены» поддерживать «вос-
ходящие» и «нисходящие» допущения соответствен-
но. Во-вторых, при исследовании восстановительных 
сред стоит прогнозировать вероятное влияние «нис-
ходящих» переменных — установок по отношению к 
природе, ценностных предпочтений и др.
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Следуя принципам культурно-исторической теории деятельности, данное исследование изучает 
потенциальное соответствие между научными методологиями и синдромами личности. Не впадая 
в упрощение и ошибочное обобщение, наше методологическое предположение состоит в том, что 
существует некая линия исторического сходства, которая должна быть глубокого изучена в буду-
щих исследованиях. В данной статье рассматривается последовательность исторического развития 
методологий, выявляющая «симптомы» исторического кризиса психологии как науки, с одной сто-
роны, и синдромы личности, представляющие «имплицитные методологии» индивидов — с другой. 
Такой подход позволяет больше узнать о синдромах личности, их таксономии и корнях, а также 
сделать прогнозы на будущее. Важнейшим методологическим соображением, допускающим такую 
зависимость, является то, что наука — это особая, высокоабстрактная и обобщенная форма творче-
ской деятельности, имеющая сходную природу с повседневной творческой деятельностью челове-
ка. Таким образом, наука может представлять собой раннюю исторически проработанную версию 
структуры обыденно-повседневной формы деятельности, что позволяет предположить, что синдро-
мы личности могут иметь ту же тенденцию развития отмеченных методологий, берущую свое нача-
ло в субъективно-объективном эпистемологическом разрыве как основании исторического кризиса. 
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Introduction

In his book “The Mind of a Mnemonist: A Little 
Book About a Vast Memory,” Luria states that “psychol-
ogy has yet to become a science that is capable of dealing 
with the really vital aspects of human personality…the 
development of such a psychology is a job for the future” 
[29, p.159], by defining how these syndromes are socio-
historically formed is “one important method in the ap-
proaches used” [29, p. 160]. However, mainstream psy-
chology drowned deeper in empiricism, fragmentation, 
and eclecticism, under the historical crisis of psychology 
[46] that is neglected and remained under-referenced 
[10; 21], hence, tearing down psychology foundations 

and threatening its coherence, leading it to be markedly 
heterogeneous, and witnessing a critical situation along 
with the entrenchment of realist ontology, quantitative 
methods, positivist epistemology, and the absence of an 
axiological frame (see [6; 17; 38; 44]) in addition to the 
lack of “knowledge of theory, theory methodology, and 
theory needs with respect to changing from a disunified 
to unified science” [41, p. 3], which transformed psychol-
ogy into a mystical and depsychologized domain under 
two tendencies simultaneously (the naturalistic and the 
idealistic) governed by its epistemological and meth-
odological crisis [10]. These symptoms as an “extreme 
expression of solipsism and idealism in psychology” [46, 
p. 259], along with the lack of a unified definition of the 
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object of study, appears also in personality studies (see 
[7]), same as in artificial intelligence as an applied field 
of psychology that inherited the crisis [10]. The previous 
condition “increased the significance of the work [Vy-
gotsky’s work]” [46, p. vii].

The noted context is crucial in how can the evalu-
ation of scientific methodologies (and their origin) aid 
our investigation in personality research because it pro-
vides us with a general historical tendency of personality 
structure, and personality syndromes, derived from neu-
ropsychological syndromes, coined by Luria [51].

However, in this paper, we will limit ourselves to 
laying down the methodological guidelines that allow 
such a similarity, and in later work, we will apply these 
guidelines to investigate the mainstream taxonomies of 
personality disorder.

In the rest of the paper, our leading hypothesis is that 
the symptoms of the crisis (represented in methodologies) 
that we witnessed in psychology, have a potentially simi-
lar version in the field of personality study in the form of 
well-elaborated syndromes under the statement: a meth-
odology is the implicit personality of science, while person-
ality is the implicit methodology of the individual.

In doing so, our methodological propositions are one, 
both the scientific activity and the daily-ordinary activity 
are two forms of creative activity. However, since scien-
tific activity (realized in methodologies) is a special highly 
abstract creative activity (like art), therefore, it forms an 
early (historical) well-elaborated version of the daily activ-
ity (condensed in individual personality) due to that sci-
ence is required to be self-aware by defining its tools explic-
itly: “first, science accepts as a principle that its every step 
has a critical basis” [19, p.56]. The second methodological 
proposition is that since psychology (as our domain of sci-
ence) looks into the individual (especially personality) as a 
main object of study, the outcome of psychological schools’ 
investigation is an abstract form of that individual. It is 
about individuals’ motivations, goals, origins of conscious-
ness, normality, and pathology, and more importantly, 
psychology studies the interaction of individual and en-
vironment, etc... In general, psychology is the human ab-
stracted (defined) in the language of science. By building 
on the previous two methodological propositions, the third 
methodological proposition is that both psychology and 
personality are the representation of the worldview embed-
ded in the mainstream ideology that shapes the epistemo-
logical starting point of science and daily activity. Fourth, 
the pathological history of psychology is a potential source 
of understanding the pathology in personality. By that, we 
are not pathologizing science, but it is a metaphor to de-
scribe the crisis as a disturbance in achieving functionality 
about revealing the reality’s movement and laws, both in 
science and daily activity. In the later paragraphs, we will 
expand on these methodological propositions.

About special and daily-ordinary creativity

In brief, the first methodological proposition is that 
all human creative activities both special (art and sci-
ence) and daily/ordinary, as part of the activity system, 

share a mutual root of being contradictions-based func-
tions to adapt by grasping and controlling the objective 
context through facing and overcoming perturbations 
with the goal of transforming reality, or being through 
becoming hence, the meanings that form the fabric of 
consciousness emerge (as a new quality) representing 
the abstraction of functional internal content (hence, 
allows generalization) of phenomena, that is crucial for 
creativity (e.g., see [10; 11; 12; 28]).

So, all the forms of mental activity are creative, both 
on the ordinary-daily and special levels “aimed at pro-
ducing ‘alternative worlds’” [14; p.95]. The only differ-
ence is in the degree governed by the components of the 
contradictions (see, [12]).

The similarity between special and daily forms of cre-
ative activity is at the functional and structural levels. For 
instance, science is a “general labor” [see, 14]. Moreover, 
in Vygotsky’s theory of art, “aesthetics is a matter of de-
layed action…a vague great feeling of wanting to act and 
react… [and an] organization of our future behavior” [28, 
p. 247—8], and holding a transformative function in reality 
similarly to daily-ordinary life activities [e.g., 12; 28; 31].

Methodologies and personalities as instruments 
in different activity systems

The second methodological proposition is that psy-
chology, as a science about the individual (and person-
ality), and the individual personality, they both share a 
similar object of activity. The first (psychology) handles 
its own topic in scientific language, while the second 
(the individual) handles it relatively in the folk psy-
chology’s language of daily consciousness since the daily 
conditions rarely allow the general population to reach 
a high level of abstract thought [see 45]. So, since both 
share a similar object of activity, i.e., mastering the truth 
about personality and mastering the personality itself 
[see 45, p. 342], the tool of this activity should share a 
similar aspect as well. For CHAT, the object of activity 
requires the usage of one instrument (a tool) and not the 
other. For Leontiev, “the instrument is the first real ab-
straction” [26, p. 23] about the object itself in the con-
text of transforming that object. Indeed, in science, the 
definition of methodology is “a body of methods, rules, 
and postulates employed by a discipline: a particular 
procedure or set of procedures” (see [80]), and “a system 
of ways of doing, teaching, or studying something” (see 
[4]). Methodology “refers to the diverse principles, pro-
cedures, and practices that govern empirical research” 
[23, p.3]. It is “the approach in which research troubles 
are solved thoroughly. It is the science of studying how 
research is conducted systematically. In this field, the 
researcher explains himself with the different steps gen-
erally taken to study a research problem. Hence, the sci-
entific approach which is adopted for conducting a re-
search is called methodology” [34, p.1].

