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Для цитаты: Холмогорова А.Б. Предисловие главного редактора // Консультативная психо-
логия и психотерапия. 2024. Том 32. № 4. С. 5—9.

FROM THE EDITOR
For citation: From the Editor. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychol-
ogy And Psychotherapy, 2024. vol. 32, no. 4, pp. 5—9.

К 100-летию культурно-исторической психологии

Уважаемые читатели!

Вот и заканчивается непростой 2024 год… Этот год войдет в историю 
психологии важной датой — психологическая общественность нашей 
страны отмечает в этом году 100-летие культурно-исторической психо-
логии. В МГППУ и РГГУ прошли круглые столы и конференции, посвя-
щенные этому событию. И, конечно, редакция нашего журнала тоже не 
могла пройти мимо такой даты. Сейчас, когда признаки кризиса в пси-
хологической науке отмечаются многими учеными, когда в очередной 
раз магия простых решений и нейроредукционизм приковали внимание 
общественности к мозгу в ожидании открытия локализации души и со-
знания, именно сейчас идеи, выдвинутые 100 лет назад Львом Семено-
вичем Выготским, помогают нам найти выход из очередного тупика.

Позволю себе начать представление работ, опубликованных в этом 
юбилейном номере, с нашей традиционной и особенно важной в этом 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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году рубрики «Дерево культурно-исторической психологии». В этот 
раз рубрика посвящается памяти ушедшего от нас в этом году удиви-
тельного человека — Александра Васильевича Суворова. Вся жизнь 
Александра Васильевича — это доказательство открытий, сделанных 
Львом Семеновичем Выготским 100 лет назад, когда в 1924 году он — 
молодой и еще никому неизвестный человек — пришел по приглаше-
нию А.Р. Лурия устраиваться в Психологический институт. В анкете 
на вопрос о том, где бы он мог быть особенно полезен в сложный для 
страны период, Выготский ответил: «В деле воспитания слепо-глухо-
немых детей». И вот, спустя 100 лет, один из таких детей, вопреки всем 
преградам ставший доктором психологических наук, говорит в своем 
интервью: «Информация вовсе не «поступает» в готовом виде через ка-
кой бы то ни было «канал», а активно создается в процессе предметной 
деятельности». Однако не будем опережать события и позволим чита-
телю самому ознакомиться с текстом и комментариями к нему. Но как 
тут в очередной раз не вспомнить слова Даниила Борисовича Элько-
нина, когда он мысленно, уже после смерти Выготского, обращается 
к нему: «А ты понимаешь, что своей теорией интериоризации ты от-
рицаешь то понимание психики и сознания, которое существовало до 
сих пор в так называемой классической психологии?.....отрицаешь, что 
человек рождается с несовершенной, но все-таки душой, что она уже 
есть в нем и что ее носителем является мозг. Ты, наоборот, утвержда-
ешь, что — интерпсихическое…..».

Однако вернемся к представлению статей спецвыпуска теперь уже 
по порядку их следования. Очень приятно, что открывают номер две 
теоретические статьи, в которых с позиций культурно-исторической 
психологии анализируются сложнейшие феномены. Первый — связан-
ный с расцветом и ресурсами личности, второй — с тяжелой психиче-
ской болезнью.

Статья, посвященная игривости, как качеству личности, обладает, 
на мой взгляд, большим ресурсом для практики воспитания в семье и 
в обществе. Ее авторы И.А. Рябкова и Н.В. Львова с большой убедитель-
ностью описывают феномен игривости, как плод особой культуры об-
щения в семье (общения взрослых с детьми и друг с другом), который 
сохраняется на протяжении всей жизни, позволяя снижать напряжение 
кризисов и стрессов. По ходу чтения статьи приходит мысль о том, что 
игривость — это еще и способность к дистанцированию, децентрации 
и взгляду на себя и всю ситуацию со стороны, в противоположность за-
хваченности аффектом и неспособности встать на другую точку зрения. 
Иными словами, игривость предполагает наличие способностей к реф-
лексии и ментализации, столь важных для общения и построения отно-
шений с другими людьми.
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Не менее интересна вторая статья, посвященная интенсивному пере-
смотру в современной науке концепции слуховых галлюцинаций, как 
ошибочных восприятий, связанных с эндогенным, не имеющим внеш-
них детерминант болезненным процессом. Современные исследования 
шизофрении убедительно показывают роль травматических событий и 
негативного жизненного опыта как в возникновении самого психоза, 
так и в содержании «голосов», которые его сопровождают. Авторы статьи 
Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. и Жирнова О.В. помогут читателю узнать, 
какое большое влияние оказали на современные, в том числе зарубеж-
ные, теории происхождения слуховых галлюцинаций идеи Л.С. Выгот-
ского о внутренней речи. Более того, в точном соответствии с призывом 
Выготского превратить психологию в практику, авторы показывают, как 
из нового понимания механизмов появления голосов рождаются мето-
ды, направленные на овладение слуховыми галлюцинациями, а также 
интеграцию этого болезненного опыта.

Рубрику «Эмпирические исследования» открывает статья Салома-
товой О.В., Токарчук Ю.А., Рубцовой О.В. и Хуснутдинова М.Р., посвя-
щенная крайне актуальной для современной культурно-исторической 
ситуации развития молодого поколения проблеме: проблеме игры в 
XXI цифровом веке. Авторы, анализируя новую игровую цифровую ре-
альность с позиций культурно-исторической психологии, делают вывод, 
что «уникальность цифровых технологий как нового средства опосредо-
вания обусловлена тем, что они сочетают в себе орудийные и знаковые 
компоненты, обеспечивая сложные взаимопереходы между взаимодей-
ствием реальной и идеальной формы».

Так совпало, что две следующие статьи с эмпирическими исследо-
ваниями тоже про игру, причем игру, которой прекрасно владел Лев 
Семенович Выготский, но его идеи о связи психологии с шахматами 
сохранились только в записных книжках. Думается, поэтому для мно-
гих читателей будет большой новостью, что идея изучение шахмат для 
психологии тоже восходит к Выготскому. Наши армянские коллеги 
Саркисян В., Геворкян С., Хачатрян Э., Манукян С. и Мовсисян Н., отда-
вая дань культурно-исторической психологии и акцентированию роли 
игровой мотивации в обучении, основываясь на классических работах 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и других, убедительно показывают, 
что учебная мотивация на уроках шахмат наиболее успешно формиру-
ется у младших школьников посредством обучающих игровых методов. 
Во второй статье сотрудники Армянского государственного педагогиче-
ского университета Саркисян В., Манукян С. и Зарецкий Ю. исследуют 
влияние различных установок на результативность обучения шахматам 
в выборке из 478 учеников.	Исследование выявило пять значимых фак-
торов, влияющих на успешность решения шахматных задач, на основе 
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которых авторы формулируют рекомендации для педагогов, ведущих 
занятия шахматами в школах. Опыт армянских коллег вдвойне интере-
сен тем, что традиция обучения шахматам как одному из обязательных 
предметов существует в Армении давно и всячески поддерживается. Ре-
сурс таких программ для общего развития еще предстоит оценить, хотя 
сравнительно недавно, в 2022 году, в нашем журнале было опубликова-
но уникальное лонгитюдное исследование с данными, обобщающими 
многолетний опыт преподавания шахмат в одном из регионов России — 
городе Сатке Челябинской области.

Конечно, как уже понятно из упомянутого нами интервью с 
А.В. Суворовым, в сферу интересов Л.С. Выготского входило прежде 
всего обучение детей с различными отклонениями в развитии. Ведь 
именно поиск обходных путей и новых траекторий развития там, где 
обычные пути блокированы, давал ему возможность доказать инстру-
ментальность строения психики и возможность создания новых ин-
струментов для преодоления природных ограничений. Поэтому очень 
приятно, что в нашем юбилейном спецвыпуске есть также статья про 
воспитание и обучение детей с ОВЗ различным жизненным навыкам. 
Как указывают авторы Федосеева А.М., Бабкина Н.В. и Макарова Е.М., 
в качестве наиболее значимых как родителями, так и педагогами на-
зываются навыки ребенка, связанные с личной безопасностью, разли-
чением ситуаций, в которых ребенку требуется помощь или он может 
действовать самостоятельно, и эмоциональной саморегуляцией. Одна-
ко выявленные авторами расхождения в представлениях педагогов и 
родителей о значимости тех или иных жизненных навыков для детей 
разных возрастных групп свидетельствуют о необходимости согласова-
ния позиций воспитывающих взрослых для нормализации социальной 
ситуации развития детей с ОВЗ.

Заканчивается номер статьей, которая выходит за пределы темы 
спецвыпуска. Она является второй частью статьи, начало которой было 
опубликовано во втором номере нашего журнала за этот год. Иссле-
дование авторского коллектива — Сергиенко Е.А., Циринг Д.А., Пахо-
мовой Я.Н. и Пономаревой И.В. — посвящено выявлению роли субъек-
тивного возраста в системе психологических факторов, влияющих на 
протекание заболевания у мужчин с раком предстательной железы. Во 
второй части работы внимание авторов сфокусировано на выявлении 
связи субъективного возраста с различными способами и стратегиями 
совладания со стрессом. Авторы делают вывод о том, что мужчины с 
этим опасным для жизни и здоровья заболеванием мало вовлечены в 
сопротивление болезни. Учитывая, что полоролевые стереотипы отно-
сятся к важным культуральным факторам, влияющим на характер про-
текания заболевания, можно отметить, что исследование подтверждает 
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уже имеющиеся данные о том, что мужчины менее внимательно отно-
сятся к своему здоровью и чаще склонны к отрицанию или игнори-
рованию проблем в этой области, что особенно важно учитывать при 
планировании психологической помощи людям с таким серьезным за-
болеванием как рак предстательной железы. Таким образом, и здесь 
роль культуры и традиционных гендерных стереотипов оказывается 
достаточно важной.

Редакция журнала выражает надежду, что спецвыпуск вызовет инте-
рес у читателей и побудит их чаще обращаться к ресурсам отечественной 
психологической традиции.

В заключение от всей нашей редакции хочется пожелать читателям 
журнала добрых новостей в Новом году и новых позитивных смыслов 
для жизни и работы! И, конечно, успешного дальнейшего профессио-
нального развития с опорой на уникальные ресурсы культурно-истори-
ческой психологии.

А.Б. Холмогорова
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Актуальность. Игра в России чаще всего рассматривается в связи с умствен-
ным и волевым развитием ребенка. При этом, согласно классикам психоло-
гии, в центре игры лежит специфический аффект, для которого характерно 
наличие положительных эмоций наряду с другими, связанными с основным 
содержанием игры. Важно, что положительное эмоциональное состояние 
является определяющим для психологического благополучия ребенка. Вме-
сте с тем в России сохраняется существенный дефицит исследований, посвя-
щенных изучению влияния игры на психологическое благополучие ребенка. 
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Цель. Рассмотреть значение игры для психологического благополучия детей 
и взрослых. Результаты. Игра обладает особым устройством — двупланово-
стью, — что приводит к расщеплению аффекта: часть его связана с содержа-
нием, а другая часть — с формой игры. Эмоции, связанные с формой игры, 
всегда носят положительный характер. Такое устройство игры объясняет ее 
положительное влияние на эмоциональное состояние играющего. В про-
цессе развития ребенка игра способствует появлению специфической лич-
ностной черты — игривости. Игривость измеряется с помощью специальных 
шкал, причем в любом возрастном периоде. Выводы. Игра имеет чрезвы-
чайное значение для поддержания психологического благополучия ребенка. 
В связи с тем, что культура игры передается от взрослых детям, важно, чтобы 
взрослые умели и любили играть. Склонность к игре можно рассматривать 
как личностную черту, свойственную и детям, и взрослым. Взрослые, обла-
дающие игривостью, не только более благополучны, но и создают необходи-
мые условия для поддержания психологического благополучия ребенка.

Ключевые	слова:	игра, игривость, мнимая ситуация, психологическое благо-
получие, дошкольный возраст, детство, игровое переживание.
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The relevance. The play in Russia is most often considered in connection with the 
mental and volitional development of a child. At the same time, according to the clas-
sics of psychology, specific affect lies at the center of the child play. It is characterized 
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by the presence of positive emotions related to the structure of the play. It is important 
that a positive emotional state is crucial for the psychological well-being of a child. At 
the same time, there remains a significant shortage of research in Russia devoted to the 
study of the influence of play on the psychological well-being of a child.
Goals. Analyze the importance of the play for the psychological well-being of chil-
dren and adults. Results. The play has a special device — ambiguity — which leads to 
the splitting of affect: part of it is related to the content, and the other part is related 
to the form of the play. The emotions associated with the structure of the play are 
always positive. Such a device of the play explains its positive effect on the emotional 
state of the player. In the process of a child’s development, play contributes to the 
appearance of a specific personality trait — playfulness. Playfulness is measured us-
ing special scales, also at any age period. Conclusions. Play is extremely important 
for maintaining the psychological well-being of the child. Due to the fact that the 
culture of the play is transmitted from adults to children, it is important that adults 
know how and love to play. The tendency to play can be considered as a personal 
trait of children and adults. Playful adults have higher rates of psychological well-
being, but also they create the necessary conditions to maintain the psychological 
well-being of the child.

Keywords:	play, playfulness, make-believe situation, psychological well-being, pre-
school age, childhood, play experience, play perezhivanie.

For citation: Ryabkova I.A., Lvova N.V. From Play to Playfulness: on the Question of the Child’s 
Psychological Well-Being. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology 
and Psychotherapy, 2024. Vol. 32, no. 4, pp. 10—31. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2024320401 
(In Russ.).

В школьном возрасте игра не умирает, 
а проникает в отношение к действительности.

Л.С. Выготский. 
Игра и ее роль в психическом развитии детей

Введение

Игра является социокультурной практикой, т. е. возникает и раз-
вивается в условиях взаимодействия с другими людьми. В этом смыс-
ле трудно переоценить взрослых, растящих детей и заботящихся о них: 
только их усилиями дети могут освоить игру. Именно взрослый впервые 
показывает ребенку, что кукла «разговаривает», «ходит», «ест», иными 
словами, взрослый создает игровые ситуации, вынуждая ребенка отвле-
каться от реального плана и обращать внимание на нечто несуществу-
ющее — воображаемое. Благодаря такой активности взрослого проис-
ходит освобождение ребенка от ситуационной связанности, развивается 
знаково-символическая функция мышления, формируются главные но-
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вообразования дошкольного возраста, такие как иерархия мотивов, про-
извольность, воображение и др.

Вместе с тем, помимо развивающих функций, игра обладает еще 
одной — способствует психологическому благополучию ребенка. 
Е.В. Иванова и И.В. Шаповаленко подчеркивают, что при рассмотре-
нии психологического благополучия ребенка используют главным обра-
зом гедонистический подход: субъективное ощущение счастья, радости, 
когнитивный компонент удовлетворенности жизнью [3]. Таким обра-
зом, важной составляющей психологического благополучия считают 
эмоциональное благополучие ребенка. Психологическое благополучие 
взрослых обычно понимается шире и включает обретение смысла жиз-
ни, цели, личностную реализованность [там же]. Конечно, говорить о 
личностной реализованности или смысле жизни относительно дошколь-
ного возраста неправильно. Однако можно (и, на наш взгляд, нужно), 
кроме положительного эмоционального самочувствия, учитывать также 
проявление инициативы ребенком и его способность поддерживать от-
крытые и доброжелательные отношения с окружающими.

Способность игры положительно влиять на психологическое благо-
получие связана, во-первых, с ее уникальным устройством — мнимой 
ситуацией, — которая, как известно, приводит к появлению сложного 
расщепленного переживания в игре (Л.С. Выготский) [7]. Кроме того, 
игра предоставляет наилучшие возможности для общения детей друг с 
другом и для проявления творческой инициативы детей [8]. Таким об-
разом, можно предположить, что игра создает условия для поддержания 
психологического благополучия ребенка. Важно также, что регулярная 
практика игры может приводить к формированию специфической лич-
ностной черты — склонности к игре, игривости, которая встречается не 
только у детей, но и у взрослых людей.

Цель настоящей работы — рассмотреть значение игры для психоло-
гического благополучия детей и взрослых.

Мнимая ситуация и двойной эмоциональный план игры

Игра — совершенно особая деятельность. Ее устройство кардинально 
отличается от устройства любой другой деятельности, поскольку, гово-
ря словами А.Н. Леонтьева, характеризуется своеобразным отношени-
ем операции к действию. В игре операции не совпадают с действиями: 
например, если ребенок ездит верхом на палочке, как на лошади, то 
операции здесь соответствуют палочке, а действие — лошади [4]. Это 
возможно потому, что в игре ребенок не преследует какой-либо опреде-
ленной цели: вся мотивация игры лежит в том, чтобы действовать, а не в 
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том, чтобы получить объективный результат. Например, когда ребенок 
играет, укладывая куклу спать, он не добивается того, чтобы она уснула; 
когда он «едет на машине», то не стремится приехать куда-то. Упоминая 
этот феномен, А.Н. Леонтьев говорит, что ребенок желает «не поехать 
куда-нибудь, но ехать» [4, с. 2]. Иными словами, детям нравится дей-
ствовать ради процесса, а не сделать что-то ради результата.

Л.С. Выготский подчеркивал, что аффект дошкольника отличается 
от аффекта ребенка раннего возраста тем, что характеризуется не кон-
кретностью, но обобщенностью и, соответственно, нереализуемостью 
[1]: дошкольник начинает желать то, что невозможно получить здесь 
и сейчас, например, быть принцессой или ходить на работу, как папа. 
Иными словами, эмоциональная сфера дошкольника претерпевает су-
щественные изменения. Вместе с тем у него сохраняется тенденция к 
немедленной реализации желаний, что и приводит к появлению игро-
вого действия — оно определяется идеальным (смысловым) планом 
(образом), но осуществляется здесь и сейчас с помощью тех средств, 
которые доступны ребенку. Подчеркнем, что при этом ребенок не име-
ет цели стать принцессой или действительно ходить на работу: ему до-
статочно именно действовать как будто. Важно, что игре присущ такой 
процессуальный характер, который принципиально не сосредоточен на 
результативности действия. Весь смысл игры в том, чтобы здесь и сейчас 
реализовывать возникшее переживание.

Такое устройство игры приводит к специфическому игровому аф-
фекту — его двойственности. Так, Л.С. Выготский говорил, что ребенок 
«плачет как пациент, но радуется как играющий» [2, стр. 216]. Источник 
игры (по крайней мере свободной1) всегда лежит в аффекте играющего 
— в тех потребностях, эмоциях, желаниях, впечатлениях, которые бес-
покоят ребенка [20; 43]. Этот аффект влияет на содержание игры, на то, 
что будет проигрываться ребенком. Можно сказать, что эта часть эмо-
циональной жизни играющего прямо связана с реальностью и представ-
ляет собой «материал игры», из которого она создается [10]. Но кроме 
данных эмоций игровое переживание включает и другие эмоции, свя-
занные с «немедленной реализацией» возникающих желаний. Воплоще-
ние в действительности беспокоящих чувств вызывает у играющего эмо-
циональную реакцию удовольствия, радости, счастья, обусловленную 
удовлетворением потребности. Следовательно, игровое переживание 

1 Свободная игра — возникающая и протекающая по инициативе самого 
ребенка, а не взрослого (воспитателя, родителя). Взрослый может предложить 
ребенку роли, сюжет и т. п., но ребенок в свободной игре может отказаться от 
любого предложения и следовать своему замыслу.
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всегда носит двойственный характер, обусловленный самим строением 
игрового действия: одна часть эмоций вызвана настоящими событиями 
реальной жизни, а другая связана с самой формой игры, с «иллюзорной 
реализацией нереализуемых желаний» [2, стр. 203].

Здесь важно понимание того, что чувства, связанные с самой формой 
игры, всегда носят положительный оттенок. Эти чувства нельзя опреде-
лить одним словом (например радость или удовольствие) — это, скорее, 
спектр возможных позитивных переживаний: радость, удовольствие, 
наслаждение, веселье, счастье, интерес и др. Сложное строение игры не 
только приводит к расщеплению аффекта, но и тем самым способству-
ет трансформации переживания благодаря появлению положительных 
чувств [6; 7; 20]. Такая трансформация становится возможной, посколь-
ку удовольствие от реализации потребности в игре меняет отношение 
ребенка (или взрослого) к беспокоящим его событиям: «…аффект мо-
жет быть побежден только другим, более сильным аффектом» [2, с. 216]. 
Иными словами, сама форма игры, вызывая положительные чувства, 
преобразовывает отношение человека к реальным жизненным событи-
ям, делая их менее угнетающими, пугающими или как-то иначе серьез-
но беспокоящими. Таким образом, способность игры преобразовывать 
чувства и отношения к различным жизненным ситуациям приводит к 
улучшению эмоционального самочувствия человека, тем самым оказы-
вая влияние на психологическое благополучие играющего. Отсюда из-
вестный «естественный» психотерапевтический эффект игры.

При этом данные эффекты присущи не только привычной отече-
ственным психологам и педагогам сюжетно-ролевой игре, но и вообще 
любой игре с мнимой ситуацией, т. е. такой, в которой происходит рас-
щепление аффекта.

Игра в повседневной жизни

Игровые ситуации не обязательно должны быть связаны с привыч-
ной для отечественной психологии сюжетно-ролевой игрой. Уже с пер-
вых месяцев жизни взрослые обычно включают ребенка в игры, в кото-
рых пока нет ни ролей, ни сюжетов, однако которые являются при этом 
самыми настоящими (в выготскианском смысле) играми. Так, хоро-
шо знакомые всем игры-потешки полностью соответствуют критерию 
игры. Например, «Идет коза рогатая» или «Сорока-ворона» представля-
ют собой мнимые ситуации, т. е. игры.

Более того, подобные игровые ситуации не обязательно должны быть 
очерчены четкими пространственно-временными границами. Они впол-
не могут быть включены в «ткань повседневной жизни»: можно просто 
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купать ребенка, а можно играть в «Подводный мир»; можно в действи-
тельности спешить в детский сад, а можно торопиться на «Королевский 
бал»; можно скучать в поликлинике или «готовиться к полету на Луну». 
Обычная, реальная, повседневная жизнь может быть окрашена игрой.

Способность придавать повседневности игровой характер имеет 
огромное значение для человеческого взаимодействия и общения. Там, 
где потенциально содержится конфликт, назревает скука или ощуща-
ется безысходность, игра может «сотворить чудо», абсолютно изменив 
настроение и атмосферу в обществе людей. То же справедливо и для вза-
имоотношений «взрослый—ребенок»: недовольство, ругань, критика и 
тому подобные формы общения (без которых трудно представить себе 
человеческие отношения, поскольку в жизни возникает множество си-
туаций, потенциально вызывающих негативные эмоциональные реак-
ции) могут быть изменены на игровые формы, способствующие гармо-
низации человеческих отношений.

В свете сказанного крайне важны работы советского и российского 
психолога Н.Н. Поддъякова. Объясняя игровой способ взаимодействия 
взрослых с детьми, Николай Николаевич приводит яркие примеры из 
реальной жизни. Однажды он уронил карандаши в группе детского сада 
и, чтобы сгладить неприятное впечатление и снять тревогу детей (каран-
даши нельзя ронять, поскольку у них ломаются грифели), он придумал 
обыграть эту ситуацию: поднял красный карандаш, попросил у него про-
щения и нарисовал им красивую девочку в красном платье — для того, 
чтобы карандаш «простил его». Дети внимательно рассмотрели рисунок 
и решили, что он достаточно хорош и Николая Николаевича можно про-
стить. Затем он проделал то же с другими карандашами. Такое обыгрыва-
ние позволило разрядить обстановку, снять эмоциональное напряжение 
и изменить эмоциональное отношение детей к ситуации — несмотря на 
то, что ситуация неприятная, с ней можно справиться. Важно заметить, 
что обыгрывание повседневных ситуаций обладает такой же структурой, 
как сюжетно-ролевая игра, в том числе в ней присутствует мнимая си-
туация. Иными словами, сама форма игры приводит к появлению по-
ложительного эмоционального переживания.

По мнению Н.Н. Поддъякова, подобное наполненное игрой взаи-
модействие приводит к формированию способности радоваться жизни 
и получать удовольствие от нее даже в обыденных обстоятельствах. Он 
утверждал, что игровое отношение к жизни прямо связано с жизнестой-
костью человека и его эмоциональным здоровьем [5]. Обыгрывание по-
вседневных ситуаций способно кардинально изменить отношение к ним 
за счет придания им новых смыслов и действенного воплощения этих 
смыслов, их реализации. Так, «красивое извинение» перед карандашами 
от Николая Николаевича позволило преодолеть чувство утраты, которое 
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связано с невозможностью починить их грифели. Проблема в том, что в 
детсадовской жизни совершенно невозможно избежать падения каран-
дашей, поэтому, если ругать детей или грустить каждый раз, когда это 
происходит, в группе будет накапливаться эмоциональное напряжение 
(кроме того, обилие невыполнимых правил может существенно ограни-
чивать инициативу детей). Обыгрывание такой неприятной ситуации — 
это прекрасный урок общения и совладания с негативными пережива-
ниями для детей.

Погруженность ребенка в игровое взаимодействие со взрослым ока-
зывает положительное влияние на его эмоциональное состояние. Вос-
питатели, включающие игры в повседневную жизнь группы при осу-
ществлении ухода за детьми, создают позитивное взаимодействие во 
время переходов между видами деятельности и режимными моментами, 
например во время мытья рук, приема пищи, при выходе на улицу, во 
время ухода на сон, что способствует установлению теплых и близких 
отношений с детьми [15]. Игровое поведение взрослого также позволяет 
гибко реагировать на конфликтные ситуации, возникающие в группе, 
с пониманием относиться к экспрессивным проявлениям детей в игре 
без стигматизации активного (шумного) поведения, чутко откликать-
ся на возникающие потребности ребенка [25]. Таким образом, особое, 
игровое поведение взрослого вне организации игровой деятельности в 
классическом ее варианте (сюжетно-ролевая игра) дает детям больше 
возможностей для проявления себя и свободы для самовыражения, по-
вышает степень участия в групповых играх, а также приглашает детей 
к проявлению инициативы самостоятельно предлагать интересные и 
творческие идеи [21].

Очевидно, что социокультурная ситуация развития ребенка опреде-
ляет формирование его личности. Следовательно, огромное значение 
имеет включенность ребенка в такой контекст отношений, где подоб-
ные игровые формы взаимодействия являются обычными, принятыми: 
только взрослый, сам обладающий способностью обыгрывать повсед-
невные, в том числе неприятные, ситуации, может передать это качество 
детям. В процессе регулярного взаимодействия ребенка со взрослыми, 
владеющими данными формами общения, он и сам научится такому по-
ведению. Более того, игра-в-повседневности постепенно может превра-
титься в особое личностное качество у ребенка — игривость.

Изучение игривости как альтернатива изучению игры

Различение игры и игривости происходит из представления об игре 
как о деятельности, и об игривости как индивидуальной предрасполо-
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женности, позволяющей создавать или переосмысливать ситуацию, 
изменяя ее значение в пользу более благоприятной, интересной, сти-
мулирующей к ее развитию и всегда связанной с положительным аф-
фектом — радостью, забавой или удовольствием [11; 12; 31; 34; 44; 45]. 
Дж. Дьюи называл игривость состоянием ума (attitude of mind) и гово-
рил о взаимосвязи не только игривости и игры, но игривости и трудовой 
деятельности — когда игривое отношение проникает в деятельность, 
обогащая ее [17]. Разнообразие, которое привносит игривость в деятель-
ность, заключается в фокусе внимания не на результате деятельности, 
которую совершает человек, но на самом процессе и специфическом 
игровом отношении к этой деятельности, что расширяет диапазон воз-
можных действий внутри нее [11; 12; 26; 45 и др.]. Появление данного 
термина в практике психологических исследований связано с попыткой 
посмотреть на игру не с точки зрения «ребенка в игре», но с точки зрения 
«играющего ребенка», т. е. ребенка, обладающего особым качеством — 
игривостью [11]. И хотя изучение игривости у детей началось с исследо-
вания игры и творчества, но, в конце концов, переросло в интерес пси-
хологов к анализу данного качества уже как черты личности, влияющей 
на поведение [23; 24; 46]. Такой взгляд появился благодаря мнению ав-
торов о том, что игра с течением взросления может становиться особым 
способом поведения [13; 26; 33 и др.].

Поскольку игривость — это такое же качество личности, как любое 
другое, оно обладает известной константностью, следовательно, его 
можно измерить. Начиная с 70-х гг. XX века разрабатываются различ-
ные шкалы по измерению игривости для детей дошкольного возраста, 
подростков и взрослых. Среди них наиболее распространены Children’s 
Playfulness Scale (CPS), Test of Playfulness (ToP), Child Self-Reported 
Playfulness Scale (CSRP), Adult Playfulness Trait Scale (APTS) [11; 26; 35; 
37; 40]. При этом создание шкал подразумевает определение понятия и 
выделение ее структурных компонентов, в то время как понятие игриво-
сти имеет достаточно широкий диапазон значений, зависящих от мно-
жества контекстов (например культурных, социальных), что затрудняет 
создание объективного инструмента [28]. Более того, в психологических 
работах понимание игривости существенно различается в зависимости 
от сферы исследования: например, Л. Масек и Дж. Стенрос обнаружили 
184 определения игривости, применяемые в сфере образования, психо-
логии личности и эрготерапии, в цифровых технологиях и исследова-
нии игр, а также в классических трудах по психологии и лингвистике 
[27]. Например, М. Лугонес среди характеристик, присущих игривости, 
выделяет отсутствие беспокойства о своей компетентности и чувства 
собственной важности, отказ от нормы как единственно возможного 
правильного варианта развития событий и поиск других смыслов (зна-
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чений) [45]. Иными словами, в такой трактовке акцент сделан на пози-
тивной самооценке и принятии неоднозначности мира. В то же время 
Р. Сандерсон определяет игривость как выражение стремления свобод-
но и с удовольствием взаимодействовать, общаться с другими людьми 
и исследовать окружающий мир [37], т. е. этот автор делает акцент на 
свободе коммуникации и исследования.

Очевидно, что такие разные интерпретации одного и того же понятия 
приводят к достаточно разнообразным инструментам измерения. Вме-
сте с тем можно выделить некоторые общие тенденции в создании шкал 
игривости для разных возрастов.

Так, в дошкольном и младшем школьном возрасте большей частью 
используются шкалы, оценивающие игривость в игре: физическую 
спонтанность в игре, социальные аспекты (как ребенок играет с други-
ми детьми), когнитивные аспекты (может ли ребенок придумывать свои 
игры), проявления радости (насколько ребенок выражает удовольствие 
во время игры), чувство юмора (любит ли ребенок шутить в компании 
сверстников), внутреннюю мотивацию, саморегуляцию и др. [11; 26; 37; 
40]. Позже Р. Сандерсон выделяет важный аспект игривости, который 
заключается в том, что ребенок во время игры может свободно прини-
мать в ней участие и свободно отказываться от нее [37].

По мере взросления игривость может проявляться не только в игре, 
но и в повседневном поведении. Так, шкалы для подростков построе-
ны уже на самоотчете (в виде анкетирования), однако включают схожие 
аспекты: общительность, раскованность, чувство юмора, энергичность, 
спонтанность, гибкость мышления, оригинальность (самобытность) [13; 
16; 34; 35]. Иными словами, авторы опираются на тот же принцип охвата 
различных сфер личности подростков, что и в случае с младшими деть-
ми. Кроме того, Н. Либерман предложила выделить биполярные черты 
«игривости—неигривости» у подростков, чтобы провести границу между 
игривостью и нежелательными, деструктивными формами поведения: 
чувство юмора и сарказм, дружелюбие и отчужденность, спонтанность 
и напряженность (зажатость) и др. [26]. Сарказм, отчужденность и за-
жатость в данном случае отражают то поведение, которое не характерно 
для игривой личности.

Наконец, изучение игривости у взрослых включает, помимо при-
вычных аспектов, профессиональный контекст и фокусируется на спо-
собности к переосмыслению жизненных ситуаций и привлечении во-
ображения с целью наилучшего разрешения ситуации; на открытости 
и общей готовности к взаимодействию с миром, а также возможности 
выходить за рамки привычных способов взаимодействия; на степени 
эмоциональной вовлеченности в деятельность и ее контекст, участии в 
деятельности без заранее ожидаемого результата [12; 13; 35; 45 и др.].
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Таким образом, игривость изначально проявляется в детских играх, 
но постепенно может становиться качеством личности и проявляться в 
обыденной или профессиональной жизни. Очевидно, что это комплекс-
ное понятие, включающее в себя ряд других личностных особенностей 
(готовность к использованию воображения в повседневной или трудо-
вой жизни, получение удовольствия от процесса деятельности, способ-
ность к положительному переосмыслению ситуаций и т. д.). При этом 
представляется важным определить игривость для того, чтобы выделить 
ее сущностную, содержательную сторону, не сводимую к отдельным 
чертам или поведенческим особенностям личности.

