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Уважаемые читатели!
Представляем пятый выпуск журнала 2019 года . В выпуске представлены рубрики, посвя-

щенные психологии образования и развития .
В рубрике «Психология развития» представлены результаты эмпирических исследований, 

проведенных на выборках разного возраста . Возрастным психологам и педагогам, занима-
ющимся с дошкольниками, будет интересен материал о возрастных особенностях ролевой 
игры дошкольников с предметами оперирования: авторами была показана динамика игровой 
деятельности и ее особенности в разных возрастных группах от 3-х до 6-ти лет . Для учителей 
младшей школы представлены результаты эмпирического исследования, согласно которым 
психологическое благополучие младших школьников связано с психологической готовностью 
учителей и родителей к перестройке отношений с ребенком и созданию адекватных форм 
учебного сотрудничества . Исследование, проведенное на подростках, показало особенности 
взаимосвязи карьерных ориентаций и ценностей, что особенно важно учитывать в профес-
сиональной ориентации подростков . У студентов выявлены особенности взаимосвязи между 
самоотношением и компонентами отношения к внешнему облику; показано, что самооценки 
студентов привлекательности внешнего облика обусловливают выраженность различных ха-
рактеристик самоотношения . Для психологов, интересующихся психологией переживания, осу-
ществлено прояснение методологического статуса категории «переживание в деятельности» и 
представлены данные эмпирических исследований, по результатам которых авторы приходят к 
выводу о том, что переживания в деятельности не являются ни чертами, устойчиво присущими 
личности вне зависимости от ситуаций, ни состояниями, изменяющимися во времени .

В рубрике «Психология образования» можно ознакомиться с принципами диагностики раз-
вития способностей в проектной команде у ее участников на основе деятельностного подхода; 
с результатами исследования, позволившими описать структуру эмоционально-мотивационно-
го профиля обучающихся школьного возраста, а также с результатами эмпирического иссле-
дования сформированности эмоциональной устойчивости будущих педагогов к негативному 
влиянию современной информационной среды .

Мы надеемся, что каждый читатель сможет найти для себя в новом выпуске нашего журна-
ла интересный и полезный материал для своей работы .

Искренне ваша,
Редакция журнала «Психологическая наука и образование»
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Статья является частью цикла исследований, посвященных наблюдению 
за свободной игрой дошкольников с разными видами материалов для сю-
жетно-ролевой игры . Здесь представлены результаты наблюдений игры 
с предметами оперирования . Показана динамика игровой деятельности 
в разных возрастных группах (3, 4, 5 и 6 лет) . Отмечается, что в двух 
младших группах ролевые переименования встречаются крайне редко и 
сопровождаются игровыми действиями, в то время как внешность в связи 
с ролью дети не изменяют . После 5 лет число переименований резко уве-
личивается — две трети детей называют себя ролевым именем, многие 
наряжаются, и подавляющее большинство играет в роли . В возрасте 6 лет 
наблюдается незначительный спад количества детей с ролевыми пере-
именованиями и незначительное увеличение числа детей, изменяющих 
внешность, по сравнению с детьми 5 лет . В среде с предметами опериро-
вания роль возникает в ответ на игрушки, что существенно отличается от 
того, как появляется роль в среде с полифункциональными материалами . 
Авторами перечисляются роли, которые звучали в игре с предметами опе-
рирования .
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В статье представлены очередные дан-
ные, полученные в цикле исследований с 
разными видами материалов для сюжетно-
ролевой игры [8; 9; 10; 11] . В отечествен-
ной традиции за единицу сюжетно-ролевой 
игры принимается роль [14] . Проведенное 
исследование связано с изучением вопро-
са о том, как меняется ролевое замещение 
дошкольника в условиях игры с разными ви-
дами материалов . Предполагалось, что на-
личие, состав и содержание роли меняются 
в зависимости от вида игрового материала . 
В статьях, посвященных сравнению игр де-
тей с полифункциональными материалами и 
маркерами роли, было показано, что пред-
метное наполнение игровой зоны влияет на 
возникновение и реализацию той или иной 
роли [8; 10; 11] .

В представленном здесь тексте отража-
ется та часть наших исследований, которая 
посвящена игре детей с предметами опери-
рования [3; 6] . Этот вид игрушек выполняет 
инструментальную функцию . Они поддержи-
вают активную, деятельную позицию — дей-
ствие само по себе, поэтому предмет опе-
рирования не может выступать в качестве 
«носителя» определенных ролей . Например, 
докторский чемоданчик часто выступает в 
качестве атрибута любой «лечащей» роли — 
мамы, ветеринара и любого другого челове-
ка, например, пассажира автобуса, который 
лечит другого пассажира автобуса с помо-
щью аптечки, т .е . докторский чемоданчик 
является, скорее, атрибутом лечения, чем 
конкретной роли .

Следуя такому пониманию игрушек, пред-
меты оперирования должны стимулировать 
сюжетную игру в направлении, во-первых, 
развернутого действия и, во-вторых, более-
менее определенной сюжетной линии . Ины-
ми словами, играя с этим материалом, дети, 
скорее всего, будут придумывать мало ролей, 
которые косвенно будут связаны с образами 
игрушек, а сюжеты детей будут тяготеть к ли-
нейным .

Описание исследования

Выборка и ход исследования
Испытуемые (96 детей, 53 мальчика и 

43 девочки) — дошкольники от 3 до 7 лет госу-
дарственных бюджетных московских детских 
садов, работающих по общеобразователь-
ным программам .

Методика исследования представляла со-
бой невключенное наблюдение за свободной 
игрой детей с предметами оперирования .

В комнату приглашались 2—4 ребенка, 
которым взрослый предлагал поиграть, по-
ка он будет занят своими делами . После 
этого экспериментатор наблюдал за игрой 
детей, реагируя на прямые вопросы и обра-
щения детей . Длительность наблюдения за 
одной подгруппой детей составляла 30 ми-
нут .

Принятие роли в нашей работе рассматри-
валось как трехсоставной процесс [8]:

• переименование;
• игровые действия от имени роли;
• изменение внешности (ряженье) .
За критерий роли принималось наличие 

переименований («я — котенок», «давай, я — 
разбойник?», «я буду мамой» и пр .) . В анализ 
были включены только игры тех детей, в ко-
торых присутствовали ролевые переименова-
ния .

В этих играх наряду с количеством и со-
держанием переименований подсчитывалось 
количество детей с игровыми действиями и 
изменением внешности .

Таким образом, при обработке данных 
анализировались:

• количество переименований и их со-
держание;

• наличие и сложность игровых действий 
(от фрагментарных действий до разветвлен-
ных сюжетных игр);

• наличие и качество ряженья (обозна-
чение роли какой-то деталью или создание 
костюма и облачение в него) .

Игры остальных детей, не включавшие ро-
левых переименований, не рассматривались .

Ключевые слова: свободная игра, сюжетно-ролевая игра, ролевое заме-
щение, предметное замещение, игрушки, полифункциональные материа-
лы, предметы оперирования, открытая предметная среда .



77

Ryabkova I.A., Smirnova E.O., Sheina E.G.
Age Specifics of Role-Playing with Play Tools in Preschool Children

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 5

Организация среды
В исследовании использовались 2 ви-

да материалов для сюжетно-ролевой игры: 
игрушки — предметы оперирования — и 
полифункциональные материалы . Необхо-
димость открытых материалов в среде с 
игрушками обусловлена необходимостью 
замещения недостающего вида игрушек: до-
школьник нуждается в предмете, на который 
может опираться его воображение [2] .

Все игрушки, используемые в исследо-
вании, прошли психолого-педагогическую 
экспертизу в МГППУ с положительным ре-
зультатом [12] . Следовательно, эти игрушки 
отличаются следующими характеристиками: 
они не содержат спорных этико-эстетических 
черт, имеют привлекательный гармоничный 
облик, безопасны, прочны и ремонтопригод-
ны, доступны детям для самостоятельного 
использования (нет необходимости в помощи 
взрослого для игры), понятны и в то же вре-
мя открыты различным игровым действиям 
(прототипические игрушки [4; 13]) . Среди 
предметов оперирования были использованы 
следующие игрушки:

• набор доктора (пузырек с лекарством, 
мазь, таблетки, шприц, мерная ложка, эла-
стичный бинт, градусник, блокнот для рецеп-
тов, карандаш);

• набор пожарного (мегафон, топор, ог-
нетушитель, значок пожарного);

• весы;
• набор посуды (тарелки, чашки, столо-

вые приборы);
• 2 раскрашенных деревянных яйца;
• гаечный ключ;
• утюг;
• телефон;
• меч .
Открытые или полифункциональные ма-

териалы, не привязанные к конкретному пер-
сонажу, представляют собой в данной среде 
«резервный фонд» — тот материал, который 
позволяет заместить все игрушки, которых 
не хватает . Традиционными полифункцио-
нальными материалами являются природные: 
палки, листья, камни, шишки, ракушки и пр . 
Культурные предметы тоже могут быть по-
лифункциональными: ткани, бумага, ленты, 

коробки и другие подобные предметы могут 
использоваться в различных целях, поскольку 
их функции очень разнообразны . Кроме того, 
сюда относятся и игрушки, не предназначен-
ные для сюжетной игры — конструкторы, ма-
териалы для предметной деятельности и т .п .

Полифункциональные материалы подби-
рались таким образом, чтобы с их помощью 
можно было заместить или сконструировать 
любой недостающий вид игрушек (образные 
игрушки, маркеры роли или маркеры про-
странства) . Список полифункциональных ма-
териалов включал следующие предметы:

• ткани — от 2*2 м до 10*10 см, разных 
цветов (белая, синяя, красная, желтая, зеле-
ная и др .), разных фактур (сатин, вельвет, 
органза, жатка из шелка, атлас и др .);

• ленты, тесьма, кружево, веревка, ре-
зинка разных цветов, фактур, размеров;

• клубки ниток (шерсть и хлопок), шерсть 
для валяния разных цветов, мягкий валик, 
свернутый из длинного палантина бледно-ро-
зового цвета и связанный лентой;

• коробки от 1*1 м до 10*10 см, картон-
ные и жестяные, с крышками и без, плетеная 
квадратная корзина с ручкой 40*50 см, части 
больших картонных коробок, которые можно 
ставить на ребро;

• прищепки, банковские резинки;
• массажный деревянный валик с ребри-

стой поверхностью, размером около 2 см в 
диаметре и 20 см в длину, подставки под го-
рячее из фанеры, размером 10*10 см;

• деревянные дуги, пластмассовые ста-
канчики без рисунков, цифр, букв и т .п .;

• бумага (белая в листах, жатка в руло-
нах);

• камешки стеклянные, пластиковые, 
природные; шишки, ракушки разных форм, 
желуди, каштаны; бревнышки и палки, пло-
ские срезы стволов деревьев .

Результаты наблюдения

Полученные нами данные показывают, что 
всего треть испытуемых называла себя каким-
нибудь ролевым именем (35%), из них 85% 
совершали игровые действия (70% из них — 
фрагментарные или цепочки действий) и 35% 
меняли внешний облик в роли . Важно отме-



88

Рябкова И.А., Смирнова Е.О., Шеина Е.Г.
Возрастные особенности игры дошкольников с предметами оперирования
Психологическая наука и образование . 2019 . Т . 24 . № 5

тить, что играли все дети, но здесь представле-
ны результаты только тех испытуемых, которые 
называли себя каким-либо ролевым именем .

Рассмотрим возрастную динамику роле-
вых замещений, проиллюстрировав ее кон-
кретными примерами детских игр с предмета-
ми оперирования .

Младшая группа (3—4 года)
В исследовании приняли участие 24 ре-

бенка от 3 до 4 лет . Ролевые переименования 
были зафиксированы у 3 детей (около 15%) . 
Эти роли возникли в разный период наблю-
дения (в начале, в середине и под конец на-
блюдения), но все они были смежно связаны 
с окружающими игрушками и действиями с 
ними: Повар и Мама — с посудкой, Доктор — 
с докторским набором . Все переименования 
были поддержаны игровыми действиями, в то 
время как внешность дети совсем не меняли . 
Приведем пример такой игры .

Максим обнаружил докторский набор и 
сразу назвался доктором . Стал выписывать 
рецепт наблюдателю, дал ему таблетку и со-
вершал другие действия, соответствующие 
игрушкам из набора . Наблюдатель напомнил, 
что занят, и предложил полечить кого-ни-
будь другого . Максим согласился, попытался 
лечить Пашу, но Паша сам захотел лечить . 
Максим согласился быть пациентом . Из этой 
роли он руководил общей игрой: посадил Па-
шу на свое докторское место, говорил ему, 
что делать, поддерживал ролевой диалог . Все 
остальное время Максим исследовал окру-
жающее пространство, совершал отдельные 
игровые действия, не связанные с ролью .

В этой игре для нас важны следующие 
особенности . Во-первых, обращает на себя 
внимание момент возникновения роли — она 
смежно связана с окружающими предмета-
ми: тема, которая заложена в образе игрушки 
(медицинская, пожара, приготовления еды 
и пр .), приводит к некоторым ожидаемым 
ролям (врач, ветеринар, медсестра, мама, 
пожарный, спасатель и т .д .) . Во-вторых, тра-
диционная процессуальность игры — Максим 
создает цепочку игровых действий, которая 
объединяется ролью или темой, но не сюже-
том . В игре отсутствует какое-либо событие, 

которое может выступать причиной, центром 
«лечения», вокруг которого строится обще-
ние . В-третьих, в игре не используются поли-
функциональные материалы, находящиеся в 
доступе детей, т .е . в них как будто совсем нет 
потребности .

По сравнению с игрой в открытой среде и 
с маркерами роли, в этой экспериментальной 
группе дети младшего возраста показывают 
более сложную игру, предпочитая професси-
ональные и семейные роли, что обусловлено 
спецификой игрушек .

Средняя группа (4—5 лет)
В средней группе было обследовано 26 де-

тей, однако количество детей с ролью соста-
вило всего 3 человека (12%) . Таким образом, 
количество переименований у детей четырех 
лет не отличается от группы младших детей . 
Все роли возникли как смежные ассоциации 
на докторский набор (роли «доктора» и «па-
циента») . Как и в предыдущем возрасте, дети 
4 лет совсем не наряжались и все совершали 
игровые действия — отдельные или объеди-
ненные в цепочку — среднего уровня сложно-
сти . Приведем пример такой игры .

Софья с самого начала наблюдения уви-
дела докторский набор и предложила Дане 
«болеть» . Несмотря на то, что он долго игно-
рировал ее идею, она продолжала периодиче-
ски предлагать эту тему или просто выражать 
пожелание вслух . Наконец, Рома согласился 
на предложение Софьи «лечить кого-нибудь», 
при этом докторский чемоданчик теперь был 
у него, однако девочка не потеряла привлека-
тельную для себя роль — просто теперь стало 
2 доктора . Девочка пыталась организовывать 
игру, выполняя игровые действия и вовлекая 
в нее мальчиков . Так, она не переставала ис-
кать «больного», даже спрашивала у экспери-
ментатора, есть ли куколка (очевидно, чтобы 
«лечить» ее), и решила, что «куколкой-маль-
чиком» будет Даня . Игра прервалась в связи 
с окончанием наблюдения на моменте, когда 
Софья сделала «машину» скорой помощи из 
двух стульев, и они с Ромой поехали к больно-
му . Важно, что вся эта небольшая игра посто-
янно прерывалась на изучение материалов, на 
другие игровые фрагменты и отдельные игро-
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вые идеи у всех детей . Например, Софья на-
шла сетку и предложила мальчикам поиграть 
в мяч, Рома с Даней дрались на мечах и т .п .

Здесь ролевое замещение происходит 
так же, как в предыдущей возрастной группе: 
роль связана с окружающими предметами, не 
поддерживается ряженьем, игра носит про-
цессуальный характер, полифункциональные 
материалы почти не используются . Таким 
образом, как и в случае с игрой в открытой 
предметной среде, ролевое замещение не 
претерпевает каких-либо существенных из-
менений в возрасте от 3 до 5 лет . Зато в 5 лет 
можно наблюдать качественный скачок в ро-
левом замещении дошкольников .

Старшая группа (5—6 лет)
В старшей группе было обследовано 23 ре-

бенка . В этой возрастной группе кардинально 
меняется число детей с ролевыми переимено-
ваниями: они встречаются у 15 детей (65%) . 
Список ролевых имен, соответственно, растет: 
мама, дочка, зомби, полицейский, метель, ру-
салка, принцесса, рыцарь, рыба, Золотая Рыб-
ка, Снегурочка, пони, доктор (врач), пациент, 
медсестра, пожарники, обычные люди . В стар-
шей группе количество ролевых имен превы-
шает количество детей с переименованиями 
(17 ролевых имен у 15 детей) . Это связано с 
тем, что некоторые дети озвучивают несколько 
ролей в течение одной игры .

В подавляющем большинстве случаев 
игра сопровождается игровыми действиями 
(больше 85%), т .е . здесь появляются дети, 
которые не поддерживают ролевое имя дей-
ствиями . Игровые действия стремятся в сто-
рону сложной сюжетной игры — количество 
детей со сложными играми превышает 60% . 
Кроме того, в этой группе появляются дети, 
которые наряжаются (40%) . Аналогичную воз-
растную динамику можно было наблюдать 
среди детей, играющих в открытой предмет-
ной среде [8] .

Приведем примеры игр разного уровня 
сложности .

Артем и Андрей большую часть времени 
занимались изучением материалов, совер-
шали отдельные игровые действия и выска-
зывали игровые идеи . Наконец, Андрей пред-

ложил Артему поиграть в пожарных и обыч-
ных людей . Артем не согласился: «Давай, ты 
будешь в больничку, а я буду пожарником?» . 
Не дожидаясь согласия, стал тушить пожар 
огнетушителем из набора пожарного: «По-
жар! Пожар!» . Несколько раз повторял это 
действие, тушил разные предметы, розетку, 
сопровождая повторы криками .

Это простая по своей структуре игра — в 
ней есть роль и фрагментарное действие, ко-
торое не развивается в сколько-нибудь слож-
ный сюжет .

В другой игре Дима надел значок пожар-
ного из набора: «Я полицейский!» . Какое-то 
время носил с собой набор, «тушил» пожары, 
говорил в мегафон, звонил по воображаемо-
му телефону . Эти действия перемежались с 
другими занятиями, игровыми темами, на-
пример, дракой с Владом, подметанием пола 
и др . Ближе к концу наблюдения Влад пред-
ложил: «Давай — пожар! Я тебе позвонил, ты 
приехал, но поздно — дом взорвался!» . Дима 
не сразу ответил на это предложение . Он 
присоединился только после того, как Влад 
накрыл стул красной тканью: «Пожар!», — и 
стал тушить его огнетушителем — тогда Дима 
прибежал «спасать» .

В этой игре интересно, как Дима понимает 
роль полицейского . В его игре полицейский — 
это, скорее, «спасатель» или «герой», и в 
таком общем виде роль полицейского сама 
собой сливается с ролью пожарного . Возмож-
но, такое недифференцированное понимание 
вызвано значком пожарного из набора, кото-
рый действительно ассоциируется с узнавае-
мым значком полицейского из американских 
фильмов и мультфильмов . Тогда Дима дей-
ствует согласно предметам из набора: значок 
приводит к роли полицейского, а остальные 
предметы — к действиям пожарного .

Кроме того, эта игра содержит сюжет, в 
основе которого лежит причинно-следствен-
ная связь (некоторое действие осуществляет-
ся по некоторой причине), а сам сюжет носит 
драматичный характер .

В этом возрасте впервые появляются ро-
левые образы, которые не зависят напрямую 
от среды . В некоторых случаях это роли, при-
думанные в процессе игры в попытке учесть 
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интересы других детей . Например, мальчик 
возится с посудкой и в конце концов называет 
себя папой в связи с тем, что девочка рядом 
с ним уже продолжительное время играет в 
дочки-матери . Обычно такие роли появляют-
ся ближе к середине или к концу наблюдения . 
Иными словами, их появление требует време-
ни хотя бы для того, чтобы сориентироваться 
в ситуации — кто во что играет и как можно 
присоединиться к другим детям1 . В других 
случаях такие роли хорошо известны детям, 
это любимые роли, — тогда дети приходят в 
ситуацию наблюдения уже с ними .

Интересную, в каком-то смысле класси-
ческую игру можно было наблюдать у Алины, 
Маши и Алисы . Они принесли роли с собой в 
ситуацию наблюдения: Алина — рыцарь, Ма-
ша и Алиса — принцессы . Несмотря на прине-
сенные роли, многие игровые идеи возникали 
в связи с предметами, которые дети находили . 
Например, увидев ткани, они решили, что это 
будет их одежда; обнаружив красивые камеш-
ки, назвали их бриллиантами; посуда стала у 
них «королевской посудой» и т .п . Наравне с 
этим были эпизоды поиска придуманных пред-
метов, нужных по сюжету или для роли . На-
пример, Алина-рыцарь сказала, что ей нужен 
шлем и стала искать что-нибудь подходящее . 
Игра заключалась в обсуждении предметов 
и отдельных действий, а сам игровой эпизод, 
который развернули девочки, занял не более 
минуты: Алина торжественно продудела в кар-
тонную трубу, в замок к принцессам вошел ры-
царь, поздоровался и подарил подарок в кор-
зине (бриллианты), а они его поблагодарили . 
Сразу после этого Алиса сказала: «А давайте 
в дочки-матери пока?» . На этом моменте вре-
мя наблюдения закончилось .

В течение получаса дети большую часть 
времени рассматривали игровые материалы, 
озвучивая отдельные игровые идеи, связан-
ные с предметным замещением или отдель-
ными игровыми фрагментами .

Эта игра является тем редким случаем в 
нашем исследовании, когда роли являются на-
столько устойчивыми, возможно, хорошо сы-
гранными, что дети приходят с ними в ситуацию 
исследования . Они не договариваются о ролях, 
поскольку уже договорились и хорошо знают, 
кто есть кто . Интересно, что в такой ситуации 
не наблюдалось развернутой игры (обсужде-
ние тоже не носило развернутый характер), а 
после короткого эпизода девочки вообще свер-
нули игру и перешли в другую тему .

Динамика развития темы была связана 
с наличными предметами, как с игрушками, 
так и с полифункциональными материалами . 
Например, красивые камешки, названные 
«бриллиантами», девочки задумали как пода-
рок от рыцаря принцессам, дуги — как короны 
для принцесс . Окружающие предметы высту-
пали не только в своем отдельном качестве, в 
своей непосредственной функции, но как бы в 
связи с интересующей рыцарско-принцессной 
темой (не просто «посуда», но «королевская 
посуда»), т .е . наделялись смыслом большим 
или дополнительным к тому, чем они являют-
ся . Пласт отношений тоже выражался через 
предмет: подарок — единственный момент, 
отражающий какую-то связь между ролями 
девочек .

Интересно и то, как дети пытаются осмыс-
лить «противоречивые» действия, обосновы-
вая их связь . Известно, что самостоятельная 
игра детей не бывает абсолютно последова-
тельной и до какого-то возраста это не бес-
покоит детей — их действия носят обрывоч-
ный или процессуальный характер [1; 5; 15] . 
Однако с развитием игры можно наблюдать, 
как дети пытаются связывать обрывочные 
действия в целостный сюжет . В этой игре 
тоже можно было наблюдать такие попытки . 
Например, Алина-рыцарь, как и другие де-
вочки, периодически занималась чем-нибудь, 
совсем не связанным с главной темой игры . 
В какой-то момент она стала «готовить еду» и 

1 Похожую «паузу» — только в возникновении игровых действий — описывает Т .И . Пухова в своем наблюдении за 
игрой девочки Веры: в 36 месяцев появляется момент, когда она «молча перебирает игрушки», т .е . не производит 
никаких действий [7, с . 121] . Также как этот момент можно понимать как развитие способности ориентироваться в 
предметных действиях, пауза в появлении роли может пониматься как возросшая способность к межличностным 
отношениям .
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в процессе этого действия сказала девочкам: 
«А давайте вы увидели рыцаря, что он гото-
вит?» . В этом обращении можно заметить за-
чатки рефлексии — обнаружение себя, своей 
активности как бы со стороны: вот я рыцарь, 
а вот я готовлю .

Такие моменты, на наш взгляд, свидетель-
ствуют не о примитивной игре, но напротив, 
говорят о ее развитии и о развитии ребенка: 
они знаменуют собой скачок в самосознании 
и в мышлении, требующем внутренней не-
противоречивости собственной личности и 
поведения .

Таким образом, ролевой мотив в игре 
старших дошкольников с предметами опе-
рирования встречается очень часто, почти 
всегда поддерживается игровыми действи-
ями . Старшие дошкольники начинают наря-
жаться в ролевой позиции — до 5 лет дети 
как будто игнорируют такую возможность 
среди привлекательных орудийных игрушек . 
Многие игры носят достаточно сложный сю-
жетный характер . Некоторые замещения в 
большей степени влияют на возникающий 
сюжет, другие — в меньшей, но при условии 
достаточного количества времени можно на-
блюдать объединение разрозненных идей и 
творческое развитие игры . В этой предметно-
пространственной среде в возрасте 5 лет на-
блюдается рост использования полифункци-
ональных материалов в ролевой игре детей . 
Следовательно, наблюдаемая картина в оче-
редной раз подтверждает известную мысль о 
расцвете сюжетно-ролевой игры в старшем 
дошкольном возрасте .

Подготовительная группа (6—7 лет)
Здесь обследовано 23 ребенка . Ролевые 

переименования в данной группе встречают-
ся реже, чем в старшей — у 60% детей, и в 
половине случаев сопровождаются ряженьем 
(45%) . Среди ролевых имен встречались сле-
дующие: бабушка (бабулечка), мама, папа, 
дочка, воин, полицейский, сестра, звездная, 
рыба, червяк, Красная Шапочка, король, док-
тор (врач), пациент, продавец . Как и в преды-
дущей возрастной группе, здесь число ролей 
превышает число детей с переименованиями, 
что связано с тем, что дети озвучивают боль-

ше одной роли в процессе игры . Почти 80% 
детей играли в связи с принятыми ролями, 
но игра редко превышала средний уровень, 
часто носила шутливый характер . Шутливый 
характер часто возникал в связи с теми ро-
лями, которые «предлагали» детям хорошо 
освоенные игрушки . Приведем в пример две 
игры шестилетних детей .

Лариса и Ильяс иногда совершают пока-
зательные игровые действия с игрушками . 
Например, Лариса взяла корзину с разны-
ми предметами: «А я — Красная Шапочка», 
Ильяс накинул на себя сетку и встал в гор-
деливую позу: «Я — Звездная!» . Основное 
содержание действий — шутливое, носящее 
характер эмоционально-практического взаи-
модействия . Гоняются друг за другом, броса-
ются тканями, валиком, «дерутся» и т .д ., при 
этом много смеха . Несколько раз спросили, 
нет ли тут еще каких-нибудь игрушек .

В этом наблюдении переименования не 
поддерживались игровыми действиями, ино-
гда сопровождались ряженьем .

Диана, Кира и Ульяна разглядывали ма-
териалы, нашли докторский набор и решили 
играть в больницу, тут же договорившись, кто 
врач . Однако уже в следующий момент Улья-
на предложила играть в дочки-матери . Эта 
тема стала основной, хотя и не единственной: 
девочки параллельно совершали не связан-
ные игровые действия — говорили в мега-
фон, использовали игрушки из докторского 
набора, разбирали сокровища и т .д . Наконец, 
тема дочек-матери стала обретать очертания 
все более понятного сюжета . Ульяна стала 
рассказывать, где они жили, чем занимались 
и минут через 20 таких фрагментированных 
действий детей и рассказов «ответила» на 
телефонный звонок: «Приглашаете? Мы, 
конечно, принарядимся, а где бал-то будет? 
С ума сошли — на улице! Все, мы будем» . 
После этого девочки стали наряжаться на 
бал, используя ткани, ленты, кружева и т .п ., 
а Ульяна рассказывала, как они приехали 
на бал и что там делали . По ходу рассказа 
она придумывала, что там будет, используя 
предметы-заместители . При этом некоторые 
игрушки использовались совершенно бес-
связно — например, дети лечили палец с по-
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мощью докторского набора, не объясняя, что 
случилось, или решили использовать палку, 
чтобы отгонять волков, о которых не было 
сказано ни слова .