In turn, Vygotsky considers the methodology as the rep-
resentation of the objective movement of reality. He states:

“we must immediately accept that reality determines 
our experience, the object of science and its method and 
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that it is entirely impossible to study the concepts of any 
science independent of the realities it represents. Engels 
[1925/1978, p. 514] has pointed out many times that for 
dialectical logic the methodology of science is a reflection 
of the methodology of reality. He says that ‘the classifica-
tion of sciences of which each analyzes a different form of 
movement, or a number of movements that are connected 
and merge into each other, is at the same time a classifica-
tion, an ordering according to the inherent order of these 
forms of movement themselves and in this resides their im-
portance’” [46, p. 255].

On the other hand, “The personality of a man is in no 
sense preexisting in relation to his activity; just as with 
his consciousness, activity gives rise to personality” [26, 
p. 105].

Therefore, the self is the crystallized product of the 
activity processes (the practice) embedding the “logic of 
functioning and developing of human practical purpose-
ful activity” [42, p. 484.], and directed to handle objects 
and reality testing (see [46] for object relations theory 
about personality). CHAT considers “the constant flow 
of activity as the source of mind and self” [42, p. 484]. On 
the other hand, the self has the role of being an orienting 
and regulating element, this is the functional response 
under the requirement of social context (e.g., see [26; 
30]). It is the “embodiment of a meaningful life project… 
that reflects and also organizes the most significant as-
pects of one’s life” [42, p. 494].

Personality is “the regulation of the self and its rela-
tionships to internal and external objects” [93, p. 199]. 
So, both methodologies and personality are tools formed 
by the object of the activity as ways of doing and inter-
preting (see [26; 42]).

Worldview both in psychology and personality

In addition to being both forms of creative activity, 
having the functional role of an instrument/tool, and hav-
ing a mutual object of activity, the third methodological 
proposition is that both methodology and personality, in 
practice, represent a worldview, an epistemology. For in-
stance, “science is philosophical down to its ultimate ele-
ments. It is permeated, so to speak, by methodology” [46, 
p. 293]. Also, although a worldview (ideology) in science 
is usually hidden, it represents the sociohistorical laws 
affecting science from within. However, sometimes the 
worldview reveals itself when the scientific idea

“developed to its logical extremes, carried out to its ul-
timate conclusion, generalized as possible… show its real 
face... it is actually only now, reduced to a philosophical 
form, apparently obscured by many later developments … 
that the idea reveals what it wants, what it is, from which 
social tendencies it arose, which class interests it serves. 
Only having developed into a world view or having become 
attached to it, does the particular idea change from a sci-
entific fact into a fact of social life again… it reveal its so-
cial nature… but was hidden under the mask of the neutral 
scientific fact it impersonated” [46, p. 242—3].

The aforementioned represents why the mainstream 
methodologies that represent and conserve the epistemo-

logical rupture, i.e., the subjective-objective, and idealist-
materialist, are the symptoms of the crisis, reflecting, in the 
final analysis, the social rupture between the mind and the 
reality due to the conservative nature of the mainstream 
mind trying to conserve the dominant social relation-
ships of production [6]. Additionally, Vygotsky notes that 
“such antipodes [idealist-naturalist] … do not merely con-
tradict each other, but necessarily presuppose each other’s 
existence … with a coincidence of the basic assumptions, 
starting-points and philosophical premises of dualistic ide-
alism” [46, p. 259—260]. So, “for science as a social func-
tion reflects at present the contradictions with society” 
[19, p. 57] characterized by “the separation of theory and 
action… [as] a historical phenomenon” [19, p.53] which re-
veals the dependency of mastering “the truth about person-
ality and personality itself” and mastering “the truth about 
society and society itself” [46, p. 342]. Furthermore, epis-
temology is embedded in worldview and culture that have 
an impact on behavior and personality formation (e.g., [2; 
5; 49]), as a version of the narrative, including moral values 
and identity [20; 27]. The mainstream worldview, both in 
science and daily activity, reflects a rupture between the 
sense-making subjective space (the interpreting space of 
the thinking component of the mind, i.e., the I), and the 
objective meanings space (the material that requires inter-
preting, i.e., the self-related meanings) explained mainly 
by Vygotsky and Leontiev [see 11]. In science, it leads to 
what Paul Komesaroff calls the objectivity crisis in the age 
of the crisis of science, hence, threatening the epistemo-
logical commitment of science “that science no longer an-
swers the important questions of the times [see 24, p. 371], 
turning “its back on the causes of the social crisis and even 
downgraded the means of investigating it” [19, p. 56].

On the level of the individual, the noted rupture 
could lead to a psychological catastrophe [see 11] when:

““in given circumstances, the lack of correspondence of 
sense and meaning in individual consciousness may take on 
the character of a real alienation between them, even their 
opposition... and then they begin to live as if in someone 
else’s garments. It is necessary to imagine the major con-
tradiction that gives rise to this phenomenon. This makes 
it possible to introduce into the individual’s consciousness 
and impose on him distorted or fantastic representations 
and ideas, including such as have no basis in his real prac-
tical life experience… in itself it creates only a devastation 
capable of turning into a psychological catastrophe” [26, 
p. 91, 93    015194].

Indeed, the problem and dichotomy of the uncon-
scious (meanings space)-conscious (senses-making 
space) “is of decisive methodological importance … [and] 
fundamental for our science, and its very fate depends on 
the way it is solved” [47, p. 110]. Overall, the epistemo-
logical rupture, as a worldview, appears both in psycho-
logical science and personality.

Pathology as the Key to Normality

The fourth methodological proposition is that since 
the crisis in psychology is a well-elaborated and highly 
abstract version of the crisis in creative activity since 
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psychology is the abstract explicit definition of the in-
dividual elevated into epistemological and methodologi-
cal language, it provides general aspects of the pathology 
of the daily-ordinary creative activity. Methodologies 
in psychology are an abstract form of personality syn-
dromes. It is the methodological principle of the “reverse” 
method noted by Marx when the mature phenomenon 
(methodologies in our case) is the key to understanding 
the lower one (personality syndromes).

“A certain stage of development and the process itself 
can only be fully understood when we know the endpoint 
of the process, the result, the direction it took, and the form 
into which the given process developed... Having arrived 
at the end of the path we can more easily understand the 
whole path in its entirety” [46, p. 235].

Also, “the essence and nature of the phenomena stud-
ied by psychology can be revealed in their purest form in 
the extreme, pathological form…The key to psychology is 
in pathology” [46, p. 234]. So, an early highly-elaborated 
and abstract version of special pathology (in the special 
form of creative activity) might assist in understanding 
the ordinary pathology (in the daily-ordinary form of cre-
ative activity), which might be an answer to the question 
about when: “personality pathology take its lead from 
dimensions of normal personality?” [8, p. 26]! Vygotsky 
did not draw such a similarity between the methodologi-
cal crisis and personality syndromes. Instead, we bor-
row from Vygotsky his methodological assumption that 
in pathology lies the key to understanding normality, 
hence, we do not consider personality syndromes as the 
exact copy of scientific crisis’ symptoms (its methodolo-
gies), but only to grasp their similar developmental ten-
dencies and internal laws.