На наш взгляд, наиболее точным является определение, предложен-
ное Л. Барнетт, которая понимает игривость как предрасположенность 
к созданию или переосмыслению ситуации в соответствии с другим, 
позитивно окрашенным, переживанием, связанным с удовольствием, 
радостью и чувством юмора не только для себя, но и для окружающих 
[13]. Ее интерпретация наиболее точно отражает особое устройство 
игры (мнимую ситуацию) и связанную с ним эмоциональную транс-
формацию. Иными словами, данное определение подчеркивает твор-
ческое отношение к действительности (создание новых смыслов по-
верх обыденности) и способность регулировать эмоциональный градус 
и вектор по отношению к ней (переживание удовлетворенности, радо-
сти, интереса к жизни).

Игривость как фактор психологического благополучия

Итак, игра благодаря самой своей форме способна вызывать положи-
тельные эмоции и менять отношение человека к действительности. То, 
что казалось непреодолимым, невозможным, безысходным, сложным и 
т. п., оказывается преодолимым, возможным, регулируемым. Обыгры-
вание как способ относиться к жизни при определенной регулярности 
может присваиваться личностью (интериоризироваться) и становиться 
личностной чертой человека — игривостью.

Игривость не равна игре — она есть производная от нее. Игривость 
отражает ту часть игры, которая связана с самой ее формой, т. е. с поло-
жительными эмоциями, оказывающимися более сильными, чем беспо-
коящие переживания, и в силу этого дающими возможность справиться 
с ними. Благодаря этому игривость связана с легким, радостным, твор-
ческим отношением к жизни. Так, по мнению Н.Н. Поддъякова, игровая 
позиция — это интегральное образование, включающее мировоззренче-
ский аспект развития ребенка. Характеризуя детей, обладающих игри-
востью, он подчеркивал, что они «…веселые, озорные,.. эмоционально 
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благополучные, любящие и понимающие шутку, готовые разыграть дру-
гих и радующиеся, когда это проделывают с ними» [5, с. 22].

Дети учатся игровому отношению к жизни у близких взрослых, в пер-
вую очередь у родителей. Как уже неоднократно говорилось, ребенок 
обретает это качество благодаря включенности в контекст игровых от-
ношений. Вообще игривость родителей крайне важна и для позитивных 
детско-родительских отношений, и для благополучия самих взрослых, 
а кроме того, такие отношения благоприятно сказываются на благопо-
лучии детей. Родители, которые проводят свободное время с детьми в 
играх, сопровождающихся положительными эмоциями, оказываются в 
целом более удовлетворенными жизнью [12; 39]. Вероятно, это сказыва-
ется на их взаимодействии с детьми. Так, игривые родители в принципе 
формируют демократичные и близкие отношения со своими детьми и 
передают детям способность играть и творчески относиться к жизни [18; 
47]. Важно, что игривость родителей оказывает положительное влияние 
на их отношения с детьми и в том случае, когда у детей имеются особен-
ности в развитии коммуникативной сферы, например РАС [36]. Более 
того, способность родителей действовать спонтанно, шутливо, гибко 
и творчески в различных ситуациях взаимодействия с детьми способ-
ствует развитию эмоциональных навыков у детей и связана с улучшени-
ем регуляции эмоций и снижением тревожности у детей [9; 14; 29; 38]. 
Важно подчеркнуть, что игривость оказывает положительный эффект 
не только на детей, но на подростков и взрослых: она может оказывать 
существенное влияние на уровень психологического благополучия, спо-
собствовать снижению стресса и даже влиять на продолжительность 
жизни человека [22; 30; 32; 33; 41; 42]. Кроме того, игривость является 
предиктором многих личностных особенностей: например, она прямо 
связана с качеством самооценки, вовлеченностью в общение с другими 
людьми, отношениями с ними, с восприятием и пониманием красоты и 
совершенства, поиском смысла своей жизни и др. [19; 22; 34; 41].

Очевидно, игривость обладает мощным психологическим потенци-
алом, способным улучшать эмоциональное самочувствие, формировать 
чувство психологического благополучия и приводить к удовлетворенно-
сти жизнью. Все это определяет необходимость разностороннего и глу-
бокого изучения игривости как у детей, так и у взрослых.

Заключение

Известно, что игра имеет колоссальное значение для развития ребен-
ка: в ней формируются главные новообразования возраста. Однако по-
мимо этого игра важна и для благополучия ребенка — его положитель-
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ного эмоционального состояния, способности справляться со стрессом, 
хорошего самочувствия. Вместе с тем, если развивающие функции игры 
много и тщательно изучались и продолжают исследоваться, то эта важ-
нейшая функция игры — способствовать психологическому благополу-
чию ребенка — оказалась практически неизученной ни в советской, ни 
в российской психологии. Важно, что основным положением для куль-
турно-исторической психологии является закон о социальном генезисе 
высшей психики, что делает особенно актуальным вопрос о «передаче» 
культуры игрового отношения к жизни, затронутый в данной статье. 
В таком ключе перед нами встает ряд важных вопросов, связанных с 
созданием и обеспечением психологического благополучия в условиях 
социальной ситуации развития дошкольника и поддержки его ведущей 
деятельности. При этом важно, что игра может быть вплетена в повсед-
невную жизнь, встроена в каждодневную рутину коммуникации, на-
сыщая ее новыми смыслами, воображением и юмором. В такой соци-
альной ситуации у ребенка может сформироваться особое личностное 
качество — игривость.

Игривость по своей природе социальна. Она проявляется во взаимо-
отношениях человека с другими людьми, в первую очередь с заботящи-
мися взрослыми, которые способны передавать данное качество своим 
детям. Постепенно, по мере развития ребенка, игривость начинает про-
являться сначала в коллективной игре с другими детьми, а затем в про-
цессе развития и в групповом взаимодействии у подростков и взрослых. 
Различные авторы выделяют особую ценность игривости — желание 
что-либо делать или изменять вокруг себя не просто ради конкретной 
цели, но преследуя эмоциональное удовлетворение не только для себя, 
но и своей социальной группы. Такое поведение можно назвать навы-
ком «мягко сглаживать углы» или умением изменять конфликтную или 
неприятную ситуацию на позитивную для всех участников. Иными сло-
вами, игривость оказывается особенным личностным качеством, кото-
рое не только определяет различные аспекты жизни людей, но и способ-
ствует поддержанию гармоничных межличностных отношений

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Особое строение игры обусловливает специфическое двойственное 

для нее переживание, часть которого связана с содержанием, а часть — 
с формой игры. Часть переживания, связанная с формой игры, всегда 
носит положительный характер. Специфическое игровое переживание 
обладает ценной способностью изменять эмоциональное состояние 
играющего в позитивную сторону, что определяет психотерапевтиче-
ский эффект игры.

2. Игра не обязательно требует определенных места и времени: она 
может быть вплетена в повседневную жизнь и общение людей. Вклю-
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ченность игры в повседневную жизнь улучшает эмоциональное само-
чувствие людей, их коммуникацию и социальные отношения, в том чис-
ле с детьми. Практика включения игры в повседневное взаимодействие с 
детьми способствует формированию у них игривости — специфического 
личностного качества.

3. Игривость определяется как предрасположенность к созданию или 
переосмыслению ситуации в соответствии с другим, позитивно окра-
шенным, переживанием, связанным с удовольствием, радостью и чув-
ством юмора не только для себя, но и для окружающих. Благодаря таким 
особенностям игривость связана с психологическим благополучием, что 
определяет ценность изучения данного качества. Исследования в дан-
ной области особенно актуальны для России, где существует дефицит 
подобных работ.

К перспективам дальнейших исследований можно отнести, в первую 
очередь, разработку шкал оценки игривости. Авторы сосредоточены на 
разработке таких шкал именно для дошкольников. Кроме того, планиру-
ется изучение игривости детей в связи с различными особенностями их 
развития, а также той социокультурной ситуацией, в которой они растут.
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Актуальность. В современной науке наблюдается растущий интерес к пси-
хологическому осмыслению слуховых галлюцинаций как трансдиагности-
ческого феномена. Актуальность исследования определяется необходимо-
стью преодоления традиционного взгляда на голоса как исключительно 
на симптом психоза и создания целостной психологической концепции. 
Переосмысление механизмов галлюцинаторного опыта следует считать 
одной из важнейших задач клинической психологии, учитывая его связь 
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с травматическим опытом, социальной тревогой и стыдом. Особую зна-
чимость приобретает осмысление диссоциативной природы голосов через 
призму культурно-исторического подхода, что открывает перспективы 
создания нестигматизирующих, эффективных психологических методов 
вмешательства, направленных на реорганизацию внутренней речи и от-
ношений с воплощенными в «голосе» социальными позициями, имею-
щими автобиографический смысл. Цель — представить психологическую 
концептуализацию слуховых галлюцинаций, основанную на культурно-
историческом подходе Л.С. Выготского, реляционном подходе, теории 
диалогического Я, когнитивной модели психоза. Результаты. В противовес 
традиционной позиции о голосах как аномалии восприятия, специфичной 
для психоза, рассматривается научный взгляд на галлюцинации как транс-
диагностические переживания, сопряженные с потерей чувства агентно-
сти. Голоса связаны с автобиографическим контекстом, психосоциальным 
опытом, встречаются в неклинических группах. Обсуждаются перспекти-
вы интеграции теории Л.С. Выготского и представлений C. Fernyhough о 
«повторно расширенной внутренней речи» в осмыслении механизмов го-
лосов. Социальные взаимодействия опосредствуются по мере овладения 
речью, формируя частную и, далее, внутреннюю речь. В ходе развития 
диалогические паттерны становятся всё более приватными, сворачиваясь 
во внутренний план. В условиях стресса внутренняя речь может повторно 
расширяться и отчуждаться, воспринимаясь как голос. Депатологизирую-
щая концепция придания смысла голосу (M. Romme, S. Escher), положе-
ния E. Longden о галлюцинациях как диссоциативном явлении обогащают 
их концептуализацию, открывая нестигматизирующие пути психологиче-
ского вмешательства. Подчеркивается социокультурный контекст, значи-
мая роль социальных эмоций в генезе галлюцинаций. Вывод. Обновление 
понимания феномена слуховых галлюцинаций определяет современные 
цели психологического вмешательства («Разговор с голосами», AVATAR-
терапия, Relating Therapy) — реорганизацию паттернов отчужденного диа-
лога с Я-позициями, формирование навыков ассертивного ответа, инте-
грацию с голосами.

Ключевые	слова:	культурно-исторический подход Л.С. Выготского, внутрен-
няя речь, диалогическое Я, слышание голоса, слуховые галлюцинации, раз-
говор с голосами, AVATAR-терапия, социальная тревога, стыд.
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Research Significance. Contemporary science demonstrates increasing interest in the 
psychological understanding of auditory hallucinations as a transdiagnostic phenom-
enon. The significance of this research lies in the necessity to transcend the traditional 
perspective that views voices solely as symptoms of psychosis and to develop a compre-
hensive psychological framework. Reconceptualizing the mechanisms of hallucinatory 
experiences has become one of the paramount tasks in clinical psychology, considering 
their established links to traumatic experiences, social anxiety, and shame. Of particular 
importance is the development of a new understanding of the dissociative nature of 
voices through the lens of the cultural-historical approach, which opens avenues for 
creating non-stigmatizing and effective psychological interventions aimed at reorganiz-
ing inner speech and relationships with social positions embodied in «voices» that carry 
autobiographical significance. Purpose. This article introduces a psychological concep-
tualization of auditory hallucinations based on L.S. Vygotsky’s cultural-historical ap-
proach, the relating approach, the theory of the dialogical self, and the cognitive model 
of psychosis. Results. Departing from the traditional perspective that views voices as 
perceptual anomalies specific to psychosis, the paper presents a scientific view of hal-
lucinations as transdiagnostic phenomena associated with a loss of agency. These voices 
are contextualized within autobiographical narratives and adverse psychosocial experi-
ences and observed in non-clinical populations. The discussion includes the integra-
tion of Vygotsky’s theory and C. Fernyhough’s concept of «re-expanded inner speech» 
to elucidate the voices mechanisms. Social interactions, as they are mediated through 
language, evolve into private and subsequently inner speech. Throughout development, 
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these dialogical patterns become increasingly internalized and private. Under condi-
tions of stress, inner speech can re-expand and become externalized, perceived as voic-
es. A de-pathologizing framework for understanding voices (as proposed by M. Romme 
and S. Escher) and E. Longden’s insights into hallucinations as dissociative phenomena 
enhance this conceptualization, offering non-stigmatizing pathways for psychological 
intervention. The paper underscores the importance of the sociocultural context and 
the significant role of social emotions in the genesis of hallucinations. Conclusion. This 
refined understanding shapes contemporary goals in psychological interventions, such 
as «Talking with Voices», AVATAR therapy, and Relating Therapy. These interventions 
aim to reorganize patterns of alienated dialogue with self-positions, develop assertive 
response skills, and achieve integration with the voices.

 Keywords:	 L.S. Vygotsky’s cultural-historical approach, inner speech, dialogical 
self, hearing voices, auditory hallucinations, Talking with Voices, AVATAR-therapy, 
social anxiety, shame.
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Введение

Вербальные слуховые галлюцинации (СГ, или голоса) — распро-
страненное явление при психических расстройствах (как психотиче-
ского, так и непсихотического характера). О переживаниях, схожих с 
психотическими, сообщается и в неклинических группах [3; 5; 19; 23]. 
Опыт слышания голосов исторически рассматривался как обманы вос-
приятия, вероятно, из-за видимой связи между СГ и диагностической 
категорией шизофрении [22; 23]. Традиционно СГ определяются как 
симптом эндогенной болезни, требующий объяснения в терминах ког-
нитивного дефицита. Современная концептуализация СГ основана на 
интеграции генетических, нейрокогнитивных, психосоциальных меха-
низмов их формирования и поддержания и рассматривает это явление в 
том числе в контексте психологических закономерностей [3—5; 30; 32]. 
В рамках методологии RDoC изучаются склонность к галлюцинациям и 
переживания, схожие с психотическими, а также подчеркивается тезис 
о континуальном и трансдиагностическом характере нарушений психи-
ческих процессов. Определение голосов как перцептивного дефицита 
критикуется современными учеными [22; 29]. Осмысление феномена 
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в контексте мышления и речи, воображения, социальных эмоций обе-
спечивает новый ракурс концептуализации, преодолевая ограничения 
классических дефиниций [13; 19].

Явление слышания голоса редко ограничивается только слуховой 
модальностью, может сопровождаться переживанием присутствия, опы-
том восприятия в других модальностях [18; 19]. Исследуются не только 
«внутренние» факторы генеза голосов, но и «внешние» условия пер-
цептивной среды, определяющие усиление или ослабление СГ. Данные 
условия объективируют связь СГ с деятельностью тревожного прислу-
шивания к плохо различимым стимулам, а также раскрывают роль экс-
периментальной индукции в актуализации СГ (использование инструк-
ции на обнаружение стимула в его отсутствие, провокация мониторинга 
ошибок [4; 11], задачи на самоконтроль [11; 18]). Представление о СГ 
как восприятии «без объекта» и «без субъекта», не имеющего очевидной 
связи со средовым стимулом, не выдерживает критики [3; 4].

В современных исследованиях анализируются речевые характери-
стики СГ, например громкость, качество слышимого, количество го-
лосов, степень персонификации, эмоциональный тон, контент, способ 
обращения (от второго или третьего лица), уровень контроля и связан-
ного с ним дистресса [23]. СГ ассоциированы с опытом, находящимся 
между мышлением и восприятием, но обладающим особыми свойства-
ми, отличающими их от перцепции или воображения [32]. Одной из 
доминирующих концепций формирования голосов выступает идея об 
искаженном распознавании внутренней речи (ВР), связанном с нару-
шением чувства агентности [19]. Поиск ответа на вопрос о том, каким 
образом ВР задействована в генезе СГ, обусловил обращение к идеям 
Л.С. Выготского [7; 11; 30]. Положения культурно-исторического под-
хода (КИП) о социальном происхождении высших психических функ-
ций, единстве механизмов функционирования психики в норме и при 
патологии, единстве аффекта и интеллекта, закономерностях формиро-
вания ВР, детерминированности социально опосредованными задачами 
[1] в дискуссиях о механизмах СГ приобретают особую значимость.

Повторное расширение внутренней речи как механизм 
формирования слуховых галлюцинаций

К концептуализации голосов успешно применяется КИП Л.С. Выгот-
ского [8; 11; 18], вслед за современными исследованиями C. Fernyhough, 
A.M. Borghi, S.R. Jones, B. Alderson-Day, K. Mitrenga, S. Wilkinson и др. 
идея получила обоснование и активно развивается в науке. С раннего 
возраста люди вовлечены в социальные взаимодействия, которые ста-
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новятся опосредствованными по мере овладения речью, формируя част-
ную речь, разговор с собой, и, далее — внутреннюю речь. Анализ син-
таксических и семантических изменений, которые претерпевает диалог 
в процессе интериоризации, является отправной точкой понимания СГ. 
В норме интернализованная ВР имеет мало сходства с внешним диало-
гом — она сокращена и лишь иногда проявляет диалогическую струк-
туру направленного разговора (вопрос—ответ). Каждая психическая 
функция появляется в процессе развития дважды: сначала на интерп-
сихологическом уровне (распределенная между людьми), а затем на ин-
трапсихологическом уровне как интернализованный феномен прежде 
внешней функции [1]. Интернализация поддается наблюдению, когда 
внешний диалог трансформируется во ВР. В процессе развития диа-
логический паттерн становится все более приватным, пока полностью 
не сворачивается во внутренний план. Синтаксическая трансформация 
касается сокращения ВР, при котором психологический субъект выска-
зывания исчезает в пользу предиката. Семантическая трансформация 
сопровождается преобладанием смысла над значением, агглютинацией, 
объединением смысла в одном слове [18]. ВР становится формой вер-
бальной саморегуляции, являющейся производной от опосредованных 
социальных взаимодействий.

Мышление и речь имеют различные генетические корни, отношения 
между высшими психическими функциями непостоянны на всем про-
тяжении их развития. ВР связана и с социально-коммуникативными, и 
с когнитивными процессами, она необходима для мышления, выступает 
переходным звеном между говорением и мышлением, и наоборот. Пси-
хическая активность не совпадает с биологическими границами орга-
низма, мышление, как и любой психический процесс, имеет социальное 
происхождение. Мышление естественным образом пронизано голоса-
ми других, поэтому проблемы определения принадлежности чьих-либо 
мыслей или мысленных высказываний могут сохраняться, когда перено-
сятся на интрапсихологический уровень. Основываясь на подходе Л.С. 
Выготского, C. Fernyhough [11; 18] утверждает, что ВР носит принци-
пиально диалогический характер, так как является итогом постепенного 
процесса усвоения взаимодействий с другими. Закономерные трансфор-
мации сопровождают интернализацию частной речи во ВР, занимающей 
разные позиции в спектре расширенных и конденсированных форм. По 
мысли Л.С. Выготского, голоса во внутреннем диалоге представляют со-
циальные позиции, точно так же, как голоса во внешнем диалоге пред-
ставляют различные взгляды на мир. ВР взрослого — диалог между раз-
нообразными, усвоенными в опыте перспективами. Как субъективный 
опыт она может выполнять функцию планирования, регулирования 
эмоций, когнитивной и творческой деятельности, это скрытая или яв-
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ная форма разговора с собой; включает в том числе аудиальные образы 
в мысленном социальном взаимодействии. Воплощенный в СГ диалог 
изначально основан на осуществлении тех же функций, но реализация 
которых в результате вторичных процессов обработки опыта становится 
затруднительной. Итак, СГ — внутренний диалог, скоординированный 
по тем же механизмам, что и ВР в норме.

Применение положений КИП позволило C. Fernyhough обозначить 
две модели развития СГ: 1) модель нарушения интернализации ВР, в 
которой СГ рассматриваются как феномены, возникающие в результа-
те нарушения нормативного протекания данного процесса; 2) модель 
повторного расширения ВР, в которой голос определяется как резуль-
тирующая расширения ВР во внутренний диалог в условиях стресса. 
К стрессовым событиям, которые могут выступить условием повторно-
го расширения ВР, относят дистресс, социальную тревогу и поражение, 
ситуации умственного напряжения, сопровождаемые риском соверше-
ния ошибки [3; 4]. В подобных условиях ВР может перевоплощаться в 
своеобразный открытый разговор с самим собой или частную речь, вос-
приниматься как непроизвольная, что усиливает метакогнитивную об-
работку, приводя к обратному от регулирующего эффекту — поддержа-
нию отчужденного диалога. Повторная экстернализация сокращенной 
интернализованной речи означает, что возможны переход от сжатой к 
расширенной ВР, разворачивание ВР в виде явной частной речи. Эти 
положения подтверждаются и на уроне нейрокогнитивных исследова-
ний вовлечения нейронных сетей головного мозга в разные формы ВР 
при решении задач, в том числе при переживании СГ [31].

Итак, в КИП внимание акцентируется на социальной природе фено-
мена СГ, включающей диалогичность, множественность «голосов», вопло-
щающих социальные коммуникации, а также на разграничении скрытой 
(беззвучной) и явной формы частной речи [11; 18], что задает достаточную 
концептуальную основу для понимания СГ. ВР не может быть осмыслена 
просто как внешняя речь без артикуляции — вследствие трансформаций, 
сопровождающих интернализацию, частная речь уже функционально и 
структурно отличается от предшествующего этапа. ВР проявляется в не-
скольких формах, выполняющих разные функции. Согласно C. Fernyhough 
et al., подход Л.С. Выготского к ВР, при котором восприятие чужих голосов 
объясняется в терминах нетипичных паттернов интернализации внешнего 
диалога, может помочь разрешить парадокс, заключающийся в том, что СГ 
переживаются как чуждые и в то же время принадлежащие себе [18].

Опираясь на идеи Л.С. Выготского, C. Fernyhough [8; 11; 18], 
E. Longden [25—27], опыт СГ, более широко — психотических пережива-
ний, целесообразно осмыслять как многомерный континуум, в котором 
нарушения управляемости психических процессов располагаются от 
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легкой (явления объективации мышления и дефицит контроля) к уме-
ренной (нарушение самовосприятия и интрузивные феномены, вклю-
чая «голоса») и до выраженной (нарушение чувства агентности психики, 
включая командные «голоса») степени, а фазовый переход между состо-
яниями определяется качественными перестройками в системе функци-
онирования психики [5]. Отчуждение ВР связано с самомониторингом 
действий или парадоксальным циклом обработки опыта [3; 4; 18]. Пере-
живающие СГ демонстрируют тенденцию к экстернализации во время 
выполнения заданий на самоконтроль [4]. В то же время данные нейро-
визуализационных исследований подтвердили вовлечение верхних ви-
сочных областей мозга, как во время актуализации СГ, так и в процессе 
решения задач на вербальный самоконтроль [11; 18].

Обсуждаемая методологическая траектория позволяет осмыслить го-
лоса не как явление, требующее соотнесения с нозологией и терапии, на-
правленной на устранение СГ, а как психологически закономерный фе-
номен, имеющий общий генез с процессами и формами ВР [1; 4; 11; 18; 23; 
25—27]. По мысли ученых C. Fernyhough, F. Larøi, A. Aleman, E. Longden, 
D. Corstens, A.P. Morrison, M.I. Hayward, J. Leff, T.K. Craig и других, по-
средством постановки задачи, направленной на редукцию голосов, пре-
следуется нерелевантная восстановлению цель, обратная от научной 
концептуализации СГ — вмешательство должно быть основано на пони-
мании автобиографического контекста отчужденного диалога, включать 
примирение с интернализованными социальными позициями.

Перспективная линия применения КИП к концептуализации СГ, 
подтвержденная в исследованиях C. Fernyhough et al. [8; 11; 18], связана 
с еще одной важной проблемой — номинацией переживаемого опыта. 
Слышащие голоса обычно прибегают к описаниям, подчеркивающим 
неперцептивную природу переживания; потеря чувства агентности вы-
ступает первостепенно значимым свойством СГ. Данные нейрокогни-
тивных фМРТ-исследований показывают, что активация сетей мозга, 
регистрируемых во время переживания СГ, не совпадает с активацией 
сетей в ответ на слуховое восприятие [22].

По всей видимости, не отвечающее научной логике определение СГ 
как перцептивной или квазиперцептивной аномалии вне стимула обна-
руживает невероятную резистентность к научному прогрессу, поскольку 
не так много верифицированных моделей данного явления, объясняю-
щих его генез, а не ограничивающихся феноменологией симптоматики, 
на которую накладывается уже устоявшееся психопатологическое по-
нимание галлюцинаций с тенденцией к гипердиагностике шизофрении 
[2]. Воздействие теории на клиническую практику вторично приводит к 
искажению самоотчетов пациентов и ошибкам интерпретации данных в 
нейрокогнитивных исследованиях [22].
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J. Parnas et al. подчеркивают, что в текстах, посвященных СГ, исполь-
зуются термины «акустический» и «слуховой», однако голоса не являются 
таковыми феноменами. В некоторых случаях опыт описывается как аку-
стический потому, что пациент использует усвоенный в клинике тезаурус. 
Большинство считают свои СГ мыслями или воспоминаниями, отмечая, 
что они «не похожи на нормальные голоса», могут обладать полом или не 
иметь особых характеристик. Описания включают такие термины, как 
«мысленные голоса», «радиопомехи», «механические». Иногда пациент 
уже не слышит голосов, но чувствует, что «они все еще здесь» [29, с. 85].

Опираясь на КИП, C. Fernyhough et al. начали систематическое из-
учение ВР с разработки Опросника видов ВР (The Varieties of Inner 
Speech Questionnaire, VISQ). Данный опросник в пересмотренной вер-
сии (VISQ-R) [8] описывает пять измерений: 1) диалогичность как ре-
зультат происхождения ВР из внешней речи; 2) конденсация, связанная 
с тем, что ВР синтаксически и семантически трансформируется при ин-
тернализации; 3) присутствие других голосов во ВР, включая букваль-
но «слышание» других; 4) оценочная или критическая, ассоциируемая 
с негативной Я-концепцией; 5) регулятивный, мотивационный аспект 
диалога. Склонность к голосам коррелирует с присутствием других во 
ВР, ее оценочным аспектом и диалогическими свойствами, хотя после 
учета конфаундеров предиктором предрасположенности к СГ остава-
лась только диалогичность ВР [8].

Диссоциация характеризуется чувствами деперсонализации, дереали-
зации и абсорбции и претендует на переменную, опосредующую переход 
от ВР к СГ. Она тесно связана с частотой психотических переживаний, 
при этом играет модерирующую роль в развитии СГ [30] и опосредует 
связь между присутствием других во ВР, регулирующим аспектом ВР и 
голосами. В изучении генеза СГ обсуждается связь между травматически-
ми переживаниями и формами ВР. Присутствие других голосов во ВР и ее 
оценочный аспект имеют автобиографическое происхождение и опосре-
дуют связь между неблагоприятным опытом и СГ [8; 30].

Соотнесение типов ВР и склонности к СГ, определение медиаторов 
связи переменных обеспечивают перспективы выявления фундамен-
тальных закономерностей голосов и построения на этой основе страте-
гий вмешательства.

Социальные эмоции и диссоциация как генератор повторного 
расширения внутренней речи в генезе слуховых галлюцинаций

Различные эмоции могут быть причиной, поддерживающим факто-
ром и следствием СГ [33], что показывает динамичность связи моти-
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вационно-эмоциональных и когнитивных, в том числе перцептивных, 
процессов психики. Выделяются два способа, с помощью которых эмо-
ции играют роль в возникновении галлюцинаций. Первый способ — 
эмоции могут влиять на то, что говорят голоса, а содержание галлю-
цинаций может отражать эмоции, которые им предшествовали [33]. 
Контент 94% голосов связан с предыдущими эмоциональными собы-
тиями, а содержание СГ и неблагоприятные ситуации часто сопрово-
ждаются переживанием общих эмоций, таких как тревога, гнев, стыд, 
вина [26]. Второй способ — эмоции сами провоцируют возникновение 
СГ, изменяя сенсорное восприятие [28]. Это обусловлено механизмами, 
включающими: дефицит понимания просодики речи, приводящий к ис-
каженной персонификации голоса; негативные эмоции, вызывающие 
повышенную сензитивность к угрозе; неспособность к самовыражению 
или склонность к подавлению эмоций. Последнее способствует прояв-
лению данного аффекта в виде голосов, тогда как СГ становятся меха-
низмом ослабления эмоций [33]. Исходя из положения Л.С. Выготского 
о единстве аффекта и интеллекта, эмоции определяют и отношение к 
СГ, что значимо в контексте разворачивающейся деятельности в ответ 
на психотический опыт для достижения саморегуляции.

В исследованиях показана связь тревоги и СГ [3; 5; 32]; гипотети-
чески, тревожное ожидание определенного содержания собственной 
мысли может вызвать ощущение, что оно «чуждое», в результате чего 
мышление становится больше похожим на восприятие. Эта идея объяс-
няет множество СГ, которые воспринимаются как находящиеся в пси-
хологических границах, но лишенные аудиальных характеристик [32]. 
Тревога распространена как в клинических выборках со СГ, так и в не-
клинических группах с переживаниями, схожими с психотическими [4; 
5]. Различают два явления: 1) тревога присутствует до появления голоса 
и 2) тревога наблюдается непосредственно перед и во время опыта СГ. 
Однако эти данные не означают наличие причинно-следственной связи 
между параметрами. Социальные эмоции — тревога, стыд и вина — яв-
ляются экстернализирующими эмоциями, например, переживая выра-
женную социальную тревогу, человек не просто чувствует себя физи-
чески отделенным от других, но переживает угрозу, перед которой он 
беспомощен [32]. В некоторых случаях внутренний диалог становится 
более интенсивным до появления голосов, с психозоподобными иска-
жениями потока сознания, например нетипичная полнозвучность вну-
треннего диалога или перцептуализация мыслей, указывающая на раз-
мывание границ между интенциональными состояниями и восприятие 
вызывающих тревогу мыслей как чуждых. Беспокойство о содержании 
мыслей приводит к их отчуждению, достигающему в пределе восприя-
тия голосов как персонифицированных сущностей [23].
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Негативные социальные эмоции и чувства — социальная тревога, стыд, 
вина, ревность, гнев, горе — играют важную роль в развитии и поддержа-
нии голосов, степени выраженности переживаемого дистресса. Галлюци-
ногенность социальной тревоги и стыда, их неблагоприятное влияние на 
психическое здоровье все чаще обсуждаются в научных работах [3; 12; 13; 
28]. Стыд как болезненная эмоция самосознания возникает в ответ на вос-
принимаемую социальную угрозу. Переживание включает восприятие не-
гативной оценки (внешний стыд), негативную самооценку (внутренний 
стыд) и протективное поведение (подчинение, уход и избегание). Содержа-
ние СГ тесно связано со стыдом — 35% голосов при шизофрении содержат 
тему позора, 60% голосов связаны с переживанием стыда и вины [26].

Стыд сопряжен с травматическим опытом, диссоциативными явле-
ниями, которые облегчают расширение ВР. Психотравмирующие собы-
тия могут быть условием развития СГ [28]; стыд — одна из ключевых 
тем СГ при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), где 
он повторно связывается с референтным событием. Стыд играет эти-
ологическую роль в развитии некоторых СГ, опосредуя связь между 
травмой и голосами, однако не все переживания стыда приводят к СГ. 
Голоса встречаются при ПТСР, данные явления имеют схожие механиз-
мы генеза и общий симптом — интрузивные мысли [28]. Сообщения о 
симптомах ПТСР часто связаны с переживаниями стыда, поражения, а 
не с событиями, которые считаются «травматическими». Следователь-
но, посттравматические реакции на межличностные неблагоприятные 
события оказываются даже более важными для рассмотрения в моделях 
СГ, чем тип травматического опыта [13].

Показатели подверженности травматическим событиям не разли-
чаются между клиническими и неклиническими группами слышащих 
голоса; травматический опыт — общий фактор риска СГ [13]. Эмоци-
ональные проблемы, выступающие следствием травматического опыта, 
могут быть ключевыми факторами в дифференциации групп. Это согла-
суется с когнитивными моделями голосов, в соответствии с которыми 
предиктор дистресса — оценка опыта и совладание с ним. В моделях СГ, 
основанных на травме, учитывается природа воспоминаний о пережи-
тых событиях. Дефицит контекстуального кодирования после травмати-
ческого опыта, наряду с другими дисфункциональными когнитивными 
процессами, повышает вероятность возникновения интрузивных вос-
поминаний и, далее, голосов [28]. Симптомы диссоциации, характерные 
для травмы, запускают дезинтеграцию травматических воспоминаний и 
автобиографической памяти, что создает ощущение «другого», приводя 
к интрузиям и слышанию голосов. Клиницисты дифференцируют «ис-
тинные-» и «псевдогаллюцинации», определяя состояние диссоциации. 
Слуховые «псевдогаллюцинации» в выборке без психоза регистрируют-
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ся у тех, кто подвергся травматическим событиям, при этом обнаружена 
тесная связь между «псевдогаллюцинациями» и ПТСР [9].

