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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | TDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации 

Шеманов А.Ю. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-3534, e-mail: ShemanovAYu@mgppu.ru 

Самсонова Е.В. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438, e-mail: SamsonovaEV@mgppu.ru 

Цель статьи – обсудить характеристики инструмента оценки инклюзивной 
культуры дошкольной образовательной организации, позволяющего не только 
исследовать восприятие и отношение к ценностям инклюзии, но и произвести 
констатацию наблюдаемых параметров реализации их в образовательной 

практике. Метод: результаты пилотажного исследования с помощью опроса 
педагогов (N=46) и родителей (N=78) по авторским анкетам рассматриваются 
как отражение проблем реализации декларируемых ценностей инклюзивной 
культуры в условиях дошкольных образовательных организаций. Результаты: 

показано, что, несмотря на в целом позитивную оценку необходимости 
создания условий для доступности образовательной среды, поддержки 
инициативы детей, принятия всех детей, часть респондентов отмечает факты 
неприятия и исключения из общения некоторых детей, неподдержки детской 

инициативы. Выводы: анкета, включающая конкретные индикаторы, 
отражающие реализацию инклюзивных ценностей, в случае заинтересованного 
ответа на поставленные вопросы позволит респондентам оценить разрыв 
между декларацией и реализацией и предпринять шаги для изменения 

организационной культуры в направлении большей инклюзивности при 
условии поддержки инклюзии руководством и включенности субъектов 
образовательного взаимодействия в его изменение. 

Ключевые слова: инклюзивная культура, инклюзивные ценности, воплощение 

декларированных ценностей, дошкольная образовательная организация.  

Финансирование . Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11.06.2021 № 073-00041-21-03 «Научно-
методическое сопровождение развития инклюзивной образовательной среды в системе 

общего и профессионального образования». 
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Assessment of Inclusive Culture in a Preschool Educational 

Organization 

Alexey Yu. Shemanov 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-3534, e-mail: ShemanovAYu@mgppu.ru 

Elena V. Samsonova 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438, e-mail: SamsonovaEV@mgppu.ru 

The purpose of the article is to discuss the characteristics of the tool for assessing the 
inclusive culture of a preschool educational organization, which involves not only 
examining the perception and attitude to the values of inclusion, but also making a 
statement of the observed parameters of their implementation in educational practice. 

Method: the results of a pilot study using a survey of teachers (N=46) and parents 
(N=78) according to the author's questionnaires are considered as a reflection of the 
problems of implementing the declared values of inclusive culture in the conditions 
of preschool educational organizations. Results: it was shown that, despite the 

generally positive assessment of the need to create conditions for the accessibility of 
the educational environment, support for children's initiative, and acceptance of all 
children, some respondents note the facts of rejection and exclusion from 
communication of some children, non-support of children's initiative. Conclusions: a 

questionnaire that includes specif ic indicators reflecting the implementation of 
inclusive values, in case of an interested answer to the questions posed, will allow 
respondents to assess the gap between the declaration and implementation and take 
steps to change the organizational culture  towards greater inclusiveness, provided 

that the management supports inclusion and the involvement of subjects of 
educational interaction in changing it.  

Keywords: inclusive culture, inclusive values, implementation of the declared values, 
preschool educational organization. 
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Введение 

В последнее время инклюзивная культура стала важной составной частью процедуры 

оценивания процесса инклюзии в образовательных организациях (ОО) во многих странах: 
Великобритании, ЮАР, Индии, Бразилии, Румынии, Новой Зеландии, Австралии, Испании, 
России и др. [1; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 20], включая дошкольное образование в России [5; 6].  

В работе Т. Бута и М. Эйнскоу «Показатели инклюзии» [2; 16] инклюзивная культура, 
к которой авторы относят принятие инклюзивных ценностей (позитивное отношение к 

разнообразию, сотрудничеству, установка на преодоление барьеров к включению, в том 
числе стереотипов, мешающих инклюзии) и создание местного сообщества, разделяющего 
эти ценности, составляет фундамент оценки инклюзивности ОО [2, с. 17]. В работе Л.Е.  
Олтаржевской содействующая инклюзии культура рассматривается как компонент 

адаптивно-воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения [6], т.е. как 
часть его инклюзивной (включающей) среды. 

Р.Г. Юсупов и Р.И. Зайнулин [14] рассматривают инклюзивную культуру в ОО как 
элемент правовой культуры в обществе государства, ратифицировавшего Конвенцию ООН 

по правам инвалидов, и в связи с этим характеризуют отрицание идей инклюз ии, т.е. 
принятие лиц с особенностями, поддержку разнообразия, противодействие любым 
практикам исключения как правовой нигилизм, который недопустим среди педагогов как 
носителей государственной идеологии. Ссылаясь на мнение А.И.  Полянского и В.Д.  

Мартиросян [8] (можно также упомянуть другие работы, где присутствует такое различение 
[9; 10; 20]), авторы пишут о наличии в инклюзивной культуре видимой и скрытой части, где 
видимая обозначает наблюдаемые и легко фиксируемые признаки (наличие адаптированных 
программ, технического оснащения и пр.), а скрытая – трудно определимые ценностно-

смысловые основания поведения людей. Причем внутреннее принятие ценностей является 
очень сложным и неоднозначным процессом. Этот факт влияет и на инструменты оценки 
ценностей, поскольку респонденты часто дают социально желательные ответы, что влияет на 
достоверность результатов. Это происходит, с одной стороны , в силу отношения к анкетам о 

ценностях как к инструменту внешнего контроля, а с другой стороны, может быть связано с 
самим дизайном таких анкет, если они строятся как формулировка некоторой ценностной 
установки и требуют ответа, связанного с отношением к ней. С другой стороны, в 
образовательной практике от педагогов и родителей часто приходится слышать 

высказывания о том, что ценности инклюзии мы, конечно, разделяем, но как их воплощать в 
своей работе и в жизни, мы не понимаем. И этот факт, в свою очередь, приводит к тому, что 
ценности только декларируются, но не реализуются. 

Преодоление этого противоречия мы находим в дизайне исследований, выполненных 

в деятельностном и партиципативном подходах. Так, специфика подхода Бута и Эйнскоу к 
оценке инклюзивности состоит в том, что он ориентирован на активное участие – 
партиципацию – всех членов коллектива ОО и родителей детей, а также самих детей и в 
оценке препятствий, которые мешают включению в образовательный процесс ее участникам, 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

6 

и в создании условий для преодоления этих препятствий. Таким образом, оценка 
инклюзивности ОО становится партиципативным  инструментом [1], формирующим 

инклюзивную культуру, и служит превращению инклюзивных ценностей из только 
декларируемых в реализуемые в практике ОО. В этом смысле предложенный этими авторами 
метод оценки самими участниками образовательного процесса барьеров, возникающих на 
пути получения образования , для дальнейшего проектирования и реализации условий, 

позволяющих преодолеть эти барьеры, можно рассматривать как формирующий 
инклюзивную культуру образовательной организации.  

Подобные инструменты в сфере дошкольного образования представлены в виде таких 

шкал оценки качества образовательной среды, как ECERS-R [12; 13; 17; 18; 19]. Эти шкалы 
включают в себя оценку созданных в дошкольной ОО условий поддержки индивидуальных 
особенностей и активностей детей с учетом их особых образовательных потребностей [17]. 

Индикаторы шкал ECERS-R, подлежащие оценке, сформулированы на языке конкретных 
условий и действий сотрудников ОО и позволяют провести деятельностную рефлексию 
созданных или не созданных в организации условий, реализующих определенные 
ценностные установки.  

В данной статье мы ставили себе целью в пилотажном исследовании опробовать 
опросник для воспитателей и родителей дошкольной образовательной организации (ДОО) 

для оценки реализации ценностей инклюзивной культуры, сформулированных как 
наблюдаемые в деятельности воспитателей и реализуемые в образовательной среде 
признаки. По нашему предположению, такой инструмент оценки, в котором ценности 
инклюзивной культуры, такие как поддержка разнообразия в детском коллективе, детской 

инициативы, формирование принимающего отношения родителей и педагогов ко всем детям 
в ОО, сформулированы как наблюдаемые действия и отношения родителей, детей и 
воспитателей, создает больше возможностей для деятельностной ре флексии педагогов, 
показывая им, как эти ценности могут реально воплощаться в образовательной практике , а не 

только заявляться как установки. Мы также стремились выяснить, что сами проблемы, 
возникающие при реализации ценностей, могут сказать о культуре ДОО и степени ее 
инклюзивности. Этот вопрос будет рассмотрен в обсуждении полученных результатов.  

 

Методы исследования 

Методика. В исследовании использовался метод опроса с помощью анкеты, 

разработанной нами при участии С.А. Пащенко [7], для внутреннего включенного анализа 
показателей инклюзивной культуры ДОО, которые в перспективе могли бы быть 
использованы для деятельностной рефлексии, направленной на улучшение инклюзивной 

культуры, что предполагает позицию заинтересованного участия руководства ДОО, 
педагогов и родителей в процессах изменения, т.е. их партиципативную («участвующую») 
установку. Партиципативный подход, который важен как инструмент самоанализа на основе 
подобных опросников, направлен на внутреннюю самооценку работы сотрудников 

организации. Но эти же опросники, будучи ориентированы на наблюдаемые признаки, 
допускают и привлечение внешних экспертов для включенного наблюдения, подобно тому, 
как это делают с опросниками ECERS-R [17; 18; 19]. Было подготовлено два варианта 
опросника «Показатели инклюзивной культуры ДОО»: для родителей (18 закрытых вопросов 
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– анкета 1) и для педагогов (23 закрытых вопроса – анкета 2). Каждый вопрос для родителей 
имел 3 варианта ответа: «да», «нет», «не знаю»; для педагогов – только два варианта: «да» и 

«нет». 

Мы предполагали, что в ситуации эмпирического изучения показателей инклюзивной 

культуры и педагоги, и родители, скорее всего, будут воспринимать опрос как внешний; это, 
с одной стороны, повышает вероятность социально желательных ответов, но с другой –  
показывает исследователю те вопросы, которые респондентами отмечаются как значимые 
для оценки их работы. Тем самым опрос , включающий наблюдаемые признаки действий и 

отношений в ОО, косвенно может оказывать формирующее влияние на работу педагогов и 
направление внимания родителей, способствуя постепенному вводу в практику воспитания в 
семье и в ДОО норм деятельности и поведения , важных для реализации инклюзии. При этом 
важное значение имеет также поддержка инклюзивных ценностей руководителем ОО, 

инициирующим в ней проведение инклюзивной политики [15]. 

В анкетах были отражены следующие показатели, которые оценивались нами как 

важные при формировании инклюзивной культуры (в скобках указаны номера вопросов 
соответствующих анкет, напр.: 1.5 означает 5 вопрос из анкеты 1, соотв., в табл. 1): 

- поддержка детской инициативы и интересов ребенка: 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 

- присутствие практик исключения детей из игры и общения по какому-либо признаку 

и негативного отношения родителей и педагогов к каким-либо детям в образовательной 
организации: 1.2, 1.4, 1.6, 1.12, 1.13, 2.1, 2.3, 2.5, 2.11, 2.13, что противоречит ценностям 
инклюзии, 

- поддержка педагогами включения детей во взаимодействие с другими детьми и 
противодействие исключению: 1.3, 1.5, 1.7, 1.10, 2.2, 2.4, 2.6, 2.12, 2.18, 2.19, 2.20, 

- создание доступной, принимающей, дружелюбной среды: 1.11, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 
2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.21, 2.23.  

Инклюзивная культура ДОО должна характеризоваться высокими уровнями 
положительных ответов по всем этим группам вопросов, кроме пунктов, говорящих о 

наличии практик исключения детей и негативного отношения к ним со стороны педагогов и 
родителей других детей. 

 

Результаты и обсуждение  

В исследовании приняли участие родители (78 женщин, возраст от 29 до 56 лет; 

образование среднее специальное – 20, высшее – 58) и педагоги (46 женщин, возраст от 30 до 
55 лет; все с высшим образованием, стаж работы от 5 до 20 лет) трех дошкольных 
образовательных организаций города Москвы.  

В таблицах представлены полученные в процессе работы результаты, суммирующие 

ответы педагогов (табл. 2), которые работают в участвовавших в исследовании ДОО, и 
родителей детей (табл. 1), посещающих эти организации.  
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Таблица 1 

Показатели инклюзивной культуры ДОО (по опросу родителей, N=78) 

Вопросы Да Нет Не знаю 

1. Все ли дети самостоятельно играют вместе с другими?  64,1 
(50) 

25,6 
a
 (20) 

10,3
 b
 

(8) 

2. Не оказываются ли дети с ОВЗ (или дети мигрантов, 
или кто-то еще), как правило, исключенными из совместной 

игры? 

34,6 
(27) 

50 
(39) 

15,4 
b
 

(12) 

3. Помогают ли воспитатели детям включить в игру тех 
детей, которых в нее не принимают? 

92,3 
(72) 

2,6 
a
 

(2) 
5,1 

b
 

(4) 

4. Не остается ли кто-то из детей регулярно в 
одиночестве во время прогулки, в других ситуациях?  

30,8 
(24) 

43,6 
(34) 

25,6 
(20) 

5. Помогают ли воспитатели найти товарищей для детей, 
регулярно остающихся в одиночестве? 

84,6 
(66) 

3,8 
a
 

(3) 
11,5 

b
 

(9) 

6. Есть ли случаи, когда группа детей дразнит какого-то 
ребенка? 

64,1 
(50) 

26,9 
a
 (21) 

9,0 
b
 

(7) 

7. Вмешиваются ли воспитатели, чтобы прекратить 
травлю ребенка, которого все дразнят? 

89,7 
(70) 

1,3
 a
 

(1) 
9,0

 b
 

(7) 

8. Есть ли время для свободной игры детей в группе?  91,0 
(71) 

3,8 
a
 

(3) 
5,1 

b
 

(4) 

9. Участвуют ли дети в изменении пространства группы?  50,0 
(39) 

20,5 
a
 (16) 

29,5
 b
 

(23) 
10.  Участвуют ли дети в выборе общих игр, совместных 

дел в группе? 
75,6 
(59) 

14,1 
a
 (11) 

10,3 
b
 

(8) 

11.  Считаете ли Вы, что в детском саду создана 
дружелюбная атмосфера для всех? 

93,6 
(73) 

0 
a
 

(0) 
6,4 

b
 

(5) 

12.  Встречаете ли Вы непонимание со стороны родителей 
или воспитателей интересов и нужд Вашего ребенка?  

43,6 
(34) 

48,7 
(38) 

7,7
 b
 

(6) 

13.  Выражают ли другие родители или воспитатели 
недовольство тем, что в группе есть ребенок с инвалидностью 
или другой национальности, говорящий на другом языке? 

26,9 
(21) 

61,5 
a
 (48) 

11,5
 b
 

(9) 

14.  Является ли детский сад доступным для всех детей? 91,0 
(71) 

2,6 
a
 

(2) 
6,4 

b
 

(5) 

15.  Удовлетворены ли Вы тем, как оборудован детский 

сад? 
66,7 
(52) 

33,3 
a
 (26) 

0
 b
 

(0) 
16.  Посещает ли Ваш ребенок детский сад с 

удовольствием? 
97,4 
(76) 

2,6 
a
 

(2) 

0
 b
 

(0) 

17.  Делится ли с Вами ребенок тем, как он проводит время 
в группе детского сада? 

88,5 
(69) 

11,5 
a
 (9) 

0
 b
 

(0) 

18.  Удовлетворены ли Вы тем, как Ваш ребенок проводит 
время в группе, с кем дружит, как играет, как развивается? 

98,7 
(77) 

1,3 
a
 

(1) 
0 

b
 

(0) 

Примечание: в таблице приведены значения в процентах от общего числа ответов 
респондентов (в скобках – количество давших указанный ответ), полужирным шрифтом 
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отмечены значимые отличия. 
a
 – различие в распределении частот между ответами «да» и «нет» статистически 

значимо по критерию согласия Пирсона (χ
2
) при p<0,01; 

b
 – различие в распределении частот ответов (да/нет/не знаю) статистически значимо 

по критерию согласия Пирсона (χ
2
) при p<0,01. 

 

Таблица 2 

Показатели инклюзивной культуры ДОУ (по опросу педагогов, N=46) 

Вопросы Нет Да 

1. Есть ли в группе дети с ОВЗ (или дети мигрантов, говорящие 
на другом языке, или кто-то еще), исключенные из совместной игры?  

65,2 
(30) 

34,8 
(16) 

2. Помогают ли воспитатели детям включить в игру тех детей, 
которых в нее не принимают? 

0 
(0) 

46 
b
 

(100) 

3. Есть ли в группе дети, которые регулярно остаются в 
одиночестве во время прогулки или в других ситуациях? 

26,1 
(12) 

73,9 
b
 

(34) 

4. Помогают ли воспитатели найти товарищей для детей, 
регулярно остающихся в одиночестве? 

19,6 
(9) 

80,4 
b
 

(37) 

5. Есть ли случаи, когда группа детей дразнит какого-то ребенка?  19,6 
(9) 

80,4 
b
 

(37) 

6. Вмешиваются ли воспитатели, чтобы прекратить травлю 
ребенка, которого все дразнят? 

4,3 
(2) 

95,7 
b
 

(44) 

7. Есть ли время для свободной игры детей в группе?  10,9 
(5) 

89,1 
b
 

(41) 
8. Участвуют ли дети в изменении пространства группы?  34,8 

(16) 

65,2 

(30) 

9. Участвуют ли дети в выборе общих игр, совместных дел в 
группе?  

8,7 
(4) 

91,3 
b
 

(42) 

10.  Считаете ли Вы, что в детском саду создана дружелюбная 
атмосфера для всех? 

0 
(0) 

100
 b
 

(46) 

11.  Выражают ли недовольство некоторые родители тем, что в 
группе есть ребенок с инвалидностью, другой национальности, 
говорящий на другом языке? 

56,5 
(26) 

43,5 
(20) 

12.  Проводится ли воспитательная и просветительская работа, если 
кто-то враждебно высказывается против людей другой 

национальности, говорящих на другом языке или имеющих 
нарушения здоровья или инвалидность? 

0 
(0) 

100
 b
 

(46) 

13.  Встречаете ли Вы непонимание со стороны родителей 
интересов и нужд других детей? 

21,7 
(10) 

78,3 
b
 

(36) 

14.  Является ли среда детского сада доступной для всех детей? 13,0 
(6) 

87,0 
b
 

(40) 

15.  Удовлетворены ли Вы тем, как оборудован детский сад? 67,4 
(31) 

32,6 
a
 

(15) 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

10 

16.  Участие ребенка в жизни группы детского сада – это просто 
его включение в предлагаемый ему воспитателем распорядок дня?  

32,6 
(31) 

67,4 
a
 

(15) 

17.  Участие ребенка в жизни группы детского сада – это его 
включение в предлагаемый ему распорядок дня с возможностью 
самому выбрать то, что он хочет (игру, рисование, лепку и т.п.), и 

осознать последствия своего выбора?  

6,5 
(3) 

93,5 
b
 

(43) 

18.  Привлекаете ли Вы детей в процесс планирования и 

проведение мероприятий и праздников?  
30,4 
(14) 

69,6 
a
 

(32) 

19.  Организуете ли Вы беседы с детьми, чтобы вместе строить 
планы на день? 

26,1 
(12) 

73,9 
b
 

(34) 

20.  Принимают ли дети участие по собственному выбору в 
выполнении заданий, связанных с повседневной жизнью группы 
(накрыть на стол, убрать материалы после занятий и т.п.)?  

4,3 
(2) 

95,7 
b
 

(44) 

21.  Доступны ли для детей материалы для творчества и игры?  6,5 
(3) 

93,5 
b
 

(43) 

22.  Позволяете ли Вы детям приносить игрушки из дома? 15,2 
(7) 

84,8 
b
 

(39) 

23.  Терпимо ли Вы воспринимаете тот факт, что у детей разные 

навыки могут быть развиты в неравной мере? 
0 

(0) 

100 
b
 

(46) 

Примечание: в таблице приведены значения в процентах от общего числа ответов 

респондентов (в скобках – количество давших указанный ответ), полужирным шрифтом 
отмечены значимые отличия. 

a
 – различие в распределении частот ответов «да» и «нет» статистически значимо по 

критерию согласия Пирсона (χ
2
) при p<0,05; 

b
 – различие в распределении частот ответов «да» и «нет» статистически значимо по 

критерию согласия Пирсона (χ
2
) при p<0,01. 

 

По группе вопросов «Поддержка детской инициативы и интересов ребенка» опрос 

родителей показывает, что у большинства респондентов наблюдается достоверное 
превышение позитивных ответов над негативными, т.е. демонстрируется мнение родителей о 

хорошем уровне поддержки детской инициативы и интересов ребенка в ДОО. Не столь 
однозначная картина складывается из ответов педагогов на вопросы подобного типа. Так, на 
вопрос 2.8 позитивные ответы педагогов не отличаются достоверно от негативных ответов, а 
на вопрос 2.18 относительно участия детей в планировании превышение позитивных ответов 

над негативными не столь значительно, что отражается на уровне достоверности отличия 
(р<0,05). Если учесть, что родители не всегда могут быть достаточно осведомлены об 
условиях пребывания детей в ДОО, то можно заключить, что поддержка педагогами 
самостоятельности, инициативы и интересов детей, по-видимому, нуждается в улучшении. О 

том же говорят и ответы на вопрос относительно того, является ли участие ребенка в жизни 
группы простым включением его в распорядок дня педагогом (без ориентации на 
инициативу ребенка). Немалое число ответов подтверждают такой порядок, хотя и значимо 
меньшее (р<0,05). Поддержка активности детей имеет два аспекта: в ней можно выделить 

вертикальные (с педагогами) и горизонтальные (со сверстниками) взаимодействия; причем 
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факторы, поддерживающие вертикальное взаимодействие, могут негативно отражаться на 
горизонтальных взаимодействиях [19]. Это различие аспектов не учитывается нами в данном 

опроснике и, по-видимому, должно быть в нем отражено в дальнейшем. 

По второй группе вопросов, касающейся практик исключения детей по каким -либо 

основаниям (дети мигрантов или с ограничениями здоровья  и др.) в ДОО и их непринятия 
педагогами или родителями, по ответам родителей и педагогов также можно заключить, что 
дела обстоят не вполне благополучно, и подобные практики, а также непринятие некоторых 
детей имеют место. Так, ответы родителей на вопросы, касающиеся исключения каких-то 

детей другими из игр и в иных ситуациях (1.2, 1.4), показывают, что частоты позитивных и 
негативных ответов не отличаются достоверно. Также значительное число родителей (почти 
половина) сталкивается с непониманием педагогами или другими родителями нужд своего 
ребенка (вопрос 1.12). При этом все-таки большинство родителей (р<0,01) считает, что 

другие родители и педагоги не выражают недовольства присутствием ребенка с 
инвалидностью или другой национальности в группе детей (1.13), хотя  более четверти 
родителей с этим не согласны. Эта картина также подтверждается и ответами педагогов : 
число негативных ответов на вопрос 2.1 о наличии исключенных из игры детей по какому-

либо признаку (ОВЗ, другой язык) не отличается достоверно от позитивных. Кроме того, 
большинство педагогов подтверждают наличие детей, регулярно остающихся в одиночестве 
в различных ситуациях (р<0,01). В группе детей встречаются случаи, когда дети дразнят 
какого-то ребенка (р<0,01), хотя само по себе это еще не говорит о травле. Также ответы 

педагогов (2.11) подтверждают, что некоторые родители выражают недовольство 
присутствием ребенка с инвалидностью, другой национальности или разговаривающего на 
другом языке, поскольку числа позитивных и негативных ответов на этот вопрос достоверно 
не отличаются. Это совпадает с тем, что больше четверти родителей положительно отвечают 

на вопрос о наличии недовольства присутствием такого ребенка (1.13). При этом педагоги 
также подтверждают (2.13), что среди родителей встречается непонимание нужд и интересов 
других детей: число позитивных ответов достоверно (р<0,01) больше числа негативных.  

