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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию первый в 2023-м году выпуск журнала «Психологическая 
наука и образование» (№ 1—2023 г .) . Помимо двух традиционных рубрик «Психология разви-
тия» и «Психология образования» в выпуске представлена рубрика «Дискуссии и дискурсы» .

Рубрика «Психология образования» открывается исследованием компетентности учите-
лей начальной школы в работе с над предметными ошибками обучающихся . Полученные 
результаты свидетельствуют и низкой компетентности учителей начальных классов в работе 
над предметными ошибками . Утверждается, что причина кроется в сложившейся практике 
подготовки педагогов, которая нуждается в модернизации . Во втором исследовании рубрики 
представлен сравнительный анализ оценок цифровых образовательных технологий препо-
давателями, имеющими опыт их использования в своей профессиональной деятельности, и 
преподавателями, не имеющими такого опыта . В третьей статье представлено исследование 
связи карьерных ориентаций, и Я-центрированных характеристик личности студентов . В по-
следней четвертой статье рубрики представлены результаты эмпирического исследования, 
целью которого являлся анализ взаимосвязи копинг-стратегий и удовлетворенности работой 
у педагогов в условиях дистанционного преподавания .

Рубрику «Психология развития» открывает исследование по выявлению эмоционально-
личностных детерминант профессиональной идентичности старшеклассников . Во втором 
исследовании рубрики рассматривается проблема восприятия детьми дошкольного возрас-
та популярной игрушки Хагги-Вагги . Результаты позволяют говорить о том, что для большин-
ства современных дошкольников игрушка Хагги-Вагги является прежде всего «статусным» 
предметом, но непосредственно в игровой деятельности игрушка используется достаточно 
редко . В третьей статье представлено эмпирическое исследование, направленного на про-
верку гипотезы о связи наглядного моделирования и развития произвольности у детей до-
школьного возраста . В четвертой статье представлены результаты исследования, направ-
ленного на выявление гендерных особенностей связи жизнестойкости и субъективного бла-
гополучия с миграционными установками школьников . В последней пятой статье рубрики 
представлен автоэтнографическое исследование изучения второго языка, в статье приведен 
подробный анализ семейного взаимодействия в период пандемии COVID-19 .

В рубрике «Дискуссии и дискурсы» представлен критический ответ на статью, опублико-
ванную в журнале «Психологическая наука и образование» в выпуске № 6—2021, которая 
была посвящена пониманию одаренности и развитию творчества .

Надеемся, что читатели журнала найдут интересные для себя материалы в новом вы-
пуске журнала «Психологическая наука и образование» .

Редакция журнала
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Представлены результаты эмпирического исследования компетентности 
педагогов начального общего образования в работе над предметными 
ошибками обучающихся . Выборку исследования составили 2603 педаго-
га, осуществляющие деятельность по реализации программ начального 
общего образования, из 7 субъектов Российской Федерации . Выборка 
исследования референтна генеральной совокупности учителей началь-
ных классов по критериям пола, возраста, педагогического стажа рабо-
ты, уровня образования, квалификации, реализуемой образовательной 
программы . Учителям начальных классов были предложены разработан-
ные на материале курсов «Математика» и «Окружающий мир» кейсы . 
Кейс включал в себя описание задачи, при решении которой младший 
школьник допустил ошибку . Педагогу предлагалось выявить допущен-
ную ошибку, определить стоящие за ошибкой исходные представления 
обучающихся и предложить способ работы с ними . Полученные результа-
ты свидетельствуют о низкой компетентности учителей начальных клас-
сов в работе над предметными ошибками . Исходные представления об-
учающихся не выступают средством работы над ошибками и отправным 
пунктом педагогической работы по формированию научных понятий . 
Утверждается, что причина низкой компетентности учителей начальных 
классов в работе над предметными ошибками кроется в сложившейся 
практике подготовки педагогов, которая нуждается в модернизации . 
В статье показана важность способности педагога в выявлении исходных 
предметных представлений и их значимость в формировании предметно-
го мышления обучающихся .
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The results of an empirical study of the competence of teachers of primary 
general education in working on students’ subject mistakes are presented . The 
study sample consisted of 2,603 teachers engaged in the implementation of 
primary general education programs from 7 subjects of the Russian Federa-
tion . The sample of the study is referential to the general population of primary 
school teachers according to the criteria of gender, age, teaching experience, 
level of education, qualifications, implemented educational program . To study 
the competence of primary school teachers in working on subject mistakes, 
the cases were developed on the material of the courses “Mathematics” and 
“Natural science” . Each case included the description of the problem in solv-
ing which the student made a mistake . The teacher was asked to identify the 
mistake made, identify the original ideas of the students behind them and sug-
gest a way to work with it . The results obtained indicate the low competence 
of primary school teachers in working on subject mistakes . The initial ideas of 
students do not act as a means of working on mistakes and the starting point of 
pedagogical work on the formation of scientific concepts . The article shows the 
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Введение

Российские и зарубежные исследования 
оценки качества образования показывают, 
что ключевым фактором повышения обра-
зовательных результатов обучающихся яв-
ляется не просто квалификация учителя, а 
именно та ее компонента, которая связана, 
прежде всего, с методическими компетен-
циями . Исследования профессионализма и 
компетентности педагогов выявили суще-
ственный дефицит в этой группе компетен-
ций даже у опытных педагогов, имеющих 
первую и высшую квалификационные кате-
гории и высокий уровень предметной под-
готовки [1; 11; 15; 20] .

Выполнение типового диагностического 
задания, направленного на выявление учи-
телем ошибок при решении обучающимися 
учебных задач на различном учебном мате-
риале (математика, русский язык и др .), ана-
лиз причин этих ошибок и построение плана 
дальнейших действий учителя, направлен-
ного на устранение таких причин, показало, 
что значительный процент как работающих, 
так и будущих учителей испытывают трудно-
сти в выявлении и понимании причин оши-
бок обучающихся . Это делает практически 

невозможным использование эффективных 
стратегий устранения причин ошибок, что 
особенно важно и в отношении обучающих-
ся, испытывающих трудности в обучении [2; 
4; 8; 9; 10; 16; 19] .

В психолого-педагогических и дидакти-
ко-методических исследованиях выделяют 
различные основания типологии предметных 
ошибок обучающихся . Общее признание ис-
следователей получило разделение ошибок 
на концептуальные и процессуальные [6; 18; 
21; 22; 23] . Причинами процессуальных пред-
метных ошибок они называют невниматель-
ность учащегося, небрежность в выполнении 
учебных операций, отсутствие самоконтроля 
за правильностью выполнения действий . 
Процессуальные ошибки — это случайные, 
«неосторожные» ошибки, с которыми обуча-
ющиеся легко справляются самостоятельно . 
Концептуальные ошибки свидетельствуют о 
непонимании или неправильном понимании 
обучающимся значения, смысла изучаемого 
научного понятия . Самостоятельно спра-
виться с такими ошибками обучающиеся, 
как правило, не в состоянии .

Психологический анализ показывает, что 
большая часть концептуальных ошибок свя-

importance of the teacher’s ability to identify the initial subject representations 
and their significance in the formation of students’ subject thinking .

Keywords: methodological competence of primary school teachers, math-
ematical and natural science mistakes, development, initial ideas, scientific 
concepts, educational tasks, reflection, joint activity .
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зана с исходными представлениями обучаю-
щихся об изучаемом содержании, которые в 
большинстве случаев существенно отлича-
ются от научных понятий . В учебной ситуа-
ции актуализируются житейские представ-
ления обучающихся, и незнание учителем 
характера этих представлений, неумение 
включить их в решение учебной задачи при-
водят к ошибочным действиям . Понимание 
исходных представлений, лежащих за обна-
руженной ошибкой, работа по их осознанию 
учеником, обсуждение их неполноты и огра-
ниченности являются важнейшей составля-
ющей педагогического профессионализма 
в развивающем образовании . Выполнение 
таких действий опирается не только на необ-
ходимость для учителя иметь глубокое зна-
ние предмета, но и на владение методикой 
развития исходных представлений ученика 
до научных понятий [3; 7] .

Вместе с тем психологических исследо-
ваний компетентности педагогов начального 
образования в работе с предметными ошиб-
ками обучающихся, связанных с анализом 
лежащих за ними исходных представлений 
обучающихся об изучаемом содержании, 
крайне мало . Настоящая статья восполняет 
этот дефицит: представлены результаты ис-
следования, целью которого выступили вы-
явление и анализ квалификации учителями 
начальных классов характера допущенной 
обучающимся предметной ошибки, их пони-
мания, какие исходные представления стоят 
за допущенной ошибкой, способа работы с 
ними в учебных ситуациях .

Организация 
и методика исследования

Для исследования компетентности учи-
телей начальных классов в работе над пред-
метными ошибками им был предложен кейс 
из курса «Математика» по теме «Умножение 
двузначного числа на однозначное» и кейс из 
курса «Окружающий мир», представляющий 
задание «Сравнение предметов одинаковой 
формы, сделанных из различных типов ма-
териалов» . Кейсы включали в себя описа-
ние задачи, при решении которой младший 
школьник допустил ошибку .

При выполнении кейса учитель дол-
жен был ответить на три вопроса: 1 . Какая 
ошибка допущена в решениях ученика? 
2 . Какие исходные представления стоят за 
ошибкой в решении ученика? 3 . Как Вы бу-
дете работать с исходными представления-
ми ученика по данной теме? Анкета также 
содержала вопросы о характере работы с 
исходными представлениями обучающихся 
и о том, какие практики развития исходных 
представлений обучающихся педагоги ис-
пользуют для работы в классе . Отдельный 
блок вопросов был нацелен на получение 
информации о респонденте: возрасте, ре-
гионе, образовании, квалификационной 
категории, педагогическом стаже работы, 
повышении квалификации, реализуемой 
образовательной программе начального 
образования .

В опросе приняли участие 2603 педа-
гога, осуществляющие деятельность по 
реализации программ начального общего 
образования, из 7 субъектов Российской 
Федерации: Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Бурятии, Краснояр-
ского края и четырех областей — Волго-
градской, Вологодской, Нижегородской и 
Свердловской . Из 2603 участников опроса 
подавляющее большинство составили 
женщины (98%), а доля мужчин незначи-
тельно превысила 1%, что не противоречит 
генеральной выборке, пропорция в которой 
составляет 99% к 1% соответственно . В за-
висимости от возрастных групп большин-
ство участников исследования — педагоги 
от 40 до 59 лет, суммарная доля которых 
составила 65% (доля педагогов этих воз-
растных групп в генеральной совокупности 
составляет 61,2%) . Большинство препо-
давателей, участвующих в исследовании, 
имеют педагогический стаж работы от 
20 лет и выше (58%) . Две трети препода-
вателей, работающих в начальной школе 
(69%), получили высшее педагогическое 
образование, 3% учителей — высшее не-
педагогическое образование, а примерно 
каждый четвертый (27%) из общей чис-
ленности педагогов ограничился средним 
профессиональным образованием . Из об-
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щей численности участников опроса 30% 
учителей присуждена высшая категория . 
Профессиональным совершенствованием, 
углублением и обновлением ранее полу-
ченных и сформированных знаний и навы-
ков в педагогической сфере занимались 
91% учителей начальных классов по про-
граммам повышения квалификации в тече-
ние последних трех лет, а 8% респондентов 
отметили, что не получали дополнительное 
профессиональное образование . Большин-
ство же педагогов, участвующих в иссле-
довании, в своей деятельности применяют 
традиционные программы обучения; в 
первую очередь это учебно-методические 
комплексы «Школа России» (61%) . Иссле-
дование было выполнено c использовани-
ем системы проведения опросов и анкети-
рований AnketologBOX .

Результаты исследования

Кейс «Умножение двузначного числа
на однозначное»
На первом этапе работы с кейсом пе-

дагогу предлагалось определить, какая 
ошибка допущена учеником при умножении 
двузначного числа на однозначное . Пример 
задания представлен на рис . 1 .

Предполагалось, что респондент при 
ответе укажет на ошибку при умножении 
десятков или на нарушение алгоритма умно-
жения без указания на ошибочное действие 
ученика (процессуальный ответ), либо от-
метит причину допущенной ошибки как не-
владение обучающимся понятием разряда 
числа (концептуально верный ответ) .

Примеры полученных процессуальных 
ответов:

«Ученик допускает однотипную ошибку 
при сложении десятков»,

«Неверный счет десятков»,
«Умножение на десятки в столбик, не 

знает таблицу умножения или таблицу сло-
жения в пределах 20»,

«Ученик не знает алгоритм действий при 
умножении».

Примеры полученных концептуально 
верных ответов:

«При умножении второго множителя на 
десятки неправильно прибавили то, что оста-
лось в уме от единиц»,

«Ученик прибавляет десятки, которые за-
помнил, к самому десятку и далее произво-
дит умножение десятков»,

«Сначала складывает десятки, потом ум-
ножает»,

«Ученик прибавляет десятки не после 
умножения на них, а затем умножает на это 
число».

Результаты выполнения математическо-
го кейса по выборке исследования представ-
лены в таблице .

Результаты исследования показали, что 
в целом по выборке почти половина опро-
шенных преподавателей (49%) дали ответы, 
которые нельзя отнести ни к одному из пред-
ставленных выше вариантов и которые не 
позволяют сформулировать, какая ошибка 
допущена в решениях ученика . К таким от-
ветам отнесены следующие варианты:

1 . Указание респондентом на незнание 
учеником таблицы умножения (сложения): 
«Незнание таблицы умножения, невнима-
тельность», «Не знает таблицу умножения и 
сложения», «Не знает состав чисел», «Уче-
ник плохо считает» и др .

2 . Указание номеров примеров с ошиб-
ками или правильных ответов: «Только два 
верных ответа (первый и второй примеры), 
остальные примеры решены с ошибками», 
«решил 3, 4, 5, 6 примеры неправильно», 
«38×3=114, а не 154, 57×2=114, а не 124, 
22×8=176, а не 246, 47×3=141, а не 181» и др .

3 . Указание на тип ошибки: «Вычисли-
тельная», «Арифметическая» и др .

Рис. 1. Вариант примера для кейса
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Согласно полученным данным, чаще, 
чем в среднем по выборке, затруднялись 
с указанием ошибки педагоги со средним 
специальным образованием, без квалифи-
кационной категории и со стажем работы 
до 5 лет . Необходимо отметить, что в воз-
растной группе от 40 до 49 лет наблюдается 
наибольшая доля ответов, в которых ошиб-
ка не указана или указана неверно — 59%, 
и наименьшая доля концептуально верных 
ответов (7%) . По результатам исследования 
педагоги, работающие по программам «На-
чальная школа XXI века» и «Перспективная 
начальная школа», чаще остальных давали 
процессуальные либо концептуально вер-
ные ответы (по 64%) .

На втором этапе работы с кейсом педа-
гогу предлагалось выделить исходные пред-
ставления, стоящие за ошибкой в решениях 
ученика . Предполагалось, что респондент 
при ответе может дать процессуальный или 
концептуально верный ответ . Ответ педагога 
был отнесен к процессуальному, если было 
указано:

— на неверное усвоение алгоритма ум-
ножения без указания на конкретное место 
алгоритма:

«Незнание приемов умножения столби-
ком»,

«Письменное умножение двузначного чис-
ла на однозначное, табличное умножение»,

«Путает алгоритм умножения и сложения»,

1 Сумма ответов по строке не всегда равна 100%, т .к . при построении таблицы не учитывались респонденты, не 
ответившие на вопрос .

Таблица
Распределение ответов педагогов на вопрос, какая ошибка допущена учеником 

при умножении двузначного числа на однозначное1

Ошибка не указана 
(указана неверно)

Процессуальный 
ответ

Концептуально 
верный ответ

В среднем по выборке 49% 34% 17%

Возраст респондентов

Моложе 30 49% 33% 18%

30—39 лет 30% 36% 34%

40—49 лет 59% 34% 7%

50—59 лет 35% 37% 29%

Старше 59 лет 42% 31% 26%

Образование респондентов

Высшее педагогическое образование 47% 34% 19%

Высшее непедагогическое образование 46% 32% 22%

Среднее профессиональное образование 54% 34% 12%

Квалификационная категория

Высшая категория 43% 37% 20%

Первая категория 49% 34% 17%

Нет категории 56% 30% 13%

Педагогический стаж

До 5 лет 58% 29% 12%

5—9 лет 59% 30% 12%

10—14 лет 48% 33% 19%

15—19 лет 47% 37% 15%

20 и более лет 45% 35% 19%
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— на конкретное место неверного усвое-
ния алгоритма умножения:

«Поменял местами этапы алгоритма ум-
ножения двузначного числа на однозначное»,

«При сложении с переходом через деся-
ток складывают сначала то, что запомнили, 
а потом к полученному результату прибави-
ли число десятков»,

«Ребенок плохо знает алгоритм умноже-
ния. При вычислении сначала прибавляет 
десяток, который был в уме, к десяткам и по-
том приступает к умножению».

Ответ педагога был отнесен к концептуаль-
но верному, если было указано на неверное 
представление о составе числа, представле-
ние числа в виде суммы разрядных слагаемых:

«Не усвоили разряды чисел (например, 
9*9=81, 1 — единицы, 8 — десятки. Далее 
умножаем десятки 9*3=27 десятков, приба-
вить 8 десятков)»,

«Должны знать состав числа и уметь 
представлять числа в виде разрядных сла-
гаемых».

При этом более половины участников 
опроса (54%) дали ответы, которые не по-
зволяют сформулировать, какие исходные 
представления стоят за ошибкой в решениях 
ученика . К таким ответам отнесены следую-
щие варианты:

1 . Указание на незнание таблицы ум-
ножения или сложения: «Ученик допустил 

ошибки в решении примеров из-за не-
знания таблицы умножения», «Ребенок не 
знает таблицу умножения», «Неправильно 
прибавляется число, которое оставлено в 
уме» и др .

2 . Указание причин ошибки, не относя-
щихся к исходным представлениям: «Невни-
мательность», «Не знает тему», «Допущен-
ные учеником ошибки свидетельствуют о 
недостатках его знаний» и др .

Как правило, респонденты, не указавшие 
(либо указавшие неверно) ошибку на первом 
этапе кейсового задания, и на втором этапе 
испытывали затруднения в определении ис-
ходных представлений, стоящих за ошибкой 
в решениях ученика — 69% (рис . 2) . Доля же 
давших процессуальный либо концептуаль-
но верный ответ об исходных представлени-
ях среди этой категории участников опроса 
составила 28% и 2% соответственно .

Среди педагогов, предложивших кон-
цептуально верный ответ на вопрос, какая 
ошибка допущена учеником при умножении 
двузначного числа на однозначное, доля тех, 
кто не сумел выделить исходные представ-
ления, стоящие за ошибкой в решениях уче-
ника, значительно ниже — 35% . Наиболее 
часто встречающийся ответ для этой груп-
пы респондентов — процессуальный (57%), 
значительно реже — концептуально верный 
(6%) (рис . 2) .

Рис. 2. Распределение ответов педагогов на вопрос, какие исходные представления стоят 
за ошибкой в решениях ученика в зависимости от ответов на вопрос о том, какая ошибка допущена 

учеником при умножении двузначного числа на однозначное
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Анализ ответов на вопрос, какие исходные 
представления стоят за ошибкой в решениях 
ученика, в разрезе различных социально-де-
мографических характеристик респондентов 
показывает, что с повышением уровня обра-
зования и квалификационной категории доля 
«верных» (процессуальных и концептуально 
верных) ответов увеличивается .

Участники опроса, как правило, предпо-
лагают работать с исходными представле-
ниями ученика через повторение изученного 
материала (69%) .

К данной группе были отнесены ответы, 
касающиеся:

— непосредственного повторения ма-
териала, который уже должен быть освоен 
учеником:

«Проработаем алгоритм умножения 
двузначных чисел»,

«Проведу еще раз объяснение умноже-
ния в столбик. Поработает у доски сильный 
ученик, который хорошо усвоил эту тему. 
Затем будет работать ученик, который до-
пустил ошибки»,

«Проведу индивидуальное занятие с 
этим ребенком» и др.

— работы с ошибочными примерами:
«Буду приводить ошибочное решение, а 

дети пусть ищут ошибку»,
«Проводить работу над ошибками»,
«Включу представление ученика в про-

блемную задачу на уроке» и др.

Каждый пятый педагог не смог четко 
сформулировать, каким образом собирается 
работать с исходными представлениями уче-
ника . К таким ответам отнесены варианты:

«Учить таблицу умножения, таблицу сло-
жения»,

«Повторить таблицу умножения» и др.
Участникам опроса, не сумевшим выде-

лить стоящие за ошибкой исходные представ-
ления ученика, оказалось сложнее, чем тем, 
кто дал процессуальный или концептуально 
верный ответ на вопрос об исходных пред-
ставлениях, определиться с тем, как они бу-
дут работать с исходными представлениями 
ученика . Среди первой группы педагогов до-
ля тех, кто предполагает работать с неверной 
ошибкой, составляет 29%, тогда как у респон-
дентов из второй группы — 2—3% (рис . 3) . 
Те педагоги, которые выделили исходные 
представления об ошибке ученика, связав их 
с неверным пониманием состава числа (т .е . 
дали концептуально верный ответ), гораздо 
чаще, чем в среднем по выборке, планируют 
работать с концептуальной ошибкой в его ис-
ходных представлениях (51%) .

Статистически значимую (но не причин-
но-следственную) взаимосвязь показателей 
(определение педагогами исходных пред-
ставлений, стоящих за ошибкой в решениях 
ученика, и стратегия их работы с исходными 
представлениями) в данном кейсе подтверж-
дает критерий хи-квадрат Пирсона (х2), рав-

Рис. 3. Распределение ответов педагогов на вопрос, как они будут работать с исходными 
представлениями ученика, в зависимости от ответов на вопрос о том, какие исходные представления 

стоят за ошибкой в решениях ученика
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ный 348,9 при p<0 .001 (расчеты выполнены 
с помощью программы SPSS Statistics 26 .0) .

Значение коэффициента корреляции 
Спирмена (отражающего меру связности) 
для двух переменных составляет 0,37 при 
р<0 .001 . Таким образом, между перемен-
ными существует слабая корреляционная 
связь . Связь между показателями положи-
тельная, что говорит об однонаправленности 
отношения переменных .

Статистически значимая связь существу-
ет и между ответами на вопросы о том, какие 
ошибки присутствуют в решении ученика, 
и каким образом педагоги предполагают 
работать с исходными представлениями . 
Взаимосвязь показателей подтверждает 
критерий хи-квадрат Пирсона (х2), равный 
217,4 при p<0 .001 . Значение коэффициента 
корреляции Спирмена для двух переменных 
составляет 0,3 при р<0 .001 . То есть между 
переменными существует слабая корреля-
ционная связь .

Графически связь между переменными 
представлена на рис . 4 . Как видим, те пе-
дагоги, которые неверно указали ошибку, 
допущенную в решениях ученика, чаще тех, 
кто дал процессуальный или концептуально 
верный ответы, предполагают работать с 
неверной ошибкой . Такой — по сути фор-
мальный — ответ свидетельствует о низкой 
компетентности данных педагогов в работе 
над предметными ошибками .

Подавляющее большинство педагогов 
(67—72%) планируют работать с исход-
ными представлениями ученика через по-
вторение . Повторение как способ работы с 
предметными ошибками представляет со-
бой повторное обращение обучающегося к 
учебному содержанию . Работа над исправ-
лением ошибки поручается самому обучаю-
щемуся, а причина ошибки не выявляется 
и не обсуждается в совместной учебной 
деятельности . Эффективность такого рода 
работы над ошибками крайне низка, а ве-
роятность их повторения при выполнении 
подобных заданий высока .

Наиболее явно связь выбора способа 
работы с исходными представлениями уче-
ника прослеживается в зависимости от ква-
лификационной категории педагога — чем 
выше квалификационная категория, тем 
чаще фиксируются ответы, направленные 
на работу с концептуальной ошибкой, и, со-
ответственно, реже — с неверной ошибкой . 
Не отмечено существенной зависимости 
ответов педагогов от того, по какой об-
разовательной программе они работают . 
Несколько выделяются ответы участников 
опроса, работающих по программе «Пла-
нета знаний» — у них ниже доля ответов, 
предполагающих работу с концептуальной 
ошибкой (8%), тогда как у использующих 
другие образовательные программы более 
10% (13—16%) .

Рис. 4. Распределение ответов педагогов на вопрос, как они будут работать 
с исходными представлениями ученика, в зависимости от ответов на вопрос о том, 

какая ошибка допущена в решениях ученика
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Кейс «Сравнение предметов
одинаковой формы, сделанных
из различных типов материалов»
В кейсе естественно-научного содержа-

ния педагогам предлагалось сравнить пред-
меты одинаковой формы, сделанные из раз-
личных типов материалов (рис . 5) .

Задача:
Ученикам предложили рассмотреть не-

сколько шаров, сделанных из трех типов ма-
териалов: свинец, дерево, полистирол (син-
тетический пеноматериал) и трех размеров 
(маленький, средний, большой) .

Затем ученикам предложили выбрать из 
пары шаров: «Какой шар, левый или пра-
вый, будет иметь самую сильную тенденцию 
тонуть, если его поместить в резервуар с во-
дой?» . Маша выбрала правый шар, потому 
что он большой .

Вопрос «Какая ошибка допущена в ре-
шении ученика?» оказался для участников 
опроса достаточно сложным — 48% опро-
шенных не смогли верно указать ошибку, 
а 14% затруднились ответить на данный 
вопрос . Необходимо обратить внимание, 
что при ответах на вопросы предыдущих 
2 кейсов доля педагогов, выбравших ва-
риант «затрудняюсь ответить», не превы-
шала 5% .

Респонденты, предложившие свой вари-
ант ответа, но не указавшие (неверно ука-
завшие) в нем ошибку, ориентировались при 
ответе на один параметр тела:

«Он не учитывает, из какого материала 
сделан шар»,

«Размер шара не главное»,
«Было произведено сравнение предме-

тов по величине».

Концептуально верный ответ, в котором 
педагоги ориентировались на взаимосвязь 
нескольких параметров тел, дали всего 
15 человек — менее 1% опрошенных:

«Не найдена правильная связь между 
массой, материалом и размером предмета»,

«Маша не учитывает взаимосвязь соста-
ва материала, плотности воды и сопротивле-
ния тела» и др.

Процессуальные ответы, где были указа-
ны два параметра без учета взаимосвязи, со-
ставили 37% от общего количества ответов:

«Шар деревянный, а дерево не тонет. 
Размер не имеет значения»,

«В данном случае важна масса предме-
та, а не размер»,

«Большой в объеме — не значит тяжелый»,
«Большой — значит тяжелый, будет тонуть. 

Маленький — легкий, будет плавать» и др.
Каких-либо значимых различий, обу-

словленных, например, стажем работы или 
квалификационной категорией, не зафикси-
ровано . В то время как по другим вопросам 
в данных разрезах наблюдались достаточно 
сильные отличия между ответами респон-
дентов с различным уровнем образования 
или квалификационной категорией .

Второй вопрос данного кейсового зада-
ния «Какие исходные представления стоят 
за ошибкой в решениях ученика?» также вы-
звал затруднения у участников опроса: 17% 
выбрали вариант «затрудняюсь ответить», а 
44% хотя и ответили на вопрос, но не указа-
ли ошибку (указали неверно) . Эти педагоги 
в ответе, как правило, указывали на пред-
ставление о влиянии одного параметра тела:

«Предмет большего размера тонет»,
«Представление о размере»,
«Представление о массе тела»,
«Представление о форме предмета»,
«Не знает свойства материалов»,
«Не учтен материал» и др.
Концептуально верных ответов, в кото-

рых были указаны представления об отсут-
ствии взаимосвязи параметров тел, зафик-
сировано всего 11 (0,4%):

«Не имеет представления о соотношении 
размеров и массы шаров, исходя из типов 
материалов, из которых они сделаны» и др.

Рис. 5. Вариант примера кейса
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38% опрошенных дали процессуальный 
ответ, обозначив представления об отдель-
ных параметрах тел без учета взаимосвязи:

«Размер и масса объекта являются при-
чиной его погружения в воду»,

«Представления о массе предметов и их 
материале»,

«Представления, что чем больше пред-
мет, тем он тяжелее» и др.

Как и в двух предыдущих кейсах педагоги, 
давшие процессуальный ответ на вопрос, ка-
кая ошибка допущена в решении ученика, ча-
ще, чем те, кто не смог указать ошибку, давали 
процессуальный ответ на вопрос, какие исход-
ные представления стоят за ошибкой в реше-
нии ученика (рис . 6) . Но необходимо отметить, 
что различия в ответах при решении данного 
кейсового задания прослеживаются не столь 
отчетливо, как в предыдущих . Так, доли педа-
гогов, которые не смогли верно выделить ис-
ходные представления, стоящие за ошибкой в 
решении ученика, практически не различаются 
у респондентов, которые дали процессуальный 

ответ на вопрос о допущенной в решении уче-
ника ошибке, и у тех, кто не указал ошибку 
(указал неверно) либо затруднился ответить 
(42%, 46% и 41% соответственно) .

При высокой доле затруднившихся от-
ветить и указавших неверные представле-
ния при ответе на вопрос, какие исходные 
представления стоят за ошибкой в решениях 
ученика, целесообразно основное внимание 
уделить анализу распределения в зависимо-
сти от социально-демографических характе-
ристик процессуальных ответов педагогов . 
Значимых различий в ответах практически 
не наблюдается, но стоит отметить, что педа-
гоги, имеющие стаж педагогической работы 
менее 15 лет, чаще давали процессуальные 
ответы, чем их более опытные коллеги .

Несмотря на то, что выделить исходные 
представления, которые стоят за ошибкой в 
решениях ученика при сравнении предметов 
одинаковой формы, сделанных из различ-
ных типов материалов, педагогам оказалось 
достаточно сложно, они имеют достаточно 

Рис. 6. Распределение ответов педагогов на вопрос, какие исходные представления стоят за ошибкой 
в решениях ученика в зависимости от ответов на вопрос о том, какая ошибка допущена учеником 

при сравнении предметов одинаковой формы, сделанных из различных типов материалов
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четкое представление, как они будут рабо-
тать с исходными представлениями — через 
повторение (82%):

«Практически — взвесить шары, дать 
представление о свойствах материала, из 
которых они сделаны (связь с окружающим 
миром)»,

«Буду наглядно показывать и объяснять»,
«Демонстрация наглядных опытов»,
«Будем разбирать этот вопрос»,
«Будем больше повторять».
Работать с концептуальной ошибкой уче-

ника планируют лишь 3 педагога из всей вы-
борочной совокупности:

«Учить анализировать предмет полно 
и комплексно, охватывать все признаки во 
взаимосвязи»,

«Изучение свойств материалов, закре-
пление представлений» и др.

Педагоги, планирующие работать с невер-
ной ошибкой (8%), давали подобные ответы:

«В воде утонет правый шар, так как он сде-
лан из свинца и имеет большую массу» и др.

Вне зависимости от того, выделили ли 
участники опроса исходные представле-
ния, стоящие за ошибкой ученика, или нет, 
в качестве оптимального способа работы с 
исходными представлениями они указывают 
повторение (рис . 7) . Причем доля таких от-
ветов практически совпадает у педагогов, 
давших процессуальный ответ, и у тех, кто 

не определил (определил неверно) исходные 
представления, стоящие за ошибкой учени-
ка (87% и 85% соответственно) .

Статистически значимая взаимосвязь 
показателей (определение педагогами ис-
ходных представлений, стоящих за ошибкой 
в решениях ученика, и стратегия их работы с 
исходными представлениями) в данном кей-
се не выявлена .

Проведенное исследование показало, 
что при ответе на первый вопрос кейсов 
почти половина опрошенных педагогов на-
чального образования (48% в математиче-
ском кейсе и 48% в естественно-научном 
кейсе) не смогли правильно определить до-
пущенные обучающимся ошибки . Примерно 
треть опрошенных педагогов причину до-
пущенных обучающимся ошибок видят в 
нарушении процессуальных норм, правил, 
алгоритмов действия: 34% в математиче-
ском кейсе и 36% в естественно-научном 
кейсе . И только 17% и 0,6% учителей на-
чальных классов указали на концептуаль-
ную ошибку, допущенную обучающимися 
при решении задач из предметных областей 
«Математика» и «Окружающий мир» соот-
ветственно .

Соотносимыми с результатами ответов 
на первый вопрос каждого из кейсов оказа-
лись ответы на второй вопрос: «Какие ис-
ходные представления стоят за ошибками 

Рис. 7. Распределение ответов педагогов на вопрос, как они будут работать 
с исходными представлениями ученика при сравнении предметов одинаковой формы, сделанных 

из различных типов материалов, в зависимости от ответов на вопрос о том, какие исходные 
представления стоят за ошибкой в решениях ученика



17

Isaev E.I., Margolis A.A., Safronova M.A. Psychological Analysis of the Competence
of a Primary School Teacher in Working on Students’ Subject Mistakes

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

в решении ученика?» . На ошибку указали 
неверно: 54% и 44%; процессуальный от-
вет дали 41% и 38%; концептуальный ответ 
был получен от 4% и 0,4% опрошенных со-
ответственно .

Наиболее низкие результаты по перво-
му и второму вопросам были получены при 
выполнении педагогами кейса естественно-
научного содержания . Объяснением таким 
результатам может служить то, что вопрос 
«Сравнение предметов одинаковой формы, 
сделанных из различных типов материалов» 
не входит в учебную программу начально-
го общего образования . С другой стороны, 
данная тема осваивалась каждым педагогом 
еще в школьном курсе физики .

Работа с исходными представлениями 
обучающихся

Затронутая в кейсах тема о том, каким 
образом педагоги предполагают работать 
с ошибочными исходными представлени-
ями ученика, была продолжена в вопросе: 
«По Вашему мнению, что нужно делать с 
исходными представлениями обучающих-
ся на уроках по предметам “Математика” и 
“Окружающий мир”?» . В данном вопросе ре-
спондентам предлагалось не самим сформу-
лировать ответ, а выбрать из предложенных 
вариантов .

Согласно результатам исследования, по-
давляющее большинство педагогов (86%) 
предлагают вовлекать эти представления в 
процесс построения знания и понятия .

При рассмотрении распределения отве-
тов педагогов на вопрос, что нужно делать 
с исходными представлениями обучающих-
ся на уроках по предметам «Математика» 
и «Окружающий мир», в зависимости от 
их социально-демографических характе-
ристик отметим, что участники опроса, не 
имеющие квалификационной категории, 
чаще, чем их коллеги с первой или высшей 
категорией, предлагали разрушать исход-
ные представления через наблюдение и 
рассказ . К этому же способу предпочитают 
чаще прибегать педагоги, имеющие стаж 
педагогической работы до 10 лет, чем их 
более опытные коллеги .

Что же нужно делать с исходными пред-
ставлениями обучающихся на уроках по 
предметам «Математика» и «Окружающий 
мир»? Предложенные педагогами варианты 
ответов представлены на рис . 8 .

Наиболее распространенный ответ педа-
гогов — проводить практические работы на 
уроках (23%), разбирать проблемные ситуа-
ции, в том числе с просмотром видеоуроков 
(например, «Уроки тетушки Совы») .

Закрепление материала также является 
популярным способом работы с исходными 
представлениями (17%) . Это предполагается 
осуществлять с помощью тестирования, за-
учивания правил, выполнения дополнитель-
ных заданий, расширения кругозора через 
изучение дополнительного материала .

Практически одинаковые доли педаго-
гов предпочитают работать с исходными 
представлениями, используя «наблюдение» 
(13%), в том числе наглядный показ, наблю-
дения над явлениями природы, а также про-
ведение опытов (11%) .

Для формирования исходных представ-
лений 7% участников опроса готовы раз-
бирать примеры жизненных ситуаций, осу-
ществляя объяснение с помощью реальных 
примеров из жизни, показывая видеофиль-
мы, решая подобные задачи, связанные с 
повседневной жизнью обучающихся .

Остальные же способы работы с исход-
ными представлениями (проведение экспе-
риментов, организация совместной деятель-
ности и диалогов между учителем и учени-
ками) предлагаются гораздо реже — менее 
чем в 2% случаев .

Для иллюстрации того, что нужно делать 
с исходными представлениями обучающих-
ся на уроках по предметам «Математика» 
и «Окружающий мир», педагогам предлага-
лось описать лучшую практику по развитию 
исходных представлений . Предполагалось, 
что это будет текстовый ответ объемом до 
200 слов .

При описании лучшей практики каждый 
пятый участник опроса не формулировал 
ответ самостоятельно, а воспользовался 
материалами из сети Интернет . При высо-
ком качестве некоторых из этих материалов 
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необходимо отметить факты их множествен-
ных заимствований и многократных повто-
ров . Причем частота использования данной 
стратегии практически не менялась, как 
можно было бы предположить, в зависимо-
сти от уровня образования, стажа, квалифи-
кационной категории и возраста педагогов . 
Хотя молодые педагоги (до 30 лет) все же ак-
тивнее прибегали к заимствованиям из сети 
Интернет, чем их коллеги из самой старшей 
возрастной категории (старше 59 лет) — 
24% и 16% соответственно .

Значительная часть респондентов (21%) 
не ответили на вопрос о лучшей практике или 
указали, что затрудняются ответить (15% и 
6% соответственно) . Обратим внимание, что 
с повышением педагогического стажа доля 
педагогов, не ответивших на вопрос либо за-
труднившихся с ответом, уменьшалась .

Переходя к рассмотрению содержатель-
ных ответов (59%) на вопрос о лучших прак-
тиках, представим наиболее распространен-
ные из них .

Почти одинаковые доли опрошенных указа-
ли в качестве лучшей практики организацию:

— практических работ, в том числе с про-
ведением опытов, использованием метода 
наблюдения, разбором проблемных ситуа-
ций (11%),

— лабораторных работ, привлечение 
учеников к выполнению конкретных заданий 
(10%) .

По 8% участников опроса выделили в ка-
честве лучшей практики проведение опытов 
и закрепление изученного ранее материала . 
Несколько меньшая доля педагогов (7%) 
считают, что для развития исходных пред-
ставлений обучающихся на уроках по пред-
метам «Математика» и «Окружающий мир» 
оптимально использовать метод наблюдения .

Менее 5% педагогов к числу лучших 
практик отнесли:

— дидактические игры (4%),
— разбор примеров жизненных ситуаций 

(2%),
— организацию совместной деятельно-

сти (1%),
— развитие функциональной грамотно-

сти (0,2%) .

Обсуждение результатов 
исследования

Полученные в исследовании результаты 
показывают, что предложенные кейсовые 
задания оказались для педагогов достаточ-
но сложными, значительна доля ответов, в 
которых исходные представления, стоящие 
за ошибкой, указаны неверно . Среди «вер-

Рис. 8. Распределение ответов педагогов на вопрос, как нужно работать с исходными представлениями 
обучающихся на уроках по предметам «Математика» и «Окружающий мир»
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ных» ответов преобладали процессуальные, 
в которых зафиксирован факт ошибки, ука-
зано на неверное усвоение материала, но 
конкретная причина ошибки (как в концепту-
ально верных ответах) не описана .

Установлено, что педагоги с высшим об-
разованием чаще, чем их коллеги со средним 
профессиональным образованием, предпо-
лагают работать с концептуальной ошибкой . 
Доля предложивших этот способ работы с 
исходными представлениями увеличивается 
у опытных педагогов, имеющих педагогиче-
ский стаж более 10 лет . На основе анализа 
влияния социально-демографических ха-
рактеристик на ответы респондентов можно 
констатировать, что наиболее значимыми из 
них являются уровень образования педаго-
гов и их квалификационная категория .