Теория диалогического Я, в рамках которой СГ — не ошибочные атри-
буции источника звука, а феномен диссоциативных процессов, оказыва-
ется важным инструментом осмысления этиологии голосов. «Я» анализи-
руется как система динамических взглядов на реальность, и с этой точки 
зрения голоса — продукт разобщения между различными, часто конфликт-
ными диссоциированными Я-позициями, переживаемыми как отдельные 
и даже чуждые сущности. Отношения со СГ демонстрируют свойства диа-
лога, реализуя диалогические функции [30]. Как в клинической, так и не-
клинической группе при наличии голосов деперсонализация и абсорбция 
оказываются более выраженными, чем при их отсутствии [25—27].

«Разговор с голосами», AVATAR-терапия как методы 
психологического вмешательства, основанные на отношениях

Психологическое вмешательство при СГ все еще воспринимается 
скептически у части научного сообщества, что контрастирует с вывода-
ми, полученными в работах С.Я. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник, А.Б. Хол-
могоровой, C. Fernyhough, E. Longden и др., широко представленными в 
ведущих научных изданиях [3—7; 14; 18—25; 28; 38]. Одним из путей вме-
шательства может стать поиск психологических средств восстановления 
произвольности психической деятельности. Такая реорганизация пси-
хики возможна через объективацию начавшего разворачиваться процес-
са (диалог во ВР), формирование навыков трансформации отношений с 
враждебным голосом, овладение негативными переживаниями. Помощь 
при СГ обычно сосредоточена на приеме антипсихотических препаратов, 
хотя успех лечения неоднозначен [10; 15; 24; 26; 33]. Целесообразной тра-
екторией вмешательства при вызывающих дистресс СГ является сочета-
ние фармако- и психотерапии, при этом эффективность последней дока-
зана на группах с резистентными к препаратам галлюцинациями [14; 15]. 
Повышение осведомленности о роли психосоциальных факторов в раз-
витии психоза, в частности СГ, совпало с ростом внимания к влиянию от-
ношений «слышащий СГ—голос» как на длительность дистресса, так и на 
содействие восстановлению. Перенаправление внимания специалистов к 
социокультурным, межличностным аспектам голосов обеспечило почву 
для новой волны психологических стратегий вмешательства [24].

Центральная мысль участников Движения «Слышащих голоса» за-
ключается в том, что враждебные голоса являются неверно понятыми 
сообщениями, чья реальная цель — поддержать и защитить слышащего 
голос [27; 33]. Задача вмешательства — помочь голосу сообщить об этой 



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

44

цели конструктивными способами. Вмешательство, предполагающее из-
бавление от голосов или их игнорирование, усугубляет внутренний кон-
фликт, усиливая диссоциативные барьеры и уменьшая интегративные 
способности [25—27]. Согласно Маастрихтскому подходу, концепции 
M. Romme, S. Escher о придании смысла голосу [33], СГ формируются как 
часть наполненной смыслом реакции на травматические события. Опре-
деляющими особенностями подхода являются акцент на депатологизации 
и трансдиагностичности СГ, ценности их содержания, целей и значения 
[26]. Признание смысла появления голоса в биографическом контексте 
[33], связанного с повторным расширением ВР, обеспечение условий 
структурирования диалога с воплощениями голосов в направлении боль-
шей ассертивности, снижение социальной тревоги и напряженности в 
отношениях со СГ, уменьшение власти голоса и увеличение дистанции с 
ним — задачи современных техник психологического вмешательства при 
СГ. «Разговор с голосами» (Talking With Voices), разработанный E. Longden 
et al. в русле данных идей, — один из методов, который фокусируется на 
связанных с травмой реакциях диссоциации, особенностях отношений с 
голосами и дисфункциональных убеждениях о себе [25—27].

Концептуализация СГ, положенная в основу «Разговора с голосами», 
заключается в понимании их в качестве диссоциативного опыта, имею-
щего протективную функцию и воплощающего неразрешенный эмоци-
ональный конфликт [25; 26]. Ключевое звено вмешательства — прямое 
вербальное взаимодействие, в ходе которого специалист разговаривает 
с голосом, задавая ему вопросы, в то время как человек, имеющий СГ, 
озвучивает вслух ответы голоса. «Разговор с голосами» способствует 
примирению и консолидации с голосом, оказывая благоприятное вли-
яние на эмоциональное осознание, самооценку и межличностные отно-
шения. Внимание акцентируется на индивидуальном подходе, подраз-
умевающем важность персональных ценностей, включая нормализацию 
опыта СГ, поддержку и достижение актуальных целей, реализацию про-
цесса психотерапии под руководством клиента как эксперта пережива-
ний, понимание голосов как психосоциально значимого события.

Имеются обнадеживающие данные об эффективности метода «Раз-
говор с голосами» [25— 27]. В ходе сравнения обычного лечения с обсуж-
даемым методом на взрослой выборке из 50 человек с расстройствами 
шизофренического спектра представлены доказательства безопасности, 
целесообразности, увеличения воспринимаемой доброжелательности 
голоса, восстановления чувства агентности психического опыта и сни-
жения диссоциации [15; 25]. Данные, полученные с помощью реляци-
онной (основанной на отношениях, Relating Therapy) терапии голосов, 
в том числе в сочетании с терапией, сфокусированной на сострадании 
[21], подтверждают важность межличностной динамики как централь-
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ного аспекта слышания голоса при сопутствующем психотравмирующем 
опыте. Интерпретация голосов как имеющих духовное, социокультур-
ное происхождение и автобиографический смысл отражает представле-
ния об опыте, что полезно с позиции приверженности вмешательству и 
преодоления стигматизации [25; 33].

AVATAR-терапия как часть волны реляционной терапии и методов, 
нацеленных на вызывающие дистресс голоса, также выводит в централь-
ный фокус паттерны межличностных отношения между голосом и тем, 
кто его слышит. В AVATAR-терапии используется метод диалога между 
человеком и озвучиваемым терапевтом «аватаром» — визуальным циф-
ровым воплощением СГ. Диалог направлен на развитие навыков ассер-
тивности слышащего голос в коммуникации со СГ, а также достижение 
целостности идентичности. В ходе пилотного исследования обнаружено 
улучшение состояния после проведения AVATAR-терапии, снижение 
уровня депрессии и изменение неадаптивных убеждений о власти голоса 
[24]. Рандомизированное контролируемое исследование продемонстри-
ровало улучшение характеристик опыта СГ (уменьшение уровня дис-
тресса и воспринимаемой «власти» голоса) с большим эффектом после 
AVATAR-терапии по сравнению с поддерживающим консультировани-
ем [14]. Обнадеживающие результаты, подтверждающие эффективность 
AVATAR-терапии, представлены в недавнем систематическом обзоре, 
показавшем, что применение основанной на виртуальной реальности 
системы AVATAR-терапии при психотических симптомах и состояниях 
(The virtual-reality-based computer avatar therapy system; CATS) оказывает 
нормализующее действие, как на психологическом, так и на нейроког-
нитивном уровне [15; 17]. Базируясь на представлении о травматических 
событиях как факторе развития психотических переживаний, часть ис-
следователей подчеркивают перспективность интеграции подходов, со-
средоточенных и на ПТСР и на связанном с травмой психозе. Вмеша-
тельство включает десенсибилизацию и переработку движений глаз при 
психозе (EMDRp), а также сфокусированную на травме когнитивноøпо-
веденческую терапию психоза (tføCBTp). Обсуждаются новые диалогиче-
ские стратегии работы со СГ, демонстрирующие ценность применения 
совместно созданных («Разговор с голосом») и дополненных цифровы-
ми средствами (AVATAR-терапия) методов психотерапии [20]. В рамках 
применения цифровых платформ исследуется эффективность подхо-
да «Управление необычными сенсорными переживаниями» (Managing 
Unusual Sensory Experiences; MUSE), сфокусированного на факторах 
формирования галлюцинаторного опыта, в котором во главу угла по-
ставлены роль механизмов ВР, бдительности и психотравмирующих 
ситуаций, а также значимость процесса прерывания фонологического 
цикла как способа воздействия на повторно расширенную ВР [16].
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Заключение

Современные концепции СГ, основанные на КИП Л.С. Выготского, 
реляционном подходе, теории диалогического Я, когнитивной модели 
психоза, а также данных нейрокогнитивных исследований, заложили 
фундамент переосмысления природы СГ. Галлюцинации нецелесо-
образно рассматривать как аномалии восприятия «без объекта» и «без 
субъекта», психологически «непонятные» по содержанию в виду будто 
бы отсутствия связи с текущим опытом человека, как плюс-симптом, 
требующий преимущественно фармакологического лечения в рамках 
психоза, чаще всего шизофрении. Перспективная психологическая кон-
цептуализация голосов заключается в осмыслении их как части жизнен-
ного опыта, встречающегося также и в неклинической популяции.

Наибольшие перспективы имеет модель СГ, объединяющая представ-
ления о голосе как о диссоциативном феномене, содержащем автобиогра-
фический смысл и протективную функцию сообщения, воплощающем 
отчужденные Я-позиции в «повторно расширенной ВР». Важными яв-
ляются анализ отношений с голосом, убеждений о СГ, метакогнитивных 
стратегий обработки опыта и выводы о роли социальных эмоций. Модель 
СГ включает интерпретацию качественных перестроек при усилении ин-
трузий — в условиях стресса внутренний диалог с репрезентантами опыта 
отношений реорганизуется во внешний и отчуждается [3—5].

Изменения в понимании голосов диктуют новые цели психологиче-
ского вмешательства. На первый план выходит работа с усиливающими 
диссоциативные явления и самомониторинг социальными эмоциями, 
переживанием опыта травмирующих отношений, а также по реорга-
низации повторно расширенной ВР в частную или внешнюю речь, из-
менению отношений с голосом, снижению дистресса. Понимание СГ 
как социокультурного опыта приобрело общественную силу с ростом 
международного движения «Слышащие голоса», направленного на рас-
ширение возможностей людей со СГ и депатологизацию голоса. В ос-
нову Движения положен Маастрихтский подход «Придание смысла 
голосу», который провозглашает важность взаимодействия с имеющим 
значимое содержание голосом. Обновленные представления о СГ наш-
ли воплощение в стратегиях психологического вмешательства — «Раз-
говор с голосами», AVATAR-терапия, Relating Therapy, направленных на 
построение конструктивных отношений с голосами и обеспечивающих 
нестигматизирующие пути восстановления.

Обсуждаемая проблема все еще является новой в науке, у части на-
учного сообщества преобладает скептичное отношение к психологиче-
ской концептуализации голосов. Обращение исследователей к работам 
Л.С. Выготского с целью осмысления голосов свидетельствует об акту-
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альности преодоления исторически сложившихся методологических ба-
рьеров при изучении СГ.
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Введение. В статье представлены результаты проекта «Влияние цифровой 
активности на развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте». 
Выборка и методы. Исследование проводилось с февраля по май 2024 г. 
при участии 88 детей подготовительных групп ДОУ г. Москвы. Были ис-
пользованы методики: методика «Сортировка карт по изменяемому при-
знаку» (P.D. Zelazo), методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия), мето-
дика «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена». Результаты. Было 
доказано, что цифровой вариант игр «Dobble» и «Танграм» оказывает 
большее положительное влияние на развитие слуховой кратковременной 
и долговременной памяти, чем традиционный настольный вариант. Де-
вочки продемонстрировали лучшие показатели воспроизведения по ре-
зультатам теста на слуховую память по сравнению с мальчиками. Кроме 
того, удалось выявить прямую связь абстрактного интеллекта с уровнем 
развития когнитивной гибкости. Полученные данные представляют инте-
рес для психологов, педагогов и родителей при планировании и проведе-
нии обучающих и игровых занятий.

Ключевые	слова:	цифровая игра, настольная игра, «Dobble», «Танграм», до-
школьники, интеллект, регуляторные функции, рабочая память, когнитив-
ная гибкость, тормозной контроль.
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Introduction. The article presents the results of the project “The Influence of Digital 
Activity on the Development of Cognitive Functions in Preschool Age”. Sample 
and methods. The study was conducted from February to May 2024 with the par-
ticipation of 88 children from preparatory groups of kinder gardens in Moscow. 
The following methods were used: the “Dimensional Change Card Sort” method 
(P.D. Zelazo), the “Memorizing 10 Words” method (A.R. Luria), and the “Raven’s 
Coloured Progressive Matrices”. Results. It was proven that the digital versions of 
the games “Dobble” and “Tangram” have a greater positive impact on the develop-
ment of auditory short-term and long-term memory than the traditional board ver-
sions. Girls demonstrated better reproduction scores on the auditory memory test 
compared to boys. Additionally, a direct link was found between abstract intelligence 
and the level of cognitive flexibility development. The obtained data are of interest 
to psychologists, educators, and parents when planning and conducting educational 
and play activities.

Keywords:	digital game, tabletop game, “Dobble”, “Tangram”, preschoolers, intelli-
gence, executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibitory control.
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Введение

Социальная ситуация развития современного ребенка подвергает-
ся качественным изменениям, связанным, в первую очередь, с посто-
янным присутствием цифровых технологий в повседневной жизни 
детей и взрослых. Многочисленные исследования по всему миру сви-
детельствуют об изменении роли взрослого в построении зоны бли-
жайшего развития ребенка, а также о разносторонней трансформации 
способов их взаимодействия. В этой связи сегодня все чаще говорят 
о возникновении феномена «цифрового детства» [5; 14; 18]. С точки 
зрения культурно-исторической психологии данный феномен обу-
словлен появлением нового средства опосредования, которое, в свою 
очередь, всегда влечет за собой изменения в строении высших психи-
ческих функций и процессов [2; 20]. При этом уникальность цифро-
вых технологий как нового средства опосредования обусловлена тем, 
что они сочетают в себе орудийные и знаковые компоненты, обеспе-
чивая сложные взаимопереходы между взаимодействием реальной и 
идеальной формы [13].

В этом контексте появление нового типа деятельности ребенка, а 
именно цифровой игры (ЦИ), не может не попасть в поле зрения ис-
следователей. Так, ряд работ свидетельствует о том, что использование 
ЦИ положительно влияет на произвольное внимание и его устойчивость 
[8; 35]. ЦИ также способны развивать и рабочую память ребенка [23; 26]. 
Кроме того, исследования показывают, что зрительная рабочая память 
лучше развита у тех детей, которые играют в игры на быструю реакцию, 
чем у тех, кто не играет в такие игры [12]. Положительное влияние так-
же оказывается и на интеллект [25]. Востребованным направлением ис-
следований является использование игр в целях когнитивного развития 
дошкольников [30; 36]. Освещая эту проблематику, исследователи все 
больше внимания уделяют таким понятиям, как регуляторные функции 
и интеллект [29; 30; 36].

Наряду с ЦИ большой популярностью среди российских дошкольни-
ков пользуется особый вид игр с правилами — настольные игры (НИ). 
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса родителей, 
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проведенного в 2023 г. Центром междисциплинарных исследований со-
временного детства МГППУ, который показал, что 70% детей дошколь-
ного возраста играют в ЦИ, и более 90% дошкольников — в НИ [21]. 
Д.Б. Эльконин и А.В. Запорожец связывали освоение ребенком пра-
вил в игре со становлением произвольного поведения и способностью 
действовать по образцу [6; 22]. В.Т. Кудрявцев отмечал, что правила не 
просто транслируют детям социальные нормы, но становятся «социаль-
ными посредниками», позволяющими ребенку соотносить свой «образ 
Я» с «образом взрослости», заложенным в них, и моделируя таким об-
разом социальное взаимодействие [10]. Согласно Л.С. Выготскому, за 
счет интериоризации способа взаимодействия со взрослыми, переноса 
их функций во внутренний план у ребенка формируются высшие пси-
хические функции, в то время как произвольность, в свою очередь, не-
обходима для их регуляции [2].

Необходимо отметить, что исследований, касающихся влияния НИ 
на развитие высших психических функций, не так много. В найденных 
нами работах в основном говорится о развитии математических и ком-
муникативных навыков [27; 31]. Рядом авторов проводится сравнение 
влияния ЦИ и НИ на развитие познавательных способностей. Так, в 
ряде работ показано, что в краткосрочной перспективе ЦИ оказывают 
более значимый развивающий эффект на развитие кратковременной и 
долговременной слуховой памяти, зрительной памяти, а также устойчи-
вости произвольного внимания по сравнению с НИ [15; 36]. Однако в 
долгосрочной перспективе эффект от НИ и ролевых игр является более 
стойким. Это объясняется том, что ролевые игры и НИ могут способ-
ствовать перестройке межфункциональных связей, а не только улучша-
ют индивидуальные показатели, что обеспечивает качественный сдвиг в 
психическом развитии детей [30].

В 2024 г. в рамках проекта «Влияние цифровой активности на раз-
витие когнитивных функций в дошкольном возрасте» на базе Центра 
междисциплинарных исследований современного детства МГППУ 
проходило эмпирическое исследование. Цели исследования включали: 
1) сравнение влияния цифровых и настольных игр на развитие регуля-
торных функций и интеллекта у детей дошкольного возраста; 2) вы-
явление гендерных различий в развитии когнитивных функций и ин-
теллекта у дошкольников; 3) определение связей между показателями 
интеллекта и показателями регуляторных функций у дошкольников в 
динамике. Гипотеза исследования заключалась в том, что существует 
положительная связь между форматом часто практикуемых игр (на-
стольная или цифровая) и показателями когнитивных функций у детей 
дошкольного возраста.

В настоящей статье представлены результаты этой работы.



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

58

Дизайн исследования

С февраля по май 2023 г. было проведено пилотажное исследование 
[15], по результатам которого был выстроен дизайн экспериментального 
этапа. Эксперимент проходил с февраля по май 2024 г. при участии 88 
детей (М = 6,64 лет, SD = 0,46, 55,7% мальчиков) из подготовительных 
групп ДОУ г. Москвы (ЦАО, ЮАО). В эксперименте было сохранено 
распределение на три группы:

— экспериментальная группа № 1 (ЭГ1) — 27 детей (М = 6,8 лет, 
SD = 0,40, 66,7% девочек), играющих в настольную версию игры;

— экспериментальная группа № 2 (ЭГ2) — 25 детей (М = 6,8 лет, 
SD = 0,41, 60% девочек), играющих в цифровую версию игры;

— контрольная группа (КГ) — 36 детей (М = 6,4 лет, SD = 0,47, 55,6% 
мальчиков), не принимающих участие в эксперименте.

Однако с учетом того, что в рамках пилотажного эксперимента дети 
обеих экспериментальных групп проявляли признаки усталости, было 
принято решение добавить вторую настольную игру и ее цифровой 
аналог. Таким образом, в рамках экспериментальной части проекта 
были задействованы настольная игра «Dobble» и ее цифровой аналог 
«Double Match: one common image», направленные на развитие ког-
нитивной гибкости и внимания, а также настольная игра «Танграм» и 
цифровой аналог «Пазл танграма: Игра полиграмма», направленная на 
развитие пространственного и логического мышления. В каждую игру 
дети экспериментальных групп играли один раз в неделю в течении 
10—15 минут.

Дизайн исследования также предполагал проведение входного и вы-
ходного тестирования, в рамках которого были использованы следую-
щие методики.

1. Методика «Сортировка карт по изменяемому признаку» 
(Dimensional Change Card Sort) [37] — использовалась для оценки когни-
тивной гибкости. Методика проводится в три последовательных этапа. 
На первом этапе испытуемому предлагается рассортировать предложен-
ные ему карточки по признаку цвета, на втором этапе ø по форме. На 
третьем этапе производится так называемая «сортировка с переключе-
нием внимания», при которой испытуемому необходимо учитывать до-
полнительный фактор (наличие или отсутствие черной рамки) и в соот-
ветствии с ним распределять карточку по форме или по цвету. За каждую 
правильно отсортированную карточку присваивается 1 балл.

2. Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) [11] — использова-
лась для оценки таких параметров слуховой кратковременной и долго-
временной памяти, как запоминание, сохранение и воспроизведение. 
В процессе исследования испытуемому предъявляются 10 слов, которые 
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необходимо запомнить и воспроизвести в любом порядке. Методика 
подразумевает 5 проб, а также одну отсроченную пробу через 1 час.

3. Методика «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена» (Raven 
Progressive Matrices) [32] — использовалась для исследования общего 
(абстрактного) интеллекта. В процессе исследования испытуемым по-
следовательно предъявляются фигуры с вырезанным кусочком и пред-
лагается подобрать подходящий фрагмент из четырех предложенных 
вариантов, установив закономерность. Фигуры разделены на три серии 
по 12 матриц, в соответствии с уровнями сложности заданий. За каждый 
правильно выбранный вариант ответа присваивается 1 балл.

Важно отметить, что в связи с тем, что входное и выходное тести-
рование проводилось с интервалом чуть более 8 недель, было принято 
решение разделить предъявление методики «Цветные прогрессивные 
матрицы Дж. Равена» на четные (на входе) и нечетные (на выходе) ма-
трицы. Это позволило не только снизить когнитивную нагрузку на детей 
в процессе диагностического исследования, но также избежать фактора 
узнаваемости заданий, учитывая незначительную разницу во времени 
для предъявления данной методики. При анализе результатов был ис-
пользован коэффициент внутренней согласованности теста.

Данные входной и выходной диагностики были проверены на нор-
мальность распределения по критерию Колмогорова—Смирнова. При-
менялись следующие методы статистического анализа: критерий Кра-
скела—Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, метод 
множественных сравнений, статистический критерий Манна—Уитни, 
критерий Уилкоксона, коэффициент корреляции Спирмена. Расчеты 
были проведены в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 27.

Результаты

По результатам проведения методики «Заучивание 10 слов» на этапе 
входной диагностики различия между тремя группами отсутствовали, т. 
е. уровень развития слуховой кратковременной и долговременной па-
мяти был примерно одинаковым. Для расчета среднего количества вос-
произведенных слов за 5 проб использовался критерий Краскела—Уол-
лиса (Fэмп = 0,479; уровень значимости ø = 0,622 > 0,05), для расчета 
среднего количества воспроизведенных слов с учетом отсроченной про-
бы применялся однофакторный анализ ANOVA (Fэмп = 0,479; уровень 
значимости ø = 0,622 > 0,05). При проведении выходной диагностики все 
три группы показали значимые положительные эффекты по средним 
показателям воспроизведения относительно самих себя по критерию 
знаковых ранговых сумм Уилкоксона при ø < 0,001. Так, ЭГ1 увеличила 
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среднее значение показателей воспроизведенных слов с 5,7 до 6,9, дети 
из КГ увеличили показатели с 5,7 до 6,7, достигнув среднего уровня раз-
вития слуховой памяти. Средний объем воспроизведенных слов в ЭГ2 
вырос с 5,4 до 7,9, достигнув высокого уровня. Объем долговременной 
памяти также увеличился во всех трех группах.

При этом, согласно полученным данным, значимо выше стали сред-
ние показатели воспроизведения по критерию Манна—Уитни в ЭГ2 по 
сравнению с КГ (α < 0,001), а также по сравнению с ЭГ1 по двум показа-
телям — «среднее по 5 пробам» (α = 0,009 < 0,01) и «среднее по 6 пробам» 
(α = 0,018 < 0,05). Различий между данными выходной диагностики в 
ЭГ1 и КГ обнаружено не было (рис. 1). Таким образом, можно говорить 
о том, что фактор типа «игры» или ее отсутствие оказывает влияние на 
развитие слуховой памяти (Fэмп = 13,586; уровень значимости α = 0,001). 
Метод множественных сравнений также выявил наличие значимых раз-
личий между КГ и ЭГ2 (α < 0,001) и между ЭГ1 и ЭГ2 (α = 0,025 < 0,05). 
Аналогично, здесь наибольшее влияние на память также оказывает фак-
тор использования цифровых аналогов настольных игр (значение ранга 
для КГ = 34,94, ЭГ1 = 43,46 и ЭГ2 = 59,38).

Рис. 1. Результаты трех групп по методике «Заучивание 10 слов»:
ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная группа № 2; 

КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между группами, 
a ≤ 0,05; «**» — есть значимые различия между группами, a ≤ 0,001
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Дополнительно проводился анализ гендерных различий с помощью 
критерия Манна—Уитни. Согласно полученным данным, на констати-
рующем этапе эксперимента уровень развития слуховой памяти у маль-
чиков и девочек был одинаков. При сравнении данных при входном и 
выходном тестировании и мальчики, и девочки значимо увеличили свои 
результаты при α < 0,001 каждый. При этом значимо выше стали показа-
тели в группе девочек по сравнению с мальчиками по двум показателям 
ø «среднее по 5 пробам» (α = 0,049 < 0,05) и «среднее по 5 пробам плюс 
отсроченное время» (α = 0,047 < 0,05).

Попарное сравнение групп с помощью критерия Манна—Уитни 
по методике «Сортировка карт по изменяемому признаку» на этапе 
входного тестирования показало значимые различия между ЭГ1 и КГ 
(α < 0,001), а также между ЭГ1 и ЭГ2 (α < 0,039). В КГ (среднее — 7,2) 
и ЭГ2 (среднее — 6,9) показатели значимо выше, чем в ЭГ1 (среднее — 
6,3). На контрольном этапе эксперимента все три группы продемон-
стрировали положительные эффекты в развитии когнитивной гибкости 
относительно самих себя. Так, при сопоставлении показателей в начале 
и в конце проекта по критерию знаковых ранговых сумм Уилкоксона 
оказалось, что показатели при втором измерении значимо выше, чем 
при первом: в ЭГ1 — при α = 0,003 < 0,01; в ЭГ2 — при α<0,001; и в КГ — 
при α = 0,017<0,05 каждый.

Интересно, что при повторном тестировании обнаружено, что пока-
затели ЭГ2 значимо выше, чем ЭГ1 (α = 0,011<0,05). Показатели в КГ 
также значимо выше, чем в ЭГ1 (α = 0,04<0,05) (рис. 2). Метод множе-
ственных сравнений аналогично выявил наличие значимых различий 
между ЭГ2 и ЭГ1 (α = 0,013 < 0,05) и КГ и ЭГ1 (α = 0,034 < 0,05). Од-
нако значимых различий между ЭГ2 и КГ при повторном тестировании 
не обнаружено. Таким образом, согласно полученным данным, нельзя 
сделать вывод о влиянии типа игры на развитие когнитивной гибкости. 
Различий по фактору пола также обнаружено не было.

Поскольку при проведении методики «Цветные прогрессивные ма-
трицы Дж. Равена» использовался метод расщепления, при анализе дан-
ных применялся коэффициент корреляции Спирмена для определения 
индекса надежности между результатами входной и выходной диагно-
стики. По всем шкалам уровень значимости составил α < 0,05, следо-
вательно между переменными «вход» и «выход» есть прямая связь на 
среднем уровне (p = 0,5). Согласно полученным данным, при входном 
тестировании между группами выявлены значимые различия. Так, ре-
зультаты детей из КГ и ЭГ1 значимо превышают результаты детей из ЭГ2 
при α = 0,003 < 0,01 и α = 0,026 < 0,05 соответственно. Все три группы 
здесь также продемонстрировали положительные эффекты на выходе по 
сравнению со входом относительно самих себя при ø < 0,001.
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Возрастные нормативы выполнения методики для детей в возрасте 
6,5—7 лет составляют 20 баллов (с разбросом от 14 до 29 баллов). Учи-
тывая метод расщепления, возрастная норма для каждого тестирования 
составляет 10 баллов (при максимальных 18 баллах). Таким образом, при 
входном тестировании дети всех трех групп показали средние интеллек-
туальные способности, а на выходе дети из КГ и ЭГ2 показали интеллек-
туальные возможности явно выше среднего (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Среднее количество правильных ответов 

и среднее квадратическое отклонение по группам в методике 
«Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена»

Этап 
диагностики

Среднее 
количество 

баллов

Среднее 
квадратическое 

отклонение

Процентная шкала степени 
развития интеллекта

(в %)

Контрольная группа (КГ)

Вход 11,7 3,11 65

Выход 14,1 3,01 78,33

Экспериментальная группа № 1 (ЭГ1)

Вход 11,1 3,34 61,67

Выход 12,7 3,94 70,56

Экспериментальная группа № 2 (ЭГ2)

Вход 9,4 2,78 52,22

Рис. 2. Результаты трех групп по методике «Сортировка карт по изменяемому 
признаку»: (ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 
группа № 2; КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между 

группами, a≤0,05
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Этап 
диагностики

Среднее 
количество 

баллов

Среднее 
квадратическое 

отклонение

Процентная шкала степени 
развития интеллекта

(в %)

Выход 13,7 2,07 76,11

Общие данные

Вход 10,9 3,21 60,56

Выход 13,56 3,13 75,33

Примечание: ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 
группа № 2; КГ — контрольная группа.

Интересно, что на контрольном этапе эксперимента дети из КГ по-
казали лучшие результаты. Выяснилось, что в КГ показатели значимо 
выше, нежели в ЭГ1 при α = 0,007 < 0,01, и чем в ЭГ2 при α < 0,001. При 
этом различий между ЭГ1 и ЭГ2 обнаружено не было (рис. 3).

Дополнительно проводился корреляционный анализ данных по ме-
тодикам между собой. Была обнаружена достоверная средняя прямая 
связь, как на входе, так и на выходе между показателями абстрактно-
го интеллекта («Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена») и по-
казателями когнитивной гибкости («Сортировка карт по изменяемо-
му признаку») (α < 0,001, коэффициент Спирмена на входе — р = 0,4 и 
на выходе — р = 0,5). Эти данные позволяют сделать вывод о влиянии 
общего интеллекта на способность переключения внимания детей, т. е. 

Рис. 3. Результаты трех групп по методике «Цветные прогрессивные матрицы 
Дж. Равена»: ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 

группа № 2; КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между 
группами, a ≤ 0,05; «**» — есть значимые различия между группами, a ≤ 0,001
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чем выше интеллектуальные способности, тем выше уровень когнитив-
ной гибкости.

Обсуждения и выводы

Полученные данные позволяют сделать несколько важных выводов.
Во-первых, все дети, участвовавшие в исследовании, находятся на 

этапе активного когнитивного развития, о чем свидетельствуют значи-
мые различия между замерами по всем исследуемым параметрам. Это на-
блюдение вписывается в контекст современных исследований в области 
нейрокогнитивного развития: в возрасте 6—7 лет происходит наиболее 
значимый возрастной сдвиг по большинству показателей когнитивного 
развития (регуляторные, зрительно-пространственные, сенсомоторные 
функции, различные виды внимания и памяти и т. д.) [16; 28].

Во-вторых, девочки продемонстрировали лучшие показатели воспро-
изведения по результатам теста на слуховую память по сравнению с маль-
чиками. Эти результаты расширяют имеющиеся представления о ген-
дерной специфике когнитивного развития детей 6—7 лет. Так, девочки в 
этом возрасте имеют достоверно выше уровень развития тонкой мотори-
ки руки, произвольного внимания, навыков графической деятельности, 
скорости обработки информации по сравнению с мальчиками [9; 34].

В-третьих, в данном исследовании удалось выявить прямую связь аб-
страктного интеллекта с уровнем развития когнитивной гибкости. Этот 
вывод, с одной стороны, вписывается в общую концепцию, свидетель-
ствующую, что связь интеллекта и регуляторных функций проявляется 
по-разному в зависимости от возраста ребенка [24]. С другой стороны, 
он дополняет данные существующих исследований, которые не выяви-
ли связи между интеллектом и такими регуляторными функциями, как 
рабочая память и тормозный контроль у детей старшего дошкольного 
возраста [29; 33].

В-четвертых, не было обнаружено связи между развитием показа-
телей когнитивной гибкости и вариантом используемой игры; между 
абстрактным интеллектом и вариантом используемой игры. Однако 
было доказано, что цифровой вариант игр «Dobble» и «Танграм» ока-
зывает большее положительное влияние на развитие слуховой кратко-
временной и долговременной памяти у детей, чем традиционный на-
стольный вариант. Эти данные частично подтверждают выдвинутую 
нами гипотезу о существовании положительной связи между форма-
том часто практикуемых игр (настольная или цифровая) и показате-
лями когнитивных функций у дошкольников и соотносятся с резуль-
татами пилотажного исследования [15]. При этом поставленный нами 
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исследовательский вопрос все же остается открытым. Дальнейшее ис-
следование может быть направлено на изучение вопроса о том, какие 
качественные преобразования происходят в самом способе запомина-
ния у детей и какие средства опосредования заключает в себе цифро-
вая игра, что позволяет трансформировать сами способы запомина-
ния. Данное направление исследований представляется нам особенно 
перспективным.