Methodologies as Symptoms and Personality 
Syndromes

Another shared aspect between methodologies 
and personality syndromes is consistency. Methodolo-
gies have a consistent nature. For instance, we have the 
positivist, phenomenological, introspective, etc... These 
represent consistent ways of behavior in science. On an-
other hand, Behavioral Syndromes, as defined in pieces 
of literature, “behave in a consistent way through time or 
across contexts and is analogous to ‘personality’ or ‘tem-
perament’” [3, p. 755], and are also conceptualized as be-
havioral type [22]. Additionally, “a person’s personality 
typically stays the same over time… Personality disor-
ders are long-term patterns of behavior” [1]. According 
to the mainstream taxonomy, one can find “10 specific 
types of personality disorders in the DSM-5-TR” and 
“they affect at least two of these areas: Way of thinking 
about oneself and others; Way of responding emotion-
ally; Way of relating to other people; Way of controlling 
one’s behavior” [1]. Another taxonomy, in alternative 
DSM-5 (AMPD), considers 5 specific types [see, 20].

Still, this consistency is only relative over time. As 
noted in the Introduction, recently in psychology, 
there is a lack of methodological theory, absence of an 
axiological frame, heterogeneity, and eclecticism (multi-

tude of methodological guidelines accepted at the same 
time), hence, “threatening the coherence of psychology 
and watering down the foundation of scientific rational-
ity” [10, p. 4], representing that methodologies’ consis-
tency is shacked. On another hand, in the past decades, 
the personality has witnessed such a threat to coherence. 
Schizophrenia cases witnessed a significant increase (see 
[13]). This number is only according to the official record 
due to the low compilation of mental health statistics 
[13], and due to the that personality disorders (PDs) are 
under-recognizing in clinical practice and “not included 
within the policy-informing initiatives scope [50, p. 26].

Furthermore, similar to methodologies that are 
continuously proliferating, with no stable categoriza-
tion, but developing on the continuum between the 
two poles of the epistemological rupture, PDs also in 
continuous development. These disorders have dimen-
sional constructs with no qualitative distinct nature, and 
“can be located on a continuum” making their separate 
constructs taxonomy, e.g., in DSM-5, “has serious limi-
tations… [and] may not be valid … and deemed insuffi-
cient” [20, p.1]. Another aspect of PDs is the impairment 
level of personality functioning, which goes along with 
the fragmentation in methodologies. Thus, both are on 
a continuum and represent impairment [20], which goes 
with CHAT’s analysis that the malfunction of the self 
is noted in sections Methodologies and personalities as 
instruments in different activity systems and Worldview 
both in psychology and personality [see 11]).

According to some literature [see 20], the meth-
odological tool for investigating PDs is under debate. 
So, the proposed methodological position in this pa-
per might contribute to the theoretical expansion of 
the taxonomy of PDs and their causal development. 
In a word, we say in advance that the development of 
PDs is also governed by the similar tension between 
the two poles (the idealist and the naturalistic) of the 
epistemological rupture governing the development of 
mainstream methodologies in psychology. An example is 
the asceticism-consumerism personality (e.g., see [16; 37; 
39]). Asceticism, by neglecting (withdrawing from) the 
environmental temptations, represents the idealist pole 
in methodology, while the other pole, i.e., consumerism 
characterized by accumulation and consumption of ma-
terial resources [18], represents what Alberto Moravia 
named as the state of the worm man [35], is similar to the 
empiricist, positivist, and the pure sensualist quantita-
tive methodologies following the formula “all we needed 
was more of the same” [9, p. 86]. A recent version of this 
tension is condensed in the individual-society rupture, 
due to the individualistic ideology of postmodernity that 
promotes disintegration, contrasting rationality, and the 
nihilistic negation of meanings and truth. It is the crisis 
of the individualistic project, and the disintegration of 
its narrative, goals, etc., leading to misery, and inauthen-
ticity resulting in schizophrenia as a disturbance of real 
activity (see [13; 52]). It is the general crisis of the mind 
in modern times [12]. Due to the crisis, if the “wasteful 
dispersal of intellectual energies… has characterized the 
course of science over the last century” [19, p. 57], in the 
individual case, is the catastrophe in the psycho-mental 
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plane (see section: World view both in psychology and 
personality). Also, similar to mainstream methodologies 
when the idealist pole recalls and asks for the empiricist 
pole [46], in personality syndromes as well, more tension 
in the self-centered narcissistic pole recalls more tension 
in the consumerist one [40]. Thus, the current state both 
in science and personality and due to the crisis in the 
social mainstream project is “when relationships have so 
far developed and conflicts of interest have reached such 
an intensity that even the average eye can penetrate be-
yond appearances to what is really going on” [19, p. 55], 
hence, forcing both science and personality to announce 
the mainstream worldview that conserves the rupture, 
even it will lead to the disintegration of the structure of 
activity and mid itself.

Conclusion

Regarding the question in personality studies about 
“Which content area and its organizing principles—the 
interpersonal, behavioral, cognitive, existential, bio-
physical, or psychodynamic — is most fundamental?” 
[50, p.26], this study proposes a functional historical-
comparative methodology in investigating the develop-
ment and tendency of personality syndromes and their 

classification through the investigation of the methodol-
ogies in psychological science. By considering that both 
methodology and personality share a similar functional-
ity as a tool and a similar object of activity, i.e., individu-
al, embedding the mainstream worldview and epistemic 
standpoints, the paper suggests that both representing 
the outcome of a crisis in their domain, under the gen-
eral crisis of creative activity [12], with the pathology in 
abstract activity (science) provides a mature and elabo-
rated version of what less abstract activity (daily-ordi-
nary) might become. It is not an attempt to pathologize 
science but to discover the historical tendencies in sev-
eral activity systems when the highly abstract ones (as 
in science) could assist us and inform us about how the 
schema of ordinary-daily ones might develop. Overall, 
methodologies as symptoms of the crisis in science and 
personality syndromes as the symptoms of the crisis in 
individual-society interaction and considered rooted in 
the epistemological rupture and due to the tension be-
tween two poles of the rupture, i.e., the pure idealist and 
the pure naturalistic. Moreover, due to the lack of space, 
an extensive investigation into which personality syn-
dromes are similar to which methodologies will be a top-
ic for another study. Again, our concluding statement is: 
a methodology is the implicit personality of science, while 
personality is the implicit methodology of the individual.
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К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ивановича Лубовского

(15.12.1923—9.11.2017)

15 декабря исполняется сто лет со дня рождения выдающегося российского психолога и дефектолога, од-
ного из создателей специальной психологии, доктора психологических наук, профессора, академика Россий-
ской академии образования Владимира Ивановича Лубовского.

Вся научная биография В.И. Лубовского была связана с культурно-исторической и деятельностной на-
учной школой в отечественной психологии. Еще третьекурсником он приходит в лабораторию Александра 
Романовича Лурии в Институте нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, начинает научно-исследовательскую 
работу под его руководством. В 1952 г. лабораторию закрывают, но в Институте дефектологии создается ла-
боратория клинического и психологического изучения аномальных детей, куда вслед за учителем переходят 
и его ученики, среди которых А.И. Мещеряков, Е.Д. Хомская, В.И. Лубовский. Всю жизнь В.И. Лубовский 
был признателен своему учителю за ту роль, которую А.Р. Лурия сыграл за эти годы совместной работы в его 
становлении как ученого.

Хочется подчеркнуть большое значение работ В.И. Лубовского для культурно-исторической психологии 
и, прежде всего, для той ее области, в которой Л.С. Выготский увидел большую часть закономерностей дет-
ского развития, ставших в дальнейшем принципами созданной им теории. В 1971 г. В.И. Лубовский впервые 
публикует статью «Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей» [2], в ко-
торой он не только вывел на новый уровень идеи Г.Я. Трошина и Л.С. Выготского об общности закономерно-
стей нормального и аномального развития, но и сделал огромный шаг для создания специальной психологии 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
MEMORABLE DATES
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К 100-летию Владимира Ивановича Лубовского
To the 100th Anniversary of V.I. Lubovsky

как целостной науки. Из сделанного им за долгую жизнь в науке В.И. Лубовский ничто не ценил так высоко, 
как концепцию общих и специфических закономерностей нарушенного развития. Его многолетние исследо-
вания, подытоженные в монографии по докторской диссертации [3], дают возможность по-новому взглянуть 
на единство слова и действия, отмеченное Л.С. Выготским в «Мышлении и речи».