Подавляющее большинство учителей 
считают необходимым вовлекать исходные 
представления обучающихся в процесс по-
строения знания и понятия (86%) . Вместе с 
тем способы работы с исходными представ-
лениями они предлагают одни и те же, что 
и педагоги, утверждающие необходимость 
разрушать исходные представления детей 
через наблюдение и рассказ . Универсальный 
способ педагогической работы с исходными 
представлениями, стоящими за ошибкой 
в решении ученика, — это повторение, т .е . 
рекомендация обучающемуся к повторному 
обращению к учебному содержанию .

Решение кейсовых заданий, направлен-
ных на выявление учителем ошибок при ре-
шении обучающимися учебных задач на раз-
личном учебном материале («Математика», 
«Окружающий мир»), анализ причин этих 
ошибок и построение дальнейших действий 
учителя, направленных на устранение таких 
причин, показало, что учителя начальных 
классов испытывают трудности в работе над 
предметными ошибками обучающихся . Объ-
яснение этому факту может быть только од-
но — к такой работе их не готовят в процессе 
профессиональной подготовки . В учебных 
планах и рабочих программах подготовки 
педагогов начального образования не пред-
ставлены практики и технологии работы с 
исходными представлениями обучающихся 

при изучении научных предметных понятий . 
Учебники для начального образования и ме-
тодические разработки для учителей началь-
ных классов задают логику освоения новых 
научных понятий без учета исходного уровня 
знаний и представлений обучающихся — как 
бы «с чистого листа» .

Игнорирование в процессе обучения 
жизненного опыта ребенка, приобретен-
ных им исходных представлений приводит 
к тому, что осваиваемое научное понятие 
лишается внутренних опор, не наполняется 
личностным смыслом, не встраивается в 
систему имеющихся у ребенка представле-
ний и понятий . Новое научное понятие ос-
ваивается по умолчанию, что обучающие не 
имеют никакого представления о его содер-
жании и у них нет его жизненных аналогов . 
В так организованном процессе обучения, 
по мысли Л .С . Выготского, «особенности 
самого ребенка не играют конструктивной, 
прогрессивной, формообразующей роли в 
истории его умственного развития . Не из 
них возникают высшие формы мысли . Они, 
эти высшие формы, просто становятся на 
место прежних» [1, с . 196] . Закономерный 
результат такой методики обучения — не-
проработанные исходные представления 
обучающихся непротиворечиво сочетаются 
с научными понятиями, нередко подменяя их 
при действии в практической ситуации .

Анализ практики методической 
подготовки будущего учителя 

начальных классов

Проведенный психологический анализ 
компетентности педагогов начального об-
разования в работе над предметными ошиб-
ками дает основания для утверждения о 
необходимости качественной перестройки 
содержания и технологии методической 
подготовки будущих учителей начальных 
классов . Анализ современной практики пе-
дагогического образования показывает, что 
работать с предметными ошибками и стоя-
щими за ними исходными представлениями 
будущих педагогов не учат .

Сотрудниками кафедры «Педагоги-
ческая психология имени профессора 
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В .А . Гуружапова» факультета «Психология 
образования» МГППУ в 2018 году были 
проанализированы рабочие программы по 
дисциплинам (разделам) «Методика препо-
давания математики в начальной школе», 
«Технологии обучения математике в на-
чальной школе» в 57 педагогических вузах 
России, что составило 63% от общего коли-
чества вузов, осуществляющих подготовку 
учителей начальных классов . Только в двух 
вузах в рабочих программах включена тема 
«Работа над ошибками», но действия учите-
ля по работе с ошибками не описаны . Было 
установлено, что авторы рабочих программ 
не в полной мере учитывают реалии совре-
менной практики начальной школы в части 
требований к индивидуализации обучения и 
учета психологической составляющей учеб-
ной деятельности обучающихся . Как показы-
вает анализ, обучающиеся педагогического 
и психолого-педагогического направлений 
не ориентированы на обнаружение ошибок и 
учет особенностей конкретного ученика .

Также были проанализированы мето-
дические пособия к учебникам математики 
(1—4 классы), входящим в Федеральный 
перечень учебников в 2019 году . К работе по 
данным учебникам готовятся будущие педа-
гоги начального образования . Всего в этом 
перечне было 11 комплектов учебников, к 
которым на сайтах издательств прилагались 
методические рекомендации . Доступными 
оказались 10 методических пособий .

Анализ методических пособий на нали-
чие в них описаний типовых ошибок обуча-
ющихся показал, что во всех пособиях такие 
описания отсутствуют . Однако работа над 
ошибками предусмотрена . Все методиче-
ские пособия в этом отношении можно раз-
делить на три группы .

К первой группе относятся пособия, в 
которых работа над ошибками предполага-
ется регулярно в процессе учебной работы . 
Предусматривается работа учителя над 
предметными ошибками как работа по их 
предупреждению . Для этого используются 
разнообразные приемы . Авторы советуют 
учителям иногда самим допускать ту или 
иную ошибку в «ошибкоопасных» местах, 

использовать прием «ловушки» — нереша-
емых заданий, ошибочных ответов и т .п . Это 
объясняется тем, что даже вычислительные 
умения складываются на основе понятий: 
школьник сначала учится «понимать», а 
затем «запоминать» . К первой группе мож-
но отнести методические пособия системы 
Д .Б . Эльконина—В .В . Давыдова и системы 
Л .В . Занкова .

Ко второй группе можно отнести методи-
ческие пособия, в которых типовые ошибки 
не описаны, однако работа над ошибками 
предполагается . Учителю рекомендуется 
после выполнения проверочной или кон-
трольной работы указать обучающемуся на 
его ошибки, провести вместе с ним анализ 
работы и выяснить, в каких заданиях были 
допущены ошибки . Далее обучающимся 
предлагаются для выполнения аналогичные 
задания . Главное действие учителя — это 
подбор соответствующего задания для тре-
нировки дома или в классе .

К третьей группе методических пособий 
можно отнести пособия, в которых типовые 
ошибки не описаны и не предусмотрено ни-
какой педагогической работы над предмет-
ными ошибками обучающихся .

Заключение

В развивающем образовании методи-
ческая компетентность учителя начальных 
классов проявляется в первую очередь в 
переориентации его педагогических уси-
лий: центрации их на учебной деятельности 
обучающихся . В предметном обучении ме-
тодическая компетентность проявляется в 
способности соразмерять процессы интери-
оризации и экстериоризации при усвоении 
научных понятий . В настоящее время в учеб-
ном процессе доминирует процесс интерио-
ризации — усилия педагога направлены на 
разъяснение обучающимся нового для них 
научного понятия, на преобразование внеш-
него во внутреннее . В так организованном 
учебном процессе игнорируется внутренний 
опыт самого обучающегося — отсутствует 
встречное движение: развитие имеющихся 
у него исходных представлений до научного 
понятия . По самой сути понятия развития, 
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развивать можно только то, что уже имеется; 
в противном случае речь уже идет о процес-
се формирования .

Методическая компетентность учителя 
начальных классов в развивающем образо-
вании проявляется в способности проектиро-
вать и реализовывать процесс перехода но-
вого учебного содержания извне внутрь при 
одновременном процессе экстериоризации 
имеющихся у обучающихся исходных пред-
ставлений . Именно в таком встречном движе-
нии процессов интериоризации и экстериори-
зации возможно внутренне мотивированное 
усвоение нового научного понятия и развитие 
предметного понятийного мышления .

Психологически это означает максималь-
ное развертывание в совместной учебной 
деятельности младших школьников про-
цессов коммуникации и рефлексии [17] . На 
наш взгляд, отправным пунктом на пути раз-
работки методики развития научных понятий 
на основе исходных представлений обучаю-
щихся может выступить положение Л .С . Вы-
готского о зоне ближайшего развития [3; 12; 

13; 14] . В свою очередь, методика работы с 
исходными представлениями обучающихся 
при усвоении научных понятий предполагает 
иное представление о модели организации 
образовательного процесса и педагогиче-
ской деятельности в начальной школе — мо-
дели, отвечающей целям и задачам совре-
менного развивающего образования . Разра-
ботка такой модели составляет ближайшую 
перспективу психолого-педагогических и 
дидактико-методических исследований .

В этом контексте может быть решена 
проблема преемственного дошкольного и 
начального общего образования как про-
блема преемственности образовательных 
программ, обеспечивающих поступательное 
культурное развитие детей в онтогенезе [5] . 
В практике работы с исходными представ-
лениями младших школьников может быть 
решена острая проблема мотивации учеб-
ной деятельности — в условиях включения в 
учебный процесс личного опыта обучающих-
ся учебная деятельность приобретает для 
них личностный смысл .
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Представлен сравнительный анализ оценок цифровых образователь-
ных технологий преподавателями (средний возраст — 49±12 лет) 
различных вузов страны, имеющими опыт их использования в своей 
профессиональной деятельности (N=110), и преподавателями, не име-
ющими такого опыта (N=40) . Выборки эквивалентны по полу, наличию 
ученых званий и степеней, возрасту, стажу работы . Установлено, что 
основными преимуществами названы доступ к информации в любое 
удобное время; гибкий график и возможность организации самостоя-
тельной работы . Среди трудностей отмечены технические сбои, недо-
статок личных контактов, неудобство работы с электронным курсом и 
необходимость проводить долгое время за компьютером . Отмечается, 
что преподаватели, имеющие опыт разработки электронных учебных 
курсов, позитивнее оценивают работу в электронной среде, в отличие 
от преподавателей без опыта, которые преувеличивают частоту тех-
нических сбоев, указывают на недостатки технической и юридической 
поддержки, трудности контроля выполнения заданий . Авторы условно 
классифицируют преподавателей по критерию «отношение к принятию 
цифровой среды» и разделяют их на «скептиков» и «энтузиастов» . От-
мечается, что «энтузиасты» отличаются тем, что позитивнее относятся 
к нововведениям, считают, что учебный процесс приобретает гибкость 
и интенсивность, подчеркивают рост вовлеченности и самостоятель-
ности студентов, индивидуализацию обучения, поддержку со стороны 
руководства и коллег, прозрачность взаимодействия . Группы «энтузи-
астов» и «скептиков» не различаются по полу, возрасту и стажу, что 
свидетельствует о возможном наличии барьеров «второго порядка»: 
педагогических убеждений, препятствующих принятию электронного 
обучения .

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, электронный учеб-
ный курс, преподаватели вузов .
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A comparative analysis of the assessments of digital educational technolo-
gies by teachers (mean age — 49±12 years) of various Russian Federation 
universities who have experience in using them in their professional activities 
(N=110) and teachers who do not have such experience (N=40) is carried out . 
The samples are equivalent in gender, academic titles and degrees, age, and 
work experience . The main advantages are the following: access to information 
at any convenient time; flexible schedule and the ability to organize indepen-
dent work . Among the difficulties technical failures, lack of personal contacts, 
inconvenience of working with an electronic course and the need to spend a 
long time at the computer were noted . Teachers with experience in the de-
velopment of e-learning courses rate work in an electronic environment much 
more positively, in contrast to teachers without experience who exaggerate the 
frequency of technical failures, point out the lack of technical and legal support, 
and the difficulties in monitoring assignments . All the teachers can be divided 
into “skeptics” and “enthusiasts” in relation to the acceptance of digital environ-
ment . “Enthusiasts”, unlike “skeptics”, have a positive attitude to innovations, 
believe that the educational process becomes more flexible and intense, em-
phasize the growth of student involvement and independence, individualization 
of training, support from management, colleagues, technical support, transpar-
ency of interaction . Most teachers with experience in using e-learning courses 
turned out to be “enthusiasts” . The groups of “enthusiasts” and “skeptics” do 
not differ in gender, age, and professional experience, which indicates the pos-
sible presence of “second order” barriers: pedagogical beliefs that prevent the 
acceptance of e-learning .

Keywords: digital educational environment, e-learning course, university 
teachers .
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Введение

Внедрение новых информационно-ком-
муникационных технологий в образование 
способствует цифровой трансформации 
учебных заведений, под которой понимается 
модернизация IT-инфраструктуры, развитие 
современных платформ, инструментов и 
сервисов, управление кадровым потенци-
алом и данными с целью реализации воз-
можности оптимальным образом применять 
инновационные технологии и существенно 
менять подходы к преподаванию и обучению 
[6; 8; 21; 22] . Четкого определения цифровых 
образовательных технологий еще не дано, 
однако в общем виде они определяются 
как обучающие инструменты, позволяющие 
внести важный вклад в решение глобальных 
проблем в виртуальных пространствах [31]; 
«любой набор взаимодействий между чело-
веком и компьютером, которые перемещают 
субъект и вовлеченное сообщество ближе к 
их объекту» [23, c . 457]; новые «культурные 
информационные инструменты» содержа-
ния образования, отличающиеся гибкостью, 
воспроизводимостью, изменчивостью, изби-
рательностью, индивидуализированностью 
[19] . При этом подчеркивается, что гармония 
цифровой образовательной среды вуза до-
стигается при активности каждого препо-
давателя, «постоянного его взаимодействия 
как субъекта образовательной деятельности 
с другими субъектами внутри данной среды, 
готовности и способности помогать, направ-
лять и координировать их деятельность» [7, 
с . 29] . Такой динамичный и непрерывный 
процесс, включающий переосмысление 
педагогических убеждений, опыта в свете 
новых тенденций в современном цифровом 
обществе включается в понятие «цифровая 

идентификация педагога», которая приоб-
ретается: 1) при участии в проектировании 
цифровой образовательной среды; 2) при 
стремлении к использованию культурных 
(цифровых) инструментов, позволяющих 
вносить весомый вклад в практику взаимо-
действия педагогов с обучающимися, что 
способствует становлению личности про-
фессионала [25] .

Для переосмысления практики высшего 
образования в новой реальности вводится 
понятие цифровой педагогики и обозначает-
ся ее стержень [22], раскрыты сущность и за-
кономерности цифровой педагогики, ее роль 
в развитии личности и пути повышения ее 
результативности [10]; описаны возможности 
цифровой педагогики через призму истори-
ческих, социальных и культурных факторов 
[24]; отмечается, что нестабильность (вну-
треннее напряжение) и противоречия в педа-
гогической деятельности являются движущей 
силой развития [7]; проводится анализ досто-
инств и недостатков цифровой педагогики, 
что способствует переосмыслению измене-
ний в педагогике, ее совершенствованию 
[5; 12; 30; 31], развитию инклюзии [14] . Ряд 
исследований свидетельствует о хороших 
академических достижениях и позитивном 
восприятии обучения в смешанном [15; 16; 
17] и дистанционном [18] форматах на осно-
ве электронных учебных курсов студентами 
психологических и психолого-педагогических 
направлений высшего образования .

Цифровая образовательная среда (ЦОС) 
вуза понимается как совокупность цифро-
вых технологий, методов и средств, предна-
значенных для поддержки учебного процес-
са и осуществления научной деятельности 
студентов и преподавателей, для содействия 

Funding. The reported study was funded by Moscow State University of Psychology & Education 
(MSUPE) in the framework of the research project “Digital Technologies in Higher Education: Devel-
opment of Technology for Individualizing Education Using E-Courses” .
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обучению и самообучению, развитию совре-
менных общекультурных, профессиональ-
ных и цифровых компетенций обучающихся, 
с которыми они будут востребованы на рынке 
труда в условиях цифровой экономики . ЦОС 
может включать различные компоненты в 
разных сочетаниях, в том числе: электрон-
ные учебные курсы (ЭУК), размещенные 
на цифровых платформах на основе систем 
управления учением (Moodle, Coursera, Stepik 
и др .); вебинарные оболочки для коммуника-
ции участников образовательного процесса 
в дистанционном формате (Mirapolis, Zoom, 
Cisco Webex, Google Meet и др .); платформы 
вуза для независимого тестирования акаде-
мических достижений студентов (HT-Line и 
др .); электронную библиотеку вуза; цифро-
вые инструменты и статистические пакеты 
для количественного анализа данных эм-
пирических исследований (SPSS, Statistica, 
Mathcad и др .); инструменты проверки ори-
гинальности текстов (Антиплагиат и др .) и 
другие компоненты . Например, в МГППУ 
действует портал психологических изда-
ний PsyJournals .ru, используется цифровой 
инструмент для анализа публикационной 
активности SciVal, электронное портфолио 
как средство формирования рефлексивного 
отношения студентов к учебе [20] . Специали-
стами МГППУ разработан цифровой гейми-
фицированный диагностический инструмент 
PL-Modified для оценки умственных действий 
школьников и студентов [9; 13], цифровой 
адаптивный тренажер для математического 
обучения школьников [11] и др .

Отметим, что между понятиями «ЦОС» и 
«дистанционное обучение» некорректно ста-
вить знак равенства, как это нередко дела-
ется в научных публикациях . Ресурсы ЦОС 
могут использоваться при всех форматах 
обучения: смешанном, дистанционном и оч-
ном . Во многих вузах до пандемии действо-
вали электронные библиотеки, использова-
лись система Антиплагиат, инструменты и 
стандартные статистические пакеты, но при 
этом формат обучения оставался очным . По-
явление LMS и ЭУК, вебинарных платформ 
позволило расширить эти рамки и внедрить 
более гибкие форматы, требующие совре-

менного технического оснащения и разви-
тия цифровых компетенций всех участников 
образовательного процесса . Специалисты 
прогнозируют, что современные изменения, 
рассматриваемые как революционные в 
высшем образовании, будут актуальны и в 
последующие 50 лет [21] .

Однако, несмотря на широкое примене-
ние цифровых технологий в образовании, до 
сих пор недостаточно известно о том, в какой 
степени педагоги готовы принять происхо-
дящие изменения . Недооценка этого может 
способствовать снижению качества образо-
вания, так как современные обучающиеся 
выросли в цифровой среде повседневной 
жизни и требуют достаточно высокого уров-
ня и качества цифровой образовательной 
среды . Цель исследования — определение 
представлений преподавателей вузов о но-
вых возможностях, преимуществах и основ-
ных препятствиях для внедрения цифровых 
образовательных технологий в практику 
высшего образования . Чтобы достичь за-
явленной цели мы использовали в качестве 
основного метода сравнительный анализ 
характера представлений преподавателей 
вузов, имеющих разный опыт в применении 
такого рода технологий .

Инструментарий и описание выборки

Данные были собраны с помощью ан-
кеты, включающей вопросы, посвященные 
оценкам педагогами цифровых образова-
тельных технологий с учетом наличия/отсут-
ствия опыта их использования в професси-
ональной деятельности . Вопросы включали 
выбор из нескольких вариантов ответов, в 
отдельных случаях допускался выбор не-
скольких вариантов одновременно . Вопросы 
оценивались по четырехбалльной шкале Ли-
керта (от 1 — не согласен до 4 — согласен) . 
Исследование проводилось с декабря 2019 
по сентябрь 2020 гг . в онлайн-формате . Пол-
ный перечень вопросов и все данные пред-
ставлены в репозитории МГППУ RusPsyData 
(dataset № 3) [29] .

Участники исследования. В исследо-
вании приняли участие 150 преподавателей 
различных вузов страны в возрасте от 25 до 
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78 лет (48,87±11,81 лет; медиана=48 лет) . 
Из них 110 человек используют ЭУК и/или 
имеют опыт разработки таких курсов, 40 че-
ловек — не используют и не имеют такого 
опыта . Характеристика участников исследо-
вания приведена в табл . 1 . Статистический 
анализ показал, что группы использующих и 
не использующих ЭУК эквивалентны по по-
лу, наличию ученых званий и степеней, воз-
расту, стажу работы по специальности и т .д . 
(см . таблицу) .

Результаты

Для сравнения групп был проведен ста-
тистический анализ по каждому из вопросов 
анкеты . Вопросы, которые допускали вы-
бор более одного ответа, анализировались 
по каждому из ответов (c2 Пирсона) . Для 
определения согласованности рейтингов 

различных ответов между группами препо-
давателей с разным опытом работы исполь-
зовался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена . Результаты сравнения групп по 
преимуществам ЭУК, представленные на 
рис . 1 и 2, показывают, что имеющие и не 
имеющие опыта использования ЭУК оцени-
вают их и для студентов, и для преподава-
телей примерно одинаково: их мнения согла-
сованы (rs=0,94 и rs=0,83 по преимуществам 
для студентов и для преподавателей соот-
ветственно) . Основными достоинствами ис-
пользования ЭУК для студентов обе группы 
считают доступ к учебным материалам в лю-
бое время, гибкий график, развитие навыков 
самоорганизации и возможность эффектив-
ной самостоятельной работы .

Основными преимуществами для препо-
давателей считаются: доступ к информации 

Таблица
Общая характеристика участников исследования и сравнение групп, 

использующих и не использующих ЭУК

Характеристика
Вся 

выборка

Группы: используют ЭУК Статистический 
критерий: эмпирическое 
значение и уровень стат. 

значимости
Да Нет

Возраст, полных лет 48,87 ± 11,81 47,93 ± 11,82 51,48 ± 11,50 U=1819,5; p=0,11

Стаж работы в данном вузе, 
лет

15,33 ± 9,68 15,95 ± 10,17 13,62 ± 8,07 U=1944,0; p=0,28

Стаж работы по специаль-
ности, лет

23,59 ± 11,59 22,80 ± 11,31 25,75 ± 12,20 U=1921,0; p=0,24

Пол

Женский 114 (76,00%) 86 (78,18%) 28 (70,00%) c2=1,08; р=0,30

Мужской 36 (24,00%) 24 (21,82%) 12 (30,00%)

Вуз, в котором Вы работаете…

Государственный 147 (98,00%) 108 (98,18%) 39 (97,50%) c2=0,07; р=0,79

Негосударственный 3 (2,00%) 2 (1,82%) 1 (2,50%)

Ученая степень

Нет ученой степени 29 (19,30%) 23 (20,91%) 6 (15,00%) c2=5,61; р=0,06

Кандидат наук 100 (66,70%) 76 (69,09%) 24 (60,00%)

Доктор наук 21 (14,00%) 11 (10,00%) 10 (25,00%)

Ученое звание

Нет ученого звания 61 (40,70%) 48 (43,64%) 13 (32,50%) c2=6,40; р=0,09

Доцент 74 (49,30%) 55 (50,00%) 19 (47,50%)

Профессор 13 (8,70%) 6 (5,45%) 7 (17,50%)

Старший научный сотрудник 2 (1,30%) 1 (0,91%) 1 (2,50%)
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в любое удобное время; удобство создания 
тестов и других оценочных средств; гибкий 
график и возможность организации самостоя-
тельной работы студентов (рис . 2) . Некоторые 
различия наблюдаются по вопросам: «воз-
можность повторить то, что было непонятно, 
или наверстать пропущенный материал»; 
«возможность взаимодействия с преподава-
телями в цифровой среде» и «доступ препо-
давателей к учебным материалам в любое 
удобное время» . Причем более высоко оце-
нивают эти возможности те преподаватели, 
которые уже имеют опыт использования ЭУК .

Практически так же преподаватели оце-
нивают основные трудности, с которыми 
могут столкнуться студенты при использо-
вании ЭУК (рис . 3): рейтинги обеих групп 
согласованы (rs=0,87) . Самыми ожидаемыми 
трудностями являются технические сбои, не-
достаток личных контактов, неудобство ра-
боты с электронным курсом, необходимость 
проводить долгое время за компьютером .

Сравнение ответов преподавателей, 
имеющих и не имеющих опыт работы в ЭУК, 

показывает, что при применении ЭУК более 
важным является неумение студентов само-
стоятельно планировать свое время . Опасе-
ния преподавателей, не применяющих ЭУК, 
об отсутствии оперативной связи между 
студентами и преподавателями не оправды-
ваются: такой недостаток упоминает лишь 
десятая часть не использующих ЭУК и менее 
двух процентов применяющих ЭУК .

Преподаватели, применяющие ЭУК, го-
раздо лучше осведомлены о документации, 
регулирующей их деятельность в области 
использования электронного обучения и раз-
работки электронных курсов, ознакомлены 
с методическими рекомендациями по под-
готовке электронных курсов и с «Положени-
ем об использовании электронных учебных 
курсов» . Однако, исходя из их ответов, этого 
явно недостаточно, на что указывают менее 
половины преподавателей, имеющих опыт 
разработки ЭУК, и до четверти преподавате-
лей, не имеющих такого опыта . Часть препо-
давателей обеих групп указала на проведе-
ние в их вузах мероприятий, мотивирующих 

Рис. 1. Частота встречаемости (%) основных преимуществ использования ЭУК для студентов 
по оценкам преподавателей, имеющих и не имеющих опыта разработки ЭУК (*p<0,05)
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к использованию ЭУК (11% и 5% соответ-
ственно), и никто не указал на проведение 
мероприятий по развитию психологической 
готовности к использованию ЭУК .

Преподаватели, имеющие опыт разра-
ботки ЭУК, позитивнее оценивают работу в 
электронной среде (рис . 4) . Преподаватели, 
не имеющие такого опыта, преувеличивают 
частоту технических сбоев, недостатки тех-
нической и юридической поддержки, трудно-
сти контроля выполнения заданий практиче-
ски в два раза по сравнению с реальным по-
ложением дел: 85% считают, что столкнутся 
с трудностями при использовании ЭУК, в то 
время как на самом деле только 58% препо-
давателей, использующих ЭУК, сталкивают-
ся с трудностями (c2=9,31; p<0,01) .

Большинство преподавателей с опытом 
работы в ЭУК указали на наличие поддержки 
со стороны коллег и технической поддержки 
в отличие от преподавателей, не имеющих 
такого опыта . Неудачный опыт работы отме-
тили только три преподавателя, использую-
щих ЭУК, но более трети не применяющих 

ЭУК в перспективе опасаются таких неудач . 
Обе группы указали на возрастание внеау-
диторной нагрузки при работе со студента-
ми, а преподаватели, использующие ЭУК, 
указывали на это чаще (c2=12,61; р<0,01) . 
Преподаватели с опытом работы в ЭУК в 
два раза чаще упоминали возможности ЭУК: 
изучение лекционного материала в видеоза-
писи, изучение дополнительного материала; 
самостоятельная работа с электронными 
ресурсами кейсового типа, выполнение 
тестов, выполнение индивидуальных кейс-
заданий как формы отчетности, выполнение 
групповых заданий, участие в дискуссиях на 
форуме . Преподаватели, не применяющие 
ЭУК, недостаточно осведомлены об этих 
возможностях .

Для обобщения оценок цифровых обра-
зовательных технологий преподавателями 
вузов и выделения различных типов отно-
шения к использованию ЭУК был применен 
кластерный анализ по методу k-средних, в 
котором использовались вопросы с балль-
ными ответами . Результаты показали, что 

Рис. 2.  Частота встречаемости (%) основных преимуществ использования ЭУК для преподавателей 
по оценкам преподавателей, имеющих и не имеющих опыта разработки ЭУК (*p<0,05)



32

Сорокова М.Г., Одинцова М.А., Радчикова Н.П.
Оценка цифровых образовательных технологий преподавателями вузов
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 1

Рис. 3.  Частота встречаемости (%) основных трудностей при использовании ЭУК для студентов 
по оценкам преподавателей, имеющих и не имеющих опыта разработки ЭУК (*p<0,05)

Рис. 4.  Частота встречаемости (%) основных трудностей при использовании ЭУК для преподавателей 
по оценкам преподавателей, имеющих и не имеющих опыта разработки ЭУК (*p<0,05)
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выделяются две группы с условными назва-
ниями: «энтузиасты» и «скептики» (рис . 5) .

«Энтузиасты» (N=73) в целом позитив-
но относятся к нововведениям, считают, 

что учебный процесс приобретает гибкость, 
становится более интенсивным, отмечают 
интенсивность контактов, рост вовлечен-
ности и самостоятельности студентов, под-

Рис. 5.  Результаты кластерного анализа: средние значения по оценкам цифровых образовательных 
технологий для двух групп преподавателей с разным опытом
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черкивают индивидуализацию обучения, 
поддержку со стороны руководства, кол-
лег, техническую поддержку, прозрачность 
взаимодействия в отличие от «скептиков» 
(N=77) . Среди тех преподавателей, у кото-
рых есть опыт использования ЭУК, энтузи-
астов большинство (62%), в то время как 
среди преподавателей без опыта работы 
в ЭУК таких только 23% . Различие стати-
стически значимо (c2=18,15; р=0,0002) . При 
этом различий между кластерами (группами 
«энтузиастов» и «скептиков») не обнаруже-
но по полу (c2=0,03; р=0,85), ученой степени 
(c2=0,14; р=0,93), ученому званию (c2=4,13; 
р=0,25), возрасту (U=2372,5; р=0,10), стажу 
(U=2505,0; р=0,25) и стажу на последнем ме-
сте работы (U=2437,5; р=0,16) . Если рассма-
тривать только тех преподавателей, которые 
используют ЭУК, то оказывается, что скеп-
тики и энтузиасты среди них не отличаются 
по полу (c2=0,31; р=0,58), ученой степени 
(c2=0,83; р=0,66), ученому званию (c2=1,21; 
р=0,75), возрасту (U=1184,5; р=0,13), стажу 
(U=1257,5; р=0,30) и стажу на последнем ме-
сте работы (U=1218,5; р=0,20) .

Обсуждение результатов

Результаты, полученные в нашем иссле-
довании, согласуются с другими исследо-
ваниями . В исследовании Л .А . Бургановой 
и О .В . Юрьевой [3] так же обнаружено, что 
представления о преимуществах ЭУК для 
преподавателей существенно не различают-
ся при реальной и предполагаемой работе с 
ними . Оценки преподавателями трудностей 
студентов при использовании ЭУК согласо-
ваны и сводятся к основным рискам: «свер-
тывание социальных контактов», что усили-
вает переживания одиночества и индивиду-
ализм [4; 27]; необходимость проводить дол-
гое время за компьютером, что отражается 
на физическом и психологическом здоровье 
обучающихся [2] . Важным является и неуме-
ние студентов самостоятельно планировать 
свое время, что ставит дополнительную за-
дачу подготовки студентов к такой форме об-
учения [18] . Преподаватели, имеющие опыт 
работы в ЭУК, указали на возрастание внеа-
удиторной нагрузки, что согласуется с иссле-

дованиями коллег [2] . «Скептики» и «энтузи-
асты» являются однородными группами по 
социодемографическим характеристикам, 
но среди «энтузиастов» большинство тех, 
кто все же имеет опыт работы в ЭУК . Схо-
жие данные были получены в исследовании 
U . Shah et al . [28], в котором высказано пред-
положение о том, что различия в представ-
лениях преподавателей об использовании 
информационных технологий можно объяс-
нить педагогическими убеждениями, препят-
ствующими принятию электронного обучения 
(«барьеры второго порядка») . В исследова-
нии J . König et al . [26] подчеркивается, что да-
же педагоги, принадлежащие к цифровому 
поколению и выросшие в цифровой среде, 
нуждаются в развитии цифровых компетен-
ций . Все это ставит задачу внедрения «струк-
турно-функциональной модели» подготовки 
педагогических работников к использованию 
онлайн-курсов в ЦОС вузов, разработанную 
Э .Ф . Зеером и коллегами [7] . Внутренними 
условиями для такой подготовки могут стать 
стремление преподавателей российских ву-
зов к саморазвитию и инновационная готов-
ность [1] . Ограничениями данного исследо-
вания являются: небольшой объем выборки 
и недостаток изучения «барьеров второго по-
рядка», препятствующих принятию ЭУК . Все 
это становится перспективами дальнейших 
исследований .

Заключение

Цифровые технологии в образовании — 
это новые культурные информационные ин-
струменты, которые отличаются гибкостью, 
воспроизводимостью, изменчивостью, изби-
рательностью, индивидуализированностью, 
позволяют вносить новый вклад в практику 
взаимодействия преподавателей с обуча-
ющимися и способствуют становлению и 
развитию всех участников образовательного 
процесса . Тем не менее существуют барье-
ры принятия ЦОС «второго порядка» (пе-
дагогические убеждения, препятствующие 
принятию электронного обучения), которые 
еще предстоит изучить . Результаты данно-
го исследования позволяют констатировать 
следующее .
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Основные преимущества в использова-
нии цифровых образовательных технологий 
для преподавателей и студентов, по мнению 
преподавателей вузов: доступ к информа-
ции в любое удобное время; гибкий график и 
возможность организации самостоятельной 
работы студентов . Для студентов: развитие 
навыков самоорганизации; для преподава-
телей — удобство создания тестов и других 
оценочных средств . Трудности для студен-
тов: технические сбои, недостаток личных 
контактов, неудобство работы с электрон-
ным курсом и необходимость проводить 
долгое время за компьютером .

Преподаватели, применяющие ЭУК, луч-
ше осведомлены о документации, регули-
рующей их деятельность в области исполь-
зования электронного обучения; в целом 

позитивнее оценивают работу в электронной 
среде, но отмечают возрастание внеауди-
торной нагрузки .

Выделение групп «скептиков» и «энтузи-
астов» позволило дать детальную характе-
ристику ЦОС . «Энтузиасты» позитивно от-
носятся к нововведениям, считают учебный 
процесс более интенсивным, подчеркивают 
рост вовлеченности и самостоятельности 
студенчества, индивидуализацию обучения, 
прозрачность взаимодействия, поддержку 
со стороны руководства, коллег, техниче-
скую поддержку в отличие от «скептиков» . 
Среди имеющих опыт использования ЭУК 
большинство «энтузиастов», однако более 
трети все же относятся к «скептикам», как и 
большинство преподавателей, не имеющих 
опыта работы в ЭУК .
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Представлены материалы исследования карьерных ориентаций и 
Я-центрированных характеристик личности студентов-гуманитариев 
Института социального инжиниринга Сибирского государственного уни-
верситета науки и технологий имени академика М .Ф . Решетнева (N=76) . 
Методологическим основанием работы стало современное понимание 
карьерного пути как детерминированного системой взаимосвязанных 
факторов . Выдвигается гипотеза о связи карьерных ориентаций буду-
щих профессионалов гуманитарного профиля с социально ожидаемыми 
Я-центрированными личностными характеристиками . В исследовании 
используются: опросник «Якоря карьеры», «Методика исследования 
психологического благополучия личности», «Опросник самоотношения», 
«Тест смысложизненных ориентаций»; для обработки данных — описа-
тельная статистика и корреляционный анализ . Определены общие тен-
денции выраженности карьерных ориентаций у студентов-гуманитариев 
и их особенности, составляющие зону риска для продуктивной карьерной 
самореализации . Выявлено, что выраженность личностно-ориентирован-
ных и предполагающих высокую социальную активность карьерных ори-
ентаций студентов связана с уровнем осмысленности жизни в сочетании 
с определенными характеристиками самоотношения и психологического 
благополучия . Делается заключение, что полученные данные уточняют 
понимание ситуации с карьерным самоопределением будущих специ-
алистов гуманитарного профиля, необходимое для конструирования 
психологических технологий его оптимизации (в обучении, тематических 
семинарах и тренингах, карьерном консультировании) . В частности, для 
создания оптимальных средств преодоления противоречия между ори-
ентациями на стабильность места работы в надежной организации и 
одновременно на автономию, стимулирования ориентации на професси-
ональную компетентность через формирование самоинтереса и т .д .

Ключевые слова: студенты, специалисты-гуманитарии, карьера, ка-
рьерные ориентации, характеристики личности, психологическое бла-
гополучие, самоотношение, осмысленность жизни, смысложизненные 
ориентации .
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Введение

Понимание самореализации в мире тру-
да на современном этапе общественного 
развития тесно связано с представлением о 
карьере . Понятие «карьера», как указывают 
А .Н . Демин и А .Б . Седых, шире понятия «про-
фессиональное самоопределение личности» 

[4, с . 7] . Карьерный контекст жизнедеятель-
ности включает, по их словам, «и учебную, 
и профессиональную, и непрофессиональ-
ную деятельности, процессы перемещения 
между организациями, вход на рынок труда 
и уход с него, увеличение числа мест работы 
или переход на неполный рабочий день, их 
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The article presents the results of the study on career orientations and self-
centered characteristics of the personality of humanities students studied 
in the Institute of Social Engineering of the Siberian State University of Sci-
ence and Technology named after Academician M .F . Reshetnev (N=76) . The 
methodological basis of the work was the modern understanding of the career 
path as determined by the system of interrelated factors . A hypothesis about 
the relationship between the career orientations of future professionals in the 
humanities and socially expected self-centered personal characteristics is put 
forward . The following was applied in the study: the “Career Anchors” ques-
tionnaire, “Methodology for the Study of the Psychological Well-being of the 
Individual”, “Questionnaire of Self-attitude”, “Test of Meaningful Life Orienta-
tions”; for data processing — descriptive statistics and correlation analysis . The 
general trends in career orientations among humanities students and their fea-
tures , which constitute the risk zone for productive career self-realization, are 
determined . It has been revealed that the student-oriented career orientations 
that involve high social activity is associated with the level of meaningfulness of 
life in combination with certain characteristics of self-attitude and psychological 
well-being . It is concluded that the data obtained clarify the understanding of 
the situation with career self-determination of future humanitarian specialists, 
which is necessary for the design of psychological technologies for its optimi-
zation (in education, thematic seminars and trainings, career counseling) . In 
particular, to create optimal means of overcoming the contradiction between 
the orientation towards autonomy and the stability of the place of work, stimu-
late the orientation towards professional competence through the formation of 
self-interest, etc .
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психологическое обеспечение и социальную 
результативность» [4, с . 7] . Карьера — это 
«трудовой путь» в непростых условиях ди-
намичного социума, на который влияет мно-
жество взаимодействующих факторов . Его 
социально-психологическое наполнение и 
траектория могут регулироваться как самим 
субъектом трудовой деятельности, так и со-
циальными институтами, заинтересованны-
ми в оптимальной реализации человеческого 
ресурса [9] . Неслучайно в качестве одной из 
задач высшего образования рассматривает-
ся гармонизация карьерного потенциала [2] . 
Перспективы ее решения зависят от понима-
ния, какие из характеристик будущих специ-
алистов, на которые ориентировано обучение 
в вузе, могут быть связаны с факторами по-
строения карьеры в современных условиях .

В настоящее время в научно-методиче-
ской литературе и прикладной аналитике 
активно обсуждаются проблемы мотиваци-
онных установок работников, с которыми 
сталкиваются конкретные работодатели и 
рынок труда в целом [5; 12] . В стремлении 
выстроить продуктивные рабочие отноше-
ния работодатель не только создает условия 
для удовлетворения важных потребностей 
работников, но и имеет определенные ожи-
дания относительно их мотивационных ори-
ентиров . Как показывают результаты иссле-
дований, современные молодые люди в этом 
отношении являются далеко не легкими пар-
тнерами по взаимодействию [6] .

Одной из наиболее интересных разрабо-
ток в определении мотиваторов трудового 
пути является концепция карьерных ориен-
таций Эдгара Шейна, в авторской термино-
логии названных «якорями карьеры» (career 
anchors) . Якоря карьеры — специализирован-
ная форма социальных установок, задающая 
ключевые ориентиры для мотивации профес-
сиональной деятельности и оценки субъек-
том своего профессионального развития [18; 
19] . В качестве таких ориентаций (якорей), 
согласно Э . Шейну, выступают: стремление 
быть прежде всего мастером своего дела 
(профессиональная компетентность); стрем-
ление к взаимодействию с другими людьми, 
координированию и управлению их действия-

ми с ответственностью за конечный результат 
(менеджмент); стремление к самостоятельно-
сти и независимости в профессиональной де-
ятельности, свободе от организационных ра-
мок, свободному режиму труда (автономия); 
ориентированность на организацию с хоро-
шей репутацией, работа в которой предпола-
гает долгосрочный контракт и устойчивость 
положения (стабильность места работы); по-
требность в географической и бытовой устой-
чивости (стабильность места проживания); 
стремление работать с людьми и быть им по-
лезным, «усовершенствовать мир» с опорой 
на моральные ценности в профессиональ-
ной деятельности (служение); стремление к 
конкурентной борьбе, победе над другими, 
преодолению препятствий с оценкой «вы-
игрыша — проигрыша» (вызов); стремление 
создавать собственное дело, приносящее 
богатство, с готовностью рисковать для этого 
(предпринимательство); стремление к балан-
су в жизни основных ее сфер: семья, работа, 
саморазвитие (интеграция стилей жизни) .