Рекомендации

В целом, опираясь на данные, полученные в ходе исследования, а 
также на результаты анализа литературы, можно сформулировать крат-
кие рекомендации относительно использования цифровых и настоль-
ных игр для развития дошкольников.

1. Во время развивающих занятий в детском саду и дома рекоменду-
ется использовать как традиционные настольные игры, так и их цифро-
вые аналоги [1];

2. Цифровые версии настольных игр могут быть использованы для 
более быстрого освоения программы, так как в краткосрочной перспек-
тиве именно цифровые игры оказывают большее влияние на развитие 
познавательных процессов и регуляторных функций у дошкольников 
[15; 30; 36];

3. Важно ограничивать время цифровой игры дошкольника (не более 
15 минут в день) [3; 17];

4. Не рекомендуется оставлять ребенка наедине с цифровым устрой-
ством. Цифровые игры, как и настольные игры, могут служить площад-
кой для поддержания и укрепления детско-родительского взаимодей-
ствия [4; 7; 19].

Сформулированные рекомендации могут быть использованы в до-
школьных образовательных учреждениях, а также могут быть полезны 
педагогам дошкольных образовательных учреждений при организации 
и проведении развивающих занятий, специалистам в области детской 
психологии при консультировании родителей старших дошкольников и 
в том числе при подготовке детей к школе.
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Цель исследования — выявить влияние использования обучающих игр на 
уроках шахмат как общеобразовательного предмета на решение шахмат-
ных задач и отношение учащихся к предмету. Основываясь на классических 
работах Л.С. Выготcкого, Д.Б. Эльконина, Р.М. Раяна и Э. Диси и других, 
мы выдвинули гипотезу, что учебная мотивация на уроках шахмат наиболее 
успешно формируется у младших школьников посредством обучающих игр. 
Сравнительный анализ игрового и традиционного подходов с точки зрения 
их влияния на преподавание предмета шахмат и установки к предмету даст 
возможность значительно повысить мотивацию и учебную инициативу уче-
ников и следовательно качество обучения шахматам, внедрив в процесс об-
разования научно-обоснованные технологии обучения. Методы. Игровой 
подход обучения шахматам испытан в одной из школ Республики Армения. 
В эксперименте участвовали четыре вторых класса. Во всех классах предмет 
«Шахматы» преподавал один и тот же учитель. Два класса определены как 
контрольные классы, в которых обучение шахматам проводилось традици-
онным методом, а два других класса определены как экспериментальные 
классы, в них преподавание осуществлялось новым игровым методом. Во-
семь учеников посещали шахматную школу или шахматный кружок. При 
обработке результатов эксперимента их результаты не учитывались. Иссле-
дование проводилось в течение 9 месяцев с сентября 2021 г. по май 2022 г. 
Результаты и выводы. Рассматривая вопросы влияния игрового подхода к об-
учению шахматам на установки по отношению к учебному предмету, можно 
констатировать, что в экспериментальной группе процент учеников, кото-
рые желали, чтобы «уроков по шахматам было больше» (96,0%), выше, чем 
в контрольной группе (69,4%), а процент учеников в экспериментальной 
группе, которые желали, чтобы «уроков по шахматам было столько, сколько 
сейчас» (4,0%), меньше, чем в контрольной группе (27,4%). Полученные раз-
личия статистически значимы на уровне 95% (z-тест), что позволяет нам под-
твердить гипотезу о том, что игровой подход к обучению формирует более 
положительные установки по отношению к шахматным урокам.

Ключевые	слова:	игровой подход в обучении, шахматное образование, шах-
матные задачи, отношение к предмету, учебные группы, эффективность пре-
подавания шахмат в школе, учащиеся начальной школы.
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The purpose of the study is to identify the impact of the use of educational games 
in chess lessons as a general education subject on the solution of chess problems 
and students’ attitudes towards the subject. We hypothesized, drawing from the 
classic works of L.S. Vygostky, D.B. Elkonin, R.M. Ryan, E. Deci, and others, 
that educational games successfully shape educational motivation in chess lessons 
among younger schoolchildren. By conducting a comparative analysis of gaming 
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and traditional approaches, considering their impact on the teaching of chess and 
students’ attitudes towards the subject, we can significantly enhance student moti-
vation and educational initiative, thereby improving the quality of chess teaching. 
This can be achieved by incorporating scientifically based teaching technologies 
into the educational process. Methods. One of the schools in the Republic of Ar-
menia tested the chess game method of teaching. Four second graders partici-
pated in the experiment. The same teacher taught the subject of chess in all classes. 
We define two classes as control classes, where we taught chess using the usual or 
traditional method, and the other two classes as experimental classes, where we 
taught chess using a new game method. Eight students were members of a chess 
school or club. We did not consider their results when processing the experimen-
tal data. We conducted the experiment for nine months, from September 2021 to 
May 2022. Results and conclusions. Analysis of the characteristics demonstrated a 
fundamental difference between learning with game elements and the traditional 
approach, particularly in terms of the parameters of social interaction in learning, 
where the game approach offers significant advantages. Given the impact of the 
game approach on chess teaching attitudes, we found that the experimental group 
had a higher percentage of students (96.0%) wishing for “more chess lessons” 
compared to the control group (69.4%), and a lower percentage (4.0%) wishing for 
“as many chess lessons as there are now” compared to the control group (27.4%). 
The z-test comparing proportions in Table 5 showed that the identified differences 
in attitudes were statistically significant at the 95% level. The data we obtained al-
lows us to confirm the hypothesis that the gaming method of teaching creates more 
positive attitudes towards chess lessons.

Keywords: game approach to teaching, chess education, chess problems, attitude to 
the subject, study groups, effectiveness of teaching chess in school, primary school 
students.
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Введение

Постановка	 проблемы. В 2021 г. был утвержден новый государ-
ственный стандарт общего образования Республики Армения (РА), 
где было выделено 8 компетенций, на формирование которых на-
правлены образовательные программы начальной, основной и стар-
шей школы [4]. «Основной целью компетентностного образования 



77

Геворкян С.Р., Хачатрян Э.В., Манукян С.А, Саркисян В.Ж., Мовсисян Н.Н. Эффективность...
Gevorgyan S.R., Khachatryan H.V., Manukyan S.A., Sarkisyan V.Zh., Movsisyan N.N. The Effectiveness...

является формирование целостной личности человека, умеющего 
переносить полученные знания и умения в реальную жизнь, приме-
нять их в изменяющихся ситуациях, воспринимать и оценивать явле-
ния современного мира и сталкиваться с проблемами» [18]. В связи 
с этим роль игры как специального средства подготовки и обучения 
к реальной жизни становится особенно важной, поскольку игра как 
модель жизни обладает огромным потенциалом для формирования и 
развития жизненных навыков и компетенций. Проблема применения 
игровых методов становится особенно актуальной в случае с шахма-
тами как учебным предметом, поскольку, будучи интеллектуальной 
игрой, шахматы выступают в качестве обязательного учебного пред-
мета в школах РА.

Из бесед с учителями, преподающими шахматы в начальных клас-
сах, мы видим, что они часто жалуются на нехватку учебного времени 
для организации игр. Однако, на наш взгляд, при работе с младшими 
школьниками необходимо рассматривать игру как средство реализации 
учебной задачи. Игровой подход в обучении — это способ достижения 
ожидаемых конечных результатов обучения. В соответствии с темами 
предмета «Шахматы» для 2-го класса с целью достижения ожидаемых 
результатов обучения в качестве предлагаемых форм деятельности нами 
были разработаны развивающие игры, игры-задачи

Использование на уроке обучающих игр и игр-задач предполагает 
введение в учебный процесс одного или нескольких элементов игры, та-
ких как игровой сюжет, содержание, роли, определенные правила, бла-
годаря выполнению которых достигается цель, обеспечивающая азарт 
[6]. Другими словами, учебная задача «упакована» в форму игровой дея-
тельности. Однако необходимо иметь в виду, что для превращения игры 
в метод обучения необходимо обеспечить ряд условий: 1) поддерживать 
игровую ситуацию, а значит, задача обучения не должна «подавлять» за-
дачу игры; 2) учебная проблема, задача не должна совпадать с игровой 
проблемой, задачей [6].

Д.П. Джи [5], К.Т Сквайра и К. Штайнкюлер [24] подчеркивают 
важность образовательных игр для достижения оптимальных резуль-
татов обучения. Они утверждают, что участие в образовательных играх 
может повысить мотивацию учащихся, навыки критического мышле-
ния, навыки решения проблем и овладения контентом. Следовательно, 
мы предполагаем, что использование развивающих игр на уроке может 
быть эффективным инструментом создания условий для развития ре-
бенка при условии его регулярного применения. С этой целью для всех 
тем предмета «Шахматы» для второго класса нами были разработаны и 
использованы в экспериментальной работе развивающие игры, шах-
матные игры-задачи.
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Анализируя возможности использования компьютерных игр для 
развития перцептивных действий, Л.Ф., Обухова, С.Б. Ткаченко пи-
шут: «Компьютерные игры исключают возможность применения столь 
привычного для ребенка кинестетического воздействия на предмет с 
целью преобразования его местоположения, формы, функции и т. д. 
В компьютерной игре способ воздействия на объект опосредствуется 
функциями, представленными компьютерной программой, что не ве-
дет к достижению поставленных в игре развивающих задач. В компью-
терной игре нарушается единство “рука—глаз”» [7, с. 59]. Именно идея 
о необходимости соблюдения принципа единства «рука—глаз» послу-
жило основой для постановки цели разработать такие игры, которые 
изначально имели бы «реальные», не компьютерные аналоги. Во мно-
гом этому способствовали шахматы, где данный принцип реализуется 
в достаточной мере.

Как показывает анализ исследований [1; 11; 19; 22], ценность игры 
для развития ребенка не вызывает сомнений. Можно считать справед-
ливой по отношению к игре также идею, высказанную исследователем 
в области игры А. Гончу [17], о том, что общества различаются по тому, 
какую деятельность они считают ценной для развития детей.

Несмотря на возрастающий интерес к играм и признание их цен-
ности для развития ребенка, исследований эффективности настольных 
игры не так много. Один из наиболее известных исследователей в обла-
сти психологии настольных игр Ф. Гобе, анализируя влияние настоль-
ных игр на передачу знаний, утверждает, что в научной литературе по 
настольным играм доказательства, свидетельствующие о пользе их ис-
пользования, редки и неубедительны [16].

Согласно Салминой Н.Г., Тихановой И.Г. и Черной О.В. [9], для раз-
вития когнитивных навыков детей с помощью настольных игр должны 
соблюдаться следующие условия:

а) игры должны быть интересны детям;
б) игра должна строиться так, чтобы у ребенка не только вызывал ин-

терес ее процесс, но и возникало желание освоить способ, при помощи 
которого решается игровая задача;

в) ребенок должен иметь возможность выбрать индивидуальный ва-
риант сложности;

г) игры должны различаться по развиваемой в них способности,
д) у ребенка должна быть возможность выбора и смены типа игры;
е) в игре должно быть предусмотрено использование не стереотип-

ных способов решения игровых задач, а способов, развивающих творче-
скую функцию.

Для решения задач личностного развития авторы подчеркивают 
необходимость наличия в игре соревновательного компонента, реф-
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лексии и предвосхищения, а также предпочтение групповой формы 
работы [9].

С приходом ребенка в школу его ведущая деятельность постепенно 
меняется, она переходит от игры к учебной деятельности, но игра оста-
ется важной формой деятельности для ребенка. Л.С. Выготский пишет: 
«Игра — источник развития и создает зону ближайшего развития. Дей-
ствие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного 
намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — все это 
возникает в игре и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на 
гребень волны, делает ее девятым валом развития дошкольного возраста, 
который возносится всей глубиной вод, но относительно спокойных. По 
существу, через игровую деятельность и движется ребенок. Только в этом 
смысле игра может быть названа деятельностью ведущей, т. е. определяю-
щей развитие ребенка» [1]. Основываясь на классических работах Л.С. Вы-
готского [1]. Д.Б. Эльконина [13], Ф. Гобе [16], Р.М. Раяана и Э. Диси [23] 
и других, можно смело утверждать, что введение обучающих игр в образо-
вательный процесс будет способствовать формированию учебной мотива-
ции у младших школьников. Как справедливо отмечают авторы, «игровое 
“подведение под задачу” может порождать двойную учебно-игровую ини-
циативу детей <…> Иными словами, игра и учебная деятельность могут 
мирно сотрудничать, наполняя школьную жизнь логикой и эмоциями, 
пылким воображением и напряженным размышлением, а главное — игро-
вой и учебной инициативой и сотрудничеством» [12, с. 32].

Рассматривая проблему шахматного образования младших школьни-
ков, мы выявили, что «…диверсификация методов обучения шахматам, 
внедрение интерактивных методов обучения, а также психологическое 
сопровождение процесса обучения шахматам с учетом выявленных ин-
дивидуально-психологических характеристик детей значительно повы-
шают эффективность обучения шахматам» [10].

Выбор игровых методов при обучении предмету «Шахматы» обу-
словлен тем, что, как показывают многочисленные исследования, через 
игры дети легче и быстрее усваивают учебный материал, это стимулиру-
ет у них рост интереса, активности, вызывает положительные эмоции, 
желание учиться [1; 14; 19; 20; 21; 22].

Поддержке и росту учебной мотивации уделяется большое внимание 
также в реализации проекта обучения шахматам на основе рефлексив-
но-деятельностного подхода (РДП) [5]. Основными принципами РДП 
являются:

— поддержка субъектной позиции ученика, т. е. активного и осознан-
ного отношения к осуществляемой деятельности, в данном случае— к 
занятиям шахматами;

— эмоциональный и смысловой контакт взрослого с ребенком;
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— совместная деятельность ребенка со взрослым в зоне ближайшего 
развития (ЗБР);

— рефлексия совместной деятельности;
— отношение к трудности как ресурсу развития;
— выделение проблемного эпицентра для каждого ребенка в каждой 

ситуации затруднения.
По мнению авторов, учебная мотивация растет по мере обретения 

ребенком опыта в осмыслении и преодолении своих трудностей, полу-
чения поддержки от взрослого, помогающего ребенку «сделать самому», 
ощущения динамики в освоении учебного материала и развитии различ-
ных способностей.

Сравнительный анализ игрового и традиционного подходов с точки 
зрения их влияния на преподавание предмета «Шахматы», эффектив-
ность работы учителя и отношение детей к предмету даст возможность 
теоретически обосновать и эмпирически установить преимущества 
игрового подхода перед традиционным, обогатив процесс образования 
научно-обоснованной технологией обучения. Аналогичная попытка 
сравнительного исследования разных способов организации учебных 
взаимодействий была предпринята В.В. Рубцовым и И.М. Улановской 
[8], где было показано, что школа развивающего обучения создает бла-
гоприятные условия для освоения учащимися продуктивных форм груп-
пового взаимодействия, что повышает эффективность совместного ре-
шения задач, а в итоге способствует развитию социальных компетенций 
у детей младшего школьного возраста. В традиционной школе у учащих-
ся выявлен феномен «депредметизации» коммуникативных компетен-
ций. Это проявлялось в том, что учащиеся в процессе совместного ре-
шения задачи отвлекались от сути самой задачи, заменяя поиск решения 
демонстрацией освоенных форм взаимодействия.

Цель	 нашего	 исследования выявить влияние использования обучаю-
щих игр на уроках шахмат как общеобразовательного предмета на успеш-
ность решения шахматных задач и отношение учащихся к предмету.

Задачи	исследования: 1) определить различия в результатах и эффек-
тивности обучения шахматам при применении игрового и традицион-
ного методов; 2) определить различия в установках учащихся по отно-
шению к предмету «Шахматы» при обучении игровым и традиционным 
методом.

Организация и методы исследования

Игровой метод обучения шахматам испытан в одной из школ г. Або-
вяна, который находится в 20 километрах к северу от Еревана. В экс-
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перименте участвовали четыре вторых класса. Во всех классах предмет 
«Шахматы» преподавал один и тот же учитель. Два класса определены 
как контрольные классы, в которых обучение шахматам проводилось 
обычным, традиционным, методом, а два других класса определены как 
экспериментальные классы, в которых преподавание проводилось но-
вым, игровым, методом. Восемь учеников посещали шахматную школу 
или шахматный кружок. При обработке результатов эксперимента их 
результаты не учитывались. Эксперимент проводился в течение 9 меся-
цев с сентября 2021 г. до мая 2022 г.

В табл. 1 приведены характеристики учебных действий при примене-
нии традиционного и игрового подходов к обучению.

В двух контрольных группах обучение было организовано исключи-
тельно традиционными методами с использованием учебника и рабочей 
тетради.

В двух экспериментальных группах обучение было организовано 
с использованием игровых методов обучения. Новый материал рас-
крывался посредством наводящих вопросов, а затем материал закре-
плялся заранее разработанными тематическими играми. Например, 
выучив ход фигуры, ребенок играет в игру «Урожай», в ходе которой 
выполняет шаги, забирая фигуры. Во время игры ученики меняют 
цвет фигур и анализируют свои ошибки и ошибки противника т. е. 
обеспечивается многократная рефлексия учебного материала. В этой и 
других играх учебная задача связана с разными знакомыми жизненными 
ситуациями. В другой игре под названием «Остерегайтесь шаха» один 
игрок объявляет шахи, а другой игрок должен избегать их. В игре 
«Золотоискатели» учащиеся находят золото, размещенное на разных 
полях игрового поля, регистрируя соответствующие поля, изучая тех-
нику регистрации хода. Так как проводится фронтальный опрос, то 
учителю более доступна формирующая оценка. Все ученики активно и 
продолжительно вовлечены в процесс обучения, в том числе ученики с 
особенностями развития. В этой конкретной игре эти дети получают 
роль, соответствующую их развитию, например «расставляют золото» 
на демонстрационной доске и т. д.

В ходе игр происходит взаимное обучение, а работа сопровождает-
ся речевой коммуникацией и рефлексией. Также очевидно, что при 
обучении с игровыми элементами учебная деятельность разнообразна 
(постановка вопросов; поиск решений; разработка стратегии решения 
задач; постановка цели обучения, не совпадающей с целью игры; само-
контроль и корректировка хода выполнения задания и др.).

Были разработаны и применены 25 игр. В табл. 1 приведены характе-
ристики игровых элементов, которые соответствуют требованиям, пред-
ложенным разными авторами [5; 8; 9; 12].
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Т а б л и ц а  1
Сравнительный анализ традиционного 

и игрового подходов к обучению

№ 
п/п

Описание элемента игры

Т
ра

ди
ци

он
ны

й 
по

дх
од

 
об

уч
ен

ия

О
бу

че
ни

е 
с 

иг
ро

вы
м

и 
эл

ем
ен

та
м

и

1 Структурированный процесс урока заранее планирует-
ся, регламентируется

+ +

2 Учитель объясняет и комментирует учебный материал + +

3 Учитель задает задания в рабочей тетради + +

4 Учитель в основном более активен + -

5 Ученики более активны - +

6 Ученики в основном работают индивидуально + -

7 Ученики сотрудничают, в основном работают парами и 
группами

- +

8 Работа сопровождается речевой коммуникацией - +

9 Происходит взаимное обучение - +

10 Обеспечивается многократная рефлексия учебного 
материала

- +

11 Учителю более доступна формирующая оценка (forma-
tive assessment) для предоставления обратной связи, 
которая помогает учащимся улучшать свои результаты

- +

12 Все ученики активно и продолжительно вовлечены в 
процесс обучения

- +

13 Обеспечивается вовлеченность учеников с особенно-
стями развития

- +

14 Учебные действия разнообразны - +

15 Учебная задача связана с разными знакомыми жизнен-
ными ситуациями

- +

16 Урок эмоционально насыщен - +

17 Знания усваиваются для обеспечения непосредствен-
ных игровых успехов обучающихся в реальном для них 
процессе

- +

Из табл. 1 видно, что обучение с игровыми элементами кардинально 
отличается от традиционного подхода, особенно это касается параме-
тров социального взаимодействия в обучении, где игровой подход об-
ладает весомым преимуществом.
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Общее количество учеников в классах, количество учеников, посещав-
ших шахматную школу или кружок, и количество учеников, результаты ко-
торых учитывались в обработке данных эксперимента, приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Количество учеников в классах, количество учеников посещавших 

шахматную школу или кружок и количество учеников результаты которых 
учитывались в обработке результатов эксперимента

Группа Класс

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ен

ик
ов

 в
 

кл
ас

са
х

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ен

ик
ов

, 
по

се
щ

ав
ш

их
 

ш
ах

м
ат

ну
ю

 ш
ко

лу
 

ил
и 

кр
уж

ок

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ен

ик
ов

, 
уч

ас
тв

ую
щ

их
 в

 
эк

сп
ер

им
ен

те

Экспериментальные классы Exp_1 30 3 27

Exp_2 24 1 23

Обще количество учеников в экс-
периментальных классах

54 4 50

Контрольные классы Cont_1 36 3 33

Cont_2 30 1 29

Обще количество учеников в кон-
трольных классах

66 4 62

Итого 120 8 112

Примечание: «Exp_1» и «Exp_2» — первая и вторая экспериментальные группы 
соответственно; «Cont_1» и «Cont_2» — первая и вторая контрольные группы со-
ответственно.

В табл. 2 разделены не только контрольные и экспериментальные 
группы, но и дети, посещавшие шахматную школу или кружок, посколь-
ку этот факт тоже может значительно влиять на результаты. Количество 
детей, посещавших шахматную школу или кружок, в контрольной и экс-
периментальных группах одинаково.

Методология	оценки	сравнения	результатов	традиционного	и	игрового	
методов	обучения	шахматам. В эксперименте всем участникам (учени-
кам) были предложены следующие шахматные задания.

Т1: Ученику показывали рисунок шахматной доски, на которой обо-
значены ее структурные элементы — вертикали, горизонтали и диагона-
ли. Задавался вопрос: «Какая структурная часть шахматной доски обо-
значена на рисунке?»

T2: Шахматная задача: мат в один ход (ферзь и ладья).
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T3: Шахматная задача: мат в один ход (слон и конь).
T4: С использованием данного набора шахматных фигур составить по воз-

можности большее количество матовых позиций. Оценка задания состоит из 
двух чисел — количество правильно и неправильно составленных позиций.

Для оценки отношения к предмету «Шахматы» задавался вопрос: 
«Какое из следующих мнений ближе к твоему?» — и три варианта отве-
тов к нему: «Было бы лучше, если бы уроков по шахматам было больше», 
«Было бы лучше, если бы уроков по шахматам было меньше», «Лучше, 
если уроков по шахматам было бы столько, сколько сейчас».

Для анализа данных эксперимента составлена база данных, в которой 
в строках представлены результаты решения задач конкретного учени-
ка, а в столбцах — переменные, содержащие оценки каждого из четырех 
шахматных заданий; ответ на вопрос о желаемом количестве шахматных 
уроков; переменные, указывающие на принадлежность ученика к опре-
деленной группе участников (экспериментальной или контрольной) и к 
одному из четырех образовательных классов.

Для оценки эффективности игрового метода применен t-тест сравне-
ния средних значений в независимых выборках. Первая выборка — объ-
единенная группа учеников в двух контрольных классах, а вторая — объ-
единенная группа учеников в двух экспериментальных классах.

Для оценки эффективности игрового подхода в четырех группах 
(классах) применен однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты

Сравнение	 результатов	 эксперимента	 в	 объединенной	 контрольной	 и	
объединенной	экспериментальных	группах. В табл. 3 представлены стати-
стические характеристики выполнения шахматных тестов в объединен-
ной контрольной и объединенной экспериментальной группах.

Т а б л и ц а  3
Статистические характеристики выполнения заданий в объединенной 

контрольной и объединенной экспериментальной группах

Группа
Описательные

статистики
Успешность решений шахматных заданий

T1 T2 T3 T4_Right T4_Wrong

Контрольная Mean 0,66 0,69 0,68 3,77 1,66

Std. Deviation 0,477 0,465 0,471 1,859 2,187

N 62 62 62 62 62

Эксперимен-
тальная

Mean 1,00 0,96 0,96 13,06 0,60
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Группа
Описательные

статистики
Успешность решений шахматных заданий

T1 T2 T3 T4_Right T4_Wrong

Std. Deviation 0,000 0,198 0,198 3,472 1,340

N 50 50 50 50 50

Всего Mean 0,81 0,81 0,80 7,92 1,19

Std. Deviation 0,392 0,392 0,399 5,359 1,924

N 112 112 112 112 112

Примечание: Mean — среднее число правильно выполненных заданий в тестах 
Т1—Т3, для теста Т4 — среднее число правильных (T4_Right) и неправильных 
(T4_Wrong) позиций; Std. Deviation — стандартные отклонения средних значе-
ний; N — количество учеников в группах.

Данные табл. 3 показывают, что средние оценки шахматных тестов 
T1, T2, T3, T4_Right в экспериментальной группе выше (т. е. лучше) 
средних оценок шахматных тестов в контрольной группе, а теста T4_
Wrong — ниже (т. е. также лучше).

В табл. 4 показано, что все эти улучшения оценок статистически зна-
чимы: все оценки статистической значимости сравнений меньше 0,05 
(столбец Sig. (2-tailed)), ни один доверительный интервал не содержит 
число 0 (столбцы «95% CI, LB» и «95% CI, UB»).

Т а б л и ц а  4
Статистические характеристики t-теста сравнений средних значений 

переменных в контрольной и экспериментальной группах

t-критерий для независимых выборок

№
Предположения 

о равенстве 
дисперсий

Критерий 
Левена о 
равенстве 
дисперсий

t-критерий о равенстве средних значений

F Sig. t df S
ig

. 
(2

-t
ai

le
d

M
ea

n 
D

if. SE
95% 

CI, LB
95% 

CI, UB

Test1 Предполагается 
равенство дис-
персий

422,812 0,000 5,015 110 0,000 0,339 0,068 0,205 0,473

Предполагается 
неравенство 
дисперсий

5,590 61 0,000 0,339 0,061 0,218 0,460

Test2 Предполагается 
равенство дис-
персий

102,596 0,000 3,784 110 0,000 0,266 0,070 0,127 0,406
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t-критерий для независимых выборок

№
Предположения 

о равенстве 
дисперсий

Критерий 
Левена о 
равенстве 
дисперсий

t-критерий о равенстве средних значений

F Sig. t df S
ig

. 
(2

-t
ai

le
d

M
ea

n 
D

if. SE
95% 

CI, LB
95% 

CI, UB

Предполагается 
неравенство 
дисперсий

4,079 86 0,000 0,266 0,065 0,137 0,396

Test3 Предполагается 
равенство дис-
персий

118,621 0,000 3,964 110 0,000 0,283 0,071 0,141 0,424

Предполагается 
неравенство 
дисперсий

4,277 86 0,000 0,283 0,066 0,151 0,414

Test4_
Right

Предполагается 
равенство дис-
персий

8,047 0,005 18,096 110 0,000 9,286 0,513 8,269 10,303

Предполагается 
неравенство 
дисперсий

17,042 71 0,000 9,286 0,545 8,199 10,372

Test4_
Wrong

Предполагается 
равенство дис-
персий

21,414 0,000 –3,005 110 0,003 –1,06 0,353 –1,761 –0,361

Предполагается 
неравенство 
дисперсий

–3,156 103 0,002 –1,06 0,336 –1,728 –0,394

Примечание: Test 1—4 — номер тестового задания; F — значение критерия Левена; 
Sig. — статистическая значимость F критерия Левена; t — значение t критерия; 
df — степени свободы; Sig. (2-tailed) — статистическая значимость двусторонне-
го t критерия; Mean Dif. — разница средних значений оценок шахматных задач в 
контрольной и экспериментальной группах; SE — стандартная ошибка разницы 
средних значений оценок шахматных задач в контрольной и эксперименталь-
ной группах; 95% CI, LB — нижняя 0,95 вероятностная граница доверительного 
интервала разницы средних значений оценок шахматных задач в контрольной и 
экспериментальной группах; 95% CI, UB — верхняя 0,95 вероятностная граница 
доверительного интервала разницы средних значений оценок шахматных задач 
в контрольной и экспериментальной группах.

В табл. 5 приведены распределения ответов на вопрос «Какое из сле-
дующих мнений ближе к твоему?» в объединенной контрольной и объе-
диненной экспериментальной группах. Тест χ2 показал, что распределе-
ния ответов в контрольной и экспериментальной группах статистически 
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значимо различаются: χ2(2, N = 112) = 12,980, p = 0,002. Эти различия в 
основном результат того, что в экспериментальной группе гораздо боль-
ше учеников, которые хотели бы, чтобы шахматных уроков было больше 
(96,0%), чем в контрольной группе (69,4%).

Таким образом, в экспериментальной группе, где шахматы препода-
вались игровым методом улучшились все оценки решения шахматного 
теста, а также улучшилось отношение к шахматным урокам.

Т а б л и ц а  5
Распределение ответов на вопрос об установке к предмету «Шахматы»

Было бы лучше, если уроков
по шахматам

Группа Вся 
выборкаКонтрольная Экспериментальная

… было больше 69,4% 96,0% 81,3%

… было меньше 3,2% 0,0% 1,8%

… было столько, сколько сейчас 27,4% 4,0% 17,0%

Всего 100,0% 100,0% 100,0%

Сравнение	 результатов	 эксперимента	 в	 четырех	 классах. Для более 
детального анализа эффективности игрового подхода при обучении 
шахматам проанализированы результаты эксперимента в четырех клас-
сах — двух контрольных и двух экспериментальных — на основе той же 
базы данных.

Для этого использован однофакторный дисперсионный анализ, в ко-
тором фактор — переменная, показывающая к какому учебному классу 
принадлежит ученик (переменная «Class»), имеющий четыре уровня: 
Cont_1, Cont_2, Exp_1 и Exp_2. В табл. 6 представлены статистические 
описания результатов эксперимента в четырех классах.

Т а б л и ц а  6
Результаты выполнения заданий в двух контрольных 

и двух экспериментальных группах

Группа 
испытуемых 

(«Class»)

Описательные 
статистики

Успешность решений шахматных заданий

T1 T2 T3
T4_

Right#
T4_

Wrong#

Exp_1 Mean 1,00 0,96 0,96 13,81 0,56

Std. Deviation 0,000 0,192 0,192 4,058 1,219

N 27 27 27 27 27

Exp_2 Mean 1,00 0,96 0,96 12,17 0,65

Std. Deviation 0,000 0,209 0,209 2,424 1,496

N 23 23 23 23 23
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Группа 
испытуемых 

(«Class»)

Описательные 
статистики

Успешность решений шахматных заданий

T1 T2 T3
T4_

Right#
T4_

Wrong#

Cont_1 Mean 0,73 0,70 0,70 3,79 1,73

Std, Deviation 0,452 0,467 0,467 2,118 2,388

N 33 33 33 33 33

Cont_2 Mean 0,59 0,69 0,66 3,76 1,59

Std, Deviation 0,501 0,471 0,484 1,550 1.973

N 29 29 29 29 29

Total Mean 0,81 0,81 0,80 7,92 1,19

Std, Deviation 0,392 0,392 0,399 5,359 1,924

N 112 112 112 112 112

Примечание: «Exp_1» и «Exp_2» — первая и вторая экспериментальные группы 
соответственно; «Cont_1» и «Cont_2» — первая и вторая контрольные группы со-
ответственно; Mean — среднее число правильно выполненных заданий в тестах 
Т1—Т3, для теста Т4 — среднее число правильных (T4_Right) и неправильных 
(T4_Wrong) позиций; Std. Deviation — стандартные отклонения средних значе-
ний; N — количество учеников в группах

В табл. 7 приведены основные результаты дисперсионного анализа, 
Таблица состоит из пяти частей — по одному для каждой шахматной зада-
чи. В строках таблицы статистические данные всех попарных сравнений 
средних значений шахматных тестов, в том числе разность средних значе-
ний тестов в сравниваемых группах (Mean Difference (I-J)), стандартная 
ошибка разности (Std. Error), статистическая значимость разницы (Sig.) 
и 95% доверительный интервал разности (Loer Bund, Upper Bound). В тех 
случаях, когда статистическая значимость ниже 0,05, разница средних 
значений теста в сравниваемых группах статистически значима.

