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От редакционной коллегии

Уважаемые читатели!

В этом номере журнала «Современная зарубежная психология» мы представляем работу Бригитты Кнутсдоттер 
Олофссон, доктора психологических наук, профессора Педагогического университета Стокгольма, известного 
специалиста по детской игре, автора нескольких книг по детской психологии и педагогике. Один из важных со-
ветов, который она дает воспитателям, заключается в следующем: «Помните, что вы педагоги, а не психологи. 
Психолог пытается найти причины поведения ребенка, задача же педагога — помочь ребенку здесь и сейчас. 
Оставайтесь учителями, в противном случае вы подвергаетесь большому риску впасть в спекуляции».

Данный текст содержит интересные, на наш взгляд, мысли, которые с одной стороны, подтверждают традици-
онные для отечественной психологии положения, с другой, — открывают новые грани в представлениях об игре 
и возможности ее исследования.

Так, автор утверждает, что наивысшим уровнем игры является ролевая игра. На основе ярких жизненных при-
меров она показывает, что игра требует самоотдачи, эмоциональной вовлеченности, в то же время характеристи-
кой игры является ее «двоякость», т. е. различение игровых и реальных действий, т. е. расхождение воображаемой 
и реальной ситуации. Все эти традиционные для российских психологов положения отнюдь не являются обще-
принятыми в западной психологии.

Однако главная мысль Бригитты Олоффсон заключается в том, что «игра и творчество сотканы из одного ма-
териала». В игре ребенок овладевает символическим языком, который «расчищает путь» другим символическим 
языкам. С точки зрения автора, именно из детской игры возникает взрослая художественная культура: поэзия, 
литература, театр, кино, живопись и архитектура. В статье прослеживается связь игры с символическими языка-
ми данных видов искусства и отмечается сходство между детской игрой и художественным творчеством: транс-
формация реальности, состояние поглощенности, удовлетворенность от творчества без поиска вознаграждения 
за сделанное. Общность символических языков детской игры и художественного творчества, которая прослежи-
вается в статье, представляется крайне интересной и заслуживающей дальнейших исследований. Надеемся, что 
данный материал будет интересным для российских читателей.

Смирнова Е.О.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR
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За последние несколько десятилетий в геронтоло-
гии наблюдается нарастающий интерес к изучению 
субъективного благополучия (subjective well-being) и эмо-
ционального здоровья (еmotional health) в пожилом и 
старческом возрасте [29]. Он связан с тем, что более 
20% пожилых людей в возрасте 60 лет страдают психи-
ческими и неврологическими расстройствами, 7% из 
них имеют инвалидность в связи с этими заболевания-
ми [1, с. 7]. Такое состояние здоровья пожилых людей 
сопровождается вероятностью роста недугов, хрониза-
ции болезней, инвалидизации, что негативно сказыва-
ется на адаптивных способностях и приводит к сниже-
нию субъективного благополучия. В связи с этим про-
блема здоровья, актуальная для любого возраста чело-
века, приобретает особую значимость в пожилом (55—
74) и старческом (75–90) возрасте.

Субъективное благополучие 
и эмоциональное здоровье

Под эмоциональным здоровьем понимается отсут-
ствие соматических жалоб, депрессии, тревоги, гиб-

кость локуса контроля, наличие целей в жизни, адек-
ватное самовосприятие возраста [8]. Субъективное бла-
гополучие — это оценка человеком своего качества 
жизни, которая зависит от различных компонентов 
(рис. 1) [9, с. 23].

Начиная с исследования Ф. Андрьюса и С. Витней, 
считается, что субъективное благополучие является 
многомерным конструктом, включающим в себя ког-
нитивную оценку жизни в целом, а также положитель-
ные и отрицательные влияния этой оценки на жизне-
деятельность человека [9, c. 27]. Можно ожидать, что 
субъективное благополучие пожилых людей отрица-
тельно зависит от самовосприятия, потери социальных 
ролей и отношений, снижения прежнего функциони-
рования, а также широко распространенных стереоти-
пов старения в обществе (ageism) [9, с. 29].

Существует связь между самовосприятием и субъ-
ективным благополучием [16; 25; 29]. Адекватное 
самовосприятие является признаком психического 
здоровья. Например, М. Джахода описал психически 
здорового человека как того, кто способен реально 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Субъективный возраст как предиктор жизнедеятельности в поздних возрастах

Мелёхин А.И.,
аспирант лаборатории психологии развития Института психологии Российской академии наук 

(ФГБУН ИП РАН), Москва, Россия, 
clinmelehin@yandex.ru

Сергиенко Е.А.,
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии развития 
Института психологии Российской академии наук (ФГБУН ИП РАН), Москва, Россия, 

elenas13@mail.ru

Статья посвящена описанию теоретического и эмпирического потенциала категории субъективного 
возраста для понимания способов улучшения субъективного благополучия в пожилом и старческом возрасте. 
Конкретизировано понятие субъективного возраста и показано его отличие от хронологического возраста. 
Описано понятие положительной и отрицательной иллюзии возраста. Представлена система ментальных 
репрезентаций, обеспечивающая оценку собственного возраста. Проведенный обзор зарубежных 
исследований показал, что в пожилом и старческом возрасте оценка субъективного возраста — неоднородна. 
Можно наблюдать идентичную оценку своему хронологическому возрасту, тенденцию к его занижению или 
завышению. Показано, что субъективная оценка возраста может быть полезным инструментом для раннего 
выявления лиц с повышенным риском неблагоприятных исходов старения с целью применения ранних 
стратегий профилактики и лечения, чтобы воздействовать на различные компоненты здоровья.

Ключевые слова: субъективный возраст, возраст, хронологический возраст, субъективное благополучие, 
эмоциональное здоровье, пожилой возраст, старческий возраст.

Для цитаты:
Мелёхин А.И., Сергиенко Е.А. Субъективный возраст как предиктор жизнедеятельности в поздних возрастах [Электронный 
ресурс] // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 4. № 3. С. 6—14. doi: 10.17759/jmfp.2015040301
For citation:
Melehin A.I., Sergienko E.A. The subjective age as a predictor of vital functions in later ages [Elektronnyi resurs]. Journal of Modern 
Foreign Psychology, 2015, vol. 4, no. 3, pp. 6—14. doi: 10.17759/jmfp.2015040301 (In Russ., Abstr. in Engl.)
.
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воспринимать себя, не искажая свое восприятие, 
чтобы соответствовать своим пожеланиям [9, с. 29]. 
А. Бек отмечал, что люди с повышенным риском раз-
вития депрессии обладают отрицательно предвзятым 
мнением о себе, окружающем мире и своем будущем 
[9, с. 30].

С одной стороны, старение связано с ухудшением 
здоровья и некоторыми психосоциальными потерями, 
что в некоторой степени объективно влияет на качество 
жизни. С другой стороны, пожилые люди могут быть 
«старыми» в соответствии с культурными стандартами. 
Однако многие из них сопротивляются ярлыкам «пожи-
лой», «старый», «пенсионер» и говорят, что чувствуют 
себя моложе своего возраста [6; 7]. Сопротивление 
пожилых людей стереотипам старения можно считать 
стратегией, направленной на самоэффективность [23]. 
Применительно к пожилым людям все более актуаль-
ной является возможность успешного, продуктивного 
старения, в основе которого лежит использование гиб-
ких копинг-стратегий в проблемных ситуациях, актуа-
лизация и амплификация ресурсов.

Понятие субъективного возраста
При исследовании взаимосвязи между старением и 

субъективным благополучием большее внимание уде-
ляется хронологическому возрасту. В обществе хроноло-
гический возраст определяет социальные возможно-
сти, права и обязанности: получение паспорта, води-
тельских прав, вступление в брак, употребление алко-
голя, курение, служба в армии, участие в политических 
процессах, уголовная ответственность и т. п. Однако 
он имеет свои существенные ограничения, являясь 
вариабельной величиной для оценки и прогноза толь-
ко функционального состояния человека [2; 3; 6].

Обычно категория возраста используется в качестве 
показателя продолжительности жизни и поведения. 

Здесь учитывается биологический и функциональный 
аспект. Возраст также структурирует социальное бытие 
человека и связывает человека с обществом. Возраст 
содержит ряд неофициальных норм и соглашений, 
которые определяют, что является возможным и что 
человек может ожидать в различные периоды жизни. 
Некоторые понятия в виду возраста, такие как «пубер-
татный возраст» или «возраст менопаузы», являются 
хорошими примерами многомерного характера воз-
раста. Эти термины относятся к возрастным измене-
ниям и переходам в жизненном пути, которые опреде-
ляются не только биологическими аспектами, но и 
психосоциальными [28].

Многие пожилые люди остаются активными и 
жизнедеятельными, работают с полной нагрузкой, 
тогда как другие люди того же возраста уходят на пен-
сию, часто болеют, больше времени проводят дома 
или посещают врачей. В связи с этим наряду с хроно-
логическим возрастом выделяют понятие субъектив-
ного возраста, также известного как возрастная иден-
тичность (age identity), когнитивный возраст (cognitive 
age) или самовосприятие собственного возраста 
(perceived age). Р. Кастенбаум предложил модель субъ-
ективного возраста «Age-of-me» как многомерного, 
состоящего из различных «внутренних возрастов» 
(рис. 2) [14].

Понятие субъективного возраста обеспечивает 
иной ракурс исследований процесса старения, и как 
показано на рис. 2, включает когнитивный, личност-
ный, эмоциональный и социальный аспекты [3; 21; 27].

Субъективный возраст — это репрезентация челове-
ка о собственном возрасте, которая формируется под 
влиянием раннего опыта, глубинных убеждений и ожи-
даний [2; 3; 28]. Если хронологический возраст отража-
ет, сколько лет прожито по факту, то субъективный 
возраст показывает, как себя ощущает человек [3]. При 

Рис. 1. Мультимодальная модель субъективного благополучия
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этом, если подростки (12—17) и молодые люди (18—24) 
оценивают себя старше, то после 25 лет нарастает тен-
денция оценивать себя моложе своего хронологическо-
го возраста. При этом разница хронологического и 
субъективного возраста увеличивается и особенно зна-
чительна после 50 лет, достигая 16 лет [4; 21; 27].

Субъективный возраст как компонент самовоспри-
ятия определяется следующими уровнями ментальных 
репрезентаций (рис. 3) [2].

Из рис. 3 видно, что можно выделить стабильные 
(«якорные») репрезентации — индивидуальные модели 
развития, маркирующие собственное поведение отно-
сительно возрастных ментальных схем, которые 

выстраиваются под влиянием раннего опыта, глубин-
ных убеждений [2].

Данные репрезентации составляют те представле-
ния, которые связаны с «физическим Я» человека или 
внутренней картиной здоровья: внешним видом, 
состоянием здоровья, оценкой физических возможно-
стей. Например, Р. Кастенбаум [14], Б. Барак [6], 
К. Гана [11] показали, что различие между хронологи-
ческим и субъективным возрастом связано с физиче-
скими изменениями во внешности, которые наблюда-
ются в зеркале. Л. Кларк показала влияние образа тела, 
отраженного в зеркале у женщин на оценку субъектив-
ного возраста.

Рис. 2. Модель субъективного возраста «Age-of-me»

Рис. 3. Система ментальных репрезентаций субъективного возраста
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Именно здоровье и привлекательность выступают 
высоконадежными предикторами1 возрастной иден-
тичности [11]. Проксимальные (внешние) репрезентации 
или ментальные возрастные маркеры определяются, с 
одной стороны, якорными репрезентациями, а также, 
с другой стороны, изменяются в соответствии с жиз-
ненными событиями (психосоциальными проблема-
ми), которые усугубляют удовлетворенность жизнью в 
поздних возрастах. Сталкиваясь с проблемными ситу-
ациями, пожилой человек формирует компенсаторные 
стратегии [2]. На рис. 3 показано, что возрастная иден-
тичность, в основе которой лежат якорные и прокси-
мальные репрезентации, определяется физическим 
здоровьем, социокультурным контекстом, наличием 
социальных контактов, доверительного лица, а также 
социальной ролью и общевозрастными групповыми 
убеждениями.

Рассмотрим немного подробнее данные компоненты:
• Групповые общевозрастные убеждения — это те 

убеждения, которые сформированы у людей, родив-
шихся в аналогичные периоды времени, отражающие 
общие переживания по ряду вопросов.

• Социальная роль — этот компонент описывает 
степень участия в личностно значимых, целенаправ-
ленных мероприятиях.

• Социокультурный контекст — это отношение 
людей к собственному старению и, он может включать 
в себя усвоенные негативные стереотипы о старении.

• Физическое здоровье учитывает наличие недугов, 
болезней. Понимание человеком собственного здоро-
вья и заболеваний.

Когнитивная иллюзия возраста 
в поздних возрастах

Е.А. Сергиенко предложила рассматривать субъек-
тивный возраст как стержневой компонент личностной 
идентификации, который порождает тенденции субъ-
ектной организации, согласующиеся с внутренними 
убеждениями, верованиями и репрезентациями о соб-
ственных возможностях [2]. Пожилые люди субъектив-
но могут оценивать себя старше своего возраста, что 
носит название негативной когнитивной иллюзии возрас-
та. Такие люди оценивают себя менее счастливыми и 
сообщают о более низкой удовлетворенности старостью 
[8]. Р. Ибач и С. Мок показали, что оценка себя старше 
в пожилом и старческом возрасте связана с различными 
формами возрастных изменений и психосоциальных 
проблем, таких как снижение зрения, разрыв связей 
между поколениями, невозможность воспринимать 
новую информацию и использовать ее [10].

Пожилые люди, которые наоборот оценивали себя 
моложе, как правило, чувствовали себя счастливыми и 
востребованными [7]. Стратегия идентификации с 
молодым возрастом может способствовать увеличению 
субъективного благополучия и относится к положи-
тельной когнитивной иллюзии возраста (positive illu-

sions), т. е. расхождению между хронологическим и 
субъективным возрастом [3; 29]. Способность поддер-
живать положительное самовосприятие, такое как 
ощущение себя моложе, по-видимому, является цен-
тральным механизмом психологической перестройки 
в поздних возрастах [24]. Феномен нарастания когни-
тивной иллюзии с возрастом подтвердился в сравни-
тельных исследованиях в 18 странах [6] и подтвержден 
на русскоязычной выборке [4; 5].

Например, Ф. Карп и А. Карп, изучали связь субъ-
ективного возраста и физического состояния у пожи-
лых людей, переехавших недавно в дом престарелых. 
Они показали, что субъективный возраст не связан с 
хронологическим возрастом. Пожилые люди, которые 
оценивали свой возраст как более молодой, отлича-
лись гибкими стратегиями совладания со стрессом, 
позитивным отношением к другим людям, чувствова-
ли востребованность, лучше воспринимали и контро-
лировали ситуацию изменения своей социальной роли. 
Эти результаты показали, что субъективный возраст 
предсказывает успешность адаптации к новым жиз-
ненным условиям [5].

С. Стаатс изучал субъективный возраст у пожилых 
людей (80 лет), которые жили с сиделками. Было пока-
зано, что их субъективный возраст на 11 лет моложе 
хронологического. Кроме того, в выборке у трети 
респондентов наблюдалась депрессия, они имели в 
среднем три хронических заболевания, но, несмотря 
на такое дискомфортное состояние, они показывали 
когнитивную иллюзию более молодого возраста [24].

К.С. Маркидас и С. Папас в исследованиях 1976 и 
1980 гг. проанализировали психологические, физиче-
ские и социальные характеристики умерших пожилых 
людей. Живущие пожилые люди в 1976 г. отличались 
лучшим восприятием собственного здоровья, более 
высокими жизненными ожиданиями и более молодым 
субъективным возрастом. Они показали, что субъек-
тивный возраст может быть предиктором смертности 
[19]. Важно отметить, что субъективный возраст и 
субъективные представления о физическом здоровье 
даже у серьезно больных людей ниже их хронологиче-
ского возраста [26]. С. Стаатс, изучая пожилых людей 
по интенсивности посещения врачей, показал нега-
тивные отношения между субъективным и хронологи-
ческим возрастом даже при ухудшении здоровья. При 
этом более старые среди пожилых людей с плохим 
здоровьем имеют большие отклонения в сторону оцен-
ки себя моложе, чем более молодые среди пожилых с 
плохим здоровьем [23].

Идентификация с молодым возрастом, с одной сто-
роны, является копинг-стратегией, а с другой сторо-
ны — ресурсом [4]. Дж. Хекхаузен и Р. Шульц, отмеча-
ли, что люди, которые могут гибко компенсировать 
дискомфортные последствия старения (болевой ком-
понент, снижение работоспособности, изменения во 
внешности и др.) чувствуют себя моложе [8].

1 Предиктор (от англ. predictor «предсказатель») — средство, фактор, аспект прогнозирования того или иного явления.
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Д. Коттер-Гран и Т. Хесс описали эту копинг-стра-
тегию как подталкивание себя к тому, чтобы чувство-
вать себя моложе и испытывать более высокую само-
эффективность, вкладывая больше усилий в значимые 
дела. Идентификация себя с молодым возрастом защи-
щает от деструктивного эффекта негативных стереоти-
пов о старении [17]. Ряд авторов считают, что пожилые 
люди произвольно вызывают у себя чувство молодости 
чтобы отклонять эти стереотипы и выработать новые 
формы поведения в поздних возрастах [10; 29]. Желание 
пожилого человека компенсировать слабые стороны и 
идентифицировать себя с молодым возрастом (чув-
ствовать себя моложе, выглядеть более молодым, дей-
ствовать как молодой и интересоваться тем же, что и 
молодые), можно рассматривать как специальные 
механизмы психологической защиты [4; 8; 13].

Факторы, влияющие на субъективный возраст
Все больше исследований показывают, что более 

молодой субъективный возраст связан с целым рядом 
положительных аспектов в старости, в том числе с эмо-
циональным благополучием, удовлетворенностью ста-
ростью, улучшением физических и когнитивных функ-
ций и социальной активностью [11; 22], временной 
перспективной и индивидуально-психологической 
организацией и стереотипами старения [3; 5; 29]. 
Субъективный возраст связан с показателями успеш-
ного старения: физическим, функциональным, соци-
альным и психологическим компонентами [13]. 
Оптимизм, востребованность, удовлетворенность жиз-
нью также высоко коррелируют с более молодым субъ-
ективным возрастом [23].

Отношение между субъективным возрастом и субъ-
ективным благополучием зависит от отношения чело-
века к старению. Когда отношение к старению носит 
негативных характер, наблюдается оценка своего субъ-
ективного возраста старше, что прогнозирует более 
низкую удовлетворенность жизнью и повышенные 
риски хронизации болезней. Подобное отношение к 
старению связано с усугублением физического и пси-
хического состояния, с тенденцией к снижению жела-
ния жить, увеличением сердечно-сосудистых кризов, 
снижением когнитивных и двигательных функций, 
увеличением риском смертности [16].

На оценку субъективного возраста воздействуют 
система медицинской помощи, наличие работы, 
финансовое благополучие, уровень образования, что 
опосредованно через субъективный возраст влияет на 
удовлетворенность жизнью [8].

Выявлена тесная сопряженность качества здоровья 
человека (физического и психического) с субъектив-
ным возрастом. Наиболее тесные взаимосвязи обнару-
жены в возрастной группе 60–70 лет, что указывает на 
значение субъективной возрастной идентичности для 
поддержания психологического здоровья, особенно в 
пожилом возрасте [3].

Степень связи ощущения себя моложе или старшес-
воего возраста связана с физическим функционированием 

и пока до конца не иследована. [21]. Пожилые люди, 
которые чувствуют себя моложе, чем их хронологиче-
ский возраст, описывают состояние здоровье как хоро-
шее, и у них наблюдается более низкий риск смертности 
[17]. Кроме того, оценка себя моложе может противодей-
ствовать негативным стереотипам старения, которые 
оказывают неблагоприятное воздействие на физическое 
состояние [18].

Исследования субъективного возраста под руковод-
ством Е.А. Сергиенко [3; 4; 5] показали, что оценка 
субъективного возраста неоднородна. Наиболее близ-
ким к хронологическому возрасту является биологиче-
ский возраст как составляющая субъективного возрас-
та. Также человек оценивает возраст, на который он 
выглядит, ближе к своему хронологическому, если у 
него нет аффективных расстройств. Субъективная 
оценка собственного возраста младше фактического 
связана с низким риском развития большого депрес-
сивного эпизода и большей помехоустойчивостью, и 
стрессоустойчивостью [15]. Положительная иллюзия 
возраста может служить основанием улучшения субъ-
ективного благополучия [25], она минимизирует нега-
тивные состояния психического здоровья, такие как 
депрессия и тревога [15].

В возрастной группе пожилых людей (60—70 лет) 
субъективные оценки здоровья оказывают более силь-
ное воздействие на субъективный возраст и все его 
составляющие. В возрастных группах 50—59 лет и 
60—69 лет пожилые люди могут быть приспособлены к 
ухудшению здоровья, однако изменения в субъектив-
ном возрасте могут быть вызваны спецификой убежде-
ний и верований по поводу собственного здоровья [8]. 
Соотношение между субъективным возрастом и состо-
янием здоровья опосредуется как рядом физиологиче-
ских факторов (работоспособность), так и психологи-
ческими факторами (самоэффективность, самооцен-
ка, гибкость в оценке ситуации).

Ряд исследований показывает влияние социального 
сравнения (social comparison) на субъективный возраст в 
поздних возрастах. В пожилом и старческом возрасте 
социальное сравнение со сверстниками выполняет реша-
ющую функцию самоэффективности. Когда пожилые 
люди сталкиваются с негативными возрастными измене-
ниями в области собственного здоровья, они часто срав-
нивают себя с теми, кто хуже них по социальному сравне-
нию. В результате сравнения возникает повышение удов-
летворенности жизнью и самовосприятия здоровья. 
Уменьшение самооценки здоровья приводит пожилых 
людей к более широкому использованию социального 
сравнения, чтобы повысить «физическое Я», которое 
часто является буфером против отрицательных эффектов 
физических симптомов, влияющих на самооценку здо-
ровья. Ф. Инфарна и Д. Герсторф показали, что среди 
пожилых людей, которые считают, что их здоровье лучше, 
чем у других людей их возраста, оценивали себя моложе 
своего возраста [12].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы.
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Выводы
1. Эмоциональное здоровье в поздних возрастах 

понимается как отсутствие выраженных соматических 
жалоб, депрессии или тревоги, гибкость локуса кон-
троля (преобладание внутреннего локуса контроля), 
наличие целей в жизни, адекватное самовосприятие 
возраста.

2. Хронологический возраст отражает, сколько лет 
прожито. Субъективный возраст показывает репре-
зентации человека о собственном возрасте, т. е. как 
человек себя ощущает. В связи с этим субъективный 
возраст имеет большее значение для оценки психоло-
гического здоровья человека, чем хронологический 
возраст.

3. Субъективный возраст, в основе которого лежат 
якорные и проксимальные репрезентации определяет-
ся качеством медицинской помощи, наличием работы, 
финансового благополучия, уровнем образования, 
состоянием физического и психического здоровья, 
стереотипами старения, наличием социальных кон-
тактов, доверительного лица, а также социальной 
ролью и общевозрастными, групповыми убеждениями.

4. В пожилом и старческом возрасте оценка субъек-
тивного возраста неоднородна. Можно наблюдать 
идентичную оценку своего хронологического возраста, 
тенденцию к его занижению или завышению.

5. Субъективный возраст связан с качеством жизни, 
состоянием здоровья, удовлетворенностью старостью 
в пожилом и старческом возрасте.

6. Оценка себя старше в пожилом и старческом воз-
расте связана с различными формами возрастных 
изменений и психосоциальных проблем, которые 

могут способствовать хронизации болезней и разви-
тию аффективных расстройств.

7. Произвольная идентификация пожилого челове-
ка с более молодым возрастом, с одной стороны, явля-
ется копинг-стратегией, а с другой стороны — ресур-
сом т. е. защищает от деструктивного эффекта негатив-
ных стереотипов о старении и способствует формиро-
ванию новых, гибких форм поведения.

Заключение
Субъективный возраст интегрирует биологические 

и социальные сигналы о старении. Принимая во вни-
мание роль самооценки здоровья, наличие аффектив-
ных расстройств, субъективный возраст может быть 
понят как интегративный показатель процессов, кото-
рые участвуют в когнитивном и физическом функцио-
нировании. Это позволяет предположить, что субъек-
тивный возраст может способствовать поддержке здо-
ровья и активности в поздних возрастах, поскольку он 
отражает биологические и социальные факторы.

С практической точки зрения, субъективная оценка 
возраста может быть полезным инструментом для ран-
него выявления лиц с повышенным риском неблаго-
приятных исходов старения с целью применения ран-
них стратегий профилактики и лечения, с целью воз-
действия на соматические, когнитивные и психологи-
ческие компоненты здоровья. Негативная иллюзия 
возраста, т. е. оценка себя старше своего хронологиче-
ского возраста, может быть перспективной мишенью 
для психотерапии, чтобы улучшить психологическое и 
физическое благополучие людей в пожилом и старче-
ском возрасте.
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The article is devoted to the description of the theoretical and empirical potential of the category of subjective age 
which is necessary to understand the ways of improvements in subjective well-being of elderly patients. The article 
particularizes the concept of subjective age and its contrast to the chronological age. It introduces the concept of 
positive and negative illusion of age. The article presents the system of mental representations which provides an 
assessment of one’s own age. Reviews of foreign studies have shown that elderly and old patients’ scores of their 
subjective ages vary. It is possible to observe an identical assessment of participants’ chronological age, but also the 
tendency for its understatement or overstatement. It is shown that a subjective rating of the age can be a useful tool 
for the early identification of persons with an increased risk of adverse outcomes of aging with a view to the applica-
tion of early prevention and treatment strategies that affect the various components of health.
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Суть игры

Играть — значит превращать реальность в нечто 
иное. Многие видят в этой способности преобразовы-
вать и превращать одно в другое основы интеллекту-
альной деятельности человека. Обобщая свой опыт, 
люди делают его доступным для других, иногда доводя 
его до уровня универсального знания, например, уче-
ный может превратить систематизированные данные в 
теорию. Когда дети играют, эта трансформация проис-
ходит ежеминутно, при этом внутренние представле-
ния детей преобладают над объективными внешними 
условиями. Стоит им представить что-то, и они легко 
принимают воображаемое за существующее или про-
исходящее на самом деле.

Когда дети участвуют в символической игре, 
вовлекающей их в целый ряд преобразований, цели-
ком меняется состояние их души, и они впадают в то, 
что можно назвать своего рода легким гипнотическим 
трансом. Часто их взгляд обращается внутрь себя, 
становится интроспективным, чтобы защитить свое 
внутреннее представление и создаваемые ими образы 
от чрезмерного вторжения и навязчивого присутствия 

реальности. Теперь их внутренние образы решают, 
как интерпретировать действия, события и пережива-
ния. Дети контролируют процесс трансформации и 
понимают, что ничего магического с ними не проис-
ходит.

Мадлен (4.7) играет в больницу и выступает в роли 
врача-рентгенолога. Она «делает рентген» своей маме, 
вынимает книгу рассказов и подносит ее к лампе, как 
будто рассматривает рентгеновский снимок, прежде 
чем сделать заключение. При этом она полностью игно-
рирует реальную картинку в книге, на которой изобра-
жены играющие котята.