Согласованность между этими важными 
для работников ориентирами и предоставля-
емыми организацией возможностями для их 
реализации во многом определяет удовлет-
воренность профессиональной деятельно-
стью и даже ее эффективность [17; 20] . Со-
вокупность якорей карьеры составляет вну-
тренний идеализированный образ карьеры, 
с которым работник сличает реальность [20; 
21] . Этот образ структурирует активность 
человека, являясь опорным «проводником», 
но одновременно и ограничителем в постро-
ении карьерных траекторий [3] .

Представляется, что рассмотрение ка-
рьерных ориентаций как желаемого образа 
самореализации в сфере труда необходимо 
связывать и с более широким контекстом 
исследований общих жизненных притяза-
ний современных молодых людей на этапе 
получения профессиональной подготовки . 
И здесь мы можем найти интересные дан-
ные . Например, в сравнительном исследо-
вании Е .Ю . Василевской возможных «Я», 
связанных с профессией, у российских и 
американских студентов . По его результа-
там российские студенты значимо реже, чем 
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американские, называют надежды и опасе-
ния в сфере профессии как значимые для 
себя образы будущего и чаще локализуют 
значимые образы «Я» в сфере семьи и от-
ношений, а также меньше верят в то, что их 
надежды в профессиональной сфере осуще-
ствятся, и меньше полагают, что их надежды 
близки к реальному «Я» [1] .

Немаловажно, что, согласно исследова-
ниям, за последние десять лет отмечается 
негативная тенденция к росту показателей 
симптомов депрессии и тревоги в россий-
ской студенческой популяции [14] . Иссле-
дователи полагают, что причиной может 
являться рост перфекционизма, особенно 
социально предписанного . Вдвое выросли в 
российской студенческой выборке показате-
ли когнитивного перфекционистского стиля, 
заключающегося в тягостных размышлениях 
о собственном несовершенстве, фиксации 
на ошибках, склонности к непродуктивному 
руминированию [14; 21] .

Эти данные интересны потому, что ка-
рьерные ориентации, как было сказано вы-
ше, — частный вид социальных установок, 
и даже рассматривая их как относительно 
самостоятельный феномен, мы не можем иг-
норировать факты их встроенности в целост-
ную систему мироощущения человека и его 
самореализационной направленности [15] . 
К этому следует добавить, что перфекцио-
нистские мотиваторы у получающих высшее 
образование молодых людей во многом зада-
ются ориентирами продуктивного личностно-
го существования, выработанными предста-
вителями философской и психологической 
мысли . Социально желательными являются 
определенные характеристики личности, ее 
отношения к себе и к миру . Особенно это 
касается студентов гуманитарных специаль-
ностей . Ведь содержание ключевых образо-
вательных программ, а при серьезной про-
фессиональной позиции преподавателей и 
форма обучения фокусируются на ценностях 
этих личностных характеристик . В качестве 
идеальных моделей студенты рассматрива-
ют личностные характеристики, которые в 
общей направленности можно квалифициро-
вать как Я-центрированные: психологическое 

благополучие, позитивное самоотношение, 
осмысленность жизни и т .п . Каким образом 
эти характеристики преломляются в отно-
шении к профессиональной деятельности, в 
настоящее время известно немного . А такие 
сведения могут быть полезны для повышения 
качества психологического наполнения и ре-
алистичности карьерного консультирования 
и преподавания психологических основ про-
фессиональной деятельности .

Методическое обеспечение 
и эмпирическая база исследования

На прояснение этого вопроса направлено 
исследование, респондентами которого ста-
ли студенты выпускного курса Института со-
циального инжиниринга Сибирского государ-
ственного университета науки и технологий 
имени академика М .Ф . Решетнева, 76 чело-
век в возрасте от 20 до 25 лет . Из них: 67 ре-
спондентов женского пола и 9 — мужского . 
В исследовании рассматривались карьерные 
ориентации и Я-центрированные личностные 
характеристики студентов (психологическое 
благополучие, самоотношение и осмыслен-
ность жизни) . В качестве гипотезы исследо-
вания выступило предположение о том, что 
карьерные ориентации связаны у студентов с 
выраженностью Я-центрированных личност-
ных характеристик .

Методическое обеспечение исследова-
ния составили:

1 . Опросник «Якоря карьеры» Э . Шейна в 
адаптации В .А . Чикер [15], включающий шка-
лы: 1) «Профессиональная компетентность»; 
2) «Менеджмент»; 3) «Автономия»; 4) «Ста-
бильность места работы»; 5) «Стабильность 
места проживания»; 6) «Служение»; 7) «Вы-
зов»; 8) «Предпринимательство»; 9) «Инте-
грация стилей жизни» .

2 . Методика исследования психологи-
ческого благополучия личности Т .Д . Ше-
веленковой, П .П . Фесенко (МИПБЛ), адап-
тированный вариант опросника «Шкалы 
психологического благополучия» Рифф (Riffs 
Psychological Weil-Being Scale) [16] со шкала-
ми «Самопринятие» (позитивное отношение к 
себе, признание и принятие всего собствен-
ного личностного многообразия, позитивная 
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оценка своего прошлого); «Позитивные от-
ношения с другими» (близкие, приятные, 
доверительные отношения с окружающими, 
проявление заботы о других, способность 
к эмпатии, умение находить компромиссы); 
«Автономия» (независимость, способность 
противостоять социальному давлению в 
мыслях и поступках, возможность регули-
ровать собственное поведение и оценивать 
себя исходя из собственных стандартов); 
«Управление окружающей средой» (чувство 
уверенности и компетентности в управлении 
повседневными делами, способность эффек-
тивно использовать различные жизненные 
обстоятельства, самому выбирать и созда-
вать условия, удовлетворяющие личностным 
потребностям и ценностям); «Цель в жизни» 
(наличие жизненных целей, убеждений, при-
дающих жизни осмысленность); «Личностный 
рост» (чувство непрерывного саморазвития, 
осознание собственного личностного роста, 
реализация своего потенциала) .

3 . Опросник cамоотношения В .В . Столи-
на, С .Р . Пантилеева (ОСО) [13], выявляю-
щий характеристики самоотношения на трех 
уровнях обобщенности:

1) глобальное самоотношение: шкала S 
(интегральное чувство «за» или «против» 
собственного «Я»);

2) самоотношение, дифференцирован-
ное по четырем шкалам: I — самоуважение 
(вера в свои силы, способности, энергию, 
самостоятельность, оценка своих возмож-
ностей контролировать собственную жизнь 
и быть самопоследовательным, понимание 
самого себя); II — аутосимпатия (друже-
ственность-враждебность к собственному 
«Я»); III — ожидаемое отношение от других; 
IV — самоинтерес (интерес к собственным 
мыслям и чувствам, уверенность в своей ин-
тересности для других);

3) характеристики конкретных действий 
(готовностей к ним) в отношении к своему 
«Я»: самоуверенность; отношение других; 
самопринятие; саморуководство; самопо-
следовательность; самообвинение; самоин-
терес; самопонимание .

4 . Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д .А . Леонтьева [8] (адаптированная 

версия теста Purpose-in-Life Test, PIL), вклю-
чающий шкалы: «Цели в жизни» (наличие 
придающих жизни осмысленность, направ-
ленность и временную перспективу целей в 
будущем); «Процесс жизни» (насколько про-
цесс жизни воспринимается как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом); «Результативность жизни» (удов-
летворенность самореализацией, оценка про-
дуктивности и осмысленности пройденного 
отрезка жизни); «Локус контроля — Я» (пред-
ставление о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, 
чтобы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями, задачами и представлени-
ями о ее смысле); «Локус контроля — жизнь» 
(ощущение управляемости жизни) .

Методы математической обработки: опи-
сательная статистика (определение средних 
значений и стандартного отклонения, ранжи-
рование), корреляционный анализ (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена), рас-
чет статистических показателей выполнен 
с привлечением компьютерной статистиче-
ской программы Statgraphics Plus .

Результаты и их обсуждение

Согласно критерию Колмогорова-Смир-
нова, анализируемая выборка не относится 
к выборкам с нормальным распределением .

Для определения общих тенденций вы-
раженности разных карьерных ориентаций 
в выборке студентов-гуманитариев были 
определены и проранжированы в порядке 
убывания средние значения показателей 
шкал опросника «Якоря карьеры» (мини-
мальное возможное значение — 1 балл, мак-
симальное — 10 баллов) . Данные описатель-
ной статистики методики «Якоря карьеры» 
отражены в табл . 1 .

Самой мало выраженной в общей тен-
денции выборки студентов-гуманитариев 
оказалась карьерная ориентация на ста-
бильность места проживания . И это, по-
видимому, является проявлением общей 
для современных молодых людей геогра-
фической мобильности . Стабильным, по 
мнению студентов-гуманитариев, должно 
быть место работы . Желание иметь долго-
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срочный контракт и устойчивое положение 
в организации с хорошей репутацией за-
нимает верхнюю ступень в иерархии их 
карьерных ориентаций . Меньшую, но до-
статочно высокую выраженность имеют 
несколько якорей карьеры, которые можно 
определить как личностно-ориентирован-
ные: «интеграция стилей жизни», «авто-
номия» и «служение» . Еще меньший уро-
вень среднего значения имеют показатели 
карьерных ориентаций на предпринима-
тельство, менеджмент и вызов, объединя-
ющими для которых являются требования 
активности в социальном взаимодействии 
и готовности идти на риск . Уровень средне-
го значения показателя ориентации на про-
фессиональную компетентность (стремле-
ние быть мастером своего дела) ниже, чем 
у всех перечисленных якорей карьеры, кро-
ме очень мало значимого якоря стабильно-
сти места проживания .

Следует отметить, что в данной иерархии 
карьерных ориентаций будущих специали-
стов-гуманитариев, на наш взгляд, сложилось 
непростое противоречие между выраженны-
ми мотивами организационной принадлеж-
ности (якорь «стабильность места работы») 
и одновременно независимости от организа-
ционных регламентаций (якорь «автономия») .

Описанные тенденции выраженности ка-
рьерных ориентаций могут трактоваться как 
отражение в сфере мотивационных ориенти-
ров карьерного самоопределения студентов-
гуманитариев выделяемых в зарубежной 
аналитической литературе характеристик 
поколения Z . Это такие характеристики, как: 

высокая степень индивидуализации, праг-
матичность (нацеленность на успех, предпо-
лагающая точную «смету» необходимых за-
трат и усилий), синдром упущенной выгоды 
(страх упустить нечто важное, например, в 
выборе места трудоустройства, что могло бы 
повлиять на жизненный статус), ориентация 
на исправление недостатков и недочетов 
окружающего мира (ощущение некой своей 
избранности в роли «целителя»), независи-
мость [6] . Но при этом «мотивированность» 
(конкурентоспособность), фигурирующая в 
зарубежной аналитической литературе как 
важная характеристика современных моло-
дых людей [6], в иерархии карьерных ориен-
таций участников данного исследования по-
лучила меньшую проявленность . Это может 
быть связано с тем, что молодые россияне, 
как указывалось выше, в меньшей степени 
уверены в перспективах своей профессио-
нальной дееспособности, чем их западные 
сверстники [1], и с абсолютизацией ценно-
стей максимального благоприятствования 
комфортному и гармоничному личностному 
самопроявлению в современном гуманитар-
ном образовании .

В табл . 2 представлены значимые корре-
ляционные связи карьерных ориентаций сту-
дентов, принявших участие в исследовании, 
с их личностными особенностями .

Показатели выраженности личностно-
ориентированных (интеграция стилей жизни, 
автономия, служение) и требующих соци-
альной активности (предпринимательство, 
менеджмент, вызов) карьерных ориентаций 
имеют множественные прямые связи с по-

Таблица 1
Описательная статистика показателей методики «Якоря карьеры» Э. Шейна
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Среднее значение 7,5 7,2 7,04 7,04 6,3 6,18 5,58 4,7 4,2

Стандартное отклонение 1,89 1,57 1,36 1,86 1,57 2,04 1,73 2,0 2,27
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казателями осмысленности жизни и с не-
которыми из показателей самоотношения 
и психологического благополучия . Можно 
говорить о том, что субъектная ответствен-
ность и смысловая насыщенность в ключе-
вых аспектах жизни способствуют большей 
оформленности карьерных ориентаций сту-
дентов-гуманитариев, готовящихся вступить 
на трудовое поприще . А то, какие из этих 
ориентаций в данном аспекте будут приори-
тетными, связано с особенностями состав-
ляющих самоотношения и психологического 
благополучия личности студента . Это можно 
выразить своеобразными формулами:

— осмысленность жизни в сочетании с 
психологическим благополучием стимулиру-
ет карьерную ориентацию на автономию;

— осмысленность жизни в сочетании с 
некоторой степенью выраженности в само-
отношении самообвиняющих тенденций сти-
мулирует карьерную ориентацию на интегра-
цию стилей жизни;

— осмысленность жизни в сочетании с 
самоуверенностью стимулирует карьерную 
ориентацию на менеджмент;

— осмысленность жизни в сочетании 
с выраженным самоинтересом и положи-
тельным характером ожидаемого отно-
шения других стимулирует ориентацию на 
служение;

— осмысленность жизни в аспекте ло-
куса контроля-жизнь в сочетании с положи-
тельным самоотношением стимулирует ори-
ентацию на предпринимательство;

Таблица 2
Взаимосвязь показателей карьерных ориентаций с показателями 

психологического благополучия, самоотношения и осмысленности жизни
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Примечания. * — значимая корреляционная связь (ρ ≤ 0,05); ** — высокозначимая корреляционная связь 
(ρ ≤ 0,01) .
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— осмысленность жизни в сочетании 
с дефицитом положительных отношений с 
окружающими стимулирует конкурентную 
карьерную ориентацию «вызов» .

Наименьший среди рассматриваемых ха-
рактеристик личности репертуар связей — у 
показателей психологического благополу-
чия . И эти связи плотно сконцентрированы . 
Только одна связь — у показателя позитив-
ных отношений с выраженностью карьер-
ной ориентации «вызов» (связь обратная, 
означающая, что мотивации преодоления в 
работе в определенной мере способствуют 
невысокая доверительность и удовлетворен-
ность в отношениях с окружающими) . Все 
остальные значимые связи у показателей 
психологического благополучия — с пока-
зателем выраженности карьерного якоря 
«автономия», суть которого — стремле-
ние к свободе от организационных правил, 
предписаний и ограничений, реализации 
собственных стандартов действия . Уровень 
выраженности показателя этой карьерной 
ориентации связан с уровнями общего пока-
зателя психологического благополучия и его 
характеристик, поддерживающих самоцен-
ность индивидуальности («независимость 
от внешнего давления и оценок», «стрем-
ление к самореализации и саморазвитию», 
«принятие своей индивидуальности») . На 
наш взгляд, в контексте обозначенного вы-
ше противоречия между выраженными у 
студентов мотивами устойчивой организа-
ционной принадлежности и одновременно 
независимости от организационных регла-
ментаций эти данные интересно соотнести 
с результатами ранее проведенных исследо-
ваний Я .И . Павлоцкой и нашего, в которых 
рассматривались связи психологического 
благополучия с социально-психологически-
ми характеристиками и профессиональ-
но-значимыми качествами личности . И эта 
связь с точки зрения благоприятствования 
социальной и профессиональной продук-
тивности, как оказалось, неоднозначна . 
Участники исследований — будущие и дей-
ствующие специалисты, предмет професси-
ональной деятельности которых в качестве 
весомого компонента включает реальность 

человеческих отношений . Я .И . Павлоцкая, 
исследуя связь социально-психологических 
характеристик личности с психологическим 
благополучием у студентов, выявила, что 
молодые люди с более высокими уровнями 
последнего, будучи уверенными в себе, в 
своем личностном потенциале, ограничива-
ют самореализацию близким кругом обще-
ния . Они склонны к избеганию активного 
взаимодействия с социальной реальностью, 
оценивая социальные процессы как отдален-
ные и непонятные, имеющие фоновую нега-
тивную эмоциональную окраску [11] . В на-
шем исследовании рассматривалась связь 
с психологическим благополучием профес-
сионально значимых качеств молодых руко-
водителей нефтегазовой промышленности . 
Посылом к его проведению были сложности 
взаимоотношений в организационной верти-
кали предприятия . Первоначально предпо-
лагалось, что психологическое благополучие 
руководителей является важным фактором 
самореализации самих руководителей и, 
как следствие, продуктивности организаци-
онных отношений . Результаты исследования 
показали, что роль психологического благо-
получия в управленческой деятельности не 
столь однозначна . Более высоким его уров-
ням у руководителя соответствуют: с одной 
стороны, продуктивное отношение к работе, 
а с другой — сравнительно низкая направ-
ленность на людей при высоких уровнях 
желаемого удовлетворения в профессио-
нальной деятельности собственных потреб-
ностей [10] .

Обратим также внимание на два, на наш 
взгляд, важных факта .

Первый — это то, что выраженность ка-
рьерной ориентации на профессиональную 
компетентность не связана с показателями 
осмысленности жизни . Это может быть од-
ним из эффектов смены ценностной пара-
дигмы мира труда, доминирующее место в 
которой стали занимать призывы к форми-
рованию универсальных soft skills и профес-
сиональной мобильности .

Второй интересный факт — прямые свя-
зи показателя шкалы самоинтереса (бли-
зость к своему Я, интерес к своим мыслям 
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и чувствам) с выраженностью карьерных 
ориентаций на профессиональную компе-
тентность, служение и стабильность места 
работы . Такая композиция может рассматри-
ваться как привлекательная для работода-
телей, рассчитывающих на серьезные и ста-
бильные рабочие вклады своих сотрудников .

Итак, выделим то, что показывают нам 
результаты исследования, респондентами 
которого стали студенты выпускного курса 
гуманитарных специальностей .

По рейтингу значимости для студен-
тов-гуманитариев карьерные ориентации 
образуют уровневую иерархию: 1) самая 
выраженная карьерная ориентация — на 
стабильность места работы; 2) выраженные 
на достаточно высоком уровне ориентации 
на интеграцию стилей жизни, автономию и 
служение, которые можно объединить как 
«личностно-ориентированные»; 3) менее вы-
раженные ориентации на предприниматель-
ство, менеджмент и вызов, которые можно 
объединить признаком социальной актив-
ности и принятия риска; 4) наименее выра-
женные карьерные ориентации: на профес-
сиональную компетентность и стабильность 
места проживания .

Выраженность личностно-ориентирован-
ных и требующих социальной активности 
карьерных ориентаций прямым образом 
связана с осмысленностью жизни . То, ка-
кая карьерная ориентация усиливается по-
зитивным влиянием осмысленности жизни, 
связано с особенностями самоотношения и 
психологического благополучия личности .

Ориентация на профессиональную ком-
петентность занимает низкое место в иерар-
хии выраженности карьерных ориентаций 
студентов-гуманитариев и не связана с ос-
мысленностью жизни .

Характеризующее выборку студентов-
гуманитариев сочетание высокой заинтере-
сованности в стабильности места работы и 
одновременно в автономии, независимости 
от организационных регламентаций в силу 
своей противоречивости может составлять 
серьезный источник сложностей в вопро-
сах перспектив их трудоустройства . Это 
противоречие приобретает дополнительные 

оттенки при учете того факта, что выражен-
ность ориентации на автономию находится в 
прямой связи с показателями осмысленно-
сти жизни и психологического благополучия 
студентов .

Особого внимания заслуживает такая ха-
рактеристика самоотношения, как самоин-
терес, поскольку с ее уровнем положительно 
связаны выраженность ориентаций на про-
фессиональную компетентность и служение, 
и эта характеристика может формироваться 
в процессе обучения .

Заключение

В современном мире карьера — это про-
цесс, детерминированный сложной системой 
множества факторов интер- и интрапсихиче-
ского характера . Понимание их взаимодей-
ствия необходимо для более осмысленного 
построения карьерных стратегий и опти-
мальной реализации человеческих ресурсов 
в трудовой деятельности . Особенно это ак-
туально в отношении молодых людей, полу-
чающих профессиональное образование . 
Поскольку карьерные ориентации являют-
ся частным видом социальных установок, 
встроенных в общую систему отношения к 
себе и к миру, а молодые люди высоко ори-
ентированы на социально желательные об-
разцы личностного существования, важно 
исследовать, как соответствующие этим об-
разцам характеристики проявляются в уста-
новках в сфере трудовой деятельности . Об-
учение студентов гуманитарных специально-
стей в ценностном аспекте сфокусировано 
на Я-центрированных характеристиках лич-
ности, представление о желательности кото-
рых выработано авторитетами философской 
и психологической мысли (психологическое 
благополучие, позитивное самоотношение, 
осмысленность жизни) .

Проведенное исследование подтвердило 
выдвинутое предположение о связи карьер-
ных ориентаций будущих специалистов-гу-
манитариев с Я-центрированными личност-
ными характеристиками, а также позволило 
уточнить сведения о структуре этой связи .

Полученные результаты могут быть по-
лезны для общего понимания ситуации с 
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карьерным самоопределением будущих 
специалистов гуманитарного профиля и для 
конструирования психологических техноло-
гий его оптимизации (в обучении, темати-
ческих семинарах и тренингах, карьерном 
консультировании) . Особенно актуальным 
представляется поиск и создание средств 
преодоления противоречия между двумя 
одновременно выраженными якорями карье-
ры: ориентацией на стабильное, надежное 
место работы и ориентацией на автономию, 

свободу от организационных предписаний . 
Большой интерес представляет также воз-
можность стимулирования ориентации на 
профессиональную компетентность через 
формирование самоинтереса .

Дальнейшее исследование выделенной 
проблемы предполагает проверку выявлен-
ных тенденций на других выборках студен-
тов-гуманитариев, а также сравнительные 
исследования с выборками студентов раз-
ных профилей .
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Представлены результаты эмпирического исследования, целью кото-
рого являлся анализ взаимосвязи копинг-стратегий и удовлетворен-
ности работой у педагогов в условиях дистанционного преподавания в 
период пандемии COVID-19 . В выборку исследования вошли учителя 
начальных классов из двух крупных регионов Российской Федерации 
(N=313) . В качестве основного метода использовался опрос . Анкета 
включала следующие блоки: общая демографическая информация о 
респондентах, копинг-стратегии, удовлетворенность работой, техни-
ческие средства дистанционного обучения, формы поддержки шко-
лы, обучающие мероприятия для учителей и прикладные практики . 
В ходе логистического регрессионного анализа было подтверждено 
теоретически обоснованное предположение о том, что использование 
адаптивных копинг-стратегий взаимосвязано с удовлетворенностью 
работой у педагогов . Копинг-стратегии «положительная переоценка» 
и «отвлечение на приятное занятие» связаны с выделенными ком-
понентами удовлетворенности работой в процессе дистанционного 
преподавания: поддержка школы (R2=0,493), кооперация с коллегами 
(R2=0,322), коммуникация с родителями (R2=0,352) и коммуникация с 
учащимися (R2=0,275) . Также была определена связь удовлетворен-
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ности работой с такими факторами, как поддержка школы и возмож-
ность применения новых практик .

Ключевые слова: копинг-стратегии, удовлетворенность работой, учите-
ля, пандемия .
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The article presents the results of an empirical study, which aims to analyze 
the relationships between teachers’ coping strategies and job satisfaction in 
distance teaching during the COVID-19 pandemic . The study sample con-
sisted of primary school teachers from two large regions in Russia (N=313) . 
The main method was a survey . The questionnaire included the following top-
ics: respondents’ demographic information, coping strategies, job satisfaction, 
technical tools used for distance learning, forms of school administration sup-
port, learning events for teachers, as well as applied practices . The results 
of the logistic regression analysis showed that there is a positive relationship 
between using productive coping strategies and job satisfaction . The coping 
strategies “positive reassessment” and “distraction to a pleasant activity” are 
associated with the identified components of job satisfaction in the process 
of distance teaching: school support (R2=0 .493), cooperation with colleagues 
(R2=0 .322), communication with parents (R2=0 .352) and communication with 
students (R2=0 .275) . It was also determined that the relationship between job 
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Введение

Пандемия COVID-19 привела к беспре-
цедентным последствиям для системы об-
разования . Существовавшая ранее общая 
тенденция к цифровизации образовательно-
го процесса [8] весной 2020 года стала необ-
ходимостью, а к настоящему времени — при-
вычным явлением [9; 10] .

Работа учителя даже в обычных условиях 
сопряжена с большим, чем у представителей 
других профессий, стрессом [26; 28; 35] . 
Среди основных стрессогенных факторов у 
представителей этой профессии выделяется 
необходимость освоения цифровых техноло-
гий преподавания [2; 14], а пандемия приве-
ла к усилению негативных переживаний из-
за этого процесса [5] . Поэтому важно искать 
инструменты снижения этих переживаний . 
Формирование адаптивного копинг-пове-
дения может быть одной из практик повы-
шения уровня субъективного благополучия 
педагогов [34] . Одновременно индикатором 
благополучия здесь может служить уровень 
удовлетворенности своей работой [27] .

В наших более ранних работах [5; 33] из-
учался опыт применения различных копинг-
стратегий представителями учительского со-
общества . На основе проведенных качествен-
ных исследований и анализа литературы мы 
предположили, что есть копинг-стратегии, 
которые наиболее адекватны требованиям 
профессии педагога . Среди них мы выдели-
ли следующие: положительная переоценка 
(создание положительного смысла ситуа-
ции) и поиск социальной поддержки (поиск 
информационной, действенной и эмоцио-
нальной поддержки от других людей) . Целью 
настоящего исследования было выявление 

взаимосвязи между используемыми копинг-
стратегиями и удовлетворенностью работой у 
педагогов в процессе перехода на дистанци-
онное преподавание во время пандемии .

Копинг-стратегии учителей

Испытывая стресс, люди используют стра-
тегии преодоления, предназначенные для то-
го, чтобы облегчить его переживание . Данные 
поведенческие стратегии получили название 
«копинги» . Впервые данный термин был вве-
ден Р . Лазарусом [22] . Он выделял две основ-
ные функции копингов: регулирование эмо-
циональных состояний и устранение возни-
кающего источника стресса . В соответствии 
с этими функциями были выделены два типа 
копингов: эмоционально-фокусированные и 
проблемно-ориентированные [23] . К перво-
му типу относятся, например, положительная 
переоценка и отрицание, ко второму — плани-
рование действий и конфронтация [6] .

Ситуация пандемии COVID-19 обострила 
интерес исследователей и практиков к про-
блеме вариативности и эффективности ко-
пинг-поведения . В частности, данный вопрос 
исследовался в профессионально-специфи-
ческом контексте, где был выделен сегмент, 
названный «помогающие профессии», в 
число которых включены учителя . Так, было 
показано, что во время пандемии COVID-19 
с его уникальными физическими и эмоцио-
нальными проблемами представители этой 
профессии использовали оба типа копингов 
[19] . Однако, отмечается, что в учительской 
выборке преобладают эмоционально-ориен-
тированные копинг-стратегии [12] . При этом 
наблюдается большой разброс использова-
ния копинг-стратегий такого типа, как пози-

satisfaction and some factors such as school administration support and the 
possibility of applying new practices .
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тивное переосмысление с попытками иде-
ализации ситуации или проявление агрес-
сивного отрицания [24; 37] . Такое положение 
дел, когда, с одной стороны, мы фиксируем 
полярное применение копинг-стратегий, а с 
другой — сложившиеся паттерны поведения, 
не может расцениваться как эффективное . 
Принято считать, что сочетание эмоциональ-
но-ориентированных копингов и копингов, 
ориентированных на проблему, уменьшает 
риск эмоционального выгорания [6] .

Однако на сегодняшний день остается 
открытым вопрыыос, какое сочетание ко-
пинг-стратегий является наиболее эффек-
тивным для поддержания благополучия учи-
теля, важным элементом которого является 
удовлетворенность работой .

Удовлетворенность работой 
у учителей

В рамках настоящего исследования мы 
будем понимать под удовлетворенностью 
работой «положительные или отрицатель-
ные оценочные суждения, которые люди 
делают о своей работе» [43, с . 177] . Такие 
суждения являются субъективной оценкой 
психологических, физиологических и эко-
логических условий и факторов, которые в 
совокупности обеспечивают положительное 
отношение к работе, что, в свою очередь, 
повышает эффективность труда и уровень 
общего благополучия [13] . Несмотря на из-
менения, которые происходят в современ-
ном мире, важным аспектом остается сохра-
нение высокого уровня удовлетворенности 
профессиональной деятельностью среди 
учителей, так как данный показатель влияет 
на мотивацию и обучение учащихся [21] .

Основными источниками удовлетворен-
ности работой у учителей являются мотив 
изменить жизнь других к лучшему, чувство 
сопричастности, а также положительные 
эмоции, получаемые от работы [36] . К внеш-
ним источникам удовлетворения от работы 
относят статус, зарплату и поддержку адми-
нистрации и коллег [11; 15] .

Исследования удовлетворенности удален-
ной работой проводятся на протяжении по-
следнего десятилетия [17; 31; 34], при этом в 

период пандемии, во время массового перехо-
да на дистанционную работу они стали особен-
но актуальными [16; 40] . Результаты изучения 
удовлетворенности дистанционной работой 
среди учителей показали, что педагоги испы-
тывали стресс во время перехода на дистанци-
онное преподавание, что снижало уровень их 
удовлетворенности работой [18; 41; 44] .

Одной из практик повышения удовлет-
воренности работой является формирова-
ние адаптивного копинг-поведения [38; 42] . 
Можно предположить, что существует опре-
деленный набор копинг-стратегий, отвечаю-
щих запросам учителей, что и обусловливает 
необходимость дальнейших исследований в 
этом направлении .

Проведенные нами ранее исследования, 
основанные на серии интервью, позволили 
определить, какие копинг-стратегии учителя 
считают наиболее адаптивными для пред-
ставителей их профессии [5; 33] . По мнению 
педагогов, положительная переоценка, поиск 
социальной поддержки и отвлечение на при-
ятное занятие (хобби, прогулки с домашними 
животными) являются наиболее эффектив-
ными . Продолжая работу в этом направле-
нии, мы поставили цель — проверить наши 
предположения о том, что эти выделенные 
учителями копинг-стратегии имеют взаимос-
вязь с удовлетворенностью работой .

Организация и методы исследования

Описание выборки
Выборку исследования составили 313 

учителей женского пола, работающих в пер-
вых и третьих классах средних общеобра-
зовательных школ, гимназий и лицеев двух 
крупных регионов России .

Процедура сбора данных
Опрос проводился в рамках мониторин-

гового исследования образовательного про-
гресса в дистанционном формате в сентя-
бре-октябре 2020 года [3] .

Инструментарий
Для оценки копинговых стратегий ис-

пользовались две шкалы «Опросника спо-
собов совладания» Т .Л . Крюковой [4]: «По-
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ложительная переоценка» (коэффициент 
Альфа Кронбаха=0,84; k=7) и «Поиск соци-
альной поддержки» (коэффициент Альфа 
Кронбаха=0,82; k=6) . Для оценивания стра-
тегии отвлечения на приятное занятие была 
разработана соответствующая шкала (ко-
эффициент Альфа Кронбаха=0,82; k=5) . Для 
этих трех шкал использовалась 4-балльная 
шкала от «никогда» до «часто» .

Удовлетворенность работой оценивалась 
по следующим аспектам дистанционного 
преподавания: поддержка школы, коопера-
ция с коллегами, коммуникация с родителя-
ми и коммуникация с учащимися . Каждый 
аспект измерялся по 4-балльной шкале от 
«Совсем не удовлетворен(а)» до «Полно-
стью удовлетворен(а)» .

Дополнительно была собрана демо-
графическая информация, и респонденты 
оценивали технические средства дистанци-
онного обучения, формы поддержки адми-
нистрации школы, обучающие мероприятия 
для учителей, а также прикладные практики .

Описание анализа данных
В исследовании использовался метод 

регрессионного анализа, была применена 
модель бинарного выбора с использовани-
ем логистической регрессии, с контролем 
контекстуальных факторов, таких как ис-
пользуемые практики при дистанционном 
обучении, поддержка администрации школы 
и обучающие мероприятия для учителей . 
Эти переменные были выделены нами на ос-
нове теоретического анализа и проведенных 
ранее качественных исследований [5; 33] . 
Независимыми переменными являлись ко-
пинг-стратегии . В качестве зависимых пере-
менных нами были обозначены выделенные 
компоненты удовлетворенности работой пе-
дагогов . Для каждого из них была построена 
регрессионная модель .

Результаты

Основные компоненты
удовлетворенности работой педагогов
Для ответа на основной исследователь-

ский вопрос нами была проанализирова-
на удовлетворенность учителей работой в 

процессе дистанционного преподавания . 
Распределение ответов педагогов в зависи-
мости от уровня их удовлетворенности пред-
ставлено в табл . 1 .

В целом по выборке процессом дистан-
ционного обучения частично удовлетворена 
большая часть респондентов (от 44% до 
51%) . Однако часть педагогов (от 18% до 
23%) не удовлетворена процессом дистанци-
онного обучения по отдельным показателям .

Самый высокий уровень удовлетворен-
ности педагоги, участвовавшие в исследо-
вании, отмечают в отношении кооперации 
с коллегами . В то же время наибольшее ко-
личество респондентов были полностью не 
удовлетворены поддержкой школы . Также 
необходимо отметить, что более четверти 
опрашиваемых педагогов полностью были 
удовлетворены коммуникацией с учениками 
и их родителями .

Копинг-стратегии педагогов
в условиях перехода
на дистанционное преподавание
Количественный анализ копинг-страте-

гий показал, что наиболее часто респонден-
ты настоящего исследования использовали 
такие копинг-стратегии, как положительная 
переоценка и отвлечение на приятное за-
нятие . Высокие значения демонстрировали 
более 30% опрашиваемых . Низкие значения 
по данным копинг-шкалам продемонстри-
ровали 24% опрашиваемых . Необходимо 
отметить, что копинг-стратегию «поиск со-
циальной поддержки» использовали только 
13% респондентов . Данные частоты исполь-
зования копинг-стратегий представлены в 
табл . 2 . Уровни выделены для удобства ин-
терпретации таблицы, далее в регрессион-
ном анализе использовалась количествен-
ная шкала, таким образом, учитывалась вся 
вариация независимой переменной .

Анализ взаимосвязи копинг-стратегий
и удовлетворенности работой
у учителей в условиях дистанционного
преподавания
В исследовании использовался метод ло-

гистической регрессии, целью которого яв-
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лялся анализ взаимосвязи между удовлетво-
ренностью работой и используемыми копинг-
стратегиями . Ответы на вопросы об удовлет-
воренности были переведены в бинарную 
шкалу: «Полностью удовлетворен(а)» и «Ча-
стично удовлетворен(а)» — удовлетворен(а), 
«Не удовлетворен(а)» и «Совсем не 
удовлетворен(а)» — не удовлетворен(а) .

Для анализа взаимосвязи копинг-страте-
гий и удовлетворенности работой у учителей 
были построены четыре регрессионные мо-
дели . Результаты регрессионного анализа 
представлены в табл . 3 .

Первая регрессионная модель выявила 
пять предикторов показателя «Удовлетво-
ренность поддержкой школы», среди ко-
торых один является отрицательным . При 
этом констатируется положительная связь 
с двумя копинг-стратегиями — «положи-
тельная переоценка» и «отвлечение на при-
ятное занятие» (B=0 .144, s .e .=0 .051, p<0 .01 
и B=0 .220, s .e .=0 .06, p<0 .01) . Значение R2 
составляет 0,493 и показывает, что эмпи-
рические данные в целом соответствуют 

гипотетической модели, описывающей вза-
имосвязи переменной «удовлетворенность 
поддержкой школы» . В исследовании нами 
использовался показатель R2 Наделькерке-
са, который отражает то, насколько данные 
соответствуют модели .

Результаты второй модели показали, 
что переменные использования копинг-
стратегий «положительная переоценка» и 
«отвлечение на приятное занятие» имеют 
прямую связь с показателем «Удовлет-
воренность кооперацией с коллегами» 
(B=0 .109, s .e .=0 .048, p<0 .01 и B=0 .159, 
s .e .=0 .056, p<0 .01) . Значение R2 составляет 
0,322 и показывает, что эмпирические дан-
ные в целом соответствуют гипотетической 
модели, описывающей взаимосвязи пере-
менной «удовлетворенность кооперацией с 
коллегами» .

Третья модель демонстрирует, что пере-
менные использования копинг-стратегий 
«положительная переоценка» и «отвлечение 
на приятное занятие» имеют прямую связь с 
показателем «удовлетворенность коммуни-

Таблица 1
Распределение ответов педагогов в зависимости от уровня 

их удовлетворенности работой (чел., %)

Варианты
ответов

Поддержка 
школы

Кооперация с 
коллегами

Коммуникация 
с родителями

Коммуникация 
с учащимися

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Совсем не удовлетворен(а) 22 7,1 7 2,2 11 3,5 9 2,9

Не удовлетворен(а) 57 18,3 59 18,9 62 19,7 71 22,9

Частично удовлетворен(а) 142 45,7 138 44,2 162 51,4 141 45,5

Полностью удовлетворен(а) 90 28,9 108 34,6 80 25,4 89 28,7

Всего 311 100,0 312 100,0 315 100,0 310 100

Таблица 2
Распределение ответов педагогов в зависимости от частоты 

использования копинг-стратегий (чел., %)

Положительная 
переоценка

Поиск социальной 
поддержки

Отвлечение на приятное 
занятие

Чел. % Чел. % Чел. %

Низкие значения 75 24 118 38 76 24

Средние значения 131 42 155 49 135 43

Высокие значения 106 34 41 13 107 33

Всего 312 100,0 314 100,0 313 100,0
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кацией с родителями» (B=0 .151, s .e .=0 .048, 
p<0 .01 и B=0 .139, s .e .=0 .053, p<0 .01) .

Значение R2 составляет 0,352 и показы-
вает, что эмпирические данные в целом со-

Таблица 3
Результаты множественного регрессионного анализа методом 

пошагового исключения независимых переменных

Зависимая 
переменная

Предикторы

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
р

ег
р

ес
си

и
 В

С
та

н
д

ар
тн

ая
 

о
ш

и
б

ка
 S

.E
.

З
н

ач
и

м
о

ст
ь

Удовлетворенность 
поддержкой школы

Информационная поддержка школы -2,809 ,706 ,005

Организационная поддержка школы 1,176 ,464 ,011

Мероприятия по обмену опытом среди коллег ,878 ,437 ,045

Положительная переоценка ,144 ,051 ,005

Отвлечение на приятное занятие ,220 ,060 ,005

Константа -2,341 ,960 ,015

Универсальные критерии коэффициентов и общая сводка модели 1
χ2=123,379; Df=5; Sig=,000; -2Ll=221,056a; R2(Наделькеркеса)=,493

Удовлетворенность 
кооперацией с 
коллегами

Консультации родителей по материалу урока ,401 ,148 ,007

Информационная поддержка школы ,686 ,377 ,069

Положительная переоценка ,109 ,048 ,021

Отвлечение на приятное занятие ,159 ,056 ,004

Константа -3,866 ,775 ,005

Универсальные критерии коэффициентов и общая сводка модели 2
χ2=70,122; Df=4; Sig=,000; -2Ll=241,361a; R2(Наделькеркеса)=,322

Удовлетворенность 
коммуникацией с 
родителями

Консультации родителей по материалу урока ,566 ,144 ,004

Положительная переоценка ,151 ,048 ,002

Отвлечение на приятное занятие ,139 ,053 ,009

Константа -4,502 ,786 ,004

Универсальные критерии коэффициентов и общая сводка модели 3
χ2=81,031; Df=3; Sig=,000; -2Ll=252,461a; R2(Наделькеркеса)=,352

Удовлетворенность 
коммуникацией с 
учащимися

Подготовка специальных инструкций по выполне-
нию домашнего задания/освоению материала

,323 ,160 ,043

Проведение мероприятий, не связанных с образо-
вательной программой

,301 ,144 ,036

Положительная переоценка ,112 ,047 ,016

Отвлечение на приятное занятие ,113 ,051 ,026

Константа -3,800 ,774 ,009

Универсальные критерии коэффициентов и общая сводка модели 3
χ2=63,096; Df=4; Sig=,000; -2Ll=286,859a; R2(Наделькеркеса)=,275

Примечание. Список независимых переменных, включенных в модели: Подготовка специальных ин-
струкций по выполнению домашнего задания/освоению материала; Проведение мероприятий, не свя-
занных с образовательной программой; Консультации родителей по материалу урока; Информационная 
поддержка; Организационная поддержка; Техническая поддержка; Обучение методам дистанционной 
работы; Мероприятия по обмену опытом среди коллег; Положительная переоценка; Отвлечение на при-
ятное занятие; Поиск социальной поддержки .
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ответствуют гипотетической модели, описы-
вающей взаимосвязи переменной «удовлет-
воренность коммуникацией с родителями» .