Т а б л и ц а  7
Статистические характеристики дисперсионного анализа

Tamhane’s T2
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95% доверительный 
интервал

Зависимая 
переменная

Н
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В
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яя

 
гр

ан
иц

а

Test1 Exp_1 Exp_2 ,000 ,000 , ,00 ,00

Exp_1 Cont_1 ,250* ,073 ,010 ,05 ,45

Exp_1 Cont_2 ,400* ,091 ,001 ,14 ,66

Exp_2 Cont_1 ,250* ,073 ,010 ,05 ,45
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Tamhane’s T2
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Exp_2 Cont_2 ,400* ,091 ,001 ,14 ,66

Cont_1 Cont_2 ,150 ,117 ,746 –,17 ,47

Test2 Exp_1 Exp_2 ,008 ,053 1,000 –,14 ,15

Exp_1 Cont_1 ,244* ,083 ,029 ,02 ,47

Exp_1 Cont_2 ,267* ,091 ,035 ,01 ,52

Exp_2 Cont_1 ,236 ,086 ,050 ,00 ,47

Exp_2 Cont_2 ,258 ,095 ,055 ,00 ,52

Cont_1 Cont_2 ,022 ,114 1,000 –,29 ,33

Test3 Exp_1 Exp_2 ,008 ,053 1,000 –,14 ,15

Exp_1 Cont_1 ,244* ,083 ,029 ,02 ,47

Exp_1 Cont_2 ,300* ,094 ,017 ,04 ,56

Exp_2 Cont_1 ,236 ,086 ,050 ,00 ,47

Exp_2 Cont_2 ,292* ,097 ,027 ,02 ,56

Cont_1 Cont_2 ,056 ,116 ,998 –,26 ,37

Test4_Right# Exp_1 Exp_2 1,808 ,955 ,329 –,81 4,43

Exp_1 Cont_1 9,989* ,868 ,000 7,59 12,39

Exp_1 Cont_2 9,967* ,843 ,000 7,62 12,31

Exp_2 Cont_1 8,181* ,635 ,000 6,43 9,93

Exp_2 Cont_2 8,158* ,600 ,000 6,49 9,83

Cont_1 Cont_2 –,022 ,449 1,000 –1,24 1,20

Test4_Wrong# Exp_1 Exp_2 –,058 ,371 1,000 –1,08 ,96

Cont_1 –1,044 ,444 ,127 –2,26 ,17

Exp_1 Cont_2 –,967 ,419 ,143 –2,12 ,18

Exp_2 Cont_1 –,986 ,489 ,258 –2,32 ,35

Exp_2 Cont_2 –,908 ,467 ,298 –2,19 ,37

Cont_1 Cont_2 ,078 ,527 1,000 –1,35 1,51

*, Разница средних значений значимо на уровне 0,05,

Примечание: Tamhane’s T2 — тест множественного сравнения, использованный 
для определения статистической значимости разности средних значений оценок 
в парах экспериментальных и контрольных групп; Test 1—4 — номера тестовых 
заданий; Средняя разница (I—J) — разница средних значений оценок в классах 
I и J; Ст. ошибка — стандартные ошибки разностей средних значений оценок в 
сравниваемых группах.



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

90

Полученные данные говорят о том, что применение игрового метода 
обучения шахматам приводит к лучшим результатам, чем обычный ме-
тод обучения.

Оценка	 влияния	 игрового	 метода	 на	 отношение	 учеников	 к	 предмету	
«Шахматы». Для выявления влияния игрового метода на отношение уче-
ников к предмету «Шахматы» в классах построена таблица распределений 
ответов на утверждение о количестве занятий по шахматам (табл. 8).

Т а б л и ц а  8
Распределение ответов на вопрос об установке к предмету «Шахматы» 

в контрольных и экспериментальных классах

Было бы лучше, если уроков по 
шахматам

Классы Вся 
выборкаExp_1 Exp_2 Contr_1 Contr_2

… было больше 100,0% 91,7% 77,8% 63,3% 82,5%

… было меньше 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 1,7%

… было столько, сколько 
сейчас

0,0% 8,3% 16,7% 36,7% 15,8%

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Примечание: «Exp_1» и «Exp_2» — первая и вторая экспериментальные группы 
соответственно; «Cont_1» и «Cont_2» — первая и вторая контрольные группы со-
ответственно.

Тест χ2 показал, что эти распределения ответов в контрольных и 
экспериментальных классах статистически значимо различаются: χ2(6, 
N = 112) = 20,729, p = 0,002.

Визуальный анализ данных таблицы по строкам приводит к выводу, 
что желание иметь больше занятий по шахматам в любом из двух экспери-
ментальных классов выше, чем это желание в любом из двух контрольных 
классов. Соответственно, желание, чтобы количество занятий по шахма-
там оставалось неизменным, в любом из двух экспериментальных классов 
меньше, чем это желание в любом из двух контрольных классов.

Однако z-тест показал статистически значимое различие в желании 
иметь больше занятий по шахматам только между экспериментальными 
классами и контрольном классе 2. Вместе с тем в контрольном классе 2 
желание, чтобы количество шахматных уроков не изменялось, статисти-
чески значимо выше, чем в обеих экспериментальных группах1.

1 На самом деле z-тест не был выполнен для экспериментальной группы № 1, 
так как в этой группе все ученики желали иметь больше шахматных уроков. В ос-
новном тексте приведен логический вывод из этой ситуации.
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Обсуждение

Для всех шахматных задач средние значения в контрольных клас-
сах ближе к друг-другу, чем к значениям любого из экспериментальных 
классов. Для всех шахматных задач средние значения в эксперименталь-
ных классах ближе к друг-другу, чем к значениям любого из контроль-
ных классов.

Средние значения решений шахматных задач, в которых результат с 
большим числовым значением, означает большую эффективность обуче-
ния, в экспериментальных классах выше, чем в контрольных классах. Сред-
нее значение в решении четвертой шахматной задачи (Т4_Wrong), в котором 
результат с меньшим числовым значением, означает большую эффектив-
ность, в экспериментальных классах ниже, чем в контрольных классах.

Анализ результатов экспериментального исследования позволяет 
нам подтвердить гипотезу о том, что игровой подход к обучению способ-
ствует формированию более положительной установки по отношения к 
шахматным урокам. Представленный статистический анализ экспери-
мента приводит к следующим обобщениям:

— результаты решения всех шахматных задач в двух контрольных 
классах между собой статистически значимо не различаются;

— результаты решения всех шахматных задач в двух контрольных 
классах между собой статистически значимо не различаются;

— результаты решения всех задач в экспериментальных классах ста-
тистически значимо выше результатов в контрольных группах.

Обобщая полученные результаты, мы предполагаем следующее.
1. Игровой подход проявляет свое преимущество по сравнению с тра-

диционным подходом в группах (классах) из 23—33 учеников. Игровые 
подходы повышают вовлеченность и мотивацию учащихся. Включение 
элементов игры и соревнования способствует более активному участию 
учащихся в учебной деятельности и повышению их стойкости в преодо-
лении трудностей.

2. Обучаясь в процессе игры, учащиеся могут более эффективно при-
обретать навыки игры в шахматы, что включает более успешное пони-
мание стратегий, распознавание закономерностей и улучшение способ-
ности принимать решения.

3. Помимо владения шахматами, обучение в игре может также способ-
ствовать развитию критического мышления, приобретению опыта реше-
ния проблем и принятия решений. Эти способности ценны в различных 
академических предметах, а также в реальных жизненных ситуациях.

В наших предыдущих работах [3] на основе эмпирических исследо-
ваний для повышения эффективности обучения было предложено орга-
низовать учебный процесс таким образом, чтобы при обобщении опре-
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деленной группы тем учащиеся имели возможность один или два раза в 
месяц играть в шахматы. Следовательно, этот факт всегда необходимо 
учитывать при построении или пересмотре образовательной программы 
по предмету «Шахматы». Также было подчеркнуто, что для формирова-
ния у будущих учителей шахмат соответствующих компетенций необхо-
димо обеспечить их знаниями, обучить навыкам внедрения в общеобра-
зовательных школах эффективных индивидуальных и групповых форм 
организации процесса обучения с использованием проектных и игровых 
методов обучения с учетом возраста учащихся начальных классов.

Преподавание шахмат в школе на основе игрового подхода предостав-
ляет учащимся более широкие возможности участвовать в социальном 
взаимодействии, действовать в рамках своей зоны ближайшего развития и 
осваивать культурные инструменты, что способствует их когнитивному раз-
витию и формированию основных общеобразовательных компетенций.

Необходимо продолжить исследования и эксперименты, направлен-
ные на совершенствование игрового подхода и соответствующей мето-
дики преподавания шахмат, а также адаптацию ее для использования в 
начальных и средних классах.

Основные выводы и рекомендации

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Результаты проведенного эксперимента подтверждают, что игро-

вой подход в обучении игре в шахматы более эффективен и способствует 
формированию более положительного отношения к предмету «Шахма-
ты» по сравнению с традиционным подходом.

2. В целом, результаты эксперимента свидетельствуют о большом 
потенциале игровых подходов для шахматного образования в школах, 
определяют новые возможности для вовлечения учащихся, улучшения 
результатов обучения и, в силу особенностей этого подхода, для когни-
тивного развития учащихся.

3. Игровой подход может быть более доступным и инклюзивным, 
подходящим для различных стилей обучения и учащихся с различным 
уровнем способностей. Благодаря созданию динамичной и интерактив-
ной среды обучения все учащиеся, независимо от их предыдущего опыта 
игры в шахматы, могут участвовать в игре и извлекать пользу для себя.

4. Преподавателям могут потребоваться дополнительная подготовка 
и ресурсы для эффективного использования игровых методов и приемов 
в классе. Программы профессионального развития могут быть сосредо-
точены на интеграции игровых элементов в учебную программу и ис-
пользовании технологий для поддержки игрового обучения.
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5. Необходимо также адаптировать традиционные методы оценки 
для отслеживания прогресса и достижений учащихся в игровой среде 
обучения. Оценивание может быть направлено на показатели уровня и 
качества игры, процесса и продуктивности решения проблем, а также 
способности принимать решения.

6. Необходимы дальнейшие исследования для углубления понима-
ния положительного влияния введения игры в обучение и механизмов, 
с помощью которых игровые подходы улучшают результаты обучения в 
шахматном образовании.
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Актуальность. В последние годы активно проводятся исследования, которые 
показывают влияние позиции или установок по отношению к учебным пред-
метам на академическую успешность, но существует дефицит исследований 
отношения учащихся к занятиям шахматам как общеобразовательному пред-
мету. Цель. Представленное исследование направлено на изучение влияния 
отношения учеников к предмету «Шахматы» на их способность решать шах-
матные задачи. Материалы и методы. В исследовании использовалась сле-
дующие методы: анкетирование, тестирование шахматных знаний. Была 
разработана авторская анкета для учащихся 5-х классов, которые изучали 
шахматы в течение 3 лет. Анкета охватывает темы опыта игры в шахматы, 
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отношение к шахматам. Пропорционально количеству учеников 5-х классов 
в десяти регионах РА случайным образом была сформирована выборка из 
478 учеников. Результаты и выводы. Исследование выявило пять значимых 
факторов, влияющих на успешность решения шахматных задач. Эти факто-
ры охватывают ряд психологических и мотивационных аспектов отношения 
к учебной деятельности: восприятие шахмат как сложного предмета, ориен-
тация на отметки, негативное отношение к уроку шахмат, ответственность и 
позитивный настрой, неадекватная самооценка шахматных знаний. По ре-
зультатам исследования предлагаются практические рекомендации для учи-
телей и разработчиков учебных программ.

Ключевые	 слова:	 шахматное образование, отношение к учебному предмету, 
мотивация к учению, зона ближайшего развития, внутренняя мотивация, 
внешняя мотивация, восприятие трудности, субъектная позиция.
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Relevance. In recent years, many studies have highlighted the impact of attitudes 
or beliefs towards academic subjects on academic success. However, there is a lack 
of research on students’ attitudes towards chess as a general education subject. This 
study aim is to explore how students’ attitudes towards the subject “Chess” affect 
their ability to solve chess problems. Materials and Method. The following research 
methods were used in the study: questionnaires, testing of chess knowledge. An 
original questionnaire was developed for 5th grade students who had been studying 
chess for 3 years. The questionnaire covered topics of chess playing experience and 
attitude towards chess. A sample of 478 students was randomly formed proportion-
ally to the number of 5th grade students in 10 regions of the Republic of Armenia. 
Result. The study identified five significant factors influencing the success of solv-
ing chess problems. These factors cover a number of psychological and motivational 
aspects of attitudes toward learning activities: the perception of chess as a complex 
subject, focus on grades, a negative attitude toward chess lessons, responsibility and 
a positive attitude, and inadequate self-assessment of chess knowledge. Based on 
the results of the study, practical recommendations are offered for teachers and cur-
riculum developers.

Keywords:	 chess education, attitude towards the academic subject, motivation to 
learn, zone of proximal development, internal motivation, external motivation, per-
ception of difficulty, subjective position.
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Введение

Шахматы в образовании уже давно являются предметом исследо-
вания, и есть множество работ, изучающих образовательную ценность 
шахмат, влияние на другие школьные предметы, академическую успева-
емость, когнитивные навыки учащихся и т. д. [13; 15; 17; 23; 27; 38; 39].

Поскольку шахматы были включены в учебные программы началь-
ных школ Республики Армения в качестве обязательного предмета, это 
дало возможность армянским ученым провести всесторонние исследо-
вания шахмат в образовании. Научные работы посвящены анализу пре-
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подавания шахмат в образовании [2; 32], социально-психологическому 
анализу факторов, влияющих на шахматное образование [22], связи 
шахматных знаний с показателями успеваемости по математике и род-
ному языку [37], влиянию установок учащихся начальной школы на 
учебные достижения по шахматам [3], проявлению когнитивного диссо-
нанса и консонанса у детей младшего школьного возраста в шахматной 
игре [31], проблемам шахмат и критического мышления [28] и др.

Результаты исследований, проведенных как в Армении, так и по 
всему миру, говорят о том, что шахматы как учебный предмет оказы-
вают существенное влияние на когнитивное, социальное и эмоцио-
нальное развитие учащихся. В то же время в последние годы активно 
проводятся исследования, которые показывают влияние позиции или 
установок учащихся по отношению к учебному предмету на академи-
ческую успешность в нем [21; 25; 35; 41]. Например, метаанализ про-
веденный на базе исследований влияния установок на успешность в 
математике, показал, что сила эффекта находится на среднем уровне 
(0,474) [24]. Это значит, что положительное отношение учащихся к 
математике существенно влияет на их способность учиться, помогая 
достигать учебных целей и высоких баллов. Т.О. Гордеева и О.А. Сы-
чев в своем исследовании результатов международного теста «PISA-
2018» обнаружили существенное влияние типа мотивации на акаде-
мические достижения [4].

Отношение или установка в широком смысле могут быть положи-
тельными или отрицательными, направленными на человека, объект, 
идею или ситуацию. Таким образом, отношения и установки во многом 
определяют поведение. По мнению Зелли, Марианны и Элейн [42], от-
ношения характеризуются тремя взаимосвязанными компонентами, ко-
торые могут различаться по направлению, степени или силе. Эти компо-
ненты включают эмоциональные аспекты, относящиеся к тому, как мы 
себя чувствуем; когнитивные аспекты, которые включают наши мысли 
и убеждения; и поведенческие аспекты, охватывающие наши действия 
и опыт [29].

Таким образом, отношение к учебному предмету, возможно, не ока-
зывает определяющего влияния на успешность, но обладает достаточно 
выраженным эффектом, чтобы сделать актуальным изучение данного 
влияния в рамках обучения шахматам.

Постановка проблемы. Институт шахмат в 2021 г. провел масштабное 
исследование по преподаванию шахмат в армянских школах. Были рас-
смотрены следующие исследовательские вопросы.

1. Каково отношение учащихся к предмету «Шахматы»?
2. Какое влияние отношение к урокам шахмат может оказать на шах-

матные знания?
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Ранее было обнаружено, что «шахматы помогают учащимся ставить 
перед собой собственные цели обучения, понимать или вырабатывать 
смысл соответствующего учебного материала» [36, с. 6]. С другой сторо-
ны, не до конца раскрыты механизмы влияния мотивации учащихся к 
занятиям шахматами на их успехи в решении шахматных задач.

В настоящей статье рассматривается, как отношение учеников к 
предмету «Шахматы» влияет на успешность решения ими шахматных 
задач, по которой оцениваются результаты шахматного обучения.

Материалы и методы

Процедура	исследования. Исследование состояло из семи этапов.
1. Разработка шахматного теста для измерения результатов шахмат-

ного обучения.
2. Разработка анкеты для измерения различных аспектов отношения 

учеников к школьному предмету «Шахматы».
3. Проведение опроса учеников с использованием разработанной ан-

кеты.
4. Проведение шахматного теста среди учеников, принявших участие 

в опросе.
5. Выявление факторов, влияющих на результаты шахматного обуче-

ния, посредством факторного анализа данных, полученных при опросе.
6. Измерение влияния выявленных факторов на результаты решения 

шахматного теста посредством многомерного линейного регрессионно-
го анализа.

7. Обобщение и интерпретация результатов исследования.
Разработка	шахматного	теста. Шахматный тест для измерения ре-

зультатов шахматного обучения разработан командой научных сотруд-
ников Института шахмат, в том числе с участием международного гросс-
мейстера среди женщин с десятилетним опытом преподавания предмета 
«Шахматы» в средней школе, автора школьных учебников по шахматам 
и методических материалов по преподаванию предмета «Шахматы» в 
средней школе.

Тест состоял из восьми шахматных задач. За каждую правильно ре-
шенную задачу ученик получал один бал. Результат шахматного теста — 
взвешенная сумма правильно решенных задач. Чем труднее задача, тем 
выше ее вес. Взвешенные оценки шахматного теста нормированы та-
ким образом, чтобы общая оценка теста находилась в диапазоне [0—8]. 
Во время взвешивании при помощи статистических процедур задания 
классифицировались по уровню сложности, и сложным заданиям при-
сваивался больший вес.
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Анкета. Анкета разработана психологами и социологами Научно-
исследовательского института «Шахматы» (НИИШ). Она состоит из 
19 утверждений, которые представляют различные аспекты отношения 
учеников к шахматному уроку. Утверждения относятся к оценке слож-
ности уроков по шахматам, самооценок знаний по шахматам, эмоци-
ональному отношению к урокам по шахматам, мотивации к изучению 
шахмат, элементам поведения на уроках по шахматам и подготовке к 
урокам. Формулировки утверждений приведены в табл. 2, в столбце 
«Переменные». Ученики отмечали те утверждения, с которыми они 
были согласны.

Выборка	 исследования. Генеральная совокупность исследования — 
ученики 5-х классов общеобразовательных школ Республики Армения 
(РА), которые 3 года изучали обязательный предмет «Шахматы». На 
первом этапе формирования выборки из общего количества 1414 школ 
10 регионов Армении и столицы Ереван произведена случайная выбор-
ка 40 школ. На втором этапе пропорционально количеству учеников 
5-х классов в этих школах по регионам случайным образом отобраны 
478 учеников, которые согласились принять участие в исследовании. 
Структура выборки приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Структура выборки исследования

Регионы РА Количество школ Количество учеников

Арагацотн 2 13

Арарат 3 55

Армавир 3 53

Гегаркуник 4 51

Котайк 5 71

Лори 2 25

Ширак 2 28

Сюник 2 22

Вайоц Дзор 2 10

Тавуш 3 14

Ереван 12 136

Итого 40 478

Анкетирование. Анкетирование по разрешению директоров школ и 
учителей по шахматам проводилось в школах во время уроков по шах-
матам. Анкетирование проводили специалисты Шахматного института, 
имеющие опыт преподавания предмета «Шахматы» в общеобразователь-
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ных школах. Ученики садились по одному за каждой партой. Ученикам 
объяснялось, каким образом следует заполнять анкету. Анкету ученики 
заполняли самостоятельно.

Факторный	анализ	элементов	отношений	учеников	к	предмету	«Шах-
маты». Для выявления более содержательных конструктов, обобща-
ющих отношения школьников к шахматам, использован факторный 
анализ, который не только формирует более содержательные концепты, 
но и, сокращая количество начальных переменных, позволяет констру-
ировать более содержательные и легко интерпретируемые регрессион-
ные модели, объясняющие зависимость уровня полученных учениками 
шахматных знаний (взвешенную оценку решения шахматного теста) от 
их отношения к предмету. Для выявления факторов, описывающих от-
ношение учеников к предмету «Шахматы», использован метод анализа 
главных компонент. Вращение факторов проведено методом Varimax 
для получения взаимно перпендикулярных факторов, что облегчает по-
строение регрессионных моделей, так как взаимно перпендикулярные 
факторы не коррелируют друг с другом и в моделях отсутствует проблема 
мультиколлинеарности.

Регрессионный	 анализ. Проведен многомерный линейный регресси-
онный анализ. Регрессионный анализ основан на предположении о том, 
что отношение учеников к предмету «Шахматы» влияют на результаты 
обучения. При подтверждении этого предположения результаты регрес-
сионного анализа могут стать основой для улучшения методик препо-
давания шахмат. Применен метод пошагового включения переменных 
в регрессионное уравнение. В строящихся регрессионных моделях за-
висимой переменной являлась взвешенная оценка решения шахматного 
теста. А независимыми переменными являлись выявленные факторы 
отношений учеников к предмету «Шахматы». Для построения модели 
использован метод пошагового ввода независимых переменных.

Результаты

Результаты	 факторного	 анализа. Построены и проанализированы 
более десятка факторных моделей, в результате чего, как наиболее ясно 
и адекватно описывающая отношения школьников к предмету «Шахма-
ты», была определена 6-факторная модель, представленная в табл. 2.

Для построенной модели значение критерия Кайзера—Мейера—Ол-
кина равно 0,602, т. е. больше 0,5, а значение теста Бартлетта равно 0,000, 
т. е. меньше 0,05. Эти значения свидетельствуют о том, что построенная 
факторная модель достаточно адекватна и пригодна для научной интер-
претации.



105

Саркисян В.Ж, Манукян С.А., Зарецкий Ю.В. Влияние отношения...
Sargsyan V.Zh., Manukyan S.A., Zaretskij Yu.V. The Influence...

Т
а

б
л

и
ц

а
 2

Ф
ак

то
рн

ая
 м

од
ел

ь 
от

но
ш

ен
ия

 у
ча

щ
их

ся
 5

-х
 к

ла
сс

ов
 к

 п
ре

дм
ет

у 
«Ш

ах
м

ат
ы

».
 

В
ра

щ
ен

на
я 

м
ат

ри
ца

 ф
ак

то
рн

ы
х 

на
гр

уз
ок

П
ер

ем
ен

ны
е

Ф
ак

то
ры

О
бщ

. 
П

ер
.

Ф
 1

Ф
 2

Ф
 3

Ф
 4

Ф
 5

Ф
 6

1.
 Ш

ах
м

ат
ы

 д
ля

 м
ен

я 
сл

ож
н

ее
, ч

ем
 д

ру
ги

е 
п

ре
дм

ет
ы

0,
79

0
0,

09
6

0,
02

4
–

0,
14

6
0,

22
7

0,
00

7
0,

57
0

2.
 Я

 б
ы

ст
ро

 п
он

и
м

аю
 ш

ах
м

ат
н

ы
е 

за
да

н
и

я
–

0,
70

8
–

0,
16

9
0,

14
4

–
0,

04
4

–
0,

01
2

0,
04

5
0,

59
3

3.
 Ш

ах
м

ат
ы

 д
ля

 м
ен

я 
тр

уд
н

ее
, ч

ем
 д

ля
 м

ои
х 

од
н

ок
ла

сс
н

и
ко

в
0,

66
4

0,
17

5
–

0,
05

0
–

0,
01

6
0,

19
8

–
0,

03
7

0,
43

6

4.
 У

ро
к 

ш
ах

м
ат

 с
ло

ж
н

ы
й

0,
62

5
0,

28
5

0,
03

6
–

0,
21

9
0,

00
5

0,
08

6
0,

62
1

5.
 Я

 н
е 

м
ог

у 
де

ла
ть

 д
ом

аш
н

и
е 

за
да

н
и

я 
п

о 
ш

ах
м

ат
ам

0,
61

9
0,

20
5

0,
02

8
–

0,
28

9
–

0,
04

4
0,

18
2

0,
75

4

6.
 М

н
е 

н
ра

вя
тс

я 
ур

ок
и

 ш
ах

м
ат

–
0,

46
6

–
0,

29
2

0,
12

2
0,

30
0

0,
16

5
–

0,
04

8
0,

52
9

7.
 Я

 н
е 

хо
чу

 у
чи

ть
ся

 ш
ах

м
ат

ам
0,

16
4

0,
74

6
–

0,
05

5
–

0,
05

6
0,

05
0

–
0,

02
7

0,
54

5

8.
 Я

 ж
ду

, к
ог

да
 п

ро
зв

ен
и

т 
зв

он
ок

0,
24

3
0,

68
6

0,
05

7
–

0,
12

6
0,

01
3

0,
05

6
0,

65
1

9.
 Я

 с
лу

ш
аю

 о
бъ

яс
н

ен
и

е 
уч

и
те

ля
 н

а 
ур

ок
е

–
0,

29
9

–
0,

63
8

–
0,

01
8

0,
29

1
0,

00
9

–
0,

11
3

0,
55

3

10
. В

о 
вр

ем
я 

ур
ок

а 
я 

ра
зг

ов
ар

и
ва

ю
 с

 д
ру

зь
ям

и
0,

04
7

0,
60

4
0,

02
9

0,
02

7
0,

41
0

–
0,

20
2

0,
41

9

11
. М

ой
 у

чи
те

ль
 г

ов
ор

и
т,

 ч
то

 я
 х

ор
ош

о 
и

гр
аю

 в
 ш

ах
м

ат
ы

–
0,

35
1

–
0,

16
7

–
0,

71
0

–
0,

21
4

–
0,

02
2

0,
11

7
0,

57
8

12
. Я

 у
сп

еш
н

о 
ре

ш
аю

 с
ло

ж
н

ы
е 

ш
ах

м
ат

н
ы

е 
за

да
чи

–
0,

30
9

–
0,

02
3

0,
70

3
–

0,
04

9
–

0,
10

6
–

0,
10

0
0,

59
4

13
. Я

 у
зн

аю
 м

н
ог

о 
и

н
те

ре
сн

ог
о 

н
а 

ур
ок

ах
 ш

ах
м

ат
–

0,
20

4
–

0,
43

2
0,

52
6

–
0,

14
0

0,
04

1
0,

30
9

0,
56

5

14
. О

бы
чн

о 
я 

го
то

в 
к 

ур
ок

у 
ш

ах
м

ат
–

0,
09

4
–

0,
10

7
0,

09
7

0,
72

6
0,

04
0

0,
00

5
0,

55
8

15
. М

н
е 

н
ра

вя
тс

я 
ур

ок
и

 ш
ах

м
ат

–
0,

21
4

–
0,

11
2

–
0,

08
6

0,
66

8
–

0,
23

2
0,

06
7

0,
51

5

16
. Я

 х
оч

у 
п

ол
уч

ат
ь 

вы
со

ки
е 

оц
ен

ки
0,

14
0

0,
04

3
–

0,
20

6
–

0,
20

6
0,

80
2

–
0,

06
4

0,
55

5

17
. М

н
е 

бы
 х

от
ел

ос
ь,

 ч
то

бы
 у

 н
ас

 в
се

гд
а 

бы
ли

 у
ро

ки
 ш

ах
м

ат
–

0,
11

2
–

0,
18

9
–

0,
24

8
–

0,
12

8
–

0,
59

2
–

0,
41

8
0,

61
3

18
. Я

 п
ро

ш
у 

др
уз

ей
 о

бъ
яс

н
и

ть
 м

н
е 

ур
ок

0,
14

3
–

0,
09

9
–

0,
10

2
0,

02
1

0,
06

8
0,

72
0

0,
71

5

19
. Н

а 
ур

ок
ах

 Я
 д

ум
аю

, к
ак

 р
еш

и
ть

 д
ом

аш
н

ее
 з

ад
ан

и
е

0,
39

8
–

0,
16

4
0,

01
1

–
0,

02
1

0,
23

0
–

0,
42

5
0,

70
7

П
ри

м
еч

ан
ие

: О
бщ

. П
ер

. —
 о

бщ
н

ос
ти

 п
ер

ем
ен

н
ы

х.
 М

ет
од

 в
ы

де
ле

н
и

я 
ф

ак
то

ро
в:

 а
н

ал
и

з 
гл

ав
н

ы
х 

ко
м

п
он

ен
то

в.
 М

ет
од

 в
ра

щ
ен

и
я 

ф
ак

то
ро

в:
 В

а-
ри

м
ак

с 
с 

н
ор

м
ал

и
за

ц
и

ей
 К

ай
зе

ра
. В

ра
щ

ен
и

е 
со

ш
ло

сь
 п

ос
ле

 8
 и

те
ра

ц
и

й
. Ш

ес
ть

 ф
ак

то
ро

в 
м

од
ел

и
 о

бъ
яс

н
яю

т 
58

,2
7%

 д
и

сп
ер

си
и

 1
9 

п
ер

ем
ен

н
ы

х.



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

106

В первом столбце табл. 2 приведены 19 первичных переменных, ко-
торые использованы в факторном анализе. Эти переменные представля-
ют вопросы опросника, предъявленные ученикам. В столбцах Ф1—Ф6 
представлены факторные нагрузки выделенных факторов. Для интер-
претации содержания факторов использованы те переменные, фактор-
ные нагрузки которых по абсолютному значению превышают 0,4. Эти 
нагрузки в таблице выделены жирным шрифтом.

В столбце «Общ. Пер.» приведены значения общностей первичных пе-
ременных, которые показывают доли дисперсий соответствующих пере-
менных, которые обусловлены совокупным влиянием шести факторов.

Из табл. 2 видно, что наиболее широкое содержание имеет фактор «Ф1», 
содержание которого образовано шестью переменными, и фактор «Ф2», со-
держание которого образовано пятью переменными. Факторы «Ф3» и «Ф6» 
состоят из 3 переменных, а 4-ый и 5-ый факторы состоят из двух переменных.

Шесть факторов вместе объясняют 58,27% общей дисперсии 19 пере-
менных, а наиболее значительные факторы «Ф1» и «Ф2» вместе объяс-
няют около 30% общей дисперсии 19 переменных.

Все факторы, кроме «Ф4», являются биполярными, т. е. они имеют и поло-
жительные и отрицательные факторные нагрузки на первичные переменные.

Названия каждого фактора сформулированы на основе обобщения 
содержания первичных переменных, имеющих высокие факторные на-
грузки в составе данного фактора.

Фактор 1. «Восприятие шахмат, как сложного предмета». Как видно 
из табл. 2, в этот фактор входят вопросы отражающие разные аспекты 
восприятия шахмат как сложного предмета: шахматы сложнее других 
предметов; шахматы даются ребенку сложнее, чем другим детям, а также 
в целом воспринимаются как сложные; по этому предмету не получается 
выполнять домашние задания. Ученикам, которые таким образом вос-
принимают шахматы, меньше нравятся занятия, и они не чувствуют, что 
у них получается быстро разбираться в шахматных заданиях.

Фактор 2. Этот фактор получил название «Негативное отношение к уроку 
шахмат». Из табл. 2 видно, что в этот фактор вошли переменные, отражающие 
негативное отношение к уроку шахмат, нежелание ребенка изучать шахматный 
предмет, разговоры с друзьями во время урока, ожидание конца урока.

Фактор 3. «Неадекватная самооценка шахматных знаний». Как видно 
из табл. 3, в этот фактор входят три утверждения: «Я успешно выполняю 
сложные шахматные задания», «На уроках шахмат я узнаю много инте-
ресного» (положительные корреляции) и «Мой учитель говорит, что я 
хорошо играю в шахматы» (отрицательная корреляция).

Фактор 4. «Ответственность и позитивное отношение» состоит из 
двух положительно коррелирующих утверждений: «Я обычно готов к 
уроку шахмат», «Мне нравятся уроки шахмат».
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Фактор 5. «Ориентация на оценки». В этот фактор входят два утверж-
дения: «Я хочу получать высокие оценки» (положительная корреляция) 
и «Мне бы хотелось, чтобы у нас всегда были уроки шахмат» (отрица-
тельная корреляция). Можно предположить, что те ученики, которые 
ответили: «Я хочу получать высокие оценки», сосредоточены на высо-
ких результатах в учебе, обучение шахматам для них закончено, и они 
не хотят возвращаться к изучению этого предмета. Направление корре-
ляций означает, что дети, имеющие сильный мотив получения высоких 
отметок по шахматам, не имеют выраженного интереса к шахматному 
предмету.

Фактор 6. «Когнитивное избегание» состоит из двух утверждений: «Я про-
шу друзей объяснить мне урок» (позитивная корреляция) и «Я думаю о том, 
как буду делать домашнее задание» (негативная корреляция). Мы предпола-
гаем, что этот фактор связан с тревогой ребенка по отношению к шахматам 
и его попытками избежать погружения в предмет (не думать о домашних за-
даниях, не разбираться самому, а обращаться за помощью к друзьям).