В этой игре интересно, что сюжет «доч-
ки-матери» почти не находил выражения в 
обычных для него мотивах заботы-беспомощ-
ности . Его черты можно было обнаружить 
только в руководящей позиции Ульяны и в 
соответствующем послушании Дианы и Ки-
ры . В остальном это, скорее, тема подружек, 
которые отправляются на бал, и среди них 
есть «главная» — она решает все в игре . Этот 
феномен носит общий для детских игр харак-
тер: ребенок использует привычную роль мак-
симально широко — насколько позволяет ее 
потенциал, чтобы разыграть то переживание, 
которое актуально для него .

Подчеркнем, что даже игра шестилетних 
детей, которые способны создать связную 
и достаточно сложную историю, наполнена 
множеством случайных действий и чертами 
полевого поведения . Это еще раз показыва-
ет, насколько игра носит не линейный логиче-
ский характер, но, скорее, вероятностный со 
множеством исходов и возможностей .

Таким образом, в нашем исследовании 
ролевой мотив в игре подготовительной груп-
пы присутствует, но выражается в основном в 
форме переименований и изменений внешно-
сти, в то время как действенная сторона роли 
игнорируется .

Обсуждение результатов

В разных возрастных группах выявлены 
следующие особенности игровых ролей .

В течение 30 минут можно наблюдать роле-
вые переименования у незначительного числа 
детей от 3 до 5 лет, которые возникли в ответ 
на действия с игрушками; отсутствие ряженья, 
но игровые действия у всех детей с ролью . 
Если сравнивать игру в этой среде с игрой в 
полифункциональной среде, то создается впе-
чатление, что здесь она лучше (в полифункци-
ональной среде мы фиксировали фрагментар-
ные действия, а здесь они объединены темой) . 
Однако это обманчивое впечатление: набор 
игрушек объединяет фрагментированные дей-
ствия ребенка общей темой, что выглядит как 

цепочка действий . В открытой среде ребенок 
придумывает и удерживает образы предметов 
в воображении, что приводит к многочислен-
ным повторам фрагментарных действий .

После 5 лет резко возрастает число пере-
именований — две трети детей называют 
себя каким-нибудь ролевым именем и боль-
шинство играют в роли . Появление некоторых 
ролей уже не связано с окружающей пред-
метно-пространственной средой, но их реа-
лизация по-прежнему существенно зависит 
от нее . В некоторых случаях роль придумыва-
ется с опорой на текущую коммуникативную 
ситуацию: дети начинают учитывать интересы 
и замыслы своих партнеров по игре . В этом 
возрасте дети начинают менять внешность в 
роли . Игровые действия в играх детей стар-
шей группы уже имеют довольно большой 
размах — от отдельных и шутливых действий 
до сложных разветвленных сюжетов . В игре 
с предметами оперирования в 5 лет растет 
использование полифункциональных матери-
алов в качестве предметов-заместителей, т .е . 
до этого возраста дети как будто не замечают 
такой возможности среди игрушек .

В игре детей 6 лет можно наблюдать не-
значительные спад переименований и рост 
ряженья по сравнению с пятилетними детьми . 
Игровые действия от имени роли были у по-
давляющего числа детей, однако игры редко 
носили сложный характер .

В таблице представлены все ролевые пе-
реименования, которые звучали в играх детей 
с предметами оперирования .

В отличие от открытой среды, здесь встре-
чается довольно много ролей профессий, 
особенно популярна роль доктора и компле-
ментарная ей роль пациента, что связано с 
высокой привлекательностью докторского 
набора . Вообще, роли часто появлялись в от-
вет на манипуляции с игрушками . Например, 
ребенок «гладит» и предлагает играть в доч-
ки-матери, называя себя мамой, или играет с 
посудкой и называет себя папой . Но даже в 
том случае, если дети приходили в ситуацию 
наблюдения уже с ролью или придумывали 
роль, не связанную с окружающими предме-
тами, сюжет и отдельные действия зависели 
от окружающих игрушек . Например, мамы, 
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папы, бабушки и полицейские часто лечили с 
помощью докторского набора .

Феномен увеличения ряженья с возрас-
том, на наш взгляд, свидетельствует в пользу 
особой функции маркеров роли, не совпада-
ющей с функцией предметов оперирования . 
Этот тезис подтверждает также следующее 
обстоятельство: почти все дети в данной 
предметно-пространственной среде соверша-
ют игровые действия, т .е . действуют с игруш-

ками . Следовательно, предположение о том, 
что предметы оперирования поддерживают 
действенную сторону игры, верно .

При этом вопрос о том, являются ли эти 
действия собственно игровыми, остается от-
крытым, потому что такие действия можно 
трактовать и как предметные (учитывающие 
культурную функцию предмета), и как услов-
ные, т . е . нельзя с уверенностью сказать, что 
в них содержится воображаемая ситуация .

Таблица
Ролевые переименования в разных возрастных группах

3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет

Доктор, 
Мама, 
Повар

Доктор, 
Пациент

Доктор (Врач), Дочка, Золотая Рыбка, 
Зомби, Мама, Медсестра, Метель, 
Обычные Люди, Пациент, Пожарники, 
Полицейский, Пони, Принцесса, Русал-
ка, Рыба, Рыцарь, Снегурочка

Бабушка (Бабулечка), Воин, Доктор 
(Врач), Дочка, Звездная, Король, Крас-
ная Шапочка, Мама, Папа, Пациент, 
Полицейский, Продавец, Рыба, Сестра, 
Червяк
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This paper is part of a larger research focused on observations of preschool chil-
dren in free make-believe play with different objects . This paper presents the 
outcomes of observations of children’s play with toys that imitate real objects 
(cups, swords, irons and so on) . The dynamics of play activity in different age 
groups (3, 4, 5 and 6 years) is shown . In the two younger groups, role renaming is 
extremely rare and is accompanied by play actions, while children do not change 
their appearance in accordance with the role . From the age of 5, the number of 
renaming increases sharply: two-thirds of children call themselves some kind of a 
role name, many dress up, and the vast majority plays a role . At 6 years, there is a 
slight decline in the number of children with role renaming and a slight increase in 
the number of children who change their appearance as compared to 5-year-olds . 
In the environment with toys imitating real objects, the role emerges in response 
to toys, which significantly differs from how the role appears in the environment 
with open-ended materials . The paper describes the roles that were employed in 
the play with toys .

Keywords: free play, role play, role substitution, object substitution, toys, open-
ended materials, preschoolers, play tools, open-ended environment .
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Роль семьи и школы в обеспечении 
психологического благополучия 
младших школьников
Карабанова О.А.*,
ФГБОУ ВПО Московский государственный 
университет имени М .В . Ломоносова, Москва, Россия,
okarabanova@mail .ru

Рассматривается возрастно-специфическая форма психологического благо-
получия в младшем школьном возрасте как результат освоения ребенком 
новой социальной позиции и роли ученика, составляющих содержание пси-
хологической адаптации ребенка к школе (К . Рифф) . Исследование было на-
правлено на изучение условий психологической адаптации ребенка к школе 
как процесса, обеспечивающего психологическое благополучие младшего 
школьника . В задачи исследования входило: изучить характер и динами-
ку адаптации первоклассников к школе, провести сравнение особенностей 
представлений учителей и родителей об успешности адаптации к школе, 
определить характер связи успешности психологической адаптации к школе 
с особенностями внутренней позиции школьника, связи типа семейного вос-
питания и успешности психологической адаптации к школе . Выборку соста-
вили 122 первоклассника (7—8 лет) и 110 родителей первоклассников . Эм-
пирически доказано, что все составляющие психологического благополучия 
младшего школьника — позитивные отношения в форме сотрудничества в 
совместной учебной деятельности с учителем и сверстниками, самоприня-
тие, выражением которого является внутренняя позиция школьника как само-
идентификация с социальной ролью ученика; компетентность как владение 
средствами учебной деятельности и автономность как ее самостоятельная 
реализация, значимые цели в форме осмысленного принятия целей учебной 
деятельности, личностный рост, отражаемый в содержании и темпе индивиду-
ального прогресса в личностной и метакогнитивной сфере развития связаны 
с психологической готовностью учителей и родителей к перестройке своих от-
ношений с ребенком и созданию адекватных форм учебного сотрудничества . 
Установлено, что дисгармоничные типы семейного воспитания препятствуют 
психологической адаптации ребенка к школьному обучению .

Ключевые слова: психологическое благополучие, психологическая адап-
тация к школе, внутренняя позиция школьника, самопринятие, учебная дея-
тельность, младший школьный возраст, тип семейного воспитания .
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Цели и задачи исследования

В концепции К . Рифф (С . Ryff) психоло-
гическое благополучие рассматривается как 
направленность человека на позитивную 
реализацию своего личностного потенциала 
и возможностей и удовлетворенность соб-
ственной жизнью . Структуру психологическо-
го благополучия образуют шесть личностных 
факторов, прямо определяющих как субъек-
тивное эмоциональное благополучие, так и 
личностное развитие . К этим факторам отно-
сятся позитивные отношения, самопринятие, 
компетентность, автономность, значимые це-
ли, личностный рост . Исследования показали, 
что шесть измерений модели являются неза-
висимыми [20] . Эмоциональное благополучие 
определяется как комплекс аффективных 
переживаний, включая счастье, удовлетво-
ренность жизнью и баланс положительных и 
отрицательных эмоций [16; 19; 21], где пре-
валируют положительные эмоции, раскры-
вающие новые социальные и когнитивные 
эффекты — гибкое мышление [15; 17] и эф-
фективное решение проблем [18] .

Хотя модель психологического благополу-
чия была разработана применительно к взрос-
лым, она может быть с успехом применена и 
для характеристики детского и подросткового 
возрастов при условии выделения возрастно-
специфической формы ее структуры .

Психологическая адаптация ребенка к 
школе может, по нашему мнению, служить 
показателем психологического благополучия 
младшего школьника . Содержанием адапта-
ции являются ориентировка ребенка в новой 
социальной ситуации развития и ее освоение, 
предполагающее решение трех взаимосвя-
занных задач:

— принятия ребенком новой социаль-
ной позиции и роли ученика, находящего 
выражение в формировании внутренней 
позиции школьника [1; 2; 3; 6], а в контек-
сте модели психологического благополучия 
К . Рифф (С . Ryff) — самопринятия ребенком 
себя в новой социальной роли ученика;

— становления учебной деятельности, 
в первую очередь, осмысленного принятия 
поставленной учителем учебной цели, что 
равнозначно началу обретения автономии и 

самостоятельности в учебной деятельности 
посредством направленности на реализацию 
ее целей, возможности управлять средой и 
контролировать ее в концепции психологиче-
ского благополучия .

И, наконец, третья задача заключается в 
освоении ребенком новых форм учебного 
сотрудничества как в отношениях с учите-
лем, так и в отношениях со сверстниками-
одноклассниками, в которых осуществля-
ется реализация учебных целей [2; 5; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13] .

Психологическая адаптация составляет 
основу успешного освоения и реализации 
учебной деятельности как ведущей деятель-
ности младшего школьного возраста, опре-
деляющей формирование возрастных пси-
хологических новообразований, личностный 
рост учащегося . В этом аспекте трудно пере-
оценить роль семьи и школы как факторов, 
обеспечивающих условия, необходимые 
для успеха этого процесса . Эффективность 
адаптации в значительной мере определяет-
ся микросоциальной ситуацией развития — 
типом семейного воспитания, ожиданиями 
родителей в отношении школьных достиже-
ний ребенка, особенностями детско-роди-
тельских отношений, ценностной установ-
кой педагога в отношении ребенка и типом 
педагогического общения, организацией 
учебной деятельности ребенка взрослыми в 
классе и дома, отношениями со сверстника-
ми-одноклассниками . Представления роди-
телей и педагогов о трудностях и проблемах 
ребенка в период вхождения в школьную 
действительность, его возможностях само-
стоятельно справиться со стоящими перед 
ним задачами, о том, какая именно помощь 
необходима ребенку, оказывают влияние на 
стратегию и тактику их взаимодействия с 
детьми и тем самым на динамику и успеш-
ность школьной адаптации .

Вышепредставленные идеи стали основа-
нием для определения цели исследования — 
изучение условий адаптации ребенка к школе 
как процесса, обеспечивающего психологиче-
ское благополучие в младшем школьном воз-
расте . В соответствии с этим были выдвинуты 
следующие гипотезы .
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1 . Успешность психологической адапта-
ции ребенка к школе определяется особен-
ностями внутренней позиции школьника (от-
ношением ребенка к своей новой социальной 
позиции и роли и мерой ее освоения) .

2 . Тип семейного воспитания и готов-
ность родителей и учителей к перестройке 
системы отношений с ребенком с учетом 
его новой социальной позиции и индивиду-
ально-личностных особенностей является 
существенным условием психологической 
адаптации к школе в младшем школьном 
возрасте .

Задачи исследования включали:
— изучение характера и динамики адапта-

ции первоклассников к школе;
— сравнительный анализ представлений 

учителей и родителей об успешности адапта-
ции к школе;

— установление особенностей связи 
успешности психологической адаптации и 
внутренней позиции школьника;

— определение наличия связи между ти-
пом семейного воспитания и успешностью 
психологической адаптации ребенка к школе .

Методики и выборка

Были использованы следующие методи-
ки:

1) опросник для учителей начальных клас-
сов для выявления уровня психологической 
адаптации детей к школе;

2) опросник психологической адаптации 
первоклассников к школе для родителей;

3) социометрический опрос;
4) рисуночная методика «Я в школе» для 

выявления особенностей аффективного от-
ношения детей к школе и сформированности 
внутренней позиции школьника;

5) беседа для изучения внутренней пози-
ции школьника и особенностей учебной моти-
вации (Т .А . Нежновой);

6) методика «Лесенка уроков» для выяв-
ления учебной мотивации;

7) методики «Кодирование» (12-й субтест 
шкалы Векслера) и «Образец и правило» 
(А .Л . Венгер) для выявления уровня произ-
вольности .

Всего в исследовании приняли участие 
122 первоклассника (7—8 лет) — учащиеся 
школ г . Москвы и г . Люберцы и 110 родителей 
первоклассников .

Основные результаты

Критериями оценки уровня психологиче-
ской адаптации ребенка к школе стали успе-
ваемость, особенности школьной мотивации, 
сформированность внутренней позиции 
школьника, уровень произвольности, социо-
метрический статус в группе одноклассников, 
аффективное отношение ребенка к школе 
(наличие страхов, тревожности, амбивалент-
ное и негативное отношение к школе) .

Сопоставление уровня адаптации к школе 
детей, выявленного в объективном психоло-
гическом обследовании, с оценкой адаптации 
учителей и родителей обнаружило их значи-
тельное рассогласование (табл . 1) .

Результаты обнаруживают существенную 
недооценку учителями трудностей, связанных 
с освоением детьми новой социальной по-
зиции школьника . В то время как лишь 25% 
первоклассников действительно обнаружи-
вают высокий уровень адаптации (что совпа-
дает с оценкой родителей), учителя относят к 
этой группе более половины обследованных 
учащихся . Возможным объяснением является 
то, что оценка учителей определяется пре-

Таблица 1
Сравнительное распределение детей (в %) по уровням адаптации в соответствии 

с данными психологического обследования, оценкой учителей и родителей

Уровень адаптации Психологическое обследование Оценка учителей Оценка родителей

Высокий 25% 64% 22%

Удовлетворительный 52% 31% 71%

Низкий 18% 5% 7%

Дезадаптация 5% 0% 0%
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имущественно успеваемостью детей (около 
70% обследованных первоклассников учатся 
на «хорошо» и «отлично») . Узость ориенти-
ровки учителей на предметные результаты 
обучения обнаруживает неадекватность их 
представлений о содержании психологической 
адаптации к школе . С учетом того, что именно 
учителя ответственны за навигацию в школь-
ной жизни и организацию учебной деятель-
ности первоклассников, искажение ими ре-
альной картины вхождения ребенка в школь-
ную действительность может стать причиной 
школьной дезадаптации . Более реалистично 
оценивают успешность адаптации первокласс-
ников к школе родители . Однако и они склон-
ны преуменьшать трудности детей, либо, как 
свидетельствует практика психологического 
консультирования, связывают школьные про-
блемы ребенка с ленью, упрямством, «дурным 
характером», безответственностью и даже 
злонамеренностью . Иначе говоря, трудности 
адаптации детей к школе родители чаще всего 
объясняют отсутствием мотивации и негатив-
ными личностными качествами, игнорируя 
факт несформированности учебных действий 
и операций, самого умения учиться . Поскольку 
задача со-регулирования в процессе выполне-
ния учебных домашних заданий первоклассни-
ками ложится на родителей, непонимание ими 
ограничений реализации учебной деятельно-
сти детьми приводит к возрастанию разрыва 
между зоной ближайшего развития и уровнем 
требований к самостоятельности учения .

Данные объективного психологического 
обследования обнаружили неоднородную 
картину психологической адаптации перво-
классников к школе . Прежде всего, тревогу 
вызывает достаточно низкий «удельный вес» 
учебно-познавательных мотивов (52%), ко-
торый, однако, компенсируется достаточно 
высокой значимостью социально-позицион-
ных мотивов (40%) . Не может не вызывать 
тревогу то, что для определенной группы 
детей (18%) предметы «дошкольного ти-
па» (рисование, труд, физкультура, музыка) 
оказываются более привлекательными, чем 
предметы «школьного типа» (математика, 
русский язык, чтение) . Более того, для 8% 
детей ведущими являются игровые мотивы . 

Серьезной проблемой для обследованной 
выборки оказалась задача произвольной ре-
гуляции деятельности . Более половины (53%) 
первоклассников обнаружили значительные 
трудности принятия и сохранения задачи, для 
выполнения которой им потребовались много-
кратные и развернутые повторения инструк-
ции . Низкий уровень ориентации на образец и 
неспособность руководствоваться правилом, 
определяющим способ действия, вносить ис-
правления и коррективы не только в процессе 
выполнения задания, но и по его завершению, 
необходимость внешнего контроля свиде-
тельствуют о низком уровне произвольности у 
значительной части учеников 1 класса (43%) . 
В то же время у 33% выборки был зафикси-
рован высокий уровень произвольности, что 
свидетельствует о неоднородности и поля-
ризации выборки по умению действовать в 
соответствии с образцом и правилом . Был 
выявлен недостаточный уровень развития 
готовности первоклассников к общению и 
учебному сотрудничеству со сверстниками . 
Практически половина выборки имеет низкий 
социометрический статус (26% — «пренебре-
гаемые» и 24% — «изолированные и изгои») . 
Для них характерны трудности как в игровом 
и межличностном общении, так и в учебном 
сотрудничестве с одноклассниками, ограни-
ченный круг общения и проявления тревож-
ности в ситуациях устных ответов, особенно 
у доски, редкие контакты со сверстниками и 
изоляция на переменах, отсутствие друзей .

Таким образом, можно говорить о трудно-
стях психологической адаптации первокласс-
ников к школе для половины обследованной 
выборки (55%) . Позитивное отношение к школе 
и учителю зачастую сочеталось с недостаточ-
ным или низким интересом к учебному содер-
жанию уроков и низкой учебно-познаватель-
ной мотивацией . Принятие новой социальной 
роли ученика обнаруживало приоритетность 
«внешних» атрибутов (отметок, школьной 
формы, рюкзака, пенала и т .д .), по сравнению 
с содержанием учебной деятельности и со-
трудничества . Более того, для первоклассни-
ков с низким уровнем адаптации к школе (23%) 
характерны негативное отношение к школе и 
урокам, отсутствие учебно-познавательных 
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мотивов и интересов, выраженная школьная 
тревожность и страхи, амбивалентное отноше-
ние к учителю, агрессивность либо чрезмер-
ная робость в отношениях с одноклассниками . 
Только четверть обследованных первокласс-
ников (25%), обнаруживших высокий уровень 
адаптации, проявили интерес к содержанию 
учебных занятий, познавательную инициативу 
и учебную мотивацию . Высокий уровень про-
извольности и умение регулировать свою де-
ятельность в соответствии с поставленной за-
дачей, позитивное эмоциональное отношение 
к школе, урокам, учителям и одноклассникам 
обеспечили им готовность к совместной учеб-
ной деятельности с учителем и сверстниками . 
В случае удовлетворительного уровня адапта-
ции к школе (52%) основные трудности перво-
классников были связаны с низким уровнем 
произвольности в учебной деятельности, обу-
славливающим ее недостаточную успешность, 
потребностью в содействии и контроле в ее 
реализации со стороны взрослых — учителей 
и родителей . Трудности общения со сверстни-
ками, которые выступали в различных фор-
мах — от межличностной тревожности и избе-
гания контактов со сверстниками до не всегда 
обоснованного стремления к безоговорочному 
лидерству и проявлениям агрессии, также бы-
ли отличительной особенностью этой группы .

Внутренняя позиция школьника в млад-
шем школьном возрасте определяет само-
принятие ребенка, являющееся ключевым 
компонентом психологического благополу-
чия . При определении уровня сформирован-
ности внутренней позиции мы принимали во 
внимание характер учебной мотивации, ори-
ентацию ребенка на содержание учебной де-
ятельности и условия ее успешной реализа-
ции, модальность аффективного отношения к 
школе и социальной роли ученика . В табл . 2 
представлено распределение первоклассни-

ков в зависимости от сформированности вну-
тренней позиции школьника (самопринятия в 
новой социальной роли ученика), позволяю-
щее говорить о том, что значительная часть 
первоклассников испытывают трудности в 
освоении социальной позиции школьника, 
что свидетельствует о недостаточном уровне 
психологического благополучия детей на эта-
пе вхождения в школьную жизнь .

Говоря о роли семьи и школы в обеспе-
чении психологического благополучия млад-
ших школьников, необходимо учитывать, что 
формы и характер учебного сотрудничества, 
предлагаемого учителем ребенку, и новый тип 
отношений с родителями, обусловленный пе-
реходом к школьному обучению, в значитель-
ной мере определяют успешность адаптации 
ребенка к школе [5; 7; 9; 12; 13] . Решающую 
роль играет качество образовательной среды, 
компетентность педагогов в построении учеб-
ного сотрудничества, в котором возрастные 
и индивидуально-психологические особенно-
сти ребенка выступают как основа для про-
ектирования педагогом форм и содержания 
учебного взаимодействия . Однако и детско-
родительские отношения также претерпевают 
значительную трансформацию в связи с по-
ступлением ребенка в школу, которое изменя-
ет не только образ жизни самого ребенка, но 
и функционирование всей семейной системы .

Фокусом нашего внимания стало изучение 
связи типа семейного воспитания и психо-
логической адаптации ребенка к школе . Тип 
семейного воспитания, по нашему предполо-
жению, в значительной мере определяет со-
держание ожиданий, требований и запретов, 
напрямую связанных со школой и учебными 
достижениями ребенка, форму их предъявле-
ния, особенности сотрудничества родителей 
с ребенком в учебной деятельности, критерии 
оценки родителями достижений ребенка и, 

Таблица 2
Особенности внутренней позиции школьника (ВПШ) (самопринятие в роли ученика)

Особенности внутренней позиции школьника Количество испытуемых В % от общего числа

ВПШ полностью сформирована 42 34

ВПШ сформирована частично 67 55

ВПШ не сформирована 13 11
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соответственно, систему поощрений и наказа-
ний . Психологическая готовность родителей к 
адекватной перестройке отношений с ребен-
ком с учетом его новой социальной позиции 
и роли ученика и необходимости содействия 
в ее освоении является существенным усло-
вием успешности адаптации первоклассника 
к школе . Тип семейного воспитания, опреде-
ляемый уровнем протекции, требованиями и 
запретами, характером контроля и степенью 
устойчивости и последовательности системы 
воспитания, существенным образом предо-
пределяет направленность, цели и способы 
перестройки родительско-детских отношений . 
Сотрудничество родителей с ребенком в кон-
тексте задач учебной деятельности формирует 
зону ближайшего развития ребенка, границы 
которой обнаруживают чрезвычайную чув-
ствительность к гармоничности/дисгармонич-
ности воспитательной системы родителей .

Мы сопоставили успешность школьной 
адаптации первоклассников с особенностями 
типа семейного воспитания на основе выде-
ления двух групп: группы родителей, не обна-
руживших признаков дисгармоничного типа 
воспитания (тип воспитания «без особен-
ностей»), и группы родителей, реализующих 
дисгармоничные типы воспитания [14] . Вы-
явлено, что дисгармоничные типы воспитания 
(потворствование, доминирующая гиперпро-
текция, гипопротекция и др .) провоцируют 
неблагополучную динамику школьной адап-
тации в силу низкой эффективности учебного 
сотрудничества с родителями, недостаточно-
го внимания, искаженного восприятия школь-
ных трудностей ребенка (преувеличения или 

игнорирования), чрезмерности требований к 
его успешности и пр . (рис . 1) .

Связь успешности психологической адап-
тации к школе и характера учебного сотрудни-
чества ребенка с учителем и родителями бы-
ла изучена в диссертационном исследовании 
М .В . Максимовой, выполненном под нашим 
руководством [4] . Сравнительный анализ ди-
намики психологической адаптации к школе 
группы детей с высоким уровнем психологи-
ческой готовности к школе, обучающихся по 
гимназической программе, и группы детей с 
низким и удовлетворительным уровнем пси-
хологической готовности, обучающихся по 
обычной программе в «компенсирующем» 
классе, обнаружил зависимость динамики 
адаптации от характера учебного сотрудниче-
ства с педагогом и родителями . Было сделано 
два замера: через полтора месяца после на-
чала обучения и в начале обучения во втором 
классе . Результаты выявили вариативность 
динамики адаптации . Почти в половине слу-
чаев у «гимназистов», несмотря на высокий 
исходный уровень психологической готовно-
сти к школьному обучению, была выявлена 
неблагоприятная динамика психологической 
адаптации . Отрицательная динамика эмоцио-
нального отношения к школе вплоть до отвер-
жения, снижение познавательной активности 
и угасание интереса к учению и урокам, рост 
школьной тревожности, искажение самооцен-
ки детей свидетельствовали о нарастающем 
психологическом неблагополучии . Анализ 
показал, что для учителей гимназического 
класса был характерен неэффективный тип 
педагогического общения, варьирующийся в 

Рис. 1. Тип семейного воспитания и уровень психологической адаптации к школе первоклассников
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широком диапазоне от авторитарно-дирек-
тивного до либерально-попустительского, что 
и обусловило трудности школьной адаптации 
для значительной группы первоклассников . 
В то же время в «компенсирующем» классе 
«поддерживающий» стиль педагогического 
руководства со стороны учителя, подкреплен-
ный вниманием и учетом индивидуальных 
особенностей детей, позволил обеспечить по-
ложительную динамику адаптации . Психоло-
гическое благополучие (самопринятие в роли 
ученика, осмысленность и мотивация учебной 
деятельности) в ряде случаев наблюдалось 
даже при трудностях усвоения учебного со-
держания и низком уровне произвольности 
учебной деятельности . Родительский «вклад» 
в рост школьной тревожности был связан с 
чрезмерными и завышенными ожиданиями 
родителей в отношении школьных отметок и 
достижений ребенка, обусловленный воспи-
танием по типу доминирующей гиперпротек-
ции и повышенной моральной ответственно-
сти (Э .Г . Эйдемиллер) . Ценностная позиция 
родителей в отношении школы, учебной де-
ятельности, новой социальной роли ученика, 
готовность родителя к кооперации и сотруд-
ничеству с ребенком в учебной деятельно-
сти выступили важным фактором, опреде-
ляющим психологическое благополучие . И, 
напротив, отношение к ребенку как объекту 
воспитания по типу «маленький неудачник», 
обесценивающее пренебрежительное отно-
шение родителей к школе и педагогам, про-
воцировало трудности школьной адаптации . 
Результаты исследования и авторский опыт 

психологического консультирования по про-
блемам обучения и развития детей показали, 
что при низкой психологической готовности 
к школе ребенка решающее значение при-
обретает готовность значимого социального 
окружения к «достраиванию» совместно-раз-
деленной учебной деятельности . Если психо-
логическая готовность к школе определяет 
эффективность начального этапа адаптации, 
то учебное сотрудничество с социальным 
взрослым (учителем) и особенности педаго-
гического общения становятся решающим 
условием эффективности адаптации на по-
следующих этапах, обеспечивая психологи-
ческое благополучие младшего школьника и 
возможность его перехода к самостоятельной 
учебной деятельности .