В четвертой модели представлены четы-
ре предиктора, среди которых две перемен-
ные использования копинг-стратегий — «по-
ложительная переоценка» и «отвлечение на 
приятное занятие» — имеют прямую связь с 
показателем «удовлетворенность коммуни-
кацией с учащимися» (B=0 .112, s .e .=0 .047, 
p<0 .01 и B=0 .113, s .e .=0 .051, p<0 .01) . Зна-
чение R2 составляет 0,275 и показывает, что 
эмпирические данные в целом соответству-
ют гипотетической модели, описывающей 
взаимосвязи переменной «удовлетворен-
ность коммуникацией с учащимися» .

Также в каждую из представленных мо-
делей вошли дополнительные предикторы, 
статистические данные о которых представ-
лены в табл . 3 .

Составленные регрессионные модели 
показывают, что использование двух копинг-
стратегий — «положительная переоценка» и 
«отвлечение на приятное занятие» — имеет 
положительную взаимосвязь с каждым из 
четырех выделенных компонентов удовлет-
воренности работой в процессе дистанцион-
ного преподавания .

Копинг-стратегия «поиск социальной под-
держки» не вошла ни в одну из регрессионных 
моделей, что свидетельствует о том, что нами 
не было найдено подтверждения того, что ис-
пользование данной стратегии может быть 
предиктором удовлетворенности работой .

Обсуждение результатов и выводы

В настоящем исследовании мы проверя-
ли, существует ли связь между выделенны-
ми копинг-стратегиями и удовлетворенно-
стью работой в процессе дистанционного 
преподавания . Для этого каждая перемен-
ная была проанализирована отдельно на 
начальном этапе .

Установлено, что респонденты в большей 
степени были удовлетворены кооперацией с 
коллегами, в то же время наименьшая удов-
летворенность наблюдалась в отношении 
поддержки со стороны администрации шко-
лы . Данный результат может быть проинтер-

претирован двояко . С одной стороны, можно 
предположить, что в сложившейся ситуации 
экстренного перехода на дистанционное 
преподавание учителя больше рассчитыва-
ли на поддержку и помощь именно педаго-
гического сообщества, так как испытывали 
идентичные трудности . С другой стороны, 
похоже, что ожидания поддержки от админи-
страции школы не полностью оправдались . 
При этом контакт с администрацией школы 
был связан с большим объемом разнопла-
новой информации и разнонаправленными 
указаниями, которые поступали в период 
дистанционного преподавания, что увели-
чило нагрузку учителей во много раз . Кроме 
того, интерес представляет тот факт, что ре-
спонденты были более удовлетворены ком-
муникацией с учениками и их родителями, 
чем поддержкой администрации школы .

Полученные данные согласуются с ре-
зультатами ранее проведенных исследо-
ваний [29; 30], еще раз показывают, что 
педагоги нуждаются в поддержке, оказание 
которой будет способствовать повышению 
удовлетворенности работой .

Проведенный анализ копинг-поведения 
педагогов в условиях перехода на дистанцион-
ное преподавание выявил, что наиболее часто 
педагоги выборки данного исследования ис-
пользовали две копинг-стратегии: «положи-
тельная переоценка» и «отвлечение на при-
ятное занятие» . Интересным представляется 
тот факт, что респонденты значительно реже 
выбирали стратегию «поиск социальной под-
держки» (поддержка близких людей, специ-
алистов) . Данный результат расходится с пре-
дыдущими исследованиями, которые указыва-
ют на то, что данная стратегия наиболее часто 
используется педагогами [8] . Можно предпо-
ложить, что это связано с уникальностью ситу-
ации пандемии, во время которой потребность 
в поддержке испытывало большинство людей . 
Педагогам приходилось не столько обращать-
ся за поддержкой, сколько оказывать ее са-
мим (как близкому окружению, так ученикам 
и их родителям) . Возможно, педагогам было 
труднее прибегать к социальной поддержке в 
связи с перегруженностью рабочими функци-
ями и недостаточностью временного ресурса .
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В рамках настоящего исследования ча-
стично подтвердилась гипотеза о наличии 
взаимосвязи между использованием адап-
тивных копинг-стратегий («положительная 
переоценка» и «отвлечение на приятное 
занятие») и удовлетворенностью работой 
педагогов . Можно предположить, что поло-
жительная переоценка помогала педагогам 
воспринимать вынужденный переход на дис-
танционное преподавание как процесс само-
развития и освоения нового опыта . Стратегия 
«отвлечение на приятное занятие» могла 
быть эффективным средством для регуляции 
баланса между работой и личной жизнью .

Как неоднократно отмечалось ранее [20; 
39], существует большое количество факто-
ров, оказывающих влияние на удовлетво-
ренность работой педагогов . Настоящее ис-
следование также подтвердило взаимосвязь 
удовлетворенности работой и поддержкой 
школы, мероприятиями по обмену опытом 
среди коллег, дополнительными функциями, 
возложенными на педагогов в условиях пан-
демии . Несмотря на то, что каждый из выде-
ленных компонентов удовлетворенности ра-
ботой имеет свои специфические предикто-
ры, их связь с копинг-стратегиями является 
универсальной для всех компонентов . Это 
может свидетельствовать о том, что фор-
мирование адаптивного копинг-поведения 
у педагогов является важным предиктором 
удовлетворенности работой, а выделенные 
стратегии могут быть эффективными для 
представителей учительской профессии . На 
основе полученных данных могут быть сфор-
мулированы рекомендации по эффективно-
му преодолению психологического стресса .

Также необходимо отметить, что регрес-
сионные модели показали и другие взаимос-
вязи с исследуемыми конструктами . Так, для 
первого исследуемого компонента «Удовлет-
воренность поддержкой школы» отмечаются 
две положительные взаимосвязи с фактора-
ми «Организационная поддержка школы» и 
«Мероприятия по обмену опытом среди кол-
лег» и отрицательная связь с фактором «Ин-
формационная поддержка школы» . Второй 
компонент «Удовлетворенность кооперацией 
с коллегами» положительно связан с факто-

рами «Консультации родителей по материалу 
урока» и «Информационная поддержка шко-
лы» . Третий компонент «Удовлетворенность 
коммуникацией с родителями» имеет связь 
с фактором «Консультации родителей по ма-
териалу урока» . Четвертый компонент «Удов-
летворенность коммуникацией с учащими-
ся» имеет положительную связь с такими 
практиками, как «Подготовка специальных 
инструкций по выполнению домашнего за-
дания/освоению материала» и «Проведение 
мероприятий, не связанных с образователь-
ной программой» . Помимо копинг-стратегий, 
которые могут применить учителя в таких 
стрессовых ситуациях, как пандемия, для 
прогнозирования удовлетворенности работой 
имеют значение контекстные переменные, 
такие как поддержка школы и возможность 
применения новых практик .

При исследовании взаимосвязи копинг-
поведения и удовлетворенности работой у 
педагогов структура последней в процессе 
дистанционного обучения рассматривалась 
нами через следующие компоненты: под-
держка школы, кооперация с коллегами, 
коммуникация с родителями и коммуникация 
с учащимися . Установлено, что адаптивное 
копинг-поведение представлено следующи-
ми стратегиями: положительная переоценка, 
поиск социальной поддержки и отвлечение 
на приятное занятие . Проведенный регресси-
онный анализ показал, что использование ко-
пинг-стратегий «положительная переоценка» 
и «отвлечение на приятное занятие» связано 
с каждым из четырех компонентов удовлетво-
ренности работой в процессе дистанционного 
преподавания: поддержка школы (R2=0,493), 
кооперация с коллегами (R2=0,322), коммуни-
кация с родителями (R2=0,352) и коммуника-
ция с учащимися (R2=0,275) . Таким образом, 
исследование подтвердило теоретически 
обоснованное предположение о том, что ис-
пользование адаптивных копинг-стратегий 
взаимосвязано с удовлетворенностью рабо-
той педагогов . Полученные результаты могут 
стать основой для разработки рекомендаций 
по повышению эффективности профессио-
нальной деятельности педагогов в условиях 
дистанционного преподавания .
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Представлены материалы исследования, целью которого было выявить 
детерминанты (предпосылки) профессиональной идентичности (далее — 
ПИ) старшеклассников, что позволит спрогнозировать степень ее сфор-
мированности и зависимость от них, а также наметить пути преодоления 
кризиса выбора профессии . В исследовании приняли участие 82 чело-
века . Методики: SACS; методика изучения статусов ПИ (А .А . Азбель); 
BPAQ (A . Buss, M . Perry); тест личностной тревожности Ч .Д . Спилбергера; 
методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 
к учению (А .М . Прихожан) . Выявлены мотивационные и эмоционально-
личностные детерминанты, обусловливающие формирование ПИ школь-
ников . Отмечено, что в условиях профессионального самоопределения 
большинство школьников имеют статус ПИ «мораторий», а необходи-
мость принятия решения о выборе профессии вызывает у них эмоцио-
нальную напряженность . Установлено, что высокий уровень личностной 
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тревожности негативно влияет на формирование ПИ и провоцирует про-
явления агрессивности, а конструктивное копинг-поведение оказывает 
положительное влияние и способствует выходу из кризиса . Также вы-
явлено, что детерминантами ПИ являются: профилизация, отношение 
к учебе и познавательная мотивация . Делается вывод о том, что полу-
ченные результаты позволят целенаправленно организовать психолого-
педагогическую поддержку обучающимся в выборе профессии .

Ключевые слова: познавательная мотивация, отношение к обучению, 
личностная тревожность, профиль обучения, профессиональная иден-
тичность, школьная успеваемость .
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The determinants’ (prerequisites’) analysis of high school students’ professional 
identity (PI) allows us to predict the degree of its formation and dependence on 
them, as well as to outline ways to overcome the crisis of choosing a profes-
sion . Total number of participants N=82 . The research methods are the follow-
ing: SACS; Method for Studying PI Statuses (A .A . Azbel); Personal Anxiety Test 
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Введение

Согласно результатам отечественных и 
зарубежных исследований, решение зада-
чи профессионального самоопределения в 
переходный период от детства к взрослости 
является основой для формирования буду-
щей личностной самоэффективности и бла-
гополучия [4; 7; 11; 21; 23] . В зависимости от 
опыта общения (успешного/неуспешного) у 
школьников в процессе обучения в профиль-
ных классах могут формироваться разные 
стратегии решения задач [8] .

Е .А . Климов полагает, что профессио-
нальное самоопределение — это «активный 
поиск возможностей развития, формиро-
вания себя как полноценного участника 
сообщества “деятелей” чего-то полезно-
го» . Однако, как отмечает ученый, процесс 
профессионального самоопределения 
не заканчивается выбором профессии, а 
стимулирует развитие профессиональной 
идентичности [9] . Развивая данный тезис, 
Л .Б . Шнейдер указывает: «профессиональ-
ная идентичность — это не только осознание 
своей тождественности с профессиональной 

общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые 
профессиональные чувства, своеобразная 
ментальность, ощущение своей професси-
ональной компетентности, самостоятельно-
сти и самоэффективности, т .е . переживание 
своей профессиональной целостности и 
определенности» [5; 18] .

Ю .П . Поваренков считает, что професси-
ональная идентичность содержит «критерий 
профессионального развития, который сви-
детельствует о качественных и количествен-
ных особенностях принятия человеком себя 
как профессионала; критерий конкретной 
профессиональной деятельности как спо-
соба самореализации и удовлетворения по-
требностей; и критерий системы ценностных 
норм, характерных для данной профессио-
нальной общности» [15] .

Е .А . Климов подчеркивает, что «форми-
рование идентичности у современного инди-
вида — почти не осознаваемый процесс, т .к . 
большинство трудовых действий осущест-
вляются с помощью применения различных 
технических средств . Это обстоятельство 

by C .D . Spielberger (adapted by A .S . Kuznetsova); BPAQ (A . Buss, M . Perry); 
Method for Diagnosing Teaching Motivation and Emotional Attitude to Learn-
ing (A .M . Prikhozhan) . The motivational, emotional and personal determinants 
that affect the schoolchildren’s PI development are revealed . It is shown that in 
the conditions of professional self-determination, most schoolchildren have the 
status of PI “moratorium”, and the need to make a decision about choosing a 
profession causes emotional tension in them . A high level of personal anxiety 
negatively affects the PI formation and provokes manifestations of aggressive-
ness, and constructive coping behavior is positive, contributing to a way out of 
the crisis . Alsoб the PI determinants are profilization, attitude to study and cogni-
tive motivation . The results make it possible to purposefully organize psychologi-
cal and pedagogical support for students in choosing a profession .

Keywords: cognitive motivation, attitude to learning, personal anxiety, learning 
profile, professional identity, school performance .
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оказывает негативное влияние на форми-
рование представления индивида о профес-
сиональном процессе, ибо без четкого по-
нимания своей роли в данном процессе не-
возможно достижение профессионального 
мастерства» [10; 31] . Он исследует структуру 
профессионального самосознания, которая 
включает осознание своей принадлежности 
к профессиональной общности и понима-
ние степени соответствия выбранной про-
фессии, что позволяет человеку выделять 
свои недостатки и преимущества, находить 
способы самосовершенствования, оптими-
зировать стиль работы, видеть перспективы 
и строить дальнейшие планы .

Отечественные ученые выявляют осо-
бенности профессиональной идентичности и 
ее структурные компоненты, определяют ее 
связь с личностной идентичностью [16; 17; 
19] . Ученые считают, что между элементами 
профессиональной идентичности существу-
ет семантическая связь, а каждый из них 
является психологической «ветвью» общей 
категории профидентичности [2; 11] .

Обобщая взгляды российских психологов 
о природе и содержании профессиональной 
идентичности, отметим, что в ее основе лежит 
комплексный личностный механизм, склады-
вающийся из совокупности профессиональ-
ных конструктов: профессиональное самоо-
пределение; профессиональная пригодность; 
профессионально важные качества; профес-
сиональная готовность; профессиональное 
развитие; разработка профессионального 
жизненного плана [7; 12; 13; 14] .

В последние годы в зарубежной научной 
литературе фокус внимания исследователей 
также сосредоточен на проблеме профессио-
нального самоопределения, его этапах и спец-
ифике, его детерминантах . Так, Б . Ли и Е .Дж . 
Порфели (B . Lee и E .J . Porfeli) изучают се-
мейный аспект профориентации школьников 
[26] . В исследованиях А . Хове и др . (A . Hoeve, 
M . Kuijpers, F . Meijers, A . Bubic, K . Ivanisevic и 
др .) обсуждаются степень ответственности 
педагогов за развитие будущей карьеры уча-
щихся, влияние эмоциональной стабильности 
и компетентности в выборе карьеры подрост-
ками [21; 22; 23; 24] . Анализируются факторы 

и условия развития и функционирования лич-
ностной и профессиональной идентичности, 
роль самоидентичности при планировании 
своего поведения [20; 29; 31] . Стоит отметить 
исследования зарубежных коллег, в которых 
изучаются отдельные факторы, выявляющие 
различия школьников: интеллект и его связь 
с предметами, когнитивные способности, 
решение задач, академическая успешность, 
социально-демографические характеристики 
(пол, возраст, социально-экономический ста-
тус и др .) [27; 28] . Ф . Родригес и М . Могарро 
в систематическом обзоре исследований 
профессиональной идентичности выявили, 
что идентичность податлива, формируется 
посредством социокультурного и практиче-
ского опыта и зависит от профессионального 
опыта, личностных особенностей и внешних 
факторов [30] .

Согласно исследованиям Л .А . Головей 
с соавт ., «профессиональное самоопреде-
ление является сложным психологическим 
образованием, включающим статус профес-
сиональной идентичности, познавательные 
интересы, профессиональную направлен-
ность, доминирующую мотивацию, выстра-
ивание жизненных перспектив и выбор про-
фессионального пути . Для осуществления 
этого выбора необходима опора на внешние 
и внутренние ресурсы . Внутренние ресурсы: 
возраст, личностная зрелость, ответствен-
ность, автономность, жизнестойкость, эмо-
циональное отношение к обучению и другие . 
Внешними ресурсами являются особенности 
социальной ситуации: условия развития, 
социально-экономический статус семьи, 
профиль и уровень образования родителей 
и др .» [4, с . 72] .

Как показывает практика, при выборе 
профиля обучения подростки основывают-
ся на таких предпочтениях, как: понравил-
ся учитель; этот профиль выбрали друзья; 
в данной школе нет желаемого профиля, а 
в другую школу переходить не хотелось… 
И самое главное, зачастую профиль обуче-
ния выбирают не сами дети, а их родители . 
Поэтому школьников необходимо заранее 
подготавливать к осознанному, самостоя-
тельному выбору профиля обучения . Наибо-



70

Гут Ю.Н., Кабардов М.К., Жамбеева З.З., Кошелева Ю.П., Груша А.В.
Эмоционально-личностные детерминанты профессиональной идентичности старшеклассников
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 1

лее актуальна такая подготовка в 7—9 клас-
сах [3; 4; 5; 8] .

Отсюда возникает проблема необходи-
мости психологического сопровождения, 
включающего оказание адресной помощи с 
учетом способностей, склонностей и других 
личностных образований .

В нашем исследовании о сформирован-
ности профессиональной идентичности об-
учающихся можно судить по наличию у них 
профильных целей и планов, системы зна-
ний о себе, профессиональных ценностей; 
по готовности совершать профессиональ-
ный выбор, выстраивая свое профильное 
развитие; пониманию цели и уверенности 
в правильности принятия решения о своем 
профессиональном будущем . Гармонизация 
соотношения внутренних резервов (пре-
имущественно природно обусловленных и 
индивидуально-устойчивых личностных) и 
внешних (социокультурных и социально-эко-
номических и др .) ресурсов (И .М . Зенцова, 
М .К . Кабардов, А .К . Беданокова, К .Н . Ва-
силевская) и учет школьных достижений по 
циклам предметов — гуманитарного, физико-
математического либо естественно-научного 
профиля — должны повысить как надежность 
психодиагностических данных, так и точность 
самоопределения (Т .В . Малютина) .

Согласно концепции М .К . Кабардова 
«учитель — метод — ученик», «благопо-
лучие и успешность обучения (в школе и 
вузе) обеспечиваются благоприятным соот-
ветствием среды обучения (требованиями 
педагогов и изучаемой предметной области) 
и индивидуальных особенностей учащихся 
и определяется вклад регуляторного опыта 
(опыта осознанной саморегуляции) в успеш-
ность профессионального самоопределения» 
[8, с . 81] . В связи с чем одной из важнейших 
задач является изучение соотношения диф-
ференциально-психологических показателей 
когнитивного и коммуникативно-личностного 
развития подростков 13—15 лет как объек-
тивной психологической основы оценки инди-
видуальных стратегий профилизации [8] .

Стоит отметить, что сложности подрост-
кового выбора являются достаточно стрес-
согенными, затрагивают проблемы психиче-

ского здоровья школьников и сопряжены с 
необходимостью сохранения их психическо-
го здоровья .

По нашему мнению, выявление психоло-
гических механизмов и условий развития со-
владающего поведения у старшеклассников 
позволит целенаправленно организовать 
психолого-педагогическую поддержку в про-
цессе подготовки к предстоящему получению 
образования, сохранить их психологическое 
благополучие . В свою очередь, эффектив-
ность совладания человека с жизненными 
задачами обеспечивает удовлетворенность 
собой, достигнутыми результатами, гармо-
ничное развитие личности, что позволяет 
ему успешно осваивать мир профессий .

Процедура исследования

Цель исследования: выявить мотиваци-
онные и эмоционально-волевые особенности 
личности школьников 9-х классов, влияющие 
на статус профессиональной идентичности .

Предполагалось, что эмоционально-лич-
ностные детерминанты профессиональной 
идентичности старшеклассников как вну-
тренние (мотивация учения, эмоциональные 
состояния и личностные свойства — агрес-
сия и тревожность, эмоциональное отноше-
ние к учению) и внешние ресурсы личности 
(академическая успешность и профилизация 
обучения), а также их сочетание влияют на 
уровень сформированности профидентич-
ности (ее статус) и предпочтение стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций, связан-
ных с необходимостью выбора профессии .

Выборка: в исследовании приняли уча-
стие 82 школьника 9-х классов ОГБОУ «Ли-
цей № 9» города Белгорода, из них 47 деву-
шек и 35 юношей . Отметим, что лицей в сво-
ем образовательном процессе использует 
современные педагогические технологии и 
инновационные образовательные програм-
мы . Лицей является базовой школой НИУ 
«Высшая школа экономики» в проекте «Уни-
верситетский образовательный округ» .

Методы и методики. 1 . Методы статисти-
ческого анализа: полученные данные обра-
батывались с помощью описательной ста-
тистики, корреляционного анализа Пирсона 
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и множественного регрессионного анализа, 
используемых нами для анализа связи и 
степени влияния эмоционально-личностных 
особенностей старшеклассников на их ста-
тус профессиональной идентичности .

2 . Методика агрессии Басса-Перри — рус-
скоязычная версия BPAQ (A . Buss, M . Perry); 
тест личностной тревожности Ч .Д . Спилбер-
гера (в адаптации А .С . Кузнецовой); методи-
ка диагностики мотивации учения и эмоцио-
нального отношения к учению А .М . Прихожан 
(в модификации А .Д . Андреевой); методика 
SACS (в модификации Н .Е . Водопьяновой, 
Е .С . Старченковой); методика изучения 
статусов профессиональной идентичности 
(А .А . Азбель); анализ академической успеш-
ности; наблюдение и беседа .

Результаты

Профессиональная идентичность
На первом этапе исследования мы анали-

зировали личностные детерминанты становле-
ния профессиональной идентичности (табл . 1) .

По данным методики изучения статусов 
профессиональной идентичности самый вы-
сокий средний балл имеет статус «мораторий» 
(13,02) . Высокий уровень этого статуса указы-

вает на то, что для большинства девятикласс-
ников проблема выбора профилирующего 
направления обучения находится в процессе 
ее решения, они находятся в кризисе выбора, 
что характеризуется поиском информации о 
разных специальностях и путях их получения, 
но наиболее подходящий вариант профессио-
нального выбора еще не определен . Вторым 
по выраженности является статус сформи-
рованной профессиональной идентичности 
(8,1), что соответствует среднему уровню вы-
раженности . Неопределенный статус и статус 
навязанной профессиональной идентичности 
имеют слабый уровень выраженности, что со-
ответствует возрастным нормам [1] .

Эмоционально-волевые особенности
школьников
Следующим этапом стало изучение от-

ношения к обучению в профильных классах 
(методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению) . Дан-
ный анализ позволяет сделать вывод о том, 
насколько выражены показатели мотивации 
учения у старшеклассников и их готовность 
к дальнейшему получению профессиональ-
ных знаний (табл . 2) .

Таблица 1
Выраженность показателей статусов профессиональной идентичности 

по выборке в целом (ср. б)

Неопределенный Навязанный Мораторий Сформированный

Выборка 2,65 (SD=2,60) 1,48 (SD=2,92) 13,02 (SD=5,17) 8,1 (SD=5,89)

СНП 2,7 1,02 9,12 12,83
Примечания. Выборка — средние значения выборки; СНП — средние нормативные показатели (по А .А . Аз-
бель) . Значения асимметрии в пределах от 0,32 до 0,44 и эксцесса от -0,74 до -0,56 показывают нормальное 
распределение данных . Для условного соответствия распределения нормальному допускается нахождение 
показателей асимметрии и эксцесса в интервале от —1 до 1; SD — стандартное отклонение

Таблица 2
Показатели мотивации учения у старшеклассников (средний балл)

Познавательная 
активность

Мотивация 
достижения

Тревожность Гнев
Суммарный 
(расчетный)

Выборка 29 (SD=4,12) 29 (SD=4,08) 22 (SD=4,25) 16 (SD=4,41) 20,4 (SD=11,98)

СНП 18—28 18—28 16—22 12—18 13—28
Примечания. Выборка — средние значения выборки; СНП — средние нормативные показатели (по 
А .М . Прихожан, А .Д . Андреевой) . Значения асимметрии в пределах от -0,23 до 0,18 и эксцесса от -0,51 до 
-0,03 показывают нормальное распределение данных; SD — стандартное отклонение . .
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Исходя из данных таблицы можно гово-
рить о повышенной познавательной актив-
ности и мотивации достижения школьников 
(29 б .) . Что касается эмоционального состо-
яния, отмечены средние значения показа-
телей шкалы «гнев» (16 б .) и повышенные 
значения шкалы «тревожность» (22 б) . Та-
ким образом, в целом по выборке отмечено 
позитивное отношение к обучению при по-
вышенной чувствительности к оцениванию . 
Количественные показатели познаватель-
ной мотивации и отношения к обучению по 
выборке в целом говорят о том, что для 48% 
испытуемых характерна сниженная позна-
вательная мотивация . Это может говорить 
о том, что данные лица склонны с меньшим 
рвением изучать предметы, которые, по их 
мнению, не помогут или же будут не нуж-
ны для их дальнейшей профессиональной 
жизни . Но в отличие от 28%, характеризу-
ющихся также сниженной мотивацией, они 
не испытывают эмоционально негативных 
ощущений от предметов, оцениваемых как 
бессмысленные . Резюмируя вышесказан-
ное, можно утверждать, что школьники со 
сниженной мотивацией к обучению исключи-
ли из своих интересов некоторые предметы 
или же манеру их преподавания педагогами .

Надо отметить и неоднородность выборки:
— 22% подростков демонстрируют про-

дуктивную мотивацию, но при этом они не 
склонны к личному позитивному оцениванию 
обучения, а делают это в угоду социальным 
нормативам . Кроме того, у них также может 
наблюдаться снижение мотивации относи-
тельно частных аспектов обучения;

— 3% обучающихся демонстрируют 
склонности к резко негативному отношению 
к учебе . Они считают, что школьное обу-

чение не принесет им тех знаний, которые 
им нужны, либо же они считают, что имею-
щихся знаний достаточно для дальнейшей 
жизни . Стоит учитывать то, что школьное 
образование является обязательным, и его 
обязательность может также вызывать не-
гативное отношение .

На следующем этапе исследования мы 
изучили такие характеристики эмоциональ-
ной сферы старшеклассников, как уровень 
тревожности и агрессии .

Данные теста Ч . Спилбергера демонстри-
руют высокий уровень личностной тревожно-
сти (45 ср . б) . Высокий уровень личностной 
тревожности выявлен у 52% девятикласс-
ников . Такие данные показывают то, что 
респонденты испытывают частое волнение 
по поводу будущих событий, при этом волне-
ние такой силы, что оно вызывает остановку 
деятельности . Для 45% респондентов харак-
терен средний уровень тревожности . Такой 
уровень является наиболее адаптивным . Ли-
ца, демонстрирующие такую характеристи-
ку, получают от волнения дополнительный 
ресурс, помогающий им в прогнозировании 
и решении каких-либо жизненных задач . 
У 2% испытуемых наблюдается низкий уро-
вень тревожности, что свидетельствует о 
недооценке ими объективной важности ситу-
ации . Для таких лиц многие события в жизни 
воспринимаются как несущественные .

Для более углубленного понимания эмоци-
ональной сферы личности учащихся помимо 
тревожности мы продиагностировали агрес-
сивное поведение школьников (см . табл . 3) .

Исходя из анализа данных, представлен-
ных в табл . 3, видно, что показатель инстру-
ментального компонента агрессии «физиче-
ская агрессия» и показатель когнитивного 

Таблица 3
Выраженность показателей агрессивного поведения 

по выборке в целом (средний балл)

Физическая агрессия Гнев Враждебность Интегральная шкала

В (SD=9,06) Н В (SD=5,48) Н В (SD=9,98) Н В (SD=18,10) Н

18,4 21,5 9 22,6 23,3 22,8 50,7 67
Примечания. В — средние значения выборки; Н — нормативные показатели (по С .Н . Ениколопову) . Зна-
чения асимметрии в пределах от 0,12 до 0,13 и эксцесса от -0,93 до -0,70 показывают нормальное рас-
пределение данных; SD — стандартное отклонение .
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компонента «враждебность» в данной вы-
борке имеют средний уровень выраженности 
(18,4 и 23,3 соответственно) . Таким образом, 
подростки если и проявляют агрессивные 
реакции угрозы либо намерения нанесения 
ущерба другим и реакции, развивающие нега-
тивные чувства и оценки людей и событий, то 
лишь в исключительных ситуациях . В целом 
они способны объективно разграничивать 
справедливые и несправедливые ситуации .

Аффективный компонент «гнев», вклю-
чающий в себя физиологическое возбужде-
ние и подготовку к агрессии, имеет низкий 
уровень выраженности (9 б), что свидетель-
ствует о том, что подростки не склонны к 
переживанию гнева, либо же они склонны к 
его подавлению .

Делая вывод о проявлениях агрессии 
учащихся, в целом можно говорить о ее низ-
ком уровне (50,7 б) .

Для более углубленного изучения отно-
шения учащихся к различного рода волную-
щим или же стрессовым событиям жизни и 
их преодоления мы провели анализ копинг-
стратегий респондентов (рис . 1) .

На рисунке видно, что большинство 
показателей преодоления стрессов в вы-
борке старшеклассников не превышает 
средний уровень выраженности . Исклю-
чением является высокий уровень просо-
циальной стратегии «поиск социальной 
поддержки» (25 б .) и пассивной стратегии 
«избегание» (19 б .) . Данные лица про-
являют склонность к обращению за под-
держкой и поиску ресурсов преодоления 
стрессовых ситуаций, однако в сложных 
жизненных ситуациях предпочитают из-
бегать проблемы .

Что касается анализа индекса конструк-
тивности поведения старшеклассников в 
целом как соотношения конструктивных 
копингов и неконструктивных, то его по-
казатель равен 1,3, что говорит о высо-
ком уровне конструктивности поведения 
в стрессовых ситуациях . Конструктивная 
стратегия является активным «здоровым» 
преодолением, что вместе с положитель-
ным использованием социальных ресурсов 
(контактов) повышает стрессоустойчивость 
человека .

Рис. 1. Выраженность показателей стратегий преодоления стрессовых ситуаций старшеклассников: 
В — средние значения выборки; Н — верхние границы нормы . Значения асимметрии в пределах 

от -0,65 до 0,94 и эксцесса от -0,62 до -0,63 показывают нормальное распределение данных
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Профидентичность
и личностные особенности
С целью углубленного изучения полу-

ченных результатов по показателям эмоци-
онально-личностных детерминант и статуса 
профессиональной идентичности был прове-
ден множественный регрессионный анализ, 
результаты которого представлены в табл . 4 .

В качестве независимых переменных в 
данном случае выступают показатели мо-
тивации учения, агрессивности, личност-
ной тревожности и стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций, а зависимые пере-
менные — это статусы профессиональной 
идентичности . Проведенный множественный 
регрессионный анализ обнаружил четыре 
регрессионные модели, включающие только 
те регрессионные ß-коэффиценты, показате-
ли эмоционально-личностных особенностей, 

которые обнаружили статистическую значи-
мость (см . табл . 4) .

В первую регрессионную модель «Мо-
раторий» вошли следующие значимые ре-
грессионные ß-коэффициенты: «Личностная 
тревожность» (ß=0,463 при p≤0,05) и «Кон-
структивность поведения в ситуациях стрес-
са» (ß=0,519 при p≤0,05) . Данные показатели 
говорят о том, что повышенная тревожность, 
чувство ответственности к деятельности и 
активное преодоление стрессовых ситуаций, 
использование всех имеющихся личностных 
и средовых ресурсов для поиска возможных 
способов эффективного разрешения про-
блемы оказывают положительное влияние 
на «кризис выбора» профессии, при котором 
девятиклассники стараются исследовать 
максимальное количество альтернативных 
вариантов дальнейшего профессионального 

Таблица 4
Анализ влияния эмоционально-личностных особенностей на статус 

профессиональной идентичности старшеклассников
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1. Мораторий (кризис выбора)

Личностная тревожность 0,531 0,261 0,463* 1,036 1,844 0,053

Индекс конструктивности копинг-поведения 0,331 0,109 0,519* 1,689 1,900 0,046

2. Сформированная профессиональная идентичность

Ассертивные действия 0,416 0,208 0,989** 2,512 1,868 0,045

Познавательная активность 0,397 0,154 0,798** 2,125 1,870 0,063

Личностная тревожность 0,249 0,061 -0,487* -1,484 1,943 0,022

3. Навязанная профессиональная идентичность

Поиск социальной поддержки 0,330 0,107 0,511* -1,667 1,877 0,058

Избегание 0,477 0,221 -0,957** -2,172 1,881 0,033

4. Неопределенная профессиональная идентичность

Физическая агрессия 0,316 0,102 0,967** 2,478 1,942 0,024

Отношение к обучению 0,233 0,053 -0,385* -1,237 1,956 0,006

Индекс конструктивности копинг-поведения 0,239 0,057 -0,419* -1,343 1,930 0,033
Примечания. Метод регрессионного анализа стандартный . Если 1,5<d<2,5, то автокорреляция остатков 
отсутствует и полученные зависимости в регрессионной модели адекватны . Уровень значимости показа-
телей: * — p≤0,05; ** — p≤0,01 .
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развития и принять осмысленное решение о 
своем будущем .

Вторая регрессионная модель «Сфор-
мированная профессиональная идентич-
ность» представлена статистически значи-
мыми регрессионными β-коэффициентами 
по следующим показателям: «Ассертивные 
действия» (r=0,416; β=0,989 при p≤0,01), «По-
знавательная активность» (r=0,397; β=0,798 
при p≤0,01) и «Личностная тревожность» 
(r=-0,249; β=-0,497 при p≤0,05) . Эта связь 
показывает, что при повышении умения 
самостоятельно регулировать собственное 
поведение и отвечать за него, позитивного 
эмоционального отношения к учению сни-
жается чувство тревожности, повышается 
чувство уверенности в успехе будущей дея-
тельности, что в свою очередь влияет на уро-
вень готовности сделать осознанный выбор 
дальнейшего профессионального развития .

В третьей регрессионной модели «На-
вязанная профессиональная идентичность» 
оказалось, что показатель «Поиск социаль-
ной поддержки» (ß=0,511 при p≤0,05) имеет 
статистически значимые положительные ре-
грессионные ß-коэффиценты, а показатель 
«Избегание» (ß=-0,957 при p≤0,01) — отри-
цательные регрессионные ß-коэффиценты, 
что свидетельствует о том, что данные по-
казатели оказывают влияние на снижение 
тенденции самостоятельного выбора своего 
профессионального пути в пользу мнения ро-
дителей, друзей и других авторитетных лиц .

В четвертую регрессионную модель 
«Статус неопределенной идентичности» 
вошли статистически значимые регресси-
онные β-коэффициенты по следующим по-
казателям: «Физическая агрессия» (r=0,316; 
β=0,967 при p≤0,01), «Отношение к обуче-
нию» (r=-0,233; β=-0,385 при p≤0,05) и «Ин-
декс конструктивности копинг-поведения» 
(r=-0,239; β=-0,419 при p≤0,05) . То есть при 
увеличении в поведении реакций, подраз-
умевающих прямое физическое применение 
агрессии, будет повышаться выраженность 
неопределенной профессиональной иден-
тичности . Такое распределение может быть 
вызвано тем, что человек, часто применяю-
щий силу, вызывает у окружающих отторже-

ние, а следовательно, теряет такой ресурс, 
как помощь и поддержка окружающих лиц 
(семья, друзья, значимые другие) .

Далее был проведен анализ академиче-
ской успеваемости и выявлена взаимосвязь 
эмоционально-личностных особенностей 
школьников с результатами учебной деятель-
ности по основным предметам трех основных 
направлений (физико-математический; гума-
нитарный; естественно-научный профиль) с 
использованием параметрического коэффи-
циента корреляции Пирсона (см . табл . 5) .

Из данных корреляционного анализа сле-
дует, что показатель академической успева-
емости по предметам естественно-научного 
цикла (биология, химия) имеет положитель-
ные связи с копинг-стратегией «вступление 
в социальный контакт» и отрицательные — с 
познавательной активностью и физической 
агрессией . Когда подросток ищет решение 
исследовательских задач, но подходящий 
вариант еще не определен, то обраще-
ние к социальному контексту преодоления 
стрессовых ситуаций дает ему возможность 
предотвратить возникновение физической 
агрессии, а именно: вовремя выраженная 
поддержка, обсуждение проблемы с близки-
ми или компетентными людьми, понимание, 
сочувствие помогают мобилизовать вну-
тренние ресурсы и положительно влияют на 
эмоциональное состояние человека .

Успеваемость по физико-математиче-
скому профилю положительно коррелирует 
со стратегией «осторожные действия» в 
преодолении стрессовых ситуаций и отрица-
тельно — с тревожностью, гневом и «мора-
торием профессионального выбора» (кризис 
выбора) . Предполагается, что подростки с 
аналитическим складом ума, оказавшись в 
стрессовой ситуации, отказываются активно 
изменять эту ситуацию или свое эмоциональ-
ное состояние, проявляют осторожность и 
сомнения в готовности последовательно ре-
ализовывать свой профессиональный выбор .

Успеваемость по предметам гумани-
тарного цикла имеет неоднозначные связи . 
Успеваемость по обществознанию положи-
тельно коррелирует с неопределенной про-
фессиональной идентичностью и ассертив-
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ностью как способом преодоления стрессо-
вых ситуаций, что подразумевает комплекс 
«мягких навыков», которые помогают в 
личной и рабочей жизни . В широком смысле 
это умение чувствовать себя уверенно вне 
зависимости от мнения окружающих и при 
этом быть в гармонии с другими людьми . 
Ассертивность имеет отрицательную связь с 
мораторием (кризисом выбора) профессио-
нальной идентичности, что свидетельствует 
о неуверенности школьников в выборе про-
фессии . Хорошая успеваемость по литерату-
ре отрицательно коррелирует с агрессивно-
стью, а успеваемость по английскому языку 
имеет положительную связь со стратегией 
«агрессивные действия», подразумевающей 
причинение дискомфорта окружающим и на-
рушение общепринятых социальных норм, 
что, возможно, связано с формированием 
ценностей и норм поведения у подростков .

Обсуждение

На основании проведенного количе-
ственного и качественного анализа данных 
мы выделили ряд эмоционально-личностных 
особенностей, связанных с уровнем профи-
дентичности старшеклассников .

В нашем представлении под профес-
сиональной идентичностью понимается 
отождествление себя с определенной про-
фессиональной группой людей, принятие ее 
целей и ценностей, осознание себя членом 
этой группы .