Внутренне игра — это психическая установка, пере-
живаемая как определенное чувство или особое состо-
яние ума. В интервью с «Дагенс Нитер» (самая извест-
ная ежедневная газета Швеции), две пенсионерки 
рассказали, что когда они сидят на террасе культурного 
центра, они «притворяются, что находятся в Париже». 
И это меняет все вокруг.

Со стороны иногда трудно сказать с определенно-
стью, является ли то, что мы видим, игрой или реаль-
ностью. Часто игра кажется просто поводом пошуметь 
(изображение скачущих лошадей), дракой (игра в 
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По мнению автора, участие ребенка в символической игре меняет состояние его ума и вводит его в своего 
рода легкий гипнотический транс. Взгляд ребенка обращается внутрь себя и становится интроспективным, 
что позволяет ему защитить свое внутреннее пространство от окружающей его в этот момент реальности. 
Дети легко контролируют процесс перехода в игровое состояние и выхода из него и отлично понимают, что 
ничего магического в игре с ними не происходит. В то же время они испытывают острую потребность в тако-
го рода игровой защите своего внутреннего мира, в котором реальность творчески преобразуется ими в нечто 
иное, имеющее строго индивидуальное значение для каждого отдельного ребенка и поэтому крайне ценное 
для него и безусловно необходимое для его личностного развития. 
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кучу-малу), или странностью, когда мы видим кого-то 
сидящего с ложкой возле уха вместо телефона и гово-
рящего с кем-то невидимым. Но как только мы полу-
чаем достоверный сигнал, что видимое нами — игра, 
оно обретает всю полноту смыслов.

В защищенном игрой действии царит гармония, а 
все процессы протекают гладко и быстро, однако это 
не обязательно говорит о том, что содержание игры 
само по себе гармонично. Напротив, игра часто стро-
ится на устрашающих событиях, на агрессии, угрозах, 
опасениях и страхах — но целиком внутри защитных 
рамок игры. Гармония царит в сознании играющего 
или между ним и его игровым партнером, хотя и здесь 
встает вопрос о правилах игры, явных или имплицит-
ных, и их соблюдении. В игре «куча-мала» один игрок 
способен лишь на мгновение ощутить свое превосход-
ство над другим и строгих правил игры нет. Если кто-
то затевает игру «в школу», то в ней все должно проис-
ходить, как в школе. И здесь мнения играющих могут 
различаться. Происходит разрушение гармонии.

Например, две девочки играют в посещение детской 
поликлиники. Одна из них изображает врача и предла-
гает своей подруге, держащей на руках куклу («ребен-
ка»), раздеть ее и положить на пеленальный столик. 
Девочка, изображающая маму, явно не имеет опыта 
посещения детской поликлиники. Она неожиданно гово-
рит «приятным голосом»: «Я приготовлю Вам кофе». 
Игра прерывается. Девочка-«врач» гневно отвечает: 
«Нет, не приготовишь, это детская поликлиника, здесь 
не варят кофе».

Насколько ролевая игра будет натуралистичной, 
зависит от уровня развития играющих и от того, как 
много они знают о том, во что играют.

Когда дети играют в игру с правилами, для сохране-
ния гармонии необходимо соблюдение этих правил. 
Любое нарушение правил прерывает игру. Гармония 
может быть нарушена также любым выражением недо-
вольства в распределении ролей или спором о содер-
жании игры, который может закончиться словами 
«тогда я больше не играю».

Дети демонстрируют невероятную устойчивость в 
сохранении игрового действия после прерывания 
игры, связанного с поиском дополнительных игровых 
предметов или их установки. Они легко выходят из 
игры и также легко возвращаются в игровое состояние. 
Если внимательно прислушаться к их разговорам, то 
легко понять, в какой момент их общение является 
игровым, и в какой — это реальное общение.

В игре человек покидает реальность и уходит в 
воображаемый мир. В этом мире невозможно одновре-
менно быть внутри него и за его пределами. Игра тре-
бует полной самоотдачи. Играть — значит забыть себя. 
Дети позволяют игре полностью захватить себя. Они 
не видят и не слышат ничего вокруг. Для них существу-
ют только их внутренние образы и трансформации, 
вызываемые ими.

Однако чтобы полностью отдаться игре, ребенку 
необходимо чувствовать себя в полной безопасности. 

Если он боится, что подвергнется нападению или что 
уйдет мама, он будет настороже и не сможет это сде-
лать. С некоторыми сверстниками ребенок чувствует 
себя в безопасности и может участвовать даже в жест-
кой и конкурентной игре с ними, просто потому что он 
знает своих товарищей и уверен, что они никогда не 
будут демонстрировать свое превосходство над ним, 
винить его за промахи или стыдить. С другими, кото-
рые не придерживаются правил игры, даже простей-
шая игра может показаться ребенку опасной и изоби-
лующей ловушками, и он не осмелится присоединить-
ся к ней.

Еще одним качеством игры является отсутствие в 
ней временных границ. Игра длится бесконечно и про-
ходит в мгновение ока. Сто миль легко преодолеваются 
с помощью сапогов-скороходов, а год сжимается до 
секунды. Игра не является подготовкой к тому, что 
может произойти завтра. Она вне времени, она здесь и 
сейчас. Средневековые философы называли ее 
«маленькой вечностью Бога». Дети обладают искус-
ством жить в настоящем. В то же время игра протекает 
«там» и «потом», вдали от «здесь» или «сейчас». Это как 
волшебство. Игра сама по себе является вознагражде-
нием. Она не ждет ни славы, ни аплодисментов, ни 
восторженных возгласов: «Как прекрасно вы играете!» 
С другой стороны, детям, чтобы начать игру, иногда 
необходимо поощрение, разрешение продолжать ее в 
том виде, как она сложилась, помощь с воплощением 
каких-то ролей, иногда участие взрослого, а также 
предложения по ее развитию, реквизиты и знаки ува-
жения со стороны взрослых к игре.

Колыбель игры
Каждый ребенок рождается с врожденной способ-

ности играть. Но так же, как взрослый разговаривает с 
ребенком и слушает его, чтобы научить потенциально 
способного к речи ребенка говорить, он должен играть 
с ребенком, активно вовлекать его в фантастический 
мир игры.

В окружении, где игра ребенка поощряется, а его 
воображение находит понимание и поддержку, его 
игровые действия становятся все более сложными и 
разнообразными. Наивысшим уровнем игры является 
ролевая игра. Она может стать столь же сложной, как и 
сама жизнь. Дети школьного возраста могут надолго 
сохранять игровую активность, если окружающие не 
прервут ее и не заставят ребенка преждевременно 
повзрослеть.

Чтобы быть способным играть, ребенок должен 
понять, что такое игра. Игра, хотя и кажется возника-
ющей сама по себе, тем не менее вызывается к жизни 
со стороны. Ребенок должен научиться распознавать 
игровые сигналы и понимать ее двоякость, т. е. разли-
чать, что может произойти в реальной жизни, а что — 
только в игре. Ребенок должен приобрести опыт игро-
вого состояния и иметь возможность входить в него: 
дети, которые умеют хорошо играть, способны делать 
это в любых мыслимых обстоятельствах.



17© 2015 ГБОУ ВПО 
«Московский городской 
психолого-педагогический университет»

© 2015 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Olofsson B.K. 
Play and the Creative Arts 

Journal of Modern Foreign Psychology
2015, vol. 4, no. 3, pp. 15—23

Олофссон Б.К. 
Игры и творчество 
Современная зарубежная психология 
2015. Т. 4. № 3. С. 15—23.

Например, телеоператор, снимавший игру двух дево-
чек, был поражен той легкостью, с которой под прице-
лом видеокамер, в окружении дуговых ламп и микрофо-
нов, висящих над их головами, они с полной самоотдачей 
играли в кукольный домик и вели разговор от лица сразу 
нескольких персонажей, каждый из которых разговари-
вал «своим» голосом.

Главным условием для игры и ее развития является 
поддержание гармонии. Обычно это не проблема, 
когда ребенок играет сам с собой.

Э. Эриксон называл игру в одиночку «микросфе-
рой» и считал ее «незаменимой гаванью, обеспечиваю-
щей капитальный ремонт разрушенных эмоций после 
тяжелого плавания по социальным морям». Ребенку, 
чтобы иметь возможность играть с другими детьми, 
необходимо уметь координировать свои замыслы и 
желания с запросами других, а это не всегда просто. Но 
иногда ребенок находит родственную душу, и тогда его 
игра с партнером складывается удачно, длится долго и 
не прерывается никакими конфликтами.

Чтобы осмелиться начать игру, ребенок должен чув-
ствовать себя в безопасности. Если ему приходится 
быть бдительным, он не сможет отдаться игре полно-
стью. Гармонию игры разрушают борьба за власть, 
авторитарные отношения, запугивание и неравенство. 
Чтобы поддерживать гармонию в игре, дети должны 
придерживаться ее социальных правил: взаимопони-
мание, взаимность и очередность. С этими социальны-
ми правилами они, как правило, знакомятся ранее, 
сначала в играх с взрослыми, а затем оттачивают их в 
играх со сверстниками.

Взаимопонимание в игре подразумевает, что ребенок 
умеет считывать игровые сигналы и понимает смысл 
того, что выступает содержанием игры. Озабоченный 
чем-то ребенок получит удовольствия от игры не боль-
ше, чем взрослый, которому предложили поиграть в 
прятки в тот момент, когда он бежит к автобусу.

Взаимность в игре подразумевает, что оба партнера 
по игре находятся в равном положении, независимо от 
возраста и физических возможностей. В этом случае их 
совместная игра развивается в ходе игрового взаимо-
действия. Дети, хорошо умеющие играть, инстинктив-
но приспосабливаются к возможностям младшего пар-
тнера, чтобы не разрушить игру.

В дошкольном центре Джон (9) играет с Дэвидом, 
которому едва исполнилось 2 года. Они устроили шутли-
вую борьбу на ковре. Они смеются, и время от времени 
издают возгласы: «Ой-ой» или «Помогите!». Игра завер-
шается тем, что маленький Дэвид оказывается победи-
телем, сидящим верхом на Джоне как Маугли на Балу. 
Целью этой игры была не победа, а просто приятная для 
обоих возня на ковре. Джон добровольно отказался от 
демонстрации своего физического превосходства над 
Дэвидом и позволил победить себя.

Очередность в игре означает, что дети по очереди 
получают право инициировать игру и назначать игро-
вые правила. В этом случае игра приобретает вид диа-
лога между двумя равными партнерами.

Джозефина (6,4) изображает кукольный театр, 
спрятавшись за креслом. Она использует бумажных 
кукол, которых сама нарисовала, вырезала из бумаги и 
прикрепила к ершику для чистки труб. Она играет в игру, 
которую можно определить как «Семья с непослушным 
ребенком». В этой игре Андерс и малышка Мия играют во 
дворе в салочки. Раз за разом Андерс догоняет Мию. Она 
очень этим недовольна: «Тогда я не буду больше играть. 
Мама, мама, Андерс меня все время догоняет и не дает 
мне себя поймать». Дальше Джозефина говорит за маму: 
«Андерс, Мия еще маленькая, она не может бегать так 
же быстро, как ты. Ты должен ей позволить поймать 
себя, хотя бы раз. Тебе же 13 лет». Затем Джозефина 
говорит за Андерса: «Извини, я об этом не подумал».

Это говорит о том, что дети отлично понимают пра-
вила игры и необходимость передавать инициативу в 
игре партнеру.

Хотя игра является прямой противоположностью 
реальным достижениям, она формирует определенные 
умения и эти достижения вполне реальны. Игра также 
является полной противоположностью состязанию или 
спортивным соревнованиям. В конкурентных отноше-
ниях достижения являются главной целью и всегда при-
водят к появлению выигравшего и проигравшего, конеч-
но если речь не идет об игре в спортивное соревнование 
с ролями выигравшего и проигравшего. Игра, в которой 
изображается футбольный матч, не нарушает гармонии 
игры, поскольку существует огромная разница между 
тем, чтобы изображать противников в игре и быть реаль-
ными соперниками в неигровой ситуации.

Игры, в которые дети играют на школьном дворе, в 
поле или в парке, редко бывают играми-соревновани-
ями. Детям также не нравится принимать чью-то сто-
рону в игре. Они могут притворяться врагами, но все 
равно рассчитывают друг на друга, и это дает шанс 
каждому. Если у детей есть выбор, они никогда не 
выбирают такую, например, игру, как лапта, с выра-
женным соревновательным компонентом и выявлени-
ем победителя. Они любят игры, в которых они могут 
выступать в роли «хорошего парня» и спасать кого-то 
от неминуемого несчастья. Игры, в которых есть побе-
дители и проигравшие, часто оставляют горечь во рту и 
даже могут привести к издевательствам или ощущению 
собственной неполноценности. Дети избегают таких 
игр. То, что они хотят на самом деле, — это волнитель-
ное ощущение воображаемой опасности. Они мыслен-
но избегают опасности, принимают необходимые 
меры предосторожности, рискуют, держатся вместе 
перед лицом врага, спасают пленных и т. д. Если их 
«осалили» или поймали, то это только вызывает смех. 
В конце концов, это всего лишь игра! Всегда есть воз-
можность сказать: «Теперь моя очередь» и поменять 
позицию: из того, кому угрожают, стать тем, кто угро-
жает. В таких играх не нужен судья. Цель такой игры не 
в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы она длилась как 
можно дольше. Дети, хорошо умеющие играть, идут на 
любые уступки и принимают компромиссные реше-
ния, лишь бы игра продолжалась.
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Еще одной предпосылкой для овладения игрой 
является знание «языка» игры, который определяется 
игровым кодом, свойственным культуре, например, 
понимание того, что слова «варись, варись», сказан-
ные определенным голосом, означают, что «я варю 
зелье», значит «я ведьма, которая варит зелье, и ты 
можешь присоединиться», т. е., «мы можем играть в то, 
что мы ведьмы». Знание игрового кода дает возмож-
ность играть роль и понимать, в чем состоит роль пар-
тнера, а также понимать логику необходимых преоб-
разований во время игры (например, что должно сле-
довать после слов «нужна операция», или «введите 
больному снотворное» — во время игры в больницу).

Ролевую игру легко разрушить. Она основана на 
внутренних представлениях и обычно слабо отражает 
реалии окружающей действительности. Даже с учетом 
того, что некоторые дети способны играть практиче-
ски в любом месте, большинство нуждаются в спокой-
ной и тихой обстановке для того, чтобы быть в состоя-
нии сохранять игровой настрой, ролевое поведение в 
игре и игровые трансформации.

Абсолютная свобода существует исключительно 
внутри самого индивида. Все другие проявления сво-
боды не абсолютны. Иногда я и сама задаю себе 
вопрос, какая реальность является объективной — та, в 
которой я существую физически, или та, в которую я 
мысленно себя помещаю? «Мои мысли — мое цар-
ство». Невероятно, насколько легко в этом царстве 
быть в нескольких местах одновременно, без малейше-
го страха заблудиться! Никогда не препятствуйте 
доступу детей к множеству создаваемых ими миров. 
Напротив, помогите им в этом!

ИГРА И ИСКУССТВО

Языки символов
Мы, люди, владеем несколькими символическими 

языками, которые помогают нам в наших неустанных 
попытках привнести смысл и порядок в окружающий 
нас хаос, сделать его «своим миром». Одним из спосо-
бов добиться этого является называние разных его 
составляющих и выделение их в категории по тем или 
иным признакам. Это позволяет нам управлять окру-
жающим нас миром, влиять на него и предсказывать 
последствия своего влияния.

Из всех этих языков речь, помогающая нам общать-
ся, формулировать наши мысли и наблюдения, пред-
ставляется наиболее важной. Но помимо речи есть 
символические языки игры, музыки, танца и движе-
ния, математики и физики, и т. д., а также язык двух- 
или трехмерного изображения. Часто мы выражаем 
себя, комбинируя эти символические системы.

Ребенок выражает себя на любом доступном для 
него языке. Даже в первый год жизни он начинает 
понимать песни, игры и разговоры и делает свои пер-
вые попытки самовыражения с их помощью. Игра и 
речь являются языками, имеющими общие корни. 

Они возникают в жизни ребенка одновременно, одна-
ко игра с самого начала проявляет себя более отчетли-
во. На протяжении всего дошкольного возраста дети 
гораздо полнее, точнее и образнее выражают себя в 
игре, а не в речи. Языки игры, речи и двух- или трех-
мерных изображений образуют семью, члены которой 
тесно связаны между собой. Дети говорят во время 
игры («теперь ты большая сестра»), используют слова 
вместо действия («все, я починил» — когда они играют 
в ремонт автомобиля) и действия вместо слов (когда 
они воплощают в поведении то, что вообразили себе 
минуту назад, например, двигаются, припадая на ногу 
как раненный полицейский). Они создают игровую 
среду (строят хижины, которые становятся их домом) и 
делают вид, что находятся в других странах, в которых 
они никогда не были («пойдем в джунгли и посмотрим 
на слонов, на Хатхи и других», когда разыгрывают 
сюжеты из «Книги джунглей» Р. Киплинга).

Игра и речь входят в мир ребенка в процессе его 
общения со взрослым. Именно взрослый человек объ-
ясняет ребенку, что такое игра и учит его играть. 
Именно здесь, в общении с взрослым, возникают все 
символические языки ребенка. Я твердо убеждена, что 
игра является основой для развития таких видов 
искусств, как литература, поэзия, театр, кино и мыль-
ная опера, она имеет прямое отношение к живописи, 
скульптуре и архитектуре. Я уверена, что игра и твор-
чество, а также способность ценить живопись, театр и 
литературу, опираются на одни и те же символические 
элементы.

Пытаясь понять, насколько опыт детской игры 
важен для взрослой литературы и других видов искус-
ства, можно попробовать обратиться к точке зрения 
ребенка и попытаться проникнуть в особенности пере-
живания им игровой ситуации, а потом сопоставить 
его с отношением к произведению искусства у взрос-
лого человека. Взгляд с позиции ребенка и выявление 
сходства его реакций с образом мышления, чувствами 
и действиями взрослого помогает одновременно 
понять, что является обязательным условием игры и 
что лежит в основе нашего понимания искусства и 
способности наслаждаться им.

Разговор
Взрослые испытывают острую потребность в выра-

жении своих чувств и переживаний. Когда с нами про-
исходит что-то ужасное, возможность высказаться об 
этом имеет решающее значение для нашего душевного 
равновесия. Именно поэтому государственные желез-
ные дороги Швеции, полиция и метрополитен 
Стокгольма используют так называемые «Группы по 
работе с людьми, получившими психологические трав-
мы», чья работа заключается в предоставлении психо-
логической поддержки жертвам аварии, осуществляе-
мой в виде обсуждения испытываемых ими пережива-
ний. Дети иногда тоже проходят через страшные испы-
тания. Не меньше, чем взрослые, они испытывают 
необходимость в такой помощи, даже если они не 
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владеют речью в нужном объеме. В этом случае они 
обыгрывают свои переживания.

Джоэл (2.6) поскользнулся на полу в кухне, упал на 
стул и ударился ртом так сильно, что загнал передний 
зуб в десну. Его доставили на такси в Институт стома-
тологии и сделали рентген. Все выглядело ужасно: боль, 
разбитые губы. На время ему даже запретили есть. Рано 
утром мама услышала, что он возится на кухне и откры-
вает один из ящиков стола. Он возвращается в комнату 
со штопором, картофелечисткой и кухонными щипцами. 
«Взрослым» голосом стоматолога он говорит: «Открой 
рот шире, я просто взгляну на твой зуб». Мама подыгры-
вает Джоэлу: «Нет, я не хочу. Будет больно». «Нет, не 
будет. Через минуту все будет в порядке», — уговарива-
ет маму Джоэл, приблизив к ее рту сначала штопор, а 
потом картофелечистку и щипцы. При этом он продол-
жает повторять: «Я не сделаю тебе больно, через мину-
ту все будет в порядке».

С помощью символов, метафор и аналогий дети 
часто маскируют свой неприятный опыт так, что его 
бывает сложно узнать. Они притворяются, что боятся 
львов, пираний или растений-людоедов, опасаясь на 
самом деле чего-то другого. Играя в «семью», они 
поворачивают тревожащую их проблему под разными 
углами, становясь в игре то «папой», то «мамой», то 
«ребенком». Поэты тоже часто прибегают к метафоре 
как к волшебной палочке, материализующей образы 
воображения. Подобно поэтам, дети эксплуатируют 
этот прием объективации реальности «понарошку» как 
средство осознания того, что их страшит или остается 
для них непонятным.

Доверительная беседа с ребенком возможна в тех же 
условиях, что и игра: они должны чувствовать себя в 
безопасности, быть уверенными в партнере и в гармо-
ничности их отношений, которые обеспечивают взаи-
мопонимание, взаимность и очередность. Согласно 
мнению многих исследователей, психотерапия воз-
можна только в ситуации, когда в игру в одинаковой 
мере вовлечены оба игрока. Более того, некоторые 
терапевты используют в своей практике такие приемы, 
как визуализация внутренних образов, что усиливает 
сходство их практики с игрой. Когда игровые объекты 
представлены в воображении, психологические про-
блемы в игровой форме трансформируются в драмы и 
трагедии, а иногда принимают форму комедии.

Поэзия и литература
Ролевая игра — это всегда разворачивающаяся 

история. Ее действие определяется идеей, берущей 
начало в прошлом, поэтому и повествование в игре, 
как правило, ведется в прошедшем времени: «Затем я 
пришел и взял вашу собаку. Мне разрешили» или «Да, 
вы там тоже были». Сочиняя историю, ребенок просто 
берет ряд происходивших с ним или придуманных 
событий и извлекает из них несколько не всегда даже 
связанных между собой происшествий, обогащает их 
вымышленными страхами, придает им юмористиче-
ское или драматическое звучание. Это позволяет ему 

придать значимость своей жизни и ощутить свою спо-
собность контролировать ее. У взрослых это часто про-
исходит во внутреннем плане и имеет форму внутрен-
него диалога, тогда как у детей это происходит в форме 
игры. Игра отражает реальность, хотя отражение не 
всегда оказывается абсолютно реалистичным, скорее 
это отражение похоже на описание реальной жизни в 
художественной литературе, в которой неизбежны рез-
кие переходы во времени, а также сокращения и упро-
щения за счет использования символов.

Когда детей просят прекратить игру, можно заме-
тить, что они спешат завершить ее правдоподобным 
финалом или прервать на том месте, в котором она 
могла бы логично завершиться сама. Куклам спешно 
рассказывают оставшуюся часть истории, опуская при 
этом подробности, как если бы они листали книгу, 
пропуская целые главы, или нажимали на кнопку FF 
на видеопроигрывателе.

Игра и поэтический вымысел, чем они различают-
ся? Разве это не одно и то же? Разве яркие внутренние 
образы и переплетение опыта, знаний и вымысла не 
являются одним и тем же единым творческим процес-
сом? Мысль автора в процессе творчества и ребенка в 
ходе игры никогда не присутствует в полной мере 
«здесь» и «сейчас», а пребывает в некоем полугипноти-
ческом трансе.

И автор произведения, и играющий ребенок нужда-
ются в уединении, поэтому автор уходит в свой каби-
нет, а ребенок ищет тихий уголок, где они могут изба-
виться от навязчивого давления реальности. Игра 
показывает нам, какой должна быть хорошая история. 
Завязка (в которой сосредоточены основные описания 
героев) переплетается с описательной частью (разы-
грыванием ролей), близость с героем (перевоплощение 
и эмоциональная включенность) с отчужденностью 
(«он умер»), точное копирование с юмористическим 
отношением (все как в настоящем романе).

Необходимость добиваться конкретного результата 
подавляет воображение как в игре, так и в поэзии. 
Игра, как и профессиональное сочинительство, требу-
ет самоотречения. По выражению Нобелевского лау-
реата Иосифа Бродского: «Никто не пишет стихи в 
надежде на бессмертную славу... Любой, кто пишет 
стихи, пишет их, потому что язык действует как суфлер 
в театре, он просто диктует вам следующую строку… и 
вы ничего не можете с этим поделать». Немногие из 
нас занимаются литературным творчеством професси-
онально. Но все мы способны мысленно сочинять 
сцены и проигрывать их в своем воображении.

Мы можем прочитать то, что написали другие. 
Благодаря нашему подготовленному игрой воображе-
нию набор печатных букв легко превращается в наши 
внутренние переживания, чувства и образы. 
Неожиданно для себя мы плачем, смеемся или замира-
ем от волнения. Время от времени, отложив книгу, мы 
проигрываем в уме прочитанные сцены с точки зрения 
нашего собственного опыта. Исследования показали, 
что когда люди читают книги, смотрят фильмы или 
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ходят в театр, они активно участвуют в акте сотворче-
ства, привнося в воспринимаемые произведения соб-
ственный опыт, зрелость, воображение и осознание 
текущих проблем. Это то же самое, что детская игра. 
Даже если дети играют вместе в одной комнате и оди-
наково соприкасаются с окружающей их реальностью, 
в дальнейшем, отвечая на вопросы, они будут отмечать 
разные аспекты игры и приводить противоречивые 
версии об условиях, в которых протекала игра.

Дети во время игры, так же как читающие взрослые, 
не любят, когда их отвлекают. Если нас постоянно 
отвлекать при чтении книги, мы, в конце концов, 
захлопнем ее с возгласом: «Черт с ней! Я не могу сле-
дить за событиями в такой обстановке!» То же самое 
испытывают дети. Не успевают они глубоко погрузить-
ся в игру, как приходят взрослые и вмешиваются в ее 
ход или даже полностью прерывают ее. Из лучших 
побуждений или по неосторожности мы предлагаем им 
другую деятельность, которая кажется нам в данный 
момент более важной (например, накормить ребенка), 
чем поощрение или поддержка их творчества в игре.

Театр и кино
Театр является еще одним способом участия в чужой 

игре. И именно благодаря способности, приобретенной в 
бесконечных собственных играх, мы легко входим в обсто-
ятельства драматического произведения. Возмущенные, 
опьяневшие от счастья, улыбающиеся или ощущающие 
ком в горле, мы выходим в фойе театра и с трудом возвра-
щаемся к прозаичным вещам, вроде поиска номерка, 
чтобы получить одежду в гардеробе.

Это потому, что нам создали условия абсолютного 
покоя в театре или кино, чтобы мы могли полностью, как 
дети, погрузиться в другой мир. Иногда этот мир может 
оказаться настолько ужасным, что мы вынуждены встать 
и уйти или мысленно обращаться к реальности и угова-
ривать себя: «в конце концов, это только игра! Только 
фильм!» Но чаще всего мы погружаемся в настолько 
чудесный мир, что мечтаем о том, чтобы это настроение 
длилось как можно дольше, и чувствуем раздражение, 
когда нас просят проанализировать это состояние и зада-
ют вопрос: «Ну и что вы думаете об этом?»