Результаты	 регрессионного	 анализа	 (влияния	 отношений	 к	 предмету	
«Шахматы»	 на	 уровень	 шахматных	 знаний). Лучшая модель объясня-
ющая зависимость взвешенных оценок шахматного теста от факторов 
приведена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Регрессионная модель зависимости взвешенной оценки 

решения шахматного теста от факторов отношений учеников 
к предмету «Шахматы»

Переменные

Значения 
коэффициентов

95% 
доверительный 
интервал для B

B Beta
Ст. 

Знач.
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Константа 4,277 0,000 4,091 4,463

Ф1. «Восприятие шахмат, как 
сложного предмета»

–0,526 –0,237 0,000 –0,712 –0,339

Ф5. «Ориентация на отметки» –0,424 –0,191 0,000 –0,610 –0,237

Ф2. «Негативное отношение к 
уроку шахмат»

–0,292 –0,132 0,002 –0,479 –0,106

Ф4. «Ответственность и позитив-
ное отношение»

0,268 0,121 0,005 0,081 0,454

Ф3. «Неадекватная самооценка 
шахматных знаний»

–0,206 –0,093 0,031 –0,392 –0,019
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Построенная модель адекватна, так как: F(5,472) = 14,557, p = 0,000. 
R2

Скорректированный 
= 0,124, т. е. пять факторов присутствующих в регрес-

сионной модели объясняют 12,4% дисперсии зависимой переменной. 
В модели в качестве независимых переменных остались факторы «Ф1», 
«Ф5», «Ф2», «Ф4», «Ф3». Фактор «Ф6» не вошел в модель, так как его 
ввод не приводил к статистически значимому увеличению критерия F.

Абсолютные значения коэффициентов Beta отражают силу воздей-
ствия факторов модели на взвешенную оценку решения шахматного 
теста. Наиболее сильное воздействие имеют факторы «Ф1» (—0,237) и 
«Ф5» (—0,191). Наименее сильное, но статистически значимое воздей-
ствие имеет фактор «Ф3» (—0,093).

Из столбца с коэффициентами Beta (табл. 3) следует, что рост аб-
солютных значений факторов «Ф1», «Ф5», «Ф2» и «Ф3» снижает взве-
шенную оценку решения шахматного теста, так как соответствующие 
Beta-коэффициенты имеют знак «—». Содержания этих факторов, от-
раженные в их названиях, подтверждают адекватность результата. Ло-
гично ожидать, что если ученик воспринимает шахматы как сложный 
предмет, ориентирован на отметки, а не на знания, негативно относит-
ся к шахматным урокам и имеет неадекватную самооценку своих шах-
матных знаний, то это будет снижать его взвешенную оценку решения 
шахматного теста.

Рост Beta-коэффициента фактора «Ф4» увеличивает значение взве-
шенной оценки решения шахматного теста, т. е. ответственное и пози-
тивное отношение ученика к предмету «Шахматы» повышает эту оценку.

Обсуждение

По результатам регрессионного анализа можно говорить о том, что 
те учащиеся, которые воспринимают шахматы как сложный предмет, а 
свои способности к их изучению — как низкие, справляются с шахмат-
ным тестом хуже. Фактор «Восприятие	шахмат	как	сложного	предмета» 
оказывает наибольшее влияние на результаты шахматного теста. Полу-
ченные данные можно связать с исследованиями самоэффективности 
Альберта Бандуры [14]. Им было показано, что низкая самоэффектив-
ность предопределяет низкую эффективность в деятельности. Мы пред-
полагаем, что на этот фактор можно повлиять, изменив подход к пре-
подаванию шахмат. Если учитель выбирает слишком сложные задания, 
дети попадают в зону фактически недоступного развития, они не могут 
прогрессировать в шахматах и у них нет роста самоэффективности. В то 
же время, если задания слишком простые и дети действуют в зоне ак-
туального развития, прогресса в шахматах также не будет. Концепция 
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зоны ближайшего развития может помочь в преодолении восприятия 
шахмат как сложного предмета: нам потребуется индивидуально подо-
брать задания разного уровня, чтобы дети могли сталкиваться с трудно-
стями и преодолевать их с помощью учителя или сверстников, укрепляя 
веру в то, что они могут справляться с поставленными задачами. В этом 
случае произойдет повышение самоэффективности и развитие шахмат-
ного мышления [1; 5; 8; 9].

Вторым по значимости фактором является «Ориентация	на	отмет-
ки». Чем сильнее ориентация на отметки, тем хуже результаты шахмат-
ного тест. Эти данные согласуются с выводами исследования мотива-
ции достижения и академических успехов [40]. Согласно авторам, если 
мотивация достижения связана не со значимыми целями обучения, а с 
внешней мотивацией одобрения (эго-мотивация), это приводит к сни-
жению эффективности в учебной деятельности. Можно предположить, 
что ребенок, пытаясь добиться одобрения за счет отметок, испытывает 
сильный стресс [26], что негативно влияет на его способность справ-
ляться с тестированием [18]. Такого рода внешняя мотивация снижает 
способность ребенка погружаться в процесс, так как мысли, связанные 
с достижениями, могут мешать сфокусироваться на задании. Исходя из 
результатов вышеупомянутых исследований и принимая во внимание 
наши данные, можно предположить, что значимой задачей педагога 
является создание условий, поддерживающих содержательную и вну-
треннюю, а не внешнюю мотивацию, ориентированную на отметки. 
Учителю важно работать с идеями и целями детей, а также с выбором 
учебных задач.

Третьим по силе влияния является фактор «Негативное	отношение	к	
уроку	 шахмат». Полученный результат согласуется со многими анало-
гичными исследованиями в других областях образования [30; 33]. Ис-
следования уровня удовлетворенности детей занятиями по естествен-
ным наукам показали, что удовлетворение, которое дети получают от 
занятий по естественным наукам, а также их мотивация к изучению 
естественных наук зависят от способа их преподавания.

Исследования также указывают на вклад отношения к предмету в 
успешное его освоение [16]. Негативное отношение к предмету приво-
дит к ухудшению успеваемости. Однако остается неясным, что именно 
приводит к развитию негативного отношения к уроку. Возможно, это 
общее проявление негативного отношения к учебной деятельности [8], 
а может быть, негативное отношение направлено именно на шахматы. 
Так как учитель сталкивается с этой проблемой на уроке, необходимо 
искать подходы, которые помогут ему преодолеть негативное отноше-
ние к урокам шахмат. Некоторые исследования показали, что использо-
вание разнообразных способов организации урока и вовлечение учени-
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ков в активное обучение положительно влияют на их отношение к таким 
предметам, как физика, биология, химия и в целом к школе [34]ø В то же 
время данный фактор может быть связан с проблемами дисциплины на 
уроке, а также с явными проявлениями негативного отношения к заня-
тиям шахматами. Ранее на основании исследований мы предполагали, 
что необходимо диверсифицировать методы обучения игре в шахматы 
с использованием определенных образовательных технологий, создавая 
условия, соответствующие индивидуально-психологическим особенно-
стям и интересам учащихся [12].

Фактор «Ответственность	 и	 позитивный	 настрой» оказывает уме-
ренное положительное влияние на результаты шахматного теста. Дан-
ный фактор очень похож на фактор субъектной позиции по отношению 
к учебной деятельности [10; 11]. Авторы также обнаружили умеренные 
корреляции субъектной позиции с успеваемостью, в то время как кор-
реляции с академической мотивацией и общим благополучием в школе 
оказались чрезвычайно выраженными, что может свидетельствовать о 
большем влиянии этого фактора на учебный процесс, чем кажется на 
первый взгляд.

Ключевым фактором развития субъектной позиции ребенка в рамках 
урока является построение субъект-субъектных отношений между учи-
телем и учеником [6]. В практике рефлексивно-деятельностного под-
хода выделяют несколько основных принципов организации процесса, 
влияющих на развитие субъектной позиции:

— ребенок делает свободный выбор деятельности и участвует в раз-
работке общего плана;

— предмет взаимодействия находится в зоне ближайшего развития 
обучающегося;

— столкнувшись с трудностью, взрослый не заражается эмоциональ-
ными реакциями ребенка, а подтверждает, принимает их и организует 
рефлексию по поводу возникшего затруднения;

— справившись совместными усилиями с трудностями, взрослый 
снова организует рефлексию, чтобы ребенок увидел свой вклад и вклад 
взрослого, ощутив свою субъектность [8].

Эти позиции соответствуют ключевым потребностям теории самоде-
терминации [19].

• Автономия: наличие определенной степени контроля над тем, что 
должно произойти и как это можно сделать.

• Компетентность: ощущение, что у человека есть способность до-
биться успеха в этом деле.

• Связь: выполнение этого задания помогает учащемуся чувствовать 
себя более связанным с другими и чувствовать заботу со стороны людей, 
которых он уважает.
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• Актуальность: работа должна восприниматься учащимися как ин-
тересная и ценная для них, а также полезная для их нынешней жизни и/
или надежд и мечтаний о будущем.

Наименьший вклад, согласно нашей модели, вносит фактор «неадек-
ватной	самооценки	шахматных	знаний». Дети, которым кажется, что они 
хорошо справляются с шахматными заданиями, но не получают похва-
лу от учителя, хуже справляются с шахматным тестом. Иногда высокая 
самооценка учащихся не соответствует оценке учителя по многим воз-
можным причинам, например из-за завышенных ожиданий учащихся, 
дефицита обратной связи от учителя. Кроме того, наши многолетние 
наблюдения показывают, что иногда шахматные задачи, с которыми ра-
ботают дети, находятся в зоне актуального недоступного развития; они 
не могут понять суть стоящих перед ними трудностей, но из-за подска-
зок учителя им кажется, что они справились с заданием. Таким образом, 
на первый план выходит задача предоставления учащимся понятной и 
подробной обратной связи об их деятельности со стороны учителя, что 
будет помогать ученикам формировать адекватную самооценку. Кроме 
того, важно то, какую помощь оказывает учитель; если в рефлексии ре-
бенок не понимает, что он сделал сам, а в чем ему помог учитель, может 
развиваться неадекватная самооценка шахматных знаний [7].

Выводы

В целом, настоящее исследование дает важную информацию о слож-
ном характере отношения учеников к обучению шахматам, влиянию 
этого отношения на успешное решение шахматных задач и рассматри-
вает практические рекомендации по улучшению их опыта обучения в 
этой области.

Исследование выявило пять значимых факторов, влияющих на 
успешность решения шахматных задач. Эти факторы охватывают ряд 
психологических и мотивационных аспектов отношения к учебной де-
ятельности:

— восприятие шахмат как сложного предмета;
— ориентация на отметки;
— негативное отношение к уроку шахмат;
— ответственность;
— позитивный настрой;
— неадекватная самооценка шахматных знаний.
Результаты свидетельствуют о сложности отношения учащихся к 

шахматному образованию, выявляя как позитивные, так и негативные 
аспекты.
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Многомерное моделирование позволило одновременно учесть влия-
ние множественных переменных и провести оценку относительного вкла-
да каждого фактора, учитывая сложные взаимосвязи между отношением 
школьников к предмету «Шахматы» и успешностью выполнения шахмат-
ных тестов. Такой подход позволяет не только выявить ключевые детерми-
нанты успешности, но и проанализировать их взаимодействие. Это поможет 
учителям шахмат корректировать образовательные стратегии, создавать бо-
лее мотивирующую среду для изучения шахмат и разрабатывать содержание 
уроков в соответствии с уровнем заинтересованности учащихся.

Данное исследование открывает возможности для дальнейшего из-
учения динамики отношения к предмету и мотивации учащихся в 
шахматном образовании. Будущие исследования следует направить на 
изучение долгосрочных эффектов, эффективности конкретных вмеша-
тельств и взаимодействия между индивидуальными и контекстуальны-
ми факторами, а также влияния стратегий обучения на эффективность 
преподавания шахмат.
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Актуальность. Сфера жизненной компетенции рассматривается с позиции 
идей культурно-исторической психологии как отражение социальной 
ситуации развития ребенка и процесса формирования «практического» 
мышления (Л.С. Выготский), а ее становление — как целевой ориентир 
специального и инклюзивного образования. Цель исследования состояла в 
выявлении представлений о навыках из сферы жизненной компетенции у 
педагогов и родителей детей с ОВЗ, а также в сравнении оценок их значи-
мости в разные периоды взросления ребенка. Материалы и методы. Пред-
ставления педагогов и родителей о сфере жизненной компетенции детей 
с ОВЗ изучались с помощью опросников. В выборку вошли родители 
(n = 1530 чел.) обучающихся с ОВЗ разных возрастных групп (до 7 лет — 
20,1%, 7—11 лет — 32,3%, 11—16  лет — 40,0%, 16—18 лет — 7,6%), а также 
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педагоги (n = 1327 чел.). Результаты и выводы. Представлена динамика 
изменения значимости навыков из областей жизненной компетенции от 
дошкольного к юношескому возрасту. Навыки, занимающие три первых 
места в рейтинге значимости для педагогов и родителей, имеют как со-
впадения, так и различия. Чаще всего выбираются навыки, связанные с 
личной безопасностью, различением ситуаций, в которых ребенку требу-
ется помощь или он может действовать самостоятельно, и эмоциональной 
саморегуляцией. Выявлено расхождение представлений педагогов и роди-
телей о значимости жизненных навыков детей разных возрастных групп; 
обоснована необходимость выработки единой позиции в интересах эф-
фективного взаимодействия семьи и школы, направленного на гармонич-
ное формирование личности ребенка. Акцентирована важность наличия в 
социальной ситуации развития ребенка культурных образцов жизненной 
компетенции в поведении значимых взрослых.

Ключевые	 слова:	 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), жизненная компетенция, значимость жизненных навыков, социальная 
ситуация развития, социализация, взаимодействие родителей и педагогов.
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Introduction. The sphere of life skills is considered from the standpoint of the ideas of 
cultural-historical psychology as a reflection of the social situation of child develop-
ment and the process of forming “practical” thinking (L.S. Vygotsky), and its forma-
tion as a target for special and inclusive education. The purpose of the study was to 
identify ideas about the importance of skills from the sphere of life competence among 
teachers and parents of children with disabilities, as well as to compare assessments 
of their importance at different levels of education. Materials and methods. The rep-
resentations of teachers and parents about life skills of children with disabilities were 
studied using questionnaires. The sample included parents (n = 1530) of students with 
disabilities of different age groups (under 7 years — 20,1%, 7—11 years — 32,3%, 11—
16 years — 40,0%, 16—18 years — 7,6%), as well as teachers (n = 1327). Results and 
conclusions. The dynamics of changes in the importance of life skills from preschool 
to adolescence is presented. The skills that occupy the top three places in the ranking 
of importance for teachers and parents have both coincidences and differences. Most 
often, skills related to personal safety, distinguishing situations in which a child needs 
help or can act independently, and emotional self-regulation are chosen. The discrep-
ancy between the representations of teachers and parents about the importance of the 
life skills of children of different age groups is revealed; the need to develop a unified 
position in the interests of effective interaction between family and school aimed at the 
harmonious formation of the child’s personality is substantiated. The importance of 
having cultural patterns of life skills in the behavior of significant adults in the social 
situation of a child’s development is emphasized.

Keywords:	students with disabilities, life competence, importance of life skills, social 
situation of development, socialization, cooperation between parents and teachers.
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Введение

Формирование личности ребенка по образцам, заданным в культу-
ре, — ключевая идея культурно-исторической психологии. Исследо-
ватели детского развития традиционно фокусируют свое внимание на 
изучении процессов становления понятийного мышления в ходе знако-
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во-символического опосредствования. Но если обратить внимание не 
только на «высшие» формы предметно-практического действия, а и на 
его «промежуточные и переходные формы», то обнаруживается разноо-
бразие и богатство практических действий, основанных на допонятийных 
формах мышления, которые Л.С. Выготский называет в своих работах 
практическим мышлением и практическим интеллектом [8]. «В различ-
ных сферах практической жизни встречаются совершенно различные 
способы приложения интеллектуальной деятельности, которые, с одной 
стороны, определяются господствующей структурой жизненной сферы, а 
с другой — особенностями самого индивида», — указывает он [8, с. 146].

Данный «практический интеллект» имеет большое значение для успеш-
ности социальной адаптации и жизненного благополучия индивида. На-
пример, успешность решения сложных задач, возникающих на жизненном 
пути, часто зависит от таких простых навыков, как умение сориентировать-
ся в новом пространстве, найти людей, к которым можно обратиться за по-
мощью, или понять «негласные» правила поведения в сообществе. В про-
цессе абилитации детей с нарушенным развитием именно эти жизненные 
задачи, относящиеся к сфере жизненной компетенции, оказываются 
предметом особой заботы со стороны педагога и психолога. Как указывал 
Л.С. Выготский, говоря о детях с нарушением зрения, «…органическая не-
полноценность дает толчок процессам компенсации, приводящим… к об-
разованию особенностей в психологии слепого и перестраивающим все его 
отдельные функции под углом основной жизненной задачи» [9, с. 12].

Формирование сферы жизненной компетенции требует и обогащенной 
социальной среды, и особой социальной ситуации развития — посредниче-
ства Взрослого. К сожалению, эта сфера нередко оказывается «за пределами 
видимости» педагогов и родителей в практической повседневной жизни, по-
скольку они сфокусированы на овладении ребенком академическими зна-
ниями. Однако спонтанно, при отсутствии у взрослых, взаимодействующих 
с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), четкой педа-
гогической цели — формирования жизненных навыков — жизненная компе-
тенция не формируется [2; 5]. У таких детей эта сфера оказывается не «про-
ходной» ступенью на пути формирования понятийного мышления, а целевой.

Формирование жизненной компетенции — целевой ориентир современ-
ного специального и инклюзивного образования. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте для обучающихся с ОВЗ говорится, что 
необходимо максимальное расширение образовательного пространства — 
выход за пределы образовательного учреждения для расширения жизнен-
ной компетенции; введено требование оценки образовательных результатов 
с точки зрения как освоения академического компонента образования, так 
и формирования жизненной компетенции ребенка. Достижение этой цели 
невозможно без сотрудничества родителей и педагогов.
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Исследование проблем социализации и формирования жизненных 
компетенций у детей с ОВЗ — одно из ключевых научных направлений, 
разрабатываемых в Институте коррекционной педагогики [1; 3; 5; 13; 
15; 16; 17; 23]. Методологической основой этих исследований являются 
идеи культурно-исторического подхода к коррекции нарушений разви-
тия ребенка, провозглашенные в свое время Л.С. Выготским [6; 12; 22]. 
В соответствии с традициями отечественной научной школы дефектоло-
гии, жизненная компетенция рассматривается как способность ребенка 
в максимально возможной степени адекватно и самостоятельно решать 
задачи обыденной жизни в текущей жизненной ситуации [12]. При этом 
жизненная компетенция понимается как комплексный результат обра-
зования, позволяющий обучающемуся с ОВЗ стать социально адаптиро-
ванным, полноценно функционирующим членом общества.

В специальной психологии и коррекционной педагогике традицион-
но выделяют пять областей сферы жизненной компетенции [5; 12]: овла-
дение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; развитие у ребенка адекватных представлений о собственных воз-
можностях и ограничениях; овладение навыками коммуникации; диффе-
ренциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; осмысление своего социального окружения; освоение соот-
ветствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.

Одними из основных условий формирования сферы жизненной 
компетенции являются обогащенная социокультурная среда, наличие 
в социальной ситуации развития культурных «образцов» жизненной 
компетенции в поведении значимых взрослых, посредничество сопере-
живающего взрослого в продуктивном переживании жизненного опыта, 
понимание смысла разных ситуаций социального взаимодействия, осво-
ение разных способов решения задач из сферы жизненной компетенции 
[11; 24]. Такие условия невозможно создать без продуктивного сотруд-
ничества родителей обучающихся с ОВЗ и педагогического коллектива 
образовательной организации (инклюзивной или специальной). Для на-
лаживания их эффективного взаимодействия необходимо прежде всего 
соотнести представления о цели — формировании у ребенка навыков из 
сферы жизненной компетенции — и целевых установках родителей и 
педагогов на каждом возрастном этапе его развития.

Партнерство родителей и педагогического коллектива особенно не-
обходимо в условиях инклюзивного образования [4; 7; 14; 16; 25; 27; 28; 
29]. Оно было предметом ряда исследований: в частности изучались 
установки родителей в отношении обучения детей в условиях инклюзии 
[4; 30], а также представления об эффективной поддержке детей с ОВЗ 
в школе, позволяющей им преодолевать различного рода трудности [18; 
19]. Исследование удовлетворенности семей, воспитывающих детей с 
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ОВЗ, образовательными условиями показало, что родители не осозна-
ют всего содержания сферы жизненной компетенции, выделяя лишь 
отдельные навыки, которые представляются им важными (в частности 
навыки общения, поведения) [18; 31].

Целью проведенного нами исследования являлось изучение пред-
ставлений педагогов и родителей детей с ОВЗ о значимости навыков из 
сферы жизненной компетенции на разных возрастных этапах. Его ре-
зультаты призваны послужить основой для определения целевых ори-
ентиров формирования жизненных навыков ребенка на разных уровнях 
образования, объединения усилий специалистов и семьи в этом направ-
лении и, как следствие, способствовать расширению сферы жизненной 
компетенции и социализации детей и подростков с ОВЗ.

Методы исследования

Для выявления представлений о значимости навыков из сферы жиз-
ненной компетенции был проведен онлайн-опрос педагогов специаль-
ных (коррекционных) и инклюзивных школ (n = 1327 чел.) и родителей 
детей с ОВЗ (n = 1530 чел.) из 34 регионов Российской Федерации.

Выборка родителей детей с ОВЗ. Распределение выборки по возрасту детей: 
воспитанники до 7 лет — 20,1%, обучающиеся 7—11 лет — 32,3%, 11—16 лет — 
40,0%, 16—18 лет — 7,6%. Родителей мальчиков — 61,4%, девочек — 38,6%. На 
вопросы анкеты отвечали в основном матери (93,8%), из них в возрасте от 36 
до 45 лет — 49,3%, от 29 до 35 лет — 24%, от 46 до 55 лет — 20,2%.

Выборка педагогов. Респонденты — преимущественно женщины 
(94,5%) из разных регионов Российской Федерации (34 региона). Рас-
пределение по стажу работы: более 30 лет — 28,2%, от 20 до 30 лет — 24%, 
от 6 до 10 лет — 11,8%, от 3 до 5 лет — 7,3%, до 2 лет — 8,2%. Распределе-
ние по должностям: педагоги-предметники (39,2%), учителя начальных 
классов (25,5%), специалисты психолого-педагогического и дефектоло-
гического профиля (18,9%), воспитатели (11,2%). Распределение педаго-
гов по уровням образования: дошкольное — 12,9%, начальное общее — 
39,3%, основное общее — 41,1%, среднее общее — 6,6%. В специальной 
(коррекционной) школе работают 37,6% педагогов, в массовой школе — 
34,4%, в инклюзивном классе — 16,7%, в ресурсном классе — 6,6%. Все 
педагоги имеют опыт работы с обучающимися с ОВ.

Для выявления представлений о сфере жизненной компетенции 
были разработаны опросники для родителей [20] и для педагогов и спе-
циалистов служб психолого-педагогического сопровождения [21]. Для 
статистической обработки использовались методы частотного анализа, 
критерий Хи-квадрат Пирсона.
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Результаты

В результате анкетирования была получена статистика выбора роди-
телями и педагогами приоритетных навыков из разных областей жиз-
ненной компетенции. Количество возможных вариантов выбора в рам-
ках каждой области было ограничено (не более 3—4 из 7—9 навыков). 
Выбранные навыки ранжировались по частоте выбора. В последующее 
описание включены только высокоранговые позиции. В табл. 1 пред-
ставлены навыки, оказавшиеся на верхних позициях, и показана стати-
стическая значимость различий между группами педагогов и родителей.

Т а б л и ц а  1
Сравнение значимости навыков из разных областей жизненной 

компетенции для педагогов и родителей детей с ОВЗ

Навык

П
ед

аг
ог

и,
 %

 
(р

ей
ти

нг
)

Р
од

ит
ел

и,
 %

 
(р

ей
ти

нг
)

χ2

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Навыки ухода за собой 89,4 (1) 77,1 (1) 75,5***

Навыки поведения для личной безопасности 73,0 (2) 68,0 (2) 8,23**

Хозяйственные навыки 35,7 (3) 54,2 (3) 98,0***

Использовать телефон для вызова экстренных 
служб

22,3 (4) 0,0 (13) 381,0***

Бытовые финансовые навыки 17,1 (6) 44,0 (4) 239,0***

Развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях

Различать ситуации, в которых ребенок может 
действовать самостоятельно или ему следует об-
ратиться за помощью

71,3 (1) 75,0 (1) 5,07**

Принимать решение в жизненной ситуации с 
учетом своих возможностей

51,5 (2) 48,8 (2) 2,20

Использовать нужную информацию в соответ-
ствии с конкретной жизненной ситуацией

44,8 (3) 40,6 (5) 5,11*

Понимать собственные возможности, склонности, 
интересы

39,8 (4) 37,4 (6) 1,78

Точно сформулировать проблему, связаться до-
ступным способом и запросить помощь

39,7 (5) 42,9 (4) 2,88

Уметь организовать свое свободное время (нали-
чие увлечений, хобби)

31,6 (6) 43,1 (3) 40,2***
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Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами взаимодействия

Освоить культурные формы выражения своих 
чувств, мыслей, потребностей

59,1 (1) 50,1 (2) 23,2***

Иметь навыки позитивного сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками

54,6 (3) 49,2 (3) 8,33**

Слушать собеседника и участвовать в диалоге 56,0 (2) 47,8 (4) 19,5***

Оформлять свои мысли в устной и/или письмен-
ной речи

42,7 (4) 42,7 (5) 0,074

Высказывать свою точку зрения на события, по-
ступки, аргументировать ее

33,1 (6) 50,8 (1) 92,2***

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации

Активная позиция во взаимодействии с миром, 
адекватность оценки своих достижений

60,6 (2) 56,7 (2) 4,46*

Связь явлений окружающего мира с безопасно-
стью для себя и окружающих

77,1 (1) 59,3 (1) 102,0***

Умение выявлять проблему для решения в жиз-
ненных ситуациях

48,5 (3) 53,1 (3) 6,23*

Умение распределять свое время 35,7 (5) 47,1 (4) 28,3***

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возра-
сту системы ценностей и социальных ролей

Умение регулировать свое поведение и эмоцио-
нальные реакции

80,4 (1) 73,1 (1) 21,2***

Умение сотрудничать и участвовать в совместной 
деятельности

75,5 (2) 53,3 (3) 151,0***

Освоение необходимых социальных ритуалов 
(приветствие, прощание и т. д.)

44,2 (3) 28,9 (4) 72,2***

Умение формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение

31,1 (6) 57,9 (2) 206,0***

Примечание: «*» — уровень значимости при р<0,05; «**» — уровень значимости 
при р< 0,01; «***» — уровень значимости при р<0,001.

В области жизненной компетенции «Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в повседневной жизни» навыки, которые заня-
ли первые три позиции в рейтинге, имеют значимо отличающиеся рас-
пределения выбора; при этом сами позиции совпадают. Это связано с 
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тем, что родители выбирают больше разных навыков внутри области 
(4—5), в то время как педагоги чаще выбирают первые два и их выбор 
ограничен, как правило, 2—3 навыками. Навыки ухода за собой (лич-
ная гигиена, внешний вид, выполнение режимных моментов) вышли 
на первую позицию по значимости; навыки поведения для личной без-
опасности — на вторую; причем из всех высокорейтинговых навыков эта 
позиция выглядит наиболее согласованной, несмотря на значимое раз-
личие (χ2 = 8,23). Несогласованными оказались позиции по навыку «Ис-
пользовать телефон для вызова экстренных служб»: для педагогов этот 
навык является способом разделения ответственности за безопасность, 
родители же, вероятно, предпочитают, чтобы в экстренных ситуациях 
ребенок связывался с ними.

Анализ значимости навыков в разных возрастных группах (табл. 2) 
позволяет выделить еще один навык, по отношению к которому пози-
ции расходятся: педагоги считают незначимыми бытовые финансовые 
навыки, в то время как родители подростков и молодых людей указыва-
ют на их высокую значимость (19,1—57,3%).

В области жизненной компетенции «Развитие адекватных представ-
лений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспече-
нии» оценки значимости навыков у педагогов и родителей совпадают или 
различаются на уровне р < 0,01. Педагогам несколько важнее, чем роди-
телям, чтобы дети различали ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно и в которых им следует обращаться за помощью, и чтобы 
они могли использовать нужную информацию в соответствии с конкрет-
ной жизненной ситуацией, т. е. проявляли себя более самостоятельными 
субъектами учебной (в основном) деятельности. Существенное различие 
было получено по значимости навыка «Уметь организовать свое свобод-
ное время»: для родителей этот навык значительно важнее, чем для педа-
гогов (р < 0,001). Возрастные изменения рейтинга значимости выявлены 
для навыка «Точно сформулировать проблему, связаться доступным спо-
собом и запросить помощь»: если в группе педагогов значимость к юно-
шескому возрасту снижается, то в группе родителей — наоборот (табл. 2). 
Повышение независимости подростков по отношению к родителям обо-
стряет задачу защиты и контроля ими своего ребенка.

В данной области наиболее значимыми для родителей и педагогов 
оказались следующие навыки: принимать решение в жизненной ситу-
ации с учетом своих возможностей, точно сформулировать проблему, 
связаться доступным способом и запросить помощь. Значимость навы-
ка «Различать ситуации, в которых ребенок может действовать самосто-
ятельно или ему следует обратиться за помощью» постепенно снижается 
к юношескому возрасту, но остается довольно высокой как для педа-
гогов (69,7%), так и для родителей (55,6%). Стабильно высокие оценки 
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значимости у педагогов и родителей получил навык «Принимать реше-
ние в жизненной ситуации с учетом своих возможностей»: в педагогиче-
ской выборке — 50,2—52,6%, в родительской — 45,3—53,8%. При этом в 
педагогической выборке значимость не меняется с возрастом, в то время 
как для родителей этот навык становится более важным к юношескому 
возрасту (53,8%) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Возрастная динамика значимости навыков из сферы жизненной 

компетенции для педагогов и родителей детей с ОВЗ

Навыки из сферы жизненной 
компетенции

Педагоги, %
Родители детей 

с ОВЗ, %

Д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т

М
л.

 ш
ко

ль
ны

й 
во

зр
ас

т

П
од

ро
ст

ко
вы

й 
во

зр
ас

т

Ю
но

ш
ес

ки
й 

во
зр

ас
т

Д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т

М
л.

 ш
ко

ль
ны

й 
во

зр
ас

т

П
од

ро
ст

ко
вы

й 
во

зр
ас

т

Ю
но

ш
ес

ки
й 

во
зр

ас
т

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Навыки ухода за собой 93,0 90,8 87,2 88,8 87 80,0 72,2 65,0

Хозяйственные навыки 33,3 33,5 38,2 38,2 47,2 51,8 57,7 65,0

Навыки поведения для лич-
ной безопасности

77,8 72,1 73,4 66,3 74,6 68,4 64,5 67,5

Бытовые финансовые навыки 6,4 12,4 24,6 19,1 20,2 38,7 57,7 57,3

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении

Различать ситуации, в которых 
ребенок может действовать са-
мостоятельно или ему следует 
обратиться за помощью

80,1 75,7 64,4 69,7 83,7 79,4 70,9 55,6

Принимать решение в жиз-
ненной ситуации с учетом 
своих возможностей

52,6 52,0 50,2 52,1 45,3 48,4 49,8 53,8

Точно сформулировать про-
блему, связаться доступным 
способом и запросить помощь

40,9 40,5 39,6 34,8 39,7 44,7 40,8 53,8

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-
модействия

Освоить культурные формы 
выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей

63,7 60,6 57,2 50,6 50,8 53,2 47,9 46,2
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Иметь навыки позитивного 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками

53,8 53,5 56,0 55,1 51,1 45,7 51,5 47,0

Слушать собеседника и уча-
ствовать в диалоге

65,5 59,5 51,2 46,1 58,0 49,8 43,3 35,9

Высказывать свою точку 
зрения на события, поступки, 
аргументировать ее

33,9 32,1 32,5 41,6 59,6 50,8 45,8 54,7

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации

Активная позиция во взаимо-
действии с миром, адекват-
ность оценки своих дости-
жений

70,8 61,1 57,1 60,7 72,0 54,3 52,1 51,3

Связь явлений окружающего 
мира с безопасностью для 
себя и окружающих

84,2 81,3 71,6 75,3 69,1 64,4 52,3 49,6

Владение основами финансо-
вой и правовой грамотности

17,0 21,0 35,6 22,5 18,6 33,0 48,0 53,8

Умение выявлять проблему 
для решения в жизненных 
ситуациях

48,5 44,9 49,4 62,9 52,4 50,0 53,9 64,1

Умение распределять свое 
время

23,4 36,5 39,1 33,7 41,4 47,6 50,5 42,7

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей

Умение регулировать свое 
поведение и эмоциональные 
реакции

83,6 79,3 80,7 77,5 74,6 77,1 69,8 69,2

Освоение необходимых со-
циальных ритуалов (привет-
ствие, прощание и т. д.)