По мнению А .А . Азбель, «именно в стар-
шем школьном возрасте, на этапе “при-
мерки профессиональных ролей” начинают 
закладываться предпосылки формирования 
целостной профидентичности через фор-
мирование профессиональных намерений, 
самоосознание, через построение образов 
профессий, т .е . развитие ПИ начинается 

Таблица 5
Взаимосвязь показателей академической успеваемости, мотивации учения, 

профессиональной идентичности, преодоления стрессовых ситуаций 
и агрессивности старшеклассников (n=82)
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Мотивация учения (А.М. Прихожан)

Познавательная активность -0 .389 -0 .399

Тревожность -0 .410

Профессиональная идентичность (А.А. Азбель)

Неопределенная 0 .457

Мораторий -0 .425 -0 .527

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолл

Ассертивные действия 0 .483

Вступление в социальный контакт 0 .394

Осторожные действия 0 .401

Агрессивные действия 0 .385

Опросник агрессивности А. Басс, М. Перри

Физическая агрессия -0 .449 -0 .398

Гнев -0,406
Примечание. Показаны результаты при уровне значимости p<0,05 .
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задолго до того, как человек приступит к 
трудовой деятельности . Следовательно, 
можно говорить о некоторых состояниях 
при формировании ПИ, т .е . говорить о ста-
тусах ПИ в старшем школьном возрасте» [1, 
с . 7] . В связи с чем анализ мотивационных 
и эмоционально-личностных детерминант 
профессиональной идентичности школь-
ников в нашем исследовании проведен на 
выборке именно учащихся 9-х классов, т .е . 
школьников, которые стоят перед выбором 
профильного класса . Для этой возрастной 
группы характерно переживание кризиса 
выбора будущей профессии . В таком со-
стоянии учащиеся озабочены вопросами их 
профессионального становления . Они ищут, 
изучают различные специальности с целью 
прийти к выбору конкретной профессии . 
Такая ситуация погружает респондента в 
стрессовую ситуацию, в которой он, исполь-
зуя конструктивные способы совладания, 
может прийти к сформированной професси-
ональной идентичности . Следует отметить, 
что высокий уровень личностной тревож-
ности, как и сниженная учебная мотивация, 
может препятствовать такому развитию со-
бытий . Эта ситуация, как правило, приводит 
к необходимости личностного развития, т .е . 
выработки самостоятельного принятия ре-
шений, которое приводит к определенному 
комфортному состоянию .

При изучении профидентичности школь-
ников было обнаружено, что учащиеся на-
ходятся в кризисном состоянии выбора про-
фессии, ищут альтернативные варианты и 
углубленно рассматривают некий кластер 
профессий . Можно говорить и о том, что есть 
лица, которые уже сделали осознанный выбор 
относительно своего дальнейшего професси-
онального развития . Эти данные согласуются 
с данными М .А . Егоровой, И .В . Емельяновой, 
Н .В . Головановой в исследовании психологи-
ческих ресурсов и рисков эмоционально-лич-
ностной сферы обучающихся 10—11 классов 
в период профессионального самоопределе-
ния, согласно которому учащиеся с низкой 
мотивацией учения демонстрируют морато-
рий (кризис выбора) и неопределенную про-
фессиональную идентичность .

Анализ данных статусов профессиональ-
ной идентичности подтверждает полученные 
ранее результаты исследования А .А . Азбель 
о том, что самый высокий средний балл для 
учащихся 9-х классов имеет статус мора-
тория ПИ, что свидетельствует о том, что 
большинство из них находятся в кризисе 
своего экзистенциального выбора . В нашем 
исследовании мы обнаружили детерминан-
ты моратория, который характеризуется по-
вышенной личностной тревожностью и в то 
же время поиском конструктивных стратегий 
преодоления кризиса выбора профессии . 
Вместе с тем в исследовании показано, что 
мораторий протекает неодинаково в про-
фильных классах . Так, среди обучающихся 
физико-математического профиля и гума-
нитарного у тех школьников, кто предпочел 
физику и обществознание, наблюдается 
отрицательная связь с мораторием, что мо-
жет говорить в пользу правильного выбора 
профиля, в то время как другие статусы про-
фессиональной идентичности не имеют ста-
тистической значимости .

Профилизация обучения является важ-
ным ресурсом личности в ее самоопределе-
нии . В школах реализуется предпрофильная 
и профильная подготовка обучающихся . 
Являясь средством для дифференциации и 
индивидуализации образования, профиль-
ное обучение включает одно или несколько 
направлений, в рамках которых осуществля-
ется выбор профиля; позволяет сформиро-
вать и реализовывать ориентированный на 
конкретную личность индивидуальный план 
обучения . Профилизация школьного обра-
зования представляет собой систему особой 
подготовки обучающегося к взвешенному и 
осознанному выбору направления, которое 
позволит ему в дальнейшем получить про-
фессию и реализовать себя в жизни и труде .

Еще в 2012—2014 гг . была разработа-
на модель проекта «Ранняя профилизация 
в общеобразовательной школе» для ис-
следования образовательного процесса в 
1—11-х классах, помогающая организовать 
занятия и мероприятия по ранней профили-
зации обучающихся . Разработчики модели 
предположили, что целью проекта является 
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создание условий для успешной профори-
ентации подростков, быстрой и успешной 
адаптации на рынке труда, а также форми-
рование способностей соотносить свои ин-
дивидуально-психологические особенности 
и возможности с требованиями выбираемой 
профессии . По мнению разработчиков, это 
возможно при условии организации регу-
лярных занятий по профилизации, создания 
образовательного пространства на осно-
ве деятельностного подхода, и могут быть 
достигнуты прогнозируемые результаты, 
а именно взвешенный, самостоятельный 
выбор профессиональной деятельности, 
психологическая готовность к професси-
ональному самоопределению [7, с . 59] . 
Показательными являются результаты ис-
следования особенностей эмоционально-
личностной сферы учеников профильных 
7-х классов, которые выявили ряд законо-
мерностей, показывающих различия между 
профильными классами — естественно-на-
учными, гуманитарными или математиче-
скими . Основное внимание исследователей 
было сфокусировано на различиях способ-
ностей (например, уровень концентрации, 
зрительно-моторная координация обучаю-
щихся, экзистенциальная наполненность, 
личностные качества и др .) . В настоящем 
исследовании основной акцент был сделан 
на выявлении эмоционально-личностных 
детерминант профессиональной идентично-
сти старшеклассников как внутренних (моти-
вация учения, эмоциональные состояния и 
личностные свойства — агрессия и тревож-
ность, эмоциональное отношение к учению) 
и внешних ресурсов личности (академиче-
ская успешность и профилизация обучения) . 
Результаты исследования выявили различ-
ную степень выраженности статусов про-
фессиональной идентичности, характерную 
для девятиклассников . Выделенные модели 
ПИ (мораторий, сформированная профес-
сиональная идентичность, навязанная или 
неопределенный статус профидентичности) 
выявили сочетания внутренних и внешних 
ресурсов личности, обнаруживающих значи-
мость тех или иных эмоционально-личност-
ных детерминант для каждого статуса про-

фессиональной идентичности, что, как мы 
полагаем, обладает предсказательной силой 
и может определять степень сформирован-
ности профидентичности .

В целом профильное обучение, конечно, 
с одной стороны, дает возможность сосре-
доточиться на нужных предметах, на сдаче 
экзамена, и если подросток определился с 
выбором профессии, то ему становится лег-
че учиться, у него повышается мотивация 
обучения, так как он понимает, какие учеб-
ные предметы ему необходимы в будущей 
профессии . Но, с другой стороны, если про-
фессиональные предпочтения в процессе 
обучения изменяются, то ранняя профили-
зация препятствует возможности получения 
знаний, соответствующих новому професси-
ональному выбору . Оказывая психологиче-
скую помощь подростку, важно дать возмож-
ность понять его потенциал (возможности и 
ограничения) для принятия самостоятельно-
го решения и отвечать за него .

Вместе с тем для десятиклассников успе-
ваемость по учебным предметам является 
основным ориентиром при выборе профиля 
в школе, хотя, выбирая профиль, подростки 
и их родители и предполагают определенную 
профессиональную сферу, но на самом деле 
выбор профиля не есть выбор профессии, а 
определение стратегии дальнейшего приня-
тия адекватного решения [6] .

Как профессия (чтобы быть успешным 
в ней) предъявляет определенные требова-
ния к личностным качествам человека, так 
и успешное обучение в разных профильных 
классах школы предполагает наличие со-
ответствующих качеств ученика — их при-
обретение и развитие . Наше исследование 
выявило некоторую закономерную связь 
между профессиональной идентичностью, 
успешностью по предметам соответствую-
щего профиля в школе и качествами эмоци-
онально-волевой сферы старшеклассников . 
Вырисовываются разные тенденции взаи-
мосвязи успеваемости овладения знаниями 
по циклам учебных предметов (естествен-
но-научному (ЕНЦ), гуманитарному (ГЦ) 
и физико-математическому (Ф-МЦ)) и по 
стратегиям преодоления стрессовых ситуа-
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ций: учащиеся с более высокими оценками 
по ЕНЦ склонны к стратегии «вступление в 
социальный контакт»; по ГЦ — к стратегии 
«агрессивные действия»; по Ф-МЦ обнару-
живают склонность к стратегии «осторожные 
действия» . Можно предположить, что школь-
ники в первом случае предпочитают искать 
поддержку на стороне (им может быть важна 
позиция учителя), во втором — стремятся 
добиваться своего напором, и в третьем — 
делают робкие попытки самостоятельного 
поиска решения задачи, опираясь на вну-
тренние ресурсы личности . Использование 
внешних и внутренних ресурсов личности и 
их сочетание предопределяет выбор стра-
тегий преодоления стрессовых ситуаций, 
вызванных необходимостью выбора профес-
сии, что подтверждает выдвинутую гипотезу .

Заключение

В исследовании была сделана попытка 
дополнить имеющиеся в литературе данные, 
обобщение которых позволяет выделить 
психологические детерминанты становления 
профессиональной идентичности и усовер-
шенствовать профориентационную работу 
со старшеклассниками .

Результаты исследования показали, что 
доминирующим статусом профессиональ-
ной идентичности старшеклассников являет-
ся мораторий, характеризующийся кризисом 
выбора профессии . Каждому статусу ПИ 
свойственно сочетание внешних и внутрен-
них ресурсов личности . Среди внутренних 
ресурсов в выборке отмечено позитивное 
отношение к обучению при повышенной 
чувствительности к оцениванию . Установ-
лено, что повышенный уровень личностной 
тревожности негативно влияет на сформиро-
ванность профессиональной идентичности 
и провоцирует проявления агрессивности . 
В свою очередь, прямое выражение агрес-
сии также приводит к ряду сложностей в 
формировании профессиональной идентич-
ности . Кроме того, на представления о про-
фессиональном будущем оказывают вли-
яние отношение к учебе и познавательная 
мотивация . Высокий уровень мотивации к 
обучению способствует формированию про-

фессиональной идентичности . И наоборот, 
снижение мотивации блокирует стремление 
к получению информации о профессии, тем 
самым препятствуя осознанному выбору 
собственного профессионального будущего .

Основными детерминантами сформи-
рованной профессиональной идентичности 
современных старшеклассников являются: 
наличие внешних положительных эмоцио-
нальных условий формирования ПИ; поло-
жительное отношение к обучению, позна-
вательная активность; умение чувствовать 
себя уверенно и при этом быть в гармонии с 
другими людьми .

Среди внешних ресурсов личности ака-
демическая успешность становится одной из 
важнейших ступеней формирования пред-
профильной подготовки и ориентации в си-
стеме профессиональных сред . Обнаружен-
ные у подростков склонности и способности в 
различных областях знаний (ГЦ, ЕНЦ, Ф-МЦ) 
обеспечивают определенную поддержку со 
стороны как учителей, так и родителей . Это 
позволяет снимать эмоциональную напря-
женность при самоопределении . При этом 
профиль профессиональной подготовки 
будущих специалистов при правильной орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
должен способствовать повышению мотива-
ции к освоению учебных предметов, необхо-
димых в будущей профессии .

Конструктивное копинг-поведение игра-
ет положительную роль в выборе профессии 
и способствует окончательному становле-
нию профессиональной идентичности . Стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций, 
связанных с выбором профессии, помогают 
или препятствуют формированию профес-
сиональной идентичности . На наш взгляд, 
выявление психологических механизмов и 
условий развития совладающего поведения 
у старшеклассников поможет целенаправ-
ленно и эффективно организовать психоло-
го-педагогическую поддержку в процессе 
подготовки к получению профессионального 
образования .

Важнейшими факторами сохранения фи-
зического и психического здоровья являются 
учет индивидуально-психологических харак-
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теристик обучающихся, применение адекват-
ных образовательных технологий, поощрение 
самостоятельного принятия решения, созда-
ние условий для нормального самоопределе-
ния и профильная комфортность . Использо-
вание внутренних и внешних ресурсов лично-
сти, включающих эмоционально-личностные 
детерминанты профессиональной идентич-
ности старшеклассников, снижает риски кри-
зиса выбора профессии старшеклассников, 
оптимизирует траекторию личностного и про-
фессионального пути и способствует укре-
плению здоровья школьников .

Ограничения и перспективы 
исследования

К ограничениям исследования следует 
отнести ограниченность выборки исследо-

вания (82 учащихся 9-х классов) . Задачи 
будущих исследований — изучить эмоцио-
нально-личностные и когнитивные детерми-
нанты профессиональной идентичности на 
большей выборке школьников 9—11-х клас-
сов, обучающихся в разных образователь-
ных средах, исследовать общие и специаль-
ные способности обучающихся, влияющие 
на их личность и обуславливающие успех 
в выборе профессии, выявить половые раз-
личия; использовать методы, снижающие 
негативные проявления эмоционально-во-
левой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, для эффективной психолого-
педагогической поддержки школьников в 
процессе подготовки к предстоящему полу-
чению образования и сохранения их психи-
ческого здоровья .
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В статье рассматривается проблема восприятия дошкольниками 
игрушек-мон стров и обсуждается их роль в современной детской суб-
культуре . Пред ставлены результаты эмпирического исследования осо-
бенностей вос приятия детьми игрушки-монстра Хагги Вагги, проведен-
ного на базе Цен тра междисциплинарных исследований современного 
детства МГППУ в ноябре 2022 г . при участии 298 детей 4—6 лет . В ис-
следовании были использованы следующие методы: беседа с детьми, 
невключенное на блюдение за свободной игрой детей в условиях дет-
ского сада . Также детям было предложено сделать рисунок человека 
и рисунок Хагги Вагги . Полученные результаты позволяют говорить о 
том, что для большинства современных дошкольников игрушка Хагги 
Вагги является, прежде всего, «статусным» предметом (дети приносят 
ее в детский сад и на площадку, показывают друзьям), при этом непо-
средственно в игровой деятельности (в т .ч . в сюжетно-ролевых эпизо-
дах) игрушка используется достаточно редко . Зная о видеоигре «Poppy 
Playtime» и имея представление о ее содержании, дети, как правило, не 
используют в собственных играх ее сюжет . В целом, игра с Хагги Ваг-
ги не отличается от игр с други ми мягкими игрушками . Выявленная у 
детей негативная эмоциональная нагрузка, связанная с образом Хагги 
Вагги, обусловлена содержанием роликов на YouTube, где максимально 
аффективно представлена отрицательная информация о содержании 
игры и об этом персонаже .

Ключевые слова: игрушки-монстры, детская субкультура, видеоигра, 
Хагги Вагги, игровая деятельность, дошкольный возраст .
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The article focuses on the problem of preschoolers’ perception of monster toys 
and their role in contemporary children’s subculture . It also presents the results 
of an empirical study of preschoolers’ perception of the Huggy Wuggy toy . The 
research was conducted by the Center for Interdisciplinary Research on Con-
temporary Childhood of Moscow State University of Psychology and Education 
in November 2022 . The sample included 298 children aged from 4 to 6 years . 
The following research methods were used: conversation with children, non-
participant observation of children’s free play in kindergarten . The children 
were also asked to draw a picture of a human being and of Huggy Wuggy . The 
results obtained testify that the majority of preschoolers regard Huggy Wuggy 
as an “object of prestige” — they bring it to kindergarten and playground, dem-
onstrating it to their friends, while they rarely interact with the toy in the process 
of play (including episodes of role play) . While being aware of the videogame 
“Poppy Playtime” most children do not use its plot in the play process . Gener-
ally, play with Huggy Wuggy does not differ much from preschoolers’ play with 
other toys . The revealed negative emotional charge, connected with the image 
of Huggy Wuggy, in most cases relate to videos on Youtube that children have 
watched, and where negative information both about the videogame and its 
main character is presented in the most affective way .

Keywords: monster toys, children’s subculture, videogame, Huggy Wuggy, 
play activity, preschool age .
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Введение

В исследованиях последних лет неодно-
кратно отмечалась популярность монстров в 
современных медиа-нарративах, ориентиро-
ванных как на взрослых, так и на детей [10; 12; 
14] . Монструозные персонажи присутствуют в 
видеоиграх («Five Nights at Freddy’s Slender: 
The Eight Pages», «My Singing Monsters»), 
мультфильмах («Корпорация монстров», 
«Школа монстров», «Монстры на каникулах»), 
сказках («Шмыги и Шмяки») . Современные 
монстры представлены самыми разными об-
разами, многие из которых вызывают симпа-
тию и желание быть на них похожими (Халк, 
Шрек, Покемоны, Вазовски из «Корпорации 
монстров») . Их «инаковость» лишена отри-
цательной коннотации и часто проявляется в 
наличии сверхспособностей, которые герои 
используют на благо окружающих (Черепаш-
ки Ниндзя, Халк, Человек-паук) . «Монстру-
озность» стала культурно приемлемой и не 
мешает ее носителям выступать в качестве 
супергероев нового времени [4; 16] .

Необходимо отметить, что «страшные» 
и «зловещие» персонажи всегда были не-
отъемлемой составляющей детской суб-
культуры . Так, например, Баба Яга и Кощей 
Бессмертный традиционно появлялись в 
детских сказках . Однако, являясь воплоще-
нием зла, такие персонажи никогда не были 
центральными, они не преподносились как 
образец для подражания, а служили, скорее, 
в качестве инструмента для формирования 
амбивалентного представления о действи-
тельности . По сюжету именно «злых» пер-
сонажей побеждал главный герой, который 
находился в центре событий, был храбр, 
ловок и, как правило, выступал в качестве 
«носителя» ценностных ориентаций [3] .

Появление в детской субкультуре мон-
струозных персонажей, выступающих в каче-
стве положительных героев, часто вызывает 
тревогу у родителей, которые обеспокоены 
их возможным негативным влиянием на раз-

витие детей . В этой связи проблема воспри-
ятия детьми монстров и особенности игры с 
такими игрушками в последние годы привле-
кают внимание психолого-педагогического 
сообщества как в России, так и за рубежом .

Большинство современных авторов 
сходятся во мнении, что для современного 
ребенка функция «страшной» игрушки свя-
зана с потребностью «уйти от скуки обыден-
ной жизни», пережить новые впечатления и 
научиться справляться со своими страхами 
[2; 6; 8; 9, 10] . Вместе с тем ряд авторов 
отмечают тенденцию к обесцениванию 
«страшного», присущую постмодернист-
ской культуре . Как полагают Е .О . Смирнова 
с коллегами, у детей, которые постоянно 
играют со «страшными» игрушками, не про-
исходит распознавания зла и его «прожи-
вания», что ведет к размыванию этических 
и эстетических представлений . Монстры, 
которые в традиционном сознании высту-
пают как чудовища, становятся для детей 
привлекательными персонажами, что мо-
жет затруднять формирование правильных 
представлений о добре и зле, о красоте и 
безобразности [7] . В то же время на данный 
момент в науке отсутствуют убедительные 
эмпирические данные, которые бы под-
тверждали эту точку зрения .

В целом можно говорить о том, что про-
блема взаимодействия детей с игрушками- 
монстрами остается сегодня мало изучен-
ной и нуждается в дальнейшей теоретиче-
ской и экспериментальной раз работке .

Дизайн и выборка исследования

В ноябре 2022 года в Центре междисци-
плинарных исследований современного дет-
ства МГППУ было проведено эмпирическое 
исследование, направленное на изучение 
восприятия современными российскими до-
школьниками игрушек-монстров . В качестве 
образца для анализа выступил Хагги Ваг-
ги — игрушка-монстр, которая за последние 

For citation: Klopotova E .E ., Smirnova S .Yu ., Tokarchuk Yu .A ., Rubtsova O .V . Preschoolers’ Percep-
tion of Monster Toys (on the Example of Huggy Wuggy) . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = 
Psychological Science and Education, 2023 . Vol . 28, no . 1, pp . 85—96 . DOI: https://doi .org/10 .17759/
pse .2023280104 (In Russ .) .
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два года приобрела исключительную попу-
лярность среди российских детей .

Изначально Хагги Вагги — персонаж 
компьютерной игры «Poppy Playtime», кото-
рая относится к жанру «хоррор» . По сюжету 
игрок бродит по заброшенной фабрике игру-
шек, встречает игрушку Хагги Вагги, которая 
начинает его преследовать . Сначала игрок 
убегает от Хагги Вагги, а в одном из зада-
ний, наоборот, сам ее ловит . Возрастная 
адресация компьютерной игры — от 8 лет .

Помимо видеоигры в Интернете раз-
мещено множество роликов с Хагги Вагги, 
которые выложены в т .ч . на платформах 
YouTube и TikTok . Часть видеороликов по-
священа самой игре «Poppy Playtime», в них 
даются рекомендации по ее прохождению, 
часто содержится критика игры . Вместе с 
тем значительная часть роликов смонти-
рованы исключительно из страшных сцен 
видеоигры, с комментариями от создателей 
роликов, гиперболизирующими чувства 
страха и ужаса . Еще одну группу видеороли-
ков составляют сюжеты, которые не имеют 
ничего общего с оригинальной компьютер-
ной игрой, однако в них используется образ 
Хагги Вагги . Многие из видеороликов этой 
группы содержат сцены насилия и агрессив-
ного поведения .

В задачи проведенного исследования не 
входили ни анализ содержания оригиналь-
ной видеоигры, ни роликов, создаваемых с 
образом Хагги Вагги . В то же время в рамках 
исследования учитывалось, насколько ребе-
нок осведомлен о социокультурном контек-
сте игрушки, знаком ли он с сюжетом виде-
оигры и просматривал ли ролики с образом 
Хагги Вагги в Интернете .

Основной целью исследования стало 
выявление особенностей восприятия совре-
менными дошкольниками персонажа Хагги 

Вагги . Для решения поставленной цели были 
использованы следующие методы:

• беседа с детьми;
• наблюдение за игровой деятельно-

стью детей с игрушкой Хагги Вагги;
• рисунок Хагги Вагги;
• рисунок человека .
Беседа и наблюдение за игровой дея-

тельностью детей осуществлялись в трех 
дошкольных образовательных учреждениях 
г . Москвы . На разных этапах в исследовании 
приняли участие 298 детей 4—6 лет . Харак-
теристика выборки каждого этапа исследо-
вания представлена в табл . 1 .

Для проведения беседы с детьми исследо-
вательской группой ЦМИСД был разработан 
«Протокол беседы с ребенком», состоявший 
из 14 вопросов . В ходе беседы с ребенком 
решались следующие задачи: определение 
уровня осведомленности детей о персона-
же Хагги Вагги; анализ отношения детей к 
персонажу Хагги Вагги; выявление особен-
ностей взаимодействия детей с игрушкой-
монстром в процессе игровой деятельности . 
Анализ детских рисунков (рисунков человека 
и рисунков Хагги Вагги) проводился с целью 
выявления эмоциональной нагрузки при вос-
приятии ребенком образа Хагги Вагги .

Исследование особенностей взаимодей-
ствия детей дошкольного возраста с Хагги 
Вагги в процессе игровой деятельности 
включало два этапа . На первом этапе осу-
ществлялось невключенное наблюдение за 
свободной игрой детей в привычной им сре-
де детского сада (без наличия Хагги Вагги 
среди игрушек) . На втором этапе невклю-
ченного наблюдения воспитатели добавляли 
Хагги Вагги к привычным игрушкам, обычно 
доступным детям в детском саду . Длитель-
ность каждого эпизода наблюдения состав-
ляла 30 минут .

Таблица 1
Характеристика выборки

Метод исследования Беседа с детьми Наблюдение за игрой
Рисунки Хагги Вагги 

и человека

Число испытуемых 61 ребенок
4—6 лет

130 детей
4—6 лет

107 детей
4—6 лет
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Результаты исследования

Беседа
Результаты беседы с детьми показали, 

что меньше половины опрошенных детей 
имеют собственного Хагги Вагги (44,3%, 
N=27) . Как правило, эту игрушку приобре-
тают ребенку взрослые (родители, бабушки, 
дедушки и др .) по его просьбе (66,6%, N=18) .

Согласно полученным данным (рис . 1), 
подавляющее большинство детей знают о 
Хагги Вагги, даже если у них дома нет этой 
игрушки (88,5%, N=54) . О существовании 
этого персонажа дети в основном узнают от 
сверстников (в детском саду, на детской пло-
щадке и т .д .) — 37,7% (N=23) или из роликов 

на YouTube — 26,2% (N=16) . Существенно 
меньше детей узнают об игрушке, увидев 
ее в магазине — 9,8% (N=6) или получив в 
подарок — 3,3% (N=2) . В нашей выборке ре-
спондентов 11,4% (N=7) не смогли указать, 
откуда узнали о Хагги Вагги, однако отмети-
ли, что «об этой игрушке знают все» .

Отвечая на вопросы, направленные 
на оценку восприятия образа Хагги Вагги, 
большинство детей (60%, N=37) квалифи-
цировали его в качестве «злого» персона-
жа . «Добрым» его сочли 26,2% (N=16), а 
6,6% (N=4) — амбивалентным, «добрым» и 
«злым» одновременно .  При этом, 6,6% (N=4) 
не смогли ответить на этот вопрос (рис . 2) .

Рис. 2. Ответ детей на вопрос «Как ты думаешь, Хагги Вагги — злой или добрый персонаж?» (N=61)

Рис. 1. Ответ детей на вопрос «Откуда ты узнал/а о Хагги Вагги?» (N=61)
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Чуть больше половины детей (54%, 
N=33) считают, что Хагги Вагги свойствен-
но агрессивное поведение . Остальные дети 
либо не ответили на этот вопрос (19,7%, 
N=12), либо в своих ответах перечисляли 
проявления бытового поведения — «любит 
кушать, играть, гулять» и т .д . (26,2%, N=16) 
(рис . 3) .

Согласно полученным данным, больше 
половины детей (59%, N=36) знают о ком-
пьютерной игре «Poppy Playtime», тогда как 
41% (N=25) не знакомы с ней . Сопоставле-
ние двух этих групп дошкольников позволи-
ло выявить, что восприятие Хагги Вагги в 
качестве злого и агрессивного персонажа в 
значительно большей степени свойственно 
детям первой группы — т .е . тем, кто знает о 

содержании игры (табл . 2) . Таким образом, 
восприятие Хагги Вагги в качестве злого и 
агрессивного персонажа напрямую связано 
с тем, знаком ли ребенок с социокультурным 
контекстом персонажа .

В то же время необходимо обратить 
внимание на то, что подавляющее большин-
ство детей, осведомленных о сюжете игры, 
узнали о ней из роликов на YouTube и при 
этом сами не играли в нее (65%, N=17) . Та-
ким образом, представление этих детей об 
образе Хагги Вагги сложилось на основании 
сюжетов, которые имеют мало общего с ори-
гинальным сюжетом игры . Данное обстоя-
тельство нуждается в дальнейшем анализе 
и обсуждении, которые выходят за рамки 
настоящей статьи .

Рис. 3. Ответ детей на вопрос «Что любит делать Хагги Вагги?» (N=61)

Таблица 2
Проявление агрессивных представлений о Хагги Вагги 

в ответах детей в процессе беседы
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Ответ на вопрос «Хагги Вагги — добрый или злой персонаж?»

Злой 28
(77,8%)

12
(48%)

φ*эмп=2,416

Ответ на вопрос «Что любит делать Хагги Вагги?»

Ведет себя агрессивно (нападает, душит, убивает, съедает и т .д .) 28
(77,8%)

10
(40%)

φ*эмп=3,038

Примечание. Все полученные эмпирические значения φ* находятся в зоне значимости .
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Рисунки
С целью выявления эмоциональной на-

грузки на ребенка, связанной с образом Хаг-
ги Вагги, были проанализирова ны 107 ри-
сунков Хагги Вагги и 107 рисунков человека, 
выполненных детьми .

В подавляющем большинстве случа-
ев (90,6%, N=97) в детских изображениях 
Хагги Вагги не было выявлено тенденции 
к сглаживанию негативных характеристик 
в образе этого персонажа, что говорит об 
отсутствии страха перед ним . Уменьшение 
образа Хагги Вагги в размерах, раскраши-
вание персонажа пастельными тонами, до-
бавление различных украшений (например, 
бантиков), свидетельствующее о стрем-
лении сделать образ более приемлемым 
и комфортным для восприятия, были вы-
явлены лишь в 9,3% (N=10) изображений . 
Высказывания в процессе рисования также 
подтвердили стремление этой небольшой 
группы детей справиться с негативными 
эмоциональными переживаниями, связан-
ными с этим образом .

При этом агрессивные характеристики 
(изображение зубов и когтей) в рисунках 
Хагги Вагги для 58,8% (N=63) детей оказа-
лись наиболее значимыми и привлекающи-
ми внимание, тогда как в рисунках человека 
такие детали встречались только в 1,8% 
(N=2) случаев (рис . 4) . 

Анализ рисунков позволил выявить вы-
сокий уровень тревожности (исправления, 
размашистая и особо тщательная штри-
ховка) в 91,5% (N=98) случаев в рисунках 
Хагги Вагги и в 85,9% (N=92) случаев в 
рисунках человека . Полученные данные 
позволяют го ворить об отсутствии у по-
давляющего боль шинства дошкольников 
специфической тревожности, связанной с 
образом Хагги Вагги .

Наблюдение за игрой
В игровой деятельности с игрушкой Хаг-

ги Вагги приняли участие 130 детей от 4 
до 6 лет, из них мальчиков — 43% (N=56), 
девочек — 57% (N=74) . Наблюдения прово-
дились среди двух возрастных групп детей: 
среднего дошкольного возраста  — 49% 

(N=64) и старшего дошкольного возрас та — 
51% (N=66) .

В процессе невключенного наблюде-
ния за игрой в группах детского сада было 
выявле но, что при наличии Хагги Вагги 
дети не часто используют эту игрушку 
в процессе игровой деятельности . Было 
зафиксировано 133 эпизода взаимодей-
ствия детей с игрушкой Хагги Вагги . Ис-
пользование Хагги Вагги в сюжетной игре 
было зафиксировано лишь в 2,3% (N=3) 
всех эпизодов взаимодействия, причем 
это были бытовые сюжеты . Интересно, что 
развернутые сюжеты с использованием 
Хагги Вагги не встречались . В основном 
можно было наблюдать манипуляции с 
игрушкой (6,8%, N=9): дети рассматрива-
ли игрушку, теребили, соединяли лапы, 
скрепляли липучкой .

В зафиксированных игровых эпизодах 
с использованием игрушки Хагги Вагги 

Рис. 4. Рисунки Хагги Вагги
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дей ствия агрессивного характера наблю-
дались лишь в 6% (N=8) случаев . Важно 
отметить, что это не была выраженная 
агрессия в отношении других: дети начи-
нали имитировать нападение игрушкой, 
но практически сразу прекращали . Был 
единичный случай, когда мальчик бил 
игрушку Хагги Вагги рукой, потом ударил 
ее несколько раз игрушечным молотком, а 
затем сел на нее, пытаясь раздавить . Не-
обходимо, однако, отметить, что этот же 
мальчик проявлял признаки агрес сивного 
поведения в игре без игрушек Хагги Вагги: 
разрушал ногами постройки из на польного 
конструктора, показывал всем, что дрель 
похожа на пистолет, надевал прияте лю на 
голову предметы  из конструктора . Гораздо 
чаще (22,6%, N=30), по сравнению с дей-
ствиями агрессивного характера, наблюда-
лись эмоционально окрашенные игровые 
эпизоды, в которых дети были возбуждены . 
Активность детей при взаимодействии с 
Хагги Вагги носила физический характер: 
дети подбрасывали игрушки вверх, кидали 
их друг другу, крутили за лапы, возились с 
игрушками, бегали друг за другом, держа 
Хагги Вагги на вытянутой руке .

Результаты наблюдения показали, что мно-
гие дети (38,5%, N=50) использовали игрушку 
как атрибут престижа — носили с собой, за-
нимаясь своими делами (рисовали, разговари-
вали между собой, играли в Лего) . При этом 

8,3% (N=11) детей использовали Хагги Вагги в 
качестве «игрушки-обнимашки» .

Согласно полученным данным, игрушка 
Хагги Вагги привлекательна как для мальчи-
ков, так и для девочек (рис . 5) . При этом, и 
мальчики (54,5%, N=6), и девочки (45,5%, N=5) 
используют Хагги Вагги в качестве «игрушки-
обнимашки», которую приятно обнимать .

Интересно, что только девочки проигры-
вали с игрушкой бытовые сюжеты (100%, 
N=3) . При этом девочки чаще, чем мальчи-
ки, манипулировали с Хагги Вагги (77,8%, 
N=7), тогда как мальчики чаще девочек ис-
пользовали Хагги Вагги в качестве атрибу-
та престижа (70%, N=35) . Кроме того, маль-
чики чаще задействовали Хагги Вагги в 
эмоционально активных игровых эпизодах 
(61,9%, N=39) .

Анализ эмпирических данных позволил 
выявить отличия в особенностях игры де-
тей с Хагги Вагги в двух возрастных груп-
пах (рис . 6) . Дети среднего дошкольного 
возраста (4—5 лет) чаще использовали 
игрушку-монстра как атрибут (72%, N=36), 
обнимались с игрушкой (72,7%, N=8) . При 
этом только дети старшего дошкольного 
возраста (5—6 лет) использовали игрушку в 
сюжетных играх (100%, N=3) . Отметим, что 
в эпизодах активного (эмоционально окра-
шенного) характера не было зафиксировано 
возрастных особенностей взаимодействия 
детей с игрушкой Хагги Вагги .

Рис. 5. Особенности взаимодействия мальчиков и девочек с Хагги Вагги
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Обсуждение результатов 
и выводы исследования

Полученные в ходе исследования данные 
говорят о том, что на ноябрь 2022 г . игрушка-
монстр Хагги Вагги была очень популярна 
среди российских дошкольников — практи-
чески все участники исследования знали об 
этом персонаже, при этом чуть менее поло-
вины детей имели такую игрушку дома . Пода-
вляющее большинство опрошенных детей не 
боялись Хагги Вагги и не вели себя агрессив-
но, взаимодействуя с этой игрушкой . У пода-
вляющего большинства дошкольников также 
не было зафиксировано специфической тре-
вожности, связанной с образом Хагги Вагги .

Больше половины опрошенных детей 
знали о происхождении Хагги Вагги и име-
ли представление об игре «Poppy Playtime» . 
Дети, знакомые с содержанием видеоигры, 
существенно чаще воспринимали Хагги Ваг-
ги в качестве злого и агрессивного персона-
жа по сравнению с детьми, которые не были 
знакомы с содержанием видеоигры . В целом 
взаимодействие детей, которые ничего не 
знали об истории Хагги Вагги, не отлича-
лось от взаимодействия с другими мягкими 
игрушками .

Полученные данные соотносятся с ре-
зультатами аналогичных исследований, по-

священных, в частности, игрушке Монстр 
Хай [5; 7] . Данные куклы-монстры появились 
на российских прилавках в начале 2010-х го-
дов вместе с одноименным сериалом и вы-
звали тревогу в родительском сообществе . 
Авторы исследований пришли к выводу, что 
куклы Монстр Хай не пугают детей, не про-
воцируют агрессию и не погружают детей в 
тематику загробного мира . Как и со всякой 
другой куклой дети проигрывают с ними то, 
что для них важно и понятно, поэтому содер-
жание игры зависит не столько от игрушки, 
сколько от социокультурного контекста жиз-
ни ребенка, от тех отношений, в которые по-
гружен ребенок [5; 7] .

По нашим данным, де ти дошкольного 
возраста достаточно редко используют Хаг-
ги Вагги именно в процессе игровой деятель-
ности (например, в сюжет но-ролевой игре) . 
Хагги Вагги представляет интерес, скорее, 
как «игрушка-обнимашка» — игрушка, 
которая необходима ребенку для эмоцио-
нальной поддержки, с которой он ложится 
спать, обнимается, когда возникает такая 
потребность и др . Благодаря длинным рукам 
с липучкой Хагги Вагги располагает к такого 
рода взаимодействию .

Помимо этого Хагги Вагги часто вы-
ступает в качестве атрибута престижа 

Рис. 6. Особенности игры с игрушкой Хагги Вагги в среднем и старшем дошкольном возрасте
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(«модной вещи»), которую дети носят с 
собой, демонстрируют сверстникам . На 
сегодняшний день феномен использова-
ния детьми игрушек для поддержания пре-
стижа является мало изученным . В неко-
торых исследованиях, касающихся данной 
проблемы, было выявлено, что мнение 
сверстников является одним из важных 
факторов в выборе игрушек ребенком . 
Еще в исследованиях L . Borenstein (1996) 
было показано, что дети отдают предпо-
чтение игрушкам, которые нравятся их 
друзьям, потому что это положительно 
влияет на взаимодействие с ними [11] . 
Исследователи A .-M . Puroila & E . Estola 
(2012), изучая популярные детские игруш-
ки, использовали термин «социальная 
ценность игрушки», который описывает 
возможность игрушек влиять на поло-
жение детей в группе и их отношения со 
сверстниками [15] . Социальная ценность 
игрушки для ребенка изучалась также в 
исследованиях P . Mertala et al . Авторами 
было показано, что дети хотели бы вла-
деть определенными игрушками, но не 
обязательно намеревались с ними играть . 
В этих случаях игрушки рассматривались, 

скорее, как предметы коллекционирова-
ния или статусные предметы, нежели как 
предметы для игр [13] .

Как известно, у современных детей по-
водом попросить игрушку часто является 
желание обладать ею, потому что она есть 
у другого ребенка или, что еще чаще, «есть 
у всех» [1] . Этому во многом способствует 
современная индустрия игрушек, направ-
ленная на создание таких персонажей, 
которые уже доказали свою популярность 
в других формах, например, в виде филь-
мов или телесериалов — фигурки из Angry 
Birds и Star Wars [13] . Аналогичным образом 
разворачивалась и история Хагги Вагги, из-
начально — героя видеоигры, достигшего 
пика популярности в качестве персонажа 
роликов на YouTube . Обладание игрушкой-
монстром является подтверждением не-
которой «статусности» ребенка, которая, в 
свою очередь, помогает ему занимать опре-
деленное место в группе .

Таким образом, выполняя, прежде всего, 
функцию «модной игрушки», Хагги Вагги, по 
всей вероятности, достаточно быстро усту-
пит место другому «монстру», как это уже 
случилось с Монстр Хай .

Литература
1 . Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е., Ягловская Е.К. 
Парадоксы современной детской субкультуры // 
Дошкольное воспитание . 2021 . № 2 . С . 2—27 .
2 . Калина О.Г. Детская игрушка и внутренний 
мир ребенка, или речь в защиту «Плохих» кукол // 
Современное дошкольное образование . 2012 . 
№ 4 . С . 54—61 .
3 . Кривуля Н.Г. Анимационный персонаж: проблемы 
типологии // ВГИК, Россия . 2013 . Т . 22 . № 2 . С . 66—78 .
4 . Кривуля Н.Г. Проблема представления 
и типологии демонических и монструозных 
персонажей в анимации (окончание) // Вестник 
ВГИК . 2014 . № 20 . С . 34—47 .
5 . Крыжов П.А . Герой-монстр как нормальный 
персонаж произведений, адресованных детям 
[Электронный ресурс] // Культурно-исторический 
подход в современной психологии развития: 
достижения, проблемы, перспективы . Сборник 
тезисов участников шестой всероссийской 
научно-практической конференции по психологии 
развития, посвященной 80-летию со дня рождения 
профессора Л .Ф . Обуховой . М .: Издательство 
ФГБОУ ВО МГППУ, 2018 . С . 150—153 .