Дети пытаются защитить волшебный мир игры и 
ищут уединенного уголка для игры. Увы, дневные цен-
тры ухода за детьми предлагают все меньше таких угол-
ков! Иногда кажется, что естественное желание детей 
уединиться для игры воспринимается как нежелатель-
ное, как будто ребенок не имеет права залечивать свои 
душевные раны в одиночной игре, или две подружки 
не вправе счесть удобным для игры местом темный 
закоулок под лестницей, в сушильной комнате или в 
туалете, где они могут спокойно играть.

Опишем случай, произошедший в одном из таких 
центров ухода за детьми.

Маленьких детей уложили спать, а дети постарше 
должны были слушать сказки. Но Питер (5.2) никак не 
может оторваться от игры в Duplo, он строит поезд. Он 
занят игрой и о чем-то разговаривает сам с собой. Его 

окликает помощник воспитателя: «Иди сюда, Питер, 
мы будем читать сказки». Питер не обращает внимания 
на ее слова. После нескольких попыток привлечь его вни-
мание она подходит к нему и хватает его за руку: «Мы 
будем читать сказки!» Почему мальчику не дали возмож-
ности остаться в своем мире и продолжить игру?

А вот еще один пример, где ребенок использует 
эффект остановленного видео в качестве игровой 
метафоры. Восьмилетний мальчик привык играть в 
своей комнате сразу после возвращения из школы 
домой. Однажды, когда мама позвала его ужинать, он, 
прежде чем покинуть комнату, в которой играл, нажал 
на воображаемую кнопку на обоях. «Что ты дела-
ешь?» — спросила его мама. «Выключаю видео» — 
последовал ответ. Сразу после завершения ужина, он 
«включил» эту кнопку снова и продолжил игру с того 
места, на котором остановился.

К шести—семи годам дети приобретают довольно 
широкий кругозор, позволяющий им играть дни и 
ночи напролет на одну тему. Игровое действие разви-
вается в собственной логике. Шведский поэт Томас 
Транстромер описывает, как он однажды все лето играл 
в «Экспедицию в Африку». Изо дня в день он «шел» по 
бескрайним джунглям северо-восточной части Конго, 
где живут пигмеи. С ним «происходило» множество 
разных приключений, и сама игра занимала все его 
время. Лена Ларссон, известный дизайнер интерьеров, 
играла в игру под названием «квартиры». «Мы выкла-
дывали из круглых камней план квартир на земле, 
использовали ветки для обозначения дверей, которые 
можно было открывать и закрывать. В наших «кварти-
рах» были залы, кухни, гостиные и спальни. Мы посе-
щали друг друга и пили «кофе с булочками» вместе. 
Любая крышка от картонной коробки легко превраща-
лась в мебель и бытовые приборы». С тех пор она так и 
играет в «квартиры», только теперь уже в качестве про-
фессионального дизайнера.

Созидание с помощью слова
Разговорный язык и игра тесно переплетены. 

С помощью речи дети создают события, обстоятель-
ства и приключения с той же легкостью, с которой это 
делает Господь Бог. В конечном счете, игра — это и есть 
создание мира после слов: «Да будет свет». И только в 
игре этот свет легко возникает после сказанного слова. 
Вначале было Слово, и оно сотворило мир. С помо-
щью слов дети создают окружающий мир, дома и кос-
мические корабли задолго до того, как смогут это 
делать в реальности. Они строят целые миры в тесных 
комнатах и населяют их, возможно, для того, чтобы в 
дальнейшем воплотить свои фантазии в жизнь.

Жозефина (4.3) и я, сидя на полу на матрасе, играем в 
путешествие на Луну. «Это займет у нас двенадцать 
дней», — говорит Жозефина, — «Сейчас ночь.» Мы ложим-
ся с ней на матрас и притворяемся, что спим. Через мину-
ту она садится и объявляет: «А теперь утро» — и это 
было утро первого дня. После воображаемого завтрака, 
который она размещает на двух подушках вместо подно-
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сов, она как будто выходит на платформу и жестами 
изображает усердную работу на корабле. Затем снова 
наступает «ночь», а за ней «утро». И это утро второго 
дня. После второго завтрака, Жозефина явно начинает 
чувствовать, что 12-дневное путешествие на Луну немно-
го утомительно, поскольку внезапно объявляет: «Мы уже 
на Луне». Осматриваясь на Луне, мы «замечаем» лунную 
принцессу. Жозефина садится передо мной и говорит: 
«А теперь давай я буду лунной принцессой». И она момен-
тально ею становится. «А ты думай, что Жозефина 
сидит рядом с тобой», — говорит она мне, напуская на 
себя загадочный и застенчивый вид. Я прошу «все еще сидя-
щую рядом со мной Жозефину» поприветствовать лунную 
принцессу.

Живопись и архитектура
Перед тем как дети начинают рисовать и моделиро-

вать, они учатся организовывать окружающий мир, 
раскладывая вещи художественно. Они раскладывают 
камешки на краю камина, отходят в сторону и говорят: 
«Вот так красиво». В песочнице они украшают песоч-
ные торты и «варят» суп из песка. Они украшают свои 
поделки цветами — сиренью, одуванчиками или цвет-
ками яблони. Они делают хижины в высокой траве и 
строят дома среди кустарников. Авторы, которые сами 
удивляются тому, что написали, похожи на детей, 
которые сидя с красками, кистями или глиной, с удив-
лением обнаруживают, что изображенное ими «похоже 
на человека» или «на самолет» (две деревянные планки 
приклеенные крест накрест).

В своем интервью художница Карин Хартман, опи-
сывает свое собственное чувство глубокого удовлетво-
рения, когда она в спецодежде стоит перед своими 
картинами, не в состоянии представить себе, как ей 
удалось нарисовать то, что она видит на своем холсте. 
Многие художники пытались описать, что нужно сде-
лать для того, чтобы войти в это почти сакральное 
состояние ума. Мы отличаем его от игры, где внешнее 
действие — всего лишь выражение внутреннего пред-
ставления, которое не было запланировано и которому 
просто позволили произойти. Это состояние нельзя 
прерывать ни у художника, ни у играющего ребенка, 
поскольку и в том и в другом случае это приводит к 
исчезновению вдохновения.

В игре, как и в творчестве, время останавливается. 
Все происходит «здесь и сейчас» и одновременно ни 
«здесь» и ни «сейчас». Игра, как и творческая работа, 
происходит где-то «там» и «тогда». В игре, как в творче-
стве, индивид пребывает в «блаженном состоянии, 
которое является источником неограниченной энер-
гии». Дети играют в течение долгих часов, на ходу пере-
хватывают какую-то еду и снова, час за часом, без уста-
ли — точно художник в творческом полете — продолжа-
ют играть. Любой, кто думает, что игра это всего лишь 
несерьезное занятие, глубоко заблуждаются. Игра тре-
бует творческого отношения и глубокой концентрации.

Игре, как и творчеству, свойственно самозабвение. 
Художнику в момент создания произведения необхо-

димо отречься на время от всего реального и от себя 
самого. Художники во всех отраслях искусства стре-
мятся достичь определенного «игрового» состояния 
ума, в котором их «мозг оттаивает». Часто в этом глубо-
ко интроспективном состоянии они прикрывают глаза, 
как ребенок в игре.

Мало кто из нас становится художником. Но мно-
гие из нас более или менее сознательно украшают свою 
домашнюю или рабочую среду. Многим из нас нравит-
ся смотреть на созданное другими людьми и пытаться 
понять произведение искусства. Помогают нам в этом 
имеющиеся у нас творческие и ассоциативные способ-
ности, приобретенные в игре, умение мысленно транс-
формировать объекты, а также чувствительность к 
нашему собственному внутреннему миру и внутрен-
ним мирам других людей, которая возникает в резуль-
тате интенсивной ролевой игры. Созерцая произведе-
ние искусства, мы толкуем его, проецируя на него 
наши собственные представления, чувства и мысли. 
Таким образом, мы принимаем участие в его создании.

Когда дети создают что-то своими руками, они 
часто дополняют то, что они сделали, еще и другими 
поделками, которые необходимы для развития возник-
шего у них образа — как в игре. Их воображение редко 
бывает статичным.

Жозефина (7.3) просит, чтобы ей дали верхний срез 
спиленного ствола березы. Мгновенно это бревнышко 
становится Малышкой-Березкой. Она рисует ей глаза, 
рот и волосы и одевает ее в кружевное платье из упако-
вочной бумаги, вырезает ей золотую корону из фольги. Из 
шишки она делает собаку, привязывает ей поводок из 
красной шелковой ленты и строит поезд из спичечных 
коробков. Потом к поезду прикрепляется вата, изобра-
жающая дым, и раскрашенная галька, которая изобра-
жает пассажиров.

В прежние времена архитекторы черпали вдохнове-
ние в природе. Колоннады напоминали растущие 
вдоль аллеи деревья, а купола — лук или цветки коло-
кольчика. Башни напоминали огромные стволы дере-
вьев, с маленькими башенками похожими на ветви. 
Затем наступил век детских кубиков. Именно вырос-
шие на развивающих игрушках (деревянных кубиках 
для постройки домов) дети привнесли в жизнь прямые 
линии новой архитектуры с ее геометрической прямо-
линейностью. После кубиков-кирпичей наступила эра 
Лего с его безграничными возможностями. И совре-
менные дома теперь тоже выглядят иначе. Доходит до 
смешного, поскольку некоторые дома кажутся прямой 
копией построенного из Лего детского домика.

Игра и творчество сотканы из одного материала
Я пыталась показать, почему игра является тем 

символическим языком, который расчищает путь дру-
гим символическим языкам, и как из детской игры 
возникает взрослая культура: поэзия, литература, 
театр, кино, живопись и архитектура.

 Я также попыталась показать, что игра и творче-
ство используют один и тот же символический язык и 
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имеют много общего между собой, а именно: транс-
формацию реальности, особое психическое состояние 
поглощенности, самозабвение, утрату чувства времени 
и удовлетворенность от самого творчества без поиска 
вознаграждения за сделанное. Из этого можно сделать 
вывод, что они возникают в идентичных условиях. Для 
своего развития им требуется поощрение и стимулиро-
вание, владение некоторыми правилами и приемами, 
время, возможность действовать в тишине и спокой-
ствии, а главное, ощущение безопасности и свободы от 
требований к достижению. Педагоги должны посте-
пенно избавляться от желания оценивать игровое 
поведение детей или комментировать его. Вместо этого 
они должны приучить себя поощрять творчество и 
ценить не то, что получилось в результате, а то, что 
творческий процесс имел место. Дети не нуждаются в 
нашей похвале или оценках, чтобы отдаваться игре 
полностью. Они делают это всегда. Потому что им это 
нравится.

Другое дело школа с ее требованиями к достиже-
ниям. В ней дети могут испытывать стыд потому, что 
слепленный ими горшок выглядит как серая чаша. 
В ней его могут освистать и опустить на низкий уро-
вень успеваемости за неправильно взятую ноту на 
музыкальных занятиях. Многие после этого не 
рискуют петь всю свою оставшуюся жизнь, вспоми-
ная насмешливые комментарии учителя музыки. 
Многие люди, делясь своими воспоминаниями о 
школе, рассказывают, что до сих пор с трудом счита-
ют в уме после первой плохой оценки по математике 
или ненавидят исторические романы после урока 
истории, когда ошиблись в дате и получили язви-
тельное замечание от учителя. Но эстетические 
предметы — это другое дело. Они являются и долж-
ны быть теми языками, с помощью которых учащие-
ся могут выражать свою личность, создавать что-то 
по своему желанию, при этом также свободно, как 
они делают это в игре.

Почему дети играют?
Когда я спрашивала режиссеров: «Почему вы сни-

мете свои фильмы?», — некоторые из них испытывали 
замешательство и начинали философствовать об ощу-
щаемой ими миссии просвещения или самореализа-
ции. Другие отвечали вопросом на вопрос: «А зачем я 
живу»? Думаю, что и многие дети не смоги бы ответить 
на вопрос, почему они играют. Но вот интересный 
ответ, который дал известный режиссер Ингмар 
Бергман: «Снимая кино, я как будто играю своими 
старыми игрушками, которые я достаю из коробки. 
Удивительно, что люди готовы платить мне за это!»

Любой, кто способен выразить себя и знаком с 
несколькими символическими языками, истинно 
богат. Жизнь постоянно открывает новые горизонты, а 
наш опыт становится богаче. Ребенок в процессе игры, 
поэт, художник — все они представители невидимого 
внутреннего мира: иррационального элемента в нашей 
природе, который обогащает нас и влияет на наши 
идеи и ценности. Поэтому недопустимо, чтобы детям 
дошкольного возраста позволяли играть только тогда, 
когда ничего другого для них не запланировано взрос-
лым, чтобы взрослые поворачивались к ним спиной во 
время игры, вместо того, чтобы поощрять и поддержи-
вать ее.

Игра не возникает сама по себе, как и любой симво-
лический язык. Чем больше мы практикуемся в любом 
из символических языков, тем более бегло мы на нем 
разговариваем. У него нет верхнего предела. Дети 
рады, когда взрослые присоединяются к их игре, рас-
ширяют и обогащают их игру, или хотя бы просто воз-
держиваются от ненужного вмешательства и позволя-
ют ей быть. Когда детей оставляют в покое, они 
быстрее осваивают законы игры и не демонстрируют 
ее примитивные и кратковременные образцы. 
Взрослому необходимо просто создать волшебный 
мир, в котором все возможно, и ребенок сразу же 
начинает играть. Есть одна вещь, в которой мы можем 
быть абсолютно уверены. Игра — это лучшее, что ребе-
нок может делать.

Игра возникает в процессе общения младенца с 
матерью, поэтому игра изначально социальна по своей 
природе.

Область игры, которая представляет собой «потен-
циальное пространство» между мамой и ребенком, 
может быть большой или маленькой. Если ей позво-
лить увеличиться, она будет интенсивно насыщаться 
тем, что позднее станет символическим языком поэ-
зии, искусства, религии и научного творчества.

Для игры детям необходимо выучить определенные 
культурные коды, научиться распознавать игровые 
сигналы, понимать смысл трансформаций. Кроме 
того, детям необходимы умеющий играть взрослый и 
спокойная обстановка для игры. Это означает, что на 
игру можно влиять. В стимулирующей среде и с помо-
щью взрослого, с которым ребенок чувствует себя в 
безопасности, ребенок приобретает инструмент, с 
помощью которого он может справиться со всеми 
трудностями жизни, расширить свои знания в любой 
области. Не в последнюю очередь это относится к 
детям с особенностями развития, заведомо беспокой-
ным, с обедненными возможностями приобретения 
опыта культуры в игре.
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The author’s view is that the child’s participation in pretence play changes the state of his mind, and plunge him 
into a kind of a light hypnotic trance. The child’s view seems to become inward-looking, introspective, which allows 
him to protect his inner world from the surrounding reality. Children are easily controlling the process of transition 
into the playing state and coming back to reality and they are aware that nothing magical happens to them during the 
play. At the same time, they are in desperate need of this kind of game protection of their internal world in which 
reality is creatively transformed by them into something else that has a strictly individual value for each individual 
child, and therefore extremely valuable for him or her and absolutely necessary for the personal development.
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Введение
Соотношение эгоистических и альтруистических 

компонентов в человеческой активности остается тео-
ретически дискуссионным и экспериментально непро-
работанным. Тема представляет большой интерес для 
философии морали, а также общей и позитивной пси-
хологии. В настоящей статье мы хотели бы познако-
мить читателя с основными результатами собственной 
работы, проведенной в данном направлении.

Человеческий эгоизм в общем и целом определяет-
ся зарубежной наукой как преследование индивидом 
собственных интересов, забота о них [8; 14], в то время 
как альтруизм подразумевает помощь и заботу о других 
людях. Оба понятия могут рассматриваться как на 
уровне мотивации, так и на уровне поступков, причем 
тот и другой план временами не совпадают. Например, 
за громкими «альтруистическими» акциями может 
лежать эгоистическое стремление дарителя просла-
виться, получить почет и уважение.

Высокая общественная оценка альтруистического 
поведения делает его соблазнительным именно для 
эгоиста. Последний может демонстрировать собствен-
ный показной альтруизм (либо, как вариант, привер-
женность социальным нормам), держа в уме истинные 
эгоистические побуждения. Многие виды просоциаль-
ного поведения имеют альтернативное эгоистическое 
объяснение: мы не идем на красный сигнал светофора 
не потому, что боимся нарушить движение обществен-
ного транспорта, а потому, что не желаем угодить под 
колеса.

Практически любой альтруистический с виду 
поступок может иметь «на дне» эгоистическую мотива-

цию, связанную (как минимум) с улучшением вну-
треннего состояния актора в результате совершения 
требуемого действия. Спасая тонущего человека или 
сдавая донорскую кровь, мы повышаем самооценку, 
считаем себя «хорошими» и тем самым избегаем появ-
ления стыда или вины, если бы не сделали это.

Постановка проблемы

В настоящее время научный спор разворачивается 
вокруг соотношения эгоистических и альтруистиче-
ских компонентов в «первичной» мотивации поведе-
ния. Согласно доктрине психологического эгоизма, 
все мотивы человека в итоге сводятся к его собственно-
му интересу [24]. Как отмечает Г.Дж. Джейсон, кон-
цепция психологического эгоизма представляет, по 
сути, теорию человеческого поведения, делая эмпири-
ческое заявление о его причине. Все поведение челове-
ка, как и любого живого существа, направлено на 
достижение максимально хороших для него результа-
тов. При этом под наилучшими результатами подразу-
мевается наибольшее и максимально полное преобла-
дание позитивных последствий над негативными в 
долгосрочной перспективе [17, p. 108]. С подобной 
точки зрения, люди в конечном итоге заботятся лишь о 
собственном счастье и желают счастья другим (как 
правило, близким, от которых зависят) только тогда, 
когда считают его средством для собственного благо-
получия [24]. Любое действие считается рациональ-
ным лишь в том случае, если оно вносит вклад в благо-
получие актора [26, p. 2].

Доктрина психологического эгоизма является 
дескриптивной: она лишь описывает то, что происхо-

Почему плачут младенцы: еще раз об эгоизме и альтруизме

Левит Л.З.,
кандидат психологических наук, директор Центра психологического здоровья и образования, Минск, Беларусь, 

leolev44@tut.by

В статье рассматривается вопрос о соотношении эгоистических и альтруистических компонентов в 
мотивации и поступках человека. Даются новые интерпретации широко известных примеров альтруисти-
ческого поведения. Приводятся результаты экспериментальных исследований автора, демонстрирующие 
положительную взаимосвязь между показателями эгоизма и альтруизма в повседневной активности инди-
вида. Рассматривается вопрос о понятии «эгоизм» в качестве возможного предмета психологии. Делается 
вывод, что включение концепта «эгоизм» в структуру современной науки создает новые перспективы для 
теоретического дискурса и экспериментальных исследований.

Ключевые слова: альтруизм, первичная мотивация, предмет психологии, самореализация, счастье, эго-
изм, эмпатия.

Для цитаты:
Левит Л.З. Почему плачут младенцы: еще раз об эгоизме и альтруизме [Электронный ресурс] // Современная зарубежная 
психология. 2015. Т. 4. № 3. С. 24—31. doi: 10.17759/jmfp.2015040303
For citation:
Levit L.Z. Why Do Babies Cry: Once Again About Egoism and Altruism [Elektronnyi resurs]. Journal of Modern Foreign Psychology, 
2015, vol. 4, no. 3, pp. 24—31. doi: 10.17759/jmfp.2015040303 (In Russ., Abstr. in Engl.).



25© 2015 ГБОУ ВПО 
«Московский городской 
психолого-педагогический университет»

© 2015 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Levit L.Z. 
Why Do Babies Cry: 

Once Again About Egoism and Altruism
Journal of Modern Foreign Psychology

2015, vol. 4, no. 3 pp. 24—31

Левит Л.З.
Почему плачут младенцы: 
еще раз об эгоизме и альтруизме
Современная зарубежная психология
2015. Т. 4. № 3. С. 24—31

дит «на самом деле» и не пропагандирует этические 
идеалы. С точки зрения данной теории, люди — такие, 
какие есть, они не способны к чему-либо другому, 
кроме как ставить собственные интересы во главу угла 
и поступать соответственно. Из понятия «эгоизм» 
вытекают все психологические законы, человеческие 
действия, а также их последствия. Поэтому данный 
вид эгоизма и называется психологическим.

В западной философской и экономической мысли 
на протяжении последних трех—четырех веков понятие 
«эгоизм» сделало триумфальную карьеру. Как пишет 
С. Холмс, разумно понятый собственный интерес каж-
дого человека (как наименее деструктивное из всех его 
влечений) на заре развития капитализма противопо-
ставлялся стихийным, иррациональным человеческим 
страстям, способным нарушить новый общественный 
порядок. Буржуазное стремление к эгалитаризму и про-
изводительному труду ради собственного блага индиви-
да способствовало высокой оценке и приданию универ-
сального характера понятию собственного интереса. 
В результате «гранитная скала» эгоизма и близкого к 
нему индивидуализма простояла века в зарубежной 
науке и имела успехи (в том числе, в качестве объясни-
тельного принципа), не сравнимые ни с какой другой 
теоретической моделью в политике, экономике и дру-
гих науках [16, p. 286]. Так, важнейшими признаками 
современного «Homo Economicus» являются рациона-
лизм и действия в собственных интересах.

Альтернативная точка зрения предполагает, что 
некоторые из первичных мотивов человека имеют аль-
труистическую природу. По мнению ученых, корни 
бескорыстного поведения восходят к биологической 
заботе о потомстве [14].

Как показывают исследования, альтруистическое 
поведение свойственно и животным, и маленьким 
детям. Например, двухлетний ребенок спонтанно пред-
лагает помощь сверстнику, если видит того в состоянии 
дистресса [27]. Подобные наблюдения, казалось бы, 
должны свидетельствовать в пользу сторонников моти-
вационного плюрализма. Где же истина?

Иллюстрирующий пример
Наиболее веским свидетельством наличия у челове-

ка врожденной и «самостоятельной» альтруистической 
мотивации cчитается поведение грудных младенцев в 
определенных ситуациях. Так, известно, что новорож-
денные в родильных домах сами начинают кричать, 
когда слышат крики других детей. Указанный факт, 
приводимый в целом ряде работ, однозначно истолко-
вывается как бесспорный пример эмпатии и просоци-
ального поведения ребенка, обусловленных врожден-
ными альтруистическими мотивами [27].

Понимая благородное стремление авторов увидеть 
младенцев эмпатийными и глубоко альтруистичными, 
поищем другие, эгоистические объяснения данному 
феномену. Несложные размышления позволяют оты-
скать совсем иные причины, управляющие поведени-
ем грудных детей. Перечислим их вкратце.

Во-первых, младенец стремится своим криком 
«заглушить» потенциального конкурента, чтобы полу-
чить (не утратить) необходимое внимание и ресурсы 
заботящихся взрослых. Во-вторых, полезно выразить 
собственное «возмущение» тем фактом, что рядом ока-
зался крикливый соперник, мешающий отдыху. 
В-третьих, плач другого новорожденного способен 
быть сигналом общей для младенцев опасности, о 
которой надо срочно предупредить заботящихся взрос-
лых, усилив общий шум. В-четвертых, крики соседа 
могут оказаться свидетельством «ослабления внима-
ния» кормильцев ко всем младенцам в помещении, 
поэтому полезно сообща выразить взрослым собствен-
ное недовольство в профилактических целях (группо-
вой эгоизм).

Приведенные объяснения демонстрируют возмож-
ную эгоистическую природу мотивации, лежащей в 
основе «эмпатийного» плача новорожденных. В ситуа-
ции выбора «эгоистическая» интерпретация поведения 
имеет преимущество перед «альтруистической» по 
причине, которая будет указана ниже.

Главной положительной стороной эгоистических 
концепций мотивации человека считают их теоретиче-
скую строгость и «компактность» [24; 27]. Искомое 
понятие дает простое понимание человеческой актив-
ности и единое объяснение всех действий. И хотя сами 
действия могут отличаться разным содержанием, их 
конечным источником является собственный интерес. 
Принцип бритвы Оккама, пишет Д. Мюллер, диктует 
чисто эгоистическое объяснение поведения индивида 
в том случае, если подобное объяснение является 
достаточным [22]. Иными словами, если две теории 
(«эгоистическая» и «плюралистическая») одинаково 
хорошо объясняют имеющиеся факты, верной следует 
считать более простую. Любой плач младенцев вначале 
следует трактовать как заботу о собственных интере-
сах, пока не доказано обратное.

Методика и эксперимент
Для проверки соотношения эгоистических и аль-

труистических компонентов в повседневной активно-
сти взрослого человека мы провели в 2012—2013 гг. два 
лонгитюдных исследования с использованием методов 
выборки переживаний (experience sampling methods — 
ESM). Восемь испытуемых обоего пола в возрасте от 24 
до 52 лет имели высшее образование и были психиче-
ски здоровы. Шкала эгоизма в проведенных исследо-
ваниях получила определение «Польза, выгода для 
себя», шкала альтруизма — «Польза, выгода для дру-
гих». Анкета с указанием видов активности и шкалой 
оценок от 0 до 10 баллов заполнялась каждые два часа, 
когда испытуемые не спали [2].

Главным результатом проведенных исследований 
явилось наличие положительных (а не отрицательных, 
как изначально предполагалось) корреляций между 
количественными показателями шкал «эгоизма» и 
«альтруизма» у всех испытуемых, причем большинство 
корреляций имели статистически значимый характер 
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[5; 20]. Обнаружение позитивных взаимосвязей между 
эгоизмом и альтруизмом наносит удар по идеологии, 
предпочитающей рассматривать данные понятия в 
качестве противоположностей, имеющих при этом 
разные импликации и разную ценность с моральной 
точки зрения. Очевидно, что между «противополож-
ностями» не может существовать стабильно-положи-
тельная взаимосвязь.

По количественным значениям шкала «эгоизма» 
превосходит шкалу «альтруизма» почти во всех случа-
ях. Полученный факт является дополнительным под-
тверждением идей о врожденной (эгоистической) 
предрасположенности индивида «в свою пользу» с 
целью увеличения шансов на собственное выживание.

Эгоизм и альтруизм: метафоры взаимодействия
Полученные результаты по-прежнему оставляют 

простор для обеих интерпретаций соотношения эгои-
стической и альтруистической мотивации. В соответ-
ствии с доктриной психологического эгоизма, альтру-
изм будет рассматриваться в качестве одной из разно-
видностей эгоизма, имеющей инструментальный 
характер и служащей в конечном итоге эгоистическим 
интересам индивида. Человек, отдавая должное социу-
му, в котором живет, по-прежнему преследует соб-
ственные цели. В этом случае отношения между эгоиз-
мом и альтруизмом лучше всего описывает метафора 
«отца и сына», в то время как доктрина психологиче-
ского эгоизма усиливает свое научное значение [3].

В другой возможной, «мультимотивационной», 
трактовке, альтруизм занимает часть первичной моти-
вации, хотя и меньшую. Здесь более уместной является 
метафора «двух братьев» — старшего (эгоизм) и млад-
шего (альтруизм). Правда, сторонникам данного под-
хода теперь предстоит ответить на неудобный вопрос: 
насколько разумно пытаться приписать альтруистиче-
ской мотивации отдельный, самостоятельный харак-
тер, если налицо ее положительная связь с эгоизмом? 
Гораздо логичнее считать альтруизм специфической 
разновидностью эгоизма, приносящей пользу своему 
носителю через помощь другим людям и «гладкие» 
отношения с ними.