По третьей группе вопросов (поддержка педагогами включения детей и 

противодействие их исключению) ответы родителей и педагогов совпадают по 
направленности и показывают, что педагоги предпринимают усилия, чтобы включать всех 

детей в общую деятельность и противодействовать их исключению. Аналогичная позитивная 
картина по поводу наличия в ДОО принимающей и дружелюбной атмосферы, а также 
доступной среды (четвертая группа вопросов) возникает из ответов как родителей, так и 
педагогов, хотя часть родителей и педагогов не удовлетворены тем, как оборудован детский 

сад. 

 

Заключение 

В нашем исследовании мы пытались ответить на вопрос о характеристиках опросника  
как рефлексивного инструмента для анализа педагогами и родителями образовательной 

практики, в которой на уровне определенных действий можно обнаружить наличие или 
отсутствие реализации инклюзивных ценностей. Т.е. сам инструмент мы рассматривали как 
механизм, который может зафиксировать противоречие между декларацией и реализацией.  
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Полученные результаты довольно определенно свидетельствуют о том, что в 
изученных ДОО педагоги и родители признают значимость поддержки инициативы и 

самостоятельности ребенка, недопустимость практик исключения детей, их непринятия как 
родителями, так и педагогами, важность поддержки педагогами включения детей во все 
виды деятельности в дошкольной организации и создания в ней принимающей атмосферы и 
доступной среды. Все эти элементы в жизни ДОО можно отнести к ценностям инклюзивной 

культуры. Высокие и однозначные показатели ответов педагогов по таким вопросам говорят 
о том, что эти вопросы воспринимаются как значимые для оценки их работы и означают 
согласие с определенными в вопросе критериями этой оценки. Такое положение вещей 
показывает, что, по крайней мере, на декларативном уровне ценности, лежащие в основе 

показателей, принимаются и педагогами, и родителями, рассматриваются ими как социально 
желательные. Это говорит о социально конформном отношении к таким ценностям, хотя и 
не обязательно означает внутреннее их принятие как руководства для собственного 
поведения и тем более наличие условий для их реализации в ДОО. Более того, полученные 

данные говорят о том, что ситуация с реализацией отмеченных ценностей далека от 
идеальной: и педагоги, и родители отмечают наличие практик исключения и непринятия 
детей в ДОО, отсутствие достаточного уровня поддержки самостоятельности и инициативы 
детей, проблемы с созданием принимающей атмосферы. 

Таким образом, опросник, в котором приведены конкретные формулировки действий 
и условий, позволяющие реализовать инклюзивные ценности, и в ответах на который 

задействованы сами участники образовательного процесса, позволяет им при условии 
принятия позиции критической рефлексии на реальном, а не на декларативном уровне  
оценить факты проявления инклюзивной культуры. Однако мы сознаем, что опросник не 
может стать сам по себе инструментом формирования инклюзивной культуры. Превращение 

его в подобный инструмент может стать лишь частью механизма запуска партиципативного  
(включающего) процесса в ОО через организацию коммуникации в сообществе ОО, что 
позволит выявить противоречия в позициях, отношение к самим ценностям и определить 
практические действия, необходимые для реализации инклюзивных ценностей. Для запуска 

такой коммуникации необходима приверженность идеям инклюзии руководства ДОО и его 
организующая в этом направлении роль. Это предположение требует дальнейшего 
исследования.  

 

Литература 

1. Алехина С.В., Мельник Ю.В., Самсонова Е.В., Шеманов А.Ю. Экспертная оценка 

параметров инклюзивного процесса в образовании [Электронный ресурс] // Клиническая и 

специальная психология. 2020. Том 9. № 2. С. 62–78. DOI:10.17759/cpse.2020090203 

2. Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии. Практическое пособие / Под ред. М. 

Вогана; пер. с англ. И. Аникеев; науч. ред. Н. Борисова, общая ред. М. Перфильева. М.: 

РООИ «Перспектива», 2007. 124 с. 

3. Волкова Т.В., Хенчель Т. Пути реализации инклюзии. Примеры инклюзивной и 

социально-психологической практики в системе образования Германии // Современное 

дошкольное образование. 2020. № 2(98). С. 38–50. DOI:10.24411/1997-9657-2020-10067 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

13 

4. Дорохова Т.С., Глухих С.И., Кудрявцева Е.О. Формирование инклюзивной культуры 

субъектов образовательного процесса в дошкольном образовании // Педагогический журнал 

Башкортостана. 2018. № 3(76). С. 57–63. DOI:10.21510/1817-3292-2018-3-57-63 

5. Минчева О.С. Развитие инклюзивной культуры в рамках взаимодействия семьи и ДОУ 

// Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики: сборник 

материалов IV Международной научно-практической конференции / гл. ред. С.В. Алехина. 

М.: МГППУ, 2017. С. 459–465. 

6. Олтаржевская Л.Е. Развитие адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном 

образовательном учреждении. Дисс. … канд. пед. наук. М. , 2012. 

7. Пащенко С.А. Отношение родителей к инклюзии как фактор формирования инклюзивной 

культуры дошкольного образовательного учреждения / научный руководитель А.Ю. 

Шеманов. Магистерская диссертация. М. : ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. 

8. Полянский А.И., Мартиросян В.Д. Инклюзивная культура в образовательной 

организации [Электронный ресурс] // Научные труды Московского гуманитарного 

университета. 2018. № 1. URL: http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/682 (дата обращения: 

27.01.2021). DOI:10.17805/trudy.2018.1.7 

9. Старовойт Н.В. Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к 

пониманию и формированию [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». 2016. Том 8. С. 31–35. URL: http://e-koncept.ru/2016/56117.htm (дата 

обращения: 05.04.2021).  

10.  Старовойт Н.В. Инклюзивная культура педагога: содержательные характеристики 

понятия в контексте педагогики индивидуальности // Известия Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота. 2018. № 2(44). С. 133–137. 

11.  Шеманов А.Ю., Екушевская А.С. Формирование инклюзивной культуры при 

реализации инклюзивного образования: вызовы и достижения [Электронный ресурс] // 

Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. № 1. С. 29–37. 

DOI:10.17759/jmfp.2018070103 

12.  Шиян О.А., Воробьева Е.В. Новые возможности оценки качества образования: шкалы  

ECERS-R апробированы в России // Современное дошкольное образование. 2015. № 7. С. 38–

49. 

13.  Юдина Е.Г. Шкалы ECERS как метод оценки качества и развития российской 

системы дошкольного образования // Современное дошкольное образование. 2015. № 7. С. 

22–27. 

14.  Юсупов Р.Г., Зайнулин Р.И. К вопросу о формировании инклюзивной культуры как 

элемента правовой культуры в обществе и учебных заведениях // Электронный научный 

журнал «Вестник Института права Башкирского государственного университета». 2019. № 

2(4). С. 5–14. DOI:10.33184/vest-law-bsu-2019.4.1 

15.  Ainscow M., Sandill A. Developing inclusive education systems: the role of organisational 

cultures and leadership // International Journal of Inclusive Education. 2010. Vol. 14 (4). P. 401–

416. DOI:10.1080/13603110802504903 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

14 

16.  Booth T., Ainscow M. Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. 

Bristol, United Kingdom: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002. 102 p. URL: 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf (дата обращения: 17.02.2018).  

17.  Hu B.Y., Szente J. Exploring the Quality of Early Childhood Education in China: 

Implications for Early Childhood Teacher Education // Journal of Early Childhood Teacher 

Education. 2009. Vol. 30 (3). P. 247–262. DOI:10.1080/10901020903084330 

18.  Lundqvist J., Westling Allodi M., Siljehag E. Values and Needs of Children With and 

Without Special Educational Needs in Early School Years: A Study of Young Children’s Views on 

What Matters to Them // Scandinavian Journal of Educational Research. 2019. Vol. 63 (6). P. 951–

967. DOI:10.1080/00313831.2018.1466360 

19.  Smidt W., Embacher E.-M. How do activity settings, preschool teachers’ activities, and 

children’s activities relate to the quality of children’s interactions in preschool? Findings from 

Austria // European Early Childhood Education Research Journal. 2020. Vol. 28 (6). P. 864–883. 

DOI:10.1080/1350293X.2020.1836586 

20.  Zollers N.J., Ramanathan A.K., Yu M. The relationship between school culture and 

inclusion: How an inclusive culture supports inclusive education // International Journal of 

Qualitative Studies in Education. 1999. Vol. 12 (2). P. 157–174. DOI:10.1080/095183999236231 

 

References 

1. Alekhina S.V., Melnik Y.V., Samsonova E.V., Shemanov A.Yu. Ekspertnaya otsenka 

parametrov inklyuzivnogo protsessa v obrazovanii [Elektronnyi resurs] [The Expert Assessing of 
Inclusive Process Parameters in Education]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia  = Clinical 
Psychology and Special Education, 2020. Vol. 9, no. 2, pp. 62–78. DOI:10.17759/cpse.2020090203 
(In Russ.). 

2. Booth T., Ainscow M. Pokazateli inklyuzii.  Prakticheskoe posobie [Index for Inclusion]. 
Vogan M. (eds.). Moscow: ROOI “Perspektiva”, 2007. 124 p. (in Russ.).  
3. Volkova T.V., Hentschel T. Puti realizatsii inklyuzii. Primery inklyuzivnoi i sotsial'no-
psikhologicheskoi praktiki v sisteme obrazovaniya Germanii [Inclusion concepts. Examples of 

inclusive and socio-psychological practices in the German Education System]. Sovremennoe 
doshkol'noe obrazovanie = Preschool Education Today, 2020, no. 2(98), pp. 38–50. 
DOI:10.24411/1997-9657-2020-10067 (in Russ.).  
4. Dorokhova T.S., Glukhikh S.I., Kudryavtseva E.O. Formirovanie inklyuzivnoi kul'tury 

sub"ektov obrazovatel'nogo protsessa v doshkol'nom obrazovanii [Formation of an inclusive culture 
of subjects of the educational process in preschool education]. Pedagogicheskii zhurnal 
Bashkortostana = Bashkortostan Pedagogical Journal, 2018, no. 3(76), pp. 57–63. 
DOI:10.21510/1817-3292-2018-3-57-63 (In Russ.). 

5. Mincheva O.S. Razvitie inklyuzivnoi kul'tury v ramkakh vzaimodeistviya sem'i i DOU 
[Development of an inclusive culture within the framework of interaction between family and 
preschool educational institutions]. Inklyuzivnoe obrazovanie: preemstvennost' inklyuzivnoi 
kul'tury i praktiki: sbornik materialov IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 

[Inclusive Education: Continuity of Inclusive Culture and Practice: Collection of Materials of the 
IV International Scientific and Practical Conference], ed. S.V. Alekhina. Moscow: MSUPE, 2017, 
pp. 459–465. (In Russ.). 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

15 

6. Oltarzhevskaya L.E. Razvitie adaptivno-vospitatel'noi sredy v inklyuzivnom 
obrazovatel'nom uchrezhdenii [Development of an adaptive educational environment in an inclusive 

educational institution]. Diss. … kand. ped. nauk [PhD in Education Thesis]. Moscow, 2012. (In 
Russ.). 
7. Pashhenko S.A. Otnoshenie roditelej k inkljuzii kak faktor formirovanija inkljuzivnoj 
kul'tury doshkol'nogo obrazovatel'nogo uchrezhdenija  [Parents' attitude to inclusion as a factor in 

the formation of an inclusive culture in a preschool educational institution]. Master thesis. 
Supervision by A.Yu. Shemanov. Moscow: Moscow State University of Psychology and Education, 
2020. (In Russ.). 
8. Polyanskii A.I., Martirosyan V.D. Inklyuzivnaya kul'tura v obrazovatel'noi organizatsii 

[Inclusive culture in the educational organization]. Nauchnye trudy Moskovskogo guma nitarnogo 
universiteta [Scientific works of the Moscow University for the Humanities]. 2018, no. 1. Available 
at: http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/682 (Accessed 27.01.2021). 
DOI:10.17805/trudy.2018.1.7 (In Russ.). 

9. Starovoit N.V. Inklyuzivnaya kul'tura obrazovatel'noi organizatsii: podkhody k ponimaniyu 
i formirovaniyu [Elektronnyi resurs] [Inclusive culture of an educational organization: approaches 
to understanding and shaping]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal “Kontsept” = Scientific 
and methodological electronic journal “Koncept”, 2016. Vol. 8, pp. 31–35. Available at: http://e-

koncept.ru/2016/56117.htm (Accessed 05.04.2021). (In Russ.). 
10.  Starovoit N.V. Inklyuzivnaya kul'tura pedagoga: soderzhatel'nye kharakteristiki ponyatiya v 
kontekste pedagogiki individual'nosti [Inclusive culture of a teacher: meaningful characteristics of a 
concept in the context of personality pedagogy]. Izvestiya Baltiiskoi gosudarstvennoi akademii 

rybopromyslovogo flota = Bulletin of the Baltic State Academy of Fishing Fleet, 2018, no. 2(44), pp. 
133–137. (In Russ.). 
11.  Shemanov A.Yu., Ekushevskaya A.S. Formirovanie inklyuzivnoi kul'tury pri realizatsii 
inklyuzivnogo obrazovaniya: vyzovy i dostizheniya [Elektronnyi resurs] [Formation of inclusive 

culture in the implementation of inclusive education: challenges and achievements]. Sovremennaia 
zarubezhnaia psikhologiia = Journal of Modern Foreign Psychology, 2018. Vol. 7, no. 1, pp. 29–
37. DOI:10.17759/jmfp.2018070103 (In Russ.). 
12.  Shiyan O.A., Vorob'eva E.V. Novye vozmozhnosti otsenki kachestva obrazovaniya: shkaly 

ECERS-R aprobirovany v Rossii [New Opportunities in the Education Quality Assessment: 
ECERS-R Scales Tested in Russia]. Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie = Preschool Education 
Today, 2015. Issue 7, pp. 38–49. (In Russ.). 
13.  Yudina E.G. Shkaly ECERS kak metod otsenki kachestva i razvitiya rossiiskoi sistemy 

doshkol'nogo obrazovaniya [ECERS Scales as a Method of Assessing Quality and Development of 
the Russian Preschool Educational System]. Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie = Preschool 
Education Today, 2015, no. 7, pp. 22–27. (In Russ.). 
14.  Yusupov R.G., Zainulin R.I. K voprosu o formirovanii inklyuzivnoi kul'tury kak elementa 
pravovoi kul'tury v obshchestve i uchebnykh zavedeniyakh [Elektronnyi resurs] [The Issue of the 

Formation the Inclusive Culture as an Element of Legal Culture in Society and Educational 
Institutions]. Elektronnyi nauchnyi zhurnal «Vestnik Instituta prava Bashkirskogo 
gosudarstvennogo universiteta» = Electronic scientific journal “Bulletin of the Institute of Law of 
the Bashkir State University”, 2019, no. 2(4), pp. 5–14. DOI:10.33184/vest-law-bsu-2019.4.1 (In 

Russ.). 



Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

16 

15.  Ainscow M., Sandill A. Developing inclusive education systems: the role of organisational 
cultures and leadership. International Journal of Inclusive Education , 2010. Vol. 14, no. 4, pp. 401–

416. DOI:10.1080/13603110802504903 
16.  Booth T., Ainscow M. Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. 
Bristol, United Kingdom: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002. 102 p. Available at: 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf (Accessed 17.02.2018). 

17.  Hu B.Y., Szente J. Exploring the Quality of Early Childhood Education in China: 
Implications for Early Childhood Teacher Education. Journal of Early Childhood Teacher 
Education, 2009. Vol. 30, no. 3, pp. 247–262. DOI:10.1080/10901020903084330 
18.  Lundqvist J., Westling Allodi M., Siljehag E. Values and Needs of Children With and 

Without Special Educational Needs in Early School Years: A Study of Young Children’s Views on 
What Matters to Them. Scandinavian Journal of Educational Research , 2019. Vol. 63, no. 6, pp. 
951–967. DOI:10.1080/00313831.2018.1466360 
19.  Smidt W., Embacher E.-M. How do activity settings, preschool teachers’ activities, and 

children’s activities relate to the quality of children’s interactions in preschool? Findings from 
Austria. European Early Childhood Education Research Journal, 2020. Vol. 28, no. 6, pp. 864–
883. DOI:10.1080/1350293X.2020.1836586 
20.  Zollers N.J., Ramanathan A.K., Yu M. The relationship between school culture and 

inclusion: How an inclusive culture supports inclusive education. International Journal of 
Qualitative Studies in Education, 1999. Vol. 12, no. 2, pp. 157–174. 
DOI:10.1080/095183999236231 
 

Информация об авторах 

Шеманов Алексей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, кафедра специальной 
психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной психологии, ведущий 

научный сотрудник, Научно-методический центр Института проблем инклюзивного 
образования, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-3925-3534, e-mail: ShemanovAYu@mgppu.ru 

Самсонова Елена Валентиновна, кандидат психологических наук, руководитель, Научно-
методический центр Института проблем инклюзивного образования, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО 
МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438, e-
mail: SamsonovaEV@mgppu.ru 

 

Information about the authors 

Alexey Yu. Shemanov, D.Sci. in Philosophy, Leading Researcher of Scientific and Methodological 

Center of the Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology & 
Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-3534, e-mail: 
ShemanovAYu@mgppu.ru 

Elena V. Samsonova, PhD in Psychology, Chief of Scientific and Methodological Center of the 
Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology & Education, 

Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438, e-mail: 

mailto:SamsonovaEV@mgppu.ru


Шеманов А.Ю., Самсонова Е.В.  
Оценка инклюзивной культуры в дошкольной 

образовательной организации.  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 3–17. 

Shemanov A.Yu., Samsonova E.V.  
Assessment of Inclusive Culture in a Preschool 

Educational Organization.  
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 3, 

pp. 3–17. 

 

17 

SamsonovaEV@mgppu.ru 

 

Получена 08.04.2021 Received 08.04.2021 

Принята в печать 10.09.2021 Accepted 10.09.2021 
 

 
 

 

 

  

mailto:SamsonovaEV@mgppu.ru


Психолого-педагогические исследования 
2021. Том 13. № 3. С. 18–30. 

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2021130302 
ISSN: 2587-6139 (online) 

Psychological-Educational Studies 
2021.Vol. 13, no. 3, pp. 18–30. 

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu. 2021130302 
ISSN: 2587-6139 (online) 

 

18 
CC-BY-NC 

 

Компетентностная модель специалиста по медико-
психологической работе в области безопасности 

дорожного движения 
Бедина И.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы» (ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»), г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9040-2913, e-mail: ibedina@mail.ru 

Бурцев А.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы» (ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»), г. Москва, Российская Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2710-1285, e-mail: burtsev@mail.ru 

Кочетова Т.В. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0746-680X, e-mail: kochetovatv@gmail.com 

Настоящая статья направлена на освещение проблемы подготовки психологов-
практиков для медико-психологической работы по профилактике, превенции 
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Введение 

Анализируя данные официальной статистики о количестве аварий и дорожно-

транспортных происшествий, нетрудно заметить, что уровень аварийности на дорогах 
Российской Федерации (далее – РФ) продолжает оставаться крайне высоким.  
Многочисленные мероприятия, реализуемые в рамках «Стратегии безопасности дорожного 

движения на 2018-2024 годы» [17], безусловно, призваны способствовать решению важной 
государственной задачи – снижению уровня дорожно-транспортного травматизма, однако 
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данные мероприятия практически не затрагивают вопросы, связанные с оценкой 
пригодности к управлению транспортным средством, а также вопросы профилактики и 

превенции отклонений в дорожном поведении [3; 4; 14].  

Представляется логичным, что подобное обстоятельство может быть связано не столько с 

отсутствием внимания к проблеме оценки пригодности к водительской деятельности, 
сколько с отсутствием в РФ разработанных и утвержденных на законодательном уровне  
инструментов комплексной диагностики и системы медико-психологического ассессмента 
[14], даже не беря во внимание подготовку специалистов в области транспортной медицины 

и транспортной психологии.  

Обращаясь к мировому опыту медико-психологической работы по профилактике аварий и 

ДТП, включающей реабилитацию водителей, лишенных прав за серьезные нарушения в  
области дорожного законодательства, можно констатировать, что в тех странах, где 
построена система превенции повторных правонарушений, узконаправленная деятельность 
специалистов в области транспортной медицины и транспортной психологии является 

крайне важным моментом, позволяющим добиваться устойчивого снижения уровня 
дорожно-транспортного травматизма [4-8]. 

Подготовка таких специалистов обеспечивается профессиональными стандартами врачей, 

психологов, педагогов – практиков в области медицины, психологии и педагогики 
дорожного движения (Traffic Medicine, Traffic Psychology, Traffic Pedagogy) [12; 14]. 

Необходимо подчеркнуть, что в РФ на сегодняшний день подобные стандарты (как 

образовательные, так и профессиональные) отсутствуют, что обусловливает проблему 
подготовки специалистов и вызывает трудности реализации широкого круга задач в 

области дорожной безопасности [3]. 

Именно поэтому весьма целесообразно обратиться к опыту, например, европейских стран, 

где достаточного хорошо зарекомендовала себя система медико-психологического 
ассессмента водителей [14], лежащая в основе разработки моделей подготовки специалистов-
практиков в таком направлении, как психология дорожного движения (Traffic Psychology). 
Примером, получившим наибольшее распространение в ряде стран, может служить  

междисциплинарная модель, представленная в профессиональном стандарте, разработанная 
Советом транспортной психологии профессиональной ассоциации немецких психологов в 
2004 году [14]. 

 

Краткая характеристика модели медико-психологической поддержки безопасной 

мобильности 

Данная модель известна в немецкой литературе как Psychologische und medizinische Hilfe 

für Förderung und Sicherung der Mobilitätskompetenz, в английской – как Psychological and 
Medical Assistance for Safe Mobility (сокращенно: PASS) [14], наиболее релевантным 
переводом на русский язык может служить название: «Модель медико-психологической 

поддержки безопасной мобильности».  

Основным содержательным наполнением данной модели выступает «формирование 

компетентности к мобильности и оценка пригодности водителя к управлению транспортным 
средством» [14]. 
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Ключевым понятием является «компетентность к мобильности», которая трактуется как 
«сумма пережитых физических, ментальных, обусловленных установками предпосылок 

поведения водителя, его способность к надежному управле нию транспортным средством и 
партнерским отношениям с другими участниками дорожного движения» [14]. 
Междисциплинарный характер модели предполагает взаимодействие широкого круга 
специалистов в области транспортной медицины, транспортной психологии, 

юриспруденции. Предельно обобщая, можно заключить, что содержание деятельности 
специалистов, работающих в рамках данной модели, направлено на усиление личной 
ответственности водителя, системы его ценностных ориентаций, привычек и установок , 
обеспечивающих безопасное поведение в условиях дорожно-транспортной среды [19]. 