6 . Романова А.Л., Смирнова Е.О. Смешное и 
страшное в современной детской субкультуре // 
Культурно-историческая психология . 2013 . Том 9 . 
№ 2 . С . 81—87 .
7 . Смирнова Е.О., Соколова М.В., Орлова И.А., 
Смирнова С.Ю. Что видят и чего не видят дети в 
куклах Монстр Хай // Современное дошкольное 
образование . Теория и практика . 2016 . № 2(64) . 
С . 34—44 .
8 . Шиян О.А. Смешное и страшное в детских 
нарративах: когнитивный аспект // Национальный 
психологический журнал . 2022 . № 3(47) . С . 44—51 .
9 . Эльконинова Л.И., Крыжов П.А. 
Психологическая экспертиза куклы в рамках 
культурно-исторического подхода: границы 
и возможности // Культурно-историческая 
психология . 2022 . Том 18 . № 3 . С . 41—50 . 
DOI:10 .17759/chp .2022180305
10 . Bak A.M. Taming Monstrous Play: STEAM 
Learning, Maker Culture, and Monster-Making Media 
for Children // Comunicazioni sociali . 2018 . Vol . 40 . 
№ 2 . P . 218—231 .
11 . Borenstein L. The development of friendship 
in childhood: A clinical conversation // Child and 



95

Klopotova E.E., Smirnova S.Yu., Tokarchuk Yu.A., Rubtsova O.V.
Preschoolers’ Perception of Monster Toys (on the Example of Huggy Wuggy)

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

Adolescent Social Work Journal . 1996 . Vol . 13 . № 3 . 
P . 213—224 . DOI:10 .1007/BF01875788
12 . Levina M., Diem-My Bui. Introduction // In Monster 
Culture in the 21st Century / Eds . Marina Levina and 
Diem-My Bui . Bloomsbury, 2013 . P . 1—13 .
13 . Mertala P., Karikosk H., Tähtinen L., Sarenius V. 
The Value of Toys: 6—8-year-old children’s toy 
preferences and the functional analysis of popular 
toys // International Journal of Play . 2016 . Vol . 5 . № 1 . 
P . 11—27 . DOI:10 .1080/21594937 .2016 .1147291
14 . Piatti-Farnel L., Peaty G. Monster // M/C Journal . 
2021 . Vol . 34 . № 5 . DOI:10 .5204/mcj .2851

15 . Puroila A.-M., Estola E. Lapsen hyvä elämä? 
Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä [A good life 
of a child? The small stories of daycare-children] // 
Journal of Early Childhood Education Research . 2012 . 
Vol . 1 . № 1 . P . 22—43 .
16 . Werner T . Welcome to Monster High . 
Entwicklungsgeschichte und Bedeutungswandel 
von Monster High // In: Ute Dettmar, Ingrid 
Tomkowiak (Hg .): Spielarten der Populärkultur . 
Kinder- und Jugendliteratur und -medien im Feld 
des Populären . Berlin: Peter Lang, 2019 . P . 217—
238 .

References
1 . Burlakova I .A ., Klopotova E .E ., Yaglovskaya E .K . 
Paradoksy sovremennoi detskoi subkul’tury 
[Paradoxes of modern children’s subculture] . 
Doshkol’noe vospitanie = Preschool education, 2021, 
no . 2, pp . 2—27 .
2 . Kalina O .G . Detskaya igrushka i vnutrennii 
mir rebenka, ili rech’ v zashchitu «Plokhikh» kukol 
[A child’s toy and the inner world of a child, or a speech 
in defense of “Bad” dolls] . Sovremennoe doshkol’noe 
obrazovanie = Preschool education today, 2012, no . 4, 
pp . 54—61 .
3 . Krivulya N .G . Animatsionnyi personazh: problemy 
tipologii [Animated character: typology problems] . 
VGIK = VGIK, 2013 . Vol . 22, no . 2, pp . 66—78 .
4 . Krivulya N .G . Problema predstavleniya i tipologii 
demonicheskikh i monstruoznykh personazhei v 
animatsii (okonchanie) [The problem of representation 
and typology of demonic and monstrous characters 
in animation (ending)] . Vestnik VGIK = Vestnik VGIK, 
2014, no . 20, pp . 34—47 .
5 . Kryzhov P .A . Geroi-monstr kak normal’nyi 
personazh proizvedenii, adresovannykh detyam 
[Elektronnyi resurs] [The monster hero as a normal 
character in artistic works addressed to children] . 
Kul’turno-istoricheskii podkhod v sovremennoi 
psikhologii razvitiya: dostizheniya, problemy, 
perspektivy . Sbornik tezisov uchastnikov shestoi 
vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii po 
psikhologii razvitiya, posvyashchennoi 80-letiyu so 
dnya rozhdeniya professora L .F . Obukhovoi [The 
culturalhistorical approach in modern developmental 
psychology: achievements, problems, prospects . 
Collection of abstracts of participants of the sixth 
all-Russian research and practice conference on 
developmental psychology, dedicated to the 80th 
anniversary of the birth of Professor L .F . Obukhova] . 
Moscow: FGBOU VO MGPPU Publ ., 2018, pp . 150—
153 . URL: https://psyjournals .ru/obukovoi_2018/issue/ 
(Accessed 11 .08 .2020) . (In Russ .) .
6 . Romanova A .L ., Smirnova E .O . Smeshnoe i 
strashnoe v sovremennoi detskoi subkul’ture [Funny 
and Scary in Contemporary Children’s Subculture] . 
Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-

Historical Psychology, 2013 . Vol . 9, no . 2, pp . 81—87 . 
(In Russ .) .
7 . Smirnova E .O ., Sokolova M .V ., Orlova I .A ., 
Smirnova S .Yu . Chto vidyat i chego ne vidyat deti v 
kuklakh Monstr Khai [What children see and don’t see 
in Monster High dolls] . Sovremennoe doshkol’noe 
obrazovanie. Teoriya i praktika = Preschool education 
today. Theory and practice, 2016, no . 2, pp . 34—43 . 
(In Russ .) .
8 . Shiyan O .A . Smeshnoe i strashnoe v detskikh 
narrativakh: kognitivnyi aspect [Funny and scary in 
children’s narratives: cognitive aspect] . Natsional’nyi 
psikhologicheskii zhurnal = National Psychological 
Journal, 2022 . Vol . 47, no . 3, pp . 44—51 . (In Russ .) .
9 . Elkoninova L .I ., Kryzhov P .A . Psychological 
examination of a doll within the framework of a cultural-
historical approach: boundaries and possibilities 
[Psychological Assessment of a Doll within the 
Framework of Cultural-Historical Psychology: 
Possibilities and Limitations] . Кul’turno-istoricheskaya 
psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 
2022 . Vol . 18, no . 3, pp . 41—50 . DOI:10 .17759/
chp .2022180305 (In Russ .) .
10 . Bak A .M . Taming Monstrous Play: STEAM 
Learning, Maker Culture, and Monster-Making Media 
for Children . Comunicazioni sociali, 2018 . Vol . 40, 
no . 2, pp . 218—231 .
11 . Borenstein L . The development of friendship 
in childhood: A clinical conversation . Child and 
Adolescent Social Work Journal, 1996 . Vol . 13, no . 3, 
pp . 213—224 . DOI:10 .1007/BF01875788
12 . Levina M ., Diem-My Bui . Introduction . In Monster 
Culture in the 21st Century . Eds . Marina Levina and 
Diem-My Bui . Bloomsbury, 2013, pp . 1—13 .
13 . Mertala P ., Karikosk H ., Tähtinen L ., Sarenius V . 
The Value of Toys: 6—8-year-old children’s toy 
preferences and the functional analysis of popular 
toys . International Journal of Play, 2016 . Vol . 5, no . 1, 
pp . 11—27 . DOI:10 .1080/21594937 .2016 .1147291
14 . Piatti-Farnel L ., Peaty G . Monster . M/C Journal, 
2021 . Vol . 34, no . 5 . DOI:10 .5204/mcj .2851
15 . Puroila A .-M ., Estola E . Lapsen hyvä elämä? 
Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä [A good 
life of a child? The small stories of daycare-children] . 



96

Клопотова Е.Е., Смирнова С.Ю., Токарчук Ю.А., Рубцова О.В. Особенности восприятия детьми 
дошкольного возраста игрушек-монстров (на примере Хагги Вагги)
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 1

Journal of Early Childhood Education Research, 2012 . 
Vol . 1, no . 1, pp . 22—43 .
16 . Werner T . Welcome to Monster High . 
Entwicklungsgeschichte und Bedeutungswandel von 

Monster High . In: Ute Dettmar, Ingrid Tomkowiak 
(Hg .): Spielarten der Populärkultur . Kinder- und 
Jugendliteratur und -medien im Feld des Populären . 
Berlin: Peter Lang, 2019, pp . 217—238 .

Информация об авторах
Клопотова Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии факультета «Психология образования», старший научный сотрудник 
Центра междисциплинарных исследований современного детства, ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г . Москва, Российская 
Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-1975-318X, e-mail: klopotovaee@mgppu .ru

Смирнова Светлана Юрьевна, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований со-
временного детства, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический универ-
ситет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-
8579-4908, e-mail: smirnovasy@mgppu .ru

Токарчук Юлия Александровна, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований со-
временного детства, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический универ-
ситет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0003-
0690-0694, e-mail: lyusindus@gmail .com

Рубцова Ольга Витальевна, кандидат психологических наук, руководитель Центра междисципли-
нарных исследований современного детства, доцент кафедры «Возрастная психология имени 
проф . Л .Ф . Обуховой» факультета «Психология образования», ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г . Москва, Российская Фе-
дерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3902-1234, e-mail: ovrubsova@mail .ru

Information about the authors
Ekaterina E. Klopotova, PhD in Psychology, Assistant Professor, Faculty of Educational Psychology, 
Senior Researcher of Center for Interdisciplinary Research on Contemporary Childhood, Moscow State 
University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-1975-318X, 
e-mail: klopotovaee@mgppu .ru

Svetlana Yu. Smirnova, Researcher, Center for Interdisciplinary Research on Contemporary Childhood, 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-
0002-8579-4908, e-mail: smirnovasy@mgppu .ru

Yulia A. Tokarchuk, Researcher, Center for Interdisciplinary Research of Contemporary Childhood, Mos-
cow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0003-
0690-0694, e-mail: lyusindus@gmail .com

Olga V. Rubtsova, PhD in Psychology, Associate Professor, Head of the Center for Interdisciplinary Re-
search on Contemporary Childhood, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Rus-
sia, OR CID: https://orcid .org/0000-0002-3902-1234, e-mail: ovrubsova@mail .ru

Получена 26 .11 .2022 Received 26 .11 .2022

Принята в печать 08 .12 .2022 Accepted 08 .12 .2022



97

CC BY-NC

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2023 . Т . 28 . № 1 . C . 97—111 2023 . Vol . 28, no . 1, pp . 97—111
DOI: https://doi .org/10 .17759/pse . 2023280105 DOI: https://doi .org/10 .17759/pse . 2023280105 
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

Наглядная модель как культурное средство 
детей дошкольного возраста
Алмазова О.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-8852-4076, e-mail: almaz .arg@gmail .com

Асланова М.С.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»); ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И .М . Сеченова Минздрава 
России (ФГАОУ ВО Сеченовский Университет), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3150-221X, e-mail: simomargarita@yandex .ru

Веракса Н.Е.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-3752-7319, e-mail: neveraksa@gmail .com

Веракса А.Н.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7187-6080, e-mail: veraksa@yandex .ru

Нечаева Д.М.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им . М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-5850-4242, e-mail: dnechaeva@bk .ru

Плотникова В.А.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М .В . Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М .В . Ломоносова»), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-1092-3290, e-mail: ler .shinelis@yandex .ru

Представлены результаты эмпирического исследования, направленно-
го на проверку гипотезы о связи наглядного моделирования и развития 
произвольности у детей дошкольного возраста, проведенного на выборке 
из 149 детей (44,3% мальчиков) в возрасте от 53 до 70 месяцев (M=62,8; 
SD=3,53) . Использовались методика «Схематизация» и субтесты батареи 
NEPSY II для диагностики регуляторных функций . Полученные результаты 
дают возможность говорить о том, что схематизированные представления 
выступают культурными средствами регуляции поведения дошкольников . 
Так, обнаружена корреляционная зависимость между результатами вы-
полнения методики на схематизацию детьми старшей группы детского 
сада и результатами диагностики развития регуляции дошкольников, по-
лученными как для дошкольников старшей группы детского сада, так и для 
дошкольников подготовительной группы в лонгитюдном исследовании . 
Также результаты указывают на то, что у мальчиков структурирование ме-
ханизмов управления поведением связано в значительной степени с про-
цессами схематизации с помощью знаков, в то время как у девочек — с 
процессами схематизации с помощью направлений . Полученные данные 
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дают возможность говорить о том, что развитие механизма регуляции по-
ведения со схематизированными представлениями у дошкольников идет 
по двум линиям: 1) по линии усиления складывающихся связей и 2) по ли-
нии их дифференциации .

Ключевые слова: произвольность, регуляторные функции, дошкольный 
возраст, наглядная модель .
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This study is aimed at testing the hypothesis of the relationship between visual 
modeling and the development of arbitrariness . The results of an empirical study 
conducted on a sample of 149 children (44,3% boys) aged 53 to 70 months 



99

Almazova O.V., Aslanova M.S., Veraksa N.E., Veraksa A.N., Nechaeva D.M., Plotnikova V.A.
Visual Model as a Cultural Tool for Preschool Children

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

Введение

Проблема наглядного моделирования 
и связанные с ней вопросы, касающиеся 
возможности дошкольников использовать 
наглядные модели для решения различных 
задач, формировались в отечественной 
детской психологии в контексте проблемы 
развития познавательных способностей . 
Л .А . Венгер писал: «формирование спец-
ифически человеческих сенсорных способ-
ностей выступило в наших исследованиях 
как овладение определенной формой опос-
редствования при решении перцептивных 
задач . Это позволило нам в дальнейшем 
выдвинуть гипотезу, согласно которой и 
формирование мыслительных (интеллекту-
альных) способностей ребенка основано на 
овладении опосредствованным решением 
мыслительных задач . Такая гипотеза выте-
кала из единства структуры перцептивных 
и интеллектуальных процессов, представ-
ляющих собой системы познавательных 
(умственных) действий, … и из особой роли 
формирования опосредствованного харак-
тера психических функций в психическом, и 

в частности в умственном, развитии ребен-
ка, установленной Л .С . Выготским» [11] .

Из приведенного отрывка коллективной 
монографии, выполненной сотрудниками 
лаборатории НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР под руководством Л .А . Венгера, 
следует, что идея наглядного опосредство-
вания возникла в процессе изучения вос-
приятия дошкольников . Особое значение, на 
наш взгляд, имели работы Ж . Пиаже .

В своих исследованиях, касающихся разви-
тия восприятия в детском возрасте, он прида-
вал особую роль перцептивным схемам . Ж . Пи-
аже отмечал: «в нашем понимании перцептив-
ная схема является результатом перцептивной 
деятельности, состоящей из переносов и про-
странственно-временных транспозиций, так 
что в присутствии аналогичных или идентичных 
(в реальности) объектов субъект прибегает к 
одинаковым способам изучения и установле-
ния взаимосвязей, результатом чего и является 
распознавание (последнее не обеспечивается 
только восприятием как таковым)» [15] .

Другими словами, согласно Ж . Пиаже, 
перцептивный образ фактически представ-

(M=62,8; SD=3,53) are presented . The “Schematization” technique and sub-
tests of the NEPSY II battery were used to diagnose executive functions . The 
results showed that schematized representations act as cultural means of 
regulating the behavior of preschoolers . A correlation was found between the 
results of the execution of the methodology for schematization by children of 
the senior kindergarten group and the results of diagnostics of the develop-
ment of executive functions of preschoolers, both in the senior kindergarten 
group and in the preparatory group (longitudinal study) . The results showed 
that in boys, the structuring of behavior control mechanisms is associated with 
the processes of schematization using signs . In girls — with the processes of 
schematization with the help of directions . It is suggested that the development 
of the mechanism of regulation of behavior with schematized representations in 
preschoolers follows two lines: 1) along the line of strengthening the emerging 
links and 2) along the line of their differentiation .

Keywords: arbitrariness, executive functions, preschool age, visual model .
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ляет собой схему рассматривания объекта, 
то есть его своеобразную модель . Л .А . Вен-
гер отмечал, что «Жан Пиаже различает 
эмпирические схемы, соответствующие зна-
комым формам реальных объектов, и геоме-
трические схемы» [4] .

Один из исследователей восприятия в 
отечественной психологии А .Л . Ярбус так 
характеризовал процесс восприятия, обу-
словленный движением глаз воспринимаю-
щего: «Движение глаз отражают процессы 
человеческого мышления, и поэтому записи 
их позволяют в какой-то мере судить о мыш-
лении наблюдателя, о мышлении, которым 
сопровождается рассматривание того или 
иного объекта» [10] .

Таким образом, мы видим, что авторы, 
на работы которых мы ссылаемся, говорили 
о связи перцептивного развития и развития 
мышления детей дошкольного возраста .

Необходимо иметь в виду, что развитие 
мыслительной деятельности в детском воз-
расте Л .С . Выготский связывал с освоением 
знакового опосредствования [7] . А .В . За-
порожец обратил внимание на то, что в до-
школьном возрасте создаются благоприят-
ные условия для развития образных форм 
отражения реальности детьми . Он отмечал, 
что в этом процессе «существенную роль 
играет овладение детьми вырабатываемыми 
и культивируемыми человечеством с глубо-
кой древности способами наглядного моде-
лирования тех или иных явлений и событий . 
Это происходило с помощью графических 
изображений, схем, предметных моделей, 
игр-драматизаций и т .д .» [9] .

Из теории деятельности А .Н . Леонтьева 
следует, что освоение способами наглядного 
моделирования происходит в процессе вы-
полнения характерных для дошкольников 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструиро-
вания и т .д .

Все указанные виды деятельности, как 
это отмечали отечественные исследователи 
детства, имеют моделирующий характер . 
Действительно, если рассмотреть игру, то 
в ней дошкольники моделируют типичные 
ситуации взаимодействия между людьми . 

В изобразительной деятельности ребенок 
воспроизводит основные свойства окружа-
ющих его объектов . В этом случае рисунок 
выступает не как художественное произве-
дение, а, скорее, как схема объекта, отра-
жающая его основные свойства . Л .А . Венгер 
специально выделял эту особенность дет-
ских рисунков: «Рисунок дошкольника, бес-
спорно, — наглядная модель изображаемого 
объекта или ситуации, и не случайно многие 
исследователи детского рисования называ-
ют его схематическим, имея в виду сходство 
между рисунком ребенка и схематическими 
(т .е . модельными) изображениями, которые 
используются в деятельности взрослых» 
[11] . Точно так же, когда дети делают по-
стройки, они фактически создают объемные 
модели различных объектов .

Если Ж . Пиаже [14] связывал разви-
тие образного мышления с появлением 
символической функции, т .е . с различе-
нием обозначаемого и обозначающего, то 
Л .А . Венгер, исходя из культурно-историче-
ской теории Л .С . Выготского, стал понимать 
детский символизм как результат освоения 
дошкольниками доступных для них знаковых 
форм, в качестве которых выступили на-
глядные модели . Более того, он предложил 
рассматривать познавательные способности 
дошкольников как системы образных мо-
дельных средств и действий, позволяющих 
оперировать этими средствами . Овладение 
наглядным моделированием интерпретиро-
валось Л .А . Венгером как освоение культур-
ными средствами . Из обращения к теории 
Л .С . Выготского следовало, что когнитивные 
способности должны обладать такими свой-
ствами, как произвольность, системность и 
осознанность .

Овладение наглядным моделированием 
исследовалось в работах многих авторов 
(П .Я . Гальперин, В .В . Давыдов, А .К . Мар-
кова, Л .И . Айдарова, Д .Б . Богоявленская, 
Л .И . Гурова, И .С . Якиманская и др .) . В них 
были выявлены широкие возможности при-
менения наглядных моделей в обучении 
младших школьников .

Согласно Л .А . Венгеру, процесс модели-
рования часто выражается «в построении 
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мысленных наглядных моделей» . Учитывая 
данное обстоятельство, им была поставлена 
задача максимально развернуть содержание 
процесса использования наглядных моделей 
детьми дошкольного возраста . В связи с 
этим возникла необходимость изучения воз-
можностей дифференциации дошкольника-
ми двух планов: плана представлений и пла-
на реальной действительности и замещения 
реальных объектов представлениями о них .

При этом было сделано одно важное раз-
личение . Оно состояло в том, что действия, 
связанные с использованием знаков в логи-
ческом мышлении, стали отличать от дей-
ствий с использованием знаков в образном 
мышлении . Суть этого отличия заключалась 
в понимании того, что для логического мыш-
ления мыслительные действия рассматрива-
лись как действия, построенные на основе 
логических правил . Подобные знаковые 
действия логического мышления допускали 
сравнение реального объекта и представ-
ления о нем только в конце мыслительных 
преобразований, совершаемых субъектом . 
В случае же мышления, происходящего в 
образном плане, мыслительный процесс, 
связанный с использованием знаков, изна-
чально реализуется в логике связей и от-
ношений, существующих между реальными 
объектами, т .е . в логике самой замещаемой 
действительности .

Как подчеркнул Л .А . Венгер, «формиру-
ющийся в результате образ-представление 
является наглядным, но обобщенным и схе-
матизированным отображением предмета 
или ситуации, выделяющим в них содержа-
ние, значимое с точки зрения решения той 
или иной познавательной или практической 
задачи» [2] .

В этом случае действия наглядно-об-
разного мышления могут быть поняты как 
действия, обеспечивающие построение схе-
матизированных образов, отображающих 
связи и отношения между реальными пред-
метами, т .е . как действия, направленные на 
построение наглядных образных моделей 
реальных объектов .

Учитывая данное заключение, была 
разработана методика диагностики ис-

пользования детьми наглядных моделей, 
построенная на замене схематизированно-
го образа (или модельного представления) 
реальным схематическим изображением 
ситуации, которое используется для ориен-
тировки в этой ситуации .

Поскольку культурно-историческая тео-
рия Л .С . Выготского выступила основанием 
для построения методики диагностики ис-
пользования схематизированных средств 
детьми дошкольного возраста, мы сформу-
лировали гипотезу о связи наглядного моде-
лирования и развития произвольности .

Произвольность рассматривается как 
способность к саморегуляции произвольных 
действий и активно изучается как в России, 
так и за рубежом . В последние годы изуче-
ние саморегуляции и связанных с ней фак-
торов в отечественных исследованиях при-
обрело большую популярность, в частности, 
в связи с частичным переходом системы об-
разования в дистанционный режим [13; 20] . 
При анализе развития саморегуляции ребен-
ка доминирующим конструктом выступают 
регуляторные функции [19] . Они представля-
ют собой совокупность когнитивных процес-
сов, которые направлены на осуществление 
произвольного контроля своего поведения . 
Здесь регуляторные функции рассматрива-
ются в соответствии с концепцией Мияке и 
коллег, согласно которой они представляют 
собой три когнитивных навыка, рассматрива-
ющихся как совместно, так и изолированно: 
1) рабочую память, 2) когнитивную гибкость 
и 3) сдерживающий контроль [6; 16; 21] .

Проведенный анализ проблемы позво-
лил определить цель настоящего иссле-
дования — провести проверку гипотезы о 
связи наглядного моделирования и развития 
произвольности у детей дошкольного воз-
раста .

Выборка и методический 
инструментарий

В исследовании приняли участие 149 де-
тей . Среди них 66 (44,3%) мальчиков и 83 
(55,7%) девочки . На момент начала исследо-
вания возраст детей был от 53 до 70 месяцев 
(M=62,8; SD=3,53) .
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Для проверки гипотезы был использован 
следующий методический инструментарий: 
«Схематизация» [2], субтесты диагностики 
регуляторных функций батареи NEPSY [5] и 
методика «Сортировка карт по изменяемому 
признаку» [20] .

Методика «Схематизация» проводилась 
с детьми в старшей группе, оценка регуля-
торных функций — два раза — в старшей и 
подготовительной группе .

В методике «Схематизация» [3] рас-
сматривается 4 шкалы оценки («Знаки», 
«Направления», «Знаки и направления» и 
«Общий балл») . Методика содержит задачи 
на использование условно-схематических 
изображений для ориентации в простран-
стве . Ребенку предлагают отыскать путь в 
разветвленной системе дорожек, пользуясь 
условным обозначением этого пути (схемой 
или несколькими ориентирами) . Для того, 
чтобы найти верный путь, в задачах 1—2 
необходимо учитывать направления пово-
ротов, в 3—4 — характер ориентиров и их 
последовательность, в 5—6 — сочетания 
ориентиров в определенной последователь-
ности, а в задачах 7—10 — одновременно 
ориентиры и направления поворотов .

Применение комплекса the NEPSY-II по-
зволило продиагностировать уровень разви-
тия всех компонентов регуляторных функций 
учащихся [6; 18]:

1) Когнитивный сдерживающий контроль 
(Методика «Торможение»/«Inhibition») . Тест на-
правлен на оценку способности ребенка сдер-
живать автоматические реакции взамен про-
извольных (сдерживающий контроль) . Ребенку 
в нем предлагается посмотреть на серии фигур 
и стрелок и назвать их формы (круг, квадрат) 
или направления (вверх, вниз) . Тест содержит 
2 серии фигур (геометрические фигуры, стрел-
ки) . И по 2 задания в серии: называние фигур и 
торможение (называние фигур наоборот) .

В ходе выполнения фиксируется время 
называния элементов и количество совер-
шенных и исправленных/неисправленных 
ребенком ошибок . На основании этих дан-
ных, а также точного возраста ребенка рас-
считываются комбинированные баллы по 
называнию и торможению .

2) Слухоречевая рабочая память (Мето-
дика «Повторение предложений»/«Sentence 
Repetition») . В ходе выполнения теста психо-
лог читает ребенку предложения по одному, 
а затем просит повторить их . Предложения 
произносятся в спокойном темпе без эмо-
циональной окраски . Время выполнения 
теста: 5—7 минут . За наличие/отсутствие 
ошибок начисляется определенное методи-
кой количество баллов (2, 1 или 0 за каждое 
предложение) .

3) Зрительно-пространственная ра-
бочая память (Методика «Память на 
конструирование»/«Memory for Designs») . 
В ходе выполнения теста ребенку показыва-
ют для запоминания по порядку 4 изображе-
ния на 10 секунд каждое, убирая их из поля 
зрения по истечении времени . После каждо-
го предъявления ребенок должен выбрать 
нужное количество карточек из числа карт, 
превышающего нужное и включающего дис-
тракторы, и расположить их на схеме, вос-
производя показанное ранее изображение . 
Оцениваются баллы за содержание, распо-
ложение, бонусный и общий баллы . Балл за 
содержание оценивает способность удержи-
вать в рабочей памяти детали изображений . 
Балл за расположение оценивает способ-
ность запомнить пространственное располо-
жение элементов . Бонусный балл оценивает 
способность одновременно запоминать и 
детали изображений, и их расположение .

4) Физический сдерживающий контроль 
(Методика «Статуя»/«Statue») . В ходе вы-
полнения теста ребенку нужно сохранять 
неподвижное положение тела с закрытыми 
глазами 75 секунд, сдерживая импульсив-
ные реакции (движения, звуки) в ответ на 
предъявляемые дистракторы .

5) Оценка когнитивной гибкости (Ме-
тодика «Сортировка карт по изменяемому 
признаку»/«Dimensional Change Card Sorting» 
[20]) . Ребенку предлагается рассортировать 
карточки трижды по разным правилам (по 
цвету, по форме, а затем с переключением 
этих правил) . Количество правильных сорти-
ровок оценивается на каждом этапе, а затем 
полученные на каждом из трех этапов баллы 
суммируются для получения итогового балла .
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Общие результаты

Результаты диагностики, проведенной 
с применением методики «Схематизация», 
представлены в таблице . Они включают 
средние, медианы, стандартные отклонения, 
минимумы и максимумы оценок по всем рас-
сматриваемым параметрам .

При помощи t-критерия Стъюдента было 
установлено, что нет значимых различий 
в результатах мальчиков и девочек, полу-
ченных с помощью методики «Схематиза-
ция», по следующим показателям: «общий 
балл» (t=-0,339; p=0,735), «знаки» (t=0,869; 
p=0,386), «направления» (t=-0,087; p=0,930) 
и «знаки и направления (вместе)» (t=0,196; 
p=0,845) .

Оценки по всем шкалам методики оказа-
лись связанными . Сила связей — от слабых 
до сильных, что позволяет говорить о том, 
что при дальнейшем рассмотрении есть 
смысл обращаться ко всем 4 оценкам, а не 
останавливаться только на общем балле .

На рис . 2 приведена корреляционная 
плеяда оценок выполнения методики «Схе-
матизация» и субтестов диагностики уров-
ня развития регуляторных функций у детей 
старшей группы (вся выборка, r>0,2, p<0,05) .

Отметим, что результаты выполнения 
детьми методики «Схематизация» для всей 
выборки оказались не связанными ни по 
одной шкале с результатами выполнения 
методик: «Сортировка карт по изменяемому 
признаку» — диагностика уровня развития 
когнитивной гибкости; «Торможение» — диа-
гностика тормозного контроля; «Статуя» — 
диагностика регуляции сохранения позы .

Больше всего связей обнаружено между 
результатами выполнения методик «Схема-
тизация» и «Память на конструирование» .

Оценки, полученные по показателю 
«Схематизация, знаки и направления», не 
связаны с результатами выполнения детьми 
ни одной методики на диагностику уровня 
развития регуляторных функций .

Таблица
Средние, медианы, стандартные отклонения, минимумы и максимумы 

оценок методики «Схематизация»

Шкала/Характеристика M Me SD max min

Схематизация, знаки 5,83 7,00 2,478 0 8

Схематизация, направления 10,78 12,00 4,479 0 16

Схематизация, знаки и направления 8,75 8,00 3,680 0 18

Схематизация, общий балл 25,62 27,00 7,844 4 42

Рис. 1. Корреляционная плеяда оценок разных шкал методики «Схематизация» (r>0,2; p<0,05)
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Поскольку диагностика уровня разви-
тия регуляторных функций проводилась 
два раза — в старшей и подготовительной 
группе, а схематизации — только в старшей, 
у нас была возможность сопоставить связь 
результатов проведения методики «Схема-
тизация», полученных в старшей группе, с 
результатами, которые были получены на 

основе применения субтестов диагностики 
развития регуляторных функций в старшей 
и подготовительной группах .

На рис . 3 приведена корреляционная 
плеяда оценок выполнения методики «Схе-
матизация» дошкольниками старшей группы 
и методик, направленных на диагностику 
уровня развития регуляторных функций до-

Рис. 2. Корреляционная плеяда оценок шкал методики «Схематизация» и результатов диагностики 
уровня развития регуляторных функций (старшая группа, вся выборка, r>0,2; p<0,05)
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школьниками подготовительной группы (вся 
выборка, r>0,2, p<0,05) . Для упрощения вос-
приятия коэффициенты корреляции не при-
ведены, но их значения находились в проме-
жутке от 0,20 до 0,39 .

Результаты выполнения детьми мето-
дики «Схематизация» в старшей группе 

для всей выборки оказались не связан-
ными ни по одной шкале с результата-
ми выполнения методик «Повторение 
предложений» — диагностика уровня 
развития слухоречевой рабочей памяти 
и «Статуя» — диагностика регуляции со-
хранения позы .

Рис. 3. Корреляционная плеяда оценок шкал методики «Схематизация» дошкольников 
старшей группы и результатов диагностики уровня развития регуляторных функций 

подготовительной группы (вся выборка, r>0,2; p<0,05)
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Далее мы рассмотрим полученные дан-
ные через призму задачи обнаружения их 
особенностей у мальчиков и девочек .

На рис . 4 приведены корреляционные 
плеяды оценок выполнения методики «Схе-
матизация» и методик, направленных на 
диагностику уровня развития регуляторных 
функций для мальчиков старшей и подгото-
вительной групп (r>0,2, p<0,05) .

Отметим, что для мальчиков все связи 
между результатами по методике «Схе-
матизация» и субтестов на диагностику 
уровня развития регуляторных функций в 
старшей группе наблюдаются и в подгото-
вительной группе . В целом связей между 
результатами по методике «Схематиза-
ция» (старшая группа) и оценками уровня 
регуляторных функций больше в подгото-
вительной группе, чем в старшей . Оценки 
уровня развития регуляторных функций в 
большей степени связаны с результатами 
по шкале «Схематизация, знаки» (3 из 4 

для старшей группы и 6 из 10 в подготови-
тельной) .

На рис . 5 приведены корреляционные 
плеяды оценок выполнения методики «Схе-
матизация» в старшей группе и результатов 
методик, направленных на диагностику уров-
ня развития регуляторных функций в старшей 
и подготовительной группах у девочек .

Отметим, что для девочек большая часть 
связей между результатами по методике «Схе-
матизация» и субтестов на диагностику уров-
ня развития регуляторных функций в старшей 
группе наблюдается и в подготовительной 
группе . В целом связей между результатами 
выполнения методики «Схематизация» (стар-
шая группа) и оценками уровня регуляторных 
функций больше в подготовительной группе, 
чем в старшей . Оценки уровня развития регу-
ляторных функций в большей степени связа-
ны с результатами по шкале «Схематизация, 
направление» (5 из 9 для старшей группы и 8 
из 18 в подготовительной) .

Рис. 4. Корреляционные плеяды оценок шкал методики «Схематизация» (старшая группа) 
и результатов диагностики уровня развития регуляторных функций: а) старшая группа; 

б) подготовительная группа (мальчики), r>0,2; p<0,05

а) б)
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Обсуждение результатов

Сравнение данных по всей выборке по-
казывает, что схематизированные представ-
ления являются культурными средствами 
регуляции поведения дошкольников . Это 
утверждение основывается как на резуль-
татах анализа научной литературы, так и на 
данных, полученных в ходе проведенного ис-
следования . В частности, установлено, что 
существует корреляционная зависимость 
между результатами выполнения методики 
на схематизацию детьми старшей группы 
детского сада и результатами диагностики 
развития регуляции дошкольников, полу-
ченными как для старшей группы детского 
сада, так и для подготовительной группы 
(см . рис . 2 и 3) . Более того, корреляционные 
связи между результатами диагностики с по-
мощью методики «Схематизация» и резуль-
татами измерения различных компонентов 
регуляторных функций показывают, что чис-
ло показателей, имеющих корреляционные 

связи с результатами методики диагностики 
уровня развития схематизации дошкольни-
ков, возрастает в подготовительной группе в 
два раза . Полученные результаты подтверж-
дают с очевидностью выдвинутую гипотезу .

Неожиданный результат был получен 
при анализе данных выполнения субтеста 
«Повторение предложений, общий балл», 
направленного на диагностику уровня разви-
тия слухоречевой рабочей памяти дошколь-
ников старшей и подготовительной групп 
(для всей выборки), и оценок выполнения 
методики «Схематизация» дошкольниками 
старшей группы . Оказалось, что корреля-
ционная зависимость между этими показа-
телями существует у детей старшей группы 
детского сада и отсутствует у дошкольников 
подготовительной группы .

Объяснить подобный результат можно 
с позиции культурно-исторической теории 
Л .С . Выготского . Дело в том, что, как пока-
зывают результаты, полученные для стар-

Рис. 5.Корреляционные плеяды оценок шкал методики «Схематизация» (старшая группа) 
и результатов диагностики уровня развития регуляторных функций: а) старшая группа; 

б) подготовительная группа (девочки), r>0,2; p<0,05

а) б)
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шей и подготовительной групп всей выборки 
участвовавших в исследовании дошкольни-
ков, за время перехода из старшей группы 
детского сада в подготовительную группу 
наблюдался процесс дифференциации и 
структурирования регуляторных функций 
дошкольников . Он нашел свое выражение, 
в частности, в установлении связей между 
результатами выполнения методики «Схема-
тизация» и результатами тестов диагностики 
регуляторных функций с последующим их 
расширением на другие субтесты . Л .С . Вы-
готский дал следующую характеристику по-
добным процессам: «Процесс дальнейшей 
функциональной дифференциации сознания 
совершается не путем прямого возникнове-
ния новой доминирующей функции и новой 
соответствующей ей системы межфункци-
ональных отношений, а путем перестройки 
старой системы и перерастания ее в новую 
систему» [8] . Он подчеркивал, что «чем в 
более дифференцированной системе со-
знания происходит эта перестройка, тем 
сложнее протекает процесс перестраивания 
из старой системы в новую» [8] . Таким об-
разом, отсутствие корреляции в подготови-
тельной группе можно понять как следствие 
функциональной дифференциации детского 
сознания дошкольников .

Сравнение корреляционных плеяд оце-
нок шкал методики «Схематизация» и ре-
зультатов диагностики уровня развития 
регуляторных функций у мальчиков и дево-
чек старшей и подготовительной групп пока-
зывает, что развитие идет по двум линиям: 
1) по линии усиления складывающихся свя-
зей и 2) по линии их дифференциации .

Первая линия проявилась в возрастании 
значений коэффициентов корреляции для 
тех корреляционных зависимостей, которые 
были установлены ранее для мальчиков 
старшей группы . Действительно, если для 
старшей группы значения коэффициентов 
корреляции были ограничены пределами 
r=0,25-0,28, то в подготовительной группе 
эти же связи приобрели более высокие зна-
чения — r=0,31-0,35 (см . рис . 4 и 5) .

Вторая линия характеризовалась корре-
ляционными связями с теми показателями, 

которые раньше не входили в корреляцион-
ные взаимосвязи . Так, в ходе исследования 
было установлено, что все компоненты про-
цессов схематизации оказались включен-
ными во взаимодействие с компонентами 
регуляторных функций .

Кроме того, можно говорить о том, что 
существуют основания, согласно которым 
схематизированные представления могут 
быть проинтерпретированы как результат 
освоения наглядных моделей как культурных 
средств .

Более того, полученные данные свиде-
тельствуют, что схематизированные пред-
ставления входят в состав средств регуля-
ции поведения детей дошкольного возраста .

Наши результаты также позволяют го-
ворить о том, что у мальчиков структуриро-
вание механизмов управления поведением 
связано в значительной степени с процес-
сами схематизации с помощью знаков, в то 
время как у девочек — с процессами схема-
тизации с помощью направлений .

Заключение

Полученные в нашем исследовании ре-
зультаты подтвердили гипотезу о связи схе-
матизированных представлений дошколь-
ников и регуляторных функций . Имеющиеся 
данные дают возможность говорить о том, 
что схематизированные представления яв-
ляются культурными средствами регуляции 
поведения дошкольников . Они развиваются 
на протяжении дошкольного детства и встра-
иваются в систему регуляции поведения до-
школьников .

Значительную роль в регуляции поведе-
ния дошкольников играют схематизирован-
ные представления, связанные с использо-
ванием ориентировки с помощью моделей, 
построенных со знаковыми признаками у 
мальчиков и направлениями у девочек .