Внутренняя позиция школьника как моти-
вационно-смысловая установка ребенка в от-
ношении школы и его готовность к принятию 
и освоению новой социальной позиции, иначе 
говоря, самопринятие в новой социальной ро-
ли ученика, определяют вектор и содержание 
активности ребенка и тем самым динамику 
психологической адаптации к школе [1; 2] . 
Анализ связи психологической адаптации ре-
бенка к школе с уровнем сформированности 
внутренней позиции школьника (рис . 2) обна-
руживает соответствие уровня сформирован-
ности внутренней позиции, т .е . самопринятия 
в роли школьника, уровню адаптации . В слу-
чае школьной дезадаптации и низкого уров-
ня адаптации наблюдается игнорирование, 
скрытое неприятие и отвержение ребенком 
социальной роли школьника .

Рис. 2. Взаимосвязь успешности психологической адаптации ребенка к школе и сформированности 
внутренней позиции ребенка
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Обсуждение результатов

Полученные результаты обнаружили ши-
рокий диапазон вариантов психологической 
адаптации к школе обследованной выборки . 
Выявлено противоречие между принятием 
ребенком социальной позиции школьника, 
мотивацией, ориентацией на значимые ком-
поненты школьной действительности, с одной 
стороны, и низким уровнем освоения средств 
реализации новой социальной роли . Иначе 
говоря, противоречие между самопринятием 
ребенка в новой социальной роли и низким 
уровнем его самостоятельности в учебной 
деятельности, порождающее эмоциональный 
дискомфорт, школьную тревожность, наруше-
ние школьной адаптации и психологического 
благополучия ребенка . Возможность реализа-
ции учеником совместной с учителем учебной 
деятельности определяется владением им 
операционно-техническими средствами (ком-
муникативными, умственными, речевыми) и 
готовностью педагога организовать сотрудни-
чество в зоне ближайшего развития ребенка . 
Противоречие между принятием ребенком 
новой социальной позиции и возможностями 
ее освоения приводит к дезадаптации и иска-
жению нормативно-возрастного развития по 
типу отвержения новой социальной позиции 
(негативизм) или сверхмобилизации-гипер-
социализации (перфекционизм) . Стратегия 
преодоления разрыва между мотивационной 
направленностью на освоение социальной 
роли ученика и операционно-техническими 
возможностями ее реализации заключается в 
организации диалогической формы совмест-
ной учебной деятельности на основе учета 
индивидуальности ребенка . Однако учителя и 
родители, осознавая реальные трудности де-
тей в осуществлении учебной деятельности, в 
значительном числе случаев недооценивают 
или игнорируют проблемы адаптации перво-
классников к школе, что затрудняет построе-
ние совместных форм учебной деятельности . 
Неадекватный тип семейного воспитания в 
сочетании с искажением родительской по-
зиции (завышенные ожидания в отношении 
школьных успехов ребенка, негативное цен-
ностное отношение к школе и обесценива-
ние социальной роли школьника) приводят 

к нарушениям психологической адаптации . 
В первую очередь, к дисгармоничности вну-
тренней позиции школьника в форме непри-
ятия/отвержения нового социального статуса, 
неадекватности представлений о правах, 
обязанностях и нормативном ролевом по-
ведении школьника, школьной тревожности 
и негативному аффективному отношению к 
школе, разрыву между готовностью принять 
роль ученика и возможностями ее освое-
ния и реализации . Трудности установления 
межличностных и конструктивных деловых 
отношений со сверстниками, учебного со-
трудничества и кооперации с одноклассника-
ми выступают как фактор риска в освоении 
ребенком новой социальной позиции .

В развитии внутренней позиции школь-
ника можно выделить этапы ее принятия но-
вой социальной роли ученика, ее освоения и 
личностного присвоения . Этап принятия обе-
спечивает формирование мотивационной го-
товности ребенка к учебному сотрудничеству . 
Овладение системой средств учебной дея-
тельности, обеспечивающих умение учиться, 
реализуется на этапе освоения . Личностное 
присвоение связано с принятием учеником 
ценностной значимости социальной роли 
школьника, выступающей основанием для са-
мопринятия и самооценки личности .

Изучение психологической адаптации 
первоклассников к школе как модели психо-
логического благополучия младшего школь-
ника свидетельствует о значении внутренней 
позиции, выражающей активность ребенка в 
отношении новой социальной ситуации раз-
вития . Первоначально внутренняя позиция 
складывается в переходный период от стар-
шего дошкольного возраста к младшему 
школьнику, определяя ориентацию на «иде-
альную форму» развития [7; 12; 13] и психо-
логическую готовность ребенка к школьному 
обучению . Освоение нового социального ста-
туса — позиции школьника — предполагает 
и освоение новых форм социальных и меж-
личностных отношений и сотрудничества с 
учителем, родителями и сверстниками [9; 10; 
11] . Психологическое благополучие на этом 
возрастном этапе связано с успешностью 
вхождения ребенка в новое социальное об-
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разовательное пространство школы и освое-
нием им новой социальной роли . Готовность 
социального окружения к перестройке своих 
отношений и форм сотрудничества с ребен-
ком в соответствии с его новым статусом на 
основе учета его индивидуально-личностных 
и возрастных особенностей является суще-
ственным условием успешности психологиче-
ской адаптации к школе .

Заключение

Успешная школьная адаптация ребенка 
может рассматриваться как возрастно-спец-
ифическая форма психологического благо-
получия первой фазы младшего школьного 

возраста и содержит все составляющие его 
структуры — позитивные отношения в фор-
ме сотрудничества в совместной учебной 
деятельности с учителем и сверстниками, 
самопринятие, выражением которого являет-
ся внутренняя позиция школьника как само-
идентификация с социальной ролью ученика; 
компетентность как владение средствами 
учебной деятельности и автономность как ее 
самостоятельная реализация, значимые цели 
в форме осмысленного принятия целей учеб-
ной деятельности, личностный рост, отражае-
мый в содержании и темпе индивидуального 
прогресса в личностной и метакогнитивной 
сферах развития .
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The paper reviews the age spicific form of psychological well-being in primary 
school age as the result of the acquisition of a new social position and role of 
student that, according to C .Ryff, is the essence of psychological adaptation 
of the child to school . The research was aimed at exploring the conditions of 
psychological adaptation to school in chidlren as a process that promotes psy-
chological well-being at this age . The research goals were as follows: to explore 
the character and dynamics of school adaptation in first-graders; to compare the 
notions of successful adaptation in teachers and parents; to study the relationship 
between successful psychological adaptation to school and a) the features of the 
internal position of student, b) the type of parenting style . The sample consisted of 
122 first-graders (7—8 years old) and 110 parents . It was empirically proven that 
all components of psychological well-being in primary school children, namely: 
positive relations in the form of cooperation in joint educational activities with the 
teacher and peers; self-acceptance represented in the form of internal position 
of student as self-identification with the social role of the student; competence 
as mastering the means of learning activity and autonomy as an independent 
implementation of the latter; important goals in the form of meaningful acceptance 
of learning objectives; personal growth, expressed in the content and pace of 
individual progress in personal and metacognitive development — all these are 
determined by the psychological readiness of teachers and parents to transform 
their relationships with the child and to establish adequate forms of educational 
cooperation . It is argued that disharmonious types of parenting styles interfere 
with the child’s psychological adaptation to school . 

Keywords: psychological well-being, psychological adaptation to school, internal 
position of student, self-acceptance, learning activity, primary school age, parent-
ing style .
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Введение

Одним из условий успешного развития 
общества является активное включение в 
социальную жизнь подрастающих поколе-
ний, молодежи, их социализация, усвоение, 
присвоение и развитие существующих пра-
вил, норм, традиций, культурных ценностей, 
поведение в соответствии с ними . Под-
ростковый возраст — это период активного 
формирования ценностей и соотнесения их с 
образом будущей профессии, т .е . карьерных 
ориентаций . Различные авторы [4; 8; 16] под-
черкивают значимость именно этого возрас-
та в формировании осознанного отношения 
к профессиональному будущему . В каче-
стве основного фактора, определяющего 
психологические особенности современных 
подростков, многие авторы выделяют их 
активную вовлеченность в виртуальную ре-
альность с момента рождения . Благодаря 
такой вовлеченности подростки овладевают 
новыми навыками, приемами осуществления 
деятельности, формируют новые ценности, 
цели, которые в дальнейшем будут реализо-
вываться, в частности, в профессиональном 
выборе . Эффективное развитие карьеры 
происходит тогда, когда человек в полной 
мере готов реализовать свои внутренние ре-
сурсы при наличии определенных внешних 
факторов [3] . При этом личность рассматри-
вается как действующий и принимающий 
решение актор, в котором индивидуально-
личностные и социальные факторы пересе-
каются [12] . Анализ карьерной ориентации 

включает такие важные составляющие, как 
индивидуальное переживание, личностное 
осмысление профессиональной деятельно-
сти, аксиологические составляющие труда, 
систему ценностей подростков, которой по-
священ ряд исследований российских психо-
логов [1; 13 и др .] .

Ядром, определяющим представления 
о карьерных траекториях подростков, несо-
мненно, являются ценностные ориентации как 
на индивидном уровне, так и культурном, со-
циально детерминированном уровне . В рам-
ках проекта WVS (World Values Survey) были 
выделены ведущие тенденции развития куль-
турных ценностей в 97 странах мира (опрос 
проводился на выборке от 18 лет и старше) . 
Россия, согласно данным Р . Инглхарта и 
К . Вельцеля, находится фактически у осно-
вания шкалы выживания (россияне задумы-
ваются больше об угрозах своей жизни, чем 
о ценностях самовыражения) . В таких типах 
обществ существует постоянное ощущение 
угрозы со стороны представителей других эт-
нических групп, лиц, придерживающихся иной 
культуры . «Переход от ценностей выживания 
к ценностям самовыражения связан с ростом 
ощущения защищенности и независимости 
человека, порождающим гуманистическую 
культуру толерантности и доверия, в рамках 
которой люди относительно высоко ценят не-
зависимость и самовыражение личности» [6, 
с . 90] . Россия относится к странам, в которых 
выше секулярно-рациональные ценности, а 
не традиционные . В традиционных обществах 

«Забота об окружающих» . Установлено, что ведущими карьерными ори-
ентациями подростков являются «Служение», «Автономия» и «Интеграция 
стилей жизни» . Стремление к профессиональной компетенции, автономии 
в карьере, созданию нового и управлению связаны, прежде всего, с цен-
ностью гедонизма . В то же время социальные ценности — забота о своем 
ближайшем окружении и стремление к глубине переживаний — остаются 
на периферии . Отмечается расхождение в установленных связях между 
карьерными ориентациями и ценностями на нормативном и личностном 
уровнях: одни и те же карьерные ориентации обуславливаются различными 
ценностями, что может быть объяснено наличием противоречия между де-
кларируемым и поведенческим уровнями подростков, а также ценностного 
давления, которое осуществляется в процессе социализации посредством 
референтной группы и традиций .

Ключевые слова: подросток, ценности, карьерные ориентации .
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основной целью жизни является создание 
семьи, ощущение своей значимости . Населе-
нию данных стран свойственно чувство наци-
ональной гордости, а также социальный кон-
формизм, нежели индивидуальное самовы-
ражение . Общества, в которых превалируют 
секулярно-рациональные ценности, по всем 
упомянутым выше вопросам придерживаются 
противоположных точек зрения .

Автор теории «содержания и структуры 
ценностей» Ш . Шварц выявил, что в раз-
личных культурах определенные виды цен-
ностей понимаются сходным образом . После 
группировки этих ценностей на основе общей 
цели Ш . Шварц получил следующие типы цен-
ностей: власть, достижение, гедонизм, сти-
муляция, самостоятельность, универсализм, 
благожелательность (доброта), традиция, 
конформность, безопасность [15] . В свою оче-
редь, все выделенные им десять ценностей 
образуют пространство, формируемое двумя 
осями: сохранения (безопасность, конформ-
ность, традиция) и открытости к изменениям 
(самостоятельность, риск, гедонизм), с одной 
стороны, и заботы об окружающих (универ-
сализм, благожелательность) и самоутверж-
дения (власть, достижение, гедонизм) — с 
другой .

Множество исследований специфики цен-
ностных ориентаций российского общества в 
межпоколенческом аспекте было осуществле-
но на базе подхода и опросника Ш . Шварца 
[2; 9; 10; 14] . В частности, было показано, что 
российская молодежь похожа на своих зару-
бежных сверстников по ценностям «Конформ-
ность» — «Традиция», а по ценности «Само-
утверждение» — опережает молодежь почти 
всех европейских стран . Средний показатель 
по параметрам «Самостоятельность», «Сти-
муляция», «Универсализм» у них выше, чем у 
взрослого поколения . Эти исследования про-
водились на молодежи в возрасте 19—28 лет . 
Аналогичное исследование на выборке совре-
менных подростков не проводилось, что и об-
условило актуальность нашего исследования .

Программа исследования

Психодиагностическое обследование 
проведено на выборке подростков цифро-

вого поколения трех различных образова-
тельных учреждений г . Москвы на условиях 
добровольности и при согласии родителей . 
Выборка составила 120 человек в возрас-
те 15—16 лет, из которых 70% — девушки и 
30% — юноши . Исследование осуществлено 
в марте—апреле 2018 г . В качестве гипотезы 
выступило предположение, что для подрост-
ков характерно расхождение между декла-
рируемым и поведенческим уровнями как в 
сфере ценностей, так и карьерных ориента-
ций . Одними из задач исследования являлись 
поиск доминирующих ценностей подростков 
и их сравнение с ценностными ориентациями 
других возрастных групп .

Изучение карьерных ориентаций осу-
ществлялось с использованием опросника 
«Якоря карьеры» (Э . Шейн, перевод и адап-
тация В .А . Чикер, В .Э . Винокурова) [11] . 
Под «якорями» карьеры авторы понимают 
ценностные ориентации, социальные уста-
новки, интересы и другие социально об-
условленные составляющие личности, ко-
торые побуждают человека к определенной 
деятельности . Выявлялись девять типов 
карьерных ориентаций: 1) профессиональ-
ные компетенции — быть профессионалом, 
мастером в своем деле; 2) менеджмент — 
управлять людьми, проектами, бизнес-про-
цессами и т .п .; 3) автономия — главное в 
работе — это свобода и независимость; 
4) стабильность работы — стабильная, 
надежная работа на длительное время; 
5) стабильность места жительства — жить 
в своем городе, минимум переездов, ко-
мандировок; 6) служение — воплощать в 
работе свои идеалы и ценности; 7) вызов — 
сделать невозможное возможным, решать 
уникальные задачи; 8) интеграция стилей 
жизни — сохранение гармонии между 
сложившейся личной жизнью и карьерой; 
9) предпринимательство — создавать но-
вые организации, товары, услуги .

Ценностные ориентации диагностирова-
лись по опроснику Ш . Шварца [7] . Эти ценно-
сти объединяются в четыре блока: ценности 
сохранения (безопасность, конформность, 
традиция); ценности открытости к измене-
ниям (самостоятельность, риск, гедонизм); 
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ценности заботы об окружающих (универ-
сализм, благожелательность) и ценности 
самоутверждения (власть, достижение, 
гедонизм) . Представленность ценностных 
ориентаций устанавливалась на двух уров-
нях: нормативные идеалы, общекультурные 
установки, ценности личности на уровне 
убеждений (ценности, которые оказывают 
наибольшее влияние на личность человека 
в целом, определяют направленность, но не 
всегда проявляются в реальном социальном 
поведении, в конкретных действиях индиви-
да (нормативный уровень)); индивидуальные 
приоритеты, ценности, наиболее часто про-
являющиеся в поведении личности (личност-
ный уровень) .

Для поиска корреляционных связей между 
полученными по этим тестам данными ис-
пользовался метод математической стати-
стики — коэффициент ранговой корреляции 
Ч . Спирмена .

Результаты исследования

1 . Анализ ценностных ориентаций под-
ростков по опроснику Ш . Шварца показал, 
что на уровне нормативных идеалов ведущи-
ми у подростков оказались такие ценности, 
как «Универсализм», «Конформность» и 
«Доброта», что представлено в табл . 1 . Ве-
дущими ценностями на уровне индивидуаль-

ных приоритетов — «Универсализм», «Тра-
диции» и «Безопасность» . Таким образом, 
можно отметить, что совпадающей ведущей 
ценностью как на уровне социальных устано-
вок, так и на поведенческом уровне является 
«Универсализм», имеющий первый ранг в 
обоих случаях .

Таким образом, для современных под-
ростков характерно, во-первых, преоблада-
ние и на нормативном, и на индивидуальном 
уровнях ценностей групп «Сохранение» и 
«Забота об окружающих»: для них значимы 
сохранение традиций, хороших отношений с 
ближайшим окружением, терпимость к дру-
гим людям, их защита и избегание тех дей-
ствий, которые могут привести к негативным 
последствиям как в близком окружении, так 
и в более обширных социальных общностях; 
во-вторых, меньшая значимость ценностей 
групп «Открытость к изменениям» и «Само-
утверждение» .

Для выделения специфики полученных 
результатов обратимся к данным двух ис-
следований . Согласно работе Р . Инглхарта и 
К . Вельцеля, россиянам в возрасте от 18 лет 
и старше (на 2006 г .) были присущи секуляр-
но-рациональные ценности и ценности само-
сохранения . Наше исследование выявило 
динамику ценностных ориентаций: у поко-
ления современных российских подростков 

Таблица 1
Ранговые места ценностей на нормативном и индивидуальном уровнях

Виды ценностей Группы ценностей
Уровень нормативных 

идеалов (ранг)
Уровень индивидуаль-
ных приоритетов (ранг)

Конформность Сохранения 2 4

Безопасность Сохранения 5 3

Традиции Сохранения 8 2

Универсализм Забота об окружающих 1 1

Доброта (благожела-
тельность)

Забота об окружающих 3 5

Самостоятельность Открытость к изменениям 4 6

Стимуляция (риск) Открытость к изменениям 6 8

Гедонизм Открытость к изменениям 
и Самоутверждение

10 10

Достижения Самоутверждение 9 7

Власть Самоутверждение 7 9
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преобладают традиционные, а не секулярно-
рациональные ценности; забота об окружаю-
щих, а не ценности самосохранения и само-
утверждения . Исследование Ю .В . Зинькиной 
и др . [5] выявило: для восточно-европейских 
стран (к которым относится Россия) более 
характерно доминирование консерватизма и 
ценностей достижения (в противовес запад-
ноевропейским, где превалируют открытость 
к изменениям и забота об окружающих); в 
подавляющем большинстве стран мира у бо-
лее молодых возрастных групп (18—24 лет) 
наблюдаются более высокие значения и 
ценностей открытости к изменениям, и цен-
ностей самоутверждения . Наши данные 
говорят о том, что ценностная система со-
временных российских подростков имеет 
отличия и от старших поколений восточно-
европейских стран по шкале «Забота об 
окружающих-Самоутверждение» (для наших 
респондентов характерны ценности заботы 
об окружающих), и от молодых возрастных 
групп (18—24 лет) других стран по шкале 
«Консерватизм-Открытость к изменениям» 
(для наших респондентов характерны кон-
сервативные ценности) .

Анализ карьерных ориентаций по опрос-
нику «Якоря карьеры» показал, что ведущи-
ми карьерными ориентациями современного 
подростка являются, в первую очередь, «Слу-
жение», «Автономия» и «Интеграция стилей 
жизни» (см . табл . 2) .

Обобщая доминирующие карьерные ори-
ентации подростков, можно отметить, что 

они индивидуалистично ориентированы, так 
как, выбирая профессию, подростки считают 
главными в работе — свободу и независи-
мость, воплощение своих идеалов и цен-
ностей, наличие баланса между работой и 
личной жизнью .

2 . Поиск корреляционных связей между 
данными, полученными по методике «Яко-
ря карьеры» и ценностному опроснику 
Ш . Шварца показал, что стремление к про-
фессиональной компетенции, автономии в 
карьере, созданию нового и управлению свя-
заны, прежде всего (на уровне нормативных 
идеалов), с ценностью гедонизма . В то время 
как забота о своем ближайшем окружении и 
стремление к глубине переживаний остаются 
на периферии системы ценностей подростка 
(см . табл . 3) .

Анализ взаимосвязи ведущих карьерных 
ориентаций подростков («Служение», «Авто-
номия», «Интеграция стилей жизни») с веду-
щими ценностями как на уровне нормативных 
идеалов («Универсализм», «Конформность», 
«Доброта»), так и на уровне индивидуальных 
приоритетов («Универсализм», «Традиции», 
«Безопасность») показал отсутствие большо-
го числа положительных корреляционных свя-
зей . Так, карьерная ориентация «Служение» 
не связана ни с одной ведущей ценностью; 
карьерная ориентация «Автономия» имеет 
положительную связь с ценностью «Универ-
сализм» на уровне индивидуальных при-
оритетов и отрицательную связь с ценностью 
«Традиции» на уровне нормативных идеалов; 

Таблица 2
Результаты диагностики карьерных ориентаций подростков

Шкалы Ранг

Служение 1

Автономия (независимость) 2

Интеграция стилей жизни 3

Менеджмент 4

Вызов 5

Профессиональная компетентность 6

Предпринимательство 7

Стабильность работы 8

Стабильность места жительства 9
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карьерная ориентация «Интеграция стилей 
жизни» имеет отрицательную корреляци-
онную связь с ценностью «Конформность» . 
Следовательно, ведущие ценности не обу-
славливают в полной мере ведущие карьер-
ные ориентации подростков (обнаружены 
3 корреляционные связи из 18 возможных) . 
Наряду с этим можно отметить, что ведущие 
карьерные ориентации связаны с другими 

ценностями подростков, но в большинстве 
случаев различными по нормативному уров-
ню и уровню индивидуальных приоритетов . 
Данное положение может свидетельствовать 
как о несформированности, незрелости вы-
бора карьерной ориентации, так и о перспек-
тивах профориентационной работы, осущест-
вление которой должно включать в себя ана-
лиз сложившихся ценностей оптанта .

Таблица 3
Связь карьерных ориентаций с ценностями подростков

Тип 
карьерной 

ориентации

Положительная связь (коэффициент 
корреляции при уровне значимости 0,05)

Отрицательная связь (коэффициент 
корреляции при уровне значимости 0,05)

Уровень норма-
тивных идеалов

Уровень индивиду-
альных приоритетов

Уровень норма-
тивных идеалов

Уровень индивиду-
альных приоритетов

Професси-
ональные 
компетенции

Гедонизм (0,3) Универсализм (0,29) Стимуляция (-0,37)
Благожелатель-
ность (-0,31)

Самостоятельность 
(-0,35)

Менеджмент Гедонизм (0,32) Стимуляция (0,3) Стимуляция (-0,27)
Благожелатель-
ность (-0,48)
Безопасность 
(-0,36)

Традиции (-0,29)
Самостоятельность 
(-0,27)
Безопасность (-0,36)
Конформизм (-0,31)

Автономия Гедонизм (0,35) Стимуляция (0,39)
Универсализм (0,27)

Стимуляция (-0,31)
Благожелатель-
ность (-0,4)
Традиции (-0,29)

-

Стабильность 
работы

Безопасность 
(0,33)

- Благожелатель-
ность (-0,42)

Самостоятельность 
(-0,41)

Стабиль-
ность места 
жительства

Гедонизм (0,45)
Безопасность 
(0,27)
Достижение (0,41)

Конформность (0,34)
Универсализм (0,55)

Стимуляция (-0,28) Традиции (-0,29)

Служение - - Достижение (-0,42)
Власть (-0,27)

Достижение (-0,36)
Гедонизм (-0,38)
Самостоятельность 
(-0,49)
Стимуляция (-0,28)

Вызов Самостоятель-
ность (0,28)

Конформность (0,43) Конформность 
(-0,33)
Стимуляция (-0,27)

Гедонизм (-0,34)
Стимуляция (-0,36)
Традиции (-0,48)
Власть (-0,4)

Интеграция 
стилей жизни

- - Конформность 
(-0,36)
Гедонизм (-0,29)

Достижение (-0,51)
Власть (-0,37)

Предприни-
мательство

Универсализм 
(0,3)
Безопасность 
(0,27)
Власть (0,28)

Универсализм (0,55)
Благожелательность 
(0,3)

Традиции (-0,27) Гедонизм (-0,56)
Достижение (-0,63)
Власть (-0,68)
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Особо интересными являются случаи, 
когда карьерная ориентация связана поло-
жительно (поддерживается) на норматив-
ном уровне и отрицательно — на личност-
ном уровне (не поддерживается) с одной и 
той же ценностью: карьерные ориентации 
«Менеджмент» и «Автономия» положи-
тельно связаны у подростков на уровне 
поведения с ценностью «Стимуляция» и 
отрицательно — на декларируемом уровне . 
Здесь мы можем предположить, что социум 
(с позиции подростка) не одобряет получе-
ние «драйва», эмоционального стимулиро-
вания (поощрения) от управления другими 
людьми . А на уровне поведения подростки 
это реализуют (хотят реализовывать) . Ка-
рьерная ориентация «Вызов» положитель-
но связана с ценностью «Конформность» 
на личностном уровне и отрицательно — на 
нормативном . Выявленное противоречие 
отражает неготовность социума (с позиции 
подростка) принимать уникальные предло-
жения и реализовывать новаторские реше-
ния . Ценность «Власть» имеет положитель-
ную (на нормативном уровне) и отрицатель-
ную (на личностном уровне) связь с карьер-
ной ориентацией «Предпринимательство» . 
Социальные установки на успешность 
производства новых товаров и услуг, соз-
дание новых предприятий и организаций 
предполагают в нашем обществе наличие 
статуса, властных полномочий, богатства, 
доминантной позиции в рамках социальной 
системы . В то же время в реальном пове-
дении (на личностном уровне) подростки не 
готовы к актуализации этой ценности . Это 

противоречие свидетельствует о ценност-
ном давлении, которое ощущают на себе 
подростки и посредством традиций, и со 
стороны референтной группы .

Выводы

У современных подростков и на норматив-
ном, и на индивидуальном уровнях преобла-
дают ценности групп «Сохранение» (включает 
ценности «Безопасность», «Конформность», 
«Традиция») и «Забота об окружающих» 
(включает ценности «Универсализм», «Благо-
желательность») .

Выявлена меньшая значимость ценностей 
групп «Открытость к изменениям» и «Самоут-
верждение»: российские подростки терпимы 
к другим, нацелены на понимание, конформ-
ны, ориентируются на традиции, в жизни для 
них важна безопасность .

Ведущими карьерными ориентациями 
подростков являются «Служение», «Автоно-
мия» и «Интеграция стилей жизни» . Менее 
значимыми — «Стабильность работы» и 
«Стабильность места жительства» .