55,0 49,5 36,0 41,8 36,8 33,2 23,4 18,8

Умение соблюдать адекват-
ную социальную дистанцию

31,0 39,2 30,8 42,7 28,0 31,6 37,1 39,3
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Умение сотрудничать и 
участвовать в совместной дея-
тельности

76,0 74,8 77,6 66,3 54,1 57,3 52,3 40,2

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение

28,1 28,7 33,4 37,1 60,9 53,2 58,5 66,7

В области жизненной компетенции «Овладение навыками коммуника-
ции и принятыми ритуалами взаимодействия» не наблюдалось различий в 
значимости для педагогов и родителей навыка «Оформлять свои мысли 
в устной и/или письменной речи» (р = 0,074). Навыки позитивного со-
трудничества ставят на третье место по значимости и родители, и педа-
гоги; на первой же позиции у педагогов — «Освоить культурные формы 
выражения своих чувств, мыслей, потребностей», а у родителей — «Вы-
сказывать свою точку зрения на события, поступки». Навык «Слушать 
собеседника и участвовать в диалоге» педагогам значительно важнее, 
чем родителям (р < 0,001); при этом в юношеском возрасте выбор этого 
навыка снижается, что может косвенно свидетельствовать о том, что он 
становится более сформированным.

Ранги значимости навыков из области жизненной компетенции «Разви-
тие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-
ственно-временной организации» в целом совпадают. Наиболее значимыми 
для родителей и педагогов оказались: активная позиция ребенка во взаимо-
действии с миром; связь явлений окружающего мира с безопасностью для 
себя и окружающих; умение выявлять проблему для решения в жизненных 
ситуациях. Навык «Умение распределять свое время» для родителей значи-
тельно важнее, чем для педагогов (р < 0,001). Не вышедший на первый план 
навык «Владение основами финансовой и правовой грамотности» оказался 
значимым для родителей, но учителями он выбирается реже. Навык «Уме-
ние распределять свое время» выходит на первые места в рейтинге значимо-
сти только у родителей младших школьников (47,6%) и подростков (50,5%); 
в группе педагогов его значимость не превышает 39,1%.

Среди навыков из области жизненной компетенции «Осмысление 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
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возрасту ценностей и социальных ролей» наиболее значимыми для ро-
дителей и педагогов оказались: умение регулировать свое поведение и 
эмоциональные реакции (первое место в рейтинге); умение сотрудни-
чать и участвовать в совместной деятельности. Навыки «Освоение не-
обходимых социальных ритуалов (приветствие, прощание и т. д.)» и 
«Умение соблюдать адекватную социальную дистанцию» важны только 
для педагогов, работающих на дошкольном уровне образования (55,0% 
и 69,0%), а «Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение» — только для родителей школьников (53,2—66,7%).

Наблюдаются различия в оценке значимости навыка «Умение со-
трудничать и участвовать в совместной деятельности»: для педагогов 
этот навык более важен (75,5%), чем для родителей (53,3%) — р < 0,001. 
Интересно, что педагогам, работающим в начальной школе, навык со-
трудничества представляется менее значимым (44,8%), — такой резуль-
тат выглядит тревожным, поскольку именно в начальной школе закла-
дывается умение сотрудничать в групповом взаимодействии.

Обсуждение результатов

Различия в распределении оценок значимости навыков в сфере жиз-
ненной компетенции при совпадении рангов выбора может свидетель-
ствовать о том, что родители выбирают больше значимых навыков, чем 
педагоги: в частности, это может быть следствием большей значимости 
жизненных навыков для родителей детей с ОВЗ в целом. Следует также 
отметить, что родители гораздо активнее педагогов участвовали в опро-
се: опросник заполнило большее количество респондентов и ими было 
выбрано больше вариантов выбора в категориях, которые позволяли да-
вать множественные ответы.

Безопасность детей оказывается ключевой ценностью педагогического 
и родительского сообщества. Навыки поведения для личной безопасности 
являются высокозначимыми как для родителей, так и для педагогов на всех 
уровнях образования. Для педагогов этот навык оказался даже важнее, чем 
для родителей (вероятно, в связи с профессиональной юридической ответ-
ственностью). При этом возрастная автономность детей повышает значи-
мость навыков, необходимых для обеспечения безопасности ребенка, об-
учения его распознаванию опасности и обращению за помощью.

Способность обнаруживать проблемную ситуацию и сообщать о ней, а 
также различать ситуации, в которых можно справиться с проблемой са-
мостоятельно или же необходимо обратиться за помощью, является клю-
чевой не только для детей с ОВЗ. Результаты исследования подтверждают, 
что она и в целом представляет собой показатель достижения психологи-
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ческой зрелости. Педагогам очевидно, что принимать решение с учетом 
своих возможностей важно для ребенка в любом возрасте; родители же, 
как правило, осознают это, только оказываясь в ситуации, когда ребенок 
должен сделать жизненно важный выбор — в контексте профессиональ-
ного самоопределения. Ожидания родителей относительно самостоятель-
ности детей с ОВЗ, не поддерживаемые соответствующим воспитанием, 
оказываются несостоятельными. Требуется просвещение родителей о 
том, какие педагогические условия необходимо создавать в семейном вос-
питании для формирования этого важного навыка.

Обращение за помощью происходит тогда, когда есть осознание за-
труднения и желание его преодолеть: это — «место» посреднического 
действия взрослого и ребенка, возможность личностного развития [26]. 
В современном образовании проблема совместного посреднического 
действия взрослого и ребенка особенно остра, и выход данного навыка 
на третье место по значимости — подтверждение этому факту. По на-
шему мнению, данная область жизненной компетенции является наибо-
лее значимой в образовании и современном обществе — она напрямую 
корреспондирует с темами осознанности и субъективного благополучия 
молодежи, «врастания ребенка в культуру» (по Л.С. Выготскому).

Заключение

Основополагающим положением культурно-исторической концеп-
ции Л.С. Выготского является тезис о том, что проблема коррекции 
аномального развития ребенка — прежде всего социальная, а не меди-
цинская проблема. Идеи, провозглашенные 100 лет назад, находят свое 
развитие в современных исследованиях в области специальной психо-
логии и коррекционной педагогики, наполняя и обогащая их новым со-
держанием. Создание условий для социокультурного развития ребенка 
с ОВЗ, усвоения им культурных средств, формирования и расширения 
сферы жизненной компетенции, как и развития форм «практического» 
мышления (Выготский, 1984), приобретает особую значимость в кон-
тексте определения стратегии инклюзивного образования.

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1) анализ результатов анкетирования позволил выделить ключевые 
навыки жизненной компетенции, формирование которых имеет перво-
очередную значимость на всех возрастных этапах, как для педагогов, так 
и для родителей;

2) выявлена возрастная динамика значимости навыков из каждой об-
ласти жизненной компетенции;
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3) определены навыки, значимость которых существенно различает-
ся в представлениях педагогов и родителей.

Результаты исследования еще раз подчеркивают важность сотрудни-
чества педагогов и родителей детей с ОВЗ, уточнения целей и результатов 
их взаимодействия, направленного на расширение непосредственного 
жизненного опыта ребенка. Понимание содержания сферы жизненной 
компетенции, запроса педагогов и родителей позволяет на качественно 
новом уровне рассматривать процесс социализации в образовании, бо-
лее точно и измеряемо формулировать ее результаты и эффекты.

Ограничения исследования. При обработке результатов исследования, 
нашедших отражение в данной статье, не принимались во внимание пол, 
возраст, уровень образования родителей, нозологическая группа обуча-
ющихся с ОВЗ, стаж работы педагогов, вид и местоположение образова-
тельной организации и другие характеристики, которые могут влиять на 
представления родителей и педагогов о значимости навыков из областей 
жизненной компетенции. В анкете было ограничено количество вариантов 
выбора с целью побудить участников опроса выбирать наиболее значимые 
для них позиции. То, что тот или иной навык не вышел на первую позицию 
в рейтинге значимости, не означает, что он для участников не важен; это 
позволяет лишь говорить о том, что более значимым оказался какой-то дру-
гой навык. Это обстоятельство следует учитывать при интерпретации полу-
ченных данных. Процедура опроса не позволяет выявить мотивацию вы-
бора участниками того или иного пункта опросника. Для получения более 
точных данных и психологически обоснованной интерпретации необходи-
мо провести структурированное интервью рандомизированной группы ре-
спондентов, что планируется сделать в продолжение данного исследования.
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В рамках проекта «Дерево культурно-исторической психологии» представле-
но интервью с Александром Васильевичем Суворовым — доктором психоло-
гических наук, ведущим научным сотрудником Московского государствен-
ного психолого-педагогического университета, одним из героев-участников 
знаменитого Загорского эксперимента, в ходе которого четверо слепоглухих 
молодых людей получили высшее образование на факультете психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Интервью дополнено кратким рассказом об 
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А.В. Суворове, подготовленным В.К. Зарецким, долгое время работавшим с 
ним, и впечатлениями от поэзии А.В. Суворова.
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проект «Дерево культурно-исторической психологии».
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As part of the “Tree of Cultural-Historical Psychology” project, an interview with 
Alexander Vasilyevich Suvorov is presented. Suvorov is a Doctor of Psychological 
Sciences, a leading researcher at the Moscow State University of Psychology and 
Education, and one of the key participants in the renowned Zagorsk Experiment. 
This experiment enabled four young individuals who were deaf-blind to earn higher 
education degrees at the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Uni-
versity. The interview is supplemented with a brief account of A.V. Suvorov by one of 
the authors, V.K. Zaretsky, who worked closely with him for many years, as well as 
reflections on Suvorov’s poetry.

Keywords:	 cultural-historical psychology, L.S. Vygotsky, A.I. Meshcheryakov, 
E.V. Il’enkov, Zagorsk experiment, collaboration, project “Tree of Cultural-Histor-
ical Psychology”.



143

Зарецкий В.К., Ведмицкая Д.Д., Ушаков В.А. Проект...
Zaretsky V.K., Vedmitskaya D.D., Ushakov V.A. Project...

For citation: Zaretsky V.K., Vedmitskaya D.D., Ushakov V.A. Project “Tree of Сultural-Historical 
Psychology”: Interview with A.V. Suvorov. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = 
Counseling Psychology and Psychotherapy, 2024. Vol. 32, no. 4, pp. 141—154 . DOI: https://doi.
org/10.17759/cpp.2024320407 (In Russ.).

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается очередная (восьмая) публикация 
в рамках проекта «Дерево культурно-исторической психологии» (см. 
«Консультативная психология и психотерапия», выпуски 2017, № 3—4; 
2018, № 1—2; 2022, № 4; 2023, № 1, № 4). В предшествующих публи-
кациях интервью о том, каким видят «Дерево культурно-исторической 
психологии» и себя в его «кроне», дали В.В. Рубцов, Е.О. Смирнова, 
Н.Н. Толстых, Е.В. Филиппова, А.Б. Холмогорова, В.В. Николаева, 
В.К. Зарецкий, Б.Д. Эльконин. Сегодня мы публикуем интервью на 
эту тему с Александром Васильевичем Суворовым, доктором психоло-
гических наук, работавшим ведущим научным сотрудником МГППУ с 
2006 по 2024 г.

Увы, но это интервью, как и прошлогоднее интервью с Б.Д. Элько-
ниным («Консультативная психология и психотерапия, 2023, № 4), пу-
бликуется уже после ухода из жизни А.В. Суворова. На момент ухода из 
жизни, случившегося 26 января 2024 г., Александру Васильевичу было 
70 лет. В последние годы к слепоглухоте добавились нарушения опор-
но-двигательного аппарата, другие серьезные проблемы со здоровьем. 
Но он продолжал активно работать. Последняя его книга «Эксперимент 
длинною в жизнь» была издана в конце 2021 г. Даря свои книги, он не-
изменно подписывался «Ёжик». Так любил называть себя Александр 
Васильевич, так любили называть его дети, с которыми он много общал-
ся, работал — как сам говорил — «детской вешалкой». Так он выполнял 
один из заветов, данных ему его учителями…

…Александр Васильевич Суворов, тройной тезка великого россий-
ского полководца, прожил безусловно героическую жизнь. Трудности, 
которые приходилось преодолевать ему, наверное, не сравнимы ни с 
чем. Но он никогда не унывал, сохраняя оптимизм и чувство юмора даже 
в очень тяжелые моменты своей жизни (самый трудный период был по-
сле смерти мамы, к которой он был очень сильно привязан (см. «О маме» 
в кн. «Эксперимент длинною в жизнь»). Несмотря на трудности кон-
такта (не знающие языка слепоглухих пользуются письмом по ладони), 
само общение с А.В. было неизменно приятным, легким, насыщенным 
в смысловом отношении, какой бы темы оно ни касалось. У него была 
четкая, ясная, выношенная мировоззренческая концепция, пронизан-
ная гуманизмом, которой он неизменно следовал.
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В своих многочисленных книгах А.В. подробно описывает свою 
жизнь, этапы развития, трудные и поворотные моменты, помнит и всег-
да с благодарностью вспоминает всех, от кого получал помощь. Расска-
зывая о своей жизни, он всегда называет точные даты, поражая своей 
памятью. Но особенно удивительной была память его рук. Однажды мы 
встретились с А.В. в месте, где не ждали друг друга, не знали о том, что 
мы там будем оба. Это было на одном из Летних университетов ИСКАР, 
которые организовывал МГППУ, приглашая для проведения занятий и 
мастер-классов представителей культурно-исторической психологии из 
разных стран. Пригласили и Александра Васильевича. Я вошел в аудито-
рию, когда он закончил лекцию и, увидев его, подошел и поздоровался, 
пожав ему руку. А.В. не знал, что я тоже приглашен в Летний универси-
тет. К тому времени мы уже не работали в одной лаборатории несколько 
лет и довольно давно не виделись. Тем не менее, после короткой паузы, 
А.В. повернул голову в мою сторону, как будто взглянул на меня, и спро-
сил: «Виктор Кириллович?» Для меня это было удивительно: как можно 
узнать по рукопожатию человека, которого не ожидаешь увидеть, с ко-
торым давно не общался…

Зрячеслышащим трудно представить себе, что в случае слепоглухоты 
единственным каналом, по которому поступает информация из внеш-
него мира, являются тактильные ощущения. Каким чувствительным, 
каким тонким инструментом познания должны быть подушечки паль-
цев, чтобы компенсировать отсутствие зрительного и слухового каналов 
получения информации… Сам Александр Васильевич о любителях под-
считывать, какой процент информации по каким «информационным 
каналам» поступает, говорил с некоторой иронией, подчеркивая, что 
дело не «…в перекрытии информационных “каналов” при слепоглухоте. 
Информация вовсе не “поступает” в готовом виде через какой бы то ни 
было “канал”, а активно создается в процессе предметной деятельности. 
Пока я не начну действовать целенаправленно, удовлетворяя свои фи-
зиологические нужды и человеческие потребности, я недоступен какой 
бы то ни было “информации”, хотя бы все мыслимые каналы — зритель-
ный, слуховой, осязательный и так далее — были в полной медицинской 
исправности. На самом деле через органы чувств мы получаем сырье от 
всевозможных раздражителей, его надо еще превратить в ощущения, 
восприятия и так далее. Превратить активно, целенаправленно действуя 
в наличной проблемной ситуации... И запросто может случиться, что 
физически слепоглухой благодаря своей высокой культуре — теорети-
ческой, эстетической, этической, духовной — содержательней и глубже 
зрячеслышащих, как бы те ни упражнялись в высчитывании процентов 
информации, поступающей “в мозг” через те или иные “каналы”. Мы 
видим, слышим и осязаем воссозданным нами вариантом общечелове-
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ческой культуры… Вне культуры никакие восприятие, представление и 
понимание попросту невозможны»1.

С Александром Васильевичем Суворовым мы проработали в одной 
лаборатории семь лет. Много общались, даже играли в шахматы. Найти 
общий язык было несложно. И он, и наша группа опирались в своих под-
ходах на идеи культурно-исторической психологии и педагогики сотруд-
ничества, на деятельностный подход, субъектность ребенка, на понима-
ние развития как саморазвития. Интересно, что А.В. Суворов считал, что 
«сотрудничество» образовано не от слова «труд», а от слова «трудность». 
«Сотрудничать» означает совместно преодолевать трудности. Со-труд-
ник — это «…тот, с кем можно разделять трудности»2. Основным направ-
лением профессиональной деятельности А.В. Суворова была теория и 
практика совместной педагогики. Этому были посвящены и его канди-
датская, и его докторская диссертации. Основными темами, пронизыва-
ющими насквозь его творчество, были человечность и достоинство…

В 2024 г. в сообществе психологов и других специалистов, причисляю-
щих себя к традиции культурно-исторической психологии, отмечалось зна-
менательное событие: 2024 год был объявлен годом празднования столетия 
культурно-исторической психологии. А годом ее рождения ø 1924 год, когда 
двадцатисемилетний Лев Семенович Выготский на Втором Всероссийском 
съезде в Петрограде выступил с тремя докладами, после которых А.Р. Лурия 
пригласил его на работу в Москву. При заполнении личного листка сотруд-
ника Наркомпросса Л.С. Выготскому надо было ответить на вопрос: «В ка-
кой отрасли считаете свое использование наиболее целесообразным?». От-
вет Льва Семеновича был таким: «В области воспитания слепоглухонемых 
детей»3. В том же 1924 г. в сборнике «Вопросы воспитания слепых, глухо-
немых и умственно отсталых детей», вышедшем под редакцией Л.С. Вы-
готского, он в предисловии написал: «Именно в нашей стране вопросы 
воспитания слепых, глухонемых и умственно недостаточных детей получат 
свое полное решение прежде, чем во всем остальном мире, потому что это 
вопросы социальные по самой своей природе — и только в России могут 
быть поставлены в совершенно новой социальной плоскости»4…

Через 85 лет после того, как были сказаны Л.С. Выготским эти слова, 
А.В. Суворов в брошюре, изданной в «Библиотеке “Первого сентября”», на-

1 Суворов А.В. Человечность, достоинство, педагогика оптимизма // Библио-
тека «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». 2009. 
№ 24. С. 22—23.

2 Суворов А.В. Эксперимент длинною в жизнь. М.: ЛитГОСТ, 2021. С. 79.
3 Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский. Жизнь. Деятель-

ность. Штрихи к портрету. М.: Смысл, 1996. С. 76.
4 Там же, с. 78.



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

146

пишет, формулируя свое кредо: «…очеловечивать социальное пространство 
и время вокруг себя — и себя внутри него, стремясь по возможности быть 
именно генератором очеловечивания. Количество наших очеловечивающих 
усилий на микроуровне должно дать качество на макроуровне. Качество, 
благодаря которому этот макроуровень в большей степени будет заслужи-
вать названия общества, а не социальных джунглей. Мы не можем отвечать 
за все, что творится. Но за что мы можем отвечать, то пусть будет человечным 
и, следовательно, очеловечивающим. Конкретным, а не абстрактным»5.

* * *

Александр Васильевич, большое спасибо, что приняли приглашение 
поучаствовать в нашем проекте, это неоценимый вклад! Давайте начнем с 
самого начала. К какому направлению психологии (клиническая, педагоги-
ческая) Вы относите свою деятельность?6

Да ко всякой. Психология жизни! Диссертации мои обе относятся к 
общей психологии, а так как я инвалид, то где-то и клинической; так как 
я много работал с детьми, общался с ними, то и педагогической. Да и в 
университетском дипломе написано: «Специальность — детская психо-
логия, преподаватель детской психологии».

Считаете ли Вы себя продолжателем идей Льва Семеновича Выготского?

Да, конечно. И непосредственно, и через Леонтьева и Гальперина. 
Если выстраивать конкретную цепочку, то выглядеть она будет так: Вы-
готский, Леонтьев, Ильенков, Мещеряков.

Кого Вы считаете своими Учителями?

Непосредственно Александра Ивановича Мещерякова7, Эвальда Ва-
сильевича Ильенкова8.

На различных сайтах, например в Википедии, Вашим научным руководи-
телем значится Феликс Трофимович Михайлов.

5 Суворов А.В. Человечность, достоинство, педагогика оптимизма // Библио-
тека «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». 2009. 
№ 24. С. 22.

6 В тексте интервью жирным шрифтом выделены вопросы и комментарии 
интервьюера Д.Д. Ведмицкой, а простым шрифтом ответы А.В. Суворова.

7 Советский психолог и дефектолог, один из руководителей Загорского экс-
перимента.

8 Советский философ, доктор философских наук, активный участник Загор-
ского эксперимента, учитель, наставник, научный руководитель А.В. Суворова.
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Сначала моим научным руководителем был Мещеряков, потом — 
Василий Васильевич Давыдов9, Ильенков и, наконец, Михайлов10 — уже 
ближе к защите диссертации.

То есть их всех можно отнести к Вашим учителям?

Да, конечно. А еще Алексея Александровича Бодалева и Вилена Эм-
мануиловича Чудновского, они помогали непосредственно на защите, 
поддерживали. И Виталий Владимирович Рубцов! Когда он узнал, что 
я хочу защищать диссертацию, он обещал поддержку и руководство от 
Психологического института. И обещание выполнил.

Если мы разграничим понятие «учитель» и «коллега», то к кому больше 
относится Виталий Владимирович Рубцов?

(Александр Васильевич задумался.) И тот, и другой. Он очень меня 
поддерживал, за что я ему благодарен11.

Кого Вы могли бы назвать своими коллегами?

В первую очередь — это Наталья Львовна Карпова. Она сумела вклю-
чить меня в работу своей группы, нашла там для меня место.

Кого Вы считаете своими учениками, последователями? Кого бы вы на-
звали среди тех, кто продолжает Ваши идеи?

Кто-то считает себя моими учениками, но мне трудно назвать кон-
кретные имена. Взаимоотношения у меня всегда были с ними нефор-
мальными, поэтому отделять, кто друг, а кто ученик, мне всегда было 
сложно. Обязательно нужно вспомнить Татьяну Александровну Басило-
ву, Елену Львовну Гончарову. Я полагаю, что никто из них от культурно-
исторической психологии не отрекся. Смеется.

Можете ли Вы вспомнить кого-то из зарубежных коллег, кто оказал бы 
на Вас профессиональное влияние?

Пожалуй, у меня нет таких уж тесных связей за границей. Я владею 
только русским языком, соответственно, переписка мне недоступна. 

9 В.В. Давыдов, директор Психологического института АПН (затем РАО) 
с 1973 по 1983 гг., в 1974 г. в связи со смертью А.И. Мещерякова по просьбе 
А.Н. Леонтьева стал на короткое время научным руководителем А.В. Суворова.

10 Ф.Т. Михайлов — официальный научный руководитель кандидатской дис-
сертации А.В. Суворова.

11 Свою последнюю опубликованную книгу «Эксперимент длинною в жизнь» 
(2021) А.В. Суворов посвятил Московскому государственному психолого-педа-
гогическому университету, в котором работал с 2006 г. до конца своей жизни. 
Обе диссертации (кандидатскую и докторскую) А.В. Суворов защитил в ПИ 
РАО, когда директором Института был В.В. Рубцов.
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Иногда я переписываюсь с иностранными психологами, но они русские 
по происхождению. Например, Николай Вересов, который сейчас ра-
ботает в Австралии, — его называют австралийским Выготским, он сам 
нам об этом рассказывал во время последней встречи. На самом деле он 
русский психолог, но он не нашел для себя работу здесь, поэтому при-
шлось искать работу в Финляндии; а когда там сократили, то он оказался 
в Австралии.

Недавно я познакомился в Интернете с одной женщиной-психоана-
литиком, представительницей школы Виктора Франкла. Себя я к после-
дователям Франкла не отношу, хотя и к оппонентам тоже; вполне друже-
ски к нему отношусь, интересный мыслитель. Но это мы уже говорим о 
тех, кого я не могу назвать своим «домом», там я просто вежливый гость.

Какие идеи культурно-исторической психологии Вы используете в своей 
собственной работе?

Концепция обходных путей, из книги «Развитие высших психиче-
ских функций». Также, конечно, понятие «зона ближайшего развития». 
Еще стоит отметить критику Павлова, которая очень близка к тому, что я 
читаю в работах Ильенкова, здесь они (Выготский и Ильенков. — Прим. 
ред.) единомышленники.

Какие концепты культурно-исторической психологии, кроме тех, о ко-
торых Вы уже упомянули, Вы считаете важными? Даже если не используе-
те их в своей работе.

Я их скорее всего не знаю! Смеется.
Дело в том, что я далеко не все работы Выготского читал. Я беско-

нечно читал теоретический том из его шеститомника, а вот, например, 
работ по дефектологии не знаю. Это еще в планах моего чтения.

Нас также интересует вопрос, кто был, на Ваш взгляд, до Выготского, 
на чьи идеи он опирался в своей работе?

Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Для меня изначально был 
Выготский.

Ну, может быть, Ушинский, пожалуй.

Многие еще говорят о том, что на Выготского сильно повлияли идеи 
марксизма…

Выготский критиковал то, что называлось марксисткой психологией 
в его время. Это очень видно в теоретическом томе. Это были какие-то 
немарксистские марксисты, потому как Выготский был действительно 
марксист. Смеется.

Как Вы считаете, есть ли будущее у культурно-исторической психологии?

Она всех переживет!
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Это очень оптимистичный взгляд! А что нужно для того, чтобы она всех 
пережила?

Для этого нужно, чтобы все остальные поняли, что кроме деятель-
ностного подхода других быть не может.

А возможно ли сотрудничество с иностранными коллегами?

Почему нет? К тому же, кто такие зарубежные коллеги? Вересов вро-
де бы и зарубежный, но на самом деле нет. Или тот же Майкл Коул. Так 
что иностранное сотрудничество вполне имеет место быть.

Некоторые считают, что Выготского и на русском трудно понять, а на 
английском — так вообще невозможно.

К сожалению, я не знаю таких отзывов. По-моему, это их проблема, 
сложно им понять или же не сложно. Смеется.

Если мы сейчас вернемся немного назад, к вопросу об учителях. Можете 
ли Вы вспомнить какой-то совет, или наставление от кого-то из своих учи-
телей, который Вы до сих пор помните?

Я достаточно много вспоминал об Ильенкове, да и о Мещерякове 
тоже. От них обоих я получил одно и то же завещание: «Работай с деть-
ми». Я его выполнил.

Для сегодняшних студентов важно слышать рассказы преподавателей о 
своих учителях — в таких рассказах люди, кого мы знаем только по учеб-
никам, оживают.

Они были очень хорошими людьми, а я был дурак, как все молодые. 
Я мог бы больше пользоваться тем, что они живы, и больше с ними об-
щаться. Теперь я казню себя за каждую пропущенную встречу.

Можете ли Вы вспомнить какой-то забавный случай из Вашего с ними 
общения?

Вспоминается про Мещерякова. Мы были на экскурсии в Ленингра-
де, ехали куда-то на большом автобусе, одеты легко, была жара. Алек-
сандр Иванович сидел впереди меня, он высунул руку из окна автобуса 
и поздоровался со мной через окно. Рядом сидела учительница, она уви-
дела, как мы здороваемся через улицу, и изрекла: «Не обезьянничайте!».

Ну а уж Эвальд Васильевич… хотелось бы, чтобы мы больше общались, 
хотя и не скажешь, что общались мы мало. После смерти Мещерякова мне 
назначили в научные руководители Давыдова, я очень ругался, что до него 
никак не доберешься, чтобы про курсовую работу поговорить. Эвальд Ва-
сильевич как-то приходит и говорит, что по данным разведки Василий 
Васильевич будет сегодня в ресторане ГосКино, и мы должны пойти на 
авантюру — накрыть моего формального научного руководителя прямо в 
ресторане. Ну а меня уговаривать не надо, я и сейчас авантюрист!
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Сначала мы заехали к разведчикам, которые нам сообщили, где бу-
дет Давыдов, и все вместе поехали в ресторан. Встретили его на первом 
этаже, а ресторан на каком-то из высоких этажей. Василий Васильевич 
сказал: «Этот лифт — черепаха, я его обгоню по лестнице!».

Только Василий Васильевич отправился в дорогу, а лифт уже тут как 
тут, так что мы его обогнали. Эвальд Васильевич говорит: «Давай сядем 
на диванчик с таким видом, как будто мы уже давно ждем Давыдова!» 
Мы сели, развалились, а Василий Васильевич удивился, что мы его уже 
тут дожидаемся.

Удалось ли в итоге поговорить о курсовой?

Поговорить о воображении, которое было темой моей работы, мы с 
Василием Васильевичем все же смогли! Когда кончилось ресторанное 
застолье, уже было достаточно поздно, а Эвальд Васильевич захотел вот 
прямо сейчас встретиться с Людмилой Филипповной Обуховой, в две-
надцатом часу ночи.

Он позвонил ей из телефона-автомата на улице, и та вскоре появи-
лась — воплощение праведного гнева! «Как Вам не стыдно, Эвальд Ва-
сильевич, занимаетесь растлением малолетних — таскаете детей по ре-
сторанам!».

Вдвоем они повезли меня в интернат, где наша четверка слепоглу-
хих квартировалась. Троллейбус был совсем пустой, Эвальд Васильевич 
поворачивается вокруг своей оси и блаженно приговаривает: «Строгая 
мама, строгая мама!».

Примерно в полночь они доставили меня домой. Я очень люблю 
вспоминать этот эпизод, да и многие другие подобные.

Какой совет Вы могли бы дать нынешним студентам?

Знаете, когда я принимаю у студентов экзамен, я ничего особо не де-
лаю, вопросов не задаю, но я их прошу, чтобы они сами вопросы задава-
ли, конечно, в рамках предмета разговора.

Я стараюсь всем ставить автоматы, и я делаю так потому, что студен-
ты перегружены, у меня нет надежды на то, что, общаясь со мной, они 
обретают какие-то чрезвычайные знания, которые стоило бы проверять. 
Знания они получат, когда будут работать, а пока пусть учатся спраши-
вать и тем самым самостоятельно мыслить. Это и есть их показатель ин-
тереса к предмету.

А еще я всегда говорил, что самая скучная книга ø это учебник. Я всег-
да учился по первоисточникам.

Если говорить о книгах. Мы у наших участников проекта всегда спра-
шиваем о том, что бы они могли посоветовать почитать из художественной 
или научной литературы.
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Кроме Выготского, из профессиональной литературы я всем реко-
мендую читать Ильенкова. Сейчас как раз начал выходить его десяти-
томник. А из художественной ø я очень люблю «Час быка» Ефремова, это 
одна из моих настольных книг. Еще — «Педагогическая поэма» Мака-
ренко, конечно.

Александр Васильевич, есть ли еще что-то важное, о чем я, возможно, 
не спросила, но Вы хотели бы сказать?

Никакого догматизма! Думайте вместе с ними, изучайте их (Выгот-
ского, Ильенкова — Прим. ред.) труды.

Александр Васильевич, большое спасибо, что уделили время для участия 
в нашем проекте, для нас это очень важно!

* * *

О поэзии Александра Васильевича Суворова

Читая стихи Александра Васильевича, в первую очередь обращаешь 
внимание на центральные акценты в его жизненном опыте: пережива-
ние окружающего мира, контакт с людьми, отношение к жизни, к до-
бродетели, к Богу.

В период ранней юности, между 20 и 30 годами Александр Василье-
вич описывает восприятие мира и людей через переживание лирическо-
го героя в темном и далеком космосе, а себя видит странником в пути по 
галактике, в которой до людей — десятки миллионов километров.

«Всю жизнь лечу в галактике одной.
Лечу в одной галактике, а нужно
Десятки миллионов пролететь...»

Переживание контакта с людьми передается образом руки, теплого 
прикосновения — «дар в руку». Сразу представляешь, что общение — это 
когда люди касаются твой ладони и выводят пальцем на ней буквы, буд-
то на листе бумаги, одну за другой. А более тесный контакт — с близким 
человеком, другом — тревожит постоянным вопросом, «…горе таящем 
и муку, скрытых, невылитых слёз», о страхе еще одной потери — неиз-
бежном конце через «несколько лет», о «безжалостной» жизни, где нет 
«пожизненной» дружбы.