Таким образом, европейская система содействия развитию компетенции мобильности 
призвана учитывать и обобщать опыт отдельных стран, входящих в состав Евросоюза, а 

также предлагает некую «рамочную схему», следуя которой участники Евросоюза могут 
разрабатывать свои образовательные и профессиональные стандарты, обеспечивающие 
психологическую и психолого-педагогическую подготовку специалистов в сфере дорожной 
безопасности [19; 20]. 

Междисциплинарное образование и профессиональная подготовка специалистов. Данная  
модель в качестве междисциплинарного образования объединяет задачи разных областей 

научного знания, подчеркивая необходимость взаимодействия самых различных 
профессиональных дисциплин, которые непосредственно или опосредованно могут внести 
свой вклад в становление доказательных практик по изменению и коррекции поведения 
водителя согласно заявленной цели – содействие формированию компетентности к 

мобильности. В свою очередь, компетентность к мобильности может зависеть от таких 
условий, как физическое и психическое здоровье , личные установки, индивидуально-
психологические особенности, а также способы поведения в различных ситуациях (включая , 
прежде всего, ситуации в условиях дорожного трафика) [14]. 

Таким образом, данная междисциплинарная модель обобщает задачи подготовки 
специалистов, задавая «воспитательный вектор» психологии дорожного движения –  

формирование безопасного поведения участников дорожно-транспортной среды с акцентом 
на задачи оценки пригодности к управлению транспортным средством и задачи дорожной 
педагогики (Traffic Pedagogy) – превенции аварий и ДТП (целенаправленной коррекции 
дорожного поведения, например, в случае грубых правонарушений, как то: вождение в 

нетрезвом состоянии, систематические превышения скоростного режима и др.) [12; 20]. 

В целом содержание медико-психологической работы по профилактике различных типов 

отклонений для различных возрастных групп участников дорожного движения, согласно 
данной модели, может быть реализовано в следующих направлениях: 

- воспитательные мероприятия педагогической и просветительской направленности по 

обучению навыкам поведения в условиях дорожно-транспортной среды (например, для 
начинающих водителей, испытывающих трудности, связанные с недостаточным уровнем 
сформированности навыков управления транспортным средством); 

- формирование установок на безопасное поведение и вождение (модули в автошколах и 
центрах многоуровневой подготовки/переподготовки профессиональных водителей) [11; 13]; 
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- профилактика употребления алкоголя и ПАВ (специализированные курсы и тренинги 
для начинающих водителей) [15]; 

- реабилитационные программы для водителей, получивших серьезные взыскания или 
лишенных прав на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии 

[10]; 

- программы по урегулированию конфликтов с другими участниками дорожно-

транспортной ситуации [15]; 

- у водителей различных категорий (автолюбителей/профессиональных водителей): 

установление психологической пригодности к управлению транспортным средством 
(включая и скрининговую, и последующую комплексную диагностику) [3; 4; 5]; 

- у водителей в пожилом возрасте: определение пригодности к управлению транспортным 

средством, а также специальные курсы с особым учетом возможности компенсации 
определенных функций, необходимых для безопасного управления транспортным средством 
[14; 15]. 

Отдельно подчеркнем, что такие мероприятия должны проводиться специалистами в 
области психологии дорожного движения (не медицинскими или клиническими психологами – 

прим. авторов), а в случае многократных нарушений со штрафами за управление  
автомобилем в алкогольном или наркотическом опьянении в рамках медицинской 
реабилитации – врачами-наркологами и психотерапевтами [3; 4; 6; 14]. При этом в случае 
лишения прав может потребоваться оценка пригодности к управлению транспортным 

средством путем специализированного медицинского и психологического обследования, 
чтобы исключить наличие чрезмерно высокого потенциала риска  водителя для других 
участников дорожного движения [3; 14]. 

Специалисты в области транспортной медицины и психологии дорожного движения , 

работающие по специальности, должны повышать свою квалификацию и обязаны 
поддерживать и совершенствовать свои профессиональные знания и умения. Задачи 

транспортно-психологической диагностики, коррекционной и профилактической работы 
требуют курса обучения в вузе по специальности «психология» уровня «магистр»  и 
дальнейшей практической деятельности в специализированных государственных и 
негосударственных центрах в системе медико-психологического ассессмента. 

Подробно все требования к обучению и повышению квалификации транспортных 
медицинских работников и специалистов в области психологии дорожного движения четко 

описаны и представлены в профессиональных стандартах в различных странах Евросоюза  
[14]. 

 

Разработка компетентностной модели психолога, работающего в сфере дорожной 

безопасности, реализуемой в рамках программы магистратуры «Психология дорожного 

движения» 

С 2015 года в РФ с учетом специфики и требований образовательного и 

профессионального стандартов была начата работа над подготовкой практических 
психологов в области дорожной безопасности в рамках программы магистратуры 
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«Психология дорожного движения» в рамках широко используемого компетентностного 
подхода [1; 2; 9; 16; 18]. 

Для оценки компетентностной модели, реализуемой по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование», преподавателями магистерской программы 

«Психология дорожного движения» (сотрудниками кафедры психологии управления 
МГППУ и специалистами Московского научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы) была разработана анкета, направленная на 
выявление отношения магистрантов к преподаваемым  дисциплинам, а также оценки 

значимости для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере безопасности 
дорожного движения.  

Анкета включала в себя несколько содержательных блоков, касающихся: 

1) полезности и возможной востребованности полученных в процессе обучения знаний;  

2) значимости и объема преподаваемых дисциплин для профессиональной деятельности;  

3) навыков, которые необходимо формировать у выпускников магистратуры; 

4) успешности овладения компетенциями, включенными в компетентностную модель  

специалиста (на основе ФГОС); 

5) общего отношения выпускника к процессу обучения по данной программе. 

Наряду с этим в анкету были включены открытые вопросы о том, какую информацию 

магистранты хотели бы получить дополнительно к изучаемым дисциплинам. 

Анкета предлагалась выпускникам магистерской программы «Психология дорожного 

движения» по окончании процесса обучения, когда все учебные дисциплины были 
завершены. Анкетирование проводилось анонимно. В анкетировании приняли участие 15 
человек. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что мнения студентов относительно 

дисциплин теоретико-методологического цикла (базовая часть) разделились. Так, оценки 
значимости теоретических дисциплин представлены следующим образом: четверть 

студентов оценили дисциплины как чрезвычайно значимые и столько же магистрантов 
оценили их как незначимые. Остальные студенты продемонстрировали разброс оценок 
разных дисциплин.  

Относительно дисциплин, входящих в блок профессиональной специализации, 

наблюдается большой разброс оценок их значимости. Так, чрезвычайно значимыми 
практически для всех выпускников магистратуры оказались дисциплины «Социальная 

психология дорожного движения», «Интерактивные методы обучения водителей», 
«Профотбор и аттестация в транспортных компаниях», «Социально-психологическая 
реабилитация участников ДТП», «Социальная психология конфликта», «Прикладная 
психофизиология», «Психология дорожного движения», «Диагностика и психологическая 

оценка надежности водителя».  

На наш взгляд, подобные результаты могут объясняться существенным и различиями в 

исходной подготовке магистрантов, поскольку среди них встречаются студенты как с 
базовым психологическим образованием, так и студенты инженерно-технических 
специальностей, юристы, менеджеры и др. Кроме того, магистранты программы 
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«Психология дорожного движения» в большинстве своем уже имеют внушительный опыт 
работы (общий стаж трудовой деятельности) в различных сферах. При этом получаемые 

знания представляют для них не только профессиональный, но и личный интерес, поскольку 
обучение в магистратуре воспринимается большинством как этап профессионального и 
личного развития. 

Обобщенные результаты анкетирования по блоку вопросов относительно 

компетентностной модели психолога-практика в области дорожной безопасности 
представлены в таблице. 

 

Таблица  

Распределение ответов в группе участников анкетирования 

№ Компетенции 
О
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о
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1 Умение разрабатывать и проводить прикладные 

исследования в области психологии дорожного 
движения 

37,5% 62,5% - - 

2 Умение разрабатывать программы 

психологической диагностики нарушений в 

дорожно-транспортной среде 

12,5% 50% 37,5% - 

3 Умение проводить профилактическую работу по 

предотвращению рисков в дорожно-

транспортной среде 

25% 37,5% 37,5% - 

4 Умение осуществлять психологическое 

сопровождение коллективов организаций 

транспортной сферы 

12,5% 37,5% 50% - 

5 Владение навыками создания психологической 

службы, обеспечивающей подготовку водителей 

различных категорий 

- 37,5% 62,5% - 

6 Способность к выявлению проблем 

межведомственного характера в области 

дорожной безопасности и обоснование вектора 
их комплексного решения 

12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 

7 Способность консультировать отдельных 

специалистов межведомственной команды 

12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 

8 Способность к выделению и оценке рисков 

дорожно-транспортной среды 

12,5% 62,5% 25% - 

9 Способность к разработке и оценке 

эффективности использования инструментов 

- 50% 37,5% 12,5% 
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мониторинга рисков дорожно-транспортной 

среды 

10 Способность консультировать участников 

дорожного движения, проводить тренинги по 

формированию безопасного поведения 

25% 25% 37,5% 12,5% 

11 Способность к участию и социально-

психологическому сопровождению разработки 

государственных превентивных программ по 

снижению аварийности 

- 50% 50% - 

12 Способность к разработке программ 

психологической диагностики отклонений в 

поведении участников дорожного движения 

- 37,5% 50% 12,5% 

 Распределение ответов участников 

анкетирования (в %) 

13,5% 43,8% 38,5% 4,2% 

 

По данным, представленным в таблице , можно заключить, что наблюдается 

существенный разброс в ответах относительно оценки сформированности компетенций 
выпускниками магистратуры. Ряд заявленных компетенций по ответам магистрантов, 
связанных со способностью разрабатывать программы превентивной направленности, 

способностью проводить психологические тренинги, осуществлять консультационную 
деятельность, т.е. компетенций выраженного практико-ориентированного характера, освоен 
недостаточно полно. Причем все участники анкетирования отметили важность и 
необходимость данных компетенций для своей профессиональной деятельности.  

Обнаруженный факт, на наш взгляд, является показательной иллюстрацией того, что блок 
профессиональных дисциплин, включая обязательные дисциплины и дисциплины по выбору, 

нуждается в некотором пересмотре в плане расширения содержательной составляющей, 
связанной с различными аспектами современной андрогогики. Данное обстоятельство 
обусловило необходимость рассмотрения проблем, возникающих при разработке  
магистерских программ психолого-педагогической направленности (на основе ФГОС , 

задающего «вектор» подготовки психологов-практиков для системы школьного 
образования).  

Результаты проведенного анкетирования также позволили поставить вопрос о 

возможности репликации компетентностной модели психологов-практиков, работающих в 
системе медико-психологического ассессмента ряда европейских стран для психологической 
службы в РФ. 

Совершенно очевидно, что требуют дальнейшей проработки вопросы относительно 
компетенций, связанных с деятельностью психолога в таких областях, как: безопасность 

дорожно-транспортной среды, оценка пригодности к управлению транспортным средством 
(систематические правонарушения дорожного законодательства, практика вождения в 
нетрезвом состоянии), взаимодействие со специалистами в области транспортной медицины.  

 

Заключение 

Система медико-психологического ассессмента, получившая широкое распространение в 
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ряде стран, продемонстрировала высокую эффективность в решении проблемы снижения 
уровня дорожно-транспортного травматизма и превенции аварий и ДТП. Лежащая в ее 

основе модель медико-психологической поддержки безопасной мобильности задает 
«рамочную схему» для разработки образовательных и профессиональных стандартов в 
области транспортной медицины и транспортной психологии, обеспечивающих подготовку 
специалистов-практиков в сфере безопасности дорожно-транспортной среды. 

Важно учитывать, что содержание деятельности системы медико-психологического 
ассессмента включает в себя ряд мероприятий профилактической, превентивной и 

реабилитационной направленности для участников дорожного движения разных групп, 
имеющих различные отклонения в дорожном поведении и выраженную склонность к 
несоблюдению дорожного законодательства, поэтому содержит различные аспекты 
деятельности в области транспортной медицины, транспортной психологии и транспортной 

педагогики.  

Опыт разработки компетентностной модели психолога, работающего в сфере дорожной 

безопасности, реализуемой в рамках программы магистратуры «Психология дорожного 
движения», можно рассматривать в качестве первого важного шага в направлении 
психолого-педагогической подготовки психологов-практиков для решения важной 
государственной задачи – снижения уровня дорожно-транспортного травматизма. Причем 

уже сейчас становится очевидным, что только междисциплинарный характер подготовки 
специалистов (с акцентом на  взаимодействие врачей, психологов и педагогов-психологов) 
при разработке дисциплин профессионального блока может обеспечить формирование 
заявленных компетенций и становление доказательной практики для создания в будущем  

психологической службы в сфере дорожной безопасности в РФ.  
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В статье представлен материал по стандартизации методики «Индекс 
погруженности в интернет-среду», предназначенной для обследования 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Созданию методики предшествовал 

теоретический анализ явления «погруженность в интернет-среду», что 
позволило построить его теоретическую модель и предположить, что это 
явление может быть описано через: цифровую компетентность, цифровое 
потребление и эмоциональное отношение к цифровой информационной среде. 

Стандартизация проходила в два этапа при участии в общей сложности 1142 
подростков из г. Санкт-Петербурга. Проверенный на конвергентную 
валидность первый вариант опросника был скорректирован в соответствии с 
полученными результатами. На втором этапе опросник прошел процедуры 

факторизации, определения надежности (коэффициент альфа Кронбаха), 
нормальности распределения, возрастных норм. В статье представлены 
стандартизированный вариант опросника «Индекс погруженности в интернет-
среду» и инструкция по обработке результатов. 
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The article presents the results of standardization of the questionary "Immersion 

Index in the Internet environment", intended for the adolescents aged 12 to 17 years. 
The questionary was based on theoretical analysis of the phenomenon of "immersion 
in the Internet environment", which allowed us to build its theoretical mode l and 
suggest that this phenomenon can be described through digital competence, digital 

consumption and emotional attitude to the digital environment. The standardization 
was carried out in two stages, with the participation of a total of 1142 teenagers from 
St. Petersburg. The first version of the questionnaire, tested for convergent validity, 
was adjusted in accordance with the results obtained. At the second stage, the 

questionnaire underwent the procedures of factorization, determination of reliability 
(Cronbach's Alpha coefficient), testing distribution normality, and age norms. The 
article presents a standardized version of the questionnaire "Immersion Index in the 
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Internet environment" and instructions for processing the results. 

Keywords: immersion in Internet environment, teenagers, questionary 
standardization, validity, reliability. 
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Введение 

Актуальность разработки и стандартизации методики, направленной на изучение степени 

погруженности подростков в интернет-среду, определяется необходимостью при 
исследовании различных сторон психической жизни учитывать опосредованность развития и 

жизнедеятельности человека цифровизацией жизненного пространства. Поэтому существует 
запрос на создание надежного и валидного инструмента, с помощью которого можно 
определить степень этого влияния.  

Теоретическим обоснованием к созданию методики явился анализ дефиниций, 

описывающих взаимодействие в системах «человек–цифровая/виртуальная/интернет-среда». 
Ряд исследователей [6; 21] рассматривают взаимодействие человека и цифровой среды в 

контексте слияния, симбиоза, единой субъектности. Реальное и виртуальное жизненные 
пространства имеют так много точек пересечения, что появляется новая сфера 
существования человека. Это область интерференции цифровой и доцифровой среды, 
имеющая свою специфику, отличную от характеристик составляющих ее «реальностей» [13 ; 

21], где человек может выступать и как субъект, и как партнер (со-субъект), и даже как 
объект влияния информационной среды. 

В пространстве «человек–интернет-среда» появились новые явления и понятия, их 

обозначающие: интернет-зависимость [1; 5; 11; 24 и др.], проблемное (патологическое) 
использование интернета [9; 25; 30; 34], цифровая социализация [32; 33], цифровая 
компетентность [20], погруженность [15; 31] и др. Во многих исследованиях также показана 

возможность оптимального использования интернета с точки зрения психического развития 
ребенка [16; 17; 22]. Остановимся на характеристике явления «погруженность в интернет -
среду», поскольку оно в нашем случае составляет предмет изучения. В ряде зарубежных 
исследований «погруженность» определяется как психологическое состояние, 

характеризующееся восприятием себя окруженным, включенным и взаимодействующим со 
средой, которая обеспечивает непрерывный поток стимулов и переживаний [27; 35]. 

Погруженность в интернет-среду понимается нами как термин, характеризующий 

активность человека в цифровой виртуальной среде, свободный от негативной и 
клинической коннотации. Анализ проблемы интернет-активности в рамках деятельностного 
подхода может опираться на категорию установки. Данная категория позволяет раскрыть 
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сущность готовности к этому взаимодействию, сформированной на базе предварительного 

опыта и регулирующей поведение человека на осознанном и неосознаваемом уровнях. Такой 
подход позволяет описать субъекта интернет-активности максимально широко и 
безоценочно. Исходя из этого, под погруженностью в интернет-среду мы понимаем 
установку (disposition), заключающуюся в готовности к использованию технических средств 

и информационных ресурсов интернета для решения задач различных видов деятельности и 
осуществления интернет-коммуникации. В этом смысле в зависимости от степени 
погруженности интернет-среда может стать как ресурсом для решения актуальных проблем, 
так и средством ухода от реальности, формирующим и активирующим механизмы 

психологической защиты. В структуре интернет-погруженности мы выделяем традиционные 
компоненты: 1) поведенческий (деятельностный), представленный объемом цифрового 
потребления; 2) когнитивный, представленный самооценкой цифровой компетентности; 3) 
аффективный, представленный эмоциональным отношением к интернету.  

Наибольшее распространение в исследованиях проблем взаимодействия человека с 
интернет-средой получили методы наблюдения, анализа продуктов деятельности, беседы, 

тестирования, а также опроса, проводящегося традиционно или online. Так, интернет - и 
компьютерную зависимость пытаются изучать по аналогии с зависимостями в реальной 
жизни, например, игровой или наркозависимостью (например, «Тест на интернет-аддикцию» 
K. Young в адаптации В.А. Лоскутовой «Способ диагностики интернет-зависимости» [10]; 

«Тест интернет-зависимости» Чен (шкала CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова 
[7]). При изучении проблемного использования интернета ориентируются на близкие к 
пониманию зависимого поведения критерии (синдром отмены, негативные последствия и 
др.). Примером тому является «Шкала проблемного использования Facebook» [29] 

(несколько русскоязычных адаптаций, например, «Общая шкала проблемного использования 
интернета» [3]), которая использовалась в ряде исследований в период пандемии, когда 
степень обращения к интернет-ресурсам для эффективного жизнеобеспечения существенно 
возросла [4]. В.А. Емелин, Е.И. Рассказова, А.Ш. Тхостов представили методику оценки 

последствий пользования техническими средствами (МИГ-ТС), позволяющую кроме 
зависимости фиксировать изменения в психологических границах и сфере потребностей 
пользователей, их рефлексию и саморегуляцию [14]. В зарубежных исследованиях  можно 
отметить попытки исследования взаимосвязи погруженности и личностных особенностей 

пользователей социальных сетей с помощью опросника AIPT («Attitudes, Immersion, and 
Personality Traits») [35]. Довольно широко представлен инструментарий исследования 
феномена вовлеченности (содержания деятельности в интернет-среде и отношения к ней). В 
качестве примеров можно привести «Индекс цифровой компетентности» [19], «Методику 

оценки вовлеченности в использование информационно-коммуникационных технологий» 
[23], множество анкет, разработанных в рамках отечественных и зарубежных 
социологических исследований [2; 18; 26]. Однако валидность и надежность предлагаемых 
эмпирических методик зачастую недостаточно обоснованы или отсутствуют.  

Таким образом, существует необходимость создания стандартизованного 
психодиагностического инструмента, позволяющего исследовать степень и качество 

интернет-активности современного пользователя, которое определяется нами через понятие 
погруженности в интернет-среду. 

При создании методики для изучения погруженности в интернет-среду мы опирались на 
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данное выше рабочее определение погруженности. Это позволило составить первоначальный 

вариант опросника, учитывающего: деятельностный (объем цифрового потребления) – шкала 
1, когнитивный (самооценка цифровой компетентности) – шкала 2, аффективный 
(эмоциональный аспекты) – шкала 3 компоненты погруженности в интернет-среду, а также 
возможность определения суммарного Индекса погруженности в интернет-среду. При 

выборе содержательных характеристик мы опирались на исследовательские идеи  
Г.В. Солдатовой и ее коллег [19; 21; 32]. 

Целью данного исследования была стандартизация на выборке подростков опросника 

«Индекс погруженности в интернет-среду».  

 

Методы 

Стандартизация опросника «Индекс погруженности в интернет-среду» осуществлялась с 

использованием стандартных процедур проверки валидности, надежности и факторной 
структуры [8; 12] и проводилась в два этапа. 

Целью первого этапа был сбор первичных эмпирических данных о погруженности в 

интернет-среду, определение конвергентной валидности, коррекция формулировок и 
содержания опросника.  

На этом этапе выборка составила 712 человек (подростки от 11 до 17 лет, 358 девочек, 354 
мальчика, средний возраст – 14,3, SD=1,4).  

Сбор первичных данных осуществлялся на основе вопросов, структура и содержание 
которых соответствовали изложенному выше теоретическому подходу. В этом варианте 

шкалы «цифровое потребление», «цифровая компетентность» и «эмоциональное отношение» 
включали несколько вопросов, причем как минимум один вопрос в шкале был комплексным. 
Первая шкала содержала вопросы: «Как часто ты пользуешься интернетом?», «Сколько 
времени ты проводишь в интернете?», «Какими устройствами ты пользуешься для выхода в 

интернет?» (предлагался список), вопрос с индикаторами интернет-зависимости. Вторая – 
«Укажи свой стаж знакомства с интернетом?», «Насколько уверенным пользователем ты 
себя считаешь?», «Что из перечисленного ты используешь в интернете и как часто?» 
(предлагался список приложений и программ). Третья – «Какие эмоции и чувства ты 

испытываешь, находясь в интернете?», «В интернете тебе нравится (выбрать из 
перечисленного)».  

Для определения конвергентной валидности были применены опросники «Шкала 

проблемного использования интернета» А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой 
(адаптированная версия Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS) S. Caplan) [3] и 
опросник интернет-зависимости – Internet Addiction Test (IAT, K. Young) в переводе и 

модификации В.А. Лоскутовой [10]. В опросе приняли участие 118 подростков (61 мальчик, 
57 девочек, возраст от 12 до 16 лет, среднее значение – 13,8, SD=1,5) из общей выборки 
первого этапа. 

На втором этапе проводилась стандартизация опросника, в ходе которой уточнялась 

структура опросника (конструктивная валидность) с учетом корректировки количества 
вопросов и системы подсчета баллов по результатам первого этапа. Процедуры 

стандартизации были проведены на новой выборке, состоящей из 430 подростков (от 12 до 



Регуш Л.А., Алексеева Е.В., Веретина О.Р., Орлова 
А.В., Пежемская Ю.С. Индекс погруженности в 

интернет-среду: стандартизация методики 
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 3. С. 31–50. 