Анализ связей карьерных ориентаций с 
ценностями на уровне нормативных идеалов 
позволяет сделать вывод о том, что стремление 
к профессиональной компетенции, автономии в 
карьере, к созданию нового и управлению свя-
заны, прежде всего, с ценностью гедонизма .

Расхождение в установленных связях 
между карьерными ориентациями и ценно-
стями на нормативном и личностном уровнях 
свидетельствует о наличии противоречия 
между декларируемым и поведенческим 
уровнями подростков .
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The article explores the relationship between values and orientations of the digital 
generation . The psychodiagnostic survey was conducted in 2018 on a sample 
of 120 subjects aged 15—16 years . We used Edgar Schein’s Career Anchors 
questionnaire and Shalom Schwartz’s Value Survey . Our hypothesis was that 
the dominant values (both social and personal) are interrelated with the leading 
career orientations of adolescents . Basing on the obtained results we conclude 
that the prevailing values of the digital generation (both social and personal) 
are “preservation” and “care for others” . The leading career orientations of ado-
lescents are “service”, “autonomy” and “integration of lifestyles” . The desire for 
professional competence, autonomy in career, invention and management are 
connected, first of all, with hedonistic values . At the same time, such social val-
ues as “care for one's immediate environment” and “willingness to experience 
the depth of emotion” are peripheral . There is a discrepancy in the established 
links between career orientations and values (both social and personal): the same 
career orientations are caused by different values . It can be explained as follows: 
(i) adolescents’ perception of their actions contradicts their own behavior; (ii) the 
digital generation is under pressure to pursue the values reinforced by the refer-
ence groups and traditions .

Keywords: adolescent, values, career orientations .
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Взаимовлияние самооценок 
привлекательности внешнего облика, 
его вклада в положение человека 
в обществе и самоотношения студентов
Лабунская В.А.*,
ФГАОУ ВО ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия,
vlab@aaanet .ru

Представлен авторский взгляд на проблему взаимосвязи в системе «само-
отношение—отношение к внешнему облику» . Обращается внимание на то, 
что в современных исследованиях она рассматривается с различных сто-
рон, но остается неясным ответ на вопрос о силе их влияния друг на друга . 
Проведенная работа была направлена на то, чтобы определить взаимосвя-
зи между самоотношением и компонентами отношения к внешнему облику, 
сравнить силу их влияния друг на друга . В качестве компонента отношения к 
своему внешнему облику рассматривалась самооценка привлекательности 
внешнего облика, а в качестве показателя, подчеркивающего воздействие 
внешнего облика на жизнь человека, применялась оценка влияния привле-
кательного внешнего облика на положение человека в обществе . Матери-
алы получены на студентах (180 человек): 43% юношей и 57% девушек в 
возрасте от 18 до 25 лет (Мвозраста=22 года) . Были использованы следую-
щие методические средства: 1) «Методика исследования самоотношения» 
(МИС), разработанная С .Р . Пантелеевым . Рассматриваются интегральные 
виды самоотношений: «Самоуважение», «Аутосимпатия», «Внутренняя 
неустроенность/устроенность»; 2) шкалы: самооценка привлекательности 
внешнего облика; оценка влияния привлекательного внешнего облика на 
положение человека в обществе, разработанные В .А . Лабунской . С помо-
щью сравнительного анализа силы влияния друг на друга самоотношения, 
самооценок привлекательности внешнего облика, оценок воздействия при-
влекательного внешнего облика на положение человека в обществе было 
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Введение

Несмотря на большой интерес к проблеме 
«самоотношение—отношение к внешнему об-
лику», остаются неясными ответы на вопросы 
не только о взаимовлиянии особенностей отно-
шения к своему внешнему облику и самоотно-
шения, но и о направлении детерминации: влия-
ют ли образ, представление, эмоциональное от-
ношение к своему внешнему облику, оценка его 
функциональной значимости в жизни человека 
на его систему самоотношения, или, наоборот, 
система самоотношения личности, сложившая-
ся под воздействием разнообразных факторов, 
детерминирует отношение к своему внешнему 
облику (самооценки внешнего облика, обе-
спокоенность им, удовлетворенность внешним 
обликом и т .д .) . Важно отметить тот факт, что 
в настоящее время выполнены работы, в кото-
рых фиксируется роль представлений о своем 
внешнем облике в формировании системы 
самоотношений [4], указывается на влияние 
физического образа Я на самоотношение [20], 
учитывается динамика самоотношения в связи 
с изменениями внешнего облика [18] . Кроме 
этого, проблема самоотношения изучается в 
связи с созданием психологического портрета, 
например, женщин с косметическими дефекта-
ми кожи лица [1] или психологического портре-
та девушек, отличающихся оценками красоты 
внешнего облика [8] . В работах констатируется, 
что «вместе с конфликтным самоотношением 
и во взаимосвязи с ним развивается особое 
трансформированное, диссоциированное, кон-
фликтное восприятие собственной внешности» 
[2, с . 111], а также рассматриваются психологи-
ческие средства формирования личностью об-
раза своего внешнего облика [5] .

В предыдущих наших исследованиях была 
зафиксирована динамика значимости для мо-
лодых людей—студентов привлекательного 
внешнего облика в различных сферах жизне-
деятельности [7], а также была предпринята 
попытка определить место «ценности внеш-
него облика» в иерархии ценностных ориен-
таций современной молодежи [6; 10] . Выводы 
о привлекательном внешнем облике как «ин-
струментальной ценности», о его значимости 
в молодежной среде подтверждаются в ис-

следовании Г .В . Серикова [16] . Проблема ва-
лентности оценок внешнего облика и его зна-
чимости рассматривается в связи с вопросом 
о мере осознания внешнего облика, иными 
словами, с вопросом о включении отношения 
к своему внешнему облику в Я-концепцию 
личности [23] . Показатели значимости и ва-
лентности внешнего облика обсуждаются 
также в связи с вопросом о психосоциальной 
адаптации, в которую T .П . Мосс и Б .А . Россер 
(T .P . Moss, B .A . Rosser) [23] включают адап-
тацию к своему внешнему облику, а также в 
связи с проблемой повышения сензитивно-
сти к своему внешнему облику, приводящей 
к появлению уязвимостей различного вида . 
Вывод о том, что негативная оценка внеш-
него облика в сочетании с его повышенной 
значимостью способствуют более высокому 
уровню дистресса, возникающего в связи со 
своим внешним обликом, разделяется мно-
гими исследователями [15; 19; 24; 25] . В на-
шей работе [9] также были получены данные, 
свидетельствующие о том, что составляющие 
отношения к внешнему облику имеют различ-
ное влияние на оценку субъективного благо-
получия . Так, повышение самооценок компо-
нентов и характеристик внешнего облика во 
взаимосвязи с удовлетворенностью внешним 
обликом увеличивает оценки субъективного 
благополучия, а повышение ценности, значи-
мости внешнего облика в жизни человека в 
сочетании с обеспокоенностью внешним об-
ликом приводит к снижению оценок субъек-
тивного благополучия .

Опросы молодых людей, в частности, сту-
дентов зарубежных университетов и коллед-
жей свидетельствуют о том, что повышение 
значимости внешнего облика, приписывание 
ему «ответственности за многое из того, что 
случилось со мной в моей жизни» влияют на 
Я-концепцию, на самоотношение . Результаты 
показывают [21], что самооценки внешнего 
облика являются решающей предпосылкой 
формирования образа о себе, особенно у 
девочек и студентов из специальных образо-
вательных школ [25] . Ф .М . Чанг (F .M . Chang, 
2019) [22], проведя серию исследований, при-
шла к выводу о том, что получение одобрения 
селфи, выражения любви к человеку, предъ-
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явившему в социальных сетях свой внешний 
облик, особенно в том случае, когда количе-
ство одобрений превышает ожидания, повы-
шает самоуважение и общую самооценку . Ею 
высказывается точка зрения о том, что оцен-
ки внешнего облика являются модераторами 
изменения самоотношения .

В монографических исследованиях [3; 13; 
14; 47] постоянно подчеркивается влияние 
привлекательного/непривлекательного внеш-
него облика на различные аспекты жизнеде-
ятельности человека (дружеские, романтиче-
ские отношения, трудовая занятость, карьера, 
академическая успешность, детско-родитель-
ские отношения и т .д .) . Мера влияния внеш-
него облика определяется фокусированием 
на различных компонентах внешнего облика 
и актуализирует стремление выглядеть лучше 
для того, чтобы жить лучше, быть счастливее . 
Сам вопрос о том, какой внешний облик можно 
считать привлекательным, остается дискусси-
онным . Ответы на этот вопрос, как правило, 
указывают на огромное количество факторов, 
которые влияют на оценку и самооценку при-
влекательности внешнего облика . Устойчивым 
остается вывод о том, что привлекательность/
непривлекательность внешнего облика оказы-
вает влияние на положение человека в систе-
ме межличностных, социальных отношений .

Опираясь на результаты выполненных 
работ, в данном эмпирическом исследовании 
мы рассматриваем в качестве компонента 
отношения к своему внешнему облику само-
оценки привлекательности своего внешнего 
облика, в качестве показателя, подчеркиваю-
щего воздействие внешнего облика на жизнь 
человека, применяем оценку влияния привле-
кательного внешнего облика на положение 
человека в обществе .

Проведенное эмпирическое исследование 
было направлено не только на то, чтобы опре-
делить взаимосвязи между самоотношением 
и отношением к внешнему облику, но и на то, 
чтобы сравнить силу их влияния друг на друга .

Основные предположения были сфор-
мулированы следующим образом: 1) между 
самооценками привлекательности внешнего 
облика, оценками его вклада в положение 
человека в обществе и самоотношениями 

студентов могут образовываться различные 
по интенсивности и знаку взаимосвязи; 2) си-
ла влияния самооценок привлекательности 
внешнего облика, оценок его вклада в поло-
жение человека в обществе на самоотноше-
ния студентов (и наоборот) может отличаться .

Методы исследования

Для диагностики характера самоотноше-
ний участников исследования применялись 
следующие методические средства:

1) «Методика исследования самоотноше-
ния» (МИС), разработанная С .Р . Пантелеевым 
[11; 12] . Был сделан акцент на рассмотрении 
интегральных видов самоотношений, таких 
как «Самоуважение» (объединяет самоот-
ношения: открытость (внутренняя честность); 
самоуверенность; саморуководство; зеркаль-
ное «Я» (отражение самоотношения), «Ауто-
симпатия» (объединяет самоотношения: само-
ценность; самопринятие; самопривязанность), 
«Внутренняя неустроенность/устроенность» 
(объединяет самоотношения: внутренняя кон-
фликтность; самообвинение) [12];

2) для определения самооценок привлека-
тельности внешнего облика и величины меры 
согласия с утверждениями о вкладе внешне-
го облика в положение человека в обществе 
были разработаны две шкалы . Первая шкала 
имеет десять градаций: от «совсем непривле-
кательный мой внешний облик» до «очень при-
влекательный мой внешний облик» . Участнику 
исследования предлагалось поставить отметку 
на шкале в соответствии с тем, как он оценива-
ет степень привлекательности своего внешне-
го облика в настоящий момент . Вторая шкала 
имеет четыре градации . Они соответствуют 
различным величинам мер согласия с тем, что 
сегодня можно достичь высокого положения в 
обществе благодаря привлекательному внеш-
нему облику . Градация величин мер согласия 
следующая: 4 балла — выбор меры согласия 
«Да, определенно можно»; 3 балла — выбор 
меры согласия «Скорее можно, чем нельзя»; 
2 балла — выбор меры согласия «Скорее нель-
зя, чем можно»; 1 балл — выбор меры согласия 
«Нет, этого явно недостаточно»;

3) математические процедуры: частотный 
и корреляционный анализ (непараметриче-
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ские корреляции Спирмена), однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA .

В исследовании приняли участие студен-
ты: 180 человек, 43% юношей и 57% девушек 
в возрасте от 18 до 25 лет (Мвозраста=22 года) .

Результаты и обсуждение

Прежде чем перейти к анализу влияния на-
званных факторов на систему самоотношения 
студентов, рассмотрим корреляционные взаи-
мосвязи между самооценками привлекатель-
ности внешнего облика, мерой согласия с ут-
верждением о том, что сегодня можно достичь 
высокого положения в обществе благодаря 
привлекательному внешнему облику, и систе-
мой самоотношения молодых людей . В табл . 1 
представлены коэффициенты корреляций .

Из показателей коэффициентов корреляций 
следует, что существуют значимые взаимосвя-
зи между самооценками привлекательности 
внешнего облика и выраженностью видов от-
ношений . Если учесть особенности обработки 
шкал, презентирующих виды самоотношений, 
то можно сделать следующий вывод: чем вы-
ше самооценка привлекательности внешнего 
облика, тем более закрытым является молодой 
человек, тем в большей степени он уверен в 
себе, полагает, что управляет событиями своей 
жизни, что другие люди уважают, одобряют и 
понимают его, тем выше у него ощущение цен-
ности собственной личности, принятие себя и 
выраженность нежелания меняться .

Важной является взаимосвязь между са-
мооценками привлекательности внешнего 
облика и таким обобщенным показателем 
самоотношения, как «внутренняя неустроен-
ность» . Данная взаимосвязь носит обратно 
пропорциональный характер (r=-,402**): чем 
выше самооценка привлекательности внеш-
него облика, тем ниже показатели внутренней 
неустроенности . Это означает, что чем выше 
самооценка привлекательности внешнего об-
лика, тем ниже выраженность конфликтности, 
выше уровень симпатии к себе в целом, сгла-
живание внутренних проблем и противоречий .

Заслуживает внимания и тот факт, что вы-
бор величины меры согласия с утверждением 
о том, что сегодня можно достичь высокого по-
ложения в обществе благодаря привлекатель-
ному внешнему облику, вступает в обратно про-
порциональные взаимосвязи с самоуважением 
и не имеет значимых корреляционных связей с 
аутосимпатией, с внутренней неустроенностью 
человека . Частотный анализ показал, что 60% 
студентов-участников исследования считают, 
что «скорее можно, чем нельзя» и «определен-
но можно» сегодня достичь высокого положе-
ния в обществе благодаря привлекательному 
внешнему облику . Одновременно, чем ниже 
показатели выраженности самоотношений 
(«внутренняя честность-открытость», «само-
уверенность», «саморуководство», «отражен-
ное самоотношение—зеркальное Я»), инте-
грированные в обобщенное самоотношение 

Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи между видами отношений и самооценками 

привлекательности внешнего облика, оценками влияния привлекательного 
внешнего облика на положение человека в обществе

ПОКАЗАТЕЛИ Самоуважение Аутосимпатия
Внутренняя не-
устроенность

СОЦ Пр. ВО
ОЦ Пр. ВО на 

ПО

САМОУВАЖЕНИЕ 1,000 ,604** -,593** ,382** -,285*

АУТОСИМПАТИЯ ,604** 1,000 -,576** ,555**

ВНУТРЕННЯЯ
НЕУСТРОЕННОСТЬ

-,593** -,576** 1,000 -,402**

СОЦ Пр . ВО ,382** ,555** -,402** 1,000

ОЦ Пр . ВО на ПО -,285* 1,000
Примечания: СОЦ Пр . ВО — самооценки привлекательности внешнего облика, ОЦ Пр . ВО на ПО — оценки 
влияния привлекательного внешнего облика на положение человека в обществе, ** — корреляция значима 
на уровне 0,01 (двухсторонняя), * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) .
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«Самоуважение», тем выше осознание своего 
Я, но вместе с этим выше неудовлетворенность 
собой, тем сильнее выражено ожидание неува-
жения, неодобрения и т .д . Исходя из такой пси-
хологической трактовки взаимосвязей между 
величиной меры согласия с утверждением о 
том, что можно сегодня достичь высокого поло-
жения в обществе благодаря привлекательно-
му внешнему облику, и самоуважением, можно 
предположить, что студенты приписывают 
внешнему облику «инвестиционную силу» и 
определенную «ответственность» за происхо-
дящее в их жизни .

Корреляционный анализ показал также 
отсутствие значимых взаимосвязей между 
самооценками привлекательности внешнего 
облика и величиной мер согласия с утверж-
дением о том, что сегодня можно достичь 
высокого положения в обществе благодаря 
привлекательному внешнему облику . Данный 
факт может указывать на то, что молодые 
люди с различными самооценками привлека-
тельности внешнего облика могут выбирать 
одни и те же величины мер согласия с данным 
утверждением . Этот результат свидетельству-
ет, на наш взгляд, также о том, что самооценка 

привлекательности внешнего облика и пред-
ставление о значимости внешнего облика мо-
гут рассматриваться в качестве относительно 
независимых факторов самоотношения .

Как известно, корреляционный анализ да-
ет представление о взаимосвязях между из-
учаемыми показателями, но не указывает на 
то, какой из изучаемых показателей оказыва-
ет более сильное влияние . В этой связи, при-
менив метод ANOVA, постараемся получить 
ответ на два вопроса: 1) о силе детерминации 
системы самоотношения, сложившейся у мо-
лодых людей, самооценок внешнего облика, 
величин мер согласия с утверждениями о 
влиянии привлекательного внешнего облика 
на положение личности в обществе; 2) о силе 
детерминации самооценок внешнего облика, 
величин мер согласия с утверждениями о 
влиянии привлекательного внешнего облика 
на положение личности в обществе системы 
самоотношения, сложившейся у молодых лю-
дей . Показатели F — интенсивности влияния 
независимого фактора на зависимые пере-
менные приведены в табл . 2 .

Сравнивая показатели F и Р, приведенные 
в табл . 2, можно сделать вывод о том, что си-

Таблица 2
Интенсивность влияния изучаемых показателей друг на друга

Влияние самооценки привлекательности внешнего облика, оценки влияния привлекательного 
внешнего облика на положение человека в обществе (независимые переменные) на систему 

самоотношения (зависимые переменные)

Показатели
СОЦ Пр. ВО ОЦ Пр. ВО на ПО

F P F P

Самоуважение 3,026 ,006 2,023 ,121

Аутосимпатия 7,382 ,000 ,962 ,417

Внутренняя неустроенность 2,652 ,014 ,114 ,952

Влияние видов самоотношения (независимые переменные) на самооценки привлекательности 
внешнего облика, оценки влияния привлекательного внешнего облика на положение человека в 

обществе (зависимые переменные)

Показатели

Влияние 
самоуважения

Влияние 
аутосимпатии

Влияние внутренней 
неустроенности

F P F P F P

СОЦ Пр . ВО 2,391 ,011 1,791 ,061 2,212 ,022

ОЦ Пр . ВО на ПО 1,985 ,035 1,251 ,269 ,410 ,964
Примечания: СОЦ Пр . ВО — самооценки привлекательности внешнего облика, ОЦ Пр . ВО на ПО — оценки 
влияния привлекательного внешнего облика на положение человека в обществе .
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ла влияния самооценок привлекательности 
внешнего облика на систему самоотношения 
(«Самоуважение», «Аутосимпатия», «Вну-
тренняя неустроенность») намного выше, чем 
сила воздействия сложившейся системы са-
моотношения на самооценки привлекатель-
ности внешнего облика . При этом, учитывая 
коэффициенты корреляций и интерпретацию 
видов самоотношений, мы можем обозна-
чить направление влияния самооценок при-
влекательности внешнего облика на систему 
самоотношения: повышение самооценок 
привлекательности внешнего облика детер-
минирует снижение открытости и повышение 
закрытости, увеличивает самоуверенность, 
самоценность, принятие себя, уровень сим-
патии к себе, снижает конфликтность и выра-
женность стремления к изменениям . Иными 
словами, чем выше студенты оценивают при-
влекательность своего внешнего облика, тем 
более позитивно они относятся к себе, ценят 
себя . У них более устойчивая система само-
отношения . Вместе с этим зафиксированные 
противоречия в системе самоотношения сту-
дентов позволяют высказать предположение 
о том, что повышение самооценок привлека-
тельности внешнего облика может выполнять 
компенсаторные, защитные функции, что не-
избежно будет приводить к внутреннему на-
пряжению и затруднениям во взаимодействии 
с другими людьми .

Определенным подтверждением выска-
занному предположению является зафик-
сированная нами сила влияния на систему 
самоотношения величины меры согласия с 
утверждением о том, что сегодня можно до-
стичь высокого положения в обществе бла-
годаря привлекательному внешнему облику . 
Следует сразу отметить, что сила воздействия 
данного фактора на систему самоотношений 
ниже, чем сила влияния самооценок привле-
кательности внешнего облика . Кроме этого, 
данный фактор оказывает значимое влияние 
только на такой вид самоотношения, как «Са-
моуважение» . В свою очередь, этот вид само-
отношения детерминирует только выбор ве-
личины меры согласия с утверждением о том, 
что сегодня можно достичь высокого положе-
ния в обществе благодаря привлекательному 

внешнему облику, но интенсивность его воз-
действия несколько ниже . Исходя из наших 
данных, можно обозначить направление воз-
действия данного фактора: чем выше мера 
согласия с утверждением о том, что сегодня 
можно достичь высокого положения в обще-
стве благодаря привлекательному внешнему 
облику, тем выше осознание своего Я, но 
вместе с этим выше неудовлетворенность со-
бой, тем сильнее выражено ожидание неува-
жения, неодобрения и т .д .

Выводы

Таким образом, выдвинутые нами гипоте-
зы полностью подтвердились .

1 . Между самооценками привлекатель-
ности внешнего облика, оценками его вклада 
в положение человека в обществе и самоот-
ношениями студентов существуют различные 
по интенсивности и знаку взаимосвязи .

2 . Самооценки привлекательности внеш-
него облика образуют значимые прямо про-
порциональные взаимосвязи с такими ин-
тегральными видами самоотношений, как 
«Самоуважение» и «Аутосимпатия», и обрат-
но пропорциональную связь с таким видом 
сомоотношения, как «Внутренняя неустроен-
ность» .

3 . 60% студентов-участников исследова-
ния считают, что «скорее можно, чем нельзя» 
и «определенно можно» сегодня достичь вы-
сокого положения в обществе благодаря при-
влекательному внешнему облику . Студенты 
приписывают внешнему облику «инвестици-
онную силу» и определенную «ответствен-
ность» за происходящее в их жизни .

4 . Сила влияния самооценок привлекатель-
ности внешнего облика, оценок его вклада в 
положение человека в обществе на самоотно-
шения студентов (и наоборот) существенно от-
личается . Сила влияния самооценок привлека-
тельности внешнего облика на систему само-
отношения «Самоуважение», «Аутосимпатия», 
«Внутренняя неустроенность» намного выше, 
чем сила воздействия сложившейся системы 
самоотношения на самооценки привлекатель-
ности внешнего облика .

5 . Направление влияния самооценок при-
влекательности внешнего облика на систему 
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самоотношения таково: повышение само-
оценок привлекательности внешнего облика 
детерминирует снижение открытости и повы-
шение закрытости, увеличивает самоуверен-
ность, самоценность, принятие себя, уровень 
симпатии к себе, снижает конфликтность и 
выраженность стремления к изменениям .

6 . Сила влияния на систему самоотноше-
ния величины меры согласия с утверждением 
о том, что сегодня можно достичь высокого 
положения в обществе благодаря привлека-
тельному внешнему облику, на систему са-
моотношений ниже, чем сила влияния само-
оценок привлекательности внешнего облика . 
Данный фактор оказывает значимое влияние 
только на такой вид самоотношения, как 
«Самоуважение» . Направление воздействия 
данного фактора таково: чем выше величи-
на меры согласия с утверждением о том, что 
сегодня можно достичь высокого положения 
в обществе благодаря привлекательному 
внешнему облику, тем выше осознание свое-
го Я, но вместе с этим выше неудовлетворен-
ность собой, тем сильнее выражено ожидание 
неуважения, неодобрения и т .д .

Подводя итог, мы можем с определенной 
долей уверенности заявить, что не столько 
система самоотношения студентов оказыва-
ет влияние на самооценки привлекательности 
внешнего облика, на выбор величины меры 
согласия с утверждениями, касающимися 
«инвестиционной силы» внешнего облика, 

сколько самооценки студентов привлека-
тельности внешнего облика обусловливают 
выраженность различных характеристик са-
моотношения . При всей взаимозависимости 
системы самоотношения и самооценок при-
влекательности внешнего облика прослежи-
вается более сильная детерминация само-
оценок привлекательности внешнего облика 
самоотношения студентов . Вместе с этим 
система самоотношения молодых людей мо-
жет не так интенсивно, но все-таки заметно 
определять самооценки привлекательности 
внешнего облика, выбор величины меры со-
гласия с утверждениями об «инвестиционной 
силе» внешнего облика .

Зафиксированные противоречия в си-
стеме самоотношения студентов позволяют 
высказать предположение о том, что по-
вышение самооценок привлекательности 
внешнего облика может выполнять компен-
саторные, защитные функции, что неизбежно 
будет приводить к внутреннему напряжению 
и затруднениям во взаимодействии с другими 
людьми . Следовательно, не только необходи-
мо позитивно оценивать привлекательность 
своего внешнего облика, понимать и при-
нимать функциональную значимость, «ин-
вестиционную силу» внешнего облика, но и 
формировать позитивную систему самоотно-
шения, выступающую в качестве фундамен-
та Я-концепции, управляющей различными 
аспектами бытия молодых людей .
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The problem of ‘self-attitude — attitude to appearance’ is considered from vari-
ous perspectives in modern studies, but the issue of the strength of their mutual 
impact remains unclear . The aim of the study was to determine the relationships 
between self-attitude and the components of an individual’s attitude to his/her ap-
pearance and compare the intensity of their mutual influence . The study considers 
self-assessments of attractiveness as the component of one’s attitude towards 
his/her appearance; the impact of one’s attractiveness on his/her social status 
is considered an indicator emphasizing the influence of the appearance on the 
individual’s life . The study involved 180 students aged 18—25 years (M age =22); 
57% females and 43% males . The following techniques were used: 1) “Self-At-
titude Exploration Technique” by S .R . Panteleyev; integral types of self-attitude 
are considered: ‘Self-respect’, ‘Autosympathy’, ‘Inner Turmoil /Stability’; 2) scales 
developed by V .A . Labunskaya: self-assessments of attractiveness, assessment 
of the influence of attractiveness of social status . The comparative analysis of 
the cross-impact of the factors showed that self-assessments of attractiveness 
have a greater effect on the types of self-attitudes in students (p≤0,05; 0,00) as 
compared to the impacts of self-attitude on self-assessments of attractiveness 
and its influence on social satus .

Keywords: impact, self-attitude, self-assessment, attractiveness, students .
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Конструкт переживаний в деятельности, 
или переживаний, сопровождающих дея-
тельность, был введен в последние годы в 
связи с трехмерной моделью переживаний, 
описывающей критерии оптимальности те-
кущей деятельности субъекта: удовольствие 
(положительные эмоции, сопровождающие 
процесс деятельности), смысл (ощущение 
связи деятельности с другими сторонами 
жизни самого субъекта и других людей) и 
усилия (ощущения контроля над процессом 
деятельности) [2; 3] . На ее основе был соз-
дан и апробирован опросник переживаний 
в деятельности, выявляющий, в какой мере 
последняя сопровождается переживания-
ми удовольствия, смысла и усилия, а также 
пустоты (отсутствия всех трех параметров), 
которую М . Чиксентмихайи описывает как 

психическую энтропию [7] . Этот инструмент 
был успешно апробирован на материале раз-
ных видов деятельности . В частности, было 
показано, что переживания различаются 
в разных видах деятельности, они отчасти 
связаны с характеристиками личности, с ка-
чеством мотивации и с психологическим бла-
гополучием, а также получены убедительные 
доказательства валидности самой трехмер-
ной структуры [1; 4; 5; 6] .

В двух новых исследованиях, вошедших 
в данную статью, мы задались целью более 
полноценной валидизации методики и поста-
вили ряд задач преимущественно методоло-
гического характера .