С позиций культурно-исторической теории В.И. Лубовский анализирует взгляды М. Доналдсон [1]; в статье, 
опубликованной в журнале «Культурно-историческая психология» к 110-летию со дня рождения Л.С. Выгот-
ского [4], он прослеживает развитие идей о диагностике детского развития, в том числе нарушенного, о путях 
«врастания в культуру» детей с нарушениями развития и путях компенсации ограничений. В своих последних 
работах он выводит на новую высоту идеи Л.С. Выготского, сформулированные им в работе «Диагностика раз-
вития и педологическая клиника трудного детства», о необходимости выявления структурного аспекта симпто-
мокомплексов аномального развития [6] и о возможностях их диагностического исследования [5].

Он уходил из жизни незадолго до своего девяносто четвертого дня рождения, но у него было еще много 
планов исследований и замыслов новых статей. Научное наследие В.И. Лубовского и его значение для куль-
турно-исторической психологии ждет своего осмысления.

Д.В. Лубовский,
кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства», 
Московский государственный психолого-педагогический университет 

(ФГБОУ ВО МГППУ), Москва, Россия

Ученики А.Р. Лурии, молодые сотрудники его 
лаборатории клинического и психологического изучения 

аномальных детей в Институте дефектологии АПН РСФСР 
(ныне — Институт коррекционной педагогики РАО). Сидят 
(слева направо): Е.Д. Хомская, Н.Н. Зислина, Л.А. Новикова, 

Е.Н. Правдина, Н.П. Парамонова. Стоят (слева направо): 
А.И. Мещеряков, В.И. Лубовский. 1955 г.

Владимир Иванович Лубовский, 
участник Великой Отечественной, телефонист 

инженерно-саперной бригады, получил два тяжелых 
ранения, завершил войну в Праге, награжден Орденом 

Отечественной войны II степени и Медалью «За боевые 
заслуги». Замыкающий в строю наших учителей, 

защитивших страну и до конца защищавших науку
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Памяти Бориса Данииловича Эльконина

14 ноября 2023 г. тяжелая болезнь оборвала жизнь Бориса Данииловича Эльконина, нашего коллеги и дру-
га, доктора психологических наук, профессора, заведующего лабораторией психологии младшего школьника 
Психологического института РАО, президента Международной ассоциации развивающего обучении, ректора 
Открытого института «Развивающее образование», главного редактора журнала «Культурно-историческая 
психология».

Б.Д. Эльконин был одним из самых ярких, щедрых, заботливых и любимых магистрантами наставников, 
сопровождавших их работу по программе МГППУ «Культурно-историческая психология и деятельностный 
подход в образовании».

Борис Эльконин родился 12 марта 1950 г. в семье психолога Даниила Борисовича Эльконина, ученика 
Л.С. Выготского. Он стал не просто наследником фамилии. Борис Пастернак писал: «Талантов много, духу 
нет». Могучий дух и великий талант встретились в лице Д.Б. Эльконина, продолжением их встречи явилась 
жизнь Б.Д. Эльконина. Продолжение дела отца сыном оказалось не просто органичным и естественным, но и 
чрезвычайно продуктивным.

Книга Б.Д. Эльконина «Психология развития (в традиции культурно-исторической теории Л.С. Выгот-
ского), вышедшая в 1994 г. и переизданная в разных вариантах несколько раз, стала рубежной для культурно-
исторической психологии. Даниил Борисович назвал психологию Выготского неклассической, Борис Дании-
лович по-особому заострил смысл оценки отца.

Идея культурного опосредствования человеческой жизни приобрела форму идеи посредничества как ис-
ходной формы опосредствования. Сами по себе культурные орудия, средства, инструменты и т. д. остаются 

Посвящение Борису Данииловичу Эльконину
(12 марта 1950—14 ноября 2023)

Фото А.А. Шведовской
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Борису Данииловичу Эльконину
Boris D. Elkonin

лишь элементами особой среды, о природе которых мы ничего не можем сказать, покуда не увидим в их но-
сителях, явителях, по терминологии Б.Д. Эльконина, живых людей, соучастников индивидуальной жизни 
каждого человека с момента рождения.

Этот теоретический посыл в работах Льва Семеновича и Даниила Борисовича сумел прочитать Борис Да-
ниилович, который развернул на этой основе свою картину «культурного развития». До него в культурно-
исторической психологии изучались многообразные процессы развития, но механизм и устройство акта раз-
вития, который немыслим вне посреднической субъектности другого человека (в том числе, и самого себя как 
другого), — фундаментальное открытие Бориса Данииловича. Это — замыкающее звено любого понимания и 
объяснения в рамках культурно-исторической психологии.

Сам Борис Эльконин был и остается посредником между неклассической психологией наших учителей-
классиков и наукой XXI века, эпохи глобального «пост-не…», где всем предстоит поневоле заново стать уче-
никами классиков. Это единственный способ предотвратить распад связи времен. Ведь времена, время — не 
в естественном течении событий, а в событиях, которые творятся людьми друг для друга, в событиях, скла-
дывающихся в особую историю. Именно эта история интересует культурно-историческую психологию. 
Именно ее творцами были Л.С. Выготский, первый и главный учитель Б.Д. Эльконина — Д.Б. Эльконин, 
сам Борис Эльконин.

Б.Д. Эльконин работал над теми фундаментальными проблемами психологии развития и развивающе-
го образования, за которыми стоят вечные вопросы культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 
и «предельные смыслы образования», как точно отметил И.М. Реморенко (его слово опубликовано ниже). 
В конце XX — начале XXI века Борис Эльконин фактически заново проблематизировал их и этим вдохнул 
новую жизнь, современность, в культурно-историческую концепцию, в ее образовательные реализации. По-
жалуй, после Л.С. Выготского он был единственным в этой традиции, кто обратился не просто к изучению 
многообразных процессов развития, а к осмыслению феномена развития как такового, Акта или Шага раз-
вития, в его терминологии.

Показательно то, преемником каких и чьих больших дел стал Б.Д. Эльконин. После ухода своего второго 
учителя — В.В. Давыдова Борис Эльконин был единогласно избран учрежденной Василием Васильевичем 
Международной ассоциации развивающего обучении. Лаборатория психологии младшего школьника Психо-
логического института РАО, которой руководил Б.Д. Эльконин, ранее называлась лабораторией психологии 
развития. Под этим именем Б.Д. Эльконину передал свою лабораторию психологии младшего школьника 
В.В. Давыдов. Самому В.В. Давыдову она когда-то «перешла» от ее основателя — Д.Б. Эльконина… Такая пре-
емственность. После того, как не стало главного редактора журнала «Культурно-историческая психология» 
В.П. Зинченко, он возглавил журнал, уровень которого задал Владимир Петрович, давний друг дома Элько-
ниных, пристально наблюдавший за поисками Бориса Эльконина, высочайшим образом ценивший найден-
ное и искренне любивший их автора.

Борис Эльконин привнес в научную жизнь учительский дух дружбы и любви. …Истина или друг — нет 
такой дилеммы: мы пробираемся к истине с друзьями, движимые их вдохновением и любовью к самой истине, 
которая еще не родилась. Борис Даниилович, как и Даниил Борисович, был замечательным вдохновителем, 
влюбленным в то, что искал.