Также становится очевидным, что преимуществен-
но синэргическое взаимодействие эгоизма и альтруиз-
ма в повседневной жизни интеллигентного и психиче-
ски здорового человека делает вопрос о природе пер-
вичной мотивации в целом менее актуальным с прак-
тической точки зрения. На смену столкновению в духе 
«или-или» приходит более гармоничный принцип 
«и-и»: сделать лучше себе, а также, по возможности, 
другим людям.

И в самом деле: можно ли представить, чтобы у 
истоков мотивации человека располагались два кон-
фликтующих «антагониста», один из которых (эго-
изм) был бы связан с удовлетворением базовых 
потребностей индивида (в первую очередь — стремле-
ния к выживанию), в то время как другой (альтруизм) 
ставил бы во главу угла помощь другим людям и тем 

самым постоянно мешал первому? Индивид с подоб-
ной мотивационной диспозицией имел бы снижен-
ную способность к выживанию и вместо душевной 
гармонии был бы обречен на тяжелый внутренний 
конфликт (расщепление). Для человека было бы 
странным иметь первичную мотивацию, часть кото-
рой не способствовала бы, а, наоборот, противоречи-
ла удовлетворению его фундаментальных потребно-
стей. Таким образом, «первичность» эгоизма и его 
положительная связь с более «служебным», инстру-
ментальным альтруизмом в наибольшей степени 
соответствует представлениям о душевном равнове-
сии и психическом здоровье в целом.

Как показали интервью, немногие ситуации, в кото-
рых индексы альтруизма (пользы и выгоды для других) 
существенно превышали показатели эгоизма (пользу и 
выгоду для себя), воспринимались испытуемыми как 
временная и вынужденная, хотя и необходимая на дан-
ном этапе мера [2]. Подобное отношение имеет мало 
общего со «свободно проявляемым альтруизмом» и 
больше похоже на «долженствование». Наиболее типич-
ными ситуациями подобного рода являлись регулярный 
уход за тяжелобольным родственником и помощь 
«отстающим» коллегам по работе.

Положительная взаимосвязь, существующая между 
эгоизмом и альтруизмом, снимает моральные возраже-
ния против эгоистических проявлений для подавляю-
щего большинства ситуаций повседневной жизни. Как 
отмечает Г. Лэйси, в этом случае «альтруистические 
действия становятся разновидностью эгоистических. 
Если считать эгоистическими все действия, значит, 
подобное поведение нельзя расценивать как порок» 
[19, p. 267].

Поэтому младенцы с наибольшей вероятностью 
«помогают» своим плачем и себе и другим детям, при-
чем себе — в первую очередь.

Положительные корреляции, выявленные между 
обеими шкалами, поддерживают теории «альтруисти-
ческого эгоизма» Г. Селье [9], «преобладающего эгоиз-
ма» (predominant egoism) Г. Кавки [18], а также взгляды 
на данный вопрос А. Маслоу, считавшего неразрыв-
ным эгоизм и альтруизм в активности здорового чело-
века [6]. Альтруистические проявления расцениваются 
как разновидность «Разумного» эгоизма в «Личностно-
ориентированной концепции счастья» (ЛОКС), раз-
работанной автором статьи. Речь идет о третьем, соци-
альном этапе развития, на котором альтруизм индиви-
да особенно заметен.

В рамках полученных результатов гораздо понятнее 
становятся взгляды Дж. С. Милля, согласно которым 
различие между активным и пассивным типами чело-
веческого характера является более важным, чем между 
эгоистической и альтруистической мотивацией [16, 
р. 282]. Таким образом, созидательная активность 
человека может быть охарактеризована неразрывной 
связью эгоистических и альтруистических компонен-
тов, создающих в итоге высокий суммарный эффект 
(польза для себя плюс польза для других).
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Мы придерживаемся точки зрения, что индивиды 
не могут избежать собственного эгоизма, да им этого и 
не следует делать. Однако люди способны научиться 
совершать выбор в пользу его более «высоких», каче-
ственно иных форм, связанных с индивидуальной 
самореализацией, самовыражением и саморазвитием. 
В частности, можно сослаться на мнение Д.С. Соммэра, 
согласно которому главная этическая проблема при 
рассмотрении эгоизма заключается в умении правиль-
но различать его виды, поскольку не всякий эгоизм 
плох [10, с. 176].

Эгоизм как предмет психологии: 
мысленный эксперимент

Человеческий эгоизм представляет собой недооце-
ненное, исключительно многогранное понятие, кото-
рое может изучаться на разных уровнях и с разных 
точек зрения. Чтобы доказать это, проведем мыслен-
ный эксперимент: поставим в качестве возможной 
«первоосновы» на место слова «душа» (или «психика») 
как предмета психологии понятие «эгоизм».

Нетрудно заметить, что в этом случае для исследо-
вателя сразу же открываются три большие возможно-
сти. 1. Биологические корни эгоизма с его одновре-
менной представленностью на индивидуально-психо-
логическом уровне позволяют, как мы предполагаем, 
перейти к решению психофизиологической проблемы, 
которое едва ли возможно при традиционном проти-
вопоставлении души и тела. 2. Представленность эго-
изма также на уровне социальных взаимодействий 
(«групповой эгоизм») дает эволюционным психологам 
возможность осуществить свою мечту — создать науч-
ную парадигму, объединяющую биологию человека с 
его социальным функционированием [1]. 3. Эгоизм, 
рассматриваемый как предрасположенность индивида 
в свою пользу, забота о собственных интересах, сразу 
же задает конкретное направление дальнейшего иссле-
дования — в отличие от аморфного и бестелесного 
понятия «душа». Таким образом, появляется возмож-
ность заложить более добротный фундамент психоло-
гии как эмпирической науки, имеющей изначальный 
вектор движения, соответствующий врожденной чело-
веческой природе.

Нет сомнений в стопроцентной наделенности пред-
ставителей человеческого рода врожденным эгоизмом, 
необходимым для выживания и достижения некоторо-
го уровня благополучия. Для исследователя, разбираю-
щегося, с одной стороны, в биологических теориях, с 
другой — в доктрине психологического эгоизма, воз-
можность продуктивного соединения биологии с пси-
хологией заметна невооруженным глазом. Именно 
биология, по мнению Р. Триверса, способна предло-
жить общественным наукам хорошо разработанную и 
экспериментально обоснованную концепцию личного 
интереса [11]. Как указывает С. Д. Батсон, «преоблада-
ющий взгляд на человека среди биологов и психологов 
заключается в том, что в глубине люди полностью эго-
истичны» [13].

Эгоизм и религия
Хотя эгоизм в своих низших, грубо материальных 

формах ассоциируется в христианстве с понятием 
первородного греха, однако и в рамках религии имеют-
ся аргументы в пользу эгоизма. Как пишет Б. Медлин, 
если бог наделил каждого из нас эгоизмом, значит, 
именно эгоистическое поведение означает почитание 
бога [21]. «Нет ничего нелепей, — пишет К. Хитченс, — 
представления о создателе, который запрещает 
инстинкты собственного изготовления» [12, с. 271]. 
Как утверждал известный религиозный реформатор 
Мартин Лютер, святым можно называть лишь того 
человека, который замечает эгоизм в каждом своем 
побуждении [15].

Мы сейчас не говорим о разных формах понятия 
«эгоизм», высший уровень которого (зрелый индиви-
дуализм), согласно нашей концептуальной модели, не 
только ограничивает низшие, «базовые» формы, но 
также имеет непосредственное отношение к духовно-
му развитию индивида. Поэтому ЛОКС из концепции, 
«пропагандирующей» эгоизм, легко может быть пере-
определена в теорию, «разоблачающую» его.

Педагогический аспект
Выявленная в наших исследованиях закономер-

ность имеет самое непосредственное отношение к 
морально-нравственному воспитанию. Отныне, вме-
сто огульного отрицания эгоизма и пропаганды утопи-
ческих фантазий о «бескорыстном служении человече-
ству», подготовленный специалист может учить вос-
питанников видеть и собственную выгоду при оказа-
нии помощи другим людям, либо осознавать пользу, 
приносимую обществу в более широком контексте при 
реализации собственных интересов [4].

С другой стороны, как утверждает Г. Рэчлин, аль-
труистическим поступкам можно учиться напрямую, 
если при этом работать над повышением самоконтро-
ля [25]. Так или иначе, педагогическая ситуация теряет 
черно-белую окраску и становится гораздо более инте-
ресной для применения творческих инноваций.

Альтруизм плюс эгоизм: Альберт Швейцер

Выявив присутствие эгоистической мотивации в 
«альтруистическом» поведении новорожденных, пере-
йдем к анализу поведения взрослых людей. Рассмотрим 
вторую часть жизни знаменитого Альберта Швейцера, 
нередко трактуемую в качестве ярчайшего примера 
бескорыстного, чисто альтруистического служения 
другим людям. Как известно, Швейцер, будучи успеш-
ным музыкантом, известным философом и теологом, в 
тридцатилетнем возрасте внезапно поступил на учебу в 
медицинский университет и стал врачом, после чего 
уехал лечить людей в отсталый регион Африки. Там он 
с небольшими перерывами работал в тяжелейших 
условиях до конца своих дней [7].

Если под вышеупомянутым углом проанализируем 
мотивы, побудившие нашего героя в корне изменить 
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свою жизнь, то увидим весьма неоднозначную карти-
ну, далекую от «истинного альтруизма». Прежде всего, 
подчеркнем, что А. Швейцер был успешным музыкан-
том, гастролировавшим по Европе, а также известным, 
исключительно неординарным философом и теоло-
гом. Его скорополительный отъезд в Африку лишил 
многие тысячи европейцев возможности наслаждаться 
великолепной органной музыкой, изучать его новые 
научные труды. Очевидно, что, останься А. Швейцер 
дома, он принес бы больше пользы людям в музыке и 
философии, поскольку к тридцати пяти годам уже 
достиг большой известности в обеих областях. Врачом 
же он был начинающим. Неужели «альтруист» 
Швейцер не учитывал подобное в своих расчетах? 
Наконец, он мог работать врачом и в Европе, в то 
время как поездка в Африку привела к многолетнему 
отрыву от жены, оставшейся с грудным ребенком на 
руках.

Теперь приведем важное высказывание самого 
А. Швейцера: «Вместо того, чтобы провозглашать 
свою веру в существование бога внутри нас, я попыта-
юсь сделать так, чтобы сама моя жизнь и моя работа 
говорили то, во что я верю» [7, с. 113]. Как можно 
понять, А. Швейцер выбирает роль милостивого «бога» 
для больных и безграмотных африканцев. Ясно, что 
подобная позиция не могла бы демонстрироваться в 
работе с европейскими пациентами, требующими от 
врача исключительно профессионализма.

Уподобление себя исцеляющему «богу», ежедневно 
наблюдаемое благодарными страждущими, способно 
поднять мнение человека о самом себе на недосягае-
мую для других высоту, принести чувство собственной 
исключительности. Ведь выше бога нет никого.

Вот еще одна характерная для А. Швейцера цитата: 
«Те, кому посчастливилось вступить на путь свободной 

индивидуальной деятельности, должны со смирением 
принять эту удачу» [7, с. 118]. Никто не спорит, «бог» 
творит свободно и в одиночестве, проявляя тем самым 
свою высшую сущность. И в данном случае видны ука-
зания на индивидуализм — родной, хотя и более «бла-
городный» брат эгоизма.

Таким образом, для внешне альтруистической дея-
тельности А. Швейцера исключительно важна пози-
ция собственной исключительности, единственности, 
нахождение «над» теми, кому оказывается помощь. 
Направленность на себя, на упоение своей «боже-
ственной» ролью (в которую входит и «чудо исцеле-
ния»), определяют мотивацию как эгоистическую 
(либо даже нарциссическую), замыкающуюся в конеч-
ном итоге на чувстве собственной неповторимости.

Мы были бы несправедливы к А. Швейцеру, если 
бы утверждали, что вся его мотивация являлась эгои-
стической. Известно, что ему было с детских лет свой-
ственно острое чувство сострадания к бедам других 
людей [7, с. 112—113]. Таким образом, и в обсуждае-
мом поступке имела место некая «смесь» эгоистиче-
ских и альтруистических компонентов, что теперь 
представляется совершенно естественным. 
Разнообразие мотивации, скрывающейся за внешне 
сугубо альтруистическим поступком А. Швейцера, 
отныне отменяет все попытки вылепить из него 
«икону», незыблемый образец для беспрекословного 
подражания. Уважать А. Швейцера и изучать его жиз-
ненный путь следует не за экзотическое решение, свя-
занное с поездкой в Африку, а за непрерывную актив-
ную самореализацию в течение долгой жизни.

Таким образом, включение понятия «эгоизм» в 
структуру современной психологии создает новые пер-
спективы для теоретического дискурса и эксперимен-
тальных исследований.
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The article deals with a ratio between egoistic and altruistic components in a person’s motivation and activity. The 
author provides new interpretations for the widely known examples of altruistic behavior. The results of experimental 
investigations discovering positive correlations, which exist between egoism and altruism in a person’s daily activity, 
are quoted. The author touches upon the problem of egoism as a new possible subject of psychology. The incorpora-
tion of egoism concept into the structure of modern humanitarian science opens new perspectives for theorizing and 
experimental investigations.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
SOCIAL PSYCHOLOGY

Среди важнейших аспектов в социально-экономи-
ческом развитии Российской Федерации на современ-
ном этапе — возможность использования миграцион-
ных процессов при решении стратегически важных 
задач государственного управления. Поэтому исполь-
зование позитивного потенциала трудовых мигрантов 
может стать важным аспектом в регулировании дан-
ных процессов.

Исследованию эффективности адаптации мигранта 
к новым этнокультурным условиям посвящено боль-
шое количество научных трудов отечественных и зару-
бежных специалистов. Изучение адаптационных про-
цессов и механизмов аккультурации показало, что их 
успешность зависит не только от личностных качеств 
мигрантов, но и от особенностей принимающей куль-
туры, разнообразия контактов, степени вовлеченности 
в новую среду, в том числе от их трудоустроенности.

В целом, изучение феномена аккультурации длится на 
протяжении последних сорока лет и является одним из 
наиболее актуальных исследований в области кросс-
культурной психологии. Различные исследования, про-
веденные в русле этой тематики, показывают, что ключе-
вым понятием в данном вопросе является интеграция.

Интеграция двух культурных систем в рамках инди-
видуальной психики является наиболее социально-
желательным идеалом (как условие для мирного сосу-

ществования) и психологически жизнеспособной воз-
можностью для мигрантов и других групп населения, 
вовлеченных в межкультурный контакт.

Так, Дж. Берри (J.W. Berry) представил теорию о 
том, что интеграция — это наиболее предпочтитель-
ный выбор среди моделей аккультурации [2]. Когда у 
мигранта есть заинтересованность в поддержании 
самобытной культуры с одновременной вовлеченно-
стью его во взаимодействие с другими группами, то 
интеграция принимается как альтернатива культурной 
сепарации, имеющая под собой вполне подходящее 
основание. При этом члены этнокультурной группы 
стремятся участвовать в качестве составной части в 
более крупных социальных общностях [2].

Согласно доминирующей точке зрения кросс-
культурной психологии, аккультурация является глав-
ной целью для всех категорий мигрантов в течение 
относительно длительного периода времени их нахож-
дения в принимающей стране. Однако здесь стоит 
отметить, что описанная модель далеко не универсаль-
на для всех культур и этнических общностей.

Исследования польского ученого П. Боски (P. Boski) 
показали, что важным фактором в процессе аккульту-
рации становятся культурные особенности и этноспе-
цифические различия мигрантов. Этот исследователь 
рассматривает понятие «экономические мигранты», 
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акцентируя внимание на том, что стратегическое зна-
чение для трудовых мигрантов приобретает финансо-
вая сторона, а не желание интегрироваться в принима-
ющее сообщество.

Трудовые мигранты обычно прибывают из стран, 
где материальные и жизнеобеспечивающие стандарты 
жизни ниже, чем в принимающих странах. Они настро-
ены на то, чтобы вырваться из нищеты, найти работу, 
улучшить условия жизни, помочь своим семьям. В ран-
ние сроки пребывания они испытывают стресс скорее 
от социально-экономических факторов, а не от куль-
турных, вследствие необходимости выживания в 
нестабильных условиях: поиск, сохранение и потеря 
рабочего места, физическая усталость, выработка 
новой модели управления своими финансами [4].

Под руководством П. Боски был проведен ряд 
кросс-культурных исследований, в которых были 
задействованы группы испытуемых, относящихся к 
различным этническим общностям. Им была выдви-
нута гипотеза о центральной роли трудовой занятости 
в процессах экономической миграции и связанных с 
ней стилях жизни.

Жизненные стили трудовых мигрантов — комплекс 
субъективных представлений трудовых мигрантов об 
основных жизненных задачах, связанных с миграцией 
и характером их решения.

Отдельным фактором была определена бережли-
вость и ее связь с субъективным благополучием среди 
различных этнических групп трудовых мигрантов.

П. Боски в своей концепции описал четыре типа жиз-
ненного стиля, свойственных экономическим (трудо-
вым) мигрантам: эвдемония, гедонизм, самопожертвова-
ние, отчуждение. Для достижения своих приоритетных 
целей мигранты должны быть настроены на увеличение 
сбережений, работая с полной отдачей на любой работе, 
а также путем уменьшения текущих расходов. Такой 
стиль жизни называется самопожертвованием. При этом 
мигранты надеются, что преодоление нынешних труд-
ностей позволит улучшить жизнь в дальнейшем.

Самопожертвование является доминирующим 
образом жизни среди трудовых мигрантов, особенно 
это свойственно для тех приезжих, которые выполня-
ют низкоквалифицированную работу [4].

Как известно, у самопожертвования есть две кон-
цептуальные противоположности, которые составля-
ют поле субъективного благополучия и счастья. Одна 
из них — гедонизм, другая — эвдемония.

Гедонизм — это поведение, связанное с этической 
позицией, утверждающей наслаждение как высшее 
благо и критерий человеческого поведения. То есть 
подразумевается, что удовольствие «здесь и сейчас» 
становится направляющей всей деятельностью челове-
ка и формирует его жизненные принципы [1].

Основными чертами эвдемонического образа 
жизни обычно считаются: реализация субъектом свое-
го личностного потенциала, полное функционирова-
ние и осмысленная жизнь. Эвдемония или полноцен-
ное, по-настоящему счастливое существование при-

знается чуть ли не единственной альтернативой «ска-
тыванию» человека к потребительской, гедонистиче-
ской погоне за легкодоступными удовольствиями по 
мере роста материального благосостояния [1].

Последний в классификации Боски стиль жизни 
называется отчуждение — человек не видит ни смысла, 
ни цели, не испытывает удовольствия от самой жизни.

П. Боски показал, что, поскольку социальные кон-
такты с местным большинством являются важными 
показателями интеграции в принимающее сообще-
ство, тяжелая работа, добросовестное отношение к 
выполняемому труду тормозят такую интеграцию.

Может возникнуть ситуация, когда некоторые эконо-
мические цели трудовых мигрантов могут вступать в 
конфликт с интеграцией, которая, согласно теории 
Дж. Берри, понимается как наиболее желательная форма 
процесса аккультурации в более широкой перспективе.

Это происходит вследствие того, что экономиче-
ские цели приоритетны для трудовых мигрантов, поэ-
тому интеграция, как одна из форм аккультурации, 
является достаточно энергозатратной, а трудовые 
мигранты гораздо более настроены на зарабатывание 
денег, поэтому данная ситуация становится «побочным 
эффектом выбранной стратегии» [4].

В рамках проведенного исследования, опираясь на 
предложенные им четыре стратегии формирования 
стилей жизни трудовых мигрантов, П. Боски сформу-
лировал их основные конфигурации в контексте тру-
довой деятельности:

• Эвдемония. Моя работа — это моя страсть; я счи-
таю, что моя работа способствует моему развитию.

• Самопожертвование. Не важно, какую работу я 
выполняю, важно, сколько я заработаю; с каждым 
днем увеличиваются мои накопления, что приближает 
меня к достижению желаемых целей.

• Гедонизм. Хорошая жизнь для меня — это жизнь, 
полная удовольствий; удовольствия дают мне ощуще-
ние счастья.

• Отчуждение. Я думаю, что моя карьера ведет в 
никуда; я не вижу никаких смыслов в выполнении 
своей работы.

В одном из своих исследований П. Боски проводит 
изучение ряда аспектов, связанных с трудовой деятель-
ностью, образом жизни и отношением к личным 
финансам (бережливость—расточительность).

Опираясь на теорию культурных измерений 
Г. Хофстеде, который показал, что долгосрочная ори-
ентация представителей пост-конфуцианской культу-
ры (например, этнических вьетнамцев), склонных 
проявлять настойчивость и бережливость, направлена 
на будущие вознаграждения. Была выдвинута гипотеза 
о том, что по сравнению со славянскими коллегами, 
вьетнамские трудовые мигранты готовы прилагать 
больше усилий в трудовой деятельности, демонстриру-
ют большую бережливость, чтобы увеличить свои сбе-
режения, а также, что их субъективное благополучие в 
большей степени зависит от связанного с работой 
образа (стиля) жизни [4].
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Результаты данного кросс-культурного исследования 
показали, что вьетнамские трудовые мигранты работают 
на десять часов в неделю больше, чем их славянские кол-
леги, однако они при этом считают нагрузку гораздо 
менее утомительной. Экономия является одним из при-
оритетов в их жизни, причем в ущерб контактам с при-
нимающим населением, на что может не быть ни време-
ни, ни сил, ни желания тратить деньги. Кроме того, они 
показали большую степень выраженности эвдемонии, 
осознавая больше смысла в самопожертвовании. 
Восточнославянские трудовые мигрантов в Польше не 
отличаются в этом отношении от образа жизни польских 
трудовых мигрантов в Ирландии. Таким образом, были 
найдены существенное культурные различия в характере 
адаптации трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии 
и Центрально-Восточной Европы [4].

Рассмотренные два стиля жизни противоположны – 
это эвдемония для вьетнамцев, способствующая субъ-
ективному благополучию, и гедонизм для восточносла-
вянских мигрантов. Предполагалось, что самопожерт-
вование будет отражать суть в состоянии мигрантов: 
работа, которая не поддерживает внутреннюю мотива-
цию или удовлетворение, но является источником дохо-
да для формирования накоплений для будущих удо-
вольствий. Эта гипотеза не подтвердилась.

При этом, учитывая работы других исследователей 
(например, G. Hofstede), П. Боски указывает, что на 
родине вьетнамцы демонстрируют еще более высокий 
уровень склонности к эвдемонии [4].

Таким образом, П. Боски предпринял попытку при-
влечь внимание к столь важной, но малоизученной 
проблеме изучения этнопсихологических особенно-
стей экономических (трудовых) мигрантов.

Во многих кросс-культурных исследованиях не 
были учтены экономические аспекты психологии 
миграционных процессов, которые являются харак-
терной особенностью миллионов людей, решивших 
изменить страну пребывания для улучшения своих 
материальных условий.

Исследования П. Боски показали: чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию, необходимо учитывать пред-
ложенную им психологическую модель экономиче-
ской миграции, демонстрирующую особенности опре-
деленных этнических групп в готовности к интенсив-
ности трудовой деятельности и своеобразие подхода к 
вопросам бережливости.

Кроме того, как видно, психологические измене-
ния, которые появляются в ходе миграционных про-
цессов, не обязательно являются продуктами межкуль-
турных контактов, возможно, это последствия прин-
ципиально разных стилей жизни, свойственных опре-
деленным этническим группам, таких как стремление 
упорно трудиться и экономить деньги.

В заключение, П. Боски указывает: вполне воз-
можно, что социально-экономическая адаптация 
преобладает в начале процесса миграции, когда 
аккультурация является побочным продуктом повсед-
невных усилий в ситуации выживания. Позже, когда 
принимаются и осуществляются жизненно необходи-
мые решения для постоянного пребывания в новой 
стране, аккультурация может занимать более значи-
мую позицию среди различных психосоциальных 
процессов.

Таким образом, ознакомившись с основными поло-
жениям и понятиями концепции «жизненных стилей 
экономических (трудовых) мигрантов» П. Боски, 
можно подчеркнуть, что в психологической модели 
экономической миграции необходимо учитывать осо-
бенности определенных этнических групп в готовно-
сти к интенсивности трудовой деятельности и своео-
бразие подхода к вопросам бережливости.

Кроме того, психологические изменения в ходе 
миграционных процессов не обязательно являются 
продуктами межкультурных контактов. Возможно, это 
последствия принципиально разных стилей жизни, 
свойственных определенным этническим группам, 
таких как стремление упорно трудиться и экономить 
средства.
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Cross-cultural studies of a Polish scientist Paul Boski are focused on the phenomenon of economic migration as 
related to ethno-cultural characteristics of migrants. He advanced the hypothesis about the leading role of 
employment and financial well-being in the process of adaptation, and proposed four lifestyles typical for labor 
migrants with different statuses. More so the author of the concept defined the role of thriftiness, as a separate factor 
affecting the model of migrants’ behavior. The P. Boski`s concept of "life styles of economic (employment) migrants" 
demonstrates the importance of taking into account the readiness of certain ethnic  groups for the intensity of their 
work and peculiarities of their approaches  to thriftiness in the psychological model of economic migration.
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С момента появления социальных сетей (в дальней-
шем СС) — Facebook, Vkontakte, LiveJournal, Instagram, 
LinkedIn, MySpace и т. д. прошло не так много време-
ни, но они уже плотно вошли в повседневную жизнь 
многих людей.

Опросы показывают, что 76% пользователей 
Интернета в России (по данным агентства PRT на 
январь 2014) и примерно 73% жителей Соединенных 
Штатов являются активными пользователями CC [42], 
и эта цифра растет.

В современном обществе CC становятся огромной 
базой информации, которую ученые и работодатели 
все чаще привлекают для решения конкретных задач, 
будь то научное исследование или оценка кандидата на 
определенную должность1.

Научный интерес к изучению пользователей CC 
стремительно растет, начиная с 2007. По данным 
R. Wilson, S. Gosling и L. Graham, количество статей, 
посвященных пользователям Facebook2, с 2007 по 
2012 г. выросло с 2 до 65 в год, в общей сложности за 
5 лет было написано 97 статей [51], а за 2014—2015 гг. — 
77 статей в разных научных областях, включая психо-
логию.

На данный момент накоплено большое количество 
эмпирического материала в отношении характеристик 

пользователей CC, который требует систематизации и 
осмысления.

Для анализа было отобрано 49 статей из базы 
Scopus, которые соответствуют следующим критериям: 
статья опубликована в научном реферируемом журна-
ле в категории «Психология» и/или «Компьютерные 
науки» не раньше 2004 г.3; в названии или аннотации 
статьи содержатся ключевые слова «social networks/
facebook/users»; статья содержит эмпирические резуль-
таты или обобщающий анализ эмпирических исследо-
ваний; статья имеет хотя бы одно цитирование по 
данным Scopus4.