1 . Первой основной задачей явилось 
дать более развернутое эмпирическое обо-
снование статуса переменных, описывае-
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Работа направлена на прояснение статуса понятия «переживание в дея-
тельности» . Представлены материалы двух эмпирических исследований, 
полученные на выборке студентов 1 курса московского вуза . В исследо-
вании 1 (N=104) приняли участие респонденты в возрасте от 17 до 28 лет 
(M=18,30; SD=1,40), из которых 82% были женского пола; в исследовании 
2 (N=93) — в возрасте от 17 до 20 лет (M=18,02; SD=0,61), из которых 
55% — женского пола . Исследование 2 включило три замера пережива-
ний в деятельности с интервалом в 10—15 дней . Использовались методика 
«Диагностика переживаний в деятельности» (ДПД), «Шкала универсально-
го воспринимаемого локуса каузальности» (UPLOC), «Шкала ответствен-
ности» и краткая версия «Континуума психологического здоровья» . Полу-
ченные результаты дают возможность говорить о том, что переживания в 
деятельности не являются ни чертами, устойчиво присущими личности вне 
зависимости от ситуаций, ни состояниями, изменяющимися во времени . 
Приводятся свидетельства надежности, конструктной и критериальной 
валидности методики «Диагностика переживаний в деятельности» . Отме-
чается, что меру академической успешности лучше предсказывали не те 
переживания, которые проявлялись во время учебы, а те, которые возника-
ли «по дороге на нее» . Наблюдался небольшой эффект влияния времени 
на меру усилия .

Ключевые слова: переживание в деятельности, качество мотивации, тео-
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мых трехмерной моделью и заложенных в 
структуру опросника . Конкретно речь идет 
о том, что переживания в деятельности не 
являются ни чертами, устойчиво присущими 
личности вне зависимости от ситуаций, ни 
состояниями, изменяющимися во времени . 
Их мы рассматриваем как третью катего-
рию, не сводимую к этим двум: они, как 
предполагает теоретическая модель, будут 
варьировать у одного и того же субъекта в 
разных видах деятельности, но не обяза-
тельно будут чувствительны к временной 
динамике состояний в рамках одной и той же 
деятельности . В предыдущем исследовании 
[5] были выявлены закономерные различия 
переживаний, сопровождавших два вида 
деятельности, учебную и досуговую, но не 
проверялась их устойчивость во времени 
в рамках одной и той же деятельности . Мы 
поставили задачу сопоставить переживания 
в трех видах деятельности по срезам в трех 
временных точках, отстоящих друг от друга 
на 10—15 дней .

2 . Второй основной задачей был анализ 
предсказательной силы переживаний в учеб-
ной деятельности по отношению к внешнему 
критерию, а именно объективным показате-
лям академической успеваемости, определя-
емой по количественным показателям сдачи 
двух сессий после тестирования .

3 . Кроме этого, мы стремились привлечь 
более широкий спектр переменных личности, 
мотивации и эмоциональной сферы для кон-
структной валидизации полученной модели, 
а также улучшить одну из шкал опросни-
ка — шкалу усилия, которая, по данным пре-
дыдущих исследований, оказалась несколь-
ко избыточно нагружена отрицательными 
эмоциями . Для этого мы составили еще три 
альтернативных пункта в дополнение к трем 
имевшимся и использовали слегка увеличен-
ный опросник, чтобы затем оптимизировать 
его психометрические качества .

Таким образом, в соответствии с подстав-
ленными задачами нами были выдвинуты 
следующие гипотезы:

а) переживания в различных видах дея-
тельности не будут зависеть от времени из-
мерения;

б) агрегированные оценки переживания 
удовольствия, смысла и усилия в учебной 
деятельности будут положительно связаны 
с академической успеваемостью, в то время 
как переживания в других видах деятель-
ности будут независимы от данного параме-
тра;

в) психометрическое качество инструмен-
та измерения переживаний в деятельности 
окажется на высоком уровне (надежность 
каждой из четырех шкал не менее α=0,70, 
предсказуемые умеренные связи с другими 
инструментами) .

Исследование 1. 
Связь переживаний в деятельности 

с академической успешностью

Участники и процедура исследования
Выборку исследования составили 104 ре-

спондента, студенты 1 курса факультета со-
циальных наук одного из московских вузов в 
возрасте от 17 до 28 лет (M=18,30; SD=1,40), 
из которых 82% были женского пола . Участ-
ники заполняли психологические опросники 
в онлайн-форме . Респонденты не получали 
вознаграждения за участие в исследовании .

Методы исследования
Для измерения переживаний в деятель-

ности использовался обновленный вариант 
методики «Диагностика переживаний в де-
ятельности» (ДПД) [2; 6] . Методика состоит 
из 12 пунктов, измеряющих 3 компонента 
«оптимального переживания»: удовольствие 
(«это занятие доставляет мне удовольствие»), 
смысл («это занятие связано с тем, что для 
меня важно»), усилие («занимаясь этим, я 
прилагаю немало сил»), а также пережива-
ние пустоты («мне скучно этим заниматься») . 
От предшествующей версии она отличается 
модификацией одного утверждения в шкале 
«усилие» (формулировка «Это дело требует 
от меня усердия» заменена на более ней-
тральную «Я вкладываю в это много энер-
гии») . Пункты оцениваются по 6-балльной 
шкале . Респондентам было предложено оце-
нить свои переживания в учебной деятель-
ности, при проведении свободного времени 
(досуга, отдыха) и в поездке в университет .
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Для диагностики качества мотивации 
[15] использовалась «Шкала универсально-
го воспринимаемого локуса каузальности» 
(UPLOC) [9; 12] . Методика содержит 24 ут-
верждения, каждое из которых измеряет раз-
личные уровни мотивационной регуляции [10; 
11]: нерегулируемой (например, «раньше я 
понимал, зачем хожу на занятия, а теперь — 
нет»), экстернальной («потому что если я буду 
ходить на занятия, то важные для меня люди 
(например, родители, преподаватели) будут 
лучше относиться ко мне»), интроецирован-
ной негативной («потому что я бы испытывал 
чувство стыда, если бы не ходил на занятия»), 
интроецированной позитивной («потому что я 
хочу быть хорошего мнения о себе»), иденти-
фицированной («потому что ходить на заня-
тия — это мое личное решение (мой личный 
выбор)») и внутренней («потому что ходить на 
занятия интересно») . Утверждения предлага-
ется оценить по 5-балльной шкале . Методика 
не включает в себя утверждения на интегри-
рованный тип мотивационной регуляции, по-
скольку ее достаточно сложно измерить эм-
пирически [8] .

В конце учебного года для каждого ре-
спондента фиксировалась общая академи-
ческая успеваемость, выраженная в среднем 
значении баллов по всем пройденным за 
учебный год курсам .

Результаты исследования
Описательные статистики и анализ
надежности
Средние значения и стандартные откло-

нения представлены в табл . 1 . Показатели 
надежности для шкал удовольствия, смысла 
и усилия оказались в пределах допустимых 
значений .

Связь переживаний в деятельности
с академической успешностью
и учебной мотивацией
Академическая успешность (GPA) и пере-

живания в деятельности оказались связаны 
только для переживаний удовольствия и 
смысла, возникающих по дороге на учебу . 
Показатели корреляций переживаний в де-
ятельности и учебной мотивации оказались 
предсказуемыми, демонстрируя континуум 
(переход от отрицательных связей к положи-
тельным, и наоборот) практически по всем 
видам деятельности и переживаниям .

Обсуждение результатов
исследования 1
Методика «Диагностика переживаний в 

деятельности» продемонстрировала прием-
лемые показатели надежности, а данные о 
связях инструмента с параметрами учебной 
мотивации свидетельствуют в пользу ее 

Таблица 1
Описательные статистики и показатели надежности методики 

«Диагностика переживаний в деятельности»

Переживания в деятельности M SD α Кронбаха

Обучение — Удовольствие 3 .89 0 .93 0 .88

Обучение — Смысл 4 .60 0 .90 0 .81

Обучение — Усилие 4 .60 0 .78 0 .72

Обучение — Пустота 2 .63 0 .93 0 .67

Отдых — Удовольствие 5 .54 0 .68 0 .88

Отдых — Смысл 4 .90 1 .15 0 .83

Отдых — Усилие 3 .56 1 .35 0 .82

Отдых — Пустота 1 .57 0 .68 0 .57

Дорога — Удовольствие 2 .54 1 .22 0 .89

Дорога — Смысл 4 .28 1 .20 0 .80

Дорога — Усилие 3 .68 1 .38 0 .83

Дорога — Пустота 3 .60 1 .22 0 .64
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конструктной валидности . Так, например, 
удовольствие оказывается наиболее ярко 
связанным с внутренней мотивацией во 
время учебы, а во время отдыха или по до-
роге на учебу эта связь становится слабее 
или пропадает . Амотивация (нерегулиру-
емая мотивация) положительно связана с 
переживанием пустоты во всех трех видах 
деятельности .

Меру академической успешности лучше 
предсказывали не те переживания, которые 
проявлялись во время учебы, а те, которые 
возникали по дороге на нее . Такой, на пер-
вый взгляд, парадоксальный результат может 
иметь по меньшей мере одно возможное объ-
яснение: дорога на учебу на первом курсе, 
вероятно, занята подготовкой к занятиям . Эта 
подготовка и связанные с ней переживания 
осмысленности и удовольствия действитель-
но могли лучше предсказывать академиче-
ские результаты за год, чем переживания, 
возникающие в самом процессе обучения, 
еще не связанные с результатом самим по 
себе . Однако исследование не предполагало 
вопроса, чем именно занят респондент во 

время поездки на учебу, и такая интерпрета-
ция остается лишь предположением .

Исследование 2. Устойчивость 
переживаний в деятельности во времени 

и уточнение конструкта

Участники и процедура исследования
Выборку исследования составили 93 ре-

спондента, студенты 1 курса факультета со-
циальных наук московского вуза в возрасте 
от 17 до 20 лет (M=18,02; SD=0,61), из которых 
55% женского пола . Участники заполняли он-
лайн-форму, содержащую все используемые 
инструменты, после чего с промежутком в 
10—15 дней дважды отвечали на вопросы ме-
тодики «Переживание в деятельности» . Доля 
выбывших к третьему этапу респондентов со-
ставила 17% (77 человек участвовали во всех 
трех этапах) . Респонденты не получали возна-
граждения за участие в исследовании .

Методы исследования
Для диагностики переживаний в деятель-

ности и учебной мотивации использовались 

Таблица 2
Связь переживаний в деятельности с академической успешностью 

и учебной мотивацией (r Пирсона)

Переживания 
в деятельности

GPA
UPLOC

AMO
UPLOC

EXT
UPLOC

IJN
UPLOC

IJP
UPLOC

IDE
UPLOC

INT

Обучение — Удовольствие 0 .096 –0 .50** –0 .27** –0 .20* 0 .20* 0 .56** 0 .66**

Обучение — Смысл 0 .041 –0 .55** –0 .29** –0 .05 0 .40** 0 .65** 0 .54**

Обучение — Усилие –0 .114 –0 .02 0 .18 0 .20* 0 .21* 0 .19 –0 .020

Обучение — Пустота 0 .076 0 .58** 0 .30** 0 .15 –0 .30** –0 .54** –0 .56**

Отдых — Удовольствие –0 .145 –0 .07 0 .02 0 .06 0 .17 0 .20* 0 .10

Отдых — Смысл 0 .038 –0 .09 –0 .01 –0 .02 0 .28** 0 .22* 0 .15

Отдых — Усилие 0 .010 –0 .02 –0 .01 0 .005 0 .08 0 .09 0 .02

Отдых — Пустота 0 .183 0 .24* 0 .04 0 .04 –0 .18 –0 .24* –0 .18

Дорога — Удовольствие 0 .239* –0 .18 –0 .05 0 .08 0 .19 0 .24* 0 .19*

Дорога — Смысл 0 .225* –0 .44** –0 .20* 0 .01 0 .21* 0 .47** 0 .26**

Дорога — Усилие –0 .207 0 .28** 0 .14 0 .001 –0 .13 –0 .16 –0 .11

Дорога — Пустота –0 .129 0 .29** 0 .13 –0 .03 –0 .19* –0 .20* –0 .23*
Примечания: * — корреляция значима на уровне 0 .05 (двухсторонняя); ** — корреляция значима на уров-
не 0 .01 (двухсторонняя); GPA (Grade Point Average) — средний балл академической успеваемости за год; 
UPLOC — Шкала универсального воспринимаемого локуса каузальности; AMO — нерегулируемая моти-
вация (амотивация); EXT — экстернальная; IJN — интроецированная негативная; IJP — интроецированная 
позитивная; IDE — идентифицированная; INT — внутренняя .
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инструменты Исследования 1 — методика 
«Диагностика переживаний в деятельности» 
и «Шкала универсального воспринимаемого 
локуса каузальности» (UPLOC) . В целях про-
верки конструктной валидности учебная моти-
вация по методике UPLOC изучалась только с 
помощью более крупных индексов автономной 
и контролируемой мотивации, представляю-
щих собой суммы соответствующих субшкал .

Для более детальной картины относитель-
но конструктной валидности разрабатывае-
мого инструмента также привлекались одно-
мерная методика принятия ответственности 
[13], состоящая из 8 пунктов (например, «Для 
меня важно выполнять данные мною обеща-
ния»), а также краткая версия Континуума 
психологического здоровья (MSС-SF) [15] .

Результаты исследования 2
Описательные статистики
и анализ надежности
Распределение средних значений и вели-

чина стандартного отклонения предсказуемо 
распределились в зависимости от вида дея-
тельности, отмечая дорогу на учебу/с учебы в 
качестве наименее приятной деятельности с 
наибольшим значением переживания пустоты 
(см . табл . 3) . Для отдыха характерны противо-
положные значения . Надежность инструмента 
оказалась в пределах допустимых значений, 

за исключением сниженных показателей «Пу-
стоты» в деятельности обучения .

Влияние времени и вида деятельности
на переживания в деятельности
Для проверки гипотезы о влиянии време-

ни и вида деятельности на переживания в де-
ятельности был применен метод двухфактор-
ного дисперсионного анализа с повторными 
измерениями . Результаты однозначно опре-
деляют зависимость переживаний от вида 
деятельности, но не от времени (см . табл . 4) . 
Наблюдался небольшой эффект влияния вре-
мени на меру усилия . Эффекты взаимодей-
ствия независимых переменных оказались 
незначимыми для всех видов переживаний .

Связь переживаний в деятельности
и других личностных переменных
Для уточнения конструкта и меры валид-

ности разрабатываемого инструмента были 
измерены связи параметров методики «Диа-
гностика переживаний в деятельности» и дру-
гих личностных переменных . При подсчете 
использовали усредненные данные всех трех 
замеров методики «Диагностика пережива-
ний в деятельности» .

Как видно из табл . 5, получены ожидае-
мые умеренные связи методики «Диагностика 
переживаний в деятельности» с измерением 

Таблица 3
Описательные статистики и показатели надежности методики 

«Диагностика переживаний в деятельности»

Переживания в деятельности M SD α Кронбаха

Обучение — Удовольствие 3 .59 0 .97 0 .90

Обучение — Смысл 4 .68 0 .92 0 .84

Обучение — Усилие 4 .94 0 .69 0 .71

Обучение — Пустота 2 .70 0 .87 0 .66

Отдых — Удовольствие 5 .58 0 .51 0 .79

Отдых — Смысл 5 .00 0 .88 0 .80

Отдых — Усилие 3 .62 1 .32 0 .87

Отдых — Пустота 1 .58 0 .68 0 .65

Дорога — Удовольствие 2 .39 1 .06 0 .90

Дорога — Смысл 4 .49 1 .07 0 .75

Дорога — Усилие 3 .96 1 .14 0 .84

Дорога — Пустота 3 .55 1 .19 0 .66
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мотивации и принятия ответственности . При 
этом корреляции с параметром психологиче-
ского здоровья (методика MHC-SF) оказались 
неожиданными, но объяснимыми: в учебной 
деятельности здоровье положительно связа-
но с удовольствием и смыслом, в досуговой 
деятельности — со смыслом и усилием, а в 
дороге до университета — только со смыслом .

Обсуждение результатов
исследования 2
Результаты демонстрируют независи-

мость переживаний в деятельности от вре-
мени, но не от вида деятельности, что под-
тверждает выдвинутую гипотезу . Некоторая 
зависимость переживания усилия от времени 
требует прояснений в дальнейших исследо-

Таблица 4
Влияние времени и вида деятельности на переживания в деятельности 
(Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями)

Переживание Независимые переменные Df F p

Удовольствие Время 2; 150 1 .12 0 .33

Вид деятельности 2; 150 345 .21 < 0 .001

Время * Вид деятельности 4; 300 1 .16 0 .33

Смысл Время 2; 150 1 .30 0 .28

Вид деятельности 2; 150 8 .42 < 0 .001

Время * Вид деятельности 4; 300 0 .16 0 .96

Усилие Время 2; 150 3 .17 0 .05

Вид деятельности 2; 150 28 .15 < 0 .001

Время * Вид деятельности 4; 300 0 .83 0 .51

Пустота Время 2; 150 2 .42 0 .09

Вид деятельности 2; 150 167 .49 < 0 .001

Время * Вид деятельности 4; 300 1 .08 0 .37

Таблица 5
Связь переживаний в деятельности и других личностных переменных (r Пирсона)

Переживания в деятельности MHC-SF Ответственность
UPLOC

AUT
UPLOC
CONTR

Обучение — Удовольствие 0 .39** 0 .39** 0 .68** –0 .21*

Обучение — Смысл 0 .30** 0 .10 0 .49** –0 .29**

Обучение — Усилие –0 .05 0 .08 –0 .094 0 .13

Обучение — Пустота –0 .13 –0 .24* –0 .58** 0 .18

Отдых — Удовольствие 0 .17 0 .20* 0 .01 –0 .08

Отдых — Смысл 0 .21* 0 .31** 0 .12 –0 .33**

Отдых — Усилие 0 .29** 0 .16 0 .23* 0 .06

Отдых — Пустота –0 .06 –0 .09 –0 .06 0 .19

Дорога — Удовольствие 0 .08 0 .18 0 .24* –0 .05

Дорога — Смысл 0 .21* –0 .03 0 .34** –0 .14

Дорога — Усилие –0 .08 –0 .002 0 .04 0 .21*

Дорога — Пустота –0 .10 –0 .30** –0 .38** 0 .11
Примечания: * — корреляция значима на уровне 0 .05 (двухсторонняя); ** — корреляция значима на уровне 
0 .01 (двухсторонняя); MHC-SF (Mental Health Continuum — Short Form) — Континуум психологического здо-
ровья; UPLOC AUT — индекс автономной мотивации и UPLOC CONTR — индекс контролируемой мотива-
ции Шкалы универсального воспринимаемого локуса каузальности .
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ваниях, но, учитывая небольшой размер эф-
фекта и его проявление только в двух из трех 
видов деятельности, наиболее вероятно, что 
в данных проявляется эффект наблюдателя и 
социальная желательность данной темы (уси-
лия) . Контроль данного эффекта не входил в 
задачи исследования, и только на следующих 
этапах возможно прояснить степень зависи-
мости измерения отдельных переживаний от 
социальной желательности респондента .

Надежность измерения в Исследовании 2 
оказалась в пределах нормы, а показатели 
связей разрабатываемого инструмента с дру-
гими личностными переменными свидетель-
ствуют в пользу его конструктной валидности .

Общее обсуждение результатов

В исследовании, включившем три замера 
переживаний в деятельности с интервалом в 
10—15 дней, продемонстрировано, что пере-
живания в деятельности не являются ни чер-
тами, устойчиво присущими личности вне 

зависимости от ситуаций, ни состояниями, из-
меняющимися во времени . Переживания удо-
вольствия, смысла, усилия и пустоты оказыва-
ются предсказуемо связанными с характери-
стиками мотивации, ответственности и психо-
логического благополучия, демонстрируя вы-
сокую конструктную валидность инструмента 
«Диагностика переживаний в деятельности» . 
Внутренняя согласованность шкал методики в 
двух исследованиях соответствует требуемо-
му уровню, за исключением наиболее сложной 
мишени — переживания пустоты, продемон-
стрировавшей несколько сниженную, но все 
же приемлемую надежность .

Критериальная валидность инструмента, 
проверку которой обеспечили данные о свя-
зях интенсивности переживаний с академиче-
ской успешностью, требует более детального 
прояснения в последующих исследованиях: 
общий балл успеваемости за учебный год 
был связан не с переживаниями в учебной де-
ятельности, а с таковыми по дороге на учебу .

Приложение

Методика «Диагностика переживаний в деятельности»

Инструкция: Вам предлагаются некоторые утверждения, описывающие возможные пере-
живания, которые могут сопровождать выполнение Вами [конкретного вида деятельности] . 
Пользуясь предложенной шкалой от 1 до 6, оцените, насколько часто или редко Вы испытывае-
те подобные ощущения . Пожалуйста, оценивайте Ваши реальные ощущения, а каждое утверж-
дение независимо от остальных .

1 — Почти никогда
2 — Редко
3 — Сравнительно редко
4 — Сравнительно часто
5 — Часто
6 — Почти всегда
Это занятие доставляет мне удовольствие
Я знаю, ради чего я это делаю
Делая это, я испытываю радость
Мне приходится постараться, чтобы сделать то, что нужно
Во время этого я не испытываю никаких чувств
Занимаясь этим, я прилагаю немало сил
Я наслаждаюсь этим занятием
Мне скучно этим заниматься
То, что я делаю, наполнено для меня смыслом
Я вкладываю в это много энергии
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В это время я ощущаю пустоту
Это занятие связано с тем, что для меня важно
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удовольствие (1, 3, 7)
смысл (2, 9, 12)
усилие (4, 6, 10)
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SD = 0 .61), 55% are female . Study 2 includes three measurements of activity-related 
experiences with an interval of 10—15 days . We use the Activity-Related Experience 
Assessment (AREA), the Universal Perceived Locus of Causality Scale (UPLOC), 
the Responsibility Scale, and a brief version of the Psychological Health Continuum . 
The results of the study demonstrate that the activity-related experiences are nei-
ther personality traits, that are inherent in the individual regardless of situations, nor 
emotional states that change over time . Evidence of reliability, construct validity and 
criterion validity of the Activity-Related Experiences Assessment Scale is given . The 
measure of academic success is better predicted not by those experiences that are 
manifested during study activities, but those that arise along on the way to university . 
There is a slight effect of the influence of time on the measure of effort .

Keywords: activity-related experience, quality of motivation, self-determination 
theory, intrinsic motivation, extrinsic motivation, academic motivation .
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Сопоставляется оценка взаимодействий в мониторинговых исследованиях 
PISA и оценка сотрудничества на основе деятельностного подхода . Утверж-
дается, что если в исследованиях PISA решаемая задача и формы взаимо-
действия между ее участниками являются двумя разделенными предмета-
ми анализа, то в случае изучения сотрудничества на основе деятельност-
ного подхода когнитивный и социальный компоненты при решении задач 
в совместной деятельности образуют единую реальность для участников 
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1. Оценка сотрудничества 
в мониторинговых исследованиях PISA

Умение работать в команде является 
важнейшим образовательным результатом, 
который выделяется во всех современных 
образовательных системах . Его оценка на-
чинает вводиться в Международное мони-
торинговое исследование ПИЗА . В иссле-
дованиях 2015 и 2018 гг . «сотрудничество 
при решении задач» (сollaborative problem 
solving, можно перевести и как «совместное 
решение задач») входит в состав «функци-
ональной грамотности», которую оценивает 
данное мониторинговое исследование . По 
результатам PISA 2015, по критерию «со-
трудничество при решении задач» Россия 
занимает 32 место среди 57 стран [27, с . 25] . 
Т .е . уровень сформированности данного 
умения у российских подростков оценивает-
ся как «ниже среднего» .

Среди представленных инструментов оце-
нивания набора компетенций «сотрудниче-
ства при решении задач» есть интерактивный 
online формат совместного решения бытовой 
практической ситуации 3 участниками [10] 
(2015), а также оценка с помощью опросной 
методики [27, с . 28] .

Опросная методика устроена следующим 
образом . В опроснике приводится несколько 
утверждений . Испытуемый должен согласить-
ся или не согласиться с этими утверждениями 
с указанием степени: «совершенно согласен» 
или просто «согласен»; «не согласен» или 
«совершенно не согласен» . Приведем ут-
верждения, составляющие опросник:

• Я хорошо слушаю;

• Я учитываю, в чем заинтересованы 
другие;

• Я люблю рассматривать разные пер-
спективы;

• Мне приятно видеть успехи своих одно-
классников;

• Я считаю, что команды лучше принима-
ют решения, чем отдельные индивиды;

• Я люблю сотрудничать со сверстника-
ми;

• Я предпочту работать как часть коман-
ды, нежели работать один;

• Я считаю, что работа в команде повы-
шает мою собственную эффективность .

Основные ограничения такого способа 
оценки уровня «совместного решения задач», 
с нашей точки зрения, состоят в том, что этот 
опросник выявляет не умение работать в ко-
манде, а осознание подростком того, как он 
относится к работе в команде, и нравится ли 
ему это . Но, как известно, то, что человек ду-
мает о том, что он умеет, и его реальное дея-
тельностное умение — это разные вещи .

Что касается интерактивного способа оце-
нивания, представленного во втором матери-
але, то его основные ограничения состоят в 
том, что он оценивает рациональность по-
ведения членов группы в бытовой ситуации, 
а не в ситуации командного решения содер-
жательной проектной задачи . Кроме того, 
с нашей точки зрения, нельзя оценивать от-
дельный ход участника групповой ситуации 
как правильный или неправильный (на чем 
основана данная методика) . Должна оцени-
ваться как эффективная или неэффективная 
значительно большая единица мыслекомму-

групповой работы со смысловыми, операциональными и предметными 
характеристиками . Определены принципы диагностики развития способ-
ностей в проектной команде у ее участников на основе деятельностного 
подхода . Подчеркивается, что важнейшим единым образованием, которое 
должно отслеживаться при работе проектной команды, является проектный 
замысел, его конкретизация и перестройка форм организации деятельно-
сти команды на основе замысла . Диагностика развития способностей в 
деятельности проектной команды должна опираться также на типологию 
проектных команд .

Ключевые слова: мониторинговые исследования PISA, деятельностный 
подход, проектное образование, проектный замысел, способности, проект-
ные команды .
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никативных действий . Например, эффектив-
ность-неэффективность стратегии на 1, 2, 3… 
n этапах развития ситуации .

Рассмотрим оценивание набора компе-
тенций совместного решения задач более 
подробно .

Данная система оценки сотрудничества 
при решении, разработанная PISA, является 
платформой оценивания набора компетен-
ций . Специально эта платформа оценивания 
рассматривается наряду с другими подходами 
(в частности, подходом National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) — Националь-
ной системой оценивания образовательно-
го прогресса США) в работе Collaborative 
Problem Solving: Considerations for the National 
Assessment of Educational Progress [23] .

В работе дается определение данной ком-
петенции и выделяется предмет оценивания: 
компетенция сотрудничества при решении за-
дач в совместной деятельности представляет 
собой возможность индивида эффективно 
включаться в процесс, в котором два и более 
действующих участников решают задачу, 
опираясь на взаимопонимание и объедине-
ние усилий, а также на суммирование своих 
знаний и умений для достижения решения . 
Компетенция оценивается по тому, насколько 
хорошо индивиды взаимодействуют между 
собой в процессе решения задачи . Это вклю-
чает достижение взаимопонимания целей и 
активностей так же, как и усилий по объеди-
нению ресурсов и решению задачи [23] . При 
этом под действующим участником понима-
ется как участник-человек, так и цифровой 
двойник участника, моделируемый компьюте-
ром . В обоих случаях действующий участник 
способен ставить цели, осуществлять дей-
ствия, передавать сообщения, реагировать на 
сообщения от других участников, оценивать 
ситуацию, адаптироваться к изменяющимся 
обстоятельствам [23] .