Regush L.A., Alekseeva E.V., Veretina O.R., Orlova A.V., 
Pezhemskaya J.S.  

Immersion Index in the Internet Environment: 
Questionary Standardization 

Psychological-Educational Studies. 2021.  

Vol. 13, no. 3, pp. 31–50. 
 

36 

17 лет, 274 девочки и 176 мальчиков, средний возраст – 14,8, SD=1,4).  

В качестве статистических методов проверки психометрических характеристик методики 
использовались: методы первичной статистики, критерий Колмогорова-Смирнова для 

проверки формы распределения, индекс надежности (коэффициент альфа Кронбаха), 
корреляционный анализ (критерий Спирмена), факторный анализ (метод главных компонент, 
вращение варимакс с нормализацией Кайзера). 

 

Результаты 

По итогам первого этапа была подтверждена достаточная конвергентная валидность 

методики «Индекс погруженности в интернет-среду» на основании полученных 
коэффициентов корреляции с показателями шкал методики «Проблемного использования 

интернета» и методики диагностики интернет-зависимости. Данные по шкалам индекса 
погруженности в интернет-среду рассчитывались на основе предложенной теоретической 
модели (табл. 1). 

В табл. 1 видно наличие слабых 0,20<rs<0,3 и очень слабых при rs<0,19, но статистически 

значимых связей между отдельными шкалами опросника «Индекс погруженности в 
интернет-среду» и шкалами методики «Проблемного использования интернета», а также 

шкалой интернет-зависимости. При этом ожидаемо таких корреляций не оказалось со 
шкалой 2 – самооценка цифровой компетентности, так как она связана с оценкой навыков 
пользователя, а не с его психологическим состоянием при работе в интернете. Также стоит 
отметить, что содержание шкал опросника погруженности в интернет-среду оказалось 

крайне слабо связанным с проявлениями интернет-зависимости и наиболее тесно связанным 
со шкалой «Предпочтение онлайн», то есть предпочтения интернет-коммуникаций личному 
общению для решения различных задач, что соответствует заявленному подходу к 
содержанию понятия «погруженность в интернет-среду». 

Полученные результаты показали состоятельность методики «Индекс погруженности в 
интернет-среду» как самостоятельного инструмента, не дублирующего другие инструменты 

диагностики семантически сходных феноменов. 

 

Таблица 1 

Корреляции показателей погруженности в интернет -среду, показателей проблемного 

использования интернета и интернет-зависимости (по критерию Спирмена, N=118) 

Шкалы 
Шкала 

1 

Шкала 

2 

Шкала 

3 

Индекс 

погруженности 

Предпочтение онлайн-
коммуникаций 

,252
**

 ,152 ,283
**

 ,296
**

 

Регуляция настроения – мотивацией 
выхода в Сеть служит улучшение 

эмоционального состояния  

,217
*
 ,170 ,236

*
 ,258

**
 

Когнитивная поглощенность – 

неконтролируемое регулярное 
мысленное возвращение в онлайн-

,197
*
 ,006 ,208

*
 ,177 
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пространство 

Компульсивное использование – 
трудности планирования своего 
пребывания в Сети 

,229
*
 ,045 ,233

*
 ,232

*
 

Негативные последствия – влияние 

интернета на повседневную жизнь  
,149 ,023 ,071 ,099 

Интернет-зависимость ,179 ,114 ,185
*
 ,191

*
 

Условные обозначения: ** – корреляция значима на уровне р<0,01; * – корреляция 

значима на уровне р<0,05. 
 

Проверка интеркорреляционной валидности (табл. 2) показала, что шкалы опросника не 
являются независимыми друг от друга и имеют средние статистически значимые 
коэффициенты корреляции друг с другом и с общим показателем погруженности. 
Наибольшую корреляцию с общим результатом имеет шкала 3: эмоциональное отношение к 

цифровой информационной среде. Стало понятно, что в методике есть вопросы с частичным 
дублированием содержания. Например, высокую корреляцию продемонстрировали ответы 
на вопрос про умения в интернете с ответами на вопросы о предпочитаемых видах 
деятельности и используемых устройствах. 

 
Таблица 2 

Корреляционные связи шкал опросника «Индекс погруженности в интернет-среду» 
(критерий Спирмена, N=118) 

Название шкалы 
Шкала 

1 
Шкала 2 Шкала 3 

Индекс 

погруженност

и 

Шкала 1. Цифровое 
потребление  

1,000 ,334
**

 ,419
**

 ,622
**

 

Шкала 2. Цифровая 
компетентность 

,334
**

 1,000 ,451
**

 ,701
**

 

Шкала 3. Эмоциональное 
отношение  

,419
**

 ,451
**

 1,000 ,910
**

 

Индекс погруженности ,622
*
 ,701

**
 ,910

**
 1,000 

Условные обозначения: ** – корреляция значима на уровне р<0,01.  

 

На первом этапе исследования также была выявлена недостаточно высокая внутренняя 

согласованность вопросов по шкале «Эмоциональное отношение к интернет-среде». Поэтому 
необходимо было решить задачу ее повышения за счет приведения всех ответов к единой 
оценочной 5-балльной шкале Ликерта. 

На втором этапе уточненное содержание вопросов (7 вопросов с 5-балльной оценочной 

шкалой по каждому) и теоретическая структура опросника проверялись посредством 
факторного анализа. Проведенный факторный анализ подтвердил структурную основу 
теоретической модели интернет-погруженности, характерную для структуры установки 
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(табл. 3). Эмпирически выделились: поведенческий фактор (шкала 1 – цифровое 

потребление), в который вошли вопросы, связанные с частотой обращения и временем, 
проведенным в интернете, а также вопросы-индикаторы интернет-зависимости; когнитивный 
фактор (шкала 2 – самооценка цифровой компетентности), куда вошли вопросы про стаж 
знакомства с интернетом и самооценку пользовательской уверенности; аффективный фактор 

(шкала 3 – эмоциональное отношение к интернету), в него вошли вопросы про эмоции и 
чувства, переживаемые в интернете, и предпочитаемые виды деятельности, связанные с ним.  

 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа 

Компоненты опросника Фактор 1 

поведенческий 

Фактор 2 

аффективный 

Фактор 3 

когнитивный 

Частота использования интернета 0,644 0,137 0,392 

Время, проводимое в интернете 0,631 0,217 0,379 

Предикторы зависимости от 

интернета 

0,822   

Эмоции и чувства, переживаемые в 

интернете (девять эмоций)  

0,421 0,734  

Предпочитаемые виды деятельности 

в интернете 

 0,842 0,243 

Стаж знакомства с интернетом 0,191  0,766 

Самооценка своей уверенности 

(самоэффективности) как 
пользователя интернета 

 0,286 0,753 

Примечание: в таблице указаны значимые корреляционные коэффициенты p≤0,05, 

опущены корреляционные коэффициенты r≤0,1.  

 

Статистические данные показали, что трехфакторная структура объясняет 66,22% 
дисперсии (табл. 4). При этом видно, что поведенческий фактор объясняет более чем вдвое 

больший процент дисперсии результатов, чем остальные два фактора.  

 

Таблица 4 

Факторная структура. Объясненная совокупная дисперсия 

Факторы 

Начальные собственные значения. 
Извлечение суммы квадратов нагрузок  

Всего % дисперсии Суммарный % 

Поведенческий 2,58 36,81 36,81 

Когнитивный  1,08 15,40 52,21 
Эмоциональный 0,98 14,00 66,22 
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Результаты статистического анализа данных, проведенного с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова, показали, что шкалы опросника не имеют нормального 
распределения, а обладают правосторонней асимметрией, что, в принципе, характерно для 
опросников, изучающих поведение в интернет-среде, в частности, на это указывается в 
работе по апробации и валидизации шкалы проблемного использования интернета А.А. 

Герасимовой, А.Б. Холмогоровой [3]. При этом в целом индекс погруженности в интернет -
среду имеет нормальное распределение (KS=0,524). 

Внутренняя согласованность шкал опросника, которая изучалась с помощью 

коэффициента альфа Кронбаха, показала достаточно высокие результаты от 0,795 до 0,854 
(табл. 5). 

 

Таблица 5 

Индекс надежности, коэффициент альфа Кронбаха (N=430) 

Название шкалы 
Альфа 

Кронбаха 

Кол-во 

элементов 
Шкала 1. Цифровое потребление 0,802 4 

Шкала 2. Цифровая компетентность 0,840 3 

Шкала 3. Эмоциональное отношение к цифровой 
среде 

0,854 3 

Индекс погруженности в интернет-среду 0,795 4 

 

Ограничениями к использованию опросника «Индекс погруженности в интернет-среду» 

являются в первую очередь возрастные характеристики выборки (ориентация на подростков 
11-17 лет), а также наличие диагностированной интернет-зависимости, отсутствие 
положительной мотивации на участие в опросе и ранняя профессионализация молодежи 14-
17 лет в области IT-технологий и арт-блогерства, предполагающая высокий уровень 

цифровой компетентности. 

Методика «Индекс погруженности в интернет-среду» дает возможность экспресс-оценки 

разных сторон готовности подростков к использованию технических средств и 
информационных ресурсов интернета для решения различных задач и осуществления 
интернет-коммуникации. Методика также может использоваться для изучения влияния 
интернет-среды на различные стороны психической жизни подростков: систему 

взаимоотношений, учебную деятельность, досуг, психические состояния. Поскольку 
респондентами являлись жители Санкт-Петербурга, то перспективным предполагается 
расширение географии исследования для оценки региональной специфики феномена 
погруженности в интернет. 

Бланк опросника «Индекс погруженности в интернет-среду», процедура обработки 
ответов и ключи представлены в Приложениях 1 и 2.  

 

Выводы 

1. Все процедуры по стандартизации методики проведены на репрезентативной выборке, 
сбалансированной по полу и возрасту и включающей в общей сложности 1142 подростка из 
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11 образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга. 

2. Содержательная валидность разработанной методики «Индекс погруженности в 
интернет-среду» обоснована тем, что в процессе стандартизации, в частности, по 

результатам факторного анализа, подтверждена теоретическая структура, на основе которой 
он был разработан. Это отражено в структуре опросника, которая представлена тремя 
шкалами: цифровое потребление, цифровая компетентность, эмоциональное отношение к 
цифровой среде. 

3. Достоинством методики «Индекс погруженности в интернет-среду» является ее 
достаточно высокая надежность как по отдельным шкалам, так и по внутренней 

согласованности шкал по всему опроснику (α от 0,795 до 0,854).  

4. Подтверждена также и достаточная конвергентная валидность методики «Индекс 

погруженности в интернет-среду» на основе корреляционных связей с показателями шкал 
методики «Проблемного использования интернета» и методики диагностики интернет-
зависимости, что говорит о состоятельности методики как самостоятельного инструмента, не 
дублирующего другие инструменты диагностики семантически сходных феноменов.  

 
 

Приложение 1 

 

Опросник «Индекс погруженности в интернет-среду» 

 

ФИО_______________________________________________________________ 

КЛАСС ________ШКОЛА __________ ПОЛ________ ВОЗРАСТ ___________ 

 
1. Как часто ты пользуешься интернетом? (выбери один ответ) 
1. не пользуюсь интернетом вообще  

2. один-два раза в неделю 
3. один раз в день  
4. два-три раза в день 
5. я «живу» в интернете 

 
2. Сколько времени в среднем ты проводишь в интернете в день? (выбери один ответ) 
1. меньше часа 
2. 1-3 часа 

3. 3-5 часов 
4. 6-8 часов 
5. практически постоянно подключен к интернет-сети 

 

3. Укажи свой стаж знакомства с интернетом: 
1. менее 1 года 
2. 1-3 года  
3. 4-6 лет 

4. 7-8 лет 
5. более 9 лет 
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4. Насколько уверенным пользователем интернета ты себя считаешь? (выбери один 

ответ) 
1. Совсем неуверенным  
2. Не очень уверенным  

3. Довольно уверенным  
4. Уверенным 
5. Очень уверенным  

 

5. Какие эмоции и чувства ты испытываешь, находясь в интернете? (в каждой строке 

выбери один ответ) 

 Очень 
часто 

Часто 
Время от 
времени 

Редко Никогда 

1. Радость      

2. Страх      

3. Удивление      

4. Стыд      
5. Интерес      

6. Отвращение       

7. Удовольствие       

8. Гнев      

9. Восхищение       

 

6. Тебе предлагается высказать свое мнение по ряду вопросов, связанных с 

использованием интернета. Если ты согласен с суждением, то поставь знак «+» в графе 

ответов «Да», если не согласен, то – знак «+» в графе «Нет». 
 Да Нет 

1. Ты используешь интернет, чтобы уйти от проблем или избавиться от плохого 

настроения. 

  

2. Каждый раз ты проводишь в интернете больше времени, чем планировал.   

3. Ты думаешь об интернете, когда находишься вне сети.   

4. Находясь вне сети, ты испытываешь подавленность или беспокойство.    

5. Ты можешь лишиться отношений с кем-либо, перестать ходить в школу из-за 
интернета. 

  

 
7. В интернете тебе нравится (в каждой строке выберите один ответ): 

 

О
ч

е
н

ь 

н
р

а
в
и

т
ся

 

Н
р

а
в
и

тс
я 

Б
е
зр

а
зл

и
ч

н
о
 

Н
е 

н
р

а
в
и

т
ся

 

С
о

в
с
ем

 н
е
 

н
р

а
в
и

т
ся

 

1. общаться в «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и других социальных 
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сетях 

2. общаться с друзьями в чатах и 
мессенджерах 

     

3. общаться по Скайпу      

4. вести Instagram      

5. вести виртуальный дневник (блог)       

6. искать информацию для учебы или 
учиться онлайн 

     

7. искать информацию для культурного и 
духовного развития  

     

8. скачивать программы, музыку, фото, 
видео 

     

9. слушать аудиозаписи      

10. смотреть видеозаписи      

11. узнавать о последних событиях и 
новостях в стране и мире  

     

12. играть в онлайн-игры      

13. принимать участие в интернет-акциях, 
голосовании и др.  

     

14. просматривать разные сайты      

15. искать и заказывать товары или услуги 
в интернете 

     

 
Приложение 2 

 

Ключи шкал и обработка результатов опросника «Индекс погруженности в интернет-

среду» 

 
Вопрос 1 – количество баллов соответствует номеру ответа 

Вопрос 2 – количество баллов соответствует номеру ответа 
Вопрос 3 – количество баллов соответствует номеру ответа 
Вопрос 4 – количество баллов соответствует номеру ответа 
Вопрос 5 – сумма баллов по нечетным строкам минус сумма по четным строкам, деленная на 

9, где: 
очень часто – 5 баллов, 
часто – 4 балла, 
время от времени – 3 балла, 

редко – 2 балла, 
никогда – 1 балл. 
Вопрос 6 – подсчитывается сумма баллов, за каждый ответ «да» начисляется по 1 баллу 
Вопрос 7 – сумма баллов, деленная на 15 (количество строк). Учитываются все строки, где: 

очень нравится – 5 баллов, 
нравится – 4 балла, 
безразлично – 3 балла, 
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не нравится – 2 балла, 

совсем не нравится – 1 балл. 
 

Шкалы 
Шкала 1. Цифровое потребление – сумма баллов по вопросам 1, 2, 6. 

Шкала 2. Цифровая компетентность – сумма баллов по вопросам 3, 4. 
Шкала 3. Эмоциональное отношение к цифровой среде – сумма баллов по вопросам 5, 7. 
Индекс погруженности в интернет-среду – сумма баллов по всем шкалам. 
 

Описательные статистики (n=430) 

Название шкалы Min Max μ σ 

Шкала 1. Цифровое потребление 4,00 14,00 8,55 1,99 

Шкала 2. Цифровая компетентность 2,00 10,00 7,65 1,47 

Шкала 3. Эмоциональное отношение к 
цифровой среде 

3,13 9,13 6,22 1,02 

Индекс погруженности в интернет-среду 10,53 31,56 22,43 3,42 
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Особенности родительско-детских отношений среди 

подростков, имеющих зависимость от онлайн-игр 
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Институт психологии им. Л.С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский государственный 
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ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0373-896X, e-mail: mariaeliseevamv@yandex.ru 

Кригер Е.Э. 
Институт психологии им. Л.С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО РГГУ), г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0649-9191, e-mail: eеkrig@yandex.ru 

Семья выступает одним из основных институтов воспитания ребенка  начиная с 
момента рождения и заканчивая его становлением зрелой личностью. Развитие 
родительско-детских отношений будет определять дальнейшее формирование человека, в 
том числе возникновение аддикций и других девиаций. Данная статья посвящена 

проблеме взаимосвязи отношений с родителями среди подростков, у которых проявляется 
зависимость от онлайн-игр. Выборку составили 50 человек – учащиеся средних 
общеобразовательных школ, государственных колледжей и техникумов. Среди них 21 
девушка и 29 юношей в возрасте от 14 до 18 лет. В ходе исследования были использованы 

тестовые методики: PVP Questionnaire (Problem Video Game Playing Questionnaire) 
Рикардо Техейро-Сальгуэро и Розы Марии Берсабе-Моран для количественного 
измерения степени зависимости от видеоигр; методика «Взаимодействие родитель-
ребенок» (ВРР) И.М. Марковской. В ходе исследования устанавливалась взаимосвязь 

между оценкой удовлетворенности отношениями с родителями и степенью зависимости 
от видеоигр в полных и неполных семьях. Результаты показали, что у подростков, 
имеющих зависимость от онлайн-игр, можно наблюдать дисгармоничные отношения как с 
матерью, так и с отцом. Было выявлено, что оценка удовлетворенности отношениями с 

родителями не зависит от состава семьи. Также полученные результаты 
продемонстрировали наличие нарушений в структуре детско-родительских отношений, 
которые способствуют уходу от реальности в онлайн-игры с целью компенсации тех 
потребностей, что не смогли реализовать родители. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения , семейные отношения, 
подростковый возраст, онлайн-игры, зависимое поведение, психология 
зависимости. 
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The family is one of the main institutions for raising a child, starting from the moment of 
birth and ending with his formation of a mature personality. The development of parent-
child relations will determine the further formation of a person, including the emergence 

of addictions and other deviations. This article is devoted to the problem of the 
relationship between parents among teenagers who are addicted to online games.  The 
sample consisted of 50 people, including students of secondary schools, public  colleges 
and technical schools. Among them there are 21 girls and 29 boys aged 14 to 18 years. In 

the course of the study, test methods : PVP Questionnaire (Problem Video Game Playing 
Questionnaire) of Dr. Ricardo Tejeiro-Salguero and Dr. Rosa María Bersabé-Moran 
(designed to measure the disorder commonly referred to as video game addiction) ; 
questionnaire PCI (parent-child interaction) of I.M. Markovskaya. In the course of the 

study, a relationship was established between the assessment of satisfaction wit h 
relationships with parents and with the degree of dependence on video games in complete 
and single-parent families. The results showed that adolescents who are addicted to 
online games can experience disharmonious relationships with both their mother and  

father. It was found that the assessment of satisfaction with relations with parents does 
not depend on the composition of the family. The results also demonstrated the presence 
of violations in the structure of parent-child relations, which contribute to the escape from 
reality in online games in order to compensate for those needs that parents could not 

realize.  

Keywords: child-parent relationships, family relationships, adolescence, online games, 
addictive behavior, addiction psychology.  
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Введение 
Семья – это сложная система отношений, которая объединяет не только супругов, но и 

детей, а также других родственников [17]. Одной из основных функций родителей 
выступает воспитание детей. Семья всегда выступала в роли основного института 
воспитания человека начиная с момента рождения и заканчивая его становлением как 
зрелой личности. Важность семьи заключается в том, что ребенок в течение большей 

части своей жизни находится в окружении родителей, которые закладывают основы 
личности.  

Особые затруднения возникают в период возрастных кризисов, когда происходит 
переход от одного возрастного этапа к другому. Возрастные кризисы характеризуются 

конфликтами, что является естественной природой любого ребенка. Л.С. Выготский в 
своих работах говорит о такой характеристике возрастных кризисов, как отсутствие 
четких границ возникновения и окончания кризиса [6]. Многие авторы характеризуют 
подростковый возраст как один из самых сложных в рамках воспитания, поскольку в этот 

период происходят важнейшие изменения в формировании личности – образуются 
индивидуальное мировоззрение, основанное на том, как подросток воспринимает 
окружающий мир, и самоопределение, которые способствуют осознанию своих 
возможностей [3]. 

Игра – это форма деятельности в условиях ситуации, направленной на воссоздание и 
усвоение общественного опыта [10]. Через игры ребенок познает и усваивает предметную 
и социальную действительность, которая сложилась исторически в обществе. Помимо 
этого, игры способствуют интеллектуальному, эмоциональному и нравственному 

развитию ребенка. Л.С. Выготский утверждал, что любое действие в воображаемой 
ребенком ситуации, создание произвольного намерения, а также образование жизненного 
плана в своей совокупности возникают в игре. Все эти элементы в процессе игры 
достигают наивысшего уровня развития [5]. Д.Б. Эльконин в своих работах 

придерживался теории, что игра является стремлением ребенка действовать как взрослый, 
в которой отражается отношение и деятельность взрослых [18]. Таким образом, он уделял 
значительное внимание сюжетно-ролевой игре как ведущей в развитии ребенка. В игре 
ребенок символически переходит в мир взрослых, где необходимо соблюдать исторически 

сложившиеся общественные нормы и правила.  
В современном мире термин «компьютерные игры» стал все чаще звучать не только 

среди детей и молодежи, но и во многих исследовательских работах, а также в средствах 
массовой информации, поскольку игры стали не только развлекательной деятельностью, 

но и большой проблемой во всех сферах жизнедеятельности человека. Наибольшее 
распространение среди подростков получили многопользовательские онлайн-игры. 
Помимо красивой визуальной картинки и подробно прописанного сюжета разработчики 
заинтересовывают аудиторию регулярными обновлениями, которые стимулируют игроков 

на продолжительное прохождение игры. Большинство онлайн-игр построены так, чтобы 
игрок проводил как можно больше времени для достижения внутриигровых целей. 
Больший азарт вызывают рейтинги между игроками, что, в свою очередь, также 
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предполагает достаточно долгое времяпрепровождение внутри игры. Наличие коротких 

путей по достижению целей в онлайн-игре подталкивает игроков к приобретению 
ресурсов и внутриигровой валюты за реальные деньги. Среди подростков 
многопользовательские онлайн-игры являются наиболее распространенной 
разновидностью досуга, поскольку они считаются условно бесплатными, доступны в 

домашних условиях, предоставляют возможность сформировать новые отношения и 
открывают перспективы в новом популярном спортивном направлении – киберспорте. 

К факторам риска среди подростков можно отнести психофизиологические 
особенности (в рамках исследовательской работы будут рассмотрены особенности 

подросткового кризиса: индивидуальное мировоззрение, стремление к самоопределению, 
новые интересы, чувство взрослости, потребность в общении со сверстниками), дефекты 
воспитания (детские травмы, внутрисемейные конфликты) и социальные факторы 
(длительная работа за компьютером). Многие авторы считают, что в компьютерных играх 

компенсируются неудовлетворенные потребности. Поскольку подростковый период 
отличается от других возрастных этапов стремлением к поиску себя и одновременно с 
этим желанием быть принятым социальными группами, то именно здесь встречаются 
внутренние и внешние конфликтные ситуации. Неудовлетворенные потребности и 

желания подростков в реальном мире могут быть удовлетворены в мире фантазий [11]. 
И.А. Фурманов в своих работах выделяет неблагополучную обстановку в семье как одну 
из причин ухода подростка в видеоигры [16]. Вопрос о влиянии компьютерных игр на 
взаимоотношения детей с их родителями уже затрагивался сингапурскими учеными [19]. 