Полученные нами данные дают возмож-
ность говорить о том, что развитие механиз-
ма регуляции поведения со схематизиро-
ванными представлениями у дошкольников 
идет по двум линиям: 1) по линии усиления 
складывающихся связей и 2) по линии их 
дифференциации .
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Представлены результаты исследования, направленного на выявле-
ние гендерных особенностей связи жизнестойкости и субъективного 
благополучия с миграционными установками сибирских школьников . 
В опросе приняли участие учащиеся средних общеобразователь-
ных учреждений Омска и Омской области (N=461), от 14 до 17 лет 
(15,5, SD=1,39), 268 (58,1%) девушек, 193 (41,9%) юноши . Примене-
ны методы тестирования и анкетирования, экспертного интервью . 
Методики исследования: тест жизнестойкости С . Мадди в адаптации 
Д .А . Леонтьева, Е .И . Рассказовой; методика диагностики субъектив-
ного благополучия личности Р .М . Шамионова, Т .В . Бесковой; шкала 
миграционных установок личности С .А . Кузнецовой; авторская анкета, 
включившая вопросы о социально-демографических характеристиках 
школьников, их интеллектуальной активности . Полученные результа-
ты свидетельствуют о наличии связи жизнестойкости и субъективного 
благополучия с миграционными установками интеллектуально ода-
ренных и мотивированных девушек . При этом миграционные установ-
ки юношей практически не связаны с вышеназванными конструктами, 
вне зависимости от уровня их одаренности и активности . У одаренных 
девушек низкий уровень жизнестойкости, в частности, контроля и во-
влеченности, а также субъективного, в частности, эмоционального и 
эго-благополучия связан с высокими миграционными установками . 
У мотивированных девушек сходным образом установки о миграции 
связаны с контролем и вовлеченностью, субъективным благополучи-
ем . Делается вывод о дифференцированной связи гендера и одарен-



113

Potapova Yu.V., Malenova A.Yu., Malenov A.A., Potapov A.K. Gender Features of Migration Attitudes
of Omsk Gifted Schoolchildren with Different Levels of Resilience and Subjective Well-being

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

ности с миграционными установками школьников, ее опосредованно-
сти уровнем их жизнестойкости и благополучия .

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, школьный возраст, 
девушки и юноши, миграционное поведение, субъективное благополу-
чие, контроль, принятие риска, вовлеченность, жизнестойкость, Сибир-
ский регион .
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The study is aimed at identifying gender characteristics of the connection be-
tween resilience and subjective well-being and the migration attitudes of Sibe-
rian schoolchildren . The survey involved students of secondary educational 
institutions in Omsk and Omsk Region (N=461), from 14 to 17 years old (15 .5, 
SD=1 .39), 268 (58 .1%) girls, 193 (41 .9%) boys . Methods of testing and ques-
tioning, expert interviews were applied . Research methods: S . Maddy’s Hardi-
ness Test adapted by D .A . Leontiev, E .I . Rasskazova; Method of Diagnosing 
the Subjective Well-being of the Individual by R .M . Shamionov, T .V . Beskova; 
the Scale of Migratory Attitudes of Personality by S .A . Kuznetsova; the author’s 
questionnaire, which included questions about the socio-demographic charac-
teristics of schoolchildren, their intellectual activity . The obtained results testify 
to the existence of a connection between hardiness and subjective well-being 
with the migratory attitudes of intellectually gifted and motivated girls . At the 
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Введение

Обширная территория России предостав-
ляет возможности для использования разноо-
бразных ее ресурсов, но приводит к неравно-
мерности их распределения: формируется 
так называемая региональная поляризация, 
приводящая к усилению и без того мощных и 
ослаблению скудных в плане человеческого 
капитала субъектов Российской Федерации . 
Примером служит неоднородность распре-
деления учреждений ВПО и СПО на терри-
тории страны («образовательные оазисы и 
пустыни»), порождающая различия между 
регионами в удовлетворении потребностей 
населения в профессиональной подготовке . 
Это провоцирует молодежь как наиболее 
мобильную когорту [4] к миграционной актив-
ности, приходящейся на два пика: 17—19 лет 
(выбор учебного заведения) и 21—23 года 
(выбор места работы) [3] . Миграционный от-
ток молодых людей «обесточивает» перифе-
рийные регионы, подпитывая своими силами 
крупные города и их агломерации . Популяр-
ность города с точки зрения образовательной 
миграции определяется специалистами через 
подсчет прироста численности 18-летних рос-

сиян . Он ярко выражен в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Томской областях . Макси-
мальное сокращение численности 18-летних 
зафиксировано в Республике Тыва, Ямало-
Ненецком и Чукотском автономных округах 
[3] . Усиливает эту тенденцию стереотип о 
существенно более высоком качестве об-
разования в столице [13] . Важным стимулом 
переезда из родного города является удов-
летворение образовательной потребности на 
более высоком уровне [5], который предпола-
гает и серьезную подготовку к поступлению 
в столичный вуз, а значит, происходит еще 
один обостряющий поляризацию отбор: из 
провинции уезжают самые способные и уве-
ренные в себе . Происходит не просто мигра-
ция, а так называемая «утечка умов» — утра-
та умственного капитала [12], перемещение 
одаренной молодежи, способной продвинуть 
вперед развитие региона .

Одаренность традиционно понимается 
как «качественно-своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возмож-
ность достижения большего или меньшего 
успеха в выполнении той или другой дея-
тельности» [14, с . 17] . Она проявляет себя 

same time, the migratory attitudes of young men are practically not connected 
with the above-mentioned constructs, regardless of their level of giftedness 
and activity . In the group of gifted girls, a decrease in hardiness, in particular, 
control and involvement, as well as subjective, in particular, emotional and ego 
well-being, leads to an increase in migratory attitudes . In the group of motivated 
girls, in a similar way, attitudes about migration are associated with control 
and involvement, subjective well-being . The conclusion is made about the dif-
ferentiated connection of gender and giftedness with the migration attitudes 
of schoolchildren, its mediation by the level of their resilience and well-being .

Keywords: intellectual giftedness, school age, girls and boys, migration be-
havior, subjective well-being, control, challenge, risk taking, commitment, har-
diness, Siberian region .
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в ненасыщаемой потребности в познании 
и высоком уровне развития мыслительных 
процессов, надситуативной активности и 
адекватном взаимодействии личности с ми-
ром и другими людьми [1] . Многочисленные 
типологии делят одаренность по форме про-
явления (явная/скрытая), широте (общая/
специальная) [2], типу деятельности (интел-
лектуальная, художественная, лидерская 
и др . [7]) . Но, несмотря на тип, признаком 
проявления одаренности является ориги-
нальное, нетипичное и высокоэффективное 
выполнение деятельности [9], успешность 
в ней [10] . Диагностика одаренности, как 
правило, сводится к использованию тестов 
способностей (в т .ч . измерению IQ) и ана-
лизу внешкольной деятельности учащегося 
[11] . В данном исследовании мы опираемся 
на последний критерий, проверяя гипотезу о 
связи между одаренностью, миграционными 
установками, личностными особенностями и 
гендером учащихся средних общеобразова-
тельных учреждений .

Организация исследования

Цель исследования — выявить гендерные 
особенности миграционных установок интел-
лектуально одаренных омских школьников с 
разным уровнем жизнестойкости и субъек-
тивного благополучия . Использованы методы 
тестирования (тест жизнестойкости С . Мадди 
в адаптации Д .А . Леонтьева, Е .И . Рассказо-
вой [8]; методика диагностики субъективно-
го благополучия личности Р .М . Шамионова, 
Т .В . Бесковой [15]; шкала миграционных 
установок личности С .А . Кузнецовой [6]), ан-
кетирования (вопросы о социально-демогра-
фических характеристиках школьников, их 
интеллектуальной активности) и экспертного 
интервью (для уточнения полученной инфор-
мации и формирования эмпирических крите-
риев одаренности школьников) .

Выборка: 461 школьник 14—17 лет 
(M=15,5, SD=1,39), в том числе 268 (58,1%) 
девушек и 193 (41,9%) юноши . Выборка 
была разделена на три группы по уровню 
внеучебной активности в интеллектуальной 
сфере (конкурсы, олимпиады, научно-прак-
тические конференции (НПК) разного уров-

ня) с учетом данных экспертного интервью с 
руководителем центра «Точка роста», имею-
щего многолетний стаж работы с одаренны-
ми школьниками:

1 . Пассивные — школьники, не участву-
ющие в интеллектуальных мероприятиях 
(N=119, 58 (48,7%) девушек, 61 (51,3%) юно-
ша) . Нельзя утверждать, что они не одарен-
ные, но на момент опроса в их активности не 
было замечено маркеров высокого уровня 
способностей в какой-либо сфере .

2 . Мотивированные — участники школь-
ных и районных/городских соревнований 
(N=200, 127 (63,5%) девушек, 73 (36,5%) 
юноши), демонстрирующие заинтересован-
ность и активность в освоении предметов 
сверх уровня школьной программы .

3 . Одаренные — участники областных, 
всероссийских и международных олимпиад, 
конкурсов и НПК (N=137, 81 (59,1%) девуш-
ка, 56 (40,9%) юношей), как минимум лучшие 
в своем городе/районе, а то и в области .

Результаты исследования

Существует гендерная специфика в из-
учаемых нами конструктах: миграционные 
установки значимо сильнее выражены у де-
вушек, а жизнестойкость и ее компоненты 
(контроль, принятие риска), а также эго-бла-
гополучие — у юношей (см . табл . 1) .

Исследование особенностей миграци-
онных установок у юношей и девушек с 
разным уровнем интеллектуальной одарен-
ности не показало значимых различий . Од-
нако среди всех категорий школьников не 
стремящиеся к участию в интеллектуальных 
соревнованиях юноши имеют самые слабые 
из наблюдаемых миграционные установки, а 
интеллектуально одаренные девушки обла-
дают самым сильным желанием переехать 
из родного города (см . табл . 2) .

Для установления внутриличностных 
предпосылок миграционного поведения 
школьников с разным уровнем интеллекту-
альной одаренности было проведено срав-
нение миграционных установок юношей и 
девушек с разным уровнем жизнестойкости 
и субъективного благополучия внутри каж-
дой гендерной группы .
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На мужской подвыборке значимых разли-
чий в проявлении миграционных установок в 
зависимости от уровня и компонента жизне-
стойкости (Fэмп .=2,87 при p=0,06), а также 
большинства типов субъективного благо-
получия обнаружено не было . Лишь с ро-
стом социально-нормативного (Fэмп .=3,42, 
p=0,04) и гедонистического (Fэмп .=3,48, 
p=0,04) благополучия у мотивированных 
юношей миграционные установки снижают-
ся . То есть молодые люди, считающие, что 
их поведение носит одобряемый обществом 
характер, действия соответствуют нормам, 
транслируемым референтными группами, а 
условия жизни вполне приемлемы, меньше 
стремятся покинуть родной город .

Анализ материалов, полученных на жен-
ской подвыборке, продемонстрировал, что 
связь жизнестойкости и всех ее компонентов 

распространяется на группу одаренных де-
вушек, а контроля и вовлеченности — еще и 
на группу мотивированных . При этом во всех 
случаях усиление жизнестойкости способ-
ствует снижению миграционных установок 
(см . табл . 3) .

Связь компонентов субъективного бла-
гополучия также чаще фиксируется в груп-
пах одаренных девушек, реже и слабее — у 
мотивированных, и лишь в одном случае в 
группе пассивных (см . табл . 4) .

Среди одаренных девушек сильнее 
стремятся покинуть родной город школь-
ницы с низким уровнем эмоционального и 
эго-благополучия, а также со сниженным 
общим субъективным благополучием . У мо-
тивированных девушек лишь интегральный 
показатель благополучия связан с мигра-
ционными установками, а гедонистическое 

Таблица 1
Миграционные установки, жизнестойкость и субъективное благополучие 

юношей и девушек

Конструкт Юноши Девушки t p

Миграционные установки 49,04 50,97 2,07 0,04

Жизнестойкость 78,98 72,72 -2,86 0,00

Контроль 29,32 26,42 -3,41 0,00

Вовлеченность 33,40 30,69 -2,64 0,01

Принятие риска 16,26 15,61 -1,28 0,20

Благополучие

Эмоциональное 50,99 49,59 -1,51 0,13

Экзистенциально-деятельностное 50,15 50,35 0,21 0,83

Эго-благополучие 51,77 49,02 -2,98 0,00

Гедонистическое 51,20 49,59 -1,73 0,08

Социально-нормативное 50,11 50,51 0,44 0,66

Субъективное 51,09 49,71 -1,50 0,13
Примечание. Здесь и далее для миграционных установок и субъективного благополучия приведены нор-
мированные по выборке значения .

Таблица 2
Особенности связи интеллектуальной одаренности с миграционными 

установками юношей и девушек

Тип школьников
Миграционные установки

Юноши (F=0,02, p=0,9) Девушки (F=0,41, p=0,7)

Одаренные (О) 49,12 51,50

Мотивированные (М) 49,15 50,91

Пассивные (П) 48,87 49,83
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и эго-благополучие на уровне тенденции 
определяют формирование отношения к 

миграции . У пассивных девушек миграцион-
ные установки определяются лишь уровнем 

Таблица 3
Особенности связи жизнестойкости и миграционных установок 

у девушек с разным уровнем одаренности

Конструкт
Тип 

школьников

Миграционные установки девушек с разным 
уровнем жизнестойкости F Знч.

Низкий Средний Высокий

Жизнестойкость О 54,86 51,60 42,72 5,69 0,00

М 52,16 50,92 46,76 1,24 0,29

П 51,15 48,40 50,69 0,55 0,58

Контроль О 55,78 47,84 40,35 8,68 0,00

М 52,93 49,97 44,74 3,12 0,05

П 50,89 48,75 48,28 0,42 0,66

Вовлеченность О 53,98 52,39 41,67 4,61 0,01

М 50,75 51,94 42,72 3,12 0,05

П 52,85 48,93 49,36 0,86 0,43

Принятие риска О 55,74 52,47 47,45 2,91 0,06

М 52,23 51,94 48,64 1,34 0,27

П 52,36 49,15 49,69 0,45 0,64

Таблица 4
Особенности связи субъективного благополучия и миграционных установок 

девушек с разным уровнем одаренности

Тип благополучия
Тип 

школьников

Миграционные установки девушек с разным 
уровнем благополучия F Знч.

Низкий Средний Высокий

Субъективное О 57,32 50,90 45,50 3,64 0,03

М 57,33 51,08 44,66 4,48 0,01

П 52,18 49,61 48,21 0,45 0,64

Эмоциональное О 56,93 53,77 46,91 6,19 0,00

М 52,10 52,89 49,66 1,25 0,29

П 51,23 48,82 50,20 0,24 0,78

Экзистенциально-
деятельностное

О 55,66 51,62 47,49 2,16 0,12

М 55,64 51,05 45,81 2,55 0,08

П 52,72 49,70 47,76 0,84 0,44

Эго-благополучие О 56,91 49,89 48,22 3,34 0,04

М 53,11 51,33 45,41 2,88 0,06

П 55,01 48,83 49,39 1,67 0,20

Гедонистическое О 56,28 50,32 48,90 2,07 0,13

М 55,90 49,74 50,75 2,94 0,06

П 56,43 49,07 36,95 6,88 0,00

Социально-норма-
тивное

О 55,59 51,86 47,21 1,76 0,18

М 56,04 50,89 46,61 1,81 0,17

П 53,67 49,88 45,09 1,37 0,26
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гедонистического благополучия: вероятно, 
они вполне удовлетворены своей жизнью и 
имеющимися достижениями, не стремясь к 
большему .

Обсуждение результатов

Жизнестойкость и ее компоненты связа-
ны с миграционными установками девушек, 
никак при этом не определяя то, что зафик-
сировано в мужской подвыборке . Тот факт, 
что данная особенность у девушек выражена 
слабее, чем у юношей, а миграционные уста-
новки — сильнее, позволяет предположить, 
что эти психологические свойства имеют от-
ношения обратной пропорции . У юношей, ве-
роятно, в силу более высоких жизнестойко-
сти и субъективного благополучия и слабых 
миграционных установок взаимосвязь меж-
ду этими явлениями проследить сложнее . 
Жизнестойкость отражается на установках 
интеллектуально-одаренных и мотивиро-
ванных, но не пассивных учениц: чем более 
способными являются девочки, тем сильнее 
связь их миграционных установок с явлени-
ями, имеющими внутриличностную природу .

Уровень эмоционального и эго-благо-
получия выступает критерием, по которому 
различаются миграционные установки ода-
ренных девушек, а интегральный показатель 
субъективного благополучия выступает по-
добным условием для выборки мотивирован-
ных школьниц . У пассивных в интеллектуаль-
ном плане девушек миграционные установки 
связаны с гедонистическим благополучием, 
которое из всех типов наиболее «призем-
ленно», связано с удовлетворением базовых 
потребностей . У юношей социально-норма-
тивное и гедонистическое благополучие соот-
носится с установками на миграцию лишь в 
группе мотивированных учеников .

Связь личностных факторов лишь с ми-
грационными установками девушек объяс-
нима спецификой гендерной социализации . 
Если юношей учат концентрироваться на 
конкретных действиях, то девушек — учи-
тывать нюансы межличностных отношений, 
рефлексировать по поводу психологических 
явлений . Поэтому не только объективные 
параметры проживания в конкретном горо-

де, но и собственное состояние в нем для 
девушек становится важным при решении 
вопроса о переезде . С городом выстраи-
ваются словно бы персонифицированные 
отношения, он рассматривается шире, чем 
просто территория, наполняется смыслами, 
перекликающимися с личной биографией . 
Среди мотивированных девушек (как и ода-
ренных) мигрировать собираются те, кто не 
нашел себе в родном городе подходящего 
дела, кто чувствует беспомощность и невоз-
можность что-либо поменять в своем окру-
жении . Также социализация современных 
женщин обретает новые черты, давая свобо-
ду в проявлении как феминных, так и маску-
линных качеств, определяющих психологию 
победителя, завоевателя, и переезд в дру-
гой город выступает хорошим тренингом и 
маркером для проверки себя в конкурентной 
среде . С другой стороны, обладая более вы-
раженным самосохраняющим поведением, 
девушки, особенно одаренные, способные, 
к примеру, поступить в вуз в столице, фор-
мируют парадоксальные на первый взгляд 
связи высокого принятия риска с низкими 
миграционными установками . Готовые уе-
хать школьницы реально оценивают свои 
возможности и решаются на этот шаг лишь 
при условии минимального риска, полной 
уверенности в своих способностях .

У одаренных девушек высокие эмоцио-
нальное и эго-благополучие связаны с более 
низким уровнем миграционных установок . 
Усталость от учебных дел, олимпиад, кон-
курсов, психологическая зависимость от 
результатов этой деятельности дестабилизи-
руют состояние девушек, что отражается на 
их самооценке . Обостряется ощущение «не-
дооцененности» при соотношении «вклада» 
(сил, времени, лишений) и уровня достигну-
того (призовые места, рейтинг и пр .) . Возни-
кает желание освободиться от груза ответ-
ственности, начав все «с чистого листа», что 
маловероятно сделать в уже сложившихся 
жизненных обстоятельствах, либо, напротив, 
компенсировать свою неудовлетворенность 
в других, более благоприятных и способству-
ющих развитию условиях . В обоих случаях 
переезд может расцениваться одаренными 
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школьницами как кардинальный способ ре-
шения накопившихся проблем, достижения 
гармонии и спокойствия в отношениях с со-
бой, укрепления уверенности . Это решение 
дается легче, когда актуальное место жи-
тельства не удовлетворяет базовые потреб-
ности девушек (экологические, жилищные, 
материальные и др .) независимо от их уров-
ня одаренности .

Заключение

Результаты проведенного нами иссле-
дования позволяют говорить о том, что для 
школьников Омска и Омской области, со-
ставивших нашу выборку, характерен сред-
ний уровень жизнестойкости, субъективного 
благополучия и миграционных установок . 
При этом миграционные установки у де-
вушек выражены значимо сильнее, чем у 
юношей, а показатели жизнестойкости и ее 
компонентов (контроль, принятие риска), а 
также эго-благополучия — ниже .

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что уровень интеллектуальной одарен-
ности и гендерные особенности школьников 
напрямую не связаны с миграционными уста-
новками школьников, но если рассматривать 
это как тенденцию, то наименее склонны к 
миграции пассивные обучающиеся, наибо-
лее — одаренные и мотивированные .

Наиболее выраженная связь обнаруже-
на между параметрами «жизнестойкость», 
«субъективное благополучие» и миграцион-
ными установками школьников разного пола 
и уровня интеллектуальной одаренности . 

Неготовность к переезду проявляют мотиви-
рованные юноши, активно вовлеченные в со-
циальные связи и актуальные для них виды 
деятельности, удовлетворенные условиями 
жизни, стремящиеся строить свое поведе-
ние и отношения с окружающими исходя из 
своих жизненных ориентиров, нравственных 
ценностей и представлений о благополучии .

Также полученные результаты позволяют 
говорить о том, что ослабление жизнестой-
кости повышает миграционные установки у 
одаренных и мотивированных девушек . Ана-
логичные тенденции характерны и для тех, 
кто не удовлетворен собой и своим эмоцио-
нальным состоянием .

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования подтвердили наше пред-
положение о наличии связи между ода-
ренностью, миграционными установками, 
личностными особенностями и гендером 
учащихся средних общеобразовательных 
учреждений . У одаренной молодежи Омской 
области обнаружены изменения в форми-
ровании миграционных установок при сни-
жении уровня субъективного благополучия 
и жизнестойкости . Следовательно, целена-
правленная психологическая работа в этом 
направлении, прежде всего с девушками, 
даст возможность не только улучшить их 
эмоциональное самочувствие и повысить 
уверенность в себе, но и позволит создать 
условия для поиска возможностей самореа-
лизации в пределах своего региона, сохра-
няя его образовательный, репродуктивный и 
экономический потенциал .
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The present study reported a life experience of a teacher family in Indonesia 
with a 4-year-old daughter . The observation occurred from March 2020 to July 
2021 during the COVID-19 pandemic . This stay-at-home moment became an 
opportunity to create more parent-kid preschooler bonding and interaction that 
could impact the developing children language . Indonesian is our family native 
language (L1); therefore, the exposure started earlier for the kids . However, 
as parent-kid interaction was enhanced during the pandemic, we boosted our 
kid English (L2) with a variety of Edu-home activities such as reading aloud, 
storytelling, role-playing, and watching YouTube-kid . Her language production 
was documented, and the progress was analyzed . The aim was to generate a 
more profound understanding of our roles as parents in scaffolding the accel-
eration of preschoolers’ English development, especially in creating meaning-
ful activities . Going through an autoethnography, we reflect on our practice to 
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Представлены результаты изучения развития языковых навыков 4-летнего 
ребенка в индонезийской семье в период пандемии COVID-19 . Основные 
задачи проводимого исследования  — установить роль семьи как языково-
го катализатора и выделить те виды взаимодействия родителей и ребенка, 
способы деятельности, которые способствуют развитию языковых навыков 
ребенка в таких условиях . Наблюдение за семьей и развитием языковых 
навыков ребенка осуществлялось с марта 2020 года по июль 2021 года во 
время пандемии COVID-19 . Установлено, что постоянное пребывание в до-
машней обстановке способствовало созданию тесных взаимоотношений 
между родителями и их дочерью . Отмечается, что индонезийский – родной 
язык для семьи (Я1) и его развитие у ребенка началось раньше . Улучше-
ние взаимодействия родителей и ребенка во время пандемии, постоянные 
контакты в процессе различных домашних занятий, чтение вслух, стори-
теллинг, ролевые игры и просмотр детских программ на YouTube-канале 
способствовали существенному продвижению в освоении ребенком ан-
глийского языка (Я2) . Изменения в языковых навыках девочки документи-
ровались, результаты языкового развития подвергались автоэтнографиче-
скому анализу, что позволило в конечном итоге расширить и углубить наше 
понимание родительской роли в ускорении развития английского языка у 
дошкольника, особенно за счет создания значимых действий .

Ключевые слова: языковое развитие ребенка, пандемия COVID-19, дет-
ско-родительские взаимоотношения, раннее детство, автоэтнография .
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Introduction

Since the closure of educational institutions 
and the limitation of social activities, we have 
noticed a definite change in the atmosphere . 
Limited movement across the city boundaries 
made the family explore replacements . Reading 
becomes routine activity besides other house-
hold work . As we read some articles dealing with 
home literacy, it triggered us to build a home 
reading environment by creating reading activi-
ties that led to more intensive parent-kid interac-
tions . Those are good ways to improve language 
development in vulnerable young children . As 
Lian [8] argued, in 21st-century learning, children 
should be provided access to various resources 
to gain their own needs and challenges when 
dealing with the texts . We also use digital tools 
like YouTube Kids as alternatives to books . It en-
hances literacy among children [12] . It also has 
been regarded as a source that provides exten-
sive accents and pronunciation [5] . Furthermore, 
role-play and interaction-accompanied drawing 
are stimulating activities to improve children’s 
linguistic, cognitive, and social skills [7] to de-
velop children’s communicative language and 
language development [1] .

Parent-kid activities to support a child’s lan-
guage development are theoretically influenced 
by Bronfenbrenner’s ecological theory [2] and 
more on learning in a social context [14] . Bronfen-
brenner stated that more distal encouragements 
in societal institutions impact children’s learn-
ing, but the proximal factors are the immediate 
family . Vygotsky [14] argued that children gain 
something to learn from their observation and 
interaction with the help of adults . In particular, 
as parents can identify children’s current level 
of understanding, they support children to move 
forward gradually becoming independent learn-
ers . In addition, social interaction plays a vital 
role in language acquisition and development . 
Learning is embedded in how social contexts are 
constructed through interaction [4] . It entails so-
cialization through language and socialization to 
practice language [11] . Mutual engagement and 
shared repertoire are central to language social-
ization in community practice [16] .

The present study deserves our personal ex-
perience to reflect on our practice to know how 

the family members play the role of a language 
catalyst in a bilingual setting English-Indonesian 
as an impact of social turn [4] . We understand 
that parents handled children during the pandem-
ic . We must guide and help children face the shift-
ing educational practice from in-person to distant 
instruction [9] . We must familiarize technology 
such as smartphones and laptops to facilitate 
children’s educational needs . We also realized 
that a 4-year-old daughter could not stand alone . 
We must establish basic educational needs at 
home together . Besides, she also needs a social 
community to play and share .

Furthermore, we cannot deny that our 
daughter is still acquiring her first language . The 
language is imperative to facilitate her success 
in learning L2 [6] . We observed that her first 
language (L1) was at her age level . She had 
no difficulties interacting communicatively using 
simple L1 with parents, relatives, and friends . 
However, it is essential to emphasize that L2 is 
worth learning at her age since the pre-school’s 
literacy activities use both L1 and L2 . Therefore, 
we also support her language development in 
English (L2) . In this case, both L1 and L2 are 
substantially exposed to provide a bilingual en-
vironment . However, this research focuses on 
how L2 is developed, and the research ques-
tions were as follows:

1 . What kind of parent-kid activities are se-
lected to expose children’s L2 development dur-
ing COVID-19?

2 . How are parent-kid activities implemented 
in parent-kid interaction?

3 . What English linguistic features does the 
kid acquire during the interaction?

Method

In order to probe how a kid attained the sec-
ond language development from various activi-
ties in small community practice, an autoethnog-
raphy was employed . We use our experience as 
a source of data [15] in building home literacy 
that impacts a child’s language acquisition . The 
research investigated a 4-year-old non-English 
speaker in acquiring English as her L2 . She 
interacted extensively with her parents and sib-
lings, who speak Indonesian (L1) and English 
(L2) . The sibling was also involved in an online 
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school environment where L2 was partly used 
as a medium of instruction . Our daughter also 
attended toddler school, where L2 partially me-
diated learning instruction . The family members 
often used code switching and code mixing in 
our interaction . However, there was a tendency 
for kids to prefer English when they wanted to 
talk about school subjects . There were no rules 
on when we should use L1 or L2 in our interac-
tion . It was entirely based on preferences .

Data Collection
Data were collected through video record-

ings and observation . They were selected from 
personal documentation . They were transcribed 
and presented in Table 2 to Table 6 in the find-
ings and discussion section . The duration of 
each recording varies, as shown in Table 1 . The 
transcription process is done by converting the 
video into Mp3 files, which are then transcribed 
using Mac Application Transcribe . Stages of par-
ent-kid interactions are displayed and described 
narratively in terms of vocabulary, clauses, and 
complex sentences .

Finding and Discussion

Home Literacy Setting
We focused on developing our daughter’s 

English language acquisition through home 
literacy habits started from March 2020 to July 
2021 . First, we set our home as comfortable as 
possible to avoid boredom, especially for chil-
dren . Setting home like a playground was the 
only option to make our daughter comfortable 
and motivated . Due to the limited room space, 
we reduced things in the living room, like the 
sofa set . After that, we could build a temporary 
tent in the living room to do reading and storytell-
ing, watching while learning, and thinking aloud 

while drawing . Thus, the living room becomes a 
kid’s playground and reading corner .

Parent-Kid Activities
Many literacy activities occurred in the liv-

ing room . Three months after the lockdown, my 
daughter’s English proficiency improved . Ini-
tially, she could only mention common English 
vocabulary like fruits, colors, foods, and kitchen 
utensils . Then, she uttered the words individual-
ly . Complex sentences were not spoken fluently . 
We were further motivated to focus on enriching 
her English language acquisition by providing 
more context for language use . Some activities 
that were taken into account include:

1 . Reading a book . We provided books in 
different genres such as storybooks, science 
for kids, and other relevant genres for pre-
schoolers . Besides that, multisensory and big 
books were also available to stimulate . We read 
English books to our daughter every night be-
fore sleeping .

2 . Watching . Besides YouTube kids, we also 
subscribed to a TV providing appropriate chan-
nels for kids . However, she liked YouTube kids 
since the program was more flexible than other 
programs . Therefore, she could watch the most 
favorable program at the moment she wanted . 
Peppa Pig, and Ben & Holly, in my daughter’s 
case, were the most effective for pronunciation .

3 . Storytelling . We asked her to retell the 
story from the book or TV series she had previ-
ously had . This activity was intended to practice 
her speaking skills .

4 . Think aloud while drawing . The parents 
did not deliberately design this activity . She al-
ways verbalized her thinking while drawing . This 
activity was considered beneficial to improve her 
speaking skills .

Table 1
Data Recordings

No Recording (R) Activities Date of recording Duration (minutes)

1 Building Vocabulary 18-04-2020 02:45

2 Building vocabulary 24-07-2020 00:53

3 Find and tell 23-09-2020 05:14

4 Reading a story-based picture 19-04-2021 00:56

5 Role-play 07-07-2021 03:52
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5 . Role-play . This activity was our daugh-
ter’s favorite . She could do mutual-role play 
with her brother to create the story . The char-
acters of the story were usually copied from 
cartoon movies . In addition, she also could do 
an individual role-play . She sometimes talked 
to herself; she posted herself as one particular 
character, and at the same time, she played an-
other character . For example, when she played 
Peppa Pig cartoon characters, she could be 
George and Peppa or become Daddy and 
Mommy Pig . In this case, she was swamped 
with playing characters .

With those five significant activities, she 
became a chatterbox kid, and her fluency in 
speaking English was immediate . She needed 
little time to predict the vocabulary she should 
use when speaking . However, there was an is-
sue in the initial stage of “learning .” She could 
not distinguish which language should be used 
with her interlocutor . She easily mixed one lan-
guage with another no matter what language 
the interlocutor used . At this moment, L1 and 
L2 were unidentified yet . She did not know a 
referent of the word “language .” Regarding lan-
guage control in bilingualism, she had not built 
a control mechanism required for bilinguals to 
use one language and not the other language 
[17] . However, in the other six months, she 
could monitor herself from her confusion and fi-
nally identify which language should be spoken 
with a particular interlocutor .

Another issue was stuttering-like behaviors . 
Our daughter spoke a bit hesitated to pronounce 
words . Her thinking moved ahead before her 
speech production ended, but her vocabulary 
recall was hampered . To take, for example .

“Daddy, I want you to help… p. I want you to 
help me lift this paper bag .”

“Brother is taller than me, but daddy is tall...
tall...ller taller than my brother.”

However, stuttering seemed to be the nor-
mal condition in children’s language acquisition . 
According to Mukalel [10], fragmenting and dis-
joint sentences form part of language disorder 
even in otherwise normal children . It is typical 
of children to produce sentences in broken, un-
related units of words that lock required fluency . 
Shenker [13] claims that stuttering is normal 
when children speak bilingually .

Kid-parent Interaction
As previously explained, the daughter was 

introduced in English with a common vocabu-
lary . The Show and Tell strategy was used a lot 
to introduce new words . Her mother usually took 
this part . She took toys or other learning aids and 
asked her daughter to name them . Sometimes, 
she did an air-drawing to make the activity more 
engaging . The recording was transcribed below, 
and the participants were coded as m (mother) 
and d (daughter) .

Table 2
Building Vocabulary

speakers Exchanges

m Hi baby

d Hi, mommies. I am hungry

m Oh, are you hungry, OK? Because you are hungry, we are going to guess the name of the fruit, 
what fruits do you have. What is this?

d Carrot(s)

m What color is this?

d Carrot mm orange

m What is this?

d Lemon

m What color is this?

d Yellow
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Based on Table 2, most language produc-
tions were at the word level . Several names 
were not successfully mentioned . Nevertheless, 
the daughter preferred to answer directly in L1 
rather than asking back to her mother . Uniquely, 
she remained to pronounce the word jagung 
(corn) and terong (eggplant) in the way L2 is 
pronounced . In this case, she had a positive at-
titude toward L2 by producing an L2 accent even 
though the word production was in L1 . She kept 
trying to talk in L2 despite insufficient L2 vocabu-
lary . Alternatively, her strategy to keep talking 
in L2 was answering the questions in another 
reference . Even though the question was distrib-
uted to denote things, she answered by denoting 
the color yellow rather than jagung . It indicated 
that she had high confidence in speaking L2 . A 
positive attitude and confidence in learning L2 
are vital to acquiring the language [3] .

More engaging activities were applied to en-
rich her vocabulary mastery and to provide their 
contextual use, such as watching and reading 

a book, still accompanied by parent-kid inter-
action . Two months later, we recorded dinner 
activity . There was an improvement in her lan-
guage production, as shown in Table 3 .

Table 3 informed that language production 
improved . There are some linguistic complexi-
ties prompted; this time, elicited questions were 
more complex than in the previous language 
production . The mother used the question word 
‘can,’ and the daughter followed the instruction 
by naming all fruit correctly, some at sentence 
level . She did not answer shortly by saying yes 
or no but chose to elaborate on her answer . An-
other question was, what do you eat? Where she 
preferred to shorten the sentence pragmatically 
by saying salad . The complete answer could be, 
I eat salad . It indicated that she could monitor 
her speech production and utter appropriate an-
swers to respond to the question .

Several other activities were further used in 
exposing L2 . We did more reading and storytell-
ing . The activity not only enlarged vocabulary 

speakers Exchanges

m And what is this?

d Yellow

m Mm… what is this?

d Mm..jagungs (Giving L1 in L2 Accent)

m OK… it’s corn.

d Corn

m What color is this?

d Yellow

m OK. good... now we gonna have another fruit; what is this?

d  hmm…Fruit

m Star fruit

d Star fruit 

m Mm this one is yummy… what is this?

d Mm… pineapple?

m It’s an apple… apple

d Apple

m What color is this?

d Red

m Tara…what is this?

d Terong (Giving L1 in L2 accent)

m Oh. it’s an eggplant

d Eggplant.
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mastery but also practiced all language intake 
interactively . Telling a story was a powerful strat-
egy to activate word databases in the memory 
and recall them into speech production . The fol-
lowing was the transcription of the video record-
ing . The activity was about Found and Tell . We 
were in a dark bedroom . Our daughter used a 
torch to find out things that we asked .

Based on Table 4, some progress in pro-
ducing sentences were made . The initiating in-
teraction started to happen in this activity; our 
daughter started to restate the exchange as in 
the following sentence .

e .g ., “oh . mommy …you said I can found 
anything with light .”

Even though she did not use the verb found 
appropriately, she tried to conduct turn-taking 
to engage in the activity . She further raised a 
question to challenge her interlocutor to do more 
activity through requests, e .g ., “want you find 

it more?” Although the request expression was 
still disjoint and did not meet English grammar .

Some further activities were conducted in our 
daily activity . Diverging exposures to language 
had also been carried out . As our daughter pro-
ceeded with more vocabulary and sentences, 
she became more confident in practicing her L2 . 
At this stage, she did think aloud while drawing 
and sing along while doing something . Howev-
er, she was still confused with cultural diversity 
across linguistics such as Halloween, Jolly time, 
and Thanksgiving that she found on YouTube . 
Parents took the role of explaining these differ-
ent cultures .

Her language production grew longer . The 
following activity was transcribing her storytell-
ing from her picture strips . She made a series of 
pictures and then retold the story .

Table 5 shows her improvement in L2 ac-
quisition . Even though the construction of sen-

Table 3
Building vocabulary

Speakers Exchange

m What do you eat, Echa?

d Salad 

m Oh. salad… can you mention the name of the fruit?

d Oh yeah… it’s grape, kiwis, strawberry, and orange, and it’s a yummy salad

m OK. that’s salad. Do you like it?

d Yeah

Table 4
Find and Tell

Speakers Exchanges

m It’s dark, I can’t see anything, can you find something over there?

d Yes, that’s laptop, pillow, dress-up place, I can see mommy. it’s you, and bag and the door and 
the light, and the tembok, and the sky

m Wall. It’s not tembok…Oh. I’ve got something to see, I see the yellow bag, can you see it.

d Bag? yellow?... oh, ya I found it

m Whose bag is that?

d You mommy

m Can you see me right now?

d Yaa I can see you… oh mommy... you said I can found anything with light

m Yes, you can find anything with light

d Want you find it more? 

m Oh I want you find something else
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tences did not meet L2 grammar, this activity 
informed several enhancements, such as flu-
ency . When she told a story, she took about 
55 seconds . The most eminent of this activity 
was her achievement of gaining confidence to 
speak English alone even though she still mixed 
up the tenses between past and present .

Role-play was the most favorable for our 
daughter . She usually asked her brother to get 
involved in the play . She enjoyed playing role-
play with their toys . For example, our daughter 
loved Peppa Pig cartoon characters . The fol-
lowing was a clip of the script from the role-play 
between son (s) and daughter (d) .

Figure 1. Telling Series pictures

Table 5
Telling a story

Hi everyone, I want to tell you a story, once upon a time, there was a little princess and a king. They ride a 
unicorn and came to the show, and then they hungry, and they want to eat but they don’t want to eat at the 
castle, just picked a magic picnic. and then they go to the magic car and go to the mountain and have a picnic 
at the mountain and then they’re eat all the food, and drink all the water and then they are go to the magic car 
and go to the castle and then they’re sleep because this is night time—the end. 

Table 6
The Role-play

Speakers Exchange

d Uh… Peppa loves mommy pig’s dinosaurs

s Oya?

d You know I’m just kidding

s No, you aren’t kidding, you’re pretending to be kidding. Hi look at diplodocus 

d But Peppa is really kidding

s OK. hi you’re supposed to be here George (picking George character) You (George) need to 
be careful, always keep staying down here, so they (other toys) didn’t fall down.

d Suzie doesn’t like dinosaurs. I like dinosaurs, but Suzie doesn’t

s No. Suzie likes all the things you like, if you want to swim here, go inside here, I will press this 
stuff quick…come on quick... 

d Hi I want to go inside 

s OK go ahead but I think you’re a bit too big. I think it’s too big for the sheep, I’ve never seen a 
sheep as that of big

d No worry, I look (for another sheep) in here .
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Based on Table 6, the speech productions 
were getting complex and immediate . Neverthe-
less, it showed admirable progress in our daugh-
ter’s language acquisition . Besides being able to 
turn-taking, she used the language contextually 
and pragmatically . Several idiomatic words were 
also acquired, and she could use them correctly: 
chatterbox, starboard, opened minded, paddle 
to medal . I (coded as f) wrote the moment when 
she used those idioms as the following notes:

f Hi Keisha, please tidy up your toys 
 in the living room

d Oh daddy. You are now such 
 a chatterbox; be patient, please.