Соболезнования всем, кто был близок Борису Данииловичу Эльконину и любил его.
Наша память о Борисе Данииловиче — это мышление о том, что было значимым для него и открыло не-

пройденную зону дальнего развития культурно-исторической психологии, которую последователям предсто-
ит пройти вместе с его идеями.

Редакция журнала «Культурно-историческая психология»
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Коллеги, друзья, ученики о Б.Д. Эльконине

О подлинности личности и предельных смыслах науки, 
образования, жизни

Из статьи «Подлинный Борис Эльконин» 
(Психологическая газета от 7 декабря 2023)

Борис Эльконин говорил всегда языком смысла, 
как говорили и Даниил Эльконин, как часто говорил и 
Гальперин. И Борис Эльконин, как и другие «дети» в ге-
нетическом и методологическом смысле школы, «гнез-
да» Выготского. Они — смысловики. Они обладали и 
обладают уникальной философско-методологической 
культурой. Как Выготский любил Спинозу, так Борис 
Эльконин, страдая, любил Хайдеггера, как бы я сам лич-
но тяжело ни относился к Хайдеггеру по многим нрав-
ственным основаниям.

Борис Эльконин — подлинный психолог, потому что 
ему никогда, ни в какие годы, так же как В.В. Давыдову, так 
же как В.П. Зинченко, в любых самых сложных ситуациях 
не грозило стать «добровольцами оподления» (термин пи-
сателя Лескова).

Борис Эльконин был подлинный, потому что для него 
сама жизнь и профессия психолога были судьбой. И он 
другой судьбы для себя не мыслил. Он был неповторим в своей честности, совестливости влюбления в психологию и в 
уникальном, идущем от всего «гнезда» Леонтьева умении задавать вопросы. Неслучайно одну из своих последних статей 
он назвал «Вопрошание о психике».

Борис Эльконин полон идей вопрошания. И когда я читаю переписку последних лет с Борисом Элькониным, я пора-
жаюсь его необъятной интеллектуальной силе и его философской зоркости.

Лев Выготский говорил, что бывают два типа методологий: панцирная и скелетная. Панцирная методология подобна 
домику на улитке. Из нее можно вылезти и двигаться дальше. Она выполняет в основном защитную функцию. А ске-
летная методология — это наш интеллектуальный каркас, это ценностный и интеллектуальный стержень, который дер-
жит тело идеологии школы Выготского. Каждый из школы Выготского является уникальным выразителем скелетной 
методологии. И ее выразителем является такой Мастер, в булгаковском смысле слова, как мой друг, однокурсник, одно-
группник… (Мы в одной группе учились с Борей Элькониным, Леной Выготской (позднее Кравцовой), Вадимом Пе-
тровским, Владимиром Собкиным и другими). Это была группа индивидуальностей… Мог бы перечислять ряд других из 
нашей группы замечательных исследователей. Но Боря в нашей группе всегда был беспредельно открытым озорником и 
интеллектуальным хулиганом.

Борис Эльконин всегда был и остается подростком. Он весело жил, умел шалить, он шалил с первого по пятый курс… 
Каждый раз беспредельно любя жизнь и тех, с кем он соприкасался. Любовь к жизни, к интеллекту, к смыслу, к подлин-
ности научного существования — одна из ярчайших характеристик такого смысловика, которым был, есть и останется для 
меня Борис Эльконин.

Очень трудно быть сыном того или иного великого ученого. Очень трудно было Алексею Алексеевичу Леонтьеву 
быть сыном Алексея Николаевича Леонтьева, и подавно — Дмитрию Леонтьеву быть внуком Алексея Николаевича и сы-
ном Алексея Алексеевича. Непросто было Владимиру Зинченко быть сыном Петра Ивановича Зинченко и в буквальном 
смысле сыном всей семьи, которого любили и которым восхищались и Запорожец, и Леонтьев, и Гальперин.

Борис Эльконин был любим нашими учителями. Борис Эльконин — не просто продолжение, он в буквальном смысле 
совершенно ненаучная копия Даниила Эльконина, потому что он мощно сказал свое собственное слово в психологии!

Когда ушел из жизни Василий Давыдов (которого между собой мои друзья называли Васька Партизан, так же, как 
Володю Зинченко они называли Лохматый), именно Борис Эльконин поднял эстафету теории развивающего обучения 
Давыдова и Эльконина. И сделал следующее: он превратил ее в практику. Он сделал так, чтобы в образование через пси-
хологию пришли Исак Фрумин, Виктор Болотов, Игорь Реморенко и многие другие…

Борис Эльконин написал вместе с Исаком Фруминым блистательную статью о том, что взросление человека через до-
полнительное образование пронизывает все возрасты его жизни. Это было еще в 1990-х годах.

И без Бориса Эльконина невозможно в буквальном смысле этого слова представить педагогику развития, которую 
взяли как флаг мои друзья из Красноярска: и Виктор Болотов, и Исак Фрумин, и Павел Сергоманов. Все они рождались 
в общении не только с Давыдовым, но и с Борисом Элькониным.

А.Г. Асмолов,
академик РАО,

заведующий кафедрой психологии личности
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
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Когда Бориса Данииловича приглашали на разные кон-
ференции и семинары, всегда ожидали от него или уста-
новочных, рамочных, базовых суждений, или обобщения, 
участия в конструировании выводов.

Почему так?
Потому что он был одним из немногих, кто мог гово-

рить о самом главном, обсуждать предельные смыслы об-
разования.

И.М. Реморенко,
член-корреспондент РАО,

ректор Московского городского  
педагогического университета

Из статьи «Посредник между 
«неклассическими» психологиями. К 70-летию 

Б.Д. Эльконина» (Культурно-историческая 
психология. 2020. Т. 16. № 1)

…Культурно-историческая психология, в версии 
Б.Д. Эльконина, — это знание о том, как в развитии чело-
века происходит встреча идеальной и реальной форм (по 
Выготскому), встреча — сама по себе далеко не «идилли-
ческая», а напряженно противоречивая, требующая от че-
ловека самопреодоления в творческом действии. Разви-
тие — не столько попытка ребенка «взять пробу культуры», 
сколько найти в этой «пробе» себя самого. «Узнать», по-
строить себя в культуре как субъекта развития. <…>

И по Д.Б. Эльконину, и по Б.Д. Эльконину, никакая 
система идеальных образцов культуры никогда не заменит 
человеческого образа — образа деятельности, который яв-
ляет взрослый ребенку с момента рождения. «Являет» для 
Б.Д. Эльконина — слово ключевое: взрослый для ребенка — 

прежде всего «явитель» образа деятельности. И именно в процессе «явления» образа деятельности он не сразу, а посте-
пенно становится носителем ее образца. Вначале мы наблюдаем первозданную слитность образа и образца, но очень скоро 
образец отделяется и начинает жить некоей «своей» жизнью. Мама уже не просто нежно гладит ручки малыша, в которые 
из ее рук невзначай попадают человеческие вещи, а учит захватывать, держать, трясти, подкатывать — по-человечески, в 
соответствии с «установленной нормой»…

Так и должно быть. Но, наверное, и потом в симфоническом звучании мы «узнаем» далекие отголоски материнской 
песни, в рабочих движениях мастера — уверенность папиных рук, в выдающихся книгах — продолжение бесед с мудрыми 
учителями и талантливыми друзьями. Чтобы все это стало «нашим» — как мамина любовь, папина надежность, как учени-
чество и дружба. Культурные значения приходят в жизнь ребенка через смысловые «ворота» — ничуть не в противоречие 
Л.С. Выготскому. Как и образцы — в составе образа деятельности. Образа, который явить может только живой — зна-
чимый посредник. Не просто в качестве пусть самого «значимого другого» (significant other — по Гарри Салливану), а в 
качестве зеркала собственных возможностей ребенка, о чем писал Д.Б. Эльконин.