Свое исследование мы также посвятили изучению особенностей межличностных 
отношений у подростков с родителями, имеющих зависимость от онлайн-игр, но на 
русской выборке и с использованием иных методик. Так, нами был использован опросник 
PVP Questionnaire диагностики степени зависимости от компьютерных игр. Особенностью 

данной методики является использование критериев, которые встречаются для 
определения патологического пристрастия к азартным играм [21]: озабоченность 
видеоиграми, потеря самообладания, избегание проблем путем вовлеченности в 
видеоигры, ложь с целью скрыть свою увлеченность компьютерными играми, 

игнорирование физических и психологических последствий продолжительного 
времяпрепровождения в видеоиграх, проблемы в семье и др. Впоследствии эти критерии 
были дополнены и объединены Американской психиатрической ассоциацией в общие 
критерии для диагностики зависимости от компьютерных игр [20].  

 

Программа исследования 
Целью предпринятого нами исследования было изучение и расширение представлений 

о семейных отношениях среди подростков с зависимостью от онлайн-игр.  

Ведущая гипотеза исследования: чрезмерная увлеченность онлайн-играми у подростков 
из полных семей связана с дисгармонией в отношениях с матерью. 

Дополнительные гипотезы исследования: 
1. Подростки из полной семьи с игровой зависимостью отмечают наименьший 

контроль со стороны отца, нежели со стороны матери. 
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2. Подростки с игровой зависимостью из полных и неполных семей отмечают 

неудовлетворенность отношениями с родителями.  

Для проведения своего исследования мы использовали методы опроса как один из 
основных психодиагностических методов практической психологии. Организация 
эмпирического исследования включала в себя несколько этапов. На первом этапе 

исследования респондентам была предъявлена методика PVP Questionnaire на 
диагностику степени зависимости от компьютерных игр, в ходе которой отбирались 
респонденты, чьи результаты попадали в диапазон «средняя зависимость» или превышали 
ее. Данная методика уже была использована в различных исследованиях во многих 

странах. Полученные результаты продемонстрировали надежность и точность опросника. 
Для использования методики на русской выборке требуется незначительная ее адаптация.  
В нашей стране к данной методике обращался А.Д. Толчинский. Мы вслед за ним 
использовали данные так, как они представлены в авторском варианте. Поэтому 

допускаем также незначительные погрешности. Второй этап исследования заключался в 
прохождении опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской, где 
каждый вариант опросника подбирался индивидуально для респондентов из полных и 
неполных семей (респондентам из неполных семей предоставлялся один вариант 

опросника, респондентам из полных семей – два). Заключительный этап был посвящен 
анализу результатов исследования данных методик (с использованием 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни и Н-критерия Краскела-Уоллиса, а также 
корреляционного анализа Ч. Спирмена) и их сопоставлений. Обработка данных 

происходила с помощью стандартного пакета статистической обработки SPSS-26. 
Респондентам были предложены: 
1. PVP Questionnaire  Problem Video Game Playing Questionnaire (Рикардо Техейро-

Сальгуэро и Розы Марии Берсабе-Моран).  

2. Методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) (И.М. Марковской).  
Выбор методик объясняется возможностью сравнения данных по степени 

удовлетворенности отношениями с родителями среди подростков и их зависимост и от 
онлайн-игр, а также поиском возможных причин, влияющих на межличностные 

отношения и взаимодействия. 
Участие приняли 50 человек (21 девушка и 29 юношей в возрасте от 14 до 18 лет) – 

учащиеся средних общеобразовательных школ, государственных колледжей и 
техникумов. Среди них 31 респондент проживает в полной семье, 19 – в неполной семье. 

В соответствии с этим респонденты были распределены на 2 группы: группа 1, в состав 
которой входят респонденты, проживающие в полной семье (12 девушек и 19 юношей);  
группа 2, в состав которой входят респонденты, проживающие в неполной семье (9 
девушек и 10 юношей). 

 

Результаты 
Рассмотрим полученные в ходе исследования результаты. 
На первом этапе исследования респондентам был предложен опросник PVP 

Questionnaire для диагностики степени зависимости от онлайн-игр. Результаты 
проведения теста на зависимость от компьютерных игр представлены на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Общие показатели уровня зависимости группы 1 по методике PVP Questionnaire  

 

 

Рис. 2. Общие показатели уровня зависимости группы 2 по методике PVP Questionnaire  

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что данная выборка 
соответствует основному критерию исследования – у большинства выборки наблюдается 
тяжелая зависимость от компьютерных игр (тяжелую зависимость от онлайн-игр имеют 
81% респондентов из полных семей и 79% – из неполных семей). Для респондентов 

характерен слабо выраженный контроль за своим поведением (тяжелее отказаться от 
сеанса в видеоигре, нежели респондентам со средней и легкой формой зависимости), а 
времяпрепровождение в онлайн-играх выступает в роли бегства от реальности. Помимо 
этого, чрезмерное использование компьютерных игр оказывает негативное влияние на 

обучаемость и коммуникацию со сверстниками. Реже встречаются респонденты с очень 
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тяжелой формой зависимости (6% и 5% респондентов из полных и неполных семей 

соответственно). Таким образом, выборка является пригодной для проведения 
дальнейшего исследования.  

На втором этапе исследования проводилась диагностика отношений подростков с 
родителями по методике «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР). Результаты всех 

групп по данной методике были разбиты на подгруппы: оценка отношений с матерью, 
оценка отношений с отцом, оценка отношений с матерью-одиночкой и оценка отношений 
с отцом-одиночкой. Результаты респондентов представлены на рис. 3 и 4. 

 

 

Рис. 3. Особенности взаимодействия родителей и детей группы 1 по методике ВРР 
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Рис. 4. Особенности взаимодействия родителей и детей группы 2 по методике ВРР 

 
Исходя из полученных результатов можно заметить, что средние значения по 

некоторым шкалам в группе 1 не отличаются от средних значений группы 2.  В обеих 
группах наблюдается высокий уровень по шкалам «требовательность» и «строгость», а 
низкий уровень – по шкалам «близость», «принятие», «сотрудничество», «согласие», 
«авторитетность». Несмотря на схожие результаты по перечисленным шкалам между 

группами, также наблюдаются различия между ними. Так, по шкалам «контроль» и 
«последовательность» низкие значения имеют отцы из группы 1. Таким образом, средние 
значения по методике «Взаимодействие родитель-ребенок» свидетельствуют о низкой 
степени удовлетворенности отношениями с родителями в обеих группах. Из этого 

следует, что существуют нарушения в структуре родительско-детских отношений, 
которые могут приводить к частым конфликтам между ребенком и родителем и которые 
не зависят от структуры семьи. 

На третьем этапе исследования было рассмотрено наличие значимых различий между 

отношениями с матерью и отцом. Для проверки выдвинутого предположения об  
отсутствии различий удовлетворенност и отношениями с матерью и отцом в полных 
семьях был применен групповой анализ. Анализ значимости между группами проводился 
с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерий Манна-Уитни для независимых выборок по методике «Взаимодействие 

родитель-ребенок» для группы 1 

ВРР Значимость H0 
Отцы 

(ср. ранг) 

Матери 

(ср. ранг) 

Нетребовательность-

требовательность 
0,136 Принимается 34,89 28,11 

Мягкость-строгость 0,001 Отклоняется 39,26 23,74 

Автономность-контроль 0,000 Отклоняется 46,76 16,24 

Эмоциональная дистанция-

близость 
0,638 Принимается 30,44 32,56 

Отвержение-принятие 0,739 Принимается 30,74 32,26 

Отсутствие сотрудничества-

сотрудничество 
0,798 Принимается 30,92 32,08 

Несогласие-согласие 0,815 Принимается 32,03 30,97 

Непоследовательность-

последовательность 
0,000 Отклоняется 46,81 16,19 

Авторитетность 0,304 Принимается 33,82 29,18 

Удовлетворенность 

отношениями 
0,399 Принимается 29,58 33,42 
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Исходя из полученных результатов анализа можно утверждать, что подростки не 

удовлетворены отношениями как с матерью, так и с отцом, т.е. различия между оценкой 
отношений с матерью и с отцом отсутствуют. Об этом свидетельствуют значения анализа 
(p>0,05). Данные результаты свидетельствуют о значительном напряжении в родительско-
детских отношениях, которые, предположительно, выстроились вследствие 

воспитательной неуверенности родителей или полной неготовности к воспитанию 
ребенка. Также стоит отметить, что различия имеются по шкалам «мягкость-строгость», 
«автономность-контроль» и «непоследовательность-последовательность». Это означает, 
что в воспитании родители не согласуют между собой строгость применяемых мер 

наказаний, контроль и наблюдение за ребенком, а также родители отличаются 
последовательностью в своих требованиях и постоянством в применении наказаний. 
Таким образом, данные результаты подтверждают эмпирическую гипотезу: «Подростки из 
полной семьи с игровой зависимостью отмечают наименьший контроль со стороны отца, 

нежели со стороны матери».  
Для проверки выдвинутого предположения об отсутствии различий в оценке 

родительско-детских отношений между полными и неполными семьями был использован 
статистический критерий Краскела-Уоллиса (табл. 2). Таким образом, полученные 

результаты указывают на различия между группами по шкалам «мягкость-строгость», 
«автономность-контроль» и «непоследовательность-последовательность». Можно 
предположить, что на данные результаты повлияли различия между оценкой отношений с 
матерью и оценкой отношений с отцом из группы 1, описанные ранее. Стоит отметить, 

что различий не наблюдается по остальным шкалам, в том числе по шкале 
«удовлетворенность отношениями». Это говорит о том, что оценки родительско-детских 
отношений между респондентами из полных и неполных семей не имеют различий. 
Подростки отмечают дисгармоничные отношения как с отцами, так и с матерями. Таким 

образом, полученные данные подтверждают эмпирическую гипотезу: «Подростки с 
игровой зависимостью из полных и неполных семей отмечают неудовлетворенность 
отношениями с родителями». 

 

Таблица 2 

Критерий Краскела-Уоллиса для нескольких независимых выборок по методике 

«Взаимодействие родитель-ребенок» для обеих групп 

 
H Краскела-

Уоллиса 
ст. св. Асимп. знач. 

Нетребовательность-

требовательность 
5,060 3 0,167 

Мягкость-строгость 20,905 3 0,000 

Автономность-контроль 55,600 3 0,000 

Эмоциональная дистанция-близость 1,273 3 0,736 

Отвержение-принятие 1,296 3 0,730 

Отсутствие сотрудничества-

сотрудничество 
0,234 3 0,972 

Несогласие-согласие 0,224 3 0,974 
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Непоследовательность-

последовательность 
56,018 3 0,000 

Авторитетность 7,146 3 0,067 

Удовлетворенность отношениями 0,901 3 0,825 

 

Для проверки предположения о взаимосвязи родительско-детских отношений с 

зависимостью от онлайн-игр был проведен расчет рангового коэффициента корреляции 
Спирмена для респондентов из группы 1. Результаты проведенного анализа представлены 
в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Значимые корреляционные связи между оценкой отношений с матерью и степенью 

зависимости от онлайн-игр 

 Уровень зависимости 

Оценка 
отношений 
с матерью 

Нетребовательность-

требовательность 
,702** 

Мягкость-строгость ,660** 

Автономность-контроль ,753** 
Эмоциональная дистанция-близость -,553** 

Отсутствие сотрудничества-

сотрудничество 
-,815** 

Удовлетворенность отношениями -,858** 

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции выделены шрифтом: * – при р<0,05; ** – при 

р<0,01. 

 

Согласно представленным в таблице данным, прямую пропорциональную связь можно 
наблюдать по шкалам «уровень зависимости», «нетребовательность-требовательность», 
«мягкость-строгость», «автономность-контроль». Из этого следует, что по мере 
увеличения требований к ребенку, правил, ограничивающих его свободу, и по мере 

ужесточения мер наказания со стороны матери подросток будет больше времени уделять 
видеоиграм, что, в свою очередь, будет способствовать развитию зависимости от них.  
Можно утверждать, что подросток через компьютерные игры стремится освободиться от 
ограничений, которые выстраивает мать вокруг него. Таким образом, респонденты 

удовлетворяют потребность в свободе через видеоигры. Также особое внимание стоит 
уделить обратно пропорциональной связи между шкалами «уровень зависимости», 
«отсутствие сотрудничества-сотрудничество» и «удовлетворенность отношениями». 
Данная связь свидетельствует о том, что чем реже мать выстраивает равные отношения с 

ребенком, тем больше времени подросток будет проводить за онлайн-играми. Иными 
словами, при доминировании матери в отношениях как главенствующего в семье 
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подросток будет стремиться найти партнерские и дружеские отношения в виртуальном 

мире. Помимо этого, на сильную увлеченность компьютерными играми влияет 
эмоциональная дистанция в отношениях с матерью. Это может означать, что подросток 
проводит больше времени в компьютерных играх и заинтересован в них, поскольку 
пытается компенсировать отсутствие близких, доверительных отношений с матерью. 

Для анализа корреляционных связей между оценкой отношений с отцом, друзьями и 
соигроками необходимо обратиться к табл. 4. 

 

Таблица 4 

Значимые корреляционные связи между оценкой отношений с отцом и степенью 

зависимости от онлайн-игр 

 Уровень зависимости 

Оценка 
отношений 

с отцом 

Эмоциональная дистанция-близость -,640** 
Отвержение-принятие -,467** 

Отсутствие сотрудничества-
сотрудничество 

-,535** 

Непоследовательность-

последовательность 
-,417* 

Авторитетность -,411* 

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции выделены шрифтом: * – при р<0,05; ** – при 
р<0,01. 

 

Обратно пропорциональная связь наблюдается между шкалами «уровень зависимости», 
«эмоциональная дистанция-близость» и «отсутствие сотрудничества-сотрудничество». 

Это означает, что при отсутствии близких доверительных и равных отношений с отцом 
будет наблюдаться чрезмерная увлеченность компьютерными играми. Данная тенденция 
также наблюдается и в отношениях с матерью. Помимо этого, шкала «уровень 
зависимости» имеет связь со шкалой «отвержение-принятие». Это указывает на то, что 

при отвержении отцом ребенка как личности, его особенностей и качеств подросток будет 
стремиться больше времени проводить в компьютерных играх. Данную тенденцию также 
можно назвать уходом от реальности с целью удовлетворения потребности быть 
принятым. Также можно утверждать, что отсутствие позитивных эмоциональных связей с 

окружающими и уход от реальности в мир компьютерных игр указывает на нарушения в 
родительско-детских отношениях подростка. Кроме того, обратно пропорциональную 
связь можно наблюдать между шкалами «уровень зависимости», «непоследовательность-
последовательность» и «авторитетность». Иными словами, подросток будет больше 

проводить времени за онлайн-играми, если отец достаточно часто меняет свое решение 
относительно наказаний и поощрений ребенка, что может быть следствием 
воспитательной неуверенности, и оказывает наименьшее влияние на своего ребенка. 
Таким образом, исходя из анализа полученных результатов, можно утверждать, что 

респонденты, ощущая чувства дискомфорта и неблагополучия, а также испытывая 
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отсутствие позитивных эмоций в родительско-детских отношениях, вынуждены 

компенсировать их отсутствие в компьютерных играх. Из этого следует, что основная 
гипотеза о связи зависимости от онлайн-игр с дисгармонией в отношениях с матерью 
подтвердилась. 

 

Обсуждение результатов 
В результате статистической обработки было установлено, что значимые различия 

между удовлетворенностью отношениями с матерью и отцом в полных семьях не 
наблюдаются. Сравнительный анализ оценок взаимоотношений с родителями в полных и 

неполных семьях среди подростков, имеющих зависимость от онлайн-игр, при помощи Н-
критерия Краскела-Уоллиса позволил заключить, что различия в оценке 
удовлетворенности отношениями не зависят от состава семьи. Респонденты как из 
полных, так и из неполных семей отмечают неудовлетворенность отношениями с 

родителями. В рамках исследования мы проводили корреляционный анализ Спирмена 
между уровнем зависимости от онлайн-игр и оценкой родительско-детских отношений, 
который показал, что нарушения в структуре детско-родительских отношений 
способствуют уходу от реальности в онлайн-игры с целью компенсации тех потребностей, 

что не смогли реализовать родители.  
В науке уже имеются исследования, посвященные проблеме игровой зависимости от 

компьютерных игр. Были систематизированы подходы к проблеме интернет -зависимости, 
разработаны методики диагностики, показано, как происходит социализация подростков в 

интернет-пространстве. Полученные нами результаты не противоречат близким по 
смыслу исследованиям : Зарецкая О.В. «Компьютерная и интернет-зависимость: анализ и 
систематизация подходов к проблеме» [7]; Кочетков Н.В. «Социально-психологические 
аспекты зависимости от онлайн-игр и методика ее диагностики» [9]; Собкин В.С. и 

Федотова А.В. «Сеть как пространство социализации современного подростка» [14]. 
Новизна данного исследования заключается в том, что в нем были представлены 

данные об удовлетворенности детско-родительскими отношениями с обоими родителями 
в полных и неполных семьях у подростков, имеющих игровую зависимость.  Было 

показано, что подростки с игровой зависимостью имеют дисгармоничные отношения с 
матерью, в полных семьях наблюдается недостаточный контроль со стороны отца, чем со 
стороны матери. 

 

Выводы 
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование было посвящено изучению 

родительско-детских отношений среди подростков, имеющих зависимость от онлайн-игр. 
Стоит отметить, что исследование проводилось через Google-формы на базе игровых 

форумов. Исходя из этого, допускается, что ответы респондентов могут быть не всегда 
точными. В процессе анализа было выявлено, что для подростка уход от реальности в 
видеоигры является способом удовлетворения тех потребностей, которые родители не 
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способны реализовать в полной мере для благополучного формирования ребенка.  

Собранные материалы позволили сформулировать следующие выводы и рекомендации: 
1. Чрезмерная увлеченность онлайн-играми у подростков из полных семей связана с 

дисгармонией в отношениях с матерью. Можно утверждать, что с выраженностью 
игровой зависимости оказались связаны следующие характеристики детско-родительских 

отношений: высокая требовательность в самостоятельности ребенка; установленные в 
семье жесткие правила; чрезмерная опека и ограничение ребенка, что, в свою очередь, 
препятствует формированию у ребенка самостоятельности; ослабление или отсутствие 
положительных эмоций, связанных с теплыми и доверительными отношениями с 

родителем; преобладание авторитарной системы воспитания со стремлением к 
доминированию над ребенком (исходя из ограничений и правил, выстраиваемых вокруг 
ребенка). Полученные результаты указывают на наличие авторитарной позиции у 
матерей. Исходя из этого, матерям зависимых подростков необходимо сменить свою 

позицию в отношениях с ребенком, направить усилия на установление демократического 
стиля воспитания. Матерям предстоит сфокусироваться на личности ребенка и его 
принятии, установить активные роли для каждого члена семьи и сменить жесткий надзор 
на более бережный контроль, который будет способствовать формированию 

самостоятельности подростка. 
2. С выраженностью игровой зависимости у подростков оказались связаны 

следующие характеристики отношений с отцом: ослабление или отсутствие 
эмоциональной близости с родителем; непринятие и отвержение личностных качеств 

ребенка; отсутствие равноправных и партнерских отношений между родителем и 
ребенком; непоследовательные принимаемые меры наказания и поощрения в 
воспитательной деятельности, которая может быть связана с низкой самооценкой своих 
родительских способностей; отсутствие оказываемого авторитарного влияния на ребенка 

и положительной оценки родителя как примера для подражания.  Подростки из полной 
семьи с игровой зависимостью отмечают наименьший контроль со стороны отца, нежели 
со стороны матери. Отцам зависимых подростков необходимо пересмотреть позицию в 
отношении своих детей. Основываясь на полученных сведениях, у отцов наблюдается 

попустительский стиль воспитания, который заключается в предоставлении полной 
свободы действий и отсутствии последовательных и своевременных мер наказаний и 
поощрений. Иными словами, отцы не задействованы в воспитании своего ребенка, что 
может быть связано с равнодушием и незаинтересованностью. Отцам необходимо 

сосредоточиться на включении в воспитательную деятельность, быть замотивированным и 
в данном процессе, а также на восстановлении взаимного доверия и уважения с ребенком 
и на повышении родительского авторитета. Не стоит забывать, что все это необходимо 
сочетать с проявлением уважения и любви к ребенку и заботой о нем. 

3. Подростки с игровой зависимостью как из полных, так и из неполных семей 
отмечают неудовлетворенность отношениями с родителями. Опираясь на полученные 
данные, родителям необходимо сосредоточиться на формировании положительного 
отношения к ребенку и объективной оценки возможностей своего ребенка. Помимо этого, 

родителям предстоит развить эмпатию, а именно – научиться слушать и слышать своего 
ребенка, наблюдать за его поведением и эмоциональным настроением , научиться 
понимать, что ощущает, чувствует и переживает ребенок. Для успешного развития 
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эмпатии родителям также предстоит научиться определять и распознавать свои 

собственные чувства и переживания.  
4. Озвученные выводы можно представить в виде целей, которые необходимо 

реализовать при проведении профилактических и коррекционных программ зависимого 
поведения среди подростков в общеобразовательных и государственных учреждениях, а 

также в техникумах. Основными способами профилактики могут выступать  
переосмысление характера родительско-детских отношений, построение их на 
гуманитарной основе и др.  

В перспективах дальнейшего исследования мы планируем провести сравнительный 

анализ оценок детско-родительских отношений среди подростков, имеющих и не 
имеющих зависимость от онлайн-игр. 
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Социальные представления о безопасности у учащихся и 
учителей 

Гилемханова Э.Н. 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ), г. 

Казань, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4447, e-mail: enkazan@mail.ru 

Актуальность исследования обусловлена ролью, которую социальные 
представления играют в регуляции поведения и формировании системы 

отношений у субъектов образовательной среды в условиях особого внимания к 
безопасности образовательной среды школы, спровоцированного 
деструктивными феноменами в молодежной среде (скулшутинг, околофутбол, 
буллинг, анархизм, неонацизм и др.). Теоретической рамкой исследования 

послужила концепция «Ядра и периферии» Ж.-К. Абрика. Гипотеза 
исследования базировалась на идее о том, что нарушения социально-
психологической безопасности образовательной среды обусловлены 
проблемой соотнесения ядерных и периферических представлений о 

безопасности у различных категорий субъектов образовательной среды. Для 
исследования социальных представлений о безопасности применялся 
прототипический анализ П. Вержеса. В исследовании приняли участие 137 
учащихся 7 класса (72 – мужского пола, 65 – женского), 416 учащихся 8 класса 

(201 – мужского пола, 215 – женского), 490 учащихся 9 класса (201 – мужского 
пола, 289 – женского), 154 учащихся 10 класса (84 – мужского пола, 70 – 
женского), 117 учащихся 11 класса (50 – мужского пола, 67 – женского) и 20 
учителей (1 – мужского пола, 19 – женского). В рамках исследования 

установлено: 1) согласно социальным представлениям о безопасности у 
учащихся и учителей имеются диаметрально противоположные взгляды на 
роль учителя в обеспечении безопасной образовательной среды; 2) у учащихся, 
высоко оценивающих безопасность образовательной среды, преобладают 

представления об активной внешней и внутренней защите, у учащихся, низко 
оценивающих безопасность образовательной среды, доминируют социальные 
представления в контексте пассивной защиты; 3) анализ трех возрастных 
категорий позволяет выстроить социальные представления о безопасности как 

тенденцию от действия нормы (учащиеся 7-8 классов) через внешнюю защиту 
(старшеклассники) к внутренним ресурсам личност и (старшеклассники и 
учителя). Получены новые исследовательские данные об особенностях 
представлений о безопасности учащихся разного возраста и учителей, которые  

могут стать основой для анализа нарастающего напряжения в области 
обеспечения безопасности образовательной среды и участившихся инцидентов 
ее нарушения.  
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Elvira N. Gilemkhanova 
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The relevance of the study is due to the role that social ideas play in the regulation of 

behavior and the formation of a system of relations among subjects of the 
educational environment in conditions of special attention to the safety of the 
educational environment of the school, provoked by destructive precedents among 
young people (school shooting, near-football, bullying, anarchism, neo-Nazism, etc.). 