В этот же год в стихотворении Александр Васильевич говорит о дру-
гой стороне контакта с людьми, обществом — о той боли, которая возни-
кает от ощущения неполноценности в сравнении с другими, причем не 
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только в слухе и зрении, а слабее «интеллектом и чувствами». С тяжелым 
ощущением читаешь строчки о самоопределении себя в роли «объекта 
тщеславной жажды проявлять гуманность».

Эта тема, как одна из центральных, будет появляться, и развиваться в 
следующих стихотворениях и будет давать нам возможность реконстру-
ировать частичку пройденного автором пути.

Александру Васильевичу уже за 30, в его стихах мы снова находим 
тему отношения к жизни и смерти. Смерти как неизбежной потере, 
мимолетности проходящих событий, отчужденности от людей, уста-
лости и муки от жизни. Так, в стихотворении «Вечная память» каждое 
четверостишье завершается мыслью главного героя: «а его уже нет...», 
нет ø кутерьмы и работы, «наслоения бед», уроков из ошибок и даже 
долгожданная удача, победа завершается вздохом, с той же репликой. 
А уже несколькими годами позже А.В. напишет: «что я рядом ø едва ли 
помните…» и «отчего мне жить — всё мучительней?», — а удержива-
ющая ценность, завершить недописанное, встречается с холодящим 
душу вопросом о неуверенности в том, что будет кому важно прочесть 
написанные труды:

«а нужна ли кому страница о души тяжелеющем бремени?..».

Здесь мы снова встречаемся с темой себя как объекта для окружаю-
щих и желанием другого контакта и роли в жизни, жизни своей, а не 
навязанной кем-то:

«Я смертельно устал — бодриться,
притворяться — «героем времени»».

Рядом — противовес, находящийся по ту сторону этого переживания, 
в образе «грустного Бога», «влюбленного в подопечных», ради которых 
готов на всё и « постоянно греющий теплом любимцев, забывающих о 
нём». (Особенно сильно этот образ выделяется на фоне строчек из более 
позднего стихотворения, где образ Бога рисуется как ответственного за 
недуг слепоглухоты и «жестокий жребий», за который возникает жела-
ние поквитаться).

У «грустного Бога» же любовь раскрывается в постоянной теплоте и 
радости увидеть всех, как верующих в него, так и отрицающих.

Кто же эти подопечные, мы отчетливо узнаём, читая строки другого 
стихотворения: «люблю за то, что это — дети: единственная добродетель; 
не нужно для любви другой»; а главная ценность — не только дописать 
незаконченное, а желание помочь ребенку стать самим собой. В этой 
идее Александр Васильевич видит себя в роли «проводника», который 
«будет тут», рядом, помогать ребенку найти путь к самому себе. В этой 
идее чувствуется нить, возвращающая нас к ощущению себя «объектом» 
и, что важно еще раз отметить, вынужденным с другими быть не тем, кем 
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ты есть. Роль проводника же помогает как подопечным, так и самому 
себе возможностью противопоставлять себя тем силам, что меняют дру-
гого «на свой лад». Так, в стихотворении «Дом», мы читаем, как лириче-
ский герой мечтает, хоть и «ни капли не верит в чудо», чтобы его забрали 
домой, где «разрешат в счастливой компании быть собой» и где «на свой 
бы лад не меняли...».

Хочется сделать здесь рефлексивную паузу, обобщить ощущением 
из образа, где человек внутри жестокой судьбы, в которой несправед-
ливо забрали зрение и слух и оставили в холодном космосе слепоглу-
хоты, начинает чувствовать себя объектом для другого. И следующий 
кадр — тепло, согревающее чувством свободы проводника для других 
(так и для самого себя) стать самими собой и бороться с тем, как лю-
дей меняют на свой лад. Эта метафора помогает приблизиться к опыту 
Александра Васильевича и его пути, а в дальнейшем, в стихотворении 
уже 2007 года, Александр Васильевич напишет (подчеркнув в сноске, 
что он определяет как «божье имя») свои две главные святые ценно-
сти — человечность и разум:

«Да недаром, очевидно,
Стал слепоглухим я:
Божье чтоб душа бесстыдно
Не трепала имя.
Неким органом особым
Постигала мир бы.
Встречные бы души чтобы
Растрясали жир бы».
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Актуальность. Большое значение в преодолении угрожающего жизни заболе-
вания играют психологические факторы, в частности копинг-стратегии, си-
стема убеждений, личностные особенности пациента. Часть II статьи, посвя-
щена субъективному возрасту в системе психологических факторов у мужчин 
с раком предстательной железы. Цель. Работа посвящена исследованию роли 
субъективного возраста в системе психологических факторов течения болезни 
у мужчин с раком предстательной железы; в данной части работы внимание 
сфокусировано на взаимосвязи субъективного возраста и базисных убежде-
ний, совладающего поведения, личностной беспомощности/самостоятельно-
сти, жизнестойкости. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
127 мужчин в возрасте от 53 до 85 лет (М=68; Ме=69; SD=10,27) с диагнозом 
рак предстательной железы (I стадия заболевания — 16 мужчин, II стадия — 
64 чел., III стадия — 13 чел., IV — 34; благоприятное течение болезни — 40 чел. 
неблагоприятное — 61 чел.), находящиеся под наблюдением онколога с мо-
мента постановки диагноза. Кроме социально-демографических данных, из-
учались субъективный возраст (опросник B. Barak в адаптации Е.А. Сергиен-
ко, 2011), способы совладающего поведения (опросник R. Lazarus, S. Folkman 
в адаптации Т.Л. Крюковой, 2004), базисные убеждения (одноименная шкала 
R. Janoff-Bulman, адаптация М.А. Падун, А.В. Котельниковой, 2012) и выра-
женность личностной беспомощности (Опросник личностной беспомощно-
сти Д.А. Циринг и А.В. Степаненко, 2018), тест жизнестойкости в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой (2006). Результаты и выводы. Анализ полу-
ченных данных указывает на слабую вовлеченность мужчин с РПЖ в сопротив-
ление болезни. Обнаружены единичные взаимосвязи субъективного возраста 
с такой составляющей жизнестойкости как контроль, копинг-стратегиями, 
личностной беспомощностью /самостоятельностью, базисными убеждениями.

Ключевые	слова:	субъективный возраст, психологические факторы, рак пред-
стательной железы, копинг-стратегии, базовые убеждения, жизнестойкость, 
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личностная беспомощность/самостоятельность, благополучное/неблагопо-
лучное течение болезни.
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Relevance. Psychological factors play a great role in overcoming a life-threatening dis-
ease, in particular coping strategies, a belief system, and personal characteristics of the 
patient. Part II of the article is devoted to subjective age in the system of psychological 
factors in men with prostate cancer. Purpose. The work is devoted to the study of the role 
of subjective age in the system of psychological factors in men with prostate cancer; in this 
part of the work, attention is focused on the relationship between subjective age and basic 
beliefs, coping behavior, personal helplessness/independence, resilience. Materials and 
methods. The study involved 127 men aged 53 to 85 years (M=68, Iu=69, SD=10,27) 
diagnosed with prostate cancer (stage I of the disease — 16 men, stage II — 64, stage 
III — 13, IV — 34; favorable course of the disease — 40 people, unfavorable — 61), 
who have been under the supervision of an oncologist since the diagnosis. In addition to 
socio-demographic data, subjective age was studied (B. Barak questionnaire in adapta-
tion by E.A. Sergienko, 2011), methods of coping behavior (R. Lazarus questionnaire, 
S. Folkman in adaptation by T.L. Kryukova, 2004), basic beliefs (R. Janoff-Bulman 
scale of the same name, adaptation by M.A. Padun, A.V. Kotelnikova, 2012) and the se-
verity of personal helplessness (Questionnaire of personal helplessness D.A. Tsiring, and 
A.V. Stepanenko, 2018), the test of resilience in adaptation D.A. Leontiev, E.I. Rasska-
zova (2006). Results and conclusions. Analysis of the data obtained indicates a narrow 
involvement of men with prostate cancer in disease resistance. Isolated correlations of 
subjective age with the component of resilience — control, coping strategies, personal 
helplessness/independence, basic beliefs — were found.

Keywords:	subjective age, psychological factors, prostate cancer, coping strategies, 
basic beliefs, resilience, personal helplessness/independence, successful/dysfunc-
tional course of the disease.
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Введение

В части I статьи, посвященной исследованию субъективного возраста 
(СВ) в системе психологических факторов течения болезни у пациентов с 
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раком предстательной железы (РПЖ), главный акцент был сделан на об-
щей характеристике данного заболевания и связи СВ с качеством жизни. 
Общей характеристикой РПЖ становятся такие психические состояния 
как депрессия, тревожность, дистресс, которые проявляются в течение 
длительного времени после постановки диагноза. В первой части статьи 
было отмечено также, что уровень суицидального риска коррелирует с 
возрастом мужчин с РПЖ. Была показана роль СВ в оценке мужчинами 
качества жизни (здоровья). Во второй части работы, продолжая анализ 
психологических факторов течения РПЖ, мы сосредоточимся на других 
психологических факторах помимо депрессии, тревожности и дистрес-
са, хорошо изученных и представленных в научной литературе.

Большое значение в преодолении или смягчении дистресса играют ко-
пинг-стратегии. Совладание становится определяющим в функциониро-
вании и приспособлении к болезни. В обзорной работе Дж. Спенделоу с 
коллегами [17] проведен систематический анализ исследований мужских 
копинг-стратегий в их попытках жить с РПЖ. Из 121 работы в анализ 
вошли 18 исследований, которые позволили выделить копинг-стратегии: 
«избегание, минимизация и абстиненция», «направленный поиск инфор-
мации», «переосмысление мужественности», «поиск поддержки», «со-
хранение идентичности и образа жизни до болезни» и «управление сим-
птомами/побочными эффектами». Стратегия гибкого переосмысления 
мужественности и гендерных ролей может быть особенно релевантной 
копинг-реакцией, оказывающей влияние на психологическое самочув-
ствие мужчин с РПЖ. Последствия для выживших после РПЖ тесно вза-
имосвязаны с копинг -стратегиями ø быть мужчиной становится особенно 
важным и сопряжено с умением встречаться с трудностями, связанными 
с этим заболеванием, и преодолением дистресса.

В обзорной работе М. Лашбрук с коллегами были проанализированы 
2147 исследований, среди которых были отобраны 19 публикаций, соответ-
ствующих определенным критериям (проведенные в Австралии за послед-
ние 10 лет) [15]. Авторы сравнивали копинг-стратегии выживших после рака 
молочной железы (РМЖ), РПЖ и колоректального рака. Результаты анализа 
показали, что выжившие после рака молочной железы, простаты и колорек-
тального рака, используют различные стратегии выживания, которые варьи-
ровались на протяжении всей траектории выживания. Женщины с РМЖ 
подчеркнули важность принятия своего диагноза и участие в физической ак-
тивности, обеспечивающей социальную и эмоциональную поддержку. Зна-
чимыми копингами в этой группе были поиск социальной поддержки, при-
нятие, планирование, самоэффективность. У мужчин с РПЖ значительное 
влияние оказывали такие личностные качества как гибкость в отношении к 
мужественности и способность к преодолению проблем с дисфункцией мо-
чеполовой системы. Ведущими стратегиями служили принятие, контроль, 
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поиск информации и социальной поддержки. Выжившие после колоректаль-
ного рака подчеркивали важность поиска информации для овладения само-
управлением и для возвращения к общественной деятельности, что вполне 
объяснимо, поскольку они нуждаются в колостоме. Социальная поддержка 
была важны для обоих полов. Такая копинг-стратегия как избегание была ха-
рактерна для женщин с РПЖ и колоректальным раком. Для пациентов с РПЖ 
избегание включало и отрицание, проявляющееся в поведенческой отстра-
ненности, умственной отстраненности, отвлечении, принятии желаемого за 
действительное, религии, а также обращение к алкоголю и наркотикам. Па-
циенты с колоректальным раком использование избегание скорее в качестве 
отвлечения. Было показано, что качество жизни и выраженность депрессии у 
больных РПЖ было связано с совладаниями и социальными конструктами. 
Пациенты с РПЖ показали снижение качества жизни и более выраженную 
депрессию в случаях низкого уровня воспринимаемой социальной поддерж-
ки и наличия более выраженных сексуальных и мочевых нарушений.

Помимо указанных психологических факторов, которые изучались в 
приведенных выше работах, в наших исследованиях в большей степени 
был сделан акцент на оценках психологических ресурсов, выраженных в 
личностных и субъектных характеристиках [6].

Основная гипотеза настоящего исследования: СВ выступает показате-
лем психологических ресурсов мужчин и буфером в стрессовых ситуациях. 
Учитывая, что оценка СВ как показателя субъектных ресурсов и одновре-
менно личностных установок и ценностей включена в анализ личностных 
характеристик мужчин ø базисных убеждений, личностной беспомощно-
сти, совладания, субъективной оценки собственного физического и пси-
хического здоровья , можно сформулировать частную гипотезу.

Частная гипотеза: СВ позволяет дифференцировать субъективные оцен-
ки собственного здоровья, способность к совладающему поведению, изме-
нения базисных убеждений и признаки личностной беспомощности, обра-
зующиеся в тяжелой травматической ситуации болезни у мужчин с РПЖ.

Материалы и методы исследования

Выборка.	В исследовании принимали участие 141 мужчина в возрасте от 
53 до 85 лет с диагнозом РПЖ разной стадии. 14 протоколов были исклю-
чены по причине их частичного заполнения. Работа проводилась на базе 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины». Таким образом, в выборку вошли 127 мужчин с диагнозом «рак 
предстательной железы» в возрасте 53—85 лет (средний возраст = 68 лет, 
медиана = 69 лет, стандартное отклонение = 10,27 лет). В табл. 1 представ-
лены социально-демографические характеристики выборки.
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Т а б л и ц а  1
Социально-демографические характеристики выборки

Параметры N

Стадия РПЖ I 16

II 64

III 13

IV 34

Течение болезни Благоприятное течение болезни, всего: 40

Ремиссия 14

Стабилизация 26

Неблагоприятное течение болезни, всего: 64

Прогрессия 26

Рецидив 23

Генерализация 5

Второй рак 7

Смерть 3

Точное течение не установлено,
пациент в процессе лечения

23

Семейное положение Нет ответа 2

Женат 99

Не женат 3

Разведен 7

Вдовец 16

Наличие детей Один и более 114

Нет детей 7

Нет ответа 6

Рабочий статус Официально трудоустроен 19

Работаю неофициально 4

Работаю неполный день 1

Не работаю 84

Пенсионер 16

Образование Среднее общее 16

Среднее профессиональное 54

Высшее профессиональное 55

Субъективная оценка 
уровня дохода

Средний и выше среднего 79

Ниже среднего и низкий 46
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Использовались 6 личностных методик.
1. Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман (World Assumptions 

Scale) в адаптации М.А. Падун и А. В. Котельниковой, 2008 [5]. Методи-
ка включает 37 утверждений, распределенных по пяти шкалам: образ «Я», 
доброжелательность окружающего мира, справедливость, удача, убежде-
ние о контроле. Варианты ответов респондентов распределяются по ше-
стибалльной шкале Ликерта. Теоретической основой методики является 
концепция психической травмы Р. Янофф-Бульман, согласно которой 
люди структурируют опыт и формируют свое поведение с помощью ког-
нитивных убеждений. Методика позволяет измерить имплицитные ког-
нитивные убеждения больных злокачественными новообразованиями.

2. Опросник способов совладания Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крю-
ковой, 2010 [3]. Опросник состоит из 50 утверждений, группируемых в 
8 шкал, и используется с целью определения следующих копинг-стра-
тегий: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социаль-
ной поддержки, принятие ответственности, бегство—избегание, плани-
рование решения проблемы, положительная переоценка.

3. Опросник личностной беспомощности (Циринг Д.А., Степанен-
ко А.В., 2019) определяет наличие личностной беспомощности/само-
стоятельности. В опроснике предлагается 131 утверждение, по отноше-
нию к которым испытуемому необходимо выразить степень согласия 
или несогласия. Опросник включает четыре шкалы в соответствии со 
структурой личностной беспомощности/самостоятельности, включаю-
щей «когнитивный компонент», «мотивационный компонент», «эмоци-
ональный компонент» и «волевой компонент». В каждую из шкал входит 
ряд показателей, конкретизирующих содержание компонента. Шкала 
«когнитивный компонент» включает показатели атрибутивного сти-
ля, ригидности мышления, продуктивности дивергентного мышления. 
Шкала «мотивационный компонент» включает показатели локуса кон-
троля, уровня притязаний, мотивации избегания неудач, самооценки. 
Шкала «эмоциональный компонент» основана на таких характеристиках 
как уровень тревожности, эмоциональная неустойчивость, склонность к 
депрессии, выраженность астении. Шкала «волевой компонент» вклю-
чает показатели несамостоятельности, низкой настойчивости, низкого 
самообладания, нерешительности, робости. Таким образом, опросник 
нацелен на диагностику как общего уровня личностной беспомощно-
сти/самостоятельности, так и на выявление ее структуры и содержания. 
α Кронбаха в текущем исследовании составил 0,93.

4. Тест жизнестойкости С. Мадди в русскоязычной адаптации 
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (2006) [4]. Опросник представляет 
собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это 
диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных компо-
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нента: вовлеченность, контроль, принятие риска, которые в целом дают 
оценку жизнестойкости.

5. Опросник «Субъективного возраста человека», разработанный 
B. Barak и адаптированный Е.А. Сергиенко. Опросник позволяет оце-
нить общий СВ, биологический СВ (на сколько лет человек себя чув-
ствует), эмоциональный СВ (на сколько лет он выглядит), социальный 
СВ (какому возрасту соответствуют его действия) и интеллектуальный 
СВ (какому возрасту соответствуют интересы). Коэффициент надежно-
сти α Кронбаха составил 0,98.

6. Анкета для сбора данных социально-демографических характери-
стик респондентов.

Анализ данных осуществлялся с применением следующих статисти-
ческих методов: описательная статистика (среднее арифметическое, 
медиана), корреляционный анализ (r-критерий Спирмена). Анализ дан-
ных проводился в программе SPSS Statistics v. 24.

Результаты исследования

Результаты оценки жизнестойкости показали, что благоприятное и 
неблагоприятное течение болезни изменяет и оценки собственных воз-
можностей. Так, у мужчин, занижающих свой СВ и с благоприятным 
прогнозом течения болезни, показатели СВ отрицательно связаны с 
показателем «принятие риска» (общий СВ и все его составляющие, по-
мимо эмоционального возраста (от r=–0,452 до r=–0,425 при p < 0,05)). 
У мужчин с неблагоприятным течением болезни, чувствующих себя мо-
ложе, обнаружено только две отрицательные корреляции: общий пока-
затель СВ (r=–0,313 при p < 0,05) и эмоциональный СВ (r=–0,330 при 
p < 0,05) с компонентом жизнестойкости «вовлеченность». Следова-
тельно, чем моложе чувствует себя пациент, тем в большей степени он 
принимает риски, связанные с болезнью при ее благополучном течении. 
Более молодой возраст у пациентов при неблагополучном течении бо-
лезни вызывает большую вовлеченность в ситуацию, концентрацию на 
ней. Пациенты с неблагоприятным течением болезни и при адекватной 
оценке СВ демонстрируют только отрицательные корреляции с компо-
нентом жизнестойкости «контроль» (по всем составляющим СВ кроме 
интеллектуального (от r =–0,413 до r =–0,455 при p < 0,05)). То есть, чем 
выше контроль, тем моложе СВ, что означает убежденность в том, что 
борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это 
влияние не абсолютно и успех не гарантирован.

Рассмотрим связи СВ с копинг-стратегиями, столь важными в тече-
ние тяжелой болезни.
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В нашем исследовании мы не обнаружили связей между СВ и ко-
пинг-стратегиями во всей выборке мужчин с РПЖ. Только в подгруп-
пе мужчин, чувствующих себя моложе, выявлены две значимые корре-
ляции (p<0,05): «дистанцирование» с биологическим СВ (r =–0,227) и 
«бегство-избегание» с эмоциональным СВ (r =–0,281), указывающее на 
незначительную роль СВ в совладающем поведении.

Столь же незначительная взаимосвязь обнаружена с базисными 
убеждениями личности, регулирующими поведение и социальные 
взаимодействия людей относительно меняющихся представлений 
при тяжелых травматических событиях. Так в группе мужчин с РПЖ 
в подгруппе, чувствующих себя моложе своего возраста, никаких 
корреляций с базисными убеждениями не обнаружено. В подгруп-
пе с адекватной субъективной оценкой возраста обнаружены только 
сильные взаимосвязи с базисным убеждением «удача», означающим 
веру в везение для сохранения собственной возрастной идентично-
сти, при этом корреляции наблюдаются со всеми показателями СВ 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Корреляционные связи субъективного возраста и его составляющих 

с базисными убеждениями для подгрупп участников 
в возрасте 53—85 лет (средний возраст — 70,1 лет, медиана — 71 год) 

 адекватно оценивающих свой возраст (СВ = ХВ, N=44)

Субъективный возраст 
и его составляющие
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Среднее значение субъективного 
возраста

–0,199 –0,034 –0,047 0,479** –0,080

Биологический возраст (чувствует) –0,199 –0,062 –0,069 0,419** –0,020

Эмоциональный возраст (выглядит) –0,169 0,003 –0,010 0,502** –0,024

Социальный возраст (действует) –0,275 0,023 –0,070 0,356* –0,137

Интеллектуальный возраст (инте-
ресы)

–0,198 0,012 –0,081 0,434** –0,145

Примечание: «**» — уровень значимости р<0,01; «*» — уровень значимости 
р≤0,05.

При дополнительном корреляционном анализе подгруппы с адекват-
ной оценкой СВ и неблагоприятным течением болезни, были получены 
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совершенно сходные результаты, где удача и надежда на везение состав-
ляют важнейшее звено в самосохранении.

Для подгруппы адекватно воспринимающих свой СВ никаких связей 
с показателями личностной беспомощности/самостоятельности обна-
ружено не было. Для подгруппы пациентов, субъективно чувствующих 
себя моложе, найдены две положительные взаимосвязи между социаль-
ным СВ и волевым компонентом и общим показателем личностной бес-
помощности/самостоятельности (r=0,239 и r=0,237, соответственно при 
p < 0,05), что указывает на необходимость волевых усилий по сохране-
нию самостоятельности при оценке СВ моложе ХР.

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что 
СВ, позволяющий дифференцировать мужчин с РПЖ, дает нам воз-
можность представить различную картину психологической специфики 
больных с данной тяжелой болезнью.

Обсуждение результатов

В настоящей работе СВ выступал модифицирующим фактором в 
системе психологических факторов течения болезни. В соответствии 
с оценкой СВ были выделены три подгруппы мужчин с РПЖ: СВ 
меньше ХВ, адекватен ХВ и старше. Сравнение проводилось, толь-
ко по двум группам, поскольку было всего 3 пациента ощущающие 
себя старше, показатели их качества жизни (субъективной оценки 
физического и психического здоровья) были значительно ниже даже 
других пациентов с РПЖ. Как было показано в части I работы, ха-
рактерными для двух подгрупп СВ является взаимоотношения СВ с 
оценками физического здоровья и концентрации вокруг проблемы 
витальности.

В отличие от мужчин с РПЖ, женщины с РМЖ фокусируются на ро-
левом функционировании, т. е. на возможностях активно участвовать в 
семейной, профессиональной жизни и на общем психическом здоровье 
в подгруппе женщин, чувствующих себя моложе ХВ.

При этом анализ жизнестойкости при благополучном и неблагопо-
лучном течении болезни мужчин показал, что чем моложе чувствует 
себя пациент, тем в большей степени он принимает риски, связанные 
с болезнью при ее благополучном течении. Более молодой СВ пациен-
тов при неблагополучном течение болезни вызывает большую вовлечен-
ность в ситуацию. Пациенты также с неблагоприятным течением болез-
ни и при адекватной оценке СВ демонстрируют только отрицательные 
корреляции с компонентом жизнестойкости «контроль», т. е. чем выше 
контроль, тем моложе СВ, что означает убежденность в том, что борь-
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ба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже если это 
влияние не абсолютно и успех не гарантирован.

Тем не менее, именно жизнеспособность, как было показано, явля-
ется защитным фактором, амортизирующим негативное влияние стрес-
са и угрозы мужской идентичности при эмоциональной адаптации [11].

Среди базисных убеждений мужчин с РПЖ доминирует вера в удачу 
независимо от хода лечения и оценки СВ. Таким образом, надежда на 
везение составляют важнейшее звено в самосохранении.

Совсем иные результаты были получены на женщинах с РМЖ. Для 
подгруппы женщин с субъективно более молодым возрастом показа-
ны тесные взаимосвязи их СВ и его составляющих со всеми базисными 
убеждениями (доброжелательность окружающего мира, справедливость, 
образ Я, удача, убеждение в необходимости контроля). У женщин с адек-
ватной самооценкой возраста базисные убеждения сужаются вокруг об-
раза Я, среди женщин старше своего ХВ — кроме образа Я, добавляется 
необходимость контроля [8].

Сравнивая базисные убеждения, можно предположить, что в си-
туации смертельной болезни женщины с РМЖ активно используют 
собственные психологические ресурсы (в данном случае личностные 
ресурсы в виде убеждений) и чем с более молодым возрастом они себя 
идентифицируют, чем шире этот репертуар.

Узость или широта обращения к собственным психологическим ре-
сурсам проявляется также при анализе взаимосвязей СВ с личностной 
беспомощностью/самостоятельностью у мужчин и женщин.

Для подгруппы адекватно воспринимающих свой СВ мужчин, ника-
ких связей с показателями личностной беспомощности/самостоятельно-
сти обнаружено не было. Для подгруппы субъективно молодых пациентов 
найдены две положительные взаимосвязи между социальным СВ и во-
левым компонентом и общим показателем личностной беспомощности/
самостоятельности, что указывает на необходимость волевых усилий по 
сохранению самостоятельности. У женщин с РМЖ среди подгрупп СВ 
наибольшее количество связей было обнаружено в выборке женщин, 
адекватно оценивающий свой СВ (25 связей), тогда как у подгрупп жен-
щин, оценивающих свой СВ моложе и старше хронологического возраста 
(ХВ) ø только 12 и 11 корреляций соответственно с показателями личност-
ной беспомощности/самостоятельности. По-видимому, течение болезни 
и угроза жизни для женщин, более реально идентифицирующих себя по 
возрасту, актуализируют преимущественно мотивационные и волевые 
компоненты личностной беспомощности, тогда как женщины, чувству-
ющее себя моложе или старше, в большей степени испытывают дефицит 
эмоциональной регуляции. Все три подгруппы женщин обнаруживают 
разные проблемы в реализации психических ресурсов.
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Эти предположения подтверждаются и при анализе копинг-стратегий 
у больных с РПЖ и РМЖ. Данные мужчин с РПЖ в целом по выборке 
не обнаружили никаких взаимосвязей между СВ и копинг-стратегиями. 
Только в подгруппе мужчин, чувствующих себя моложе, выявлены две 
корреляции с копинг-стратегиями «дистанцирование» и «бегство-избе-
гание». Исследования зарубежных коллег обнаружили также стратегии 
избегания у пациентов с РПЖ, но без учета их СВ. У пациентов с РМЖ 
избегание включало и отрицание, проявляющееся в поведенческой от-
страненности, умственной отстраненности, отвлечении, принятии же-
лаемого за действительное, религии, а также обращение к алкоголю и 
наркотикам. Также наряду с избеганием отмечаются и такие стратегии 
как «направленный поиск информации»; «переосмысление мужествен-
ности»; «поиск поддержки», «сохранение идентичности и образа жизни 
до болезни» и «управление симптомами/побочными эффектами» [17]. 
Стратегии гибкого переосмысления мужественности, гендерных ролей 
может быть особенно релевантной копинг-реакций для психологиче-
ского самочувствия.

В других исследованиях подчеркивается роль социальной поддержки 
как копинг-ресурса для больных РПЖ [1; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17].

Наши данные только отчасти согласуются с данными работами. Воз-
можно, имеет место и культурное своеобразие понимания мужественно-
сти, снижение значения психологических факторов в борьбе с болезнью 
в нашем сообществе.

Иная картина копинг-поведения в борьбе с раком наблюдается у 
женщин с РМЖ. Как показали наши исследования РМЖ в той же куль-
туре и в том же регионе, женщины с благополучным течением болезни 
отличаются такими копинг-стратегиями, как дистанцирование, избега-
ние, социальная поддержка, принятие ответственности и самоконтроль, 
которые связаны с субъективной оценкой их физического и ментально-
го здоровья [16].

Проведенный анализ субъективного восприятия возраста в ассоци-
ации с копинг-стратегиями позволяет показать различия между жен-
щинами с РМЖ. Более молодой субъективный возраст отличается бо-
лее выраженными связями с социальной поддержкой, необходимостью 
переоценки ситуации и принятием ответственности у женщин. В этой 
же подгруппе обнаруживается наибольшее число взаимосвязей между 
СВ и его составляющими с показателями ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональными состояниями, и ментального здоро-
вья. А в подгруппе с адекватной оценкой СВ социальная поддержка как 
стратегия совладания сопряжена с ролевым функционированием, свя-
занным с физическими состояниями, так же, как и в подгруппе женщин 
с завышенным СВ [7; 16]. Эти данные позволяют предположить, что СВ 
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играет роль гибкого психологического механизма, модифицирующего 
усилия по совладанию с травмирующим тяжелым заболеванием. Пред-
ставляется, что, чувствуя себя более молодыми, женщины с РМЖ при-
лагают больше усилий для борьбы с болезнью, нуждаются и обращают-
ся в большей мере к социальной поддержке. Следовательно, гендерные 
особенности играют значительную роль, по крайней мере в нашей куль-
туре, в преодолении болезни.

Обращает на себя внимание и тот факт, что среди мужчин с РПЖ, 
воспринимающих себя моложе ХВ, вдвое больше пациентов с неблаго-
получным течением болезни. Их большее привлечение психологических 
ресурсов (копинг-стратегий, волевых напряжений), по-видимому, необ-
ходимо как с благоприятным, так и неблагоприятным течением болез-
ни и отражает личностные характеристики мужчин данной подгруппы. 
Воспринимая себя моложе, эти пациенты пытаются актуализировать 
и собственные возможности. Однако для мужчин с РПЖ и моложе, и 
адекватно оценивающих свой возраст, базисным убеждением является 
удача, что свидетельствует, что большая ответственность возлагается на 
судьбу и обстоятельства, чем на самих себя.

Женщины, субъективно оценивающие себя как более молодые, ис-
пытывают больше эмоциональных проблем, но и адресуются к более 
широкой системе психологических ресурсов, борясь с травматическим 
переживанием. Их базисные убеждения, личностная беспомощность/
самостоятельность, жизнестойкость, совладающее поведение включены 
в более широкую и взаимосвязанную систему психологических ресур-
сов, направленных на борьбу со смертельным недугом.

Выводы

1. Анализ системы психологических факторов течения болезни у 
мужчин с РПЖ указывает на значительно более узкую вовлеченность их 
в сопротивление болезни в ракурсе рассмотрения их индивидуальной 
системы психологических ресурсов, интегрированных через субъектив-
ную оценку возраста.

2. Для мужчин с РПЖ СВ выступает психологическим ресурсом, 
указывающим на восприятие собственных возможностей. Мужчины в 
большей степени сконцентрированы на физическом самочувствии: по-
лучена связь СВ с жизнеспособностью (витальностью) при благоприят-
ном и неблагоприятном течении болезни.

3. Согласно полученным данным о связи СВ с базисными убеждени-
ями, личностной беспомощностью/самостоятельностью и жизнестой-
костью, обнаружено, что мужчины с РПЖ в большей степени полага-
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ются на удачу, собственные волевые усилия и контроль над ситуацией, 
демонстрируя вовлеченность в ситуацию болезни.

4. Среди мужчин с РПЖ, воспринимающих себя моложе ХВ, вдвое 
больше пациентов с неблагоприятным течением болезни. Но несмотря 
на течение болезни, они отличаются большим привлечением психоло-
гических ресурсов (копинг-стратегий, волевых усилий) по сравнению с 
мужчинами, адекватно оценивающими свой возраст, что, по-видимому, 
отражает личностные характеристики мужчин данной подгруппы. Вос-
принимая себя моложе, эти пациенты пытаются актуализировать и соб-
ственные возможности.

В связи с нашими данными возникают два вопроса. Первый, явля-
ются ли сниженное значение психологических факторов культурной 
особенностью мужчин с РПЖ в нашем сообществе? Это вопрос требует 
дальнейших исследований. Второй вопрос о специфике психологиче-
ской помощи пациентам-мужчинам. При отрицании значения психоло-
гических усилий в преодолении болезни психологическая помощь тре-
бует специальных программ.
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