In this context, parents need to notify which 
word can be appropriately addressed for older 
people in L1 culture . There was nothing wrong 
with the word choice in that excerpt, but we need 
to advise how to respond to such instructions . 
Finding also showed that our 4-year-old daugh-
ter achieved her communicative competence . It 
is portrayed from the capability to use grammati-
cal constructions with target-like accuracy, the 
capability to use language in socially appropri-
ate ways, the ability to take part in a coherent 
and cohesive conversation, and the ability to 
deal with communication breakdown .

Reading and watching were dominant ac-
tivities to boost vocabulary intake . Kids acquire 
and imitate phonic and pronunciation from the 
authentic model . Kids also copied how to use 
vocabulary contextually from reading aloud and 
watching . However, language acquisition did not 
end at this point . We need to activate vocabu-
lary stored in kids’ memory . We need to drill our 
kids to recall the vocabulary through stimulation . 
Stimulation can be aided by providing communi-
ty practice to a family member . As we were cur-
rently available at home because of COVID-19, 

a teacher’s family like us can do the same thing 
to treat preschoolers’ kids in developing their 
language competence .

This present study reflected on our family 
practice with child language development . How-
ever, limitations were being concerned include; 
first, we did not discuss language development 
concisely following the sequence of second lan-
guage acquisition in detail . Another aspect, pro-
nunciation transcriptions, can also be analyzed 
so that the conclusion over the pronunciation 
acquisition in this reflexive study would not be 
overestimated . Second, a transcript of a conver-
sation recording can be further analyzed using 
conversational analysis . Therefore, how children 
build their conversations in a minimal commu-
nity can be uncovered . Thirdly, the data analysis 
such as coding, transcribing, and categorizing in 
this research was not assisted by technological 
support for qualitative data analysis .

Conclusion

Based on the finding and discussion, this 
article showed that diverging language activi-
ties at home could be helpful for our children’s 
language development, especially when speak-
ing in a bilingual setting . YouTube Kids and 
books could provide extensive vocabulary ex-
posure for children . Activities such as reading 
aloud, reading a story, watching an appropriate 
TV program, and accessing resources through 
technology could also enrich Children’s vo-
cabulary . However, vocabulary exposure is 
not enough to boost children’s language use . 
Parents must build community practice at home 
to form literacy habits and instill the literacy out-
come . Interactive speaking activities like Role-
play, thinking aloud while drawing, and find & 
tell can be options for children to conduct such 
vocabulary reinforcement and oral communica-
tion practice .
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Представлена критика позиции к пониманию одаренности и развитию 
творчества (В .С . Юркевич) . Основное возражение авторов данной ста-
тьи связано с тезисом В .С . Юркевич о том, что поисковая активность 
«лежит на поверхности», но никем не исследовалась . Кроме того, обра-
щается внимание на то, что определение одаренности только по высо-
те способностей при подчеркнутом отсутствии проявлений творчества 
отрывает одаренность от творчества . Вместе с тем авторы статьи под-
черкивают, что распространение понимания одаренности как высоких 
способностей подразумевало возможность проявлений творчества . 
В качестве иллюстрации широко ведущихся исследований «поисковой 
активности» на протяжении последнего столетия приводятся исследо-
вания В .С . Ротенберга, В .В . Аршавского биологической концепции по-
исковой активности . Обосновывается соотнесение примитивных форм 
поисковой активности, обеспечивающих выживание через адаптацию, 
и высших форм поведения человека — поисково-исследовательской 
деятельности и творчества (феномены преадаптации), в основе кото-
рых лежит познавательная мотивация . Приводится указание на наличие 
поисковой активности в различных ее формах в научных концепциях и 
практике образования .
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История термина «одаренность» начина-
ется с работ софистов, которые в XIII в . объ-
ясняли способность человека к творчеству 
даром от Бога — единственного творца в ми-
ре . В эпоху Возрождения распространение 
получает наемный труд, а значит, становится 
важным наличие у человека способностей, 
обеспечивающих успешное выполнение 
труда . Перед человеком встает задача со-
знательного выбора профессии в соответ-
ствии со своими способностями . Высокие 
способности обеспечивали успешность тру-
да и, соответственно, богатство человека . 
К этому времени относится первая попытка 
объяснить дар Бога как способности, данные 

от рождения, а одаренность — как результат 
проявления высоких способностей . Такое 
понимание одаренности сохраняется на 
протяжении трех столетий по сегодняшний 
день . В его основе — идея о природной ода-
ренности и необходимости изучения фактов 
ее утраты [6] . Так, в начале прошлого века 
Л .С . Выготский признает, что «нет никакой 
“одаренности вообще”, но существуют раз-
личные, специальные предрасположения к 
той или иной деятельности» [6] . Этой пози-
ции отчасти придерживался затем Б .М . Те-
плов [17] . Рассмотрение одаренности только 
как высоких способностей исходило из по-
нимания того, что способности обеспечива-
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ют успешное овладение деятельностью, в 
которой проявляется и одаренность . Пони-
мание творчества как создание нового, т .е . 
по продукту, также привело к уравниванию 
одаренности и высоких способностей . При 
раскрытии механизма творчества, в рамках 
нашего понимания, следует учитывать, что 
одаренность не сводится только к овладе-
нию деятельностью .

Устойчивость такого понимания одарен-
ности связана с необходимостью для овла-
дения деятельностью определенного уровня 
развития умственных способностей . Вместе 
с тем мы отмечаем, что это — только одно 
условие реализации творчества . Одарен-
ность как способность к творчеству с необхо-
димостью предполагает помимо интеллекта 
доминирование познавательной мотивации 
в структуре личности, что лежит в основе 
приверженности, любви к своему делу, когда 
невозможно не делать то, что ты делаешь, 
как невозможно не дышать .

В этом плане обращает внимание опре-
деление одаренности не просто по высоте 
способностей, в чем как раз актуальность 
проблемы, но указание на отсутствие у этих 
субъектов проявления творчества [20] . Тог-
да при чем здесь одаренность? Впервые 
одаренность отрывается от творчества . До 
этого достаточно широко распространенное 
понимание одаренности, когда оно сводится 
только к высоким способностям, подразуме-
вало возможность проявлений творчества . 
В статье же В .С . Юркевич: «Одаренность — 
это высокий уровень развития общих и/или 
специальных способностей ребенка, в зна-
чительной степени влияющих на уровень 
выполнения деятельности, соответствующей 
этим способностям . Иначе говоря, одарен-
ность ребенка — это потенциальная (полу-
жирный шрифт наш — Б .Д .) характеристика 
развития ребенка . “Талант” в статье рас-
сматривается как сложившаяся у индивида 
система способностей и особенностей лич-
ности человека, проявляющихся в его высо-
ких творческих достижениях . В отличие от 
одаренности это уже актуальная характери-
стика» [20, с . 130] . Естественно, что В .С . Юр-
кевич может сослаться на пленарный доклад 

В .И . Панова, который рассматривает уча-
щихся с потенциальной одаренностью, но в 
докладе подчеркивается, что они не относят-
ся к одаренным детям, но относятся к группе 
потенциально имеющих такую возможность 
при определенном доразвитии [11] . Однако 
в «Рабочей концепции одаренности» о на-
личии возможности потенциальной одарен-
ности говорится только в целях предупреж-
дения определенной бестактности по отно-
шению к детям [14] .

В отечественной психологии научно обо-
снована непосредственная связь одаренности 
и поисково-исследовательской деятельности . 
В связи с этим обращает на себя внимание 
положение в статье В .С . Юркевич о наличии 
«поисковой активности», которая «лежит на 
поверхности», но никем не исследовалась . 
В силу этого она автором кладется в основу 
нового методического подхода к развитию 
одаренности . Цель данного подхода — попыт-
ка решить проблему возможности развития 
одаренности до уровня таланта и воплощения 
в творческих достижениях, что происходит не 
у всех детей с высокими умственными спо-
собностями . Здесь В .С . Юркевич ссылается 
также на то, что «психолого-педагогическое 
сообщество столкнулось с этой проблемой 
при анализе результатов знаменитого Кали-
форнийского исследования, начатого ровно 
сто лет назад под руководством известного 
психолога Луи Термена . В 1921 году он со-
брал более полутора тысяч одаренных детей с 
высоким интеллектуальным развитием (“про-
ходной балл” по IQ не ниже 140 единиц) . <…> 
Результаты были, с одной стороны, вполне 
ожидаемыми, а с другой — ошеломляющими . 
Как и ожидалось, большинство из бывших 
одаренных детей стали вполне успешными: 
высокий социальный статус, хороший доход, 
много разного рода достижений . Вместе с тем 
фактически никто из этой большой выборки 
не стал выдающимся ученым, инженером или 
даже бизнесменом . При этом два подрост-
ка, которые не прошли по баллам IQ в эту 
группу, стали лауреатами Нобелевской пре-
мии . Следует отметить, что у “термитов” был 
весьма высокий интеллект, у большинства 
оказались высокий уровень саморегуляции 



135

Bogoyavlenskaya D.B., Pirlik G.P.
The Answer to the Groundlessness of a New Way of Development of Giftedness

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

и высокая целеустремленность» [20, с . 130] . 
Среди этих факторов в статье упоминается 
также и познавательная потребность, кото-
рая, как подчеркивает В .С . Юркевич, многи-
ми рассматривается как важное условие для 
развития таланта, была ярко представлена 
практически у всех этих детей . В этом же ряду 
перечисления мотивов познания В .С . Юрке-
вич упоминает потребность в достижениях. 
Соответственно, ставится вопрос, почему же 
их творческие достижения не соответство-
вали уровню их интеллекта и ожиданиям их 
учителей и родителей?

В силу того, что данный вопрос не раз 
поднимался в психологии, для понимания 
причины этого явления приходится обра-
титься к особой потребности, которая, по 
словам В .С . Юркевич, казалось бы, «лежит 
на поверхности», но вместе с тем как само-
стоятельная потребность практически никем 
не исследовалась . По ее мнению: «Есть зна-
чительные основания считать, что в качестве 
обязательного условия будущих творческих 
достижений выступает особая поисковая ак-
тивность, которая становится внутренней мо-
тивацией для творческой деятельности» [20, 
с . 130] . В статье последовательно приведены 
ссылки на В . Штерна, предложившего изме-
рять одаренность с помощью «коэффициента 
интеллекта», который говорил, что основу 
одаренности составляет «открытость миру», 
для которой необходима особая поисковая 
активность; на Ч . Спирмена, обосновавшего 
представление о едином «генеральном фак-
торе» способностей человека, психологиче-
ским содержанием которого может являться 
так называемая умственная энергия; на 
Н .С . Лейтеса, подробно описавшего четырех 
одаренных детей, самой яркой характеристи-
кой которых была умственная активность .

Если обратиться к истории, то биологиче-
ская концепция поисковой активности была 
представлена в 1984 году В .С . Ротенбергом 
и В .В . Аршавским в книге «Поисковая ак-
тивность и адаптация» [15] . Поисковая ак-
тивность понимается авторами достаточно 
широко . Важным моментом концепции по-
исковой активности является рассмотрение 
ее с биологической стороны, прежде всего, 

как общего неспецифического фактора, ко-
торый определяет устойчивость организма к 
стрессу, вредным воздействиям и развитию 
многих заболеваний при самых различных 
формах поведения, т .е . обеспечивает адап-
тацию . В качестве критериев определения 
поисковой активности, помимо наблюдае-
мых форм поведения, используются физио-
логические показатели (например, электри-
ческая активность головного мозга, содер-
жание катехоламинов в крови и т .д .) . Так, 
для идентификации поисковой активности у 
животных В .С . Ротенберг и В .В . Аршавский 
предлагают использовать такой объектив-
ный показатель, как гиппокампальный тэта-
ритм — регулярную синхронную электри-
ческую активность, которую регистрируют 
при погружении электродов в определенную 
зону мозга . При этом авторы уточняют, что 
«оценка этих же состояний у человека пред-
ставляет неизмеримо большие сложности . 
Благодаря высокоразвитому мышлению и 
речи (второй сигнальной системы) значи-
тельная доля психической активности не на-
ходит отражения в наблюдаемом поведении . 
Сюда относятся планирование, предвкуше-
ние, представления, мысленные проигры-
вания ситуации . <…> в ряде работ утверж-
дается, что у человека вообще отсутствует 
гиппокампальный тэта-ритм» [15, с . 25—26] .

Отметим, что исследования, обсуждае-
мые в книге, проводились на животных . Этот 
факт важен с точки зрения попыток непосред-
ственного переноса результатов, полученных 
в экспериментах на крысах, на человека .

В результате анализа результатов соб-
ственных экспериментов и экспериментов 
других ученых по прямому раздражению 
в мозге «зон неудовольствия» (экспери-
ментальный стресс) и «зон удовольствия» 
авторами описаны различные варианты 
эмоциональных реакций и поведения крыс . 
Они предположили, что такие различные 
формы поведения, как бегство, агрессия и 
самостимуляция, объединяет и обеспечива-
ет их защитное влияние поисковая актив-
ность . «Поиск, или поисковая активность» 
понимается как «активность, направленная 
на изменение ситуации, причем в условиях, 
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когда субъект не может быть уверенным в 
результатах своего поискового поведения, 
когда отсутствует определенный прогноз ис-
хода всей ситуации» [15, с . 21] . Избегание и 
агрессия — инстинктивные формы поведения 
животных, самостимуляция — искусственная 
форма поведения, связанная с электриче-
ским самораздражением в мозгу животного 
зон «удовольствия» . Ни одной из этих форм 
поведения в таком виде нет у человека . Че-
ловека отличают от животных высшие формы 
поведения (высшие психические функции), 
которые являются результатом культурно-
исторического развития человечества [7] .

Причиной поисковой активности В .С . Ро-
тенберг и В .В . Аршавский называют невоз-
можность удовлетворения потребностей «за 
счет предшествующих хорошо отработанных 
навыков поведения» [15, с . 27] .

Рассматривая аналоги поисковой актив-
ности у человека, В .С . Ротенберг и В .В . Ар-
шавский «антигомеостатические» потреб-
ности объединяют в общую потребность в 
поиске, отнеся к ней потребности роста, раз-
вития и самоусовершенствования, а также 
потребности в новой информации, в новых 
переживаниях и др .

В качестве подтверждения существова-
ния поисковой активности у человека авто-
ры приводят исследование «надситуативной 
активности» В .А . Петровским, на которую 
ссылаются крупные ученые: Е .А . Климов, 
А .Г . Асмолов, Т .Ю . Базаров и другие как на 
показатель творчества . Этому способство-
вало то, что А .В . Петровский как редактор 
«Психологического словаря» ввел этот тер-
мин в общую рубрику вместе с творчеством, 
познавательной (интеллектуальной) активно-
стью, «бескорыстным» риском, сверхнорма-
тивной активностью: «Активность надситуа-
тивная — способность субъекта подниматься 
над уровнем требований ситуации, ставить 
цели, избыточные с точки зрения исходной 
задачи . Посредством А .Н . субъект преодо-
левает внешние и внутренние ограничения 
(«барьеры») деятельности . А .Н . выступает в 
явлениях творчества, познавательной (интел-
лектуальной) активности, “бескорыстного” ри-
ска, сверхнормативной активности» [8, с . 11] .

В эксперименте В .А . Петровского участ-
никам эксперимента предъявлялся ряд за-
дач, решаемых на разном уровне трудности 
по собственному выбору . Эти действия по 
«собственной инициативе» приводятся для 
подчеркивания его творческого характера в 
силу его значимости в соответствующей кон-
цепции творчества [1; 2; 3] . В .С . Юркевич бы-
ла знакома с методом выявления творчества 
«Креативное поле» и пыталась создать его 
аналогию . В эксперименте В .А . Петровского 
испытуемые «должны были нажатием кнопки 
остановить движущийся игрушечный поезд 
на некотором отрезке пути между двумя пун-
ктами . Единственным условием задачи было 
не позволить поезду проскочить некоторый 
определенный пункт . Остановка могла быть 
произведена в любой точке до этого пункта . 
Естественно, что чем ближе к критическому 
месту подпускался поезд, тем больше был 
шанс не успеть задержать его, т .е . тем выше 
была возможность неудачи . А только число 
неудач согласно инструкции учитывалось при 
оценке выполнения задачи . В действитель-
ности основной задачей опыта было устано-
вить, какую стратегию действий предпочтут 
испытуемые — будут ли они безо всякого 
риска останавливать поезд тотчас при его по-
явлении на заданном отрезке пути, или они 
будут стремиться остановить его как можно 
ближе к критической точке . Последнее встре-
чалось достаточно часто . Следовательно, ис-
пытуемые сами ставили перед собой более 
сложные, чем было обусловлено, задачи, от-
нюдь не будучи уверенными в их выполнимо-
сти . В жизни мы также иногда с удивлением 
встречаем людей, способных к совершению 
неоправданно рискованных поступков, когда 
возможность выигрыша в случае удачи пред-
ставляется со стороны несоизмеримо менее 
существенной по сравнению с возможными 
последствиями неудачи . Такие любители ри-
ска — люди с очень высокой потребностью 
в поисковой активности . “Есть упоение в 
бою…”» [15, с . 28—30] .

«Подлинное творчество само себя стиму-
лирует и само по себе является для человека 
наградой . <…> Именно в творчестве прояв-
ляется уникальность потребности в поис-
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ковой активности — ее принципиальная не-
насыщаемость . Потребность в поиске — это 
потребность в самом процессе постоянного 
изменения . Отсюда вытекает ее биологи-
ческая роль для человека и животных: она 
является как бы движущей силой самораз-
вития каждого индивида» [15, с . 30—31] .

Обращает внимание, что в один ряд поис-
ковой активности ставятся и поиск решения 
сложной задачи, полностью захватившей че-
ловека, и поиск потерянной вещи . Здесь воз-
никает вопрос: чем отличаются поиск решения 
и поиск вещи? В чем общий психологический 
смысл решения задачи, требующей работы 
мышления, и поиска потерянной вещи, кото-
рый реализуется с помощью памяти или мето-
дом проб и ошибок? К поисковой активности 
авторы относят также создание псевдопро-
блем как обходных путей в случае достижения 
главной цели — «сверхзадачи» . Отсутствие 
результативности в таком случае может приве-
сти к развитию «болезни достижения», которая 
становится стимулом поисковой активности, 
направленной на поиск спасения, излечения . 
Творчество представляется авторам «идеаль-
ным сочетанием поиска и положительных эмо-
ций <…> когда сам процесс поиска доставляет 
удовольствие и это удовольствие подкрепляет 
и делает субъективно более приятным после-
дующий поиск . Это как цепная реакция, по-
этому человеку с высоким творческим потен-
циалом и ориентацией на творчество в гораздо 
меньшей степени угрожают болезни достиже-
ния . <…> подлинное творчество, стимулируе-
мое интересом к проблеме и ориентированное 
на объект исследования, на создание нового в 
любой сфере человеческой деятельности, яв-
ляется лучшим гарантом против пассивно-обо-
ронительного поведения» [15, с . 41] .

В .С . Ротенберг и В .В . Аршавский подчер-
кивают важную роль познавательной моти-
вации и роль мотива достижения в развитии 
болезней: «Если поиск полностью направлен 
на созидание или достижение и в этом за-
ключаются основные его мотивы, то неудачи 
не могут стать настолько травмирующими, 
чтобы прекратить поиск . Для подлинного 
творчества удовольствие составляет сам 
процесс поиска, а отрицательный результат 

только углубляет знание о предмете и озна-
чает, что одно направление поиска должно 
быть заменено другим . Другое дело, если 
в процессе творческого поиска внимание с 
объекта поисковой активности (создавае-
мого художественного произведения, новой 
научной теории и т .п .) незаметно переключа-
ется на “себя в поиске” . При таком изменении 
отношения человеку необходимо добиться 
реального, очевидного для всех и сиюми-
нутного успеха во что бы то ни стало, иначе 
он начинает чувствовать свою ущербность и 
неполноценность . Подлинные интересы дела 
и сам интерес к делу отступают на второй 
план, а на первый выдвигается стремление к 
самоутверждению посредством достигнутых 
результатов . В этом случае отрицательный 
результат поиска приобретает психотравми-
рующее значение, подрывает уверенность в 
себе, затрагивает глубокие комплексы, такие 
как комплекс неполноценности, приводит к 
внутреннему мотивационному конфликту и к 
отказу от поиска . Вот почему завет К .С . Ста-
ниславского “Любите искусство в себе, а не 
себя в искусстве” имеет, кроме всего проче-
го, еще и психогигиенический смысл . Пра-
вильная ориентировка творческой поисковой 
активности в процессе воспитания является 
лучшей профилактикой психических и пси-
хосоматических расстройств» [15, с . 56—57] .

У человека есть стремление знать и 
понимать, которое реализуется в исследо-
вательской деятельности — специфически 
человеческой деятельности . Поисковая ак-
тивность для животных служит механизмом 
адаптации (снижения стресса) . Эволюцион-
ный шаг в развитии человека — преадапта-
ционные феномены как готовность к неопре-
деленности и непредсказуемости результа-
тов, важнейший из которых — творчество, 
реализуемый посредством мышления .

Обратим внимание на то, что Л .С . Вы-
готский, обсуждая вопрос о специфических 
особенностях поведения человека, пишет: 
«М .Я . Басов выдвинул понимание человека 
как активного деятеля в окружающей среде, 
противопоставляя его поведение пассивным 
формам приспособления, свойственным жи-
вотным» [7, с . 121] . Все разнообразие форм 
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поведения в животном мире описывается тре-
мя натуральными, по словам Л .С . Выготского, 
ступенями в развитии поведения: инстинкты, 
навыки, интеллектуальные операции . По 
существу человека отличают высшие куль-
турные формы поведения . «Речь идет о том, 
чтобы пробиться из биологического пленения 
психологии в область исторической человече-
ской психологии . <…> Новая ступень <…> оз-
начает изменение самого типа и направления 
в развитии поведения, она отвечает историче-
скому типу развития человечества . <…> По-
добно тому, как инстинкты не уничтожены, но 
сняты в условных рефлексах, или навыки про-
должают существовать в интеллектуальной 
реакции, натуральные функции продолжают 
существовать внутри культурных» [7, с . 126] . 
Таким образом, поисковая активность — тер-
мин, отражающий примитивные и искусствен-
ные (наблюдаемые в экспериментальных 
условиях) формы поведения . Специфически 
человеческая особенность заключается в 
высших формах поведения . Применительно 
к поведению человека важно говорить о по-
знавательной активности .

Уже в периоде новорожденности веду-
щей потребностью в психическом разви-
тии ребенка является потребность в новых 
впечатлениях, которая должна «побуждать 
развитие специфически человеческих форм 
психики ребенка . Иначе говоря, она должна 
путем качественных преобразований пере-
растать в сложные социальные потребности 
человека, побуждающие его к усвоению опы-
та, накопленного человечеством» [5, с . 191] . 
Потребность во внешних впечатлениях раз-
вивается в познавательную потребность, 
которая «побуждает многогранную “обсле-
довательскую” деятельность ребенка и на ее 
основе познавательную потребность, которая 
толкает ребенка все шире и глубже входить 
в окружающую среду и овладевать ею . <…> 
у младенцев прогрессивно изменяется не 
только сама познавательная деятельность, но 
развивается и потребность в познании, удов-
летворение которой и вызывает эмоциональ-
но положительные переживания» [5, с . 203] .

Познавательная деятельность пред-
ставлена разными формами, отражающими 

ее развитие, в разных возрастах . В своей 
высшей культурной, «идеальной» форме по-
знавательная деятельность предстает как 
научно-исследовательская деятельность [12] . 
Таким образом, поисковая адаптивная дея-
тельность животных совершает эволюцион-
ное развитие и представлена пробно-иссле-
довательской деятельностью у человека — 
принципиально иной формой активности . На 
новом эволюционном повороте исследова-
тельская деятельность и тем более творче-
ство — это именно такие высшие культурные 
формы поведения человека, которые являют-
ся феноменами преадаптации . В отечествен-
ной психологии хорошо известны работы, 
посвященные пробно-поисковым формам 
человеческого поведения как его существен-
ной характеристике и пробно-поисковому 
действию как форме человеческого развития 
[18; 19], исследовательскому поведению [13], 
исследовательской деятельности и исследо-
вательской позиции [10], исследовательской 
и проектной деятельностям [9], познаватель-
ной самодеятельности [4] и др .

В соответствии с наукой работала и прак-
тика обучения . В подтверждение своей пози-
ции В .С . Юркевич использует цитату из кни-
ги В .А . Сухомлинского, но в той же работе он 
пишет: «Не обрушивайте на ребенка лавину 
знаний . <…> под лавиной знаний могут быть 
погребены пытливость и любознательность . 
Умейте открыть перед ребенком в окружаю-
щем мире что-то одно, но открыть так, чтобы 
кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 
цветами радуги . Оставляйте всегда что-то 
недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратиться к тому, что он 
узнал» [16, с . 38—39] .

Проведенный выше анализ перехода 
В .С . Юркевич от внедрения метода «Разви-
вающего дискомфорта» с требованием для 
развития творчества предъявления задач по-
вышенной трудности, что отвечало сценарию 
«Победителя», к ситуациям непонимания 
стимулирует собственную активность (или 
словами В .С . Юркевич — поисковую потреб-
ность), позволяет, по нашему мнению, считать 
его относящимся к описанному выше широко 
внедренному подходу (поисковой активности) .



139

Bogoyavlenskaya D.B., Pirlik G.P.
The Answer to the Groundlessness of a New Way of Development of Giftedness

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

References
1 . Bogoyavlenskaya D .B . Metod issledovaniya 
urovnei intellektual’noi aktivnosti [Method for studying 
the levels of intellectual activity] . Voprosy psikhologii 
[Questions of Psychology], 1971, no . 1, pp . 144—146 . 
(In Russ .) .
2 . Bogoyavlenskaya D .B ., Bogoyavlenskaya M .E . 
Odarennost’: priroda i diagnostika [Giftedness: nature 
and diagnosis] . 2nd ed . Moscow, 2018 . 240 p . (In 
Russ .) .

Литература
1 . Богоявленская Д.Б. Метод исследования 
уровней интеллектуальной активности // Вопросы 
психологии . 1971 . № 1 . С . 144—146 .
2 . Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. 
Одаренность: природа и диагностика . Изд . 2-е, 
перераб . и дополн . М ., 2018 . 240 с .
3 . Богоявленская Д.Б. О понятии одаренности // 
Образование личности . 2020 . № 3—4 . С . 52—61 .
4 . Богоявленская М.Е., Кларина Л.М. 
Путь от исследовательского поведения к 
познавательной самодеятельности: как помочь 
его пройти дошкольнику? // От учебного 
проекта к исследованиям и разработкам — 
ICRES’2020: международная конференция по 
исследовательскому образованию школьников 
(Москва, 23—26 марта 2020 года) . М .: Научно-
техническая ассоциация «Актуальные проблемы 
фундаментальных наук», 2020 . С . 149—156 .
5 . Божович Л.И. Личность и ее формирование в 
детском возрасте . М .: Просвещение, 1968 . 278 с .
6 . Выготский Л.С. Педагогическая психология . 
М .: АСТ, Астрель, Хранитель, 2008 . 671 с .
7 . Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т . 
Т . З . Проблемы развития психики . М .: Педагогика, 
1983 . 368 с .
8 . Краткий психологический словарь / Под общ . 
ред . А .В . Петровского, М .Г . Ярошевского . М .: 
Политиздат, 1985 . 431 с .
9 . Леонтович А.В. Исследовательская и 
проектная деятельность учащихся: сетевой подход 
[Электронный ресурс] // Народное образование . 
2018 . № 6—7(1469) . С . 116—121 . Научная 
электронная библиотека «КиберЛенинка» . URL: 
https://cyberleninka .ru/article/n/issledovatelskaya-
i-proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-setevoy-
podhod (дата обращения: 13 .03 .2022) .
10 . Обухов А.С. Рождение замысла исследования: 
выход за пределы заданного [Электронный 
ресурс] // Исследователь/Researcher . 2019 . № 4(28) . 
C . 73—102 . Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» . URL: https://cyberleninka .ru/
article/n/rozhdenie-zamysla-issledovaniya-vyhod-za-
predely-zadannogo (дата обращения: 13 .03 .2022) .
11 . Панов В.И. Напряженность образовательной 
среды как фактор обучения детей с разными 

признаками одаренности // Психология творчества и 
одаренности: Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием . В 3-х частях . Ч . 1 . (г . Москва, 15—
17 ноября 2021 г .) / Под ред . Д .Б . Богоявленской . 
М .: Ассоциация технических университетов, 2021 . 
С . 19—23 . DOI:10 .53677/9785919160441_19_23
12 . Пирлик Г.П. Возрастная психология: развитие 
ребенка в деятельности [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для магистратуры / Г .П . Пирлик, 
А .М . Федосеева . М .: ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», 
2022 . 382 с . Режим доступа: http://elib .mpgu .info/
view .php?fDocumentId=50947 (дата обращения: 
21 .08 .2022) .
13 . Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: 
стратегии познания, помощь, противодействие, 
конфликт: монография [Электронный ресурс] . М ., 
Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 . 240 с . // 
IPR SMART . URL: https://www .iprbookshop .ru/88163 .
html (дата обращения: 31 .01 .2022) .
14 . Рабочая концепция одаренности / 
Д .Б . Богоявленская (отв . ред .) . 2-е изд ., расш . и 
перераб . М ., 2003 . 95 с .
15 . Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая 
активность и адаптация . М .: Наука, 1984 . 193 с .
16 . Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям . 
Издание четвертое . Киев: Издательство 
«Радянська школа», 1973 . 288 с .
17 . Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных 
различий . М ., 1961 . 536 с .
18 . Эльконин Б.Д. Пробное действие в 
опосредствовании и развитии [Электронный 
ресурс] // Рукопись Б .Д . Эльконина . 2010 . 
Эльконинские чтения . URL: http://elkonin .ru/
publ/probnoe_dejstvie_v_oposredstvovanii_i_
razvitii/1-1-0-4 (дата обращения: 01 .03 .2022) .
19 . Эльконин Б.Д. Психология развития с 
позиции культурно-исторической концепции: 
Курс лекций . М .: Авторский Клуб, 2022 . 344 с . 
DOI:10 .54819/9785907027596
20 . Юркевич В.С. Потребностно-
инструментальный подход в обучении одаренных 
детей и подростков // Психологическая наука и 
образование . 2021 . Том 26 . № 6 . С . 128—138 . 
DOI:10 .17759/pse .2021260610

3 . Bogoyavlenskaya D .B . O ponyatii odarennosti 
[On the concept of giftedness] . Obrazovanie lichnosti 
[Education of personality], 2020, no . 3—4, pp . 52—61 . 
(In Russ .) .
4 . Bogoyavlenskaya M .E ., Klarina L .M . Put’ ot 
issledovatel’skogo povedeniya k poznavatel’noi 
samodeyatel’nosti: kak pomoch’ ego proiti doshkol’niku? 
[The path from exploratory behavior to cognitive 
amateur performance: how to help a preschooler go 
through it?] . Ot uchebnogo proekta k issledovaniyam 



140

Богоявленская Д.Б., Пирлик Г.П.
Ответ на необоснованность нового пути развития одаренности
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 1

i razrabotkam — ICRES’2020: mezhdunarodnaya 
konferentsiya po issledovatel’skomu obrazovaniyu 
shkol’nikov (Moskva, 23—26 marta 2020 goda) [From 
Educational Project to Research and Development — 
ICRES’2020: International Conference on Research 
Education for School Students] . Moscow: Nauchno-
tekhnicheskaya assotsiatsiya “Aktual’nye problemy 
fundamental’nykh nauk” Publ ., 2020, pp . 149—156 . 
(In Russ .) .
5 . Bozhovich L .I . Lichnost’ i ee formirovanie v 
detskom vozraste [Personality and its formation in 
childhood] . Moscow: Prosveshchenie Publ ., 1968 . 
278 p . (In Russ .) .
6 . Vygotskii L .S . Pedagogicheskaya psikhologiya 
[Pedagogical psychology] . Moscow: AST Publ ., Astrel’, 
Khranitel’, 2008 . 671 p . (In Russ .) .
7 . Vygotskii L .S . Sobranie sochinenii: V 6 t . T . 3 . 
[Collected Works: in 6 vol . Vol . 3] . Problemy razvitiya 
psikhiki [Problems of development of the mind]. 
Moscow: Pedagogika Publ ., 1983 . 368 p . (In Russ .) .
8 . Kratkii psikhologicheskii slovar’ [Brief psychological 
dictionary] . Petrovskii A .V ., Yaroshevskii M .G . (eds .) . 
Moscow: Politizdat Publ ., 1985 . 431 p . (In Russ .) .
9 . Leontovich A .V . Issledovatel’skaya i proektnaya 
deyatel’nost’ uchashchikhsya: setevoi podkhod 
[Elektronnyi resurs] [Research and project activities of 
students: a network approach] . Narodnoe obrazovanie 
[National Education], 2018, no . 6—7(1469), 
pp . 116—121 . Available at: https://cyberleninka .ru/
article/n/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-
uchaschihsya-setevoy-podhod (Accessed 
13 .03 .2022) . (In Russ .) .
10 . Obukhov A .S . Rozhdenie zamysla issledovaniya: 
vykhod za predely zadannogo [Elektronnyi resurs] 
[The birth of a research idea: going beyond the given] . 
Issledovatel’ [Researcher], 2019, no . 4(28), pp . 73—
102 . Available at: https://cyberleninka .ru/article/n/
rozhdenie-zamysla-issledovaniya-vyhod-za-predely-
zadannogo (Accessed 13 .03 .2022) . (In Russ .) .
11 . Panov V .I . Napryazhennost’ obrazovatel’noi sredy 
kak faktor obucheniya detei s raznymi priznakami 
odarennosti [Tension of the educational environment 
as a factor in teaching children with different signs 
of giftedness] . In Bogoyavlenskaya D .B . (ed .), 
Psikhologiya tvorchestva i odarennosti: Sbornik statei 
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s 
mezhdunarodnym uchastiem . V 3 chastyakh . Ch . 1 . 
(Moskva, 15—17 noyabrya 2021 g .) [Psychology of 
creativity and giftedness: Collection of articles of the 
All-Russian scientific and practical conference with 
international participation . In 3 parts . P . 1 .] . Moscow: 

Assotsiatsiya tekhnicheskikh universitetov Publ ., 2021, 
pp . 19—23 . DOI:10 .53677/9785919160441_19_23 (In 
Russ .) .
12 . Pirlik G .P ., Fedoseeva A .M . Vozrastnaya 
psikhologiya: razvitie rebenka v deyatel’nosti: 
Uchebnoe posobie dlya magistratury [Elektronnyi 
resurs] [Developmental psychology: child 
development in activity] . Moscow: MPGU Publ ., 
2022 . 382 p . Elektronnaya biblioteka MPGU [Digital 
Library MPGU] . URL: http://elib .mpgu .info/view .
php?fDocumentId=50947 (Accessed 21 .08 .2022) . (In 
Russ .) .
13 . Podd’yakov A .N . Issledovatel’skoe povedenie: 
strategii poznaniya, pomoshch’, protivodeistvie, 
konflikt: monografiya [Elektronnyi resurs] [Research 
behavior: cognitive strategies, help, opposition, 
conflict] . Moscow, Saratov: PER SE Publ ., Ai Pi Er 
Media Publ ., 2019 . 240 p . Available at: https://www .
iprbookshop .ru/88163 .html (Accessed 31 .01 .2022) . (In 
Russ .) .
14 . Rabochaya kontseptsiya odarennosti [Working 
concept of giftedness] . In Bogoyavlenskaya D .B . (ed .) . 
2nd ed . Moscow, 2003 . 95 p . (In Russ .) .
15 . Rotenberg V .S ., Arshavskii V .V . Poiskovaya 
aktivnost’ i adaptatsiya [Search activity and adaptation] . 
Moscow: Nauka Publ ., 1984 . 193 p . (In Russ .) .
16 . Sukhomlinskii V .A . Serdtse otdayu detyam [I give 
my heart to children] . 4nd ed . Kiev: Radyans’ka shkola 
Publ ., 1973 . 288 p . (In Russ .) .
17 . Teplov B .M . Problemy individual’nykh razlichii 
[Problems of individual differences] . Moscow, 1961 . 
536 p . (In Russ .) .
18 . El’konin B .D . Probnoe deistvie v oposredstvovanii 
i razvitii . Rukopis’ B .D . El’konina [Elektronnyi resurs] 
[Trial action in mediation and development] . 2010 . 
Available at: http://elkonin .ru/publ/probnoe_dejstvie_v_
oposredstvovanii_i_razvitii/1-1-0-4 (Accessed 
01 .03 .2022) . (In Russ .) .
19 . El’konin B .D . Psikhologiya razvitiya s pozitsii 
kul’turno-istoricheskoi kontseptsii: Kurs lektsii 
[Psychology of Development from the Position 
of the Cultural-Historical Concept: A Course of 
Lectures] . Moscow: Avtorskii Klub Publ ., 2022 . 344 p . 
DOI:10 .54819/9785907027596 (In Russ .) .
20 . Yurkevich V .S . Potrebnostno-instrumental’nyi 
podkhod v obuchenii odarennykh detei i podrostkov 
[Need-instrumental approach in teaching gifted 
children and adolescents] . Psikhologicheskaya nauka 
i obrazovanie [Psychological science and education], 
2021 . Vol . 26, no . 6, pp . 128—138 . DOI:10 .17759/
pse .2021260610 (In Russ .) .

Информация об авторах
Богоявленская Диана Борисовна, доктор психологических наук, руководитель Центра междисци-
плинарных исследований творчества и одаренности, ФГБНУ «Психологический институт Россий-
ской академии образования» (ФГБНУ ПИ РАО); профессор, кафедра психологической антрополо-



141

Bogoyavlenskaya D.B., Pirlik G.P.
The Answer to the Groundlessness of a New Way of Development of Giftedness

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

гии, Институт детства, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
(ФГБОУ ВО МПГУ); почетный член Российской академии образования; почетный профессор, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им . М .В . Ломоносова» (ФГБОУ ВО МГУ 
им . М .В . Ломоносова), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член 
Международных академий Психологических наук, Естественных наук, Творчества, лауреат премии 
Президента Российской Федерации, обладатель почетного звания «Патриарх российской психо-
логии», награждена 17 медалями, г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-
0002-6766-2047, e-mail: mpo-120@mail .ru

Пирлик Галина Петровна, кандидат медицинских наук, магистр психологии, доцент, кафедра пси-
хологической антропологии, Институт детства, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» (ФГБОУ ВО МПГУ), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .
org/0000-0002-7884-3572, e-mail: gp .pirlik@mpgu .su

Information about the authors
Diana B. Bogoyavlenskaya, Doctor of Psychology, Head of the Center for Interdisciplinary Studies of 
Creativity and Giftedness, Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Professor, De-
partment of Psychological Anthropology, Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University, 
Honorary Member of the Russian Academy of Education, Honorary Professor of Moscow State University 
named after M .V . Lomonosov, Honored Scientist of the Russian Federation, full member of the Interna-
tional Academies of Psychological Sciences, Natural Sciences, Creativity, laureate of the Presidential 
Prize, “Patriarch of Russian Psychology”, awarded 17 medals, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .
org/0000-0002-6766-2047, e-mail: mpo-120@mail .ru

Galina P. Pirlik, Candidate of Medical Sciences, Master of Psychology, Associate Professor, Department 
of Psychological Anthropology, Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University, Moscow, 
Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7884-3572, e-mail: gp .pirlik@mpgu .su

Получена 16 .03 .2022 Received 16 .03 .2022

Принята в печать 08 .12 .2022 Accepted 08 .12 .2022


	Страница 1