Предполагается, что решение задач и 
сотрудничество — это две совершенно раз-
ные формы активностей, имеющие разное 
устройство и способы осуществления . По-
скольку предполагается, что человек решает 
задачу один, а сотрудничество — это допол-
нительная активность, когда ему необходимо 

решать задачи вместе с другими участника-
ми, выстраивая продуктивное и эффективное 
взаимодействие . Исследователями ставится 
задача обеспечить интеграцию этих двух ис-
ходно совершенно разных форм активностей . 
Это делается следующим образом . Предпо-
лагается, что сотрудничество — это целое 
измерение, в котором имеются три разных 
компетенции:

1) установление и поддержание взаимо-
понимания;

2) осуществление действий, необходимых 
для решения задачи;

3) формирование и поддержание органи-
зации команды .

Измерение активностей, связанных с ре-
шением задачи, включает:

1) изыскание и понимание;
2) представление и формулирование (пред-

полагает отбор, организацию и интеграцию ин-
формации с предшествующим знанием);

3) планирование и осуществление (пред-
полагает определение целей, постановку под-
целей, формирование плана по достижению 
целей и осуществление плана);

4) отслеживание и рефлексия .
Затем разработчики этого подхода вы-

страивают табличное пересечение компетен-
ций одной сферы деятельности и второй . В ре-
зультате они получают 12 компетенций, кото-
рые, с их точки зрения, образуют пересечение 
процесса решения задачи как принципиально 
индивидуальной активности и сотрудниче-
ства как формы организации и поддержания 
взаимодействий . Получается матрица компе-
тенций . Авторам остается только заполнить 
названиями клеточки данной типологической 
матрицы, предлагая названия для получаю-
щихся пересечений [23, с . 15] .

На наш взгляд, в данной таблице пред-
ставлены не столько четко выделенные ком-
петенции, сколько названия исследуемых 
разработчиками процессов, которые лежат 
на пересечении их понимания процесса реше-
ния задач индивидом и организации процесса 
коллективного сотрудничества .

Разработчики данного направления те-
стовых оценок сотрудничества при решении 
задач создали интересную форму заданий, 
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которые предъявляются на экране компью-
тера (рис .) в виде двух разделенных полей 
терминала . На одном поле представлено 
предметное задание, на другом — фиксиру-
ется коммуникативный протокол в виде ком-
муникативных сообщений от тестируемого 
участника другим членам группы . Одним из 
участников коллективной работы с тестиру-
емым является компьютерная модель члена 
диады или триады, которая выдает опреде-
ленные реплики . Тестируемый участник дол-
жен понимать эти реплики и реагировать на 
них . Таким образом, на экране компьютера 
отдельно представлена предметная модель 
задания и коммуникативный протокол обмена 
репликами между участниками .

Рассмотрим одну из тестовых задач . Она 
состоит в определении наилучших условий 
жизни для рыб в аквариуме, которое надо 
осуществить за пять попыток в результате 
совместных действий с напарником . Пред-

метная модель задания, представленная в 
правой части экрана, организована таким об-
разом, что каждый из участников совместной 
работы осуществляет воздействие на три па-
раметра (тестируемый контролирует: тип во-
ды (пресная или морская), природное окруже-
ние (камни или растения), освещенность (низ-
кая или высокая); симуляционный напарник 
(робот) контролирует в этом задании: пища 
(сухая и/или пищевые блоки), количество рыб 
(много или мало), температура (низкая или 
высокая) . Поэтому участники должны коорди-
нировать свои действия по изменению пара-
метров и добиться согласования всех шести 
параметров . На экране появляется оценка их 
действия по изменению параметров .

Типы решаемых задач могу значительно 
различаться: задача на установление догово-
ренностей, совместное проектирование, за-
дача на складывание мозаики из фрагментов 
и проч . [23] .

Таблица
Компетенции, диагностируемые при совместном решении задач (PISA)

№ п/п
Сотрудничество
Решение задачи

Установление и под-
держание взаимопо-

нимания

Осуществление действий, 
необходимых для решения 

задачи

Формирование и 
поддержание орга-
низации команды

1 2 3 4 5

1 Изыскание и 
понимание

Обнаружение перспек-
тив и способностей 
членов команды

Обнаружение типа взаи-
модействий в совместных 
формах активности, обеспе-
чивающих решение задачи в 
соответствии с целями

Понимание ролей, 
обеспечивающих 
решение проблемы

2 Представление и 
формулирование

Построение обобщест-
вленных представ-
лений и обсуждение 
в ходе переговоров 
смысла проблемы 
(общее основание)

Определение и описание за-
даний, которые должны быть 
осуществлены

Описать роли и 
командную органи-
зацию (коммуника-
тивный протокол/
правила включения)

3 Планирование и 
осуществление

Коммуникация с члена-
ми команды по поводу 
действий, которые 
выполняются и должны 
быть выполнены

Реализация планов Следование правилам 
включения (например, 
побуждение других 
членов команды к вы-
полнению их функцио-
нальных задач)

4 Отслеживание и 
рефлексия

Отслеживание и ис-
правление недочетов 
во взаимопонимании

Отслеживание результатов 
действия и оценка успешно-
сти в решении задачи

Отслеживание про-
цесса, обеспечение 
обратной связи, 
адаптация командной 
организации и ролей
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Отдельный диагностический момент — 
это изучение коммуникативных протоколов 
и реакции тестируемого на реплики второго 
участника . Эти коммуникативные протоколы 
представлены в левой части экрана . Факти-
чески в этом случае изучается обмен комму-
никативными репликами и понимание комму-
никативных текстовых сообщений . Второй си-
муляционный напарник может действовать по 
разным заранее заданным сценариям — быть 
склонным к сотрудничеству, быть безраз-
личным к сотрудничеству, быть склонным к 
ошибкам . Тестируемый участник должен кон-
тролировать на основе коммуникативных про-
токолов реакции напарника и корректировать 
их в соответствии с целями и планом [23] .

Разработчиками PISA указывается, что, в 
общем-то, непонятно, может ли предложен-
ная форма оценивать и тестировать реаль-

ные формы сотрудничества [23] . Предполага-
ется, что 12 выделенных компетенций, пред-
ставленных в таблице, могут оцениваться 
на основе анализа коммуникативных реплик 
тестируемого . Для оценки уровня развитости 
компетенций сотрудничества выстраивается 
шкала, где нижний уровень — 1 . Изолиро-
ванное неэффективное изыскание; средний 
уровень — 4 . Совместное планирование; 
высший уровень — 6 . Стратегический подход 
к задаче на основе сотрудничества [23] . Сле-
дует отметить, что заполнение данной шкалы 
не строится на выявлении и реконструкции 
способа действия участников, а предполагает 
интерпретативную оценку экспертов .

В целом данная тестовая система стро-
ится на основе выполнения тестируемым 
приблизительно 5 заданий в двух сессиях по 
30 минут . Предлагаемые задания и сообще-

Рис . Скриншот 4-ой задачи, решаемой в группе (PISA)
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ния в чате должны покрыть все 12 клеточек, 
представленных в таблице . Веса этих клето-
чек оцениваются по-разному [23, с . 51] . Ис-
следователи отмечают, что коммуникативные 
реплики тестируемых с непредзаданным 
ответом требуют развития компьютерной 
лингвистики, и при этом в английском языке 
можно обозначить существенный прогресс в 
этой области в отличие от оценки коммуника-
ции испытуемых на других языках [23, с . 51] .

Эти соображения весьма важны по трем 
причинам .

Во-первых, в соответствии с данным под-
ходом предполагается, что коммуникация 
связана исключительно с текстами, и, ска-
жем, невозможно строить коммуникацию на 
основе демонстрации схем, изобразительных 
жестов, форм рассадки в аудитории, предъ-
являемого самоопределения участников в ви-
де поведенческих актов и пр . Во-вторых, что 
коммуникация отделена от процессов мышле-
ния и действия . При этом не выделяются ком-
муникативные акты, в которых представлено 
мышление или действие, в отличие от извест-
ного подхода Дж . Остина [13] и Дж . Сёрля [22] 
к анализу речевых актов — иллокутивных, в 
которых выражается намерение и цель, пер-
локутивных, в которых выражается результат 
речевого воздействия . И, наконец, в тре-
тьих — за основу в компьютерной лингвисти-
ке берется английский язык, что не позволяет 
выявить моменты национальных цивилизаци-
онных особенностей проектных групп, рабо-
тающих, например, в русскоязычной среде, 
в отличие от общих принципов действия для 
групп, использующих любые языки .

При проведении данного тестирования 
остается неясным, понимают ли тестируемые, 
что они взаимодействуют с роботом, способ-
ны ли они выявить ограничения в действиях 
«цифрового двойника» или «цифровой тени» 
(робота), а также как подобные способности 
реализуются представителями разных наций .

Данная тестовая платформа, что является 
основной особенностью PISA, сконцентрирова-
на на коммуникативных репликах сверстников 
и минимально анализирует форму понимания 
учащимися неадаптированных текстов взрос-
лых профессионалов и экспертов, хотя источ-

ник знаний и новой информации заключен в 
неадаптированных текстах и коммуникации со 
взрослыми профессионалами . Возможно, ав-
торы данного подхода убеждены, что потенци-
ал творчества связан с поиском оригинальных 
решений в поле активности, изолированном от 
культуры и неадаптивных тестов, однако это 
требует специального изучения .

Неясно, в какой мере оценка коммуника-
тивных реплик в данных тестовых заданиях, 
представленные задачи и заложенные в тест 
коммуникативные сценарии позволяют диа-
гностировать и анализировать реальную ра-
боту детско-взрослых команд .

2. Оценка сотрудничества на основе 
деятельностного подхода

Альтернативной возможностью оценива-
ния сотрудничества является деятельност-
ный подход к изучению форм организации 
совместной деятельности, а также к анализу 
способов преобразования исходных форм 
организации коллективной работы . Он осно-
вывается на фундаментальном понимании 
того обстоятельства, что процесс познания 
исходно является коллективным процессом, 
который обеспечивает изменение социальной 
ситуации и формы организации деятельности 
(Ю .В . Громыко [4; 6; 20], В .В . Рубцов [17; 19; 
20], В .И . Слободчиков [21]) . Это положение оз-
начает, что решаемая задача и формы взаимо-
действия между ее участниками являются не 
двумя разделенными предметами анализа, но 
образуют единое операционально-смысловое 
поле, опосредованное формой организации 
деятельности в команде . Ядерным типом дея-
тельности, изменяющим постановку предмет-
ной задачи через определение условий преоб-
разования формы организации деятельности 
в команде, является проектирование . Предла-
гаемые открытые задания должны оценивать 
способности участников коллективной работы 
выявлять сложившуюся форму организации 
совместной деятельности, соотносить ее с 
предполагаемым продуктом совместной рабо-
ты, а также преобразовывать форму организа-
ции совместной деятельности в соответствии 
с новым представлением о будущем продукте 
совместной работы .
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К настоящему моменту накоплено доста-
точно много эмпирических данных (В .В . Руб-
цов [17; 19; 20], Ю . Энгештрём [25], Ю .В . Гро-
мыко [6]), свидетельствующих о том, что 
наиболее интересные и эффективные формы 
обучения оказываются связаны с преобра-
зованием исходных принципов организации 
совместной деятельности, в которую включен 
учащийся . Эта преобразуемая совместная де-
ятельность может быть разных типов: учебной 
работой, исследовательской деятельностью, 
деятельностью конструирования, деятель-
ностью управления и организации, игровой 
деятельностью . Принципиальный интерес к 
подобным практикам со стороны педагогов и 
психологов связан с тем, что в них приоткры-
ваются условия формирования у школьников 
интеллектуальных способностей — понима-
ния, рефлексии, коммуникации, схематиза-
ции, самоопределения, целеполагания, смыс-
лообразования . Способности оказываются 
соотнесены с выделяемыми школьниками в 
проектной команде способом коллективной 
работы и его преобразованием .

Способности выступают обнаруживае-
мыми состояниями сознания, формами фик-
сации осознанности своей включенности в 
деятельность в виде образов, схем, жестов, 
понятийных различений, интонации (просо-
дических элементов речи), переживания общ-
ности и единения с другими членами команды 
(В .И . Слободчиков [21]), которые закрепляют 
динамическую реализацию способа в воз-
можностях людей . При этом язык способ-
ностей соотнесен с операционально-инстру-
ментальным языком описания деятельности, 
характеризующим способ действия, но он не 
совпадает с этим языком .

Подобное продвижение в проработке 
устройства способностей на основе деятель-
ностного подхода связано с важнейшей мыс-
лью В .В . Давыдова о том, что полноценное 
нередуцированное описание деятельности 
должно схватывать и ее операциональную 
организацию, и организацию предметности, 
на которой она развертывается (см . А .Г . Асмо-
лов — «Принцип предметности составляет, по 
точному выражению В .В . Давыдова [9], ядро те-
ории деятельности» [2, с . 161]) . Игнорирование 

предметности приводит к сведению деятель-
ностных описаний к абстрактным «застывшим» 
схематизмам для всех случаев жизни . Отказ от 
выделения операциональной стороны органи-
зации деятельности приводит к натурализации 
смысловых характеристик . Сами переходы от 
операциональных характеристик деятельности 
к предметности и от предметности к операци-
ональной стороне как раз и опосредуются, и 
схватываются в языке способностей .

Подобное понимание устройства спо-
собностей, с точки зрения деятельностного 
подхода, важно для оценивания результатов 
образования в совместной деятельности, при 
работе в команде . В соответствии с такой 
точкой зрения диагностика должна строиться 
иначе . Необходима разработка диагностиче-
ского подхода, ставящего во главу угла выяв-
ление способностей преобразования формы 
организации деятельности в команде для ре-
шения предметной задачи .

Методология и конкретная эксперимен-
тальная технология изучения распределен-
ных совместных действий между участника-
ми, при которых правильный результат можно 
получить лишь при согласовании действий 
участников совместной работы, разраба-
тывалась В .В . Рубцовым [19] и его школой 
(В .В . Агеев [15], Ю .В . Громыко [3], Р .Я . Гуз-
ман [8], А .Г . Крицкий [10], А .А . Марголис [16], 
В .К . Мульдаров [17], И .В . Ривина [14] и др .), 
начиная с 1975 г . Результаты этой технологии 
позволили вскрыть психологические меха-
низмы продуктивной организации участни-
ков сотрудничества в группе, самих учебных 
действий, обеспечивающих развитие способ-
ностей — понимания, рефлексии, мышления . 
В исследованиях этой группы было показано, 
что помимо операционально- ролевой разбив-
ки как схематического представления формы 
организации совместной работы участники 
могут выявлять и преобразовывать коопера-
тивную схему совместной деятельности, ком-
муникативную схему взаимодействий, схему 
организационного подчинения управленче-
ским решениям, схему анализа ситуации и 
постановки проблемы и пр .

Существенно, что сценарии взаимодей-
ствия, рассматриваемые в диагностической 
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модели PISA, отличаются от типов групп, вы-
деленных В .В . Рубцовым [17; 19], Р .Я . Гузма-
ном [8], Ю .В . Громыко [3], В .В . Агеевым [15] 
и др . — конфликтных; формально договари-
вающихся, но не выявляющих ограничений 
индивидуальных действий, без преодоления 
которых невозможно сотрудничество; выяв-
ляющих ограничение индивидуальных дей-
ствий и преобразующих саму форму взаимо-
действия . Для подобного подхода характерна 
неразделенность когнитивного и социального 
моментов .

3. Деятельностный анализ 
сотрудничества в проектных командах

Проектная деятельность основана на вы-
движении и реализации разработанного мыс-
лительного замысла будущего действия в кон-
кретной ситуации (Н .Г . Алексеев) [1] . Основная 
особенность проектного мышления связана с 
замыслом организации совместного действия 
членов проектной команды . Специальная ра-
бота по формированию подобного замысла 
становится необходимой в ситуации, когда не-
посредственный переход к выполнению зада-
ния оказывается затруднен . Это затруднение 
возникает при необходимости создать принци-
пиально новый продукт, способ получения ко-
торого неизвестен участникам . В этом случае 
невозможно спланировать выполнение зада-
ния (В .Х . Магкаев) [12], определяя последова-
тельность действий . Необходима разработка 
представления о будущей форме организации 
действия проектной команды .

Традиционно важным как для оценки эф-
фективности участия конкретного человека в 
проектной команде, так и для оценки уровня 
сформированности самой проектной коман-
ды является выявление функционализации 
в команде и функции, которую в ней выпол-
няет конкретный участник . Представление о 
функционализации членов команды, реша-
ющих креативную задачу, восходит к методу 
«мозгового штурма» [26] . Приведем одну из 
современных норм функционализации про-
ектной команды [6]:

• генератор идей;
• переговорщик с внешними позиционе-

рами;

• коммуникативный организатор группы;
• критик;
• систематизатор смыслов;
• схематизатор;
• разработчик управленческого реше-

ния, плановик, разработчик сценария под со-
держательную задачу;

• командотехник — выявление функцио-
нальных способностей и позиционного само-
определения членов команды .

Оценка умения работать в команде долж-
на начинаться с оценки того, какую (или ка-
кие) функции в коллективной работе может 
выполнять конкретный участник и каково ка-
чество реализации данной функции .

Операционально-ролевая разбивка про-
ектной команды на функции участников до-
полняется предметностью проектной деятель-
ности . Предметность проектной деятельности 
связана с выдвижением проектного замысла 
и его конкретизацией по мере получения ре-
зультата работы команды (Н .Г . Алексеев [1], 
Ю .В . Громыко [5; 6]) . Поэтому важнейшим 
единым образованием, которое должно от-
слеживаться при работе проектной команды, 
является проектный замысел, его конкрети-
зация и перестройка форм организации дея-
тельности команды на основе замысла .

Оценка и анализ известного отработан-
ного способа действия проектной команды 
производится с позиции представления о бу-
дущем действии . В этом случае с позиции не-
определенного будущего, намечаемого в за-
мысле, определяется, что в известном спосо-
бе коллективной работы не достает и должно 
быть принципиально изменено . В этом состо-
ит известный парадокс проектного действия . 
Точкой отсчета становится не отработанное и 
известное — в данном случае понятный участ-
никам и освоенный ими способ коллективной 
работы, а намечаемое будущее действие на 
основе проектного замысла . При реализации 
замысла он будет скорректирован и изменен, 
но очень важно, что именно неопределенное 
представление о будущем становится точкой 
отсчета для анализа формы организации ра-
боты группы .

Именно в этом заключен огромный смысл 
проектного мышления и проектного действия, 
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поскольку, осваивая проектную деятельность, 
член проектной команды учится не испыты-
вать стресс от ситуации неопределенности . 
Неопределенность является постоянным 
элементом проектной работы . Уменьшение 
неопределенности основано на установлении 
связи проектного замысла, прорабатывае-
мого в проектном мышлении, с изменением 
способа действия в ситуации .

Это усложнение связано с тем, что при 
проектной работе для учащегося становится 
важным процесс употребления интегратив-
ного знания при создании нового изделия, а 
также самостоятельное получение знания о 
формах организации деятельности, с чем в 
мировой практике и связано формирование 
быстро развивающейся дисциплины «управ-
ление знаниями» (knowledge management) .

Важнейшими способностями, которые 
формируются при формировании и реализа-
ции учащимися замысла проектной деятель-
ности как интегративной единицы, являются:

1 . Постановка целей проектной деятель-
ности .

2 . Схематизация общего замысла проект-
ной работы .

3 . Понимание, есть ли у других участников 
проектной команды замысел совместной дея-
тельности, понимание излагаемых замыслов 
другими членами проектной команды .

4 . Коммуникация своего замысла другим 
участникам проектной деятельности .

5 . Рефлексия результата реализации за-
мысла и его последующее уточнение и изме-
нение на основе результатов рефлексии .

Эти пять разных способностей лежат в ос-
нове принципиального единого образования 
проектного мышления — формирование про-
ектного замысла и перевода его в реализаци-
онное действие команды .

Можно утверждать, что данные способ-
ности, которые формируются и проявляются 
в коллективной деятельности проектной ко-
манды, вместе с тем характеризуют индиви-
дуальные достижения учащихся . Их реализа-
ция конкретным учащимся в разных командах 
определяется тем, насколько они отрефлекти-
рованы и осознаются, то есть являются пред-
метом метакогнитивных учебных стратегий .

Важнейшей особенностью работы в про-
ектной команде является коммуникация . 
Очень важно, как участник команды понимает 
других участников, в какой форме он предла-
гает членам команды свой проектный замы-
сел общей деятельности, как он строит свое 
взаимодействие в команде, если у других 
членов команды также есть общий замысел 
действия группы . Здесь возможны совершен-
но разные стратегии коммуникации, но основ-
ной вопрос состоит в том, берет ли участник 
группы на себя ответственность за работу 
группы в целом . Поскольку в случае принятия 
подобного решения для участника групповой 
работы, у которого есть замысел деятельно-
сти команды, важнейшим становится вопрос, 
есть ли у кого-либо из членов группы проект-
ный замысел действия команды . Если ни у 
кого из участников проектной команды обще-
го замысла действия нет, то участник должен 
предложить членам команды свой замысел и 
перейти к его уточнению и реализации . Если 
у других членов команды тоже есть замыслы 
действия команды в целом, то необходимо 
организовать специальную работу по сопо-
ставлению этих замыслов .

Выводы

1 . Диагностика сотрудничества при реше-
нии задач в мониторинговых исследованиях 
PISA осуществляется просто как оценка вза-
имодействия участников . Взаимодействия и 
решаемая задача выступают в качестве двух 
различных предметов .

2 . Данные исследований В .В . Рубцо-
ва и его школы (В .В . Агеев, Ю .В . Громыко, 
Р .Я . Гузман, А .Г . Крицкий, А .А . Марголис, 
В .К . Мульдаров, И .В . Ривина и др .) позволяют 
утверждать, что:

А) Когнитивный и социальный компоненты 
при решении задач в совместной деятельно-
сти образуют единую смысловую, операцио-
нальную и предметную реальность для участ-
ников групповой работы .

Б) Выявление и преобразование самой 
формы организации деятельности группы 
участниками групповой работы определяют 
овладение новым способом действия и раз-
витие способностей .
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В) Результат коллективного решения за-
дачи, а также индивидуальный вклад участ-
ника в совместную работу определяются 
типом групп, различающихся способом раз-
решения конфликта в группе и способом пре-
образования исходной формы организации 
групповой работы .

3 . Мы строим новую по существу диагно-
стику развития способностей в деятельности 
проектной команды . Ее характеризуют:

А) Опосредование структуры задачи или 
проблемы формой организации коллективной 
деятельности проектной команды .

Б) Выдвижение замысла будущей дея-
тельности проектной команды, его конкрети-
зация и преобразование на основе уточнен-
ного замысла исходной формы организации 
деятельности проектной команды .

В) Соотнесение способностей (понимания, 
рефлексии, целеполагания, коммуникации, схе-
матизации) с общим способом проектной дея-
тельности по выдвижению замысла и его преоб-
разованию, конкретизации в ходе реализации .

Г) Диагностика развития способностей 
в деятельности проектной команды должна 
опираться на типологию проектных команд .
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In the article the evaluation of interactions in the OECD Programme for Interna-
tional Student Assessment (PISA) is compared with the evaluation of cooperation 
on the basis of activity approach . The authors argue that in PISA, the problem and 
the interactions between those working on it are two separate subject matters of 
analysis, whereas in activity-based research on cooperation, cognitive and social 
components of problem solving in joint activity form one single reality for the par-
ticipants of group work, with specific semantic, operational and subject attributes . 
Using the activity approach, the authors define the principles of monitoring and 
assessing abilities of the project team members in the process of team work . It is 
argued that the key integral construct that should be monitored in the process of 
team work is the design concept, its specification and the role it plays in the trans-
formation of team activity . Assessing the development of abilities in the activity of 
project teams must as well be based on the typology of project teams .
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Мотивационно-эмоциональное 
отношение к учебе старшеклассников 
различного пола и возраста
Вартанова И.И.*,
ФГБОУ МГУ имени М .В . Ломоносова, 
Москва, Россия,
iivart@mail .ru

Изучались половые и возрастные особенности эмоционального отраже-
ния старшеклассниками объектов-ценностей школьной жизни . С помо-
щью факторного анализа оценок 10 объектов школьной жизни по системе 
25 пар прилагательных в соответствии с методикой Семантического диф-
ференциала автор определял структуру эмоционально-мотивационного 
профиля обучающихся школьного возраста . Анализ проводился отдельно 
для каждой из четырех групп школьников (двух школ г . Москвы с традици-
онной парадигмой обучения): младшие группы (8—9 классы, 14—15 лет) 
мальчиков (55) и девочек (57), старшие группы (10—11 классы, 16—17 лет) 
мальчиков (96) и девочек (100) . Это позволило выявить и описать структу-
ру и качественную специфику эмоционального отношения старшеклассни-
ков разного пола и возраста . Установлено, что с возрастом наблюдаются 
тенденции к дифференциации и трансформации смыслового содержания 
некоторых мотивов — для мальчиков в сфере самоутверждения, а для 
девочек в сфере аффилиативно-статусной мотивации . Мотивация дол-
женствования (учеба как необходимый труд) оказалась в большей степени 
сходной для групп мальчиков и девочек и незначительно изменяется при 
взрослении .

Ключевые слова: мотивация, эмоции, учебная деятельность, старшие под-
ростки, пол .
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Понятие «мотив» занимает особое место 
среди ключевых психологических понятий . 
Как предмет потребности [8] он предполага-
ет наличие двух диалектически единых по-
люсов — предметности как движущей силы 
активности и пристрастности, определяющей 
процесс смыслообразования . Первый осве-

щает вопрос о движущих силах активности, а 
второй необходим для интерпретации фунда-
ментального положения концепции деятель-
ности, касающегося уже развития мотиваци-
онных процессов в конкретной ситуации, — о 
процессах смыслообразования [6] . При этом 
личностный смысл связан с эмоциями и пре-
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зентируется в сознании в форме эмоций 
[8] . Как отмечал А .Н . Леонтьев, даже когда 
мотивы не осознаются, они все же находят 
свое психическое отражение, но в особой 
форме — в форме эмоциональной окраски 
действий [8] . Давая свое определение моти-
вации, Л .И . Божович также подчеркивала, что 
существенной стороной мотива является не 
цель, а смысл, или иначе — отношение чело-
века к воспринимаемой действительности [2] .

Как известно, к концу подросткового воз-
раста качественно изменяется самосознание 
ребенка, это существенно сказывается на 
укреплении мотивов, адекватных зрелым 
формам учебной деятельности [2] .

Происходит развитие и собственно эмо-
циональной сферы . Возрастная динамика и 
половые особенности эмоциональной сферы 
школьников изучались в основном через про-
явления базовых эмоций [7] . При этом иссле-
дуются и возрастные особенности пережива-
ния, экспрессии эмоций, а также понимания 
чужих эмоций и эмоциогенных ситуаций [10] . 
Исследовалась также и возрастная динамика 
в понятийном отражении эмоций [3] . Однако 
данных о возрастных и половых особенностях 
эмоционального отношения к учебе все еще 
не достаточно . Но, как показывают многочис-
ленные психологические и педагогические 
данные, эффективность самого обучения в 
значительной мере зависит от того, как ребе-
нок эмоционально относится к предложенно-
му заданию, как он переживает свои успехи 
и неудачи, какое эмоциональное отношение 
у него сложилось к учителю и т .д . Таким об-
разом, эмоциональное отношение является 
важной частью мотивации и имеет опреде-
ленную возрастную специфику .

Мотивация учебной деятельности, от 
которой зависит эффективность учебного 
процесса, во многом определяется и полом 
учеников, особенно старших классов . В ряде 
исследований были получены результаты, 
свидетельствующие о различиях психологи-
ческих характеристик подростков разного по-
ла [4; 5; 11; 12; 13] .