В.В. Рубцов,
академик РАО

президент Московского государственного психолого-педагогического университета

А.А. Марголис,
ректор МГППУ

В.Т. Кудрявцев,
профессор МГППУ и МГПУ

А.А. Шведовская,
начальник управления информационными и издательскими проектами, 

доцент МГППУ

Б.Д. Эльконин и И.М. Реморенко. Фото М.В. Кларина

Фото М.В. Кларина

Борису Данииловичу Эльконину
Boris D. Elkonin
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Борис Эльконин. 
Память сквозь сизый дым

Курить трубку, как известно, это не баловство. А если 
и шалость, то особенная. Сигарета — легкомысленна, си-
гара — чопорна. Чего не скажешь о трубке. Курю трубку 
довольно давно. Для многих это либо кич, либо — напрас-
лина. В общем, дело сугубо личное. Да и кому какое дело, 
что за забава, меня удовлетворяющая. Лично для меня 
очевидно, что в какие-то моменты без трубки мир выгля-
дит иначе: озабоченным, натужным и унылым. Да что там 
мир, я сам выгляжу тусклее и неповоротливее, занудным 
и изможденным. Но это — мелочи. Можно не обращать 
внимания.

Так и люди. Одни проходят мимо незаметно, будто их и 
не было. Другие кажутся значительными. Но это не точно. 
Точность требует времени и усилий. А есть другие.

Я про них.
Видны и замечательны. Без тени самопрезентации. Их 

достаточно. И не только для себя. Их видно, они — иные. 
Чем-то завораживают. Ждешь особенного. И все равно ко-
сишь взглядом. Как бы приравниваешься. Если есть чем.

Тебя раздирает на части: вернись сюда, останься там. 
Будь там и здесь, будь везде. Будь всюду. Пожалуйста, по-
старайся. Прошу тебя, не огорчай Вселенную, ты же Чело-
век. Значит, можешь.

Понимаю, что можешь не все. Понимаю, что сдюжишь 
немного. Но все-таки.

Скажи, что сможешь? Скажи, почему? Скажи, почему 
именно ты сможешь? А, если нет? Что будет, если нет? Не-
ужели все остановится? Неужели все напрасно? Нет. Мо-
жет, в следующий раз. В следующем угадываются следы. 
Возможно, наши. Так давай наследим.

Ты же куришь трубку. А знаешь, как нужно вкручивать мундштук? Только по часовой стрелке. Это то, что я точно 
знаю. И советую тебе делать именно так. Никогда не вкручивай против часовой. Оно, конечно, возможно, но никогда так 
не делай. Почему? Думаю, что нарушится очень важный закон Вселенной. А, может, и человеческий. В общем, какой-то 
важный закон. Об этом не надо думать. Просто делай так и все.

Очаровательная улыбка. Поддерживающий прищур. Не все. А только то, что веет добром и усилием души.
Нет практической психологии. Есть практические психологи.

PS. Каждый день, набивая трубку, я вспоминаю те самые слова Бориса Эльконина. Никогда не вкручиваю мундштук 
против часовой стрелки. Хотя мог бы. Ведь, нет ничего легче сделать по-другому. А теперь думаю, как ему удалось остать-
ся, уйдя? Неужели через простое действие, порождающее смысл? Да. Но не только. Скорее, через смысл, который он со-
бой олицетворял? Но и это лишь гипотеза. Все дело в правильном вопрошании.

Т.Ю. Базаро,в
заслуженный профессор Московского университета,

профессор кафедры социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Фото из архива Е.А. Бугрименко
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Ответы на «анкету» редакции
журнала «Культурно-историческая психология»

Готовя этот номер, мы обратились к представителям научно-образовательного сообщества с предложением ответить 
на 2 вопроса.

1. С чем, по Вашему мнению, Б.Д. Эльконин вошел в науку и образование?
2. Кем вошел в Вашу жизнь Борис Даниилович?
Мы также попросили коллег поделиться уникальными архивными фотографиями Бориса Данииловича, в том числе 

общими с ним.
Благодарим всех, кто отозвался на предложение и просьбу редакции!

1. Борис Даниилович вошел в науку своей Мыслью. Он 
задал новый горизонт для культурно-исторической психо-
логии. Расширил ее словарь, обогатил своим Словом. И хотя 
он много раз говорил, что слово «событие» стало тоже зата-
сканным, все же можно сказать, что он строил событийную 
психологию и педагогику, Психологию События, События 
свершения человека в человеке, в маленьком человеке. Себя 
считал прежде всего детским психологом. Но фактически 
задал предельный горизонт для дальнейших поисков, и не 
только в рамках культурно-исторической психологии, но и 
в целом для всей гуманитаристики. Он был со своим сло-
варем непривычен для психологов, поскольку его постоян-
ными собеседниками были и М. Хайдеггер, и М. Бахтин, и, 
разумеется, его учителя П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, и, 
конечно, сам Л.С. Выготский, и его отец Даниил Борисович.

Борис Даниилович принял эстафету развития куль-
турно-исторической психологии и затвердил в ней свое 
незаменимое и незаместимое место, поставив собой в ней 
новую веху, укрепив ее тем, что задал онтологический и ан-
тропологический горизонты развития КИП.

2. Он вошел в мою жизнь с 1995 года. Вошел густым, 
сочным и глубоким Голосом Автора, став постоянным 
собеседником и соратником, старшим товарищем и дру-
гом, не страдающим столичным снобизмом. Каждая наша 

встреча, коих было множество в разных городах страны, становилась очередным моментом, эпизодом нескончаемого Раз-
говора, который хотелось продлевать долго-долго, беспредельно.

Этот Разговор и сейчас не прерывается. И Борис Даниилович остается моим постоянным собеседником, к которому 
ты всегда можешь снова обратиться, задать вопрос, и слушать, слушать, снова говорить, снова слушать…

Низкий поклон.

Сергей Алевтинович Смирнов,
доктор философских наук,

главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН;
главный редактор журнала «Человек.RU»,

Новосибирск

1. В образование Б.Д. Эльконин сделал принципиаль-
но новый и очень важный вклад (фактически второй после 
Ушинского), разрабатывая целое направление антропо-
практики как практики сопровождения развития человека. 
А уже в рамках этого подхода стало возможным по-новому 
осмысливать и педагогику развития, и сам акт развития, и 
продуктивное действие…

В течение нескольких лет в Ижевске по инициативе 
Б.Д. Эльконина (он являлся председателем Программно-
го комитета) проходили ежегодные конференции по ан-
тропопрактике, на которых собирались  исследователи из 
самых  разных областей психологии, педагогики, культу-
рологии, философии,  разрабатывающие и реализующие 
антропопрактический подход.

2. Для нашей научно-практической тьюторской группы 
и всего коллектива  школы  «Эврика-развитие» г. Томска  

На конференции в Ижевске по антропопрактикам 
развития (2015 г.).

Стоят (слева направо): С.Ф. Сироткин, Т.М. Ковалева, 
С.А. Смирнов. Сидит Б.Д. Эльконин

Б.Д. Эльконин с Т.Н. Ковалевой в Ижевске (2015 г.)

Борису Данииловичу Эльконину
Boris D. Elkonin
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Б.Д. был большим другом и главным экспертом, с которым мы совместно создавали полисистемную модель школы и 
обсуждали все этапы ее становления. Позднее, разрабатывая тьюторскую проблематику уже в рамках Межрегиональной 
Тьюторской ассоциации, мы постоянно проводили ежегодные тьюторские конференции и совместные научные семинары, 
на которых обсуждали специфику тьюторской позиции, ее ресурсность и взаимодействие с позициями учителя РО и пси-
холога; технологию работы тьютора и т. д. Без участия Б.Д. Эльконина во всей этой работе концептуальное продвижение 
нашей группы было бы невозможно.