Анализ показал, что все отобранные статьи попада-
ют в одну из двух категорий. В исследованиях из пер-
вой категории анализируются основные характеристи-
ки пользователей (социально-демографические и/или 
индивидуально-психологические) и их связь с поведе-
нием индивидов в сети, в качестве основной методоло-
гии в данных исследованиях используются самоотчеты 
пользователей.

В исследованиях из второй категории используется 
другая логика и проявляется стремление по содержа-
нию профилей в CC предсказать характеристики их 
владельцев, в данном случае исследователи обращают 
внимание на различные объективные показатели 
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Целью данной статьи является обзор научных исследований пользователей социальных сетей (СС) и 
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1 По данным глобального исследования CEB SHL Talent Measurement Solutions (Global Assessment Trends Report, 2014), 
около 40% профессиональных HR в России рассматривают социальные сети как полезный инструмент при оценке степени 
соответствия кандидата. 

2 Большинство результатов, представленных в данном обзоре, получено на данных исследований именно Facebook.
3 Год запуска самой популярной мировой социальной сети Facebook.
4 Исключение составляют статьи 2014—2015 гг., данные по цитированию которых могут еще не отражаться в SCOPUS.
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использования СС (например, количество размещен-
ных фотографий, время проведенное в сети, зафикси-
рованное при помощи специальных средств и т. д.).

Основной целью данного обзора является обобще-
ние результатов психологических исследований поль-
зователей СС и сравнение результатов, полученных с 
помощью различной методологии.

Социально-демографические характеристики 
пользователей социальных сетей

По данным Pew Research Center’s Internet and 
American Life Project, 73% школьников в возрасте от 12 
до 17 лет, 87% студентов от 18 до 29 лет и 68% взрослых 
от 30 до 49 лет являются активными пользователями 
CC [35; 42].

Для сравнения, в России это 86% индивидов в воз-
расте от 18 до 24 лет, 80% в возрасте от 25 до 30 лет и 
67% — в возрасте от 31 до 40 лет (по данным агентства 
PRT на январь 2014 г.).

В целом, во всем мире больше всего профилей в СС 
зарегистрировано среди различных групп учащихся 
(школьники, студенты), эта цифра колеблется от 80% 
до 90% в зависимости от страны [18; 22]. По мере 
взросления интенсивность использования СС умень-
шается; в частности, взрослые пользователи размеща-
ют значительно меньше личной информации в про-
филях и реже используют функции обновления статуса 
и загрузки изображений [31].

Чаще всего в СС люди взаимодействуют с пользова-
телями из своей возрастной группы и страны прожива-
ния [53]. Это связано с тем, что одним из основных 
мотивов использования СС является поддержание 
отношений со знакомыми людьми [11; 10; 41; 33; 12; 39], 
что подтверждается результатами, полученными на 
выборках из Тайваня [11], Австралии [4], Америки [23].

Так, большинство австралийских подростков отме-
тили, что они используют СС для поддержания отно-
шений с друзьями или знакомыми, и только 17% опро-
шенных указали, что они стараются найти в СС новых 
знакомых [11]. По данным M. Manago, M. Taylor и 
P. Greenfield, в профилях американских студентов 21% 
«друзей» составляют друзья из университета, 18% — 
поддерживаемые контакты из прошлого, 27% — знако-
мые, 24% — товарищи, одноклассники [23].

Женщины чаще пользуются СС, чем мужчины, и 
имеют больше людей в категории «друзья» [25; 33; 53]. 
В России 80% женщин из выборки в 10000 человек 
ответили, что регулярно пользуются СС, в то время как 
среди мужчин активных пользователей оказалось толь-
ко 70% (по данным агентства PRT на январь 2014).

Одно из возможных объяснений этого заключается в 
том, что женщины чаще используют СС для поддержа-
ния отношений, в особенности с близкими друзьями и 
знакомыми [4; 49], в то время как мужчины предпочита-
ют при помощи СС искать информацию и развлекаться 
(например, играть в интернет-игры) [3]. Кроме того, 
женщины одинаково часто общаются в СС с представи-
телями обоих полов, а мужчины предпочитают общение 

с женщинами, что сокращает круг их возможных «дру-
зей» и время, проведенное в СС [17].

Отдельно следует уделить внимание кросс-
культурным различиям в использовании СС. Так, 
A. Vasalou с коллегами обнаружили, что существуют 
различия в использовании Facebook среди пользовате-
лей из Соединенных штатов, Великобритании, Италии, 
Греции и Франции. В частности, в сравнении с пользо-
вателями из Соединенных Штатов, пользователи из 
Великобритании рассматривают группы как более зна-
чимый инструмент, пользователи из Италии придают 
большее значение приложениям (например, онлайн-
играм), пользователи из Греции считают менее важ-
ным обновление статуса, пользователи из Франции в 
меньшей степени ценят обновление статуса и разме-
щение фотографий [51].

В исследовании, проведенном на выборках из 
Китая, Египта, Франции, Израиля, Индии, Кореи, 
Макао, Швеции, Тайланда, Турции и Америки, было 
показано, что между представителями данных стран 
нет различий в количестве людей, добавленных в кате-
горию «друзья». Однако пользователи из коллекти-
вистских стран (Китай, Индия, Корея, Макао, Тайланд) 
имеют в данной категории больше людей, с которыми 
они никогда не встречались лично [32].

Описанные данные свидетельствуют, что социаль-
но-демографические характеристики пользователей 
связаны со спецификой использования СС.

При этом и по поведению индивидов в СС можно с 
достаточно высокой вероятностью предсказать их 
социально-демографические характеристики.

Так, исследователи из Центра психометрики 
Кембриджского университета на выборке из 58000 
пользователей Facebook показали, что на основе дан-
ных об отметках «like» конкретного пользователя 
можно очень точно предсказать ряд его характеристик: 
принадлежность к группе европеоидов или афро-аме-
риканцев в 95% случаев, пол в 93% случаев, сексуаль-
ную ориентацию в 88% случаев для мужчин и в 75% 
случаев для женщин, принадлежность к демократам 
или республиканцам в 85% случаев, принадлежность к 
христианам или мусульманам в 82% случаев [21].

В целом, полученные результаты наглядно демон-
стрируют прогностическую силу СС в отношении 
социально-демографических характеристик пользова-
телей; значительно более противоречивые результаты 
получены при анализе индивидуально-психологиче-
ских характеристик пользователей.

Индивидуально-психологические характеристики 
пользователей социальных сетей

Несмотря на то, что перечень индивидуально-пси-
хологических характеристик индивидов очень широк, 
внимание исследователей СС чаще всего привлекает 
достаточно ограниченный список, в который входят 
шкалы пятифакторной модели личности (Экстраверсия 
(Extraversion), Нейротизм (Neuroticism), Открытость 
опыту (Openness-to-Experience), Согласие/Доброже-
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лательность (Agreeableness) и Сознательность (Con-
scientiousness)) [9; 26], нарциссизм и самооценка.

Экстраверсия.
Данная шкала отражает тенденцию индивида быть 

общительным и уверенным в себе. Люди с высокими 
показателями по шкале экстраверсии чаще ведут себя 
активно, напористо, демонстрируют энтузиазм и 
высокую степень общительности. Они комфортно 
себя чувствуют в присутствии других людей и стре-
мятся получать как можно больше социального одо-
брения.

Обратным полюсом данной шкалы является интро-
версия, которая описывается через такие дескрипторы, 
как сдержанность, замкнутость и застенчивость [26].

Существуют две гипотезы, объясняющие связь 
между экстраверсией/интроверсией и использованием 
СС: гипотеза «богатые становятся богаче» (rich-get-
richer), относится к экстраверсии, а гипотеза социаль-
ной компенсации — «бедные становятся богаче» (poor-
get-richer) — к интроверсии.

Есть мнение, что экстраверты используют в онлайн-
пространстве те же стратегии коммуникации и само-
презентации, что и в реальной жизни [37], поэтому они 
стремятся «перенести» реальные социальные отноше-
ния в СС, чтобы общаться с «друзьями» еще чаще и 
интенсивнее (что и описывается метафорой «богатые 
становятся богаче») [24; 34]. Действительно, часть 
эмпирических данных показывает, что экстраверты 
чаще используют Facebook для общения (личные сооб-
щения/чаты/записи на стене) [34; 36] и имеют больше 
людей в категории «друзья», чем интроверты [2; 29].

Интересно, что одновременно с этим под сомнение 
ставится сам факт более частого использования СС 
экстравертами [30; 40], доминирования мотивации 
общения в СС у экстравертов [44] и показано, что вза-
имосвязь между экстраверсией и количеством «дру-
зей» либо отсутствует [36], либо является нелинейной, 
так как и интроверты, и экстраверты имеют меньше 
«друзей» в своих профилях, чем люди со средними 
показателями по данной шкале [47].

В целом, группа «друзей» экстравертов отличается 
низкой степенью транзитивности, т. е. очень многие 
«друзья» экстравертов никак не связаны друг с другом 
и не входят в группы «друзей» друг друга [45].

Согласно гипотезе социальной компенсации («бед-
ные становятся богаче»), интроверты скорее использу-
ют СС как компенсирующую среду [1; 2; 4; 5]. Они 
размещают больше личной информации в персональ-
ных профилях, тем самым демонстрируя различные 
скрытые личностные черты [37], чаще чем экстраверты 
используют СС для поиска новых «друзей» [48] и для 
«отработки» различных социальных навыков, которые 
позволяют им чувствовать себя более приспособлен-
ными к реальной жизни [5].

Нейротизм.
Данная шкала отражает тенденцию человека быть 

эмоциональным, восприимчивым, тревожным, недо-
верчивым по отношению к другим людям и иметь 

трудности в управлении стрессовыми состояниями. 
Исследования показывают, что нейротизм достаточно 
часто связан с социальной тревожностью и низкой 
самооценкой [40].

G. Seidman показал, что нейротизм связан с такой 
мотивацией использования СС, как общение с други-
ми пользователями, поиском информации (в частно-
сти, пассивным просмотром страниц других пользова-
телей) и самораскрытием (прежде всего через идеали-
зацию себя и презентацию идеального Я) [37]. Было 
показано, что нейротизм связан с количеством разме-
щенной личной информации в профиле [34], напри-
мер, склонностью размещать большое количество лич-
ных фотографий [1], которые, в свою очередь, могут 
носить «спорный» или провокационный характер 
(например, иметь эротическое содержание) [19].

При этом данные, полученные Y. Amichai-Ham-
burger и G. Vinitzky, продемонстрироли, что нет 
различий между группами людей с высокими и 
низкими показателями по шкале нейротизма, так как 
представители обеих групп склонны размещать о себе 
больше информации в профиле, чем люди со средни-
ми показателями по данной шкале [2].

J. Skues с коллегами показали, что нейротизм в 
целом не связан с интенсивностью использования 
Facebook [40].

Согласие/Доброжелательность.
Шкала описывает склонность людей к сотрудниче-

ству и кооперации. Люди с высокими показателями по 
этой шкале часто демонстрируют дружелюбие и откры-
тость, доверие по отношению к другим людям и спо-
собность прощать, они стараются избегать любых кон-
фликтов во взаимодействиях. На обратном полюсе 
данной шкалы находится независимость, которая 
характеризуется конкурентностью и в крайней степени 
выраженности — враждебностью по отношению к дру-
гим людям [26].

Так как люди с высокими показателями по шкале 
Согласие/Доброжелательность ориентированы на дру-
гих, то, по мнению G. Seidman, основной мотивацией 
использования Facebook у них является потребность в 
принадлежности и самопрезентации реального Я [37]. 
Шкала «Согласие/Доброжелательность» связана с 
количеством людей в категории «друзья» [34].

Кроме того, данная связь опосредована полом 
пользователей. Так, мужчины с высоким уровнем 
согласия предпочитают «дружить» с представителями 
другой гендерной группы, в то время как женщины 
чаще добавляют в «друзья» представителей своей ген-
дерной группы [45]. Связь между согласием/доброже-
лательностью и интенсивностью использования СС 
нелинейна, так как люди с высокими и низкими пока-
зателями по шкале Согласие склонны размещать боль-
ше фотографий и личной информации в профиле, чем 
люди со средними показателями по данной шкале [1]. 
Высокий уровень согласия также отрицательно связан 
с размещением различного «неоднозначного» содер-
жания в своем профиле (двусмысленных или оскорби-
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тельных высказываний, фотографий, содержащих сек-
суальных подтекст и т. д.) [24].

Открытость опыту.
Данная шкала описывает готовность индивида рас-

сматривать альтернативные подходы, быть открытым 
новому опыту. Люди с высокими показателями по 
шкале демонстрируют любознательность и увлечен-
ность. На обратном полюсе данной шкалы находится 
консерватизм — стремление поддерживать традицион-
ные идеи и ориентация на их сохранение [26].

Данные, полученные в отношении связи открыто-
сти и использования Facebook, наименее противоречи-
вы по сравнению с другими шкалами пятифакторной 
модели. Большинство исследователей сходятся на том, 
что высокие показатели по шкале открытости опыту 
связаны с активным использованием Facebook как 
инструмента для общения [2; 34; 40]. В частности, 
открытость связана с количеством информации, раз-
мещенной в профиле индивида, и количеством людей 
в категории «друзья» [40], при этом категория «друзья» 
у людей с высоким уровнем открытости (так же как и с 
высоким уровнем экстраверсии) отличается низкой 
степенью транзитивности [45]. Основной мотивацией 
использования Facebook у людей с высокой открыто-
стью опыту является поиск информации, самораскры-
тие и самопрезентация [37].

Сознательность.
Шкала описывает тенденцию человека быть пун-

ктуальным, последовательным, надежным, ответ-
ственным, в некоторых случаях даже педантичным. На 
обратном полюсе данной шкалы находится импуль-
сивность, которая описывается такими дескриптора-
ми, как ситуативность, непоследовательность в край-
ней степени может выражаться в гибкости моральных 
суждений [26].

Было показано, что в реальном взаимодействии 
сознательность положительно связана с количеством 
контактов и качеством межличностных отношений.

Эти результаты легли в основу предположения, что 
сознательность может приводить к использованию 
Facebook как средства для поиска новых и поддержа-
ния уже существующих отношений. Тем не менее, 
эмпирические данные свидетельствуют об обратном: 
сознательность в наименьшей степени по сравнению с 
другими шкалами пятифакторной модели связана с 
использованием Facebook.

Чем выше у индивидов показатели по шкале 
Сознательность, тем реже они используют Facebook [2; 
34; 36]. Вероятно, это связано с тем, что такие индиви-
ды предпочитают реальное общение взаимодействиям 
в онлайн-пространстве, они лучше распределяют соб-
ственное время и осознают необходимость его рацио-
нального использования. Кроме того, люди с высоки-
ми показателями сознательности преимущественно 
используют СС в ситуациях, когда это может повысить 
их продуктивность или способствовать достижению 
текущих целей [29]. Именно поэтому они редко 
используют социальные сети для досуга, пользуются 

функцией загрузки изображений [1; 37] и в их профи-
лях редко встречается различного рода «неоднознач-
ная» информация [19].

У людей с низким показателем по шкале 
Сознательность в качестве основного мотива исполь-
зования Facebook доминирует мотив самопрезентации 
(а именно, презентация реального Я) [37].

Как видно, результаты изучения связи между раз-
личными шкалами пятифакторной модели и особен-
ностями использования СС достаточно часто противо-
речивы. Рассмотрим исследования, использующие в 
качестве методологии анализ объективных показате-
лей использования СС.

D. Kluemper с коллегами показали, что существует 
связь между тем, как сами испытуемые оценивают себя 
по шкалам пятифакторной модели личности и тем, как 
независимые эксперты оценивают эти же личностные 
черты пользователей по объективной информации, раз-
мещенной в их профилях. Были выявлены устойчивые 
связи между результатами тестовой и экспертной оценки 
личностных черт. Так, коэффициент корреляции между 
оценками по шкале Открытость равен 0.42, по шкале 
Экстраверсии — 0.44, по шкале Сознательность — 0.3, 
Согласие/Доброжелательность — 0.40, Эмоциональная 
стабильность (нейротизм) — 0.23.

В уже упоминавшемся выше исследовании Центра 
психометрики Кембриджского университета была 
показана прогностическая валидность отметок «like» 
для шкал пятифакторной модели личности. 
Коэффициенты для всех шкал варьируются от 0.29 до 
0.40 [21]. Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что анализ профиля в СС может являться доста-
точно эффективным средством оценки личностных 
черт (по крайне мере соизмеримым с оценкой по лич-
ностным опросникам).

Нарциссизм.
Данная личностная черта описывает ощущение соб-

ственной значимости и уникальности, неспособность 
терпеть критику со стороны других людей, ожидание 
особых привилегий по отношению к себе [8]. Люди с 
высокими показателями нарциссизма постоянно хотят 
быть в центре внимания, из-за чего могут говорить или 
совершать необычные или шокирующие вещи.

Эмпирические данные о связи нарциссизма с поведе-
нием в СС достаточно противоречивы. С одной стороны, 
авторы показали, что чем выше нарциссизм, тем больше 
времени индивид проводит в социальной сети [7], раз-
мещает в профиле как можно больше информации, под-
держивающей позитивный образ себя [28], обновляет 
свой статус и добавляет новые фотографии [2].

С другой стороны, не найдено подтверждений связи 
нарциссизма и интенсивности использования СС [28; 
14] или было показано, что эта связь опосредована 
такой личностной характеристикой, как склонность к 
саморасскрытию [52].

Связь между нарциссизмом и поддержанием пози-
тивного образа себя в СС также непрямая, она опосре-
дована уровнем самооценки индивида; в частности, чем 
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ниже самооценка, тем больше стремление создать поло-
жительный образ себя в онлайн-пространстве [27].

Результаты, полученные на американской и герман-
ской выборках, показали, что уровень нарциссизма не 
связан с интенсивностью обновления статуса в CC [16]. 
Кроме того, высокий уровень нарциссизма связан с раз-
мещением в сетях только фотографий определенного 
типа, а именно «selfies» (фотография-автопортрет), и 
данная связь выявлена только для мужчин. Несмотря на 
то, что женщины в целом чаще мужчин размещают раз-
личные виды «selfies» (собственные, с романтическим 
партнером и групповое) в своих CC, это не связано с их 
уровнем нарциссизма [38].

Наименее противоречивые результаты исследова-
ний показывают положительную связь нарциссизма с 
количеством людей в категории «друзья».

Есть данные, что высокий уровень нарциссизма 
связан со стремлением сделать эту категорию возмож-
но более насыщенной за счет добавления в нее незна-
комцев [54; 28]. Выявленная связь объясняется тем, 
что люди с высокими показателями по шкале 
Нарциссизм чаще стремятся к социальной поддержке 
от других пользователей (позитивные комментарии и 
отметки «like»). При этом по статистике они получают 
меньше позитивной обратной связи, чем люди с низ-
ким уровнем нарциссизма [55] и чаще получают нега-
тивную обратную связь (например, неприятные ком-
ментарии), которая может приводить к проявлению 
агрессии и ответному асоциальному поведению по 
отношению к «обидчику» [8].

Эти результаты хорошо согласуются с фактом, что в 
«друзьях» у людей с высоким показателем нарциссизма 
много незнакомых или малознакомых людей, которые 
в целом значительно реже дают обратную связь на 
информацию, размещенную другими незнакомыми 
людьми. Кроме того в ситуации взаимодействия незна-
комых или малознакомых людей значительно мень-
шую роль играют групповые нормы, что может приво-
дить к различным проявлениям асоциального или 
агрессивного поведения.

L. Buffardi и W. Campbell сравнили оценки нарцис-
сизма, полученные в результате опроса владельцев 
профилей в СС и непосредственной оценки содержа-
ния этих профилей экспертами. Авторы выделили 
объективные показатели нарциссизма при использо-
вании СС (например, количество взаимодействий с 
другими пользователями и количество личной инфор-
мации, размещенной в профиле) и субъективные 
показатели (информация, содержащая саморекламу, 
привлекательные личные фотографии, фотографии 
сексуального характера и т. д.). Результаты показали, 
что между всеми объективными и субъективными 
маркерами нарциссизма и оценками, полученными 
по методике оценки нарциссизма, существует устой-
чивая связь [7]. Эти данные еще раз подтверждают 
тезис о том, что СС обладают достаточной прогности-
ческой силой для описания характеристик их пользо-
вателей.

Самооценка.
Самооценка человека рассматривается как пред-

ставление человека о собственных качествах и оценка 
их важности. Один из наиболее признаваемых фактов 
в отношении самооценки заключается в том, что все 
люди стремятся либо поддерживать, либо повышать 
свою самооценку в зависимости от ее первоначального 
уровня как в реальном взаимодействии, так и в онлайн-
среде.

Результаты исследований связи самооценки и 
использования СС также крайне противоречивы. 
Часть авторов указывают, что высокая частота исполь-
зования СС связана с низкой самооценкой и СС 
выступают своеобразной компенсирующей средой [10; 
27; 43]. A. Forest и J. Wood действительно показали, что 
люди с низкой самооценкой воспринимают Facebook 
как безопасное место для саморасскрытия и «компен-
сации» реального взаимодействия. При этом они чаще, 
чем люди с высокой самооценкой, размещают в СС 
сообщения с негативным содержанием, которые либо 
негативно, либо нейтрально оцениваются другими 
пользователями, что в результате не приводит к изме-
нению в самооценке [13].

Другие авторы утверждают, что СС связаны с более 
высокой самооценкой, так как позволяют пользовате-
лям размещать в личном профиле только ту информа-
цию, которая позволяет формировать позитивное 
представление о них и тем самым, поддерживать пози-
тивную самооценку.

В эксперименте A. Onzales и J. Hancock люди, кото-
рые просматривали свой профиль, в последствии 
демонстрировали более высокую самооценку [24], схо-
жие результаты были получены и в исследовании 
C. Toma [46]. При этом, отдельные исследования не 
подтверждают связь самооценки с использованием 
Facebook [40].

P. Valkenburg, J. Peter и A. Schouten показали, что на 
связь между самооценкой и использованием Facebook 
влияют количество и тип обратной связи, которую 
пользователь получает в СС. Так, позитивная обратная 
связь на информацию, размещенную на странице 
пользователя (комментарии, отметки «like», количе-
ство личных сообщений), связана с позитивной само-
оценкой и ощущением психологического благополу-
чия, в то время как негативная обратная связь имеет 
обратный эффект [49]. При этом чем больше действий 
индивиды производят в СС, тем больше обратной 
связи они получают [4], так как СС позволяют поддер-
живать единовременно такое количество взаимодей-
ствий, которое невозможно реализовать оффлан.

Заключение
Целью данного обзора был анализ современных 

исследований пользователей СС, проведенных при 
помощи различной методологии. Часть исследовате-
лей в качестве метода сбора данных используют само-
отчет пользователей (например, в виде ответа на вопрос 
«Сколько примерно времени в день вы проводите в 
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социальных сетях?»), а часть — объективные данные 
(в частности, количество размещенных материалов, 
анализ слов из словаря пользователя или «входов» в 
СС, фиксируемых специальными средствами).

Анализ показал, что результаты, полученные при 
помощи различных методологий, достаточно часто 
различаются.

Так, С. Ross [34] в результате опроса пользователей 
пришел к выводу, что индивидуально-психологиче-
ские характеристики слабо связаны с использованием 
Facebook, а Y. Amichai-Hamburger и G. Vinitzky [2], 
используя анализ объективных данных, показали, что 
такая связь не только есть, но она является ключевой 
для понимания поведения индивидов в онлайн 
пространстве.

Вероятно, результаты, полученные в самоотчетах 
испытуемых, достаточно сильно связаны с социальной 
желательностью. Например, «преувеличивая» 
количество «друзей», пользователи могут стремиться 
продемонстрировать их большую общительность или 
популярность, чем в реальной жизни.

Не менее важно, что индивиды могут в целом 
«неадекватно» оценивать время, проведенное в 
социальных сетях, как из-за нежелания признавать, 
сколько реально времени они тратят на онлайн 
взаимодействие, так и из-за особенностей восприятия 
длительности времени, проведенного в интернете.

Представленные в обзоре данные подтверждают, 
что результаты, полученные при помощи самоотчета 
испытуемых, более противоречивы, чем объективный 
анализ профилей пользователей СС.

Разница в полученных результатах прежде всего 
связана с неоднозначностью измерения разных пара-
метров СС, например, интенсивности их использова-
ния. Часть исследователей считают, что данный пара-
метр отражает количество времени, проведенное в СС 
[4; 6], кто-то измеряет интенсивность количеством 
размещенного материала и в целом частотой взаимо-

действия в онлайн среде, отдельные исследователи 
рассматривают количество «входов» (check-in) в соци-
альную сеть [52], а кто-то рассчитывает интегрирован-
ные показатели [11; 10].

Дополнительной проблемой становится то, что 
исследования проводятся в разных странах, культур-
ная специфика которых не всегда анализируется в 
исследованиях; авторы в большинстве случаев игнори-
руют связь между отдельными индивидуально-психо-
логическими характеристиками и влиянием данной 
связи на использование СС, связи между мотивацией 
использования СС, индивидуально-психологически-
ми характеристиками индивида и последующим пове-
дением в СС. Поэтому многие противоречивые резуль-
таты могли бы быть лучше осмыслены в ситуации 
комплексного анализа.

В целом, можно выделить три основных направле-
ния будущих исследований как социальных сетей, так 
и их пользователей.

Первое направление связано с более активным 
использованием объективных данных, отражающих 
особенности использования СС, так как именно такие 
данные обладают большей валидностью.

Второе направление связано с обобщением и ана-
лизом уже полученных результатов при помощи совре-
менных статистических методов (например, метаана-
лиз), способных комплексно обрабатывать результаты 
различных исследований и выявить, действительно ли 
существуют определенные связи между переменными 
или это скорее специфика используемой выборки и 
методологии сбора данных.

И, наконец, третье направление относится к 
построению комплексных моделей, описывающих 
взаимодействие между разными факторами использо-
вания СС и характеристиками пользователей (напри-
мер, различными личностными чертами или психоло-
гическими характеристиками и мотивацией использо-
вания социальных сетей).
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The purpose of this article is to review current research studies focusing on the users of Facebook and their behav-
iors in social networks. This review is organized into two sections: 1) social-demographic characteristics (Age, Gen-
der, Nationality); 2) personality characteristics (Neuroticism, Extraversion, Openness-to-Experience, Agreeableness, 
Conscientiousness, Narcissism, Self-esteem). The results showed that the information in the personal profile and 
online behavior are strongly connected with socio-demographic and personality characteristics.
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Дискуссия о надежности свидетельских показаний 
детей и о возможности их использования в судебной 
практике была начата в начале ХХ в. на этапе зарожде-
ния юридической психологии.

Одной из ключевых работ этого периода стало 
исследование В. Штерна «Показание как результат 
умственной работы и продукт допроса: эксперимен-
тальное исследование школьников» (1904). В последу-
ющие годы эта тема, как чрезвычайно важная для при-
нятия правильных судебных решений, продолжала 
пользоваться вниманием ученых и практиков.