В связи с вышесказанным выявление по-
ловой и возрастной специфики мотивации на 
уровне эмоционального отношения к объектам 

школьной жизни в старшем школьном возрас-
те представляется важным как для дифферен-
цированного обучения, так и для организации 
более эффективной психологической под-
держки воспитательной работы в школе . По-
этому было организовано и проведено иссле-
дование, направленное на изучение половых 
и возрастных особенностей эмоционального 
отражения старшеклассниками объектов-цен-
ностей школьной жизни . В его основе лежало 
предположение о том, что у школьников раз-
ного пола и возраста система эмоционального 
отношения к учебной деятельности будет раз-
личаться как количеством различных факто-
ров, задающих эмоционально-мотивационный 
профиль, так и содержательной структурой 
самих выделяемых факторов .

В качестве основных методов изучения 
собственно эмоциональных явлений обычно 
используются объективные физиологические 
методы . Часто — различные опросники и 
так называемые повествования (например, 
автобиографические истории о случаях пере-
живания сильных эмоций) . Однако для широ-
кого группового опроса в школе объективные 
методы трудно применить, а опросники ретро-
спективны и тесно связаны с осознанием и 
интерпретацией смысла высказываний и тре-
буют высокоразвитой рефлексии, что затруд-
няет исследование процесса эмоционального 
развития ребенка . Между тем существует 
достаточно эффективный способ выявления 
эмоционального отношения к различным объ-
ектам — «Семантический дифференциал» 
(Ч . Осгуд), который хорошо себя зарекомен-
довал в самых разных исследованиях [9] и 
использовался нами ранее [5] . Здесь важно 
отметить, что цель данного исследования 
определяет необходимость обрабатывать 
факторным анализом получаемый с помо-
щью этой методики массив оценок в каждой 
исследуемой группе отдельно . Это позволяет 
выявить специфику эмоционально-мотиваци-
онной ориентировки старшеклассников .

Организация исследования

В опросе добровольно (при согласии 
родителей) приняли участие школьники 
8—11 классов двух школ г . Москвы с тра-



7373

Vartanova I.I. 
Motivational and Emotional Attitude to Studying in High School Students of Different Sex and Age

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 5

диционной парадигмой обучения, всего 308 
человек, которые были разделены на 4 груп-
пы, анализ результатов которых проводился 
независимо: младшие группы (8—9 классы, 
14—15 лет) мальчиков (55) и девочек (57), 
старшие группы (10—11 классы, 16—17 лет) 
мальчиков (96) и девочек (100) .

Для определения особенностей эмоци-
онального отражения старшеклассниками 
объектов-ценностей школьной жизни анализи-
ровались эмоциональные оценки по системе 
шкал, заданных парой прилагательных (ис-
пользовалось 25 пар прилагательных), в соот-
ветствии с методикой Семантического диффе-
ренциала Ч . Осгуда, адаптированной В .Ф . Пе-
тренко [9] . Каждый учащийся должен был 
оценить числом от –3 (степень соответствия 
левому прилагательному в паре) до +3 (сте-
пень соответствия правому прилагательному в 
паре) каждую из следующих десяти ценностей 
школьной жизни: «самосовершенствование в 
учебе», «общение в школе», «признание в кол-
лективе», «глубокие и прочные знания», «мой 
авторитет и Я», «успешная учеба», «верные 
и хорошие друзья», «одобрение окружающих 
людей», «быть лучше других», «преодоление 
препятствий» . Полученные данные был под-
вергнуты факторному анализу аналогично 
тому, как это было описано в предыдущих ис-
следованиях [5] . Выделение факторов (интер-
претируемых далее как мотивы учения) осу-
ществлялось на основе статистической оценки 
числа выделяемых факторов (по критерию 
Кэттела) и их вращения до достижения про-
стой структуры (методом Варимакс) . Содержа-
тельная интерпретация внутренней структуры 
выделяемых факторов осуществлялась через 
веса исследуемых мотивировок . Выявление 
половой и возрастной специфики достига-
лось содержательным сравнением фактор-
ных структур, получаемых при независимом 
анализе оценок четырех групп школьников, а 
также на основании формальных данных — 
числа выделяемых факторов и по результатам 
дополнительного кластерного анализа (метод 
Варда), проведенного для сопоставления вы-
деленных факторов по соответствующим фак-
торным нагрузкам (в качестве меры использо-
валось евклидово расстояние) .

Результаты исследования

Обработка полученных данных по каж-
дой из четырех выделенных групп (по полу 
и возрасту) отдельно позволила выявить 
размерность полученных факторных про-
странств . Графики распределения соб-
ственных значений и оценка размерности 
по критерию Кэттела (каменистой осыпи) 
показаны на рис . 1 .

Из этих графиков следует, что мальчики 
младшей группы систематически выделяют 
3 типа эмоционально-мотивационных харак-
теристик (факторов) в предложенном наборе 
объектов (что в совокупности описывает 27,6% 
всей дисперсии оценок), тогда как мальчики 
старшей группы — уже 4 фактора, которые в 
совокупности описывают 26,3% общей дис-
персии оценок . Аналогичная картина наблю-
дается и в группах девочек: в младшей группе 
выделяются 3 фактора (которые описывают 
в совокупности 29,8% дисперсии), а в стар-
шей группе — 4 фактора (которые описывают 
27,9% общей дисперсии) . На основании этих 
результатов можно заключить, что при взрос-
лении эмоционально-мотивационное отноше-
ние к объектам школьной жизни становится 
более дифференцированным, это характерно 
в равной мере и для мальчиков, и для девочек .

Результат формального сопоставления 
выделенных факторов по соответствующим 
нагрузкам с помощью кластерного анализа 
представлен на рис . 2 .

По этим результатам видно, что имеют-
ся 3 больших группы факторов: группа мо-
тивов, условно обозначаемых как мотивы 
долженствования, статусной мотивации и 
мотивации достижения (включая познание и 
престиж) .

Первую группу факторов можно обозначить 
как мотивация долженствования, когда учеба 
воспринимается как необходимый, но тяжелый 
труд . Во всех выделенных группах учащихся в 
факторы этого типа входят такие объекты, как 
«глубокие и прочные знания», «успешная уче-
ба», «преодоление препятствий», «быть лучше 
других» . Все объекты характеризуются прила-
гательными: сложный, напряженный, тяжелый . 
Различие между группами характеризуется 
следующими нюансами:
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1) В группе старших мальчиков дополни-
тельно имеется конструкт «самосовершен-
ствование в учебе» (сложный, твердый), тогда 
как в группе старших девочек в эту мотива-
цию вошел конструкт «одобрение окружаю-
щих людей» (напряженный) .

2) В группе младших мальчиков (как и в 
группе старших) дополнительно имеются кон-
структы «самосовершенствование в учебе» 
(напряженный, сложный, чужой) .

В группе младших девочек в этот фак-
тор дополнительно вошли конструкты «мой 
авторитет» (сложный), «одобрение окру-
жающих людей» (сложный, напряженный), 

«самосовершенствование в учебе» (слож-
ный) . Таким образом, у девочек общие для 
всех учащихся ценности долженствования 
(учеба как необходимость) на эмоциональ-
ном уровне, в отличие от мальчиков, до-
полняются аффилиативными и статусными 
ценностями «мой авторитет» и «одобрение 
окружающих» .

Вторую группу факторов можно интерпре-
тировать как аффилиативно-статусная моти-
вация, во всех выделенных группах учащих-
ся имеются такие объекты, как «одобрение 
окружающих людей», «мой авторитет и Я» 
(характеризуются прилагательными: радост-

Рис. 1. Графики собственных значений для каждой из выделенных групп старшеклассников . 
Слева для групп мальчиков, справа — для девочек . Вверху — для младших групп (8—9 классы), внизу — 

для старших групп (10—11 классы) . Значимые собственные значения аппроксимированы экспонентой, 
а значения, определяемые случайным шумом, аппроксимированы прямой линией (пунктиром указаны 
95% доверительные интервалы) . Цифры со стрелкой обозначают последнюю значимую размерность .
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ный, любимый, жизнерадостный) . Различие 
между группами характеризуется следующи-
ми нюансами:

1) В группе младших мальчиков дополни-
тельно имеются конструкты «общение в шко-
ле», «признание в коллективе», «быть лучше 
других» (характеризуются прилагательными: 
сильный, хороший, светлый), тогда как в 
группе старших мальчиков помимо конструк-
тов общения и признания включается кон-
структ «хорошие и верные друзья» (светлый, 
радостный) . То есть у старших мальчиков по 
мере взросления сфера самореализации и 
самоутверждения расширяется за счет дру-
зей, и эта мотивация приобретает больше 
аффилиативный смысл (общение, одобре-
ние, друзья) .

2) В группе младших девочек в этом типе 
мотивации включены также мотивы общения 
и мотивы самоутверждения (самореализация 

через успешную учебу) . В нем дополнительно 
имеются конструкты «общение в школе», «быть 
лучше других», «глубокие и прочные знания», 
«успешная учеба», «хорошие и верные друзья» 
(сильный, приятный, жизнерадостный) .

3) В группе старших девочек в фактор соб-
ственно статусной мотивации дополнительно 
входят конструкты «признание в коллективе», 
«быть лучше других» (светлый, активный, 
приятный) . Кроме того, в группе старших де-
вочек к аффилиативно-статусной мотивации 
примыкает дополнительный самостоятель-
ный фактор, который можно обозначить как 
мотивация общения . В него входит объект 
«общение в школе» (радостный, приятный, 
жизнерадостный) . Таким образом, у девочек 
при взрослении аффилиативно-статусная 
мотивация разделяется на два фактора — 
собственно статусная, которая с взрослением 
приобретает больше смысл межличностной 

Рис. 2. Результат кластерного анализа выделенных в разных группах факторов 
эмоционально-мотивационного отношения к объектам школьной жизни
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конкуренции и превосходства, и мотивация 
общения .

Третью группу факторов можно интерпре-
тировать как мотивацию самоутверждения и 
достижения через успешную учебу .

В группе младших мальчиков в мотивации 
самоутверждения имеются конструкты «хоро-
шие и верные друзья» и «быть лучше других», 
«глубокие и прочные знания», «успешная 
учеба» (радостный, сильный, светлый) . Т .е . 
в этом возрасте мальчики самоутверждают-
ся, добиваясь превосходства и в компании 
друзей, и через успешность учебы, у них эти 
области сосуществуют в одном мотиве . При 
взрослении у старших мальчиков мотива-
ция самоутверждения разделяется на два 
фактора: 1) собственно познавательную и 
2) мотивацию превосходства и конкуренции 
через успешную учебу . В познавательную мо-
тивацию у старших мальчиков входят объек-
ты «глубокие и прочные знания», «успешная 
учеба», «самосовершенствование в учебе» 
(приятный, жизнерадостный, умный) . В фак-
тор мотивации превосходства входят объекты 
«быть лучше других» (приятный, радостный) и 
«успешная учеба» (умный, приятный) .

У девочек, в отличие от мальчиков, уже в 
младшей группе мотивация самоутверждения 
представлена более широким набором объек-
тов школьной жизни: прочные знания, учеба, 
общение, авторитет (хороший, светлый, ра-
достный) . При взрослении у девочек мотива-
ция самоутверждения переходит в мотивацию 
достижения и становится более узкой, четкой 
и конкретной, представлена в основном объ-
ектами самореализации .

Обсуждение результатов

Полученные результаты демонстрируют 
как сходство, так и различие учащихся раз-
ного пола и возраста в эмоциональном от-
ношении к учебе в школе . По первой группе 
факторов (мотивация долженствования, или 
учеба как необходимость) наблюдается боль-
шее совпадение между мальчиками по со-
держанию учебных ценностей, по сравнению 
с девочками . С взрослением девочек больше 
волнует необходимость добиваться конкрет-
ного успеха в учебе и через него одобрения 

окружающих, они в большей степени осоз-
нают объективную необходимость получения 
знаний для успешного будущего .

У мальчиков с аффилиативно-статусной 
мотивацией по мере взросления сфера само-
реализации и самоутверждения расширяется 
за счет друзей (вместо соревновательной 
ценности «быть лучше других»), и эта моти-
вация приобретает больший аффилиатив-
ный смысл (общение, одобрение, друзья) . 
У старших девочек аффилиативно-статусная 
мотивации разделяется на два фактора — 
собственно статусная, которая с взрослением 
приобретает больше смысл межличностной 
конкуренции и превосходства, и собственно 
мотивация общения .

Мотивация достижения и самоутвержде-
ния в представлении девочек младшей груп-
пы связана с самореализацией через самые 
различные сферы школьной жизни . С возрас-
том у девочек с мотивацией достижения об-
щение, друзья и авторитет уходят на второй 
план, и остается узкий и конкретный набор 
ценностей успеха в учебе и достижения . В ис-
следовании [11] показано также, что девочки 
чаще, чем мальчики, рассматривают учебную 
деятельность как важный фактор, опреде-
ляющий профессиональную и социальную 
успешность .

При взрослении у мальчиков мотивация 
самоутверждения разделяется на два факто-
ра: 1) познавательную, которая сближается 
с мотивацией достижения старших девочек 
и 2) мотивацию превосходства и конкурен-
ции через успешную учебу . По-видимому, 
результаты нашего исследования отражают 
тот факт, что в сознании мальчиков такие 
ценности, как «успешная учеба» и «быть луч-
ше других» имеют смысл мотивации самоут-
верждения и превосходства .

Что касается появившейся собственно по-
знавательной мотивации старших мальчиков, 
то показано, что мальчики чаще проявляют 
мотивацию, связанную с развитием способ-
ности к самостоятельному получению новых 
знаний [11] .

Несколько другая картина наблюдается 
у мальчиков для группы аффилиативно-
статусных мотивов . У старших мальчиков в 
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статусной мотивации наблюдается некото-
рая смысловая модификация (усиливается 
роль одобрения, общения с друзьями) . Это 
отражает переход у старших мальчиков из 
аффилиативно-конкурентной мотивации в 
чисто аффилиативную . В предшествующем 
нашем исследовании [4] также показано, 
что для мальчиков успешная учеба является 
средством повышения собственного само-
уважения, уверенности в себе, а также по-
лучения признания со стороны ближайшего 
окружения . Это можно объяснить разными 
социальными требованиями (установками и 
стереотипами) к мальчикам и девочкам, спец-
ификой обратной связи, которую они получа-
ют от взрослых [1; 12] .

Заключение

Обнаружено, что возрастные изменения 
эмоционально-мотивационного отношения 
в старшем школьном возрасте имеют вы-
раженную половую специфику . С возрастом 
наблюдаются тенденции к дифференциации 
и трансформации смыслового содержания 
некоторых мотивов — для мальчиков в сфе-
ре самоутверждения в учебе, а для девочек в 
сфере аффилиативно-статусной мотивации . 

Мотивация долженствования (учеба как необ-
ходимый труд) оказалась в большей степени 
сходной для групп мальчиков и девочек и не-
значительно изменяется при взрослении .

Для мальчиков содержание мотивации 
самоутверждения в старшем возрасте раз-
деляется на собственно познавательную 
мотивацию (как процесс) и стремление к пре-
восходству (престижу) через успешную уче-
бу . Аффилиативно-конкурентная мотивация 
модифицируется в аффилиативную (место 
конструкта «быть лучше других» занимает 
конструкт «хорошие друзья») .

В группе девочек с взрослением аффили-
ативно-статусная мотивация разделяется на 
два фактора — статусная, которая приобре-
тает больше смысл межличностной конкурен-
ции и превосходства, и собственно мотивация 
общения . Мотивация достижения и самоут-
верждения, которая в младшем возрасте свя-
зана с самореализацией через самые различ-
ные сферы школьной жизни, при взрослении 
трансформируется в собственно мотивацию 
достижения через успешную учебу . Это сви-
детельствует о более «зрелой» учебной моти-
вации достижения девочек, их опережающего 
развития по сравнению с мальчиками .
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The purpose of this work was to study sex and age characteristics of emotional 
reflection of objects-values of school life in high school students . Experimental 
identification of the structure of the emotional-motivational profile was carried 
out using a factor analysis of assessments of 10 objects of school life according 
to the system of 25 adjective pairs in accordance with the Semantic Differential 
scale . The analysis was conducted separately for each of the four groups of 
schoolchildren (two schools in Moscow with the traditional training paradigm): 
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made it possible to identify and describe the structure and qualitative specificity 
of the emotional relationship of high school students of different sex and age . It 
is revealed that with age there is a tendency of differentiation and transformation 
of the content of certain motives: for boys in the sphere of self-affirmation and 
for girls in the sphere of affiliation and status motivation . Obligation motivation 
(learning as a necessity) turned out to be similar for groups of boys and girls and 
varies insignificantly with age .
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Представлены результаты эмпирического исследования сформирован-
ности эмоциональной устойчивости будущих педагогов к негативному 
влиянию современной информационной среды . В исследовании приняли 
участие студенты ТГПУ им . Л .Н . Толстого, обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», в возрасте от 18 до 22 лет, в количестве 
63 человек . Предполагалось, что на эмоциональную устойчивость будущих 
педагогов к негативному воздействию информационной среды влияют на-
личие представлений об ее угрозах и рисках и опыта взаимодействия с 
ней; сбалансированность личностных черт; наличие механизмов адаптации 
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Введение

Проблема эмоциональной устойчивости 
личности приобретает все большую актуаль-
ность в контексте профессионального станов-
ления будущего педагога . В работах многих 
исследователей (Н .А . Аминова, М .В . Жу-
равковой, И .А . Зимней, В .А . Крутецкого, 
С .В . Кондратьевой, Л .М . Митиной, А .А . Реана 
и др .) показано, что работа педагога является 
одной из самых напряженных с точки зрения 
ее эмоциональной оценки . От того, насколько 
психологически благоприятно складываются 
отношения между педагогами и детьми, зави-
сит не только эффективность образователь-
ного процесса, но и психологическое здоро-
вье и учителя, и обучающихся [14] .

Рассматривая понятие эмоциональной 
устойчивости, Я . Рейковский включает пара-
метр чувствительности к эмоциогенным раз-
дражителям и считает, что некоторым лицам 
свойственна высокая степень эмоциональной 
устойчивости вследствие низкой эмоциональ-
ной чувствительности [12] . Н .А . Аминов также 
указывает на взаимосвязь чувствительности 
нервной системы и эмоциональной устойчи-
вости, однако считает, что люди с более сла-
бой нервной системой, напротив, проявляют 
высокую эмоциональную устойчивость и спо-
собны осуществлять контроль над собствен-
ными эмоциональными реакциями [3, с . 76] .

Эмоциональная устойчивость учителя 
рассматривается как свойство психики, бла-
годаря которому учитель способен успешно 
осуществлять необходимую деятельность в 
сложных эмоциональных условиях [6], как 
«способность противостоять разного рода пе-
дагогическим и психологическим трудностям, 
сохраняя адаптацию» [13, с . 359] .

А .А . Реан отмечает, что «проявления 
стресса в работе учителя разнообразны и 
обширны, … в первую очередь выделяются 
фрустрированность, тревожность, изможден-
ность и выгорание» [11, с . 45] .

Изучая феномен эмоциональной устой-
чивости, Л .М . Аболин выделял две основные 
группы факторов возникновения и разви-
тия эмоциональной устойчивости: внешние 
(объективные) и внутренние (субъективные) . 
К внешним факторам ученый относил экс-
тремальные условия, называемые «экстре-
мальными раздражителями», «стрессорами», 
«эмоциогенными» ситуациями и т .д . К вну-
тренним были отнесены физиологическая 
реактивность (эмоциональная возбудимость), 
свойства нервной системы (сила, подвиж-
ность, равновесие) и устойчивые психоло-
гические характеристики человека (тревож-
ность, экстра-интроверсия, волевой контроль, 
акцентуации характера) [1] .

По мнению П .Б . Зильбермана, устойчи-
вость может быть нецелесообразным явле-
нием, характеризующим отсутствие адек-
ватного отражения изменившейся ситуации, 
свидетельствующим о недостаточной гибко-
сти, приспособляемости [5] . В сфере психиче-
ских состояний, как указывает А .А . Чекалина, 
«эмоциональная устойчивость, … совладение 
с негативными эмоциями, способность ра-
доваться» являются показателями здоровья 
личности [18, с . 210] .

В свою очередь, ряд исследователей 
(Л .А . Китаев-Смык, В .Л . Леви, Р .А . Макаре-
вич, В .Г . Казанская) считают, что низкий уро-
вень развития эмоциональной устойчивости 
педагогов приводит к переживанию эмоци-
онального стресса и различным психосома-
тическим заболеваниям, в частности, пост-

к жизненным ситуациям . Установление тесноты связи между выделенными 
параметрами и показателем жизнестойкости проводилось с помощью пар-
ной корреляции (r-Пирсона) . Показано, что значительная часть студентов 
демонстрирует проявления устойчивости к негативному влиянию инфор-
мационной среды, тем не менее, обнаружено, что предъявление негативно 
окрашенной информации является причиной развития ощущения небез-
опасности мира, страха за себя и близких у большого числа опрошенных .

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, современная информаци-
онная среда, будущие педагоги .
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травматическому стрессовому расстройству 
(ПТСР) . Клинические данные исследования 
ПТСР свидетельствуют, что «…существуют 
индивидуальные различия в уязвимости по 
отношению к стрессовым факторам . Одним 
из мощных предикторов, обусловливающих 
развитие ПТСР, является такая личностная 
черта, как «невротизм»… склонность челове-
ка к использованию таких стилей совладания 
с жизненными невзгодами, как избегание и 
уход… » [7, с . 154] .

Проблема эмоциональной устойчивости 
педагога в последние годы стала особенно 
актуальной в связи с формированием ин-
формационной цивилизации . Новая инфор-
мационная культура общества, по мнению 
Л .М . Митиной, создает как новые возможно-
сти, так и противоречия, риски и проблемы 
[8] . Расширяя сферу общения, современная 
информационная среда упростила характер 
коммуникаций, уменьшила вероятность под-
линных духовных связей . Произошло умень-
шение средней продолжительности прямых 
человеческих отношений, личных контактов, 
при этом их количество увеличилось [4] . Гово-
ря о психологических раздражителях, стрес-
сорах, негативных ситуациях, способных по-
влиять на социально-психологическое состо-
яние людей, то они по своей природе очень 
разнообразны и имеют различную степень 
воздействия [9] .

Мы рассматриваем понятие «негатив-
ное влияние» через использование термина 
«вредная информация», психологическое со-
держание которого определено коннотациями: 
психотравмирующая информация, превыша-
ющая возрастные возможности психики в со-
владании с ней; искажающая темпы и логику 
когнитивного развития; отрицательно сказы-
вающаяся на психологическом и социальном 
благополучии, здоровье и качестве жизни .

Критерии, значимые для оценки потен-
циального вреда информационного воздей-
ствия, формируются из критериев продуцента 
и критериев реципиента . К критериям проду-
цента отнесены интенсивность, длительность 
воздействия, содержание информации . Нами 
были выделены 2 типа потенциально вредной 
информации:

— информация, оказывающая интен-
сивное психотравмирующее (шоковое) воз-
действие в короткий промежуток времени, 
вызывающая сильные негативные пережи-
вания, влекущая серьезные последствия для 
психического здоровья, психологического и 
социального благополучия личности;

— информация, оказывающая скрытое 
пролонгированное повторяющееся воздей-
ствие, патологизирующе влияющее на пси-
хическое здоровье и развитие, искажающее 
процесс формирования и развития личности, 
формирования ценностей, установок, миро-
воззрения [10] .

В выделении ведущих критериев мы опи-
рались на исследования В .Н . Мясищева, кото-
рый делит психотравмы на объективно-значи-
мые и условно-патогенные, подчеркивая тем 
самым семантическую роль события, а также 
на исследования Л .Н . Собчик, которая пока-
зывает, что «…в процессе взаимодействия 
врожденных свойств индивида с окружающим 
миром… формируется личность… постижение 
категорий добра и зла… не просто находит от-
ражение в сознании индивида, а опосредуется 
через его индивидуально очерченный стиль 
восприятия и переработки внешней информа-
ции» [15, с . 9] . Нами было определено, что ин-
формация как таковая не может быть вредной 
или полезной, но ее применение может быть 
неуместным, несвоевременным, нецелесоо-
бразным, чрезмерным, воздействие может 
превышать возможности личности в совлада-
нии с ним, может отсутствовать компетентное 
сопровождение ребенка со стороны взрослых, 
что формирует угрозы психическому здоро-
вью и развитию детей, о которых говорится 
в ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29 .12 .2010 № 436-ФЗ [10] .

Были выделены критерии реципиента, 
обусловливающие характер взаимодействия 
организма со средой, в том числе информа-
ционной: предрасположенность к психогени-
ям (повышенная эмоциональная, вегетатив-
ная и сосудистая лабильность, поражения 
ЦНС в анамнезе), физическое и психоэмо-
циональное состояние на момент получения 
информации, уровень когнитивного, эмоци-
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онально-волевого, нравственного развития, 
психическая зрелость (способность к совла-
данию с травмирующими и стрессовыми ситу-
ациями), уровень развития сознания и само-
сознания, широта жизненного опыта (знаний 
и представлений о объективной реальности), 
характер культурного фона, доступ к помощи 
ближайшего окружения и специалистов .

Таким образом, можно говорить о том, 
что современная среда характеризуется 
интенсивностью информационных потоков, 
обилием манипулятивных технологий воздей-
ствия на человека и пр ., что в совокупности 
формирует риски для психического здоровья, 
психологического благополучия человека 
и создает угрозу снижения эмоциональной 
устойчивости личности .

Материалы и методы

Все вышеизложенное определило цель 
нашего исследования — эмпирическим путем 
выявить сформированность эмоциональной 
устойчивости будущих педагогов к негатив-
ному влиянию современной информационной 
среды .

Приступая к работе, мы исходили из по-
ложения о том, что на протяжении жизни 
каждый участник эксперимента испытывал 
воздействие потенциально небезопасной ин-
формации, которая определенным образом 
сказалась на развитии, психологическом бла-
гополучии, способах совладания с жизнен-
ными ситуациями, субъективном восприятии 
пережитого . Характер имеющихся послед-
ствий взаимодействия со средой зависит от 
перечисленных выше критериев реципиента, 
некоторые аспекты которых мы исследовали 
методами психологической диагностики (те-
стирование, анкетирование) .

Мы предположили, что на эмоциональную 
устойчивость будущих педагогов к негатив-
ному воздействию информационной среды 
влияют наличие представлений об угрозах 
и рисках информационной среды и опыта 
взаимодействия с ней; сбалансированность 
личностных черт; наличие механизмов адап-
тации к жизненным ситуациям .

В качестве основного метода использо-
вался констатирующий эксперимент, с помо-

щью которого изучалась сформированность 
эмоциональной устойчивости студентов—бу-
дущих педагогов к негативной информацион-
ной среде . Исследование проходило в ТГПУ 
им . Л .Н . Толстого в г . Туле . Выборку испыту-
емых составили 4 учебные группы студентов 
вуза 2 курса в возрасте от 18 до 22 лет, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» . Количественный со-
став выборки — 63 человека, из них 100% — 
девушки . В ходе исследования контрольная 
группа не формировалась .

Анализ работ по исследованию эмоци-
ональной устойчивости личности в совре-
менной информационной среде обусловил 
выбор диагностических методик: опросник 
Мини-Мульт (СМОЛ); тест фрустрационных 
реакций Розенцвейга; клинический опросник 
для выявления и оценки невротических состо-
яний (К .К . Яхин, Д .М . Менделевич); опросник 
«Шкала контроля за действием» (HAKEMP-90) 
(Ю . Куль, адаптация С .А . Шапкина); тест жиз-
нестойкости Мадди (модификация Д .А . Ле-
онтьева, Е .И . Рассказовой); анкета-опросник 
«Ретроспективный самоанализ информаци-
онного воздействия» (С .А . Филиппова) .