Татьяна Михайловна Ковалева,
доктор педагогических наук, профессор,

заведующая лабораторией индивидуализации непрерывного образования и тьюторства 
Московского городского педагогического университета

1. Новое философское обоснование (для психологии!) 
идеи посредничества и продуктивного свободного дей-
ствия (а это и есть условие (посредничество) и реализация 
(продуктивные действия) свободы. В отличие от баналь-
ных дискурсов типа свободы воли и свободы выбора, это 
осмысление дает психологии возможность исследования 
процесса генезиса свободы.

2. Старший товарищ, мудрый и ироничный. Идеальная 
форма.

Николай Николаевич Вересов,
кандидат психологических наук, доктор философии, PhD,
доцент факультета образования Университета Монаш 

(Мельбурн, Австралия),
член редакционного совета журнала 

«Культурно-историческая психология»

1. Не по моему статусу давать оценки о вкладе дорого-
го Бориса Данииловича Эльконина в науку и образование, 
но все же хочется сказать, что это был Алхимик психоло-
гии. Почему, спросите Вы? А все очень просто — Даниил 
Борисович — его Дело, Жизнь, все было направлено на 
познание «сущности явлений», он, как древний Алхимик 
(а мы помним, что Алхимия, в переводе с древнегреческо-
го, содержит в себе такие понятия, как χυμεία — «флюид» и 
χέω — «лить»), распространяя на окружающих «флюиды» 
своего мужского обаяния и харизмы, «лил» в науку Идеи о 
развитии принципиально новых способностей мышления 
у учащихся.

2. А для меня лично Борис Даниилович навсегда оста-
нется тем Человеком, кто объяснил мне, как верно расста-
вить собственные границы опор в этом непростом Мире и 
утвердил в понимании, что  Развитие всегда предполагает 
только хорошее!

Дмитрий Юрьевич Ковалев,
инженер — педагог, магистр психологии,

выпускник магистерской программы МГППУ
«Культурно-историческая психология 

и деятельностный подход в образовании»

Культурно-исторические психологи Борис Эльконин, 
Николай Вересов, Пентти Хаккарайнен (ум. в 2021 г.). 

Каяни, Финляндия, 2001 г.

На фото Дмитрия Ковалева — привычная «Алхимия» 
научного общения в лаборатории психологии младшего 

школьника Психологического института на Моховой — в 
отремонтированном подвальном помещении, в котором 

жил Л.С. Выготский, переехав из Гомеля в Москву. 
Портреты на стене: Даниил Борисович Эльконин, 

Василий Васильевич Давыдов, Владимир Петрович 
Зинченко. Под рамкой с календарем — соратники 
Л.С.Выготского и Людмила Филипповна Обухова
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1. С моей точки зрения, Б.Д. Эльконин создал новый 
культурно-исторический язык теории деятельности, по-
строил новые понятия субъектности, посредничества, про-
бы. Его теоретический язык рождался трудно и самобыт-
но и был продуктом его одухотворенного мышления. Его 
философско-антропологические основания психологии 
развития продолжили мятежный и глубоко человечный 
смысл культурно-исторической психологии, заставили 
переосмыслить формализованные понятия теории дея-
тельности, вдохнули в них новые  живые смыслы и тем са-
мым дали начало новым инновационным образовательным 
практикам.

2. Мне дороги Борино сознание вслух, творческое со-
бытием, в котором рождалось событие совместного пережива-
ния новых смыслов и идей. Какое-то время, в начале 1990-х, 
как синхронный переводчик его сознания вслух, когда я долж-
на была забегать вперед и домыcливать нарождающуюся идею 
(требование синхронного перевода), мне посчастливилось ис-
пытать как его сознание «брезжит» (Бунин). В каждом таком 
помысливании у Б.Д. была ответственность за продолжение 
культурной традиции и творческая смелость создания новых 
идей и нового теоретического языка. В своей практике иссле-
дователя я стараюсь не терять голоса культурной традиции и 
окаянства пробы нового.

Элина Ламперт-Шепель,
ассоциированный профессор колледжа Туро,

штат Нью-Йорк (США)

1. Борис Даниилович Эльконин внедрял принципы 
развивающего обучения, но фокусировался не на началь-
ной, а на подростковой школе, что мне очень близко в силу 
моей профессиональной деятельности. БД говорил о зна-
чении «своего» места (в той или иной деятельности, в том 
или ином коллективе; шире — во Вселенной). В частности, 
подросткам необходимо найти это место и чувствовать 
себя значимыми, нужными, влияющими; стать «соучаст-
никами» планирования учебного процесса; критически 
мыслить, оценивать свою деятельность, самостоятельно 
находить и исправлять ошибки и т. д.

2. Б.Д. был моим преподавателем в магистратуре 
МГППУ «Культурно-историческая психология и дея-
тельностный подход в образовании». Мы обожали его 
лекции, шутки, манеру говорить. (Читая книгу, которую 
он мне подарил, отчетливо слышу его низкий голос). Он 
часто употреблял слова «претерпевать» и «вопрошать», 
мне это безумно нравилось. Он не переставал вопрошать 
и сам, проявляя живой и искренний интерес к нашим ис-
следованиям.

Я очень благодарна Борису Данииловичу за его теплую, 
родительскую поддержку на моем семинаре перед защитой магистерской диссертации; за интерес к моей работе, за время, 
которое он мне посвятил. Благодаря его участию и отношению я чувствовала себя уместной и значимой. Никогда не забу-
ду его доброе лицо, улыбку, деликатные комплименты, аккуратные и тонкие замечания (больше похожие на пожелания) 
и очень точные и нужные рекомендации в момент обсуждения моей работы.

Спасибо, Борис Даниилович!

Татьяна Николаевна Волошко,
главный редактор электронной газеты «Вести образования»,

магистр психологии, выпускница магистерской программы МГППУ
«Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании»,

соискатель кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства МГППУ

«Возвращаются все, кроме лучших друзей…»
«Глубоко человечный смысл культурно-исторической 

психологии» — в ее прекрасных лицах: Елена Смирнова 
и Борис Эльконин. Фото Марии Соколовой

Борису Данииловичу Эльконину
Boris D. Elkonin
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С Борисом Данииловичем встретились случайно, хотя 
ранее проходила подготовку для учителей по системе Раз-
вивающего Обучения (еще в училище, в далекие 90-е годы). 
А тут пошла учиться в аспирантуру (не давала покоя пу-
стота в отношении трудного аффективного детства, когда 
на реплики блогеров-журналистов, тиражирующих зару-
бежные подходы, нечем было ответить… а они уже вошли 
в наши стены и диктовали условия работы нам — квалифи-
цированным специалистам).

Традиционное «анализ должен взвешивать, а не счи-
тать» не срабатывало, нужно было более концентриро-
ванное знание, с разработанной системой понятийных 
средств. К тому моменту имела долгий период работы с 
такими детьми (ближе к 20 годам), много чего видела, а 
ФОРМОЙ СЛОВА не владела. И вот однажды один из 
студентов магистратуры «Культурно-историческая пси-
хология» Алексей Гонтаренко, говорит: «Пошли к нам на 
лекцию, там всех пускают». Стало любопытно. Пошли. 
И тут — цитата из «Мышления и речи» в ритме «легкого дыхания»: «СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО»… Пронзило… В голо-
ве все сразу как-то переструктурировалось: всплывать стали ситуации из практики, конкретные примеры синкретизма 
мышления детей с аутизмом и все закрутилось.