Достоверность показаний, определяемая судом, 
имеет в основе психологические предпосылки, а воз-
можная неправильность информации со стороны 

свидетеля может быть обусловлена различными пси-
хологическими причинами: заблуждением, внушени-
ем, осознанным обманом. Вероятность ошибочных 
суждений и решений возрастает, если в качестве сви-
детеля или потерпевшего выступает ребенок, у кото-
рого возможности восприятия, сохранения и воспро-
изведения информации ограничены возрастными 
особенностями.

Разработки, выполненные зарубежными исследо-
вателями на эмпирическом материале, привели к соз-
данию методического подхода к оценке достоверности 
(правдоподобности) показаний детей. В дальнейшем 
область применения этого метода была расширена на 
показания свидетелей и потерпевших любого возраста.

Оценка достоверности свидетельских показаний несовершеннолетних

Дозорцева Е.Г.,
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В статье выполнен обзор англоязычных публикаций по истории и современному состоянию дифферен-
циальной психологической оценки достоверности свидетельских показаний у несовершеннолетних свиде-
телей и потерпевших. Актуальность этой проблемы в России связана с попытками специалистов исполь-
зовать зарубежные методические средства для проведения судебно-психологических экспертиз достовер-
ности показаний свидетелей. Описывается разработанная в Европе система оценки валидности суждений 
(показаний) (SVA) с помощью критериального контент-анализа (СBCA) и анализа условий получения 
показаний (Validity Checklist). Приводятся результаты экспериментальных и полевых исследований валид-
ности и надежности критериев СВСА. Данные показывают хорошую дифференцирующую способность 
метода, однако одновременно высокий уровень вероятности ошибки, что позволяет рекомендовать дан-
ный метод к применению лишь в следственных действиях, но не в судебно-психологической экспертизе. 
Описаны новые перспективные разработки в области методов дифференциации показаний, основанных 
на реальном опыте свидетеля, и ложных. Делается вывод о том, что использованию зарубежных подходов 
в российской судебно-следственной и экспертной практике должны предшествовать эмпирические иссле-
дования и работа по адаптации методов.

Ключевые слова: несовершеннолетние, дети и подростки, свидетельские показания, достоверность 
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В отечественной экспертной практике традицион-
ной и обязательной является судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза потерпевшего, «когда возни-
кает сомнение в его способности правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие значение для уголовно-
го дела, и давать показания» (ст. 196 УПК РФ). При 
которой сами показания специальному анализу для 
установления их правдоподобности не подвергаются 
(Морозова М.В., 2009) [1]. Вместе с тем практическая 
потребность в подобном анализе существует как при 
проведении следственных действий, так и в судебном 
процессе.

 Ряд российских специалистов в области юридиче-
ской психологии высказываются в пользу проведения 
соответствующих психологических исследований, в 
том числе экспертных, для информирования сотруд-
ников судебно-следственных органов о том, содержат 
ли свидетельские показания признаки достоверности 
(правдоподобия). Так, О.Д. Ситковская (2001, 2006) 
предлагает использовать термин «психологическая 
достоверность» показаний в отличие от юридической 
«достоверности показаний», определение которой 
относится к компетенции суда, а не экспертов [3]. 
С ее точки зрения, именно «психологическая досто-
верность» показаний может быть предметом эксперт-
ного исследования. Автор дает описательную харак-
теристику некоторых признаков показаний, которые, 
возможно, будут свидетельствовать об их достовер-
ности, а сведения о наличии или отсутствии таких 
признаков могут быть переданы суду для критической 
оценки и принятия решения.

В последнее время в практике начинают появляться 
и сами судебные экспертизы свидетельских показа-
ний, нацеленные на выявление «признаков достовер-
ности». Однако остаются нерешенными вопросы отно-
сительно методологии таких экспертных исследований 
и методов, которые заимствуются преимущественно из 
зарубежных работ без критического анализа их теоре-
тических и эмпирических оснований, проверки валид-
ности и эффективности, соответствующей адаптации к 
реалиям российской практики. Кроме того, переве-
денных на русский язык зарубежных публикаций по 
данной теме крайне мало.

В связи с этими обстоятельствами краткий обзор 
ситуации за рубежом на основе наиболее значимых 
современных англоязычных источников представляет-
ся весьма своевременным.

В середине 50-х гг. ХХ в. немецкий психолог 
У. Ундойч (U. Undeutsch) представил в суде анализ 
показаний 14-летней девочки, которая предположи-
тельно подверглась сексуальному насилию. 
Основанием его исследования служила гипотеза о 
том, что свидетельские показания, основанные на 
реально пережитом опыте, качественно и по содер-
жанию отличаются от сфабрикованных или осно-
ванных на заблуждении («гипотеза Ундойча»). Для 
подтверждения данной гипотезы предлагался ряд 
признаков дифференциации таких показаний [39]. 

Верховный Суд ФРГ положительно оценил этот 
опыт и предписал своим постановлением проведе-
ние в дальнейшем подобных исследований в спор-
ных судебных случаях.

К началу 1980-х гг. количество экспертов-психоло-
гов, участвовавших в оценке надежности свидетель-
ских показаний, существенно увеличилось. В ряде 
европейских стран, прежде всего в Германии, а также в 
Швеции, Великобритании, велись активные разработ-
ки критериев для оценки достоверности информации, 
полученной в ходе интервьирования предполагаемых 
жертв сексуального насилия (Undeutsch U., 1967, 1982; 
Trankell A., 1971; Arntzen F., 1983; Dettenborn H., 
Fröhlich H.-H., Szewczyk H., 1984) [20; 37; 39].

В 1989 г. M. Steller и G. Köhnken провели системати-
зацию имевшихся к тому времени признаков диффе-
ренциации истинных и ложных показаний и сформи-
ровали список из 19 «признаков реальности», разде-
ленных на следующие группы (Brown J.M., 2010; Volbert 
R., Steller M., 2014) [13; 41]:

Общие признаки
1. Логическая структура (утверждения связные, 

понятные, логически согласованные).
2. Неструктурированное изложение (неорганизо-

ванное, непринужденное, естественное изложение).
3. Количество деталей (осмысленное и богатое 

субъективное описание событий).
Специфическое содержание
4. Погруженность в контекст (присутствие звуко-

вого, пространственно-временного и личного контек-
ста описываемых событий).

5. Описание взаимодействий (сообщение минимум о 
трех взаимодействиях, реакциях или переговорах с 
обвиняемым).

6. Воспроизведение разговоров (детали речи переда-
ются в оригинальной форме, отмечаются незнакомые 
слова, фразы).

7. Описание неожиданных осложнений во время дей-
ствий (незапланированные изменения хода событий).

Особенности содержания
8. Описание необычных деталей (реалистичные, 

заметные, необычные или совершенно особенные 
детали).

9. Описание несущественных деталей (одновремен-
ные периферические события вне контекста правона-
рушения).

10. Правильное (феноменологически адекватное) 
описание неверно понятых деталей (элементов дей-
ствий).

11. Описание внешних (побочных) ассоциаций 
(например, упоминание об аналогичном правонару-
шении).

12. Описание собственного психического состояния/
психических процессов (сообщение о мыслях или чув-
ствах, пережитых во время событий).

13. Описание психического состояния/психических 
процессов обвиняемого (восприятие чувств, эмоций, 
мотивации, намерений).
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Мотивационные признаки
14. Спонтанные поправки (собственных высказыва-

ний), дополнения.
15. Признание недостаточного запоминания (запа-

мятования определенных моментов или их незнания).
16. Сомнения в правильности собственных показа-

ний (признание слабой правдоподобности своего рас-
сказа, озабоченность тем, что частям рассказа могут не 
поверить).

17. Осуждение себя (самообвиняения или описание 
своего поведения как неправильного и неуместного).

18. Прощение обвиняемого (преуменьшение серьез-
ности правонарушения, отсутствие обвинений или 
выражение амбивалентных чувств к обвиняемому).

Элементы (содержания), специфичные для правона-
рушения

19. Характерные детали преступления (описывае-
мые аспекты типичны для данных правонарушений, 
но не могут быть выведены интуитивно или не согла-
суются с доступными повседневными знаниями).

Перечисленные признаки широко используются в 
разных странах в психологических исследованиях сви-
детельских показаний как научных, так и ориентиро-
ванных на судебно-следственную практику. Как указа-
но выше, несмотря на то, что изначально указанные 
признаки были разработаны для оценки детских пока-
заний, в настоящее время они применяются по отно-
шению к показаниям и несовершеннолетних, и взрос-
лых свидетелей и потерпевших.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что среди зару-
бежных специалистов на данный момент нет единого 
мнения относительно применимости этих критериев в 
качестве основы судебной экспертизы, различаются и 
методические процедуры их использования.

В англоязычных странах (Великобритания, США, 
Канада и другие) 19 критериев, выделенных M. Steller 
и G. Köhnken (1989) [36], легли в основу исследова-
тельской оценочной процедуры, получившей название 
«Criteria Based Content Analysis» (CBCA), или «крите-
риальный контент-анализ»1.

Эта процедура вошла в качестве центральной в 
метод, получивший название «Statement Validity 
Assessment» (SVA), или метод оценки валидности 
утверждений (показаний).

При проведении критериального контент-анализа 
(CBCA) психолог анализирует весь ход интервью и 
выносит заключение о наличии или отсутствии в нем 
каждого из 19 критериев.

В литературе предлагаются различные системы 
балльной оценки: от двух (Parker A.D., Brown J., 2000), 
трех (Horowitz S.W., 1998) до пяти баллов (Köhnken G., 
2004) [26; 31]. Предполагается, что чем больше выра-

женность выявленных критериев в рассказе свидетеля, 
тем выше вероятность того, что утверждения основаны 
на его собственном жизненном опыте. Однако отсут-
ствие того или иного критерия не всегда означает, что 
утверждение ложно.

Помимо критериального контент-анализа, соглас-
но предложению D.C. Raskin и P.W. Esplin (1991) [33], в 
метод оценки валидности утверждений (SVA) был 
включен Validity Checklist, проверочная процедура из 
13 пунктов, которая позволяет сформулировать гипо-
тезы относительно тех или иных результатов СВСА. 
При этом рассматриваются психологические характе-
ристики свидетеля, несоответствие языка его показа-
ний возрасту, эмоций — ситуации. Оцениваются вну-
шаемость несовершеннолетнего и характер вопросов 
интервьюера (возможно, имеющих внушающий потен-
циал). Выясняется, какой может быть мотивация рас-
крытия потерпевшим события преступления, каковы 
его отношения с обвиняемым, была ли возможность 
воздействия на ребенка со стороны. Наконец, выявля-
ются различного рода несоответствия, которые могут 
содержаться в показаниях свидетеля.

С первых лет существования метода оценки валид-
ности утверждений между специалистами шли споры о 
возможностях использования его в судебной практике.

Некоторые исследователи (Raskin D.C., Esplin P.W., 
1991; Honts C.R., 1994) [24; 33] считали, что информа-
ция, полученная в результате анализа с помощью мето-
дики SVA, является надежной и ее можно использовать 
в суде. Другие (Wells G.L., Loftus E.F., 1991; Boychuk T., 
1991; Ruby C.L., Brigham J.C., 1997; Lamb M.E., 1997) 
[11; 35; 43] относились к результатам проведения SVA с 
осторожностью. Для формирования более обоснован-
ных позиций по этим вопросам потребовалось прове-
дение проверки возможностей метода SVA с помощью 
специальных исследований.

Исследования, направленные на проверку возмож-
ностей метода оценки валидности утверждений, делят-
ся на лабораторные и полевые.

При проведении лабораторных экспериментов 
участников просят сообщать правдивую или вымыш-
ленную информацию о событии, которое они наблю-
дали, например, в просмотренном ими фильме. 
Преимуществом подобного эксперимента является то 
обстоятельство, что организаторам эксперимента 
(в отличие от экспертов, оценивающих показания) 
заранее известно, кто из участников лжет, а кто гово-
рит правду. Недостаток же состоит в том, что рассказ о 
фильме не является реально пережитым событием.

В противоположность этому, в полевых исследова-
ниях используются видео- и аудиозаписи настоящих 
показаний свидетелей и потерпевших, что обеспечива-
ет их максимальную реалистичность. При этом, одна-

1 Название этого метода, встречающееся в русском переводе книг О. Фрая (A. Vrij) (2005, 2006), — «контент-анализ на 
основе установленных критериев» (КАУК) — представляется нам некорректным не только потому, что слова «установленных» 
в оригинале нет, но и потому, что тем самым акцентируется  некая незыблемая «установленность» этих признаков. В то же 
время валидность и надежность отдельных критериев CBCA постоянно подвергаются сомнению и проверяются в многочис-
ленных специальных исследованиях (см., например, Amado B.G. et al., 2015 и др.).
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ко, исследователь чаще всего не имеет точных данных 
о том, являются ли анализируемые показания в дей-
ствительности правдивыми или ложными, что суще-
ственно затрудняет оценку надежности критериев 
(Raskin D.C., Esplin P.W., 1991) [33].

Уже первые полевые исследования показаний детей 
свидетельствовали в пользу гипотезы Ундойча (Boy-
chuk Т., 1991; Lamb M.E., 1997) [11], в то время как 
лабораторные эксперименты давали более скромные 
результаты.

Анализ 37 исследований, включавших в себя пока-
зания как детей, так и взрослых, выполненный А. Vrij 
(2005) [42], продемонстрировал вероятность точного 
определения показаний, основанных на опыте, и сфа-
брикованных, на уровне 70%, что существенно превы-
шало аналогичные показатели без применения крите-
риев CBCA (54%). Было обнаружено, что не все крите-
рии CBCA обладают одинаковой дифференцирующей 
силой, причем в различных исследованиях подчерки-
валась значимость разных критериев, в связи с чем, в 
частности, невозможно определить относительный вес 
и информативность отдельных критериев (Blandon-
Gitlin I. et al., 2009).

При исследовании показаний детей была обнару-
жена возрастная специфика показаний, в частности, 
зависимость количественных показателей критериев 
СВСА от возраста ребенка (Anson D.A., Golding S.L., 
Gully K.J., 1993; Lamb M.E., 1997) [7].

По данным исследования выборки детей в возрасте 
от 2 до 12 лет, возраст ребенка существенно влияет на 
результаты по ряду критериев СВСА (описание взаи-
модействия, воспроизведение разговоров, упоминание 
о неожиданных осложнениях, описание состояния 
лица, которому инкриминируется преступление и др.) 
(Lamers-Winkelman F., Buffing F., 1996) [27]. Дети млад-
шего возраста описывают события менее детально и 
менее сложно, их рассказы содержат мало описания 
действий события (Fivush R., Haden C.A. 1997), они 
менее логически согласованы, чем рассказы старших 
детей (Bruner J., 1987; Nelson K., 1991) [21; 30]. 
Существенной предпосылкой возможности давать 
показания и фактором, влияющим на их качество, 
являются вербальные способности ребенка, объем его 
словарного запаса и развитие речи (Nelson K., 1986; 
Bauer P.J., Wewerka S.S.,1995) [10;29].

Среди внешних факторов, оказывающих влияние 
на показания детей и, соответственно критериальную 
оценку их качества, выделяется стиль ведения опроса 
интервьюером (Goodman G.S., 1991; Moston S., 1990; 
Herschkowitz I. et al., 1997), а также характер задавае-
мых интервьюером вопросов (открытые, закрытые, 
альтернативные и др.) (Craig R.A. et al., 1999; Colewell K., 
2002) [14; 22; 28].

Отмечается также, что показания детей, у которых в 
результате внушения сформировались «ложные вос-
поминания (т. е. дети уверены, что внушенное им 
событие действительно имело место), нельзя отличить 
с помощью критериев СВСА от показаний, основан-

ных на реальном опыте (Blandon-Gitlin I. et al., 2009). 
Более высокие показатели по критериям СВСА полу-
чали показания детей, которые описывали события, 
происшедшие в знакомой для них обстановке, либо 
повторяющиеся (Pezdek K. et al., 2004). Все подобные 
дополнительные обстоятельства должны быть учтены 
при использовании метода (Santtila P. et al. 2000).

Наиболее актуальный и полный мета-анализ лабо-
раторных экспериментов и полевых исследований, 
проведенных за последние 25 лет и направленных на 
проверку гипотезы Ундойча и анализ дифференцирую-
щих качеств критериев CBCA, был выполнен недавно 
в Испании B.G. Amado и ее сотрудниками (2015) [6]. 
Ими проанализировано 21 исследование с участием 
несовершеннолетних от 3 до 18 лет. Полученные дан-
ные показали, что гипотеза Ундойча была подтвержде-
на во всех случаях и для всех условий, в которых про-
водилось исследование. Были выделены значимые 
критерии и категории CBCA, обладающие наиболь-
шим дифференцирующим эффектом. Отмечено, что 
лабораторные исследования обладают меньшими воз-
можностями дифференциации на основе критериев 
CBCA, чем полевые. В целом для всего пула исследова-
ний был подтвержден уровень ошибки ранее опреде-
ленный A. Vrij (2005) в 30%, хотя в некоторых полевых 
исследованиях он составлял лишь 10% [42].

A. Vrij (2005) [4] в своей знаковой работе, посвящен-
ной возможностям и ограничениям метода SVA, кон-
статируя его достаточно высокие дифференцирующие 
свойства, делает вывод о том, что применение данного 
метода возможно на ранних этапах расследования пре-
ступления, но не в экспертной практике. Часть его 
аргументов (несоответствие метода стандартам 
Daubert, или требованиям, предъявляемым в США к 
методам, используемым в судебной практике) снима-
ется в упомянутом выше исследовании B.G. Amado et 
al. (2015) [6]. Авторы смогли показать принципиаль-
ную проверяемость и подтверждение гипотезы, на 
которой основан метод, а также дать количественную 
оценку вероятности ошибки при дифференциации 
показаний. Им не удалось лишь продемонстрировать 
теоретическую обоснованность рассматриваемого 
метода [6].

Тем не менее, как и A. Vrij, B.G. Amado и ее соавто-
ры выступают против использования метода SVA и, в 
частности, критериев CBCA, в судебной экспертизе 
из-за пересечения распределений значений многих 
критериев, относящихся к показаниям как соответ-
ствующим, так и не соответствующим реальному 
опыту свидетелей, а также вследствие высокого уровня 
вероятности ошибки при применении метода.

Неверно также делать экспертный вывод на основе 
отдельных критериев СВСА. Как отмечают B.G. Amado и 
соавторы, «совершенно недопустимо представлять инкри-
минирующие экспертные заключения на основе непод-
твержденных свидетельских показаний» (2015, р. 9) [6].

Следует, однако, обратить внимание на то, что, 
несмотря на обязательность для оценки качества сви-
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детельских показаний методом SVA обоих компонен-
тов — критериального контент-анализа (CBCA) и про-
верки валидности (Validity Checklist), в описанных 
экспериментальных и полевых исследованиях речь, 
как правило, идет только о критериях, используемых в 
контент-анализе показаний (Vrij, 2005) [4]. В связи с 
этим по отношению к подобным исследованиям 
высказывается обоснованная критика и отмечается 
необходимость включения в процедуру проверки воз-
можностей метода и параметров валидности показа-
ний на основе Validity Checklist (Santtila P. et al. 2000).

В настоящее время продолжается работа по совер-
шенствованию методического подхода, используемого 
в SVA, а также разрабатываются другие, в том числе 
психолингвистические, методы дифференциации 
истинных и ложных показаний. Например, предлага-
ется использование моделей когнитивной психологии 
(«Reality monitoring»), построение классификационно-
го дерева решений на основе стандартизированной 
статистической процедуры для уменьшения вероятно-
сти ошибки дифференциации истинных и ложных 
показаний (Wojciechowski B., 2015) [44]. Проводятся 
исследования, позволяющие выявить факторную 
структуру значимых для оценки достоверности харак-
теристик показаний (Volbert R., Hoff K., Lehmann R., 
2015) [40]. Выполняются дальнейшие мета-аналитиче-
ские исследования метода SVA и возможностей его 
практического использования (Sporer S. et al., 2015) 
[23]. Разрабатываются новые методы лингвистическо-
го анализа, гипотетически позволяющие выполнить 
дифференциальную оценку показаний, например, 
научный контент-анализ (Scientific content analysis, 
SCAN), проводится их сравнение с традиционными 
критериями оценки СВСА (Bogaard G., 2014; Half-
mann E., Sporer S., 2015) [23].

Проведенный обзор публикаций позволяет заклю-
чить, что в зарубежных исследованиях достоверности 
показаний свидетелей, как детей, так и взрослых, 
показаны достаточно высокие дифференцирующие 
возможности метода оценки валидности показаний 
(SVA).

Вместе с тем в литературе указываются и ограниче-
ния этого метода, а именно: отсутствие теоретической 
концепции как основы метода и относительно высо-
кий уровень вероятности ошибки. Последнее обстоя-
тельство вынуждает ряд ведущих специалистов сделать 
вывод о применимости и пользе метода на стадии рас-
следования преступления и не рекомендовать его 
использование в экспертной практике, где должно 

быть принято однозначное решение, имеющее боль-
шое значение для жизни человека.

В настоящей статье проанализированы преимуще-
ственно англоязычные источники, отражающие науч-
ные исследования и практику ряда стран Европы и 
Северной Америки. Авторы намеренно не останавли-
вались на особенностях подхода к психологической 
оценке показаний несовершеннолетних свидетелей и 
потерпевших в немецкоязычных странах, прежде 
всего, ФРГ и Швейцарии.

В правовых системах этих государств подобная 
оценка имеет статус экспертной и принимается суда-
ми, а ее методология отличается значительной специ-
фикой, отражающей высокие требования к инстру-
ментарию, процедуре и качеству экспертного исследо-
вания. В связи с этим практикуемый в этих странах 
подход заслуживает отдельного рассмотрения в даль-
нейшем.

С нашей точки зрения, рассмотренный зарубежный 
опыт дает российским специалистам в области юриди-
ческой психологии важные ориентиры относительно 
использования психологических знаний для решения 
практических задач оценки показаний свидетелей и 
потерпевших.

При решении вопросов о полном или частичном 
применении в российской судебно-следственной 
практике разработанных за рубежом методических 
подходов к оценке достоверности свидетельских пока-
заний необходимо учитывать возможности и ограни-
чения оригинальных методов. Следует также иметь в 
виду обязательные предпосылки возможного исполь-
зования методических средств: эмпирическую и экс-
периментальную проверку действенности метода на 
российской выборке и, если потребуется, проведение 
его адаптации к отечественным реалиям.

Без такой стратегически продуманной и взвешен-
ной предварительной работы перенос любой создан-
ной иностранными специалистами процедуры психо-
логического исследования в судебно-следственную, а 
тем более в экспертную практику, как мы полагаем, 
некорректен. При этом не может иметь решающего 
значения действенность метода в условиях другой 
страны.

В особенности такие адаптационные исследования 
необходимы, когда речь идет о несовершеннолетних, 
чьи возрастные психологические характеристики 
также должны быть приняты во внимание при диффе-
ренциально-диагностической оценке их свидетель-
ских показаний.
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The article presents a review of the English language publications concerning the history and the current state of 
differential psychological assessment of validity of testimonies produced by child and adolescent victims of crimes. 
The topicality of the problem in Russia is high due to the tendency of Russian specialists to use methodical means 
and instruments developed abroad in this sphere for forensic assessments of witness testimony veracity. A system of 
Statement Validity Analysis (SVA) by means of Criteria-Based Content Analysis (CBCA) and Validity Checklist is 
described. The results of laboratory and field studies of validity of CBCA criteria on the basis of child and adult wit-
nesses are discussed. The data display a good differentiating capacity of the method, however, a high level of error 
probability. The researchers recommend implementation of SVA in the criminal investigation process, but not in the 
forensic assessment. New perspective developments in the field of methods for differentiation of witness statements 
based on the real experience and fictional are noted. The conclusion is drawn that empirical studies and a special 
work for adaptation and development of new approaches should precede their implementation into Russian criminal 
investigation and forensic assessment practice.

Keywords: testimonies, child and adolescent witnesses, statement validity, statement validity assessment (SVA), 
Criteria-Based Content Analysis (CBCA), criminal investigation, forensic psychological assessment.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ 
PRESENTATION OF SCIENTIFIC WORKS

«Колледжи/школы/факультеты обучения стратеги-
ям образования» (school of education or college of educa-
tioned school) представляют собой особый образова-
тельный конструкт, встроенный в структуру крупных 
университетов и направленный на повышение квали-
фикации преподавателей или сотрудников системы 
образования, уже имеющих диплом [1].

Эти образовательные структуры сегодня существуют 
во всех административных штатах США и в совокупности 
составляют огромную образовательную сеть со своими 
информационными порталами и программами развития.

Они выполняют функцию повышения профессио-
нальной компетенции штатных сотрудников школ, 
поскольку они ориентированы на информирование о 
научных достижениях в сфере социологии, психоло-
гии, экономики, политики и др. и способствуют полу-
чению сотрудниками степени магистра в области пси-
хологии школьного образования.

Как правило, «школы образования» имеют собствен-
ные образовательные программы, ориентированные на 

переподготовку педагогов, обучение или консультирова-
ние. Уровень Graduate Schools — вариант образователь-
ной структуры, повышающей профессиональную ком-
петенцию внутри общенациональной системы США — 
The Professional Education Unit’s Conceptual Framework. 
Соответственно, проект EdS (образование специалистов) 
дает возможность из первых рук и под компетентным 
руководством получить информацию и разъяснения по 
научно-исследовательской работе в конкретной области 
знания. Этот образовательный цикл завершается написа-
нием и защитой так называемых тезисов магистра 
(Master′s Thesis). По результатам оценки работы комис-
сией принимается решение о соответствии/несоответ-
ствии работы требованиям, предъявляемым к будущим 
магистрам. Право на полное или частичное использова-
ние полученных данных остается за университетом 
Небраска. Комитет по надзору за ходом обучения и напи-
сания диссертационной работы совместно с отделом 
аспирантуры рассматривает окончательный продукт и 
выносит его на утверждение.

Реферативный обзор диссертации Бриттни А. Юдж 
«Стратегия общешкольной поддержки позитивного поведения для учащихся 

с тяжелой инвалидностью»

Флорова Н.Б.,
кандидат биологических наук, сотрудник информационно-аналитического сектора Фундаментальной библиотеки, 

ГБОУ ВПО МГППУ, Москва, Россия, 
ninaflorova@yandex.ru

Вниманию читателей предлагаются материалы исследования, представленные на факультет психоло-
гии и в отделение Graduate College университета Небраска (США) Надзорной Комиссией проекта EdS. 
Field Project. Упомянутая Комиссия рассмотрела данное исследование с целью оценки соответствия регла-
менту процедуры присуждения ученой степени магистра в сфере психологии школьного образования. 
Публикация может быть интересна читателям журнала ввиду неослабевающей актуальности проблемы 
психолого-педагогической безопасности и эффективности образовательной среды для учащихся с пробле-
мами развития и поведения, а также ввиду потребности в расширении арсенала и инструментария школь-
ных профилактических стратегий вмешательства в альтернативных школах. Публикация поможет оценить 
трудности психолого-педагогической работы и образовательного процесса применительно к детям, стра-
дающим тяжелыми личностными расстройствами.