J. Abric’s “Central system, peripheral system” concept was the theoretical 
framework of this study of ZhK. Aprica. The research hypothesis was based on the 
idea that violations of the psychological safety of the educational environment are 
caused by the problem of correlating nuclear and peripheral social representations 

about safety among different participants in educational settings. We use the 
prototypical analysis of P. Verges to study social representations of safety. The study 
sample was 137 students of the 7th grade (72 male, 65 female), 416 students of the 
8th grade (201 male, 215 female), 490 students of the 9th grade (201 male, 289 

female), 154 students of the 10th grade (84 male, 70 female), 117 students of the 
11th grade (50 male, 67 female) and 20 teachers (1 male, 19 female). The results of 
the study demonstrate that 1) according to social representations about safety, 
students and teachers have diametrically opposed views on the role of the teacher in 

ensuring a safe educational environment; 2) students, who highly assess the safety of 
the educational environment, have active external and internal protection social 
representations about safety; students who rate the safety of the educational 
environment, have social representations in the context of passive protection; 3) the 

analysis of three age categories shows a tendency of the social representations about 
safety from the norm (students in grades 7-8) through external protection (high 
school students) to the internal individual resources (high school students and 
teachers). The new research data obtained on the peculiarities of representations 

about the safety of students and teachers can become the basis for understanding the 
growing tension in the field of the safety of the educational environment and the 
frequent incidents of its violation.  
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Введение 
Социальные представления получили наиболее полное раскрытие в рамках «теории 

социальных представлений» С. Московичи [7; 22-27]. Социальные представления , согласно 
автору теории социальных представлений С. Московичи, – специфический способ контакта с 
реальностью через воплощение культурно-специфической сущности явлений: они отражают 
систему убеждений, ценности, образ мира. Это определяет важность социального контекста 

при рассмотрении социальных представлений и возможность изучать социальные 
представления с позиции реализации ими функции социальной интеграции для различных 
социальных групп. Само общество – это не столько источник информации, сколько источник 
значений [28]. Однако, как отмечает И.Б. Бовина, «сегодняшние представления более не 

выполняют функцию социальной интеграции, не гарантируют солидарности тем, кто их 
разделяет» [6]. Это позволяет использовать социальные представления как индикатор 
изменений в культуре для анализа современных социальных проблем. Учитывая, что 
социальное представление определяет «функциональное видение мира», то есть позволяет 

придавать значение поведению, понимать реальность через собственную систему отношений 
и таким образом адаптироваться к ней» [21, с. 42], различия в представлениях у различных 
социальных групп обуславливают степень вариативности адаптации к происходящим 
социокультурным изменениям и служат индикатором его эффективности. В исследовании 

Т.П. Емельяновой показано, что в условиях социальной нестабильности социальные 
представления способствуют стабилизации эмоционального состояния представителей 
социальных групп [8]. 

Согласно С. Московичи, структуру социального представления составляют: 1) 

информация как база для представления; 2) поле представления как иерархизированное 
единство содержания представления; 3) установка [16]. Последователь С. Московичи Ж.-К. 
Абрик видоизменил структуру, выделив 2 компонента: центральное звено и периферию [20]. 
Центральное ядро связано с коллективной памятью, определяет гомогенность группы, оно 

стабильно, устойчиво, нечувствительно к конкретному контексту, позволяет определить 
значение социального представления. Периферическая система подвижна, чувствительна к 
контексту, адаптивна, противоречива, обеспечивает интеграцию индивидуального опыта в 
коллективное поле представлений и дифференциацию содержания.  

В рамках нашего исследования анализируются различия социальных представлений о 
безопасности в зависимости от возраста, социальной роли и индивидуальной оценки уровня 
социально-психологической безопасности школы. Социально-психологическая безопасность 
образовательной среды рассматривается нами с позиции парадигмы развития [9; 10].  

Согласно О.Ю. Зотовой, социально-психологическая безопасность определяется как 
«целостная, структурная, иерархичная система, детерминирующая безопасность личности в 
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неразрывном единстве с безопасностью группы, обусловленной безопасностью общества» 
[10, с. 135]. Социокультурные изменения, провоцирующие обращение к базовым 
потребностям участников образовательного процесса, определяют динамику, направление, 

внутригрупповую и межгрупповую гомогенность социальных представлений о безопасности 
образовательной среды, которые могут послужить объяснительным принципом 
нарастающего напряжения в области обеспечения безопасности образовательной среды и 
участившихся инцидентов ее нарушения. Таким образом, ключевая тема исследования –  

проблема взаимной переводимости представлений о безопасности как «проблема 
культурных кодов разных эпох», так как «изменения в представлениях являются в той или 
иной степени результатом изменений в самой культуре» [5]. 

В отечественной научной литературе представления о безопасности рассмотрены с 

позиции взаимосвязи с социально-психологической адаптацией [2; 12], индивидуально-
психологическими и гендерными характеристиками [11; 15], типом городской или сельской 
идентичности [14], социометрическим статусом в группе [18]. Широко рассмотрены 
содержательные аспекты представлений о безопасности [10; 19].  

В исследовании Котовой показано, что у подростков с высоким уровнем адаптации лучше 
сформированы представления о безопасности жизнедеятельности по сравнению со 
сверстниками с низким уровнем адаптации. Также в исследованиях показана роль таких 
психологических факторов сформированности представлений о безопасности, как интеллект, 

особенности характера и ценностно-смысловой сферы личности [11; 15]. Согласно 
исследованию И. А. Баевой и коллег, ресурсами психологической безопасности учащихся 
служат конформность и следование традициям, а также психологическое благополучие и 
жизнестойкость, социальный интеллект, низкая агрессивность [3]. В исследовании Н.А. Лызь 

установлено, что представления сельских школьников о безопасности более разнообразны по 
сравнению с городскими школьниками [14]. В содержательном аспекте представляет интерес 
выделение блоков негативной (отсутствие опасности) и позитивной (самореализация, 
самоконтроль, продуктивные копинг-стратегии) динамики представлений о безопасности [1], 

что соотносится с результатами исследований Н.А. Лызь, согласно которым представления о 
безопасности исходят либо из положения об отсутствии опасностей, либо из условий 
безопасности [15]. С.С. Степановой выделены такие факторы психологической безопасности 
среды вуза, как возможность прогнозирования поведения социального окружения, 

способность осознавать и ограничивать давление извне; уверенность в себе; способность 
противостоять провокациям [19]. В исследованиях О.Ю. Зотовой определены четыре 
категории представлений о безопасности: безопасность как 1) состояние; 2) защищенность; 
3) потребность; 4) доверительные межличностные отношения. Также О.Ю. Зотова выявила 

позиции в интерпретации безопасности: стабильность и ценности социума; 
самостоятельность и ценности личности; конформность и защита со стороны другого; 
адаптивная вариативность (личная автономия без утраты взаимодействия с социумом) [10]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ социальных представлений о 

безопасности у разных категорий субъектов образовательного процесса: 1) среди учащихся 
разных возрастных категорий; 2) среди учащихся высоко и низко оценивающих социально-
психологическую безопасность образовательной среды; 3) среди учащихся и учителей.  
Основной гипотезой исследования является предположение о том, что существуют 

различия в содержании представлений о безопасности у различных категорий участников 
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образовательного процесса. 

 
Материалы и методы 

Участники. 1314 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет (46% юношей, 54% девушек), 20 
учителей в возрасте от 27 до 46 лет (95% женщин, 5% мужчин) из 10 общеобразовательных 

школ города Казани. 
Методы и методики исследования. В рамках данного исследования информация, 

полученная с помощью метода свободных ассоциаций, анализировалась с помощью 
прототипического анализа П. Вержеса. 

Описание процедуры. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью Google 
Forms. Респондентам предлагалось следующее задание: напишите, пожалуйста, 3 слова, с 
которыми Вы связываете свою безопасность. Также необходимо было оценить социально-
психологическую безопасность своей образовательной среды от 1 до 10, где 1 соответствовал 

минимальный уровень безопасности, а 10 – максимальный.  
 

Результаты и их обсуждение 

 

Таблица 1 

Половозрастные параметры выборки учащихся 

Параметры Общая выборка (%) Оценка безопасности 

1-3 балла (%) 10 баллов (%) 
Количество 100 (1314) 4 (53) 29 (376) 

7 класс 10 0 18 

8 класс 32 28 39 

9 класс 37 49 31 

10 класс 12 10 7 

11 класс 9 13 5 

Женский пол 54 40 57 

Мужской пол 46 60 43 
 

В табл. 1 представлены параметры общей выборки и изучаемые 2 подгруппы, выделенные 

на основе максимальных и минимальных оценок безопасности образовательной среды 
школы. Исходя из полученных данных респондентов, группа с низкой оценкой безопасности 
малочисленна по сравнению с группой, высоко оценивающей безопасность своей 
образовательной среды. Важно отметить различие по соотношению юношей и девушек в 

выборке с низкой оценкой образовательной среды. Сравнительный анализ с применением 
критерия Фишера для сопоставления выборок показал, что юноши достоверно чаще 
оценивают безопасность образовательной среды как низкую (φ*эмп=2.418; p<0,001).  
Полученный результат согласуется с данными Л.С. Рещиковой, изучавшей представления о 

психологической безопасности образовательной среды у младших школьников, в 
соответствии с которыми отрицательные оценки защищенности от различных форм насилия 
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во взаимодействии у мальчиков более выражены, чем у девочек [17]. 
 

Таблица 2 

Структура социальных представлений о безопасности у учащихся c высокими и 
низкими оценками безопасности образовательной среды 

Зоны структуры 
социальных представлений 

Высокая оценка 
безопасности 

Низкая оценка 
безопасности 

Ядро I Родители, семья 
Дом 
Школа  

Комфорт 
Воспитание  
Дисциплина  
Уважение  

Дом 

Буферная зона II Учитель 
Доброжелательность 

Охрана 
Полиция  
Отзывчивость 
Здоровье 

Гармония  

Друзья  
Анонимность/ 

конфиденциальность 
Ответственность 

Буферная зона III Друзья  
Защита 
Ответственность 
Честность 

Дружелюбие 
Право 
Уверенность 
Осторожность 

Родители, семья 
Полиция  
Осторожность 

Периферия IV Я 
Отношение  

Гуманность 
Контроль 
Доверие  

Спокойствие 
Собака 

Уединение 

Примечание: слова расположены по частоте встречаемости, начиная от наиболее 
популярных. 

 
Сравнение структуры социальных представлений у учащихся, высоко и низко 

оценивающих безопасность образовательной среды, показывает существенные различия. 
Первое, что идентифицируется нами как наиболее значимое , – это отсутствие в ядре 

представлений слов, связанных с семьей и родителями, у учащихся с низкими оценками 
безопасности образовательной среды. Отметим, что в исследовании О.П. Синельниковой 
показано, что объем представлений у учащихся при позитивных отношениях с родителями 
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значительно шире [18]. Второе – это высокая дисперсия ответов у учащихся с низкими 
оценками, за исключением одного часто повторяющегося понятия – дом. В буферной зоне у 
учащихся, высоко оценивающих безопасность, встречается 2 варианта актуализаций. Первая 

группа слов связана с внешней защитой (полиция, учитель), вторая – с личностными 
качествами (доброжелательность, отзывчивость). В буферной и периферической зонах у 
учащихся с низкой оценкой безопасности появляется анонимность как индикатор 
безопасности, то есть в данном случае наблюдаются тенденции к пассивной защите и 

избеганию. В буферной зоне также отмечается актуализация у учащихся с высокой оценкой 
безопасности личностных характеристик, а у учащихся с низкой оценкой безопасности –  
актуализация источников внешней защиты.  
 

Таблица 3 

Структура социальных представлений о безопасности у учащихся и учителей 

Зоны структуры 
социальных 

представлений 

Учащиеся 
7 классов 

Учащиеся 
11 классов 

Учителя 

Ядро I Родители, семья 
Учитель 
Воспитание  
Дисциплина  

Дом 
Родители, семья 

Спокойствие 
Комфорт 

Буферная зона II Отзывчивость 
Доброжелательность 

Уважение  
Дом 
Друзья  

Уважение  
Комфорт 

Окружение  
Сила 
Охрана 
Камеры 

Контроль 
Дом 

Стабильность 

Буферная зона III Хорошие отношения  Друзья  

Школа  

Защита 

Уверенность 
Периферия IV Школа  

Класс 
Дружелюбие 
Родственники 

Толерантность 

Осторожность 
Ответственность 
Порядок 
Принятие  

Свобода 
Спокойствие 
Уединение 

Дружелюбие 

Среда 
Полноценность 
Развитие 
Осторожность 

 
Исходя из данных табл. 3, ядерные представления у учащихся и учителей имеют разную 

направленность. У учащихся 11 классов безопасность не ассоциируется со школой и ее 
атрибутами, наблюдается активизация темы защиты (дом, семья). У учащихся 7 классов 
безопасность в первую очередь связана с темой нормирования – соблюдения правил. 
Учитель в данном контексте рассматривается как обеспечивающий безопасность носитель 
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правил, что определяет оценку его фигуры как положительной и активной. Таким образом, у 
старшеклассников социальные представления о безопасности в большей степени связаны с 
физической защитой и избеганием школы, у учащихся среднего звена – с опосредованной 

защитой посредством действия нормы и правила. В обоих случаях мы наблюдаем вынесение 
темы безопасности вовне, делегирование полномочий по обеспечению безопасности 
внешним источникам. Полученные данные согласуются с результатами, полученными  
Т.А. Басановой, о том, что «субъекты с высоким уровнем осмысленности жизни выше 

оценивают собственную способность обеспечить из внешних и внутренних условий 
безопасности внутренние по сравнению с субъектами со средним  уровнем осмысленности 
жизни» [4, с. 265]. У учителей тема безопасности в первую очередь связана с достижением 
определенного состояния, то есть обращена к внутренним ресурсам, с одной стороны, а 

также с предпочтением пассивной позиции по отношению к обеспечению безопасности – с 
другой. Отметим, что согласно данным Кузнецовой Е.Н. психологическая безопасность 
образовательной среды школы является одним из факторов развития эмоционального 
выгорания педагога [13].  

Таким образом, на уровне ядерных представлений мы наблюдаем противоречие роли 
учителя в обеспечении безопасности с позиции учащихся и самих учителей. В буферной зоне 
у старшеклассников мы наблюдаем усиление темы внешней прямой защиты, а также 
опосредованной (уважение). У учащихся 7 классов безопасность опосредована в большей 

степени морально-нравственными характеристиками. У учителей в буферной зоне 
активизируются представления, связанные с внешней защитой, а также усиление внутренней 
(уверенность). В периферийной области у учащихся среднего звена наблюдается 
положительная коннотация безопасности со школой, у старшеклассников – актуализируется 

2 варианта: личностные защитные характеристики (осторожность, толерантность) и темы 
личностной автономности (уединение, спокойствие, свобода).  

У учителей актуализируются темы активной защиты и активной позиции – среда, 
полноценность, развитие. То есть у учителей идентифицируется пассивная защита в качестве 

ядерных представлений, активная защита – в качестве социальных представлений о 
безопасности на периферии. У учащихся – тенденция от внешней защиты к внутренней.  

 

Выводы 

1. Имеются различия по фактору пола в оценке безопасности образовательной среды у 
учащихся с 7 по 11 классы: юноши достоверно чаще отмечают низкую безопасность 
образовательной среды, чем девушки. 

2. Восприятие безопасности у учащихся генерализовано психологической 

безопасностью в семье: у учащихся с высокой оценкой социально-психологической 
безопасности образовательной среды семья и родители отражаются в ядерных 
представлениях о безопасности, тогда как у учащихся с низкими оценками социально-
психологической безопасности образовательной среды среди ядерных представлений семья, 

родители не встречаются. 
3. У учащихся, высоко оценивающих безопасность образовательной среды, 

безопасность связана с внешней активной защитой (полиция, учитель) либо с личностными 
качествами (доброжелательность, отзывчивость); у учащихся с низкой оценкой безопасность 

связана с внешней пассивной защитой и избеганием. 
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4. У учащихся происходит вынесение темы безопасности вовне, делегирование 
полномочий по обеспечению безопасности внешним источникам. У старшеклассников 
социальные представления о безопасности образовательной среды в большей степени 

связаны с физической защитой и избеганием школы, у учащихся среднего звена – с 
опосредованной защитой посредством действия нормы и правила.  

5. У учителей тема безопасности характеризуется обращением к внутренним ресурсам и 
предпочтением пассивной позиции по отношению к обеспечению безопасности.  

6. Существует противоречие роли учителя в обеспечении безопасности с позиции 
учащихся и самих учителей: учащиеся воспринимают фигуру учителя как источник активной 
защиты, учителя предпочитают пассивную позицию. 

На основании полученных результатов показано, что концепция «Ядра и периферии» 

может эффективно применяться для интерпретации информации при исследовании 
социальных представлений у представителей различных социальных групп. На примере 
диаметрально противоположных ролевых позиций учителя показано рассогласование  
ядерных и периферических представлений о безопасности у различных категорий 

участников образовательного процесса. Анализ трех возрастных категорий позволяет 
выстроить ядерные социальные представления о безопасности как тенденцию от действия 
нормы (учащиеся 7-8 классов) через внешнюю защиту (старшеклассники) к внутренним 
ресурсам личности (учителя). У учащихся, по-разному оценивающих безопасность 

образовательной среды, активизируются различные по степени активности личности 
социальные представления – у учащихся, высоко оценивающих безопасность 
образовательной среды, преобладает активная внешняя и внутренняя защита, у учащихся, 
низко оценивающих безопасность образовательной среды, доминирует пассивная защита. 

 

Заключение 

С каждым днем понимание важности темы безопасной образовательной среды, к 
сожалению, возрастает. Эпизод вооруженного нападения на казанскую школу показывает 
уязвимость перед вышедшими из зоны социального контроля лицами. Невозможно также 
защитить детей только на уровне физической охраны, необходимо формировать социальные 

представления о безопасности, которые бы способствовали адаптивной и эффективной 
картине мира, служили бы основой личной безопасности и безопасности окружающей среды. 
Зачастую, не замечая маркеры угрозы или не придавая данному обстоятельству должного 
значения, либо не найдя внутри себя опоры на соответствующие социентальные ценности, 

окружающие не совершают необходимых гражданских действий. Вместе с тем важно не 
просто формировать социальные представления о безопасности образовательной среды, а 
систему согласованных гуманистических представлений, основанных на ценностно-
смысловых и морально-этических категориях.  

Перспектива дальнейших исследований социальных представлений о безопасности 

образовательной среды лежит в разработке нового методического инструмента для изучения 
невербальных представлений с помощью визуального нарратива – метода фотопроекции. 
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Отношение к природе у школьников и студентов – 
жителей мегаполиса 

Мухортова Е.А. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9468-3057, e-mail: muhortova.elena@yandex.ru 

Проблема отношения к природе и особенно к растениям , несмотря на большое 
количество исследований, остается актуальной. Статья посвящена изучению 

гендерного и возрастного аспектов отношения к природе у современных 
подростков и юношества из мегаполиса. Высказывается предположение, что у 
студентов по сравнению  со школьниками, а также у девушек по сравнению с 
юношами отношение к природе более позитивно, а связь с природой сильнее. В 

исследовании были использованы: методика «Натурафил» (С.Д. Дерябо, В.А.  
Ясвин) и опросник «Люди и растения» (С.К. Нартова-Бочавер, Е.А. 
Мухортова). Опрошено 144 респондента – 102 женского пола и 42 мужского 
пола, из них 72 – студенты вуза (Mвозраст=20,56) и 72 – учащиеся восьмых 

классов (Mвозраст=14,0). Описаны возрастные и гендерные особенности 
отношения к природе, представлена структура отношения к природе и 
растениям у подростков и студентов. Ведущим компонентом в структуре 
отношений к природе у всей исследуемой выборки является перцептивно-

аффективный компонент, далее по выраженности следуют показатели шкал: 
поступочной, практической и когнитивной. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в юношеском возрасте сила связи с природой 
выше, чем в подростковом. Обнаружены также гендерные различия: 

показатели опросника «Люди и растения» выше в женской группе. В 
соответствии с ожиданиями оказалось, что девушек характеризует более 
позитивное отношение к миру растений: у них более высокий показатель по 
общему баллу, а также по шкалам Эстетика, Связь с природой и Экология. 

Ключевые слова: природа, связь с природой, растения, экологическое 
воспитание, подростки, юношество. 
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The problem of attitude to nature and especially to plants, despite a large number of 
works, remains still actual. This paper describes the study of gender and age aspects 
of the attitude towards nature among modern teenagers and youth living in a 
megapolis. An assumption was made that college students as compared with 

schoolchildren, as well as girls compared with boys, may have a more positive 
attitude to nature, and their connection with nature is stronger. The study used 
«Naturaphil» (S.D. Deryabo, V.A. Yаsvin) method and the questionnaire «People 
and plants» (S.K. Nartova-Bochaver, E.A. Mukhortova). 144 respondents were 

surveyed, 102 females and 42 males, including 72 collegestudents (Mage=20.56) and 
72 eighth grade school students (Mage=14.0). The age- and gender-related 
characteristics are described of the attitude to nature, the structure of the attitude to 
nature and plants in teenagers and students is presented. The leading component in 
the structure of relations to nature in the entire sample is the perceptual-affective 

component; the less in intensity were the scales actional, practical, and cognitive. 
The results obtained indicate that in youth, the strength of connection with nature 
may appear higher than in adolescence. Certain gender differences were also 
established: the indicators of the questionnaire «People and plants» are significantly 

higher in the female group. Girls were characterized by a more positive attitude to 
the plant world: they obtained a higher overall score, as well as on the scales of 
Aesthetics, Connection with nature and Ecology. 

Keywords: nature, connection with nature, plants, ecological education, teenagers, 

youth. 
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Введение 

Воспитание осознанного отношения к природной среде – необходимое условие развития 

устойчивого общества, что отмечено в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования [4; 11]. В то же время эффективность 

экологического воспитания пока остается невысокой [1; 13], что, на наш взгляд, во многом 
связано с недостаточным учетом индивидуальных особенностей учащихся, особенно пола и 
возраста. 

В современном мире экологические проблемы становятся все более острыми. 