Результаты и обсуждение

Влияние информационной среды на сту-
дентов оценивалось посредством анкеты-
опросника «Ретроспективный самоанализ ин-
формационного воздействия» (С .А . Филиппо-
ва), состоящей из 10-ти вопросов открытого 
и закрытого типов . Вопросы анкеты направ-
лены на самоанализ и оценку негативных 
последствий информационного воздействия, 
влияния содержания информации (пропаган-
ды потребления, объективации внешности, 
негативно окрашенной информации и пр .) на 
эмоциональное состояние, влияния совре-
менной информационной среды на учебную 
деятельность, ранжирование источников не-
гативного воздействия .

Полученные данные показали, что негатив-
но окрашенная информация (убийства, ката-
строфы, теракты) не вызывает нейтральных 
эмоций у респондентов, что создает риск воз-
никновения дезадаптивных индуцированных 
психических состояний (например, тревоги) . 
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При восприятии атрибутов роскоши и матери-
ального потребления респонденты отмечают 
у себя возникновение чувства дискомфорта 
и зависти (28%), безразличие (46%), мотива-
цию к такого рода достижениям (32%); чувство 
гордости за свои материальные достижения 
отсутствует, что, очевидно, объясняется от-
сутствием у студентов таковых .  Практически 
половина респондентов указали, что такой 
информационный стимул, как реклама, вы-
зывает ощущение раздражения . Характерным 
для современной молодежи является эмоцио-
нальное заражение при восприятии презента-
ций телесной тематики — наиболее выражены 
симпатия и мотивация к достижениям в сфере 
красоты, моды, фитнеса, а также эмоциональ-
ная нагруженность именно этой темы . Харак-
терно, что восприятие подобной информации 
не вызывает ни у кого из респондентов чувство 
удовлетворенности собой, что свидетельству-
ет о наличии выраженной дистанции между 
идеальными и реальными представлениями о 
внешности [16] .

Вопросы, направленные на оценку влияния 
информационной среды на учебную деятель-
ность, показали, что большинство студентов 
(87%) осознают, что плагиат снижает качество 
учебной деятельности, при этом около полови-
ны студентов (36%) все же прибегают к скачи-
ванию в сети готовых учебных работ .

По оценкам студентов, в качестве основ-
ных источников негативного влияния высту-
пают: социальные сети, новостные ленты в 
интернете, центральные каналы ТВ и массо-
вая культура .

Часть студентов указали на возникно-
вение у них негативных последствий воз-
действия информационной среды, среди 
которых: шоковая травма (3%), нервно-пси-
хическое истощение (3%), возникновение 
аддикций (12%), нереалистичные представле-
ния о внешности людей (12%) . Характеризуя 
степень причиненного вреда, подавляющее 
большинство (87%) указали на его отсут-
ствие, 3% респондентов оценили вред как 
серьезный, еще 7% респондентов оценили 
вред как незначительный, и, наконец, только 
3% указали способность трансформировать 
негативные переживания в ценный опыт .

Мы сочли несущественным для выделения 
групп студентов (с целью их сравнения или 
обнаружения каких-либо связей) указание 
ими на отсутствие или наличие негативных 
последствий информационного воздействия, 
поскольку данные, полученные при помощи 
анкеты, не обладают необходимой качествен-
ной и количественной точностью .

Анкетирование позволило выявить общие 
тенденции в восприятии студентами информа-
ционной среды: как показали результаты само-
отчетов, потенциальные риски возникновения 
состояний эмоционального и психологического 
неблагополучия вызывает негативно окрашен-
ная информация, пропаганда потребления, 
телесная тематика; возможности сети могут 
оказать неблагоприятное влияние на качество 
учебной деятельности . Вместе с тем большин-
ство студентов демонстрируют достаточно 
высокую психоэмоциональную устойчивость к 
негативному влиянию информационной среды, 
обусловленную личностными особенностями, 
выработанными механизмами совладания с 
жизненными трудностями и прочими фактора-
ми, исследование которых осуществлялось по-
средством психологической диагностики .

Анализ результатов по опроснику Мини-
Мульт (СМОЛ) выявил сбалансированность 
личностных черт в профилях большинства 
(81%) студентов . Тем не менее, у 19% участ-
ников обнаружены заострения личностных 
черт депрессивного, паранойяльного, гипо-
маниакального, психопатического, ипохон-
дрического типов . Эмоциональная устойчи-
вость к внешним воздействиям обусловлена 
эмоционально-динамическим паттерном лич-
ности, который формирует, по определению 
Л .Н . Собчик, «… индивидуально очерченный 
стиль восприятия и переработки внешней ин-
формации» [15, с . 9] . Таким образом, эмоцио-
нальную устойчивость некоторых участников 
эксперимента характеризуют лабильность 
(ипохондрия), сензитивность, склонность к 
тревогам (депрессивность), неустойчивость, 
возбудимость, негативизм (психопатия), 
склонность к формированию сверхценных 
идей, злопамятность (паранойяльность), по-
верхностность чувств, эмоциональная не-
адекватность (гипоманиакальность) .
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Данные по тесту фрустрационных ре-
акций Розенцвейга показали отсутствие 
выраженной склонности к самообвинению 
(интропунитивные реакции) и обвинению дру-
гих (экстрапунитивные реакции), отсутствие 
фиксации на препятствии и отсутствие склон-
ности к самозащите . Импунитивные реакции, 
свойственные участникам эксперимента, 
свидетельствуют о неспособности проживать 
чувство вины, склонности вытеснять негатив-
ные переживания .

Результаты клинического опросника 
К .К . Яхина, Д .М . Менделевича показали нали-
чие невротических состояний у 55% участни-
ков эксперимента, причем у 24% дезадаптив-
ные состояния невротического типа обнару-
жены более чем по трем шкалам опросника . 
У респондентов выявлена склонность к раз-
витию невротической депрессии и обсессив-
но-фобических реакций (35%), вегетативных 
реакций (32%), тревоги и конверсионных рас-
стройств (29%) .

Данные исследования контроля за дей-
ствием показали более выраженную ОС-
диспозицию — ориентацию на эмоциональ-
ное состояние (61% респондентов), нежели 
ОД-диспозицию — ориентацию на действие 
(39% респондентов) . Данные показывают, что 
процесс реализации намерения в действии у 
части студентов сопровождается значитель-
ной эмоциональной нагруженностью . Учиты-
вая полученные данные по тесту Розенцвей-
га, можно предположить, что в стрессовых 
ситуациях студенты хоть и ориентированы 
на преодоление проблемы, но на достижение 
цели затрачивается значительное количество 
психоэмоциональных ресурсов .

Анализ данных по тесту жизнестойко-
сти Мадди (модификация Д .А . Леонтьева, 
Е .И . Рассказовой) выявил достаточно высо-
кие показатели жизнестойкости в экспери-
ментальной группе . Большинство участников 
эксперимента (65%) демонстрируют высокий 
уровень вовлеченности, что говорит о спо-
собности получать удовольствие от текуще-
го момента жизни, 81% — высокий уровень 
контроля над событиями собственной жизни, 
62% — склонность к принятию риска, наце-
ленность на познание нового .

По мнению Л .А . Александровой, «… жиз-
нестойкость является ключевой личностной 
переменной, опосредующей влияние стрес-
согенных факторов … на соматическое и 
душевное здоровье… способность личности 
к совладанию как с повседневными труд-
ностями, так и с носящими экстремальный 
характер» [2] . Д .А . Циринг утверждает, что на 
жизнестойкость личности оказывают влияние 
как беспомощность, так и самостоятельность . 
Личностная беспомощность характеризует-
ся низкой самооценкой, эмоциональной ла-
бильностью, недостаточной тревожностью, 
депрессивностью, фрустрированностью, а 
самостоятельность —эмоциональной устой-
чивостью, адекватной самооценкой, моно-
тоноустойчивостью, оптимизмом, высоким 
уровнем самоконтроля [18] .

Полученные нами результаты говорят, 
что большая часть выборки характеризуется 
эмоциональной устойчивостью в качестве 
одного из проявлений самостоятельности и 
жизнестойкости . Однако для части выборки 
характерно проявление симптомокомплекса 
личностной беспомощности, в том числе эмо-
циональной лабильности .

Характерным для самозащитной реакции 
(ED) на фрустрацию является наличие нагруз-
ки на стратегии психических защит (невроти-
ческих реакций) и параметры жизнестойкости . 
Хотя обнаруженные связи достаточно слабые 
(от r=-0,36 до r=-0,42 — невротические реак-
ции; от r=-0,34 до r=-0,39 — жизнестойкость), 
они обращают на себя внимание, отличаясь 
от общих тенденций в структуре «тип реакции 
на фрустрацию»—«психические защиты»—
«жизнестойкость» . Склонность к фиксации на 
препятствии (OD) и удовлетворении потреб-
ности (NP) несет слабую, но положительную 
нагрузку на выработку психических защит и 
жизнестойкость, тогда как для самозащитной 
реакции характерно наличие отрицательной 
нагрузки .

Интропунитивные (самообвинительные) 
реакции на ситуации фрустрации формируют 
склонность к реактивным (невротическим) 
дезадаптациям (r=0,33—0,38), но при этом 
положительно сказываются на параметрах 
жизнестойкости (r=0,31—0,48) . Это, вероятно, 
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имеет связь с личностной зрелостью, силой 
эго, которая проявляется в способности реф-
лексировать, признавать ошибки, проживать 
и переносить чувство вины, не избегая и не 
вытесняя его . В этом случае характерно, что 
фиксация на самозащите, выдающая слабое 
эго, отрицательно сказывается на жизнестой-
кости (r=-0,39) .

С параметрами жизнестойкости связаны 
большинство изучаемых нами параметров, что 
позволяет рассматривать его как центральный 
компонент в структуре обнаруженных свя-
зей . Для установления тесноты связи между 
выделенными параметрами и показателем 
жизнестойкости была рассчитана парная кор-
реляция (r-Пирсона) . Стоит подчеркнуть, что 
все заострения личностных черт сказываются 
на жизнестойкости отрицательно — выявлены 
сильные отрицательные связи между всеми 
шкалами критерия «Жизнестойкость» и шка-
лами теста Мини-Мульт (табл . 1) .

Исключение составляет шкала гипомании . 
Склонность лиц с гипоманиакальной акценту-

ацией к поверхностным чувствам, неглубоким 
переживаниям и вытеснению негативных 
эмоций дает им определенные преимущества 
в совладании с трудностями и стрессом .

Показатели дезадаптивного (невротиче-
ского реагирования) имеют многочисленные 
прямые устойчивые связи с показателями 
жизнестойкости (табл . 2) .

Очевидно, стоит рассматривать невро-
тические состояния как преимущественно 
транзиторные, преходящие, являющиеся ча-
стью механизма совладания с жизненными 
трудностями, способами временной адапта-
ции личности в стрессогенных условиях . Они 
доставляют психологический дискомфорт, но 
способствуют развитию и достижениям, если 
носят умеренный характер, не переходят в 
фазу острых дезадаптивных (пограничных) 
состояний .

Это подтверждается результатами ин-
дивидуальной работы (консультаций), про-
веденной для студентов экспериментальной 
группы . Так, обращения за коррекцией тре-

Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи между показателями жизнестойкости и чертами 
личности по критерию r-Пирсона (уровень статистической значимости p<0,05)

Шкала
Шкала

Hs D Hy Pd Pa Pt Se Ma

Вовлеченность -0,42 -0,77 -0,53 -0,70 -0,74 -0,74 -0,57 -0,29

Контроль -0,67 -0,76 -0,62 -0,65 -0,55 -0,68 -0,64 -0,23

Принятие риска -0,34 -0,69 -0,43 -0,67 -0,49 -0,62 -0,38 -0,06

Жизнестойкость -0,56 -0,83 -0,60 -0,76 -0,68 -0,77 -0,61 -0,24
Примечания. Здесь и далее приняты следующие сокращения: Hs — ипохондрия; D — депрессия; Hy — ис-
терия; Pd — психопатия; Pa — паранойяльность; Pt — психастения; Se — шизоидность; Ma — гипомания .

Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи между показателями жизнестойкости 

и невротическим типом реагирования по критерию r-Пирсона 
(уровень статистической значимости p<0,05)

Шкала
Шкала

Тревога
Невротическая 

депрессия
Конверсионные 

расстройства
Обсессивно-фоби-
ческие нарушения

Вегетативные 
нарушения

Вовлеченность 0,43 0,75 0,46 0,51 0,26

Контроль 0,55 0,55 0,62 0,73 0,50

Принятие риска 0,23 0,64 0,37 0,48 0,02

Жизнестойкость 0,49 0,73 0,55 0,64 0,32
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вожности как беспокоящего ощущения пред-
ставляли в целом картину достаточно высо-
ких личных достижений в различных сферах, 
высокий уровень притязаний, вовлеченность 
в социальное взаимодействие, ориентацию 
на личностный рост и развитие .

Обсессивно-фобическое расстройство 
(навязчивости в наведении порядка), предъ-
явленное в качестве запроса, сформирова-
лось в результате серьезных эмоциональных 
потрясений, изменений в личной жизни как 
защитная реакция, призванная упорядочить 
мысли, события и жизнь в целом .

Депрессивное расстройство характерно 
для многих студентов (утомление и апатия 
вследствие высокой учебной нагрузки) . Для 
определенной части студентов характерно 
снижение мотивации к учебе вследствие оши-
бочного выбора учебного заведения; осущест-
вление деятельности, не приносящей удоволь-
ствия, не соответствующей потребностям и 
жизненным планам, — отрицательно сказыва-
ется на психоэмоциональном состоянии .

Реактивные дезадаптивные состояния не-
вротического типа и заострения личностных 
черт имеют обратную зависимость (табл . 3) .

Таким образом, стабильные проявления 
личностных черт (например, депрессивность) 
и связанные с ними эндогенные состояния (на-
пример, эндогенная депрессия) стоит отличать 
от кратковременных невротических реакций 
(реактивной депрессии), поскольку на харак-

тер взаимодействия с окружающей средой они 
влияют противоположным образом .

Статистические данные говорят о том, что 
к формированию невротических защитных 
реакций склонны преимущественно лица со 
сбалансированным личностным профилем . 
Заострение личностных черт формирует риск 
развития личностных расстройств определен-
ного типа, что снижает способность личности 
к формированию транзиторных психических 
защит и отрицательно сказывается на пока-
зателях жизнестойкости .

Заключение

Проведенное исследование показало, что 
экспериментальная группа по критерию эмо-
циональной устойчивости характеризуется в 
целом как благополучная: большинство сту-
дентов продемонстрировали устойчивость к 
негативному воздействию информационной 
среды, сбалансированность личностных черт 
и высокие показатели жизнестойкости .

Обнаружено, что психические защиты (не-
вротические реакции) являются механизмами 
стабилизации личности, повышающими жиз-
нестойкость, а заострения личностных черт, 
наоборот, снижают адаптивные возможности .

Полученные нами результаты позволяют 
говорить о том, что личность обладает по-
тенциалом к развитию механизмов совла-
дания с негативным воздействием, которым 
способствуют проявления психической зре-

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи между показателями невротических реакций и черт 

личности по критерию r-Пирсона (уровень статистической значимости p<0,05)

Шкала
Шкала

Тревога
Невротическая 

депрессия
Конверсионные 

расстройства
Обсессивно-фобические 

нарушения
Вегетативные 

нарушения

Нs -0,55 -0,50 -0,53 -0,52 -0,67

D -0,49 -0,65 -0,51 -0,65 -0,39

Hy -0,58 -0,61 -0,56 -0,53 -0,58

Pd -0,41 -0,55 -0,46 -0,46 -0,27

Pa -0,46 -0,72 -0,59 -0,40 -0,37

Pt -0,33 -0,59 -0,31 -0,42 -0,17

Se -0,44 -0,42 -0,53 -0,48 -0,36

Ma -0,26 -0,27 -0,37 -0,43 -0,39
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лости, личностная гибкость, а препятствуют, 
соответственно, инфантильность, импульсив-
ность, ригидность личностных черт .

Личностными особенностями будущих 
педагогов, отрицательно сказывающимися 
на жизнестойкости и формирующими риск 
снижения эмоциональной устойчивости, яв-
ляются депрессивность и психопатические 
черты .

Анализ влияния информационной среды 
на эмоциональное состояние студентов по-
казал, что восприятие современной инфор-
мационной среды провоцирует у них широкий 
спектр эмоционального реагирования — от 

кратковременных положительных и отрица-
тельных эмоций до более или менее длитель-
ных психических состояний .

Таким образом, полученные нами ма-
териалы позволяют говорить о том, что ин-
формационная среда, безусловно, несет в 
себе определенные угрозы и риски, однако не 
стоит недооценивать возможности личности 
в преодолении трудных жизненных ситуаций . 
Значительная часть будущих педагогов де-
монстрирует проявления устойчивости к не-
гативному влиянию информационной среды, 
что, безусловно, скажется благоприятно на их 
профессиональной деятельности .
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The article presents results of an empirical study of emotional resistance to the 
negative impacts of the modern information environment in future teachers . The 
study involved 63 students of Pedagogical Education programme of the Tula State 
Lev Tolstoy Pedagogical University, aged 18 to 22 years . The general hypothesis 
was that emotional resistance to negative impacts of information environment in 
future teachers is affected by the following factors: notions about the threats and 
risks of this environment and experience of interacting with it; balance of per-
sonality features; present mechanisms of adaptation to life situations . To reveal 
the relationship between the selected parameters and the indicator of resilience, 
Pearson’s correlation was measured (r-Pearson) . The study showed that most of 
the students demonstrate resistance to the negative impacts of the information 
environment; however, it was found that presenting negative information to the 
subjects resulted in the feelings of insecurity of the world and fear (for themselves 
and their family and friends) in many respondents .

Keywords: emotional resistance, modern information environment, future teachers .
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Светлая память коллеге и учителю

22 октября 2019 года ушел из жизни Виктор Александрович Гуружапов (01 .01 .1948—
22 .10 .2019) — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогиче-
ской психологии факультета «Психология образования» Московского государственного психо-
лого-педагогического университета (МГППУ) .
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В .А . Гуружапов — член Общества психологов России, Федерации психологов образова-
ния России, Международного общества культурно-деятельностных исследований (International 
Society for Cultural and Activity Research, ISCAR), Международной ассоциации развивающего 
обучения и Союза журналистов Российской Федерации . Виктор Александрович являлся лауре-
атом Премии Президента Российской Федерации в области образования за разработку «Си-
стемы психологического обеспечения развивающего образования на основе социогенеза» для 
региональных систем образования, заслуженным работником образования Республики Буря-
тия, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, 
обладателем Премии и знака «Золотой фонд прессы», отличником высшего образования .

Будучи почетным профессором Московского государственного психолого-педагогического 
университета, Виктор Александрович Гуружапов был награжден золотым знаком «Пси» за за-
слуги в развитии психологии, а также юбилейной медалью «За особые заслуги в развивающем 
обучении» Международной Ассоциации «Развивающее обучение» — как ученый и практик, 
способствующий становлению и развитию образовательной системы Д .Б . Эльконина—В .В . Да-
выдова .

С именем Виктора Александровича Гуружапова связано становление факультета «Пси-
хология образования» и кафедры «Педагогическая психология» МГППУ . При его деятельной 
поддержке в качестве заместителя главного редактора научный журнал «Психологическая на-
ука и образование» издательства МГППУ занял первые позиции среди российских журналов 
по направлениям «Психология» и «Образование» . В .А . Гуружапов являлся членом редколле-
гии международного научного журнала «Культурно-историческая психология», заместителем 
главного редактора научного журнала «Психолого-педагогические исследования» издатель-
ства МГППУ .

Более 25 лет Виктор Александрович являлся старшим научным сотрудником, а потом и за-
ведовал отделом методической работы и музейной педагогики Третьяковской галереи .

Ученик Василия Васильевича Давыдова, он был активным последователем идей разви-
вающего обучения — автором фундаментального учебника «Педагогическая психология» и 
научных трудов «Как учить детей понимать изобразительное искусство: Очерки психологии 
порождения смысла произведений живописи и графики», «Экспертиза учебного процесса раз-
вивающего обучения в системе Д .Б . Эльконина—В .В . Давыдова» .

Педагог и Психолог по призванию, Виктор Александрович останется для коллег и учеников 
образцом мудрости, творческого подхода к жизни, глубокого понимания человеческих отноше-
ний и активной жизненной позиции .

Светлая Память

Коллеги и друзья.
Московский государственный психолого-педагогический университет
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ

Римский Университет «La Sapienza» (Италия)
Уважаемые коллеги!

С глубокой печалью мы узнали о преждевременном и внезапном уходе нашего коллеги 
Виктора Гуружапова, координатора магистерской программы по педагогике и воспитательным 
наукам двойного Сапиенца—МГППУ . Мы имели честь интенсивно и продуктивно работать с 
ним на протяжении примерно 10 лет по созданию этой совместной Программы .

Нам хочется поблагодарить ректора МГППУ, профессора Виталия Рубцова за то, что он 
поручил Виктору Гуружапову сотрудничать с нами . Главнейшим качеством Виктора являлось 
его разносторонее образование, которое сделало его экспертом в гуманитарной области со 
знаниями в истории искусства, психологии и математике .

В Риме Виктор чувствовал дух города, как он писал в своих информационных отчетах в 
одном из журналов («Мы и мир») . Как гражданин мира он чувствовал себя непринужденно как 
в Via Veneto, вспоминая Федерико Феллини, так и в различных археологических экскурсиях, 
проведенных и организованных профессором Лучисано в Римских и Императорских Форумах 
и в Колизее .

В 2008 году Виктор провел для ректора Ла Сапиенца Ренато Гуарини, профессора Лу-
чисано и официальной делегации из Италии осмотр знаменитой Третьяковской галереи в 
Москве, в которой он был Хранителем . Он дал нам много, сопровождая нас в поездке в 
Санкт-Петербург, а затем при посещении своей родины, Бурятии . Здесь его душа худож-
ника была широко открытой в передаче силы реки Селенге, а также многих оазисов госте-
приимства столицы Улан-Удэ . Виктор сделал для нас возможным посещение известного 
озера Байкал .

Его последним подарком нам была подготовка прекрасного вклада — специального сбор-
ника о нашей совместной Программе, в котором мы все являемся соавторами . К сожалению, 
во время написания сборника он уже был болен и, должно быть, ему стоила многих усилий 
работа над ним . Сборник — это документ о прекрасном и плодотворном сотрудничестве, 
которое было у нас с Виктором . Развивающегося сотрудничества, в духе Давыдова и Вы-
готского .

Всем коллегам университета МГППУ и Ректору, родным Виктора искренние соболезнова-
ния от всех нас и от всего нашего университета .

С уважением,
Серена Веджетти, Пьетро Лучисано, Анна Салерни,

Гидо Бенвенуто, Джорджо Аскини, Патриция Спосетти,
Джордана Шпунар, Донателла Чезарени

Университет Монаш (Австралия)
Уважаемые коллеги!

Примите мои самые глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Алексан-
дровича Гуружапова .

Это действительно невосполнимая утрата, уход такого замечательного человека и ученого 
болью отозвался в душе . Искренние соболезнования родным и близким .

Николай Вересов, факультет образования,
Университет Монаш, Австралия
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Пловдивский университет «Паисий Хилендарский» (Болгария)
Дорогие коллеги, примите мои искренние соболезнования .

Потеря огромна, но давайте вспомним мудрость и духовный свет, который дал нам Виктор 
Александрович .

Мы помним исключительно активную деятельность Виктора Александровича, его предан-
ность и заботу о каждом из нас, его бесконечные знания о художниках, музыкантах и о куль-
туре в целом .

Мы тоже скорбим о нем .
Поклон!

С уважением,
Дора Левтерова

Бурятский государственный университет
Уважаемые коллеги!

Примите искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Александрови-
ча Гуружапова . Светлая память о нем останется в наших сердцах… Виктор Александрович 
внес неоценимый вклад в развитие и становление психолого-педагогического образования в 
Республике Бурятия: благодаря его деятельности коллектив преподавателей кафедр психо-
логии детства и педагогики начального и дошкольного образования участвовал в разработке 
стандарта данного направления, в реализации первого этапа проекта модернизации педа-
гогического образования Российской Федерации . Профессор В .А . Гуружапов при каждом 
своем посещении г . Улан-Удэ старался уделять время для общения с преподавателями и 
студентами Педагогического института Бурятского государственного университета . Виктор 
Александрович также поддерживал тесное взаимодействие и сотрудничество со школами 
г . Улан-Удэ .

Виктор Александрович был нашим добрым и верным другом, мудрым учителем и настав-
ником, идейным вдохновителем и одним из ярких представителей культурно-исторической си-
стемно-деятельностной психологии .

Студенты и преподаватели
Бурятского государственного университета

Уральский государственный педагогический университет
Институт психологии и весь коллектив Уральского государственного педагогического уни-

верситета глубоко скорбят по поводу кончины Виктора Александровича Гуружапова — доктора 
психологических наук, отличника высшего образования, почетного профессора, заведующего 
кафедрой педагогической психологии факультета «Психология образования» Московского го-
сударственного психолого-педагогического университета .

Сложно поверить, что Виктора Александровича больше нет с нами . Тяжело терять настав-
ников, еще тяжелее — друзей . Многолетнее сотрудничество УрГПУ с этим замечательным че-
ловеком, ученым, профессионалом и энтузиастом своего дела было наполнено ощущением 
истинной дружбы, взаимопонимания и уважения .

Заслуги и регалии Виктора Александровича в профессиональном и научном мире чрезвы-
чайно велики, такие люди — это поистине золотой фонд педагогической психологии в России 
и мире, и тем сильнее чувство невосполнимой утраты . Вместе с Виктором Александровичем 
ушел целый мир знаний, мудрости, практического опыта .
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Высочайший профессионализм, широта кругозора, полная самоотдача в работе, требова-
тельность и доброжелательность — эти и другие профессиональные и человеческие качества 
привлекали к Виктору Александровичу учеников, соратников и друзей из разных городов Рос-
сии и всего мира . Мы сохраним память о своем товарище и наставнике в своих душах и серд-
цах, а имя Виктора Александровича навеки вписано в летопись института психологии УрГПУ . 
Выражаем искрение соболезнования близким Виктора Александровича Гуружапова .

Светлана Алигарьевна Минюрова,
ректор Уральского государственного педагогического университета,

доктор психологических наук, профессор

Психологический институт РАО
Уважаемые редакция, коллеги, родные и близкие Виктора Александровича!

Глубокое потрясение испытали от этой печальной вести я и сотрудники Психологического 
института, где Виктор вырос как научный сотрудник, Ученый, Человек .

Он сформировался в знаменитой школе В .В . Давыдова—Д .Б . Эльконина и пронес знания 
через всю свою профессиональную жизнь, щедро делясь ими с новым поколением педагогов 
и психологов .

Пусть пухом будет земля!
Сохраним память о замечательном ученом навсегда!

Сотрудники и от их имени — Мухамед Каншобиевич Кабардов,
доктор психологических наук, профессор, зав. лабораторией ПИ РАО

Высшая школа экономики
Горько и грустно . Я знала Виктора Александровича с самого начала своей профессиональ-

ной жизни . И у нас были общие воспоминания о наших Учителях . Мы были из одного гнезда, 
одной крови . Увы!

Виктор Александрович был абсолютно точен в оценках . И вот еще: ироничен и элегантен 
(посмотрите его фотографии) . С каждым уходом наша профессиональная жизнь скудеет, за-
пустевает .

Живая жизнь замещается памятью . Будем помнить!

Екатерина Николаевна Поливанова,
доктор психологических наук, профессор, Научный руководитель Центра исследований 

современного детства (Институт образования НИУ ВШЭ)