Ключевые слова: альтернативная школа, инвалидность, профилактика проблемного поведения, страте-
гия SW-PBS, проект EdS Field.
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В данном случае на ресурсе ProQuest проведенную 
автором Brittany A. Judge работу представляет научный 
руководитель, доктор Brian McKevitt, Ph.D., профес-
сор в области школьной психологии, региональный 
эксперт в области позитивного поведения и поддержи-
вающего вмешательства (professor of school psychology 
and local expert on positive behavior and intervention sup-
ports PBIS) [Использованы данные порталов 
Университета Небраска. URL: http://www.unomaha.
edu/gra-duate-studies/current-students/thesis-masters.
php; http://unomaha.smartcatalogiq.com/en/2012-2013/
Graduate-Catalog]

Стратегия SW-PBS понимается как профилакти-
ческий инструмент обеспечения безопасности обще-
образовательного школьного учреждения и одновре-
менно улучшения эмоционального состояния учащих-
ся. Эта стратегия четко прописывает параметры и 
модели адекватного и отклоняющегося поведения вну-
три школьной среды и регламент соответствующего 
профилактического вмешательства. Она позволяет 
снизить число эпизодов нарушенного поведения, тем 
самым оздоровить образовательную среду и повысить 
общую успеваемость. В процессе овладения стратегией 
приобретается опыт формирования у учащихся соци-
альных и поведенческих навыков, умений прогнозиро-
вания состояния внутришкольной среды, взаимодей-
ствия с семьями.

Как показано, например, на сайте педагогического 
колледжа Университета Миссури, система поддержки 
позитивного поведения на уровне отдельно взятого 
учреждения образования (системы, текущие данные, 
текущая работа) через результаты способствуют созда-
нию четырех составляющих поддержки — социальной 
компетенции и успеваемости учащихся, поддерживаю-
щего поведения штатных сотрудников, поддерживаю-
щего мониторинга и поддерживающего поведения 
самих учащихся (рис. 1). Считается, что существуют три 

уровня профилактического вмешательства в рамках 
данной стратегии, в зависимости от тяжести и рисков 
имеющихся проблем. Обычно углубленная профилак-
тика требуется 15—20% популяции учащихся.

В предисловии сформулирована ключевая проблема 
публикации — разработка эффективных образователь-
ных программ для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в связи с тяжелыми и глубокими 
отклонениями в развитии. Практика показывает, что 
известная стратегия SW-PBS (School-wide positive 
behavior support), подразумевающая наличие в школе 
автономной системы поддержки социально-позитив-
ного поведения, в условиях альтернативной школы 
реально способствует снижению проблемного поведе-
ния и оптимизации внутреннего состояния учащихся 
(систем саморегулирования). Предлагаемая вниманию 
читателей разработка иллюстрирует опыт применения 
стратегии SW-PBS в условиях альтернативной школы 
среди учащихся с тяжелой инвалидностью и показыва-
ет эффективность этой стратегии в решении серьезных 
поведенческих проблем. Показано, что действительно 
снижается частота случаев агрессии, уединения и 
непроизвольных выходов из класса. Кроме того, стра-
тегия SW-PBS была успешно адаптирована к особен-
ностям таких учащихся путем применения различных 
подходов и ресурсов, таких как эксплицитное обуче-
ние, системы коммуникации PECS (Picture Exchange 
Communication System) и видео-методик.

Вводный раздел представляется значимым, так как в 
нем разъясняется исследуемая проблема. Раздел посвя-
щен описанию специфики альтернативной школы, в 
том числе общешкольных стратегий вмешательства с 
применением SW-PBS к учащимся с проблемным 
поведением.

Опираясь на литературные источники разных лет, 
автор дает определение инструменту исследования — 
стратегии School-wide positive behavior support 

Рис. 1. Структура конструкта системной поддержки позитивного поведения внутри общеобразовательного учреждения
[Использованы данные портала Университета Миссури штат Колумбия. URL: http://disabilitycenter.missouri.edu/; http://
etatmo.missouri.edu/; http://rpdc.mst.edu/pbs/pbs/; http://pbismissouri.org/wp-content/uploads/2012/01/MO_SW-PBS_Brochu-
re_2012.pdf?9d7bd4].
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(SW-PBS): «Это обширный набор поддерживающих 
стратегий, ориентированных на создание общешколь-
ной образовательной среды, поддерживающей и кор-
ректирующей поведение каждого учащегося в соответ-
ствии с его индивидуальными особенностями. Иными 
словами, школа предъявляет к каждому обучающемуся 
определенные ожидания в отношении его поведения, 
и, оказывая ему помощь в реализации, ожидает опре-
деленных достижений. Тем самым упомянутая страте-
гия позволяет совместными усилиями создать среду, в 
которой каждый учащийся четко представляет себе, 
чего от него ожидают, и четко взаимодействует с други-
ми участниками образовательного процесса (педагога-
ми, персоналом). Эта стратегия гуманна и эффективна 
в долгосрочном обучении желаемому поведению по 
сравнению с аверсивными методами (наказаниями). 
Кроме того, она способствует формированию комму-
никативных взаимосвязей между учащимися и всеми 
окружающими, что также положительно влияет на 
общую атмосферу в учебном заведении.

Автор приводит доказательства того, что стратегия 
SW-PBS в школах представляет собой альтернативу 
типичным методам поддержания жесткой дисципли-
ны. В школах, реализующих SW-PBS, учащиеся с 
позитивным поведением практически сразу приобре-
тают все возможные права и полномочия и признают-
ся коллективом; соответственно, учащиеся с социаль-
но неприемлемым поведением должны быть столь же 
быстро и последовательно выделены в группу, с кото-
рой следует работать.

Автор подчеркивает, что при использовании 
SW-PBS школа должна вести мониторинг поведения 
учащихся, оценивая эффективность стратегии, и вво-
дить необходимые меры. Есть литературные данные, 
подтверждающие высокую эффективность стратегии 
SW-PBS в обычных школах. Педагогам она дает воз-
можность больше работать с классом, меньше отвлека-
ясь на проблемы поведения. Однако, в литературе все 
еще мало данных о том, насколько эффективно данная 
стратегия помогает снижать проблемное поведение у 
учащихся с тяжелой инвалидностью.

В связи с этим цель работы автор формулирует следу-
ющим образом: а) описать опыт применения стратегии 
SW-PBS в альтернативной школе, где учатся дети с 
тяжелой инвалидностью и б) исследовать влияние стра-
тегии на поведенческие проблемы таких учащихся.

Описывая особенности популяции учащихся альтерна-
тивных школ, автор констатирует постоянное увеличе-
ние потребности в таких школах и в их особых образо-
вательных ресурсах с функцией поддержки. «Может 
показаться, — пишет автор, — что уровень индивиду-
альной обращенности к ученику уже гарантирует улуч-
шение его успеваемости и социализации. Однако мно-
гими исследователями эмпирически подтверждено, что 
и в условиях альтернативной школы, с ее разнообразием 
поддерживающих технологий, многим учащимся все же 
недостает форм поддержки, в том числе — учителей со 
специальным образованием».

Альтернативные школы исследователи обычно 
относят к категории «последнего шанса», подразуме-
вая место, где могли бы обучаться ученики с тяжелой 
инвалидностью, и перед такими школами, как прави-
ло, ставят задачи коррекционной педагогики. 
Учащиеся таких школ обычно постоянно находятся в 
группе риска неуспеваемости, риска вовлечения в про-
блемы наркопотребления, насилия, половой распу-
щенности, психологических трудностей, суицидаль-
ных попыток. Альтернативные школы сталкиваются со 
множеством проблем. Это крайне низкая успеваи-
мость, отсутствие адекватных образовательных ресур-
сов, ограниченность информации о качестве обуче-
ния, уровне педагогов и администрации. Учащиеся 
таких автономных, замкнутых на себя школ обычно 
проявляют вербальную и физическую агрессивность, 
дефицит навыков социализации, проблемы с соверше-
нием продуманных эффективных действий, что в сово-
купности пагубно влияет на их способность выстраи-
вать отношения во взрослом возрасте и приобрести 
позитивный опыт получения полноценного образова-
ния. Следовательно, снижается и их способность соот-
ветствовать в процессе обучения ожиданиям учителей, 
а само школьное обучение становится для них доволь-
но сложной задачей. Без эффективных стратегий вме-
шательства поведенческие проблемы таких учащихся 
нарастают как снежный ком и становятся все более 
непреодолимыми.

Автор ссылается на ярко выраженный дефицит 
исследований, проведенных с учащимися альтерна-
тивных школ, имеющими тяжелую и глубокую инва-
лидность наряду с проблемами поведения. По ее мне-
нию, данные исследований по альтернативным шко-
лам описывают учеников с эмоциональными и пове-
денческими расстройствами, но не всегда эти рас-
стройства тяжелые и глубокие. Поэтому автор считает 
необходимым разработать для этой популяции уча-
щихся специальную научно обоснованную стратегию 
вмешательства.

При этом автор в рамках своего исследования опре-
деляет, что под тяжелыми и глубокими инвалидизиру-
ющими расстройствами будут пониматься те расстрой-
ства, которые серьезно ухудшают качество ключевых 
навыков: когнитивных, социализации, адаптации, т. е. 
грубо снижают качество жизни. Более того, по данным 
National Dissemination Center for Children with 
Disabilities, у таких индивидов резко ограничены ком-
муникативные навыки и они часто нуждаются в посто-
янной посторонней помощи, так как не могут обслу-
жить себя.

Обсуждая перспективы стратегий вмешательства в 
рамках SW-PBS в альтернативных школах, автор под-
черкивает, что главной задачей является разработка 
образовательной программы, поскольку она не обнару-
жила исследований, посвященных вмешательствам, в 
которые была бы вовлечена вся школа. Автор принима-
ет во внимание недавние работы Simonson, Britton, and 
Young (2010), Benner, Beaudoin, Chen, Davis, and Ralston 
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(2010), показавшие, что формат SW-PBS действительно 
может с успехом применяться в альтернативных школах 
среди детей с проблемным поведением, хотя и эти две 
группы авторов не работали исключительно с тяжело 
инвалидизированными детьми.

Анализируя работу Simonsen et al., автор делает для 
себя вывод о том, что участники исследования не 
могли быть идентифицированы по тяжести рас-
стройств согласно определению, данному выше. 
Benner et al., изучавшие эмоциональные и поведенче-
ские расстройства учащихся и работу специально обу-
ченных педагогов, показали, что после применения 
SW-PBS снижалось экстерналистское и проблемное 
поведение на уровне учебного коллектива (класса). 
Тем не менее, остается неясным, влияет ли SW-PBS на 
учащихся с тяжелой инвалидностью, имеющих сопут-
ствующие проблемы поведения.

Автор обсуждает также проблему жестких требова-
ний к подготовке педагогов для альтернативных школ 
и диапазон проблем, с которыми они вынуждены стал-
киваться в педагогической практике, т. е. проблему 
профессиональных компетенций таких педагогов. 
В круг этих проблем входит также проблема трудно-
стей адаптации к школьной среде.

Имеется в виду, что успешная реализация вмеша-
тельства SW-PBS требует встраивания ее в функциони-
рование школы и адаптации к конкретным условиям 
образовательного учреждения. Поэтому педагоги обя-
заны владеть методологией обучения, доступного для 
усвоения учащимися с тяжелой инвалидностью. 
Особенно серьезной проблемой может быть обучение 
некоммуникабельных учащихся. Из-за недоступности 
письменной и голосовой информации для понимания, 
большинство педагогов детей с тяжелой инвалидно-
стью должны искать другие пути взаимодействия с 
учащимся, как показано уже достаточно давно 
(Stillman, Williams, & Linam, 1997). Например, «невер-
бальный» ученик может взаимодействовать только 
кивая головой и улыбаясь, и в этом случае педагог дол-
жен уметь распознать выраженные невербально 
потребности. К счастью, сегодня разработаны техно-
логии взаимодействия в паре ученик-учитель в таких 
ситуациях.

SW-PBS должна быть адаптирована к когнитивным 
и физическим особенностям таких учащихся. Это 
означает, что педагоги должны быть готовыми к неод-
нократному воспроизведению и повторению учебного 
материала, поскольку такие учащиеся часто забывают 
уже пройденное.

Поэтому, — подчеркивает автор, — на первый план 
образовательного процесса в альтернативной школе 
выходят системность и индивидуальный контактный 
подход или «непосредственное обучение», как было 
установлено ранее (Snell & Brown, 2006; Westling & Fox, 
2009). Что касается методов «обучения в прямом кон-
такте», автор подчеркивает, что педагоги обязаны рас-
познавать и использовать и слабые, и сильные стороны 
своих учеников с тем, чтобы развивать и укреплять 

необходимые качества, ожидая в перспективе развития 
личности. Альтернативная школа должна исходить из 
того, что каждый учащийся может начать думать и 
понимать.

Точно так же педагоги альтернативной школы 
должны предусмотреть перерывы в учебном процессе 
для того, чтобы помочь выполнить гигиенические про-
цедуры и поесть; это означает, что в адаптированную 
структуру SW-PBS должны войти и эти сопутствующие 
компоненты.

Что касается поведенческих проблем учащихся, 
педагоги должны иметь в виду, что их проявления 
зависят от тяжести и могут быть опасными не только 
для педагогов, но и для самих учащихся, особенно если 
это поведение саморазрушающего типа. Более того, 
следует учесть, что в таких школах неэффективно 
обращение к родителям в связи с плохим поведением 
ребенка, и задача учителя — в повседневной практике 
преодолевать такие трудности, используя арсенал 
учебных программ, в том числе SW-PBS.

В методологическом разделе описаны объект и 
инструменты исследования.

В исследовании участвовали учащиеся альтерна-
тивных школ с тяжелыми и глубокими расстройствами 
личности. Выборка детально описана в разделе 
«Результаты».

Шкала вовлеченности в образовательный про-
цесс — от детского сада до двенадцатой ступени школы. 
Каждый учащийся получал терапию по развитию 
навыков речи, ряд реабилитационных медицинских 
услуг (occupational, physical, and vision therapy), а ино-
гда и сочетание их. Так, почти все участники получали 
логопедическую терапию, 66% — комплекс восстано-
вительных медпроцедур (включая трудотерапию), 
34% — физическую нагрузку.

 Участники исследования имели диагнозы аутизма 
(51%), интеллектуальной недостаточности (34%), эмо-
циональных и зрительных нарушений (соответственно 
10% и 2%), посттравматические расстройства вслед-
ствие черепно-мозговой травмы (2%), трудностей с 
овладением речью (12%).

У ряда учащихся имелись сочетанные расстройства. 
Многие учащиеся были способны к вербальному контак-
ту, однако наряду с вербальными участвовали и невер-
бальные. У ряда учащихся были медицинские и психиа-
трические диагнозы, у других — расстройства развития.

Была выбрана альтернативная школа крупного 
города Среднего Запада для детей, неспособных обу-
чаться в обычной школе, с преподавательской нагруз-
кой 1 педагог на 4 учащихся и с сертификатами специ-
альной педагогической переподготовки у педагогов. 
В штате школы были также несколько парапрофессио-
налов как резерв поддержки педагогов в обучении и 
формировании поведения.

Детально описаны инструменты работы. Гарантом 
включения SW-PBS в работу школы служил ежегод-
ный оценочный общешкольный тест SET School-wide 
Evaluation Tool (SET; Horner et al., 2004). Этот тест 
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позволяет держать под контролем следующие параме-
тры: 1) четкость ожидаемых изменений в поведении 
учащихся (т. е. осознанные перспективы педагогиче-
ской работы); 2) доступность этих перспектив для вос-
приятия всех учащихся; 3) поддержание реализован-
ных ожиданий; 4) системный контроль за нарушения-
ми установленных правил; 5) открытая информация 
мониторинга поведения учащихся; 6) и 7) локальная и 
местная поддержка со стороны органов власти и адми-
нистрации школы. В целом, SET представляет собой 
инструмент наблюдения и контроля за исполнением 
SW-PBS.

Мониторинг поведения учащихся ведется ежедневно 
каждым учителем, при этом фиксируются все преце-
денты. В соответствии с характером прецедента для его 
проработки в альтернативной школе предусмотрены 
особые сектора, или зоны — «сектор безопасности», 
«сектор уединения» и «комната выздоровления». 
Особое внимание уделяется прецедентам проявления 
агрессии, физической или вербальной, по отношению 
к самому себе или к окружающим. В альтернативной 
школе незначительные проявления агрессии означают, 
что следует пойти в «зону безопасности»; если же пове-
дение усугубляется, то учащегося помещают в «комна-
ту выздоровления». Если поведение все же продолжает 
ухудшаться, то применяется помещение «зона уедине-
ния» или «строгая зона».

«Зона безопасности» применяется в ситуациях, 
когда учащийся возбужден и нуждается в том, чтобы 
успокоиться в уединении. Это инструмент работы с 
учащимся, стремящимся к уединению. Учащийся 
имеет право попросить препроводить его в зону безо-
пасности, если он ощущает приближение срыва или 
другого расстройства.

«Зона выздоровления» предназначена для ситуаций, 
когда учащийся ведет себя неадекватно, чтобы отде-
лить его от остальных (учащийся остается под наблю-
дением сотрудников школы). Учащиеся направляются 
в «зону выздоровления» и в том случае, когда они 
неспособны прекратить свое разрушающее поведение 
только лишь с помощью «зоны безопасности».

«Зона уединения» требуется в ситуациях, когда уча-
щийся находится под жестким контролем и принуди-
тельно отделяется от всех других учащихся в изолиро-
ванное помещение с дистанционным контролем со 
стороны сотрудников. Какое-то время учащийся при-
нудительно проводит в этом помещении в одиноче-
стве; такая профилактика рассматривается как изоля-
ция. Ее цель — временный жесткий контроль за пове-
дением с тем, чтобы предотвратить непосредственную 
опасность или причинение тяжких телесных повреж-
дений самому или окружающим.

Проводились опросы, служившие контекстуальной 
основой для описания состояния SW-PBS в данной 
школе.

Описан протокол исследования. Один раз в год про-
токол SW-PBS предполагает встречи специалистов по 
психологии поведения, школьных штатных работни-

ков, четырех педагогов для обсуждения эффективно-
сти стратегий SW-PBS в альтернативной школе. 
Оцениваются три критерия стратегии SW-PBS в аль-
тернативной школе — как трехкомпонентная система 
поддержки позитивного поведения: будь безопасен для 
себя и окружающих, будь добр (дружелюбен), отвечай за 
себя (Be Safe, Be Kind and Be Responsible), а также методы 
стратегии SW-PBS, применяемые альтернативной 
школой в работе с данной категорией учащихся.

Описана процедура сбора данных. Совокупность 
данных наблюдения за поведением учащихся была раз-
несена по четырем категориям соответственно основ-
ным стратегиям работы: «Агрессия», «Зона безопасно-
сти», «Зона выздоровления», «Зона уединения».

Процедура ввода данных проводилась двумя иссле-
дователями. В целях обеспечения надежности перио-
дически до 10% данных мониторинга, выбранных про-
извольно, вводились параллельно.

Автор детально описывает выстраивание экспери-
мента.

Так, опросы дали возможность составить совокуп-
ное описание результатов реализации стратегии 
SW-PBS в 13 альтернативных школах для детей с тяже-
лой инвалидностью с позиций педагогов, администра-
ции, других штатных сотрудников этих образователь-
ных учреждений.

Опросники содержали следующие позиции. 
1. Опишите формат стратегии SW-PBS в вашей школе. 
2. Как педагоги взаимодействуют с учащимися и как 
решают ситуации с теми, кто неконтактен? 3. Как 
педагоги поощряют учащихся с тяжелой инвалидно-
стью? 4. Что происходит с учащимися, не соответству-
ющими ожиданиям школы?

Эффективность реализации стратегии SW-PBS как 
вмешательства оценивалась сопоставлением качества 
базы данных до и после ее применения (базовая и экс-
периментальная части исследования) с помощью клас-
сического инструмента прикладной психологии — 
однопредметного дизайн-исследования (descriptive, 
single-subject case study). Исследование было ориенти-
ровано на выявление в базе данных тенденции сниже-
ния частоты случаев проблемного поведения учащихся 
с тяжелой инвалидностью и количественную оценку 
этого снижения.

В качестве оценочного критерия был выбран рассчи-
тываемый ежемесячно индекс проявления каждого пре-
цедента в каждой из четырех категорий проблемного 
поведения (уединение, безопасность, выздоровление, 
агрессия).

Индекс рассчитывался как частное от деления 
общего числа прецедентов за учебные дни в месяце на 
число учащихся в конце месяца. Кроме того, были 
отслежены изменения в тренде, уровне и стабильности 
получаемых данных как между исходной (базовой) и 
экспериментальной частью исследования, так и на их 
протяжении в течение эксперимента.

Выбор методологических приемов обоснован име-
ющимися в литературных источниках мнениями ряда 
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других исследователей, работавших в альтернативных 
школах, начиная с 1998 года.

В разделе «Результаты» автор возвращается к страте-
гии SW-PBS в альтернативных школах, выделяя два ее 
момента, ключевых для данной категории образователь-
ных учреждений: 1) адаптированность к потребностям 
учащихся; 2) методологическая выстроенность в соот-
ветствии с уровнем развития и состоянием учащихся (т. е. 
гибкость образовательного процесса в школе. — Ред.).

В этом разделе детализированы и иллюстрированы 
методы работы с учащимися, в том числе вербальные и 
с помощью картинок, размещенных в разных помеще-
ниях школы (холле, ванных комнатах, учебных клас-
сах). Дано описание вспомогательных материалов для 
взаимодействия с учащимися по известной Picture 
Exchange Communication System (PECS), примени-
тельно к трехкомпонентной внутришкольной системе 
поддержки позитивного поведения (Be Safe, Be Kind, 
Be Responsible). Например, компонент «Be Safe» пред-
ставлен в альтернативных школах как «Молчаливые 
рты» («Quiet mouths»), «Спокойные руки» («Quiet 
hands»), «Слушаем внимательно» («Listen»). Этим 
предложениям соответствуют специально подобран-
ные иллюстрации. Так, просьбе Listen соответствует 
картинка с изображением уха.

В этом разделе описаны организационные и психо-
логические трудности педагогического процесса с дан-
ной категорией учащихся.

Так, участники эксперимента отметили, что при 
реализации стратегии SW-PBS в альтернативной 
школе они применяли специфичные методы, такие 
как индивидуальное обучение, частое побуждение 
(к обучению. — Ред.), а также повторение. Более того, 
для обучения навыкам соответственно стратегии 
SW-PBS альтернативная школа использует PECS и 
электронные планшеты в качестве дополнительного 
образовательного ресурса. Электронные планшеты 
позволяют, в частности, работать с видеомоделями, 
дающими представление о позитивном поведении и 
требованиях со стороны учителей. Если работа с виде-
омоделями неэффективна, педагог шаг за шагом под-
водит учащегося к ее освоению и лишь затем знакомит 
с представлениями и ожиданиями по стратегии.

Педагоги описали также инструмент вознагражде-
ния учащихся — так называемые «SW-PBS-деньги», 

или наградные карточки как признание достижений в 
позитивном поведении.

Поскольку некоторые учащиеся с тяжелой инва-
лидностью неспособны уловить ассоциативную связь 
между «зарабатыванием» награды и их поведенчески-
ми достижениями, они получают карточку с изображе-
нием приза (PECS) немедленно по демонстрации 
такого поведенческого достижения. Если у учащегося 
уже четыре призовые карты PECS, он немедленно 
получает реальную награду с занесением в соответ-
ствующую категорию мониторинга. Некоторые уча-
щиеся получали «SW-PBS-деньги», которые сразу 
обменивали на приз или накапливали для обмена на 
более крупный приз в будущем. Некоторые учащиеся 
не могли понять, что награда возможна в виде 
«SW-PBS-денег».

Учащиеся с расстройствами аутистического спектра 
и учащиеся с невербальностью часто пользовались 
электронными планшетами для принятия решений 
относительно награды. С целью выбора в планшеты 
загружались изображения призов. Как только выби-
рался приз, планшет давал его голосовое описание, 
преобразуя текст в голосовой формат. Для учащихся, 
неспособных пользоваться электронным планшетом, 
педагоги использовали стенд с изображениеми призов, 
немедленно вручая выбранный приз в обмен на PECS-
карту. Если учащийся был неспособен осознать, что 
требуется выбрать награду, ему предлагалось устно 
совершить выбор по своему усмотрению. Если вер-
бальный контакт был неуспешен, то педагог постепен-
но подводил учащегося к пониманию модели обмена и 
обучал стратегии выбора награды. Наконец, когда 
учащийся указывал на какой-либо приз, карточки 
PECS немедленно обменивались на него. Такой 
инструмент способствовал развитию учащихся, так 
как возбуждал у них интерес.

Наглядно показана динамика изменения индексов — 
оценочных критериев по мере реализации стратегии 
SW-PBS в школе.

Так, случаи проявления агрессивности стали после 
реализации стратегии SW-PBS намного более редкими 
(табл. 1, рис. 2). При этом видно, что как в базовой 
(стартовой) фазе, так и в фазе эксперимента агрессив-
ность была минимальной в первый месяц учебного 
года. В течение и первой, и второй фазы агрессивность 

Подкатегория оценки изменения поведения Базовое значение 
индекса 

(2010—2011 гг.)

Конечное значение 
индекса 

(2011—2012 гг.)

Изменение условных баллов 
за период наблюдения

Агрессивность 6,279 1,078 - 5,201 

Использование «зоны безопасности» 0,036 0,150 + 0,114

Использование «зоны уединения» 0,060 0,017 - 0,043

Использование «зоны выздоровления» 166,0 0,450 - 121,0

Таблица 1
Динамика изменения оценочных индексов по поведенческим подкатегориям, в условных баллах в расчете на одного 

учащегося в день, в начале и по окончании наблюдения (по Brittany A. Judge, 2014)
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неизменно возрастала к концу года, однако автор счи-
тает тренд «года реализации стратегии» более выра-
женным.

В подкатегории, оценивающей частоту использова-
ния «зоны выздоровления» (табл. 1, рис. 3) графически 
прослеживается резкое снижение индексов во второй 
фазе относительно первой. Вместе с тем, во второй 
фазе видно повышение частоты использования этой 
зоны к концу календарного года, хотя сами индексы во 
второй фазе много ниже, чем в первой.

Важно, что индексы использования «зоны безо-
пасности» резко повысились во второй фазе монито-
ринга (табл. 1, рис. 4). Отличительной чертой этой 

подкатегории является повышение использования 
«зоны безопасности» после февраля и снижение с 
августа по май как до, так и после реализации страте-
гии SW-PBS. Сами же индексы выше в год реализа-
ции стратегии.

Наконец, использование «зоны уединения» (табл. 1, 
рис. 5) резко снизилось во второй фазе эксперимента. 
Автор считает тренд года до реализации стратегии 
более выраженным.