А потом лекции по «Культурно-исторической психологии» в ВШЭ, дискурс-семинары в Психологическом институте, 
где делались тематические доклады с обсуждениями. Все ждали заключительного СЛОВА Бориса Данииловича, и оно 
всегда было КРАСИВЫМ. СОЗНАНИЕ БЕЗ СЛОВА постепенно обретало под собой почву: блогеры стали получать 
вменяемые ответы на свои реплики, а родители детей с аутизмом (более 78% детей с аутизмом в дошкольном возрасте не-
говорящие) соответствующие рекомендации к работе.

Удивительным было и иное: как-то потребовалась рецензия на курс. Вроде бы пустячное дело, но никто не откликнулся. А Бо-
рис Даниилович написал, да еще как: вроде бы хорошо, но фраза «высока вероятность ее успешности» заставляла задуматься.

Умел поставить задачу, создавая ситуацию опосредствования. Все думала, ЧТО НЕ ТАК? А потом — публикация 
статьи «Ось. Опора. Поле» и обсуждения в ПИ РАО. Что-то ловилось быстро, что-то ускользало, а участники КЛУБа 
ДВУХ Б (Бориса Данииловича и Бориса Алексеевича Архипова) при поддержке Л.И. Элькониновой и Е.А. Бугрименко, 
переглядываясь, улыбались при представлении наших докладов.

Позднее и мы стали ловить ошибочные высказывания (чего только стоит «Семинар — не место для дискуссий»), двой-
ные и тройные послания: несколько планов действий — и навигацию держать стало легче, чего было не сказать о только 
приобщенных семинаристах. Одновременно писались(переписывались) статьи, диссертация (36 вариантов), создавались 
ассистирующие технологии в работе с детьми. Борис Даниилович всегда давал обратную связь, по любым каналам, даже в 
праздники, а я всегда радовалась: «О, подходящее СЛОВО нашлось». Работа по воссозданию традиций эксперименталь-
но-генетического метода, условий организации совокупного/посреднического действия завораживала. Вместе с Борисом 
Данииловичем приходила восьмерка Л.С. Выготского, участники Загорского эксперимента (правда с иным видом онтоло-
гической инвалидности, но… преодоление — как ключевое понятие генеза ВПФ осталось), приходили художники, поэты. 
Особенно любил цитировать нам О.Мандельштама «Я СЛОВО ПОЗАБЫЛ, что я хотел сказать…», и каждое обращение 
рождало море ассоциаций: стигийская тень, отраженная субъектность у ребенка с РАС…

А потом семинары: «Деятельностный подход в образовании», конференции «Современная дидактика» и прочее.
«И медленно растет, как бы шатер иль храм»…
Предупреждал, что ДЕ-подход «не знамя, а предмет рассмотрения и, если свезет, реконструкции». С ним стало понятно, 

почему личностные и метапредметные результаты формируются лишь на базе ДЕ-практики, не функционального анализа по-
ведения и АВА-терапии, которая мнит себя доказательной практикой («Они кричат как о победе, о выделке Богов из меди… 
стоят недолго истуканы и лава первого вулкана растапливает их литье1»). С ним еще больше перед глазами обнажился кризис 
науки и практики: методические рекомендации по работе с детьми с аутизмом по-прежнему пишутся на языке примитивного 
функционального анализа поведения, перестройка способов реализации несформированной функции никак не отражена в ра-
боте практиков, дети остаются на уровне освоения (освоения ли?) АЛЬТЕРНАТИВНОЙ коммуникации (НЕ РЕЧИ).

«Мы близко, вместе с тем и далеко…»
Трудно сказать, ЧТО тебе ДАЛ человек, который сопровождал тебя ДНЕМ. По сути, он подарил (не только мне, но и 

остальным) цельный МиР, ОТКРЫТый МиР и НАСТОЯЩЕЕ ПОДЛИННОЕ БЫТИЕ и СЛОВО.
Также трудно выделить наиболее значимые его работы, но, для меня особенно важна одна из последних: «К вопро-

шанию о психике: цепочка вопросов»2, где он представил психику как «треугольник, в вершинах которого находится со-
стояние, образ и движение, а в центре (на пересечении биссектрис) ОСМЫСЛЕННОЕ СЛОВО»:

«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА за привкус несчастья и дыма»...

Елена Николаевна Солдатенкова 
педагог-психолог Федерального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ,
аспирант кафедры Возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой факультета психологии образования МГППУ

Фото Е.Н. Солдатенковой

1 Имеется в виду аффективная дезорганизация поведения ребенка, возникающая в ответ на инструментальные формы работы с ним.
2 https://psy.su/feed/11036/
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Вклад Б.Д. в психологию — новое понимание психиче-
ского развития, новое понимание Действия, а еще — яркая 
и живая энергия школы Л.С.Выготского, протянутая, пере-
данная от старших поколений младшим.

Вклад в образование — это переосмысление сделанного 
в развивающем обучении в начальной школе и прорыв раз-
вивающего обучения в основную и старшую школу, уни-
кальный проект «Подростковая школа» с порожденными 
проектом длящимися научными и образовательными ре-
зультатами, а самое главное — тысячи людей, вовлеченных 
им в РАЗВИТИЕ образования.

В моей жизни было счастье жить рядом и работать вме-
сте с человеком великой души.

Елена Васильевна Чудинова,
кандидат психологических наук,

ведущий научный сотрудник Психологического 
института РАО 

«Большое видится на расстоянии»: говорить о вкладе 
Б.Д. в науку, культуру уверенно можно будет через деся-
тилетия. А по-человечески его главный вклад — в людей, с 
которыми он общался, которых учил, с которыми учился. 
А учил всегда одному — пробно-продуктивному действию. 
Чувствовать ось, иметь опоры и видеть поле возможностей. 
Лично для меня Б.Д. не просто старший друг и учитель, 
он — воздух школы РО (Развивающего Обучения. — Ред.), 
а мне никогда не удалось бы много лет заниматься изобре-
тением развивающего курса физики.

Владимир Александрович Львовский,
кандидат психологических наук, доцент,

заведующий лабораторией проектирования
деятельностного содержания образования

Института системных проектов
Московского городского педагогического университета

Я помню, как в одном из экспериментов, где нужно 
было сравнить длину двух резинок, ребенок ответил, как 
смог, а Борис погладил его по голове.

Это был формирующий эксперимент. Он формировал  
человеческий интерес, теплоту, любовь.

Обычные экспериментаторы не гладят детей по голове.

Михаил Владимирович  Кларин,
член-корреспондент РАО,

доктор педагогических наук,
главный научный сотрудник НИИ урбанистики 

и глобального образования, 
Московского городского педагогического университета

Б.Д. Эльконин с Е.В. Чудиновой

Б.Д. Эльконин с В.А. Львовским

Фото М.В. Кларина

Борису Данииловичу Эльконину
Boris D. Elkonin
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С Борисом Данииловичем я познакомилась 1 сентября 
1978 года, когда пришла работать в 91 школу и после уро-
ков заглянула в их лабораторию...

Много ярких воспоминаний связано с этим светлым и 
большим человеком.

Несколько лет назад Борис Даниилович в течение 
года вел занятия с нашими малышами-подготовишками. 
Наблюдать за этим было великим счастьем и радостью. 
Наши  шестилетки слушали Большого дядю с открытым 
ртом, крутилась вокруг него и даже пытались обнять (са-
мые смелые).

Другое яркое воспоминание это Гавайская конферен-
ция и совместное  посещение местных уроков. Тогда мне 
пришлось переводить анализ урока, сделанный Борисом 
Данииловичем. Это было весело. 

Вообще мое участие в такой чудесной незабываемой  
истории произошло только благодаря Борису Даниило-
вичу.

Так было душевно и тепло...

Наталья Лазаревна Табачникова,
учитель математики школы № 91 (Москва)

«Так было душевно и тепло...»
Б.Д. («Большой дядя») с Галиной Анатольевной 
Цукерман и Натальей Лазаревной Табачниковой