Исследования экологического сознания, отношения к живой природе, к растениям как части 
природы и их ресурсности были и остаются актуальными [9; 15; 20]. В отличие от неживой 

природы, растения ответоспособны; в отличие от животных, они не столь сильно внедряются 
в жизненное пространство людей, что и обуславливает целесообразность изучения 
отношений с миром флоры отдельно [6]. Исследования Ч. Льюис говорят о том, что 
сензитивный период восприимчивости к растительному миру приходится на возраст 8-11 

лет, после чего в подростковом возрасте она начинает снижаться [19]. Аналогично 
выражению «слепота к растениям» (plant blindness), введенному преподавателями ботаники 
Дж. Вандерзее и Э. Шусслер, можно говорить о слепоте подрастающего поколения к 
природе в целом [23]. Исследования, проведенные на пересечении экологической и 

педагогической психологии, ищут ответы на вопрос, как можно эффективно формировать 
экологическое сознание, экологическую культуру, обучать экологическому мышлению  
(С.Д. Дерябо, А.В. Гагарин, Н.В. Кочетков, В.И. Панов, Л.Ю. Чуйкова, В.А. Ясвин и др.) [2; 
3; 5; 8; 12]. 

Среди немногих работ, посвященных возрастному аспекту отношения к природе, нужно 
отметить исследования С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина и Г.В. Шайнис. С.Д. Дерябо выделял две 

основные «эры» отношения к природе в онтогенезе: эра субъективной модальности 
(охватывающая период с дошкольного до среднего подросткового возраста), 
характеризующаяся преобладанием субъект-субъектного типа восприятия объектов 
природы, наличием по отношению к ним «субъективной» установки, и эра объективной 

модальности отношения к природе (старший подростковый, юношеский и более поздние 
возраста), где доминирует субъект-объектный тип восприятия объектов природы [3]. 

В.А. Ясвин характеризовал отношение к природе в дошкольном возрасте как субъектно-

прагматическое и субъектно-познавательное. В младшем школьном возрасте преобладает 
познавательный (когнитивный) аспект, сохраняется субъект-субъектное отношение к 
природе. Исследователем отмечается понижение заинтересованности в природе к 

подростковому возрасту, отражающееся в смене субъектного отношения к природе на 
прагматическое. В среднем подростковом возрасте у детей усиливается природоохранная 
активность и субъектно-этическое отношение к природе. В старшем подростковом возрасте 
доминирует объектно-прагматическое отношение к природе, а для юношества характерно 

объектно-этическое отношение [14]. В то же время западные исследования, проведенные под 
руководством М. Ричардсона, показали, что между 13 и 16 годами отмечается спад интереса 
к природе, а затем на протяжении жизненного пути – поступательное его усиление [21]. Эти 
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данные повторяются и в других исследованиях, также показавших усиление связи с 
природой в возрасте около 20 лет [18].  

Опосредованно возрастную динамику экологического мышления описала Л.В. Смолова, 
показавшая ресурсность разных типов мышления для экологического образования [22]. Что 

касается половых различий, то результаты исследований неоднозначны. В ряде 
исследований показана большая восприимчивость женской группы к природе вообще и 
экологическим изменениям в частности, что даже привело к появлению понятия «гендерный 
разрыв» (gender gap) в области исследования экологических и средовых установок [17]. С 

другой стороны, в недавно полученных данных в исследовании, проведенном на итальянских 
студентах, не обнаружены половые различия в отношении к природе [16]. Таким образом, 
можно ожидать, что возраст и пол – немаловажные предикторы экологических и про-
средовых установок.  

Целью нашего исследования было изучение отношения к природе и растениям 
современных подростков и юношей из мегаполиса. Нам интересно было посмотреть, 

различается ли отношение к природе и представления о растениях на протяжении взросления 
в период подростничества и юношества, т.е. с переходом от подросткового возраста к 
юношескому.  

Гипотезы исследования: 1) у студентов по сравнению со школьниками отношение к 

природе и миру растений более позитивно; 2) у девушек отношение к природе и растениям 
более позитивно и интенсивно, чем у юношей. 

 

Процедура и методы исследования  

В исследовании приняли участие 144 респондента (102 девушки и 42 юноши), из них 72 

студента психолого-педагогической направленности гуманитарного вуза (54 девушки и 18 
юношей) (Mвозраст студ=20,56, SDвозраст студ=1,32), а также 72 школьника-подростка (48 девочек, 
24 мальчика) (Mвозраст шк=14,0, SDвозраст шк=0,44). 

Опросник «Натурафил» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин) предназначен для оценки уровня 
развития и структуры интенсивности субъективного отношения к природе в целом, состоит из 

50 вопросов и включает четыре основные шкалы (перцептивно-аффективная, когнитивная, 
практическая и поступочная), а также дополнительную шкалу натуралистической эрудиции 
[14]. Перцептивно-аффективная шкала измеряет отношение к природе на уровне эстетического 
и этического освоения ее объектов (эмпатии и идентификации). Когнитивная шкала отражает 

познавательную активность, связанную с объектами природы. Практическая шкала измеряет 
направленность деятельности, имеющей непрагматическую цель общения с природными 
объектами. Поступочная шкала диагностирует изменения в поведении личности, обусловленные 
отношением к природе. Дополнительная шкала натуралистической эрудиции направлена на 

диагностику совокупности сведений человека об объектах природы. Каждая шкала 
представлена 10 вопросами. Примеры вопросов: «У Вас вызывают неприязнь бродячие собаки 

и кошки?» (перцептивно-аффективная); «Если по телевизору началась передача или фильм 
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о животных, то Вы, скорее всего, переключите телевизор на другую программу?» 
(когнитивная); «Вам приходилось получать потомство от Ваших животных?»  

(практическая); «Вам приходилось помогать животным в трудное для них время?» 

(поступочная); «Бамбук – это трава?» (натуралистическая эрудиция). 

Опросник «Люди и растения» (С.К. Нартова-Бочавер, Е.А. Мухортова) измеряет степень 

позитивного отношения к растительному миру как части природы [7]. Опросник состоит из 
32 вопросов и включает пять шкал: Радость; Эстетика; Практика; Близость природе и 
Экология. Шкала Радость включает 11 пунктов и оценивает положительные эмоции, 

возникающие при наблюдении растений и цветов и взаимодействии с ними. Шкала  
Эстетика включает 8 пунктов и оценивает восприимчивость человека к красоте растений. 
Шкала Практика включает 4 пункта и отражает степень опыта и активности человека в 
уходе и взаимодействии с растениями. Шкала Близость природе включает 6 пунктов и 

определяет положительное отношение к природе вообще, ощущение цикличности 
естественных событий. Наконец, шкала Экология (3 пункта) описывает ценность растений 

как части экосистемы. Шкалы имеют 4-балльную размерность. Примеры утверждений: «Я 
испытываю гордость, когда у меня созревает большой урожай» (Радость), «Растения – это 
атрибут красоты» (Эстетика), «Я принимаю участие в озеленении нашего города» 

(Практика), «Я чувствую прилив позитивных теплых чувств, находясь в лесу» (Близость 
природе), «Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь на 
Земле» (Экология). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета 

программ SPSS-21. 

 

Результаты исследования  

Возрастные различия в отношении к природе 

Полученные данные свидетельствуют, что по методике «Натурафил» по всем шкалам и 

общему баллу интенсивности отношения к природе у школьников и студентов значимых 
различий не выявлено, кроме практической шкалы (р=0,064), показатель которой выше у 

студентов на уровне тенденций (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Интенсивность отношения к природе и растениям у школьников и студентов (в баллах ) 

Шкалы методик 

Натурафил и Люди и растения 

Школьники Студенты Уровень 

значимости 

М SD М SD Mann-
Whitne

y U 

Asymp
Sig. 
(2-

tailed) 
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Перцептивно-аффективная 6,46 2,16 7,08 1,77 2182 ,096 

Когнитивная  4,03 2,22 3,72 2,37 2384 ,402 

Практическая 4,06 1,95 4,67 2,28 2133 ,064 
Поступочная  4,71 1,94 4,88 1,74 2440 ,538 

Шкала натуралистической эрудиции 4,75 1,65 4,50 1,75 2284 ,210 

Интенсивность отношения к природе  19,26 6,41 20,38 5,74 2297 ,237 

Радость 25,28 7,56 25,82 8,17 2497 ,704 

Эстетика 22,40 4,68 23,82 4,81 2057 ,032* 

Практика  6,56 2,28 6,31 2,42 2369 ,365 

Близость природе 17,39 4,63 19,04 3,33 2077 ,039* 

Экология  9,94 2,05 10,56 1,49 2200 ,107 
Интенсивность отношения к 

растениям 

81,57 16,72 86,64 16,14 2130 ,065 

Условные обозначения: ** – p0,01, * – p0,05. 

 

Рассмотрим структуру отношения к природе испытуемых обеих групп в целом. В 
проявлении отношения к природе ведущей для всех респондентов является перцептивно-

аффективная составляющая. Далее следуют показатели шкал: поступочной, практической и 
когнитивной. Это означает, что в отношении к природе преобладает эстетический и 
этический компонент, и в меньшей степени выражены практический и когнитивный аспекты 
отношения. В то же время преобладающий в структуре отношения к природе и у 

школьников, и у студентов перцептивно-аффективный компонент находится в коридоре 
средних значений, т.е. интенсивность связи с природой все же остается  умеренной.  

Обращаясь к показателям опросника «Люди и растения», констатируем, что у студентов-

бакалавров все показатели (кроме шкалы Практика) несколько выше, чем у школьников. 
Достоверно значимо группы различаются по шкалам Эстетика (р=0,032), Близость природе 
(р=0,039) и суммарному показателю – интенсивности субъективного отношения к растениям. 

На протяжении подросткового и юношеского возраста наблюдается позитивная динамика 
восприятия природных объектов. Что касается отношения к растениям как существенной, но 
специфичной части природы, то в студенческой группе эта связь более интенсивна за счет 
показателей двух шкал – Эстетика и Близость природе. Таким образом, эти результаты 

вполне корреспондируют с данными методики «Натурафил», демонстрируя, что интерес к 
природе и близость к ней выше в более взрослом возрасте, когда люди выходят из 
подросткового периода. 

Гендерные различия в отношении к природе и растениям 

Обратимся к результатам сопоставления отношения к природе и растениям мужской и 

женской групп (табл. 2). 
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Таблица 2 

Интенсивность отношения к природе и растениям в женской и мужской группах 
Шкалы методик 

Натурафил и 

Люди и растения 

Мужская группа 
N=42 

Женская группа 
N=102 

Уровень 
значимости 

М SD М SD Mann-

Whitney 
U 

Asymp. 

Sig. (2-
tailed) 

Перцептивно-аффективная 6,61 2,10 6,84 1,94 2105,5 ,678 

Когнитивная  3,80 2,09 3,91 2,39 2170,0 ,896 
Практическая 4,14 1,97 4,46 2,20 2050,0 ,511 

Поступочная  4,70 2,09 4,83 1,73 2122,5 ,733 

Шкала натуралистической 
эрудиции 

4,70 1,44 4,59 1,81 2116,0 ,711 

Интенсивность отношения 
к природе 

19,93 6,52 20,24 6,39 2161,0 ,865 

Радость 24,61 7,39 25,96 8,04 1992,0 ,367 

Эстетика 20,82 5,04 24,12 4,32 1389,0 ,000** 

Практика  6,64 2,74 6,34 2,17 2142,5 ,800 

Близость природе 15,82 4,45 19,27 3,47 1176,0 ,000** 

Экология  9,77 1,84 10,46 1,77 1671,5 ,018** 

Интенсивность отношения 
к растениям  

78,14 17,25 86,73 15,63 1591,5 ,008** 

Условные обозначения: ** – p0,01, * – p0,05. 

 

Показатели методики «Натурафил» не различаются в группах разного пола, однако почти 

все показатели отношения к растениям, за исключением шкал Радость и Практика, в 
женской группе выше. Значимо различаются общая интенсивность отношения к растениям 

(р=0,008) и значения по шкалам Эстетика и Близость природе (р0,01).  

Обобщая результаты методики «Люди и растения», можно сказать, что наши 
респонденты независимо от возраста и пола воспринимают растения как часть экосистемы, 
осознают их пользу для жизни человека и всего живого, ценят красоту растений, стремятся 
получать эстетическое наслаждение при взаимодействии с растениями, воспринимают их как 

ресурс психологического благополучия [6; 20]. Значительно менее студенты и школьники, 
проживающие в городе, готовы получать информацию о растениях, активно охранять их, 
беречь и ухаживать за ними.  
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Обсуждение результатов  

Сравнивая результаты исследования групп подростков и юношей, проживающих в городе, 
можно увидеть характерную одинаковую структуру отношения к природе, включающую 
следующие компоненты в одной и той же последовательности: перцептивно-аффективная, 

поступочная, практическая и когнитивная. Таким образом, можно говорить о некоторой 
инвариантности в отношении к природе на протяжении подросткового и юношеского 
возраста. Аналогичные данные были получены В.А. Ясвиным в исследованиях прошлого 
столетия: «с увеличением возраста школьников (от 10 до 17 лет) их отношение к природе 

постепенно теряет свой познавательный характер и становится все более эмоционально 
обусловленным» [14, с. 227]. За прошедшие годы общая тенденция сохранилась. Школьники 
и студенты, как и раньше, в меньшей степени проявляют интерес к практической 
деятельности и познанию природы. Возможно, эта картина была бы другой, если бы мы 

опросили жителей небольших городов или сельской местности.  

В результате проведенного исследования оказалось, что юношество действительно более 

восприимчиво к воздействию мира природы, в том числе флоры, по сравнению с  
подростками. В соответствии с гипотезой 1 связь с природой выше среди студентов по 
сравнению со школьниками. 

Подтвердилась и вторая гипотеза о наличии гендерных различий: у девушек отношение к 

природе и растениям более позитивно и интенсивно, чем у юношей.  Представительницы 
женского пола в рамках изученных нами показателей более восприимчивы к природе, 

особенно к флоре, по сравнению с представителями мужского пола. По большинству 
измеренных переменных показатели выше в женской группе, независимо от возраста . Это 
соотносится с результатами, полученными британскими учеными, – у девочек подросткового 
возраста связь с природой сильнее, чем у мальчиков [21]. Нужно отметить, что интерес к 

природе и связь с ней остаются умеренно выраженными и в подростковом, и в юношеском 
возрасте. Развитие интереса и приобретение знаний являются одними из основных задач 
системы современного образования. Это является не только задачей, но и ресурсом системы 
образования, который не всегда в полной мере используется. Целенаправленная работа 

должна проводиться как в школе, так и в вузе, что зафиксировано в ряде современных 
исследований [10]. Полноценное целостное отношение к природе, опирающееся на 
практическую активность и морально-этические природоохранные установки, спонтанно, без 
специально организованной эколого-ориентированной деятельности учащихся не 

развивается. 

Полученные нами данные важно учитывать в практике организации экологического 

образования, которое, по-видимому, должно рассматривать разные возможные мотивы 
привязанности к природе у мальчиков и девочек. Сложность и неоднозначность подхода к 
экологическому воспитанию заключается в том, что, судя по нашим данным, подросткам в 
большей степени нравится любоваться природой, но не реально взаимодействовать с ней 

(уход, посадка, охрана и т.д.). С другой стороны, вероятно, что именно этого опыта у них и 
не было. Возможно, воздействие на мальчиков должно строиться с учетом прагматических 
мотивов и интересов. Исходя из этого, можно рекомендовать вначале сходить с городскими 
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подростками на художественную выставку, в фотогалерею, на фестиваль ландшафтного 
искусства, чтобы поддерживать эстетический интерес к растениям и животным. А уже потом 

возможна работа по формированию когнитивного компонента, заинтересованности в поиске 
информации о живой природе в сочетании с деятельностью, направленной на 
взаимодействие с природой. В процессе экологического образования важно формировать у 
подростков готовность к ответственному поведению по отношению к природе и 

окружающей среде, способность совершать грамотные действия и занимать активную 
позицию по охране и защите природы. В современных реалиях у молодежи формируется 
интерес к волонтерской деятельности. Это может быть притягательным современным 
направлением, включающим актуальные эковолонтерские движения, такие как 

«Экодобровольцы Москвы», «Раздельный сбор» и многие другие.  

Понимание важности природы приходит с возрастом. Мы наблюдаем, что у студентов 

показатели отношения к природе выше, чем у школьников, в соответствии с народной 
мудростью, что с возрастом человека «тянет к земле». В дальнейших исследованиях мы 
предполагаем изучение восприимчивости к природе и флоре в зрелом возрасте , с учетом 
пола, личностных особенностей и места жительства человека, также значимым 

представляется изучение связи отношения к природе с психологическим благополучием. 

 

Выводы 

У школьников и студентов структура отношения к природе весьма схожа: ведущим 

является перцептивно-аффективный компонент, в то время как когнитивный компонент 
сформирован незначительно.  

При переходе от подросткового к юношескому возрасту связь с природой усиливается. У 
студентов преобладает перцептивно-аффективный компонент, т.е. отношение к природе, 

проявляющееся в желании любоваться природными объектами и наслаждаться общением с 
живой природой. Также у юношей по сравнению с подростками выше показатели по 
практической шкале методики «Натурафил» и шкалам Эстетика и Близость природе по 
методике «Люди и растения». Студенты готовы взаимодействовать с природой.  

Обнаружены гендерные различия: показатели опросника «Люди и растения» (Эстетика, 
Близость природе и Экология) выше в женской группе. Девушек характеризует более 

позитивное отношение к миру растений: у них более высокий показатель по общему баллу, а 
также по шкалам Эстетика, Близость природе и Экология. Для них важно и более значимо 
любование растениями. 

По данным нашего исследования, и у школьников, и у студентов преобладает  в целом 

пассивное отношение к природе. В структуре отношения к природе показатели по 
когнитивной и практической шкалам занимают последнее и предпоследнее место 

соответственно. Интерес к природе и связь с ней остаются умеренно выраженными. В  
большинстве своем подростки и юноши недостаточно интересуются природой, не 
взаимодействуют с ней и не стремятся ее изучать. Следовательно, для формирования 
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активного природоцентрированного отношения необходима систематическая работа по 
экологическому воспитанию. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют продолжить данное 
направление , расширив диапазон выборки, а именно изучение отношений к природе не 

только у детей и подростков из мегаполисов, но и из городов и поселений городского типа. 
Также в будущем исследовании стоит рассмотреть отношение к природе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем благодаря этим исследованиям 
можно строить продуктивные программы экологического воспитания детей и подростков в 

образовательных учреждениях. 
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Развитие эмоционального интеллекта в раннем юношеском возрасте является 
крайне важной и актуальной проблемой, поскольку в данном возрасте активно 
реализуется потребность в общении, проявляясь в поведенческих паттернах, 

присущих личности, – типах межличностных отношений. Однако связи 
компонентов эмоционального интеллекта с типами межличностных отношений 
и социометрическим статусом остаются недостаточно изученным и. Проблема 
данного исследования заключается в выявлении компонентов эмоционального 

интеллекта и типов межличностных отношений, характерных для 
респондентов с высоким и низким социометрическим статусом. Общая 
гипотеза исследования: сочетание уровня развития компонентов 
эмоционального интеллекта и преобладающих типов межличностных 

отношений связано с достижением высокого или низкого социометрического 
статуса. Выборку исследования составили 956 школьников старших классов 
(16-17 лет): 456 девушек (47,7%), 500 юношей (52,3%). Методики 
исследования: опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; 

тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири; социометрия Дж. 
Морено в адаптации М.Р. Битяновой. Обработка данных осуществлялась с 
помощью методов математической статистики с использованием программы 
SPSS Statistics 20 (процедура кластерного анализа). Были выявлены шесть 

кластеров, описывающих сочетания компонентов эмоционального интеллекта 
и преобладающих типов межличностных отношений юношей и девушек с 
низким и высоким социометрическими статусами. Сравнение показателей 
кластеров выявило наличие достоверных различий на высоком уровне 

значимости (α<0,01) по всем шкалам. Таким образом, выдвинутая гипотеза 
подтвердилась. Настоящее исследование имеет высокую практическую 
значимость – открывает возможности для развития эмоционального 
интеллекта, а также гармонизации межличностных отношений.  
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The development of emotional intelligence in early adolescence is important and 
urgent problem, since at this age the need for communication is actively realized, 

manifesting itself in behavioral patterns as types of interpersonal behavior that poorly 
understood. The problem of the study is to identify components of emotional 
intelligence and types of interpersonal behavior of respondents with high and low 
sociometric status. Research hypothesis: the combination of the level of emotional 

intelligence components development and the prevailing types of interpersonal 
behavior are associated with the achievement of high or low sociometric status. The 
study sample consisted of 956 people: 456 gir ls (47.7%) and 500 boys (52.3%) aged 
16-17. Research methods: a questionnaire of emotional intelligence "Emin" by  

D.V. Lyusin; test "The Interpersonal Diagnosis of Personality" by T. Leary; 
sociometry by J. Moreno in the adaptation by M.R. Bityanova. The relationship 
between emotional intelligence, the prevailing types of interpersonal behavior, and 
the sociometric status was studied using mathematical statistics methods of SPSS 

Statistics 20 program (cluster analysis procedure). Six clusters were identified. They 
describe the combination of components of emotional intelligence and the prevailing 
type of interpersonal behavior between young men and women with low and high 
sociometric statuses. Comparison of cluster indicators revealed significant 

differences at a high level of significance (α<0.01) across all scales. Thus, the 
hypothesis was confirmed. The research has a high practical significance because it 
opens up opportunities for the development of emotional intelligence, as well as the 
harmonization of interpersonal relations.  
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Введение 

Эмоциональный интеллект можно обозначить как особую структуру, позволяющую 
распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими, понимать намерения и мотивацию 

других людей в целях решения практических задач [3; 11]. 
В отечественной и зарубежной психологии существуют различные модели 

эмоционального интеллекта. Некоторые из них основаны на когнитивных способностях к 
различению и идентификации эмоций и называются моделями способностей (Дж. Мейер,  

П. Сэловей, Д. Карузо), другие включают также личностные характеристики и называются 
смешанными моделями (Д. Гоулман, Р. Бар-Он, М.А. Манойлова, Д.В. Люсин). 

В исследовании мы опираемся на модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, 
включающую такие компоненты, как способность к пониманию чужих эмоций, управлению 

чужими эмоциями (межличностный эмоциональный интеллект), способность к пониманию 
своих эмоций, управлению своими эмоциями, контроль экспрессии (внутриличностный 
эмоциональный интеллект). 

Д.В. Люсин указывает, что высокий уровень эмоционального интеллекта способствует 

успешному выполнению разных видов деятельности [11], регуляции негативных эмоций, 
которые могут возникнуть в процессе обучения (например, в период экзаменов, тестов и др.).  
Исследования показывают связь эмоционального интеллекта с академической 
успеваемостью и учебной мотивацией [18; 20; 22; 28; 29; 32]. Так, в исследовании  

О.В. Котоминой было выявлено, что обучающиеся с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта более адаптивны и «спокойно относятся к своим оценкам, выстраивая 
полноценный баланс между учебой и личной жизнью» [10, с. 105]. Эмоциональный 
интеллект связан с эффективными метакогнитивными стратегиями принятия решений в 

учебной деятельности [17], хорошими способностями саморегуляции [7], способностью к 
творческому мышлению [27], которые необходимы для успешного обучения.  