Таким образом, автору удалось прописать алго-
ритм специфичного психолого-педагогического 
сопровождения для детей с особенностями развития, 
позволяющего добиться определенного уровня их 

Рис. 2. Тренд изменения индексов проявления агрессивности в течение учебного года до реализации стратегии SW-PBS 
и в течение учебного года после начала реализации (по Brittany A. Judge, 2014)

Рис. 3. Тренд изменения индексов использования «зоны выздоровления» в течение учебного года до реализации 
стратегии SW-PBS и в течение учебного года после начала реализации (по Brittany A. Judge, 2014)
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социальной компетенции и снижающего в перспек-
тиве риски социальной дезадаптации. Этот момент 
очень важен для оценки фундаментального и при-
кладного значения проведенного исследования. 
К сожалению, поскольку работа носит прикладной 
характер, в ней недостаточно четко выделены и обо-
снованы фундаментальные позиции. Сам автор неод-
нократно указывает, что исследование носит описа-
тельный характер в формате case-study.

Прикладное значение проделанной работы четко 
проявилось на рабочей встрече администраций и 
работников альтернативных школ. Участники встречи 
сошлись во мнении, что стратегия SW-PBS изменила 

климат альтернативной школы и контент взаимодей-
ствия учащихся с педагогами. Например, учителя стали 
обращать внимание не только на неадекватное поведе-
ние, а учащиеся стали получать вознаграждения за 
свои достижения в изменении поведения (раньше они 
не выступали объектом оценки). Учителя отметили, 
что учащиеся в течение незначительного промежутка 
времени стали более позитивными в отношениях и 
менее склонными спорить (пререкаться). Педагоги 
также сошлись во мнении, что стратегия SW-PBS 
является позитивно-мотивирующим вмешательством, 
а работающие с детьми стали иначе расценивать как их 
текущее поведение, так и его последствия. Автор пере-

Рис. 4. Тренд изменения индексов использования «зоны безопасности» в течение учебного года до реализации стратегии 
SW-PBS и в течение учебного года после начала реализации (по Brittany A. Judge, 2014)

Рис. 5. Тренд изменения индексов использования «зоны уединения» в течение учебного года до реализации 
стратегии SW-PBS и в течение учебного года после начала реализации (по Brittany A. Judge, 2014)
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числяет многие другие позитивные изменения, при-
внесенные стратегией SW-PBS в альтернативную 
школу.

В разделе «Обсуждение» автор дает объяснение изме-
нению индексов до и после реализации стратегии 
SW-PBS в каждой из четырех подкатегорий.

По мере реализации стратегии происходили изме-
нения в проявлении неадекватного поведения учащих-
ся по сравнению с предшествующим учебным годом. 
Так, если ранее применялись устные выговоры, то в 
течение учебного года реализации стратегии все чаще 
применялась «зона безопасности». Этот метод, по мне-
нию автора, самодостаточен, так как он один, без 
каких-либо дополнительных вводных, дает учащемуся 
возможность самостоятельно в спокойной обстановке 
«переориентировать» свое поведение. В течение пред-
шествующего учебного года устные выговоры наряду с 
принудительным пребыванием в «зоне выздоровле-
ния» и «зоне уединения» приводили к эскалации неа-
декватного поведения.

На фоне более частого применения «зоны безопас-
ности» выделяется снижение случаев агрессивности и 
применения «зоны выздоровления» или «зоны уедине-
ния», по сравнению с предшествующим годом. Эти 
факты согласуются с данными Benner et al., 2010 о том, 
что экстерналистское поведение и проблемное поведе-
ние снижаются по мере реализации стратегии SW-PBS 
в отдельно взятых учебных классах.

Наиболее визуально заметны снижения случаев про-
явления агрессии. Автор пишет: «Можно объяснить это 
снижение тем, что “перенастройка” поведения опере-
жает агрессивную реакцию учащегося. “Точечные” 
специфичные проявления агрессивности ученика (он 
кусается, тянет педагога за волосы, бросается предмета-
ми и т. д.), которые фиксируются наблюдателями в 
дневниках, могут быть не столь явными в общей карти-
не мониторинга. Иначе говоря, дневник наблюдений за 
поведением должен быть строго индивидуальным и в 
нем следует фиксировать множественные проявления 
агрессивного поведения, присущие именно этому уча-
щемуся». Автор указывает, что в реальности в дневниках 
наблюдателей в течение учебного года реализации стра-
тегии все проявления агрессивного поведения суммиру-
ются в одной категории «агрессия», что не вполне кор-
ректно. Введение индивидуальных дневников в течение 
лонгитюда позволяет избежать этой ошибки. Поэтому 
автор полагает, что понимание понятия «агрессия» и 
соответствующая идентификация поведения — методо-
логически значимые вопросы для штатных работников 
альтернативных школ.

Снижение случаев использования «зоны выздоров-
ления» и «зоны уединения» автор объясняет тем, что 
учащиеся чаще проявляли желание пройти в сопрово-
ждении штатного сотрудника в «зону безопасности». 
У находящихся в «зоне безопасности» учащихся деэ-
скалация предупреждает состояние агрессивности.

Обсуждая изменение общешкольного климата как 
результат применения стратегии, автор еще раз под-

черкивает возросшую позитивность общения педаго-
гов с учащимися и оптимизацию профессиональной 
компетенции коллектива школы в сфере коррекции 
поведения детей с нарушениями развития. Объяснение 
этим изменениям автор видит в том, что учащиеся 
смогли переориентировать свое поведение и обучиться 
принятому поведению; соответственно, оно не усугу-
блялось столь часто. На этом фоне вполне ожидаемы-
ми становятся общее улучшение внутришкольного 
климата и профессиональная взаимная поддержка 
специалистов. У последних появляется больше воз-
можностей для индивидуальной психолого-педагоги-
ческой работы с детьми. По принципу обратной связи 
такие позитивные подвижки в образовательной среде 
снижают предпосылки для проявления агрессивности 
учащихся.

Обсуждаются также перспективы и формы использо-
вания инструмента Picture Exchange Communication 
System (PECS) в альтернативной школе, в частности, 
перспективы работы с электронными планшетами при 
формировании навыков или поведения. Проведенное 
исследование показало их эффективность, прежде 
всего в работе с детьми и подростками, имеющими 
расстройства аутистичного спектра.

Переходя к заключению и выводам, автор подчерки-
вает, что ее исследование дополнило имеющуюся в 
литературе информацию о роли стратегии SW-PBS в 
альтернативной школе. Предшествующие исследова-
ния данные, в частности, Benner et. al, 2010, уже показа-
ли, что SW-PBS ассоциирована со снижением экстерна-
листского и проблемного поведения в учебных коллек-
тивах (классах). Но до настоящего времени было мало 
доказательств тому, что SW-PBS действительно оказы-
вает влияние на учащихся с тяжелой инвалидностью и 
сопутствующим проблемным поведением. Проведенное 
исследование внесло свой вклад в проблему, так как оно 
показало, что реализация SW-PBS действительно связа-
на со снижением проблемного поведения. И это сниже-
ние столь же значимо, как и при применении ограничи-
тельной дисциплинарной тактики к учащимся с тяже-
лой инвалидностью. Более того, проведенное исследо-
вание продемонстрировало в действии методы, проце-
дуры и ресурсы с тем, чтобы дать описание, каким 
образом идет реализация стратегии SW-PBS в альтерна-
тивной школе.

Завершая изложение материала, автор пишет: «.. 
Поскольку учащиеся с тяжелой инвалидностью пред-
ставляют собой сообщество с самыми разнообразными 
характеристиками, адаптирование стратегий вмеша-
тельства к их потребностям может само по себе быть 
неким стимулятором, фактором (переориентации 
поведения. — Ред.). Поэтому альтернативным школам 
с учащимися, имеющими тяжелую инвалидность, сле-
дует рассмотреть вопрос о введении и возможно более 
полном применении стратегии SW-PBS на практике с 
тем, чтобы ограничить применение пагубных методо-
логий дисциплинарного воздействия на неадекватное 
поведение».
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В предисловии научного руководителя Брайана 
Кевитта указан основополагающий момент данной 
работы — теория социального научения Альберта 
Бандуры, постулирующая, что новое поведение, кото-
рого ожидают от индивида, изначально им моделиру-
ется, имитируется. Автор рассматривает эффектив-
ность видеомоделирования как инструмента обучения 
социальным поведенческим навыкам индивидов с рас-
стройствами аутистического спектра.(ASD). Участники 
эмпирического исследования обучались по специаль-
ной образовательной программе для лиц с такими 
ограничениями здоровья, разработанной в 
Университете штата Небраска. Показано преимуще-
ство такого подхода по сравнению с традиционными 
(лекционными) методами обучения для лиц с ASD.

Изложение работы очень компактно.
В качестве предпосылки к исследованию рассмо-

трена совокупность литературных данных об особен-
ностях психолого-педагогической работы с лицами, 
страдающими ASD.

Цель исследования — выявить, насколько эффектив-
но применение видеомоделирования в обучении соци-
альным навыкам лиц возрастной группы «молодые 
взрослые» с расстройствами аутистического спектра.

Опираясь на данные информационных ресурсов, 
автор утверждает, что актуальность исследований в этом 
направлении стремительно возрастает. Многие больные 
ASD, в том числе «Молодые взрослые», отличаются труд-
ностями социализации, так как не имеют социальных 
навыков (Allen, Wallace, & Renes, 2010). Уже установлено, 
что видеомоделирование, или использование видеомате-

риалов для обучения и воспроизведения (моделирования) 
социальных навыков, представляет собой эффективный 
инструмент научения. Автор исследовала эффективность 
видеомоделирования в работе с пятью молодыми взрос-
лыми с ASD, имеющими три специфичных формы пове-
дения. Параллельно для сравнения было проведено обу-
чение традиционным лекционным методом.

Описывая природу ASD по имеющимся в литературе 
последнего десятилетия данным, автор подчеркивает 
множественный характер проявления этого расстрой-
ства, что послужило поводом для формулировки «аути-
стический спектр». На одном условном полюсе спектра 
находятся индивиды с низкими когнитивными способ-
ностями и низкой адаптивностью поведения. Они, как 
правило, практически не обладают навыками взаимодей-
ствия с окружающими (невербальны или маловербаль-
ны). У таких индивидов также могут наблюдаться тяже-
лые поведенческие проблемы. На другом условном 
полюсе спектра находятся инвидвиды с высокими ког-
нитивными способностями и высокой адаптивностью 
поведения. Они, как правило, могут общаться вербально 
и не демонстрируют сколько-нибудь тяжелых поведенче-
ских проблем (Rao, Biedel, & Murray, 2008). Таких инди-
видов обычно характеризуют как аутистов, имеющих 
высокий уровень когнитивного функционирования.

В группе «Молодые взрослые с ASD» может встре-
чаться самая разная сформированность навыков взаимо-
действия, социализации и когнитивных способностей — 
от полностью невербальной до высоковербальной.

Последнее десятилетие обогатило специалистов 
знанием о том, что молодые взрослые с ASD характе-
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ризуются утратой способности к пониманию невер-
бальных посылов (Bellini, 2004). Они с огромным тру-
дом создают взаимоотношения со сверстниками, 
ценой напряженных усилий находят с ними общие 
интересы, часто тотально дефицитарны по эмоцио-
нальной составляющей общения (Neisworth & Wolf, 
2005); у них резко сужены интересы вплоть до одной—
нескольких тем, притом что они не должны часто 
меняться. Индивиды с ASD часто совершают стерео-
типные движения (хлопают руками, крутят какой-
либо предмет в пальцах). Наконец, у молодых взрос-
лых с ASD с высоким уровнем когнитивного функцио-
нирования даже трудно заметить какие-либо значи-
тельные когнитивные задержки или трудности в пове-
денческой адаптации (Neisworth & Wolf, 2005).

Автор акцентирует внимание на фактах, свидетель-
ствующих о сильных сторонах личности у больных с диа-
гностированным ASD: это, например, их способность 
обучаться визуально (в отличие от аудиальной формы). 
Так, достаточно давно показано, что аутистам легче понять 
смысл задания с помощью изображений (картинок) (Ayers 
& Lagone, 2005). На этом наблюдении в дальнейшем была 
разработана обучающая технология с применением 
видеоматериалов. С помощью этого подхода стало воз-
можным обучать аутистов широкому набору социаль-
ных навыков, от самых простых до профессиональных.

Постепенно сформировалось убеждение, что видео-
моделирование представляет собой эффективный 
инструмент обучения аутистов (Darden-Brunson, Green, 
& Goldstein, 2008; Allen et al., 2010). Есть и гораздо более 
ранние данные (1995 г. Ogletree и Fischer), подтверждаю-
щие, что способности к выполнению заданий можно 
таким методом повысить вдвое.

Такие подтверждения, как показывает автор, можно 
найти у исследователей, работавших с разными воз-
растными группами больных. Однако в основном 
работа проводилась с детьми дошкольного и школьно-
го возраста.

Автор констатировала, что исследований с молоды-
ми взрослыми в данном направлении проводилось 
мало. Так, исследование Mason, Rispoli, Ganz, Boles, and 
Orr (2012) продемонстрировало опыт разработки таких 
навыков, как «контакт взглядом», мимика, ведение 
беседы у молодых взрослых, что позволило им впослед-
ствии посещать колледж. Mason et al. (2012) получили 
аналогичные данные на своей группе участников.

Allen et al. (2010) показали возможность формиро-
вания профессиональных компетенций у таких боль-
ных (на примере переодевания в костюм талисмана 
для рекламной работы в магазине). Эти больные, про-
смотрев видеоролик с записью демонстрации их обя-
занностей, смогли воспроизвести требуемые действия.

Опираясь на эти данные, автор провела свое соб-
ственное исследование.

Методический раздел содержит описание алгоритма 
работы с участниками — пятью молодыми взрослыми 
с ASD с высокой когнитивной функциональностью, 
возраста 20—26 лет.

На момент проведения исследования эти молодые 
люди участвовали в Transitions program1.

Участники исследования были отобраны из програм-
мы, ориентированной на повышение социальной актив-
ности молодых взрослых с аутистическими расстрой-
ствами — четверо мужчин и одна женщина. Все они 
имели подтвержденный диагноз синдрома Аспергера 
(для которого характерны трудности социального взаи-
модействия. — Ред). Имена участников были изменены в 
целях соблюдения конфиденциальности.

Описывая особенности программы Transitions, 
автор подчеркивает, что она основана на «обучении 
равных равному» в небольших группах, т. е. на погру-
жение аутистов в среду обычных сверстников под кон-
тролем специалистов. Небольшие по численности 
группы состояли из двух аутистов и двух сверстников 
(такие же молодые взрослые с обычными навыками 
социализации). Исследования последних лет (напри-
мер, Buck et al., 2012) показали, что переходные про-
граммы действительно эффективны.

Один раз в месяц группа должна была выехать на 
загородную прогулку (пикник) в своем составе, один 
раз в месяц — выехать на такое же мероприятие 
совместно с другими малыми группами и один раз в 
месяц — посетить урок по социальным навыкам. Такие 
уроки по формированию различных социальных пове-
денческих навыков проводились в учебных классах на 
территории университета. Изначально предполага-
лось, что такие уроки также оказывают реальную 
помощь в социализации.

При описании процедуры исследования автор указы-
вает, что участники работали с планшетами (a tablet 
computer), прорабатывая на них каждый навык.

Продолжительность каждого ролика с обучающим 
видеоматериалом — около 8 минут. Содержание каждого 
видео — вступительная часть с описанием конкретного 
поведения и примеры его позитивного и отрицательного 
воплощения. В начале сюжета около двух минут описы-
валось какое-то конкретное поведение, затем в течение 
трех минут демонстрировались его позитивные примеры 
с 30-секундным комментарием и еще три минуты — 
отрицательные примеры со своим 30-секундным ком-
ментарием. Последние две минуты видеосюжета посвя-
щались повторной демонстрации без комментариев.

Роли в сюжетах были выполнены волонтерами-уча-
щимися, девушками 20—27 лет. Участники, посещавшие 

1 Transitions program — признанная на государственном уровне, уникальная специальная образовательная двухгодичная 
программа для учащихся с ограниченными возможностями обучения. Она может иметь различные цели и задачи, но в целом 
используется в учреждениях образования США в качестве переходного (промежуточного) образовательного инструмента для 
обеспечения будущей профессиональной адаптации учащихся с различными проблемами и обеспечения им рабочих мест. 
Например, речь может идти о подготовке офисных работников и работников сферы поддержки бизнеса после сдачи обяза-
тельного специального курса). [цит. по : https://www.middlesex.mass.edu/transitionprogram/]. (Прим. пер.)
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только уроки, получали только материалы презентаций, 
выполненные в формате Power Point; их содержание 
полностью соответствовало материалу видеосюжетов.

В формате The Power Point материалы начинались с 
описания какого-то определенного поведения на слайде, 
затем следовали примеры на другом слайде с текстами, 
проговариваемыми вслух в «видео»группах. Еще один 
слайд не содержал примеров, но содержал перечень роле-
вых сценариев. Последний слайд содержал информацию 
о приобретаемом навыке. Моделями этой ролевой игры 
были участники, получающие устные инструкции в виде 
урока. Такое занятие занимало около 20 минут.

Предметом оценки в исследовании были три поведен-
ческих навыка: соответствующее ситуации вербальное 
взаимодействие, невербальное взаимодействие, этикет 
приема пищи (поведения за столом). Три этих социаль-
ных поведенческих навыка были выбраны в связи с тем, 
что они препятствуют взаимодействию участников с 
социумом, ухудшая качество этого взаимодействия.

Автор дает четкое определение каждому оценивае-
мому навыку. Так, Appropriate verbal engagement (соот-
ветствующее ситуации вербальное взаимодействие) 
определяется как употребление способов коммуника-
ции с окружающими, соответствующих моменту. 
В качестве позитивных примеров приведены навыки 
участия в разговоре: оставаться в рамках темы, делить-
ся соответствующей информацией, не перебивать 
говорящего и говорить самому только если остальные 
молчат, отвечать на прямые вопросы. В качестве отри-
цательных примеров приведены привычки прерывать 
говорящего, рассуждения на тему, не относящуюся к 
разговору. Non-verbal engagement (невербальное взаимо-
действие) определяется как взаимодействие иным 
путем, нежели через речь. Позитивные примеры — 
кивать головой, зрительный контакт в положении сидя 
прямо перед говорящим. Отрицательные примеры — 

избегать прямого зрительного контакта, сидеть сгор-
бившись и сбоку от говорящего, вертеть головой во все 
стороны, как бы рассматривая комнату. Food etiquette 
(поведение при приеме пищи) определяется как надлежа-
щие манеры во время еды и общения. Позитивными 
навыками считаются умение жевать с закрытым ртом, 
не разговаривать с едой во рту, убирать за собой обе-
денную зону (крошки и иной мусор), Отрицательными 
навыками считаются разговор с полным ртом, жевание 
с открытым ртом, оставление на столе мусора и кро-
шек после еды.

Мониторинг поведения проводился через определен-
ные временные интервалы. Все три перечисленные пове-
денческие паттерны отслеживались в течение 15-минут-
ных сеансов наблюдения с 10-секундными интервалами.

Все участники исследования были дефицитарны по 
этим трем поведенческим паттернам.

Рабочая гипотеза исследования: применение видео-
материалов в качестве обучающих социальным навы-
кам должно способствовать значительному повыше-
нию эффективности обучения по сравнению с тради-
ционными лекционными материалами.

Описана процедура проведения занятий в группах 
экспериментальной (видео) и контрольной (лекцион-
ные), сбора и анализа данных, график действия участ-
ников и оценки релевантности результатов на протяже-
нии 4-х месяцев. При этом данные были собраны в 
течение одного—трех месяцев до вмешательства и в 
течение оставшихся месяцев спустя (эти границы раз-
личны для трех поведенческих паттернов и обозначены 
синей ломаной линией на графиках). Таким образом, на 
овладение разными навыками отводилось разное время.

Описана динамика социализации каждого из участников.
В качестве оценочного параметра использовалось 

время, которое приходилось внутри всего периода 
исследования на поведение, соответствующее задачам 

Участник, 
группа

Позитивные навыки 
вербального 

взаимодействия, %*

Позитивные навыки 
невербального взаимодействия, 

%

Позитивные навыки поведения 
за столом, %

До 
вмешательства 

1 месяц

После 
вмешательства 
3 месяца (раз)

До 
вмешательства 

2 месяца

После 
вмешательств 
2 месяца (раз)

До 
вмешательства 

3 месяца

После 
вмешательства 
1 месяц (раз)

АННА, 
видео

37 91     2,5 51 83     1,6 2 72     36

БРАЙЛОН, 
видео

27 39     1,5 18,5 33     1,1 9,5 46     4,1

ЗЕЙН, 
видео

18 64     3,6 15 44     2,8 28 37     1,2

ЭЛ, лекции 29 53     1,8 75 60     спад 29 33     1,1

СЕТ, 
лекции

38 49     1,2 56,5 67     1,1 31 36     1,1

* Проценты означают долю времени, в течение которого участнику удавалось реализовать данные навыки, относительно 
общего времени сбора данных.

Таблица 1
Достижения по овладению позитивными поведенческими навыками участниками эксперимента 

в экспериментальной и контрольной группах (по данным Jasmine Perdue, 2015)
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эксперимента, относительно длительности всего экс-
перимента. Иными словами, в относительных величи-
нах оценивалась успешность овладения поведенчески-
ми навыками.

При сравнении данных в начале и конце экспери-
мента видно, что в контрольной группе прирост овла-
дения навыками либо очень незначителен, либо 
отсутствует, и имеет монотонный характер. Можно 
сказать, что в контрольной группе динамика выраже-
на слабыми колебаниями тренда, причем как пози-
тивной, так и отрицательной направленности. В экс-
периментальной группе прирост овладения неизмен-
но присутствует, и по своей амплитуде он варьирует в 
зависимости от поведенческого паттерна и от лично-
сти обучаемого. Эти различия между группами по 
обучаемости отчетливо прослеживаются на графиче-
ских иллюстрациях 1 и 2. Так, в поведенческом пат-
терне этикета за столом прирост навыка у одной 
участницы (экспериментальная группа) выразился 
резким скачком (рис. 1).

Анализируя полученные данные, автор подчерки-
вает, что налицо изменения в социальных навыках, как 
в экспериментальной (видео), так и в контрольной 
(лекции) группах, но они более отчетливо выражены в 
группе, получающей инструктаж с помощью видеома-
териалов.

Описана динамика изменений в поведенческих 
паттернах у каждого участника. Так, по данным, пред-
ставленным в  таблице 1, в «группе видеомоделирова-
ния» Анна с успехом овладевала всеми тремя паттерна-
ми на протяжении 4-х месяцев. Она продемонстриро-
вала высокие приросты овладения навыком вербаль-
ного (в 2,5 раза к концу наблюдения) и невербального 
(в 1,6 раза к концу наблюдения) взаимодействия и 
особенно большие успехи сделала в овладении этике-
том поведения за столом (в 36 раз). Зейн успешно овла-
дел вербальным и невербальным взаимодействием 
(повысив овладение соответственно в 3,6 и 2,8 раза), 
тогда как навыки этикета у него остались практически 
на прежнем уровне. Брайлон успешно овладел навы-

Рис. 1. Тренды изменений показателя овладения 
поведенческими навыками в течение эксперимента 

в экспериментальной группе, по данным Jasmine Perdue, 2015

Рис. 2. Тренды изменений показателя овладения 
поведенческими навыками в течение эксперимента 

в контрольной группе, по данным Jasmine Perdue, 2015
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ками этикета (в 4,1 раза), тогда как навыки общения 
остались в среднем на том же уровне. В контрольной 
группе (Эл, Сет) приросты овладения навыками были, 
как уже упоминалось, незначительными.

В разделе «Обсуждение» автор подчеркивает: 
«Результаты показали, что все пятеро участников 
исследования сделали успехи в овладении тремя соци-
альными навыками. Участники группы видеомодели-
рования, получавшие инструктаж в формате видеоро-
ликов, весьма значительно продвинулись в выполне-
нии этой задачи, по сравнению с группой, получавших 
инструктаж традиционным методом. При этом Анна 
была наиболее успешна на всем протяжении наблюде-
ния и по всем его параметрам. Как было сказано ранее, 
до настоящего момента было всего три исследования, 
проведенных с молодыми взрослыми, имеющими рас-
стройства аутистического спектра. Проведенное иссле-
дование восполняет этот пробел». В нем получены 
аналогичные данные, подтверждающие преимущества 
использования видеомоделирования в обучении соци-
альным навыкам и согласующиеся с данными Allen et 
al. (2010), Mason et al. (2012) прежде всего в части вер-
бальных и невербальных навыков. Вместе с тем, не 
удалось выяснить, насколько удачно закрепляется в 
памяти навык, освоенный на занятии по видеомодели-
рованию. По мнению Allen с соавторами, обучавшим-
ся необходимо было повторно видеть видеоролики от 
занятия к занятию с тем, чтобы закрепить использова-
ние навыка в дальнейшей профессиональной деятель-
ности, и они могли просматривать один и тот же ролик 
многократно в течение исследования. По данным 
Ж. Пердю, участники просматривали свои ролики 
лишь однократно перед тем, как у них многократно 
снимали данные наблюдений. Была ли у них потреб-
ность в повторных просмотрах — неизвестно.

Автор полагает что различия в результатах обучения 
двух групп можно объяснить. Во-первых, может дей-
ствовать фактор новизны метода видеомоделирования. 
Во-вторых, на эффективность обучения воздействует 
фактор продолжительности инструктажа: непосред-
ственный (прямой) просмотр ролика занимает около 
8 минут, тогда как традиционный (лекционный) 
инструктаж методом Power Point presentation занимает 

около 20 минут. Увеличение продолжительности заня-
тия может провоцировать у участников потерю инте-
реса к теме и пропуски фрагментов информации. 
Наконец, это фактор изменчивости самих моделей пове-
дения. Обучавшиеся традиционным методом и посред-
ством видеомоделирования получали в процессе 
инструктажа различные по форме модели, хотя и ори-
ентированные на одни цели. Такие различия могут 
объяснить, почему обучавшиеся в группе видеомоде-
лирования опережали участников группы традицион-
ного метода.

Автор полагает, что полученные ею результаты 
могли бы с успехом использоваться в программах 
Transitions program. Основным аргументом в пользу 
этого предложения является малая продолжительность 
подачи информации в формате ролика, что гарантиру-
ет полное усвоение материала.

Основными вопросами будущих исследований, по 
мнению автора, должны стать:

1) генерализация навыков во времени у лиц, страда-
ющих расстройствами аутистического спектра;

2) выяснение возможности трансфера полученных 
навыков поведения в другие сферы жизнедеятельности 
(домашнюю обстановку, трудовой коллектив);

3) выяснение состояния и социализации бывших 
обучаемых в период пост-вмешательства (спустя 
несколько лет).

В Заключении автор подчеркивает, что социальные 
навыки абсолютно необходимы человеку в любом воз-
расте, чтобы он мог выстроить нормальные здоровые 
отношения с социумом. Молодые взрослые с рас-
стройствами аутистического спектра нуждаются в про-
лонгированной поддержке специалистов, которые 
могут оказать им содействие в освоении социальных 
навыков. Поэтому необходимы специальные програм-
мы вмешательства, ориентированные на поддержку 
тех молодых взрослых, которые выражают желание 
овладеть социальными навыками. Данное исследова-
ние предлагает видеомоделирование как эффективный 
инструмент обучения социальным навыкам в среде 
молодых взрослых с расстройствами аутистического 
спектра в рамках таких специальных образовательных 
программ.
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