Необходимо отметить, что как на успеваемость, так и на эмоциональное состояние 
влияет система отношений, в которую включен обучающийся, – это отношения с 

одноклассниками и учителями, проявляющиеся в поведенческих  паттернах, присущих 
личности, – типах межличностных отношений. Т. Лири определяет их как поведение, 
которое проявляется по отношению к другому человеку публично и сознательно [34]. Для 
оценки типов межличностных отношений разработана методика «Диагностика  

межличностных отношений».  
Для исследования межличностных отношений также применяется методика 

социометрии Дж. Морено, отражающая неофициальную структуру группы, симпатии и 
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антипатии [4], выявляющая социометрический статус личности (положение, которое 
занимает субъект в системе межличностных отношений в малой социальной группе)  [1].  В 

настоящее время существуют исследования, выявляющие связь социометрического статуса с 
различными личностными чертами – ценностями [8], стратегиями поведения [16], 
макиавеллизмом [19] и др. Например, в исследовании В.О. Ушакова были выявлены прямые 
связи между уровнем развития эмоционального интеллекта, академической успеваемостью и 

социометрическим статусом [25]. А.А. Дьячук и И.В. Петрулевич выявили, что 
социометрический статус определяется преобладанием способности эмоционально 
воздействовать на группу, а респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
могут оказаться как принимаемыми, так и отвергаемыми группой [5]. В свою очередь , 

исследование А.Н. Лонькиной показало, что дети с низким уровнем эмоционального 
интеллекта в основном занимают высокое социометрическое положение в группе [14].  

На современном этапе в исследованиях эмоционального интеллекта условно можно 
выделить три направления: изучение эмоционального интеллекта в связи с профессией [15; 

36]; изучение эмоционального интеллекта в связи с личностными чертами (агрессивностью, 
психопатией, коммуникативными навыками и др.) [6; 12; 30; 31]; изучение эмоционального 
интеллекта в разных социальных ситуациях [13; 23], в том числе и в контексте 
межличностных отношений. O. Hornung, S. Dittes, S. Smolnik, а также L. Meng, J. Qi 

установили связи эмоционального интеллекта с коммуникативными навыками [33; 35].  
L. Smith, P. Heaven, J. Ciarrochi выявили связь эмоционального интеллекта с социальной 
компетентностью, степенью удовлетворенности межличностными отношениями [37]. В 
работах, проведенных под руководством I. Valor-Segura, были установлены связи 

эмоционального интеллекта с различными видами общения [36]. 
Тем не менее связи эмоционального интеллекта с типами межличностных отношений и 

социометрическим статусом остаются недостаточно изученными, а данные исследований о 
связи уровня эмоционального интеллекта с тем или иным социометрическим статусом 

остаются противоречивыми, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. Таким 
образом, с целью выявления данных связей было проведено эмпирическое исследование.  

 

Метод 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 956 респондентов –  
обучающихся старших классов: 456 девушек (47,7%) и 500 юношей (52,3%) в возрасте 16-17 

лет. Для формирования выборки испытуемых использовалась процедура случайного выбора. 
Критерий, который был учтен в эмпирическом исследовании, – социометрический статус. 
Высокий социометрический статус представлен у 667 участников исследования – 69,77% 
(испытуемые с социометрическими статусами «звезда» и «принимаемый»), низкий – у 289 

испытуемых – 30,23% (испытуемые с социометрическими статусами «избегаемый», 
«отверженный» и «изолированный»). Распределение испытуемых по социометрическим 
статусам представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение юношей и девушек по социометрическому статусу 

 

Методы исследования. Методики подбирались с целью получения данных об уровне 
развития компонентов эмоционального интеллекта, о предпочитаемых типах 

межличностных отношений и социометрическом статусе личности в группе : 

 опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина позволяет выявить уровень развития компонентов 
эмоционального интеллекта: межличностное понимание эмоций, межличностное управление 
эмоциями, внутриличностное понимание эмоций, внутриличностное управление эмоциями, 

контроль экспрессии; 

 тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири позволяет выявить уровень 
типов межличностных отношений: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, 

подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический;  

 классическая социометрия Дж. Морено в адаптации М.Р. Битяновой, в которой был 
использован параметрический вариант с ограничением выбора – 5 человек, индекс 
социометрического статуса i-члена группы определяется по формуле Ci=M:(N-1), где Ci –  

социометрический статус, М – общее число выборов, где положительные плюсуются, а 
отрицательные минусуются, N – число испытуемых. Социометрические статусы могут быть 
объединены в более общие категории. Так, М.Р. Битянова, описывая категории популярных 
(высокостатусных), включает туда статусы «звезды» и «принимаемые». Описывая категории 

непопулярных (низкостатусных), она включает туда статусы «избегаемые», «отверже нные» и 
«изолированные» [1]. 

Гипотезы исследования. Общей гипотезой исследования выступило предположение о 
том, что сочетание уровня развития компонентов эмоционального интеллекта и 

преобладающих типов межличностных отношений связано с достижением высокого или 
низкого социометрического статуса. 

Частными гипотезами выступили следующие предположения:  
1. Высокий уровень развития внутриличностного понимания эмоций, 

межличностного понимания и управления эмоциями и высокий уровень дружелюбного и 
альтруистического типов межличностных отношений связаны с высоким 
социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

30,23% 

69,77% 

Социометрический статус  

(юноши и девушки) 

Низкий 
социометрический 
статус - 289 чел. 

Высокий 
социометрический 
статус - 667 чел.  
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2. Высокий уровень развития внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и низкий уровень подозрительного, 

подчиняемого, зависимого, авторитарного и эгоистичного типов межличностных 
отношений связаны с высоким социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

3. Низкий уровень развития межличностного и внутриличностного понимания 

эмоций и высокий уровень авторитарного типа межличностных отношений связаны с 
низким социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

Схема проведения исследования. Исследование проводилось в 2018-2020 гг., очно, в 
индивидуальной форме. Все обучающиеся, принимавшие участие в исследовании, имели 

разрешение законного представителя на работу с педагогом-психологом.  

 

Результаты 
Обработка данных исследования проводилась с помощью математико-статистической 

процедуры кластерного анализа (SPSS Statistics 20) отдельно в двух группах испытуемых: 
• группа 1 с высоким социометрическим статусом (в данную группу попадают юноши и 

девушки, имеющие социометрический статус «звезды» и «принимаемые») – группа 
обозначена как «высокостатусные» (n=667, 69,77% выборки);  

• группа 2 с низким социометрическим статусом (в данную группу попадают юноши и 
девушки, имеющие социометрический статус «избегаемые», «отверженные», 
«изолированные») – группа обозначена как «низкостатусные» (n=289, 30,23% выборки).  

По причине значительного объема выборки применялся метод кластеризации k-

средних. Метод предполагает построение классификаций, в основе которых лежит 
нахождение в общих данных существующих структур (кластеров), при этом объекты в 
каждом кластере схожи между собой и значимо отличаются от объектов других кластеров. 
Метод применяется с целью описания различий внутри выборки исследования. После 

нескольких предварительных анализов был сделан вывод, что оптимальной для обеих групп 
является структура из трех кластеров. Сравнение показателей кластеров, выделенных внутри 
двух подгрупп в результате дисперсионного анализа ANOVA, показало наличие 
достоверных различий на высоком уровне значимости (α<0,01) по всем шкалам. Итак, были 

выделены 3 кластера, которые описывают показатели для лиц с высоким социометрическим 
статусом (они были обозначены как «высокостатусные-1», «высокостатусные-2» и 
«высокостатусные-3»), и 3 кластера, которые описывают показатели, полученные для лиц с 
низким социометрическим статусом (они были обозначены как «низкостатусные-1», 

«низкостатусные-2» и «низкостатусные-3»). 
Средние значения показателей по каждой методике и средние значения характеристик 

районов для каждого кластера группы с высоким социометрическим статусом графически 
отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние значения характеристик районов для каждого кластера: МП – межличностное 

понимание эмоций; МУ – межличностное управление эмоциями; ВП – внутриличностное понимание 

эмоций; ВУ – внутриличностное управление эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии 

 
Средние значения показателей по каждой методике и средние значения характеристик 

районов для каждого кластера группы с высоким социометрическим статусом графически 

отражены на рис. 3. 
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Кластер 23,2028 21,3496 22,1818 16,3811 13,3951 6,72378 5,90559 4,88112 3,81469 3,96853 3,91259 5,70979 5,53147 0,11014 

Кластер 23,3193 18,6020 16,1884 11,7539 9,08377 6,78011 5,63351 6,76440 6,63874 7,30367 6,26702 8,34555 8,65969 0,12000 
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Рис. 3. Средние значения характеристик районов для каждого кластера: МП – межличностное 

понимание эмоций; МУ – межличностное управление эмоциями; ВП – внутриличностное понимание 
эмоций; ВУ – внутриличностное управление эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии 

 

Далее были сопоставлены уровни развития компонентов эмоционального интеллекта и 
преобладающих типов межличностных отношений молодых людей с  высоким и низким 
социометрическим статусом. Распределение респондентов внутри кластеров: 

Для группы 1 (с высоким социометрическим статусом): 

 кластер 1 – 294 респондента (44,08%); 

 кластер 2 – 159 респондентов (23,84%); 

 кластер 3 – 214 респондентов (32,08%). 

Для группы 2 (с низким социометрическим статусом): 

 кластер 1 – 92 респондента (31,83%); 

 кластер 2 – 101 респондент (34,95%); 

 кластер 3 – 96 респондентов (33,22%). 

Такое распределение позволяет оценить распространенность кластеров в выборке. Так, 
наиболее распространенным в группе 1 является кластер 1, а в группе 2 – кластер 2. 
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Кластер 20,2394 18,6338 17,6478 13,0211 11,3591 7,39437 6,66901 6,28873 6,19014 5,40141 5,19014 6,76056 6,57042 -0,1199 

Кластер 27,0333 23,2000 23,9666 17,9833 15,0500 8,11667 6,38333 5,06667 3,78333 5,38333 4,81667 7,08333 6,73333 -0,1488 

Кластер 16,2413 14,2069 15,2298 9,59770 10,0689 2,66667 3,64368 3,55172 4,64368 3,94253 2,80460 3,27586 3,57471 -0,1348 
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Для кластера «высокостатусные – 1» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других людей и управления ими; высокий 

уровень понимания собственных эмоций, управления своими эмоциями и контроля 
экспрессии; низкая выраженность подозрительного, подчиняемого, зависимого типов и 
умеренная выраженность всех остальных типов межличностного отношения.  

Кластер был условно обозначен как «высокостатусные-адаптивные», поскольку его 

представители демонстрируют адаптивный уровень развития эмоционального интеллекта и 
типов межличностного отношения.  

Для кластера «высокостатусные – 2» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других людей и управления ими, 

понимания собственных эмоций; низкий уровень управления собственными эмоциями и 
контроля экспрессии; высокий уровень дружелюбного и альтруистичного типов 
межличностных отношений и умеренный уровень всех остальных. 

Данный кластер условно обозначен как «высокостатусные-ориентированные вовне» 

по причине того, что респондентам свойственен низкий уровень развития компонентов 
внутриличностного эмоционального интеллекта и средний уровень развития 
межличностного с выраженной дружелюбностью и альтруистическими чертами. 

Для кластера «высокостатусные – 3» характерны следующие уровни выраженности 

показателей: очень низкий уровень понимания эмоций других людей; низкий уровень 
остальных компонентов эмоционального интеллекта; низкий уровень авторитарного, 
эгоистического, зависимого, альтруистического типов межличностного отношения; 
умеренный уровень остальных типов межличностного отношения. 

Данный кластер обозначен как «высокостатусные -неявные». При отсутствии 
выраженной эгоистической или альтруистической направленности личности, конформности 
или властно-лидирующей позиции разные типы межличностного отношения по-разному 
проявляются в зависимости от ситуации.  

Так, для кластера «низкостатусные – 1» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других; высокий уровень всех остальных 
компонентов эмоционального интеллекта; высокий уровень авторитарного типа 
межличностного отношения; умеренный уровень остальных типов межличностного 

отношения. 
Данный кластер обозначен как «низкостатусные с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта». Уровень эмоционального интеллекта и особенности 
межличностных отношений в данном кластере практически идентичны таковым в кластере 

«высокостатусные-адаптивные».  
Для кластера «низкостатусные – 2» характерны следующие уровни выраженности 

показателей: очень низкий уровень развития понимания эмоций других людей и управления 
собственными эмоциями; низкий уровень развития остальных компонентов эмоционального 

интеллекта; умеренный уровень всех типов межличностного отношения. 
Кластер был условно обозначен как «низкостатусные -дезориентированные». В 

данном кластере и внутриличностный, и межличностный эмоциональный интеллект 
находятся на низком уровне развития, умеренно преобладают подозрительный и 

альтруистический типы межличностных отношений, а также подчиняемый и зависимый.  
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Для кластера «низкостатусные – 3» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: очень низкий уровень понимания эмоций других людей; низкий уровень 

управления эмоциями других людей; средний уровень понимания своих эмоций и 
управления ими; высокий уровень контроля экспрессии; умеренный уровень эгоистичного 
типа межличностного отношения; низкий уровень остальных типов межличностного 
отношения. 

Кластер обозначен как «низкостатусные -ориентированные на себя», поскольку 
внутриличностный эмоциональный интеллект у его представителей преобладает над 
межличностным, а эгоистичный тип межличностного отношения преобладает над 
остальными типами.  

 

Обсуждение 
В исследовании было выявлено, что существует сочетание компонентов 

эмоционального интеллекта и типов межличностных отношений, характерное для кластеров, 

куда попадают респонденты с высоким и низким социометрическим статусом. 
Так, для кластера «высокостатусные -адаптивные» характерен адаптивный уровень 

развития как эмоционального интеллекта, так и типов межличностного отношения. 
Возможно, основанием для уверенного поведения в процессе общения с окружающими в 

данном случае является именно высокий уровень внутриличностного эмоционального 
интеллекта. Высокий социометрический статус может обеспечиваться не только хорошим 
пониманием эмоций партнера по общению, но и тем, что выражаемые ими эмоции в 
основном соответствуют ситуации. Кроме того, они обладают достаточной поведенческой 

гибкостью. Учитывая, что при среднем уровне межличностного эмоционального интеллекта 
такие личности имеют низкий уровень подозрительного типа отношения (вероятно, т.к. 
имеют в репертуаре защитные типы отношения – агрессивный и др.), можно прийти к 
выводу, что они воспринимаются окружающими как более открытые, с кем достаточно 

просто наладить контакт. Низкий уровень выраженности подозрительного, подчиняемого и 
зависимого типов межличностного отношения позволяет сделать вывод о достаточной 
уверенности в себе, что также может выступать фактором социальной привлекательности.  

Для кластера «высокостатусные-ориентированные вовне» характерен низкий 

уровень развития внутриличностного и средний уровень развития межличностного 
эмоционального интеллекта, а также достаточно выраженные дружелюбные и 
альтруистические черты. Данные особенности могут характеризовать личность, 
ориентированную на окружающих людей и обладающую низким уровнем индивидуализма. 

Для окружающих людей подобная направленность является предпосылкой социальной 
привлекательности. Низкий уровень управления своими эмоциями и их внешними 
проявлениями может способствовать тому, что переживания личности становятся 
открытыми и понятными для окружающих, что также является фактором привлекательности.  

В кластере «высокостатусные -неявные» отсутствует выраженная эгоистическая или 
альтруистическая направленность личности, конформность или властно-лидирующая 
позиция при низком уровне эмоционального интеллекта. Разные типы межличностного 
отношения по-разному проявляются у респондентов данного кластера в зависимости от 

ситуации. Так, агрессивность и подозрительность могут быть основными стилями 
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взаимодействия с незнакомыми или неприятными людьми, а дружелюбие может выходить 
на первый план при общении с представителями ближайшего окружения. Поскольку оценки 

респондентам по социометрии выставляли их близкие знакомые, можно предположить, что в 
общении с ними представители кластера проявляли типы межличностного отношения, 
способствующие принятию группой. Благодаря их адекватной выраженности низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта не препятствует уверенному поведению в общении и 

достижению статуса принимаемого члена группы. Так как представители данного кластера 
недостаточно понимают свои и чужие эмоции, они, вероятно, принимают мало активного 
участия в ситуациях, связанных с эмоциональным напряжением. При этом низкий уровень 
управления своими эмоциями и контроля экспрессии делает возможным более легкое 

понимание их переживаний и чувств окружающими, что позволяет воспринимать их как 
«безопасных» личностей.  

Примечательно, что у высокостатусных молодых людей в двух кластерах из трех 
наблюдается средний уровень межличностного эмоционального интеллекта, который, таким 

образом, может рассматриваться как предпосылка достижения высокого социометрического 
статуса. Для первого кластера характерен адаптивный уровень развития и 
внутриличностного, и межличностного эмоционального интеллекта, для второго –  
межличностного эмоционального интеллекта, т.е. присутствует направленность на свои или 

чужие эмоции, что согласуется с результатами, полученными в исследовании Н.Н. Толстых, 
М.Д. Кондратьева, – у высокостатусных и среднестатусных подростков преобладает 
ориентация на себя и ориентация на взаимодействие с окружающими [24]. 

Однако, как показал кластерный анализ, и при низком уровне эмоционального 

интеллекта человек может быть привлекательным для окружающих, в то же время в группе 
низкостатусных молодых людей при высоком эмоциональном интеллекте возможно и 
отвержение со стороны группы. Соответственно, для достижения высокого или низкого 
социометрического статуса важен не только уровень развития эмоционального интеллекта, а 

его особое сочетание с преобладающими типами межличностных отношений.  
В кластере «низкостатусные с высоким уровнем эмоционального интеллекта» 

уровень эмоционального интеллекта и выраженность типов межличностных отношений 
практически идентичны показателям в кластере «высокостатусные-адаптивные». Различия 

между данными кластерами заключаются в уровне управления эмоциями других, который 
среди низкостатусных с высоким уровнем эмоционального интеллекта оказался неожиданно 
выше, чем среди высокостатусных с высоким уровнем эмоционального интеллекта; и в 
уровне выраженности авторитарного типа межличностного отношения, который в данном 

кластере оказался выше, чем среди высокостатусных с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта. Подобное соотношение позволяет сделать вывод о том, что личности, 
относящиеся к данному кластеру, несмотря на широкий репертуар поведенческих 
проявлений, проявляют высокий уровень авторитарности при среднем понимании эмоций 

окружающих. Учитывая, что уровень развития управления эмоциями других людей 
оказывается выше, чем уровень их понимания, подобное сочетание может заставлять людей 
воспринимать такую личность как излишне жесткую, даже деспотичную. Так, исследования 
показывают, что личности с низким социометрическим статусом склонны к высокому 

уровню агрессивности, нарушению правил [21]. 
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Для кластера «низкостатусные -дезориентированные» характерна умеренная 
выраженность подозрительного и альтруистического типов и чуть меньше – подчиняемого и 

зависимого при низком уровне эмоционального интеллекта. Несмотря на отсутствие 
акцентуированных черт, привлекательность испытуемых из данного кластера для 
окружающих невелика. Личности, относящиеся к данному кластеру, открыты к 
окружающим, при этом обладают подозрительностью, которая выступает в качестве 

защитного механизма при очень низком уровне понимания эмоций других. Такие люди 
практически не способны понять переживания других и собственные эмоции, не могут 
контролировать свои реакции и адекватно воздействовать на окружающих, что формирует 
«эмоциональную неуклюжесть». Также низкий уровень эмоционального интеллекта может 

способствовать снижению способности к тестированию реальности, следовательно, причина 
отвержения представителей кластера заключается в крайне низком уровне интегрального 
показателя эмоционального интеллекта. 

Для кластера «низкостатусные -ориентированные на себя» характерно преобладание 

внутриличностного эмоционального интеллекта над межличностным, а также преобладание 
эгоистичного типа межличностного отношения над остальными типами. В данном случае 
личность является в значительной степени центрированной на себе и своих переживаниях, 
которые стремится контролировать, при этом окружающие люди не вызывают у нее 

выраженного интереса. В связи с этим респонденты кластера не являются привлекательными 
для группы, т.к. не способны понять переживания окружающих, чрезмерно замкнуты, 
контролируют выражение собственных эмоций. Это подтверждается другими 
исследованиями, показывающими, что для низкостатусных молодых людей характерны 

замкнутость и тенденция игнорировать происходящее в группе [21; 26]. 
Подводя итоги, отметим, что в исследовании было выявлено следующее: 
1. Сочетание уровня развития компонентов эмоционального интеллекта и 

преобладающих типов межличностных отношений связано с достижением высокого или 
низкого социометрического статуса. 

2. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с высоким социометрическим 

статусом характерно сочетание высокого уровня внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и высокого уровня дружелюбного и 
альтруистического типов межличностных отношений.  

3. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с высоким социометрическим 

статусом характерно сочетание высокого уровня внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и низкого уровня подозрительного, 
подчиняемого, зависимого, авторитарного и эгоистичного типов межличностных 

отношений.  
4. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с низким социометрическим 

статусом характерно сочетание низкого уровня межличностного и внутриличностного 

понимания эмоций и высокого уровня авторитарного типа межличностных отношений.  
Таким образом, основная и частные гипотезы исследования подтвердились.  
 

Выводы 
В данном исследовании были выявлены шесть кластеров, описывающих сочетания 
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компонентов эмоционального интеллекта и преобладающих типов межличностных 
отношений юношей и девушек с низким и высоким социометрическими статусами. 

Сравнение показателей кластеров выявило наличие достоверных различий на высоком 
уровне значимости (α<0,01) по всем шкалам. 

В основном в группе высокостатусных преобладают кластеры с высоким уровнем 
развития эмоционального интеллекта, а в группе низкостатусных – с низким уровнем 

развития эмоционального интеллекта, однако в обоих случаях есть исключения, которые 
составляют 32,08% и 32,83% соответственно. Таким образом, можно сделать вывод  о том, 
что и принятие, и отвержение группой в первую очередь зависят не только от уровня 
развития эмоционального интеллекта и его отдельных компонентов, но от того, каким 

образом данные способности используются и проявляются в поведении. Такие данные 
подтверждаются в исследованиях А.А. Дьячук и И.В. Петрулевич, А.Н. Лонькиной, 
посвященных эмоциональному интеллекту у подростков с разным социометрическим 
статусом [5; 14]. 

То же справедливо и для типов межличностных отношений – и адаптивный уровень их 
выраженности, и наличие экстремально выраженных, акцентуированных черт встречаются 
среди молодых людей с высоким и низким социометрическим статусом. Значимым в 
отношении социальной успешности является сочетание достаточного уровня развития 

эмоционального интеллекта с относительной гармоничностью типов межличностных 
отношений.  

Полученные результаты имеют высокую практическую значимость, поскольку высокий 
уровень эмоционального интеллекта важен для развития способности регулировать свои 

эмоции и поведение в различных ситуациях, способствуя успешности в учебной 
деятельности, психологической готовности к экзаменам и т.п. Принятие или отвержение 
группой также значимо для достижения и поддержания психологического благополучия и 
успешного освоения образовательной программы [9]. Учет положения личности в группе 

позволяет определить варианты развития образовательного процесса, выбирать оптимальные 
методы обучения и воспитания [2]. Полученные данные могут использоваться в работе 
психологической службы в рамках сопровождения участников образовательного процесса. 
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