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Дорогие друзья! 

Тематический номер журнала «Психолого-педагогические исследования» (№ 3-2023) 

посвящен исследованиям развития саморегуляции у детей и подростков. В нем отражен 

междисциплинарный характер проблемы саморегуляции как со стороны психологии, так и 

педагогики. 

Проблема саморегуляции является фундаментальной научной проблемой. В контексте 

активно развиваемого в последние годы ресурсного подхода мы рассматриваем осознанную 

саморегуляцию как управляющий уровень целостной системы психической саморегуляции 

человека. Этот уровень реализуется универсальными и специальными регуляторными 

компетенциями человека, позволяющими ему осознанно и самостоятельно выдвигать цели 

и управлять их достижением. Как показали наши эмпирические исследования, эти 

компетенции вносят непосредственный вклад в успешность, а также являются 

психологическим средством человека для мобилизации, интеграции и опосредствования 

влияния различных субсистем когнитивных, личностных и психофизиологических 

ресурсов и резервов человека на его поведение. В этом смысле осознанная саморегуляция 

является управляющим метаресурсом для осознанного решения многообразных задач 

жизнедеятельности, критерием субъектности и развития личности. 

Проблема психической саморегуляции актуальна не только в фундаментальном, но и в 

практическом плане. Ее значимость для   образования подчеркивается тем фактом, что   

регуляторные ресурсы являются психологической основой формирования универсальных 

учебных действий и достижения мета результатов образования (предметных, регулятивных 

и личностных), что обозначено в современных ФГОСах в качестве целей образования для 

всех ступеней обучении. Результаты исследования саморегуляции достижения учебных 

целей дают новые ориентиры в развитии компетентностного подхода в образовании, 

выдвигая практическую задачу формирования метаресурсов как развитой системы 

универсальных регуляторных компетентностей для широкого класса задач в учении, 

личностном самовоспитании и профессиональном самоопределении. Кроме того, в работах 

нашего направления созданы представления о специальных регуляторных компетенциях, 

специфичных для овладения различными видами профессиональной и учебной 

деятельности. Один из наиболее значимых для психологии образования выводов 

заключается в том, что развитие регуляторных метакомпетенций может происходить в 

качестве эффекта обучения, в котором субъектность человека формируется сначала в 

ситуациях получения знаний о мире, а затем и в более широком контексте 

жизнедеятельности личности, при решении проблем самовоспитания.  

Статьи нашего спецвыпуска посвящены наименее изученной области психологии 

саморегуляции – дифференциальным и онтогенетическим аспектам развития 

саморегуляции у детей и подростков. В статье А.М. Потаниной и В.И. Моросановой 

проанализированы современные зарубежные исследования наиболее значимых (по данным 

метаанализов) психологических ресурсов успеваемости в рамках индивидуально-

ориентированного подхода. Описаны выявленные эмпирические типологии специальных 

регуляторных ресурсов достижения учебных целей, в том числе, экзаменационной 

успешности подростков. Развиты обобщенные представления о возрастных 

дифференциально-типологических различиях в регуляторных и личностных ресурсах 

академических достижений обучающихся в основной и старшей школе. Показан 

прогностический эффект развития осознанной саморегуляции для повышения школьной 

вовлеченности и академической успеваемости и при переходе подростков в старшую 

школу.  

В статье И.Н.Бондаренко и Т.Г.Фоминой на основании ресурсного подхода, а также 

результатов эмпирических исследований, верифицирована модель взаимосвязи осознанной 

саморегуляции достижения учебных целей, психологического благополучия и 

академической успеваемости обучающихся младшегоподросткового возраста. 
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Установлено, что осознанная саморегуляция является необходимым значимым ресурсом 

поддержания как успеваемости, так и благополучия подростков. В рамках единой модели 

раскрыты особенности совместного вклада в успешность обучения регуляторных и 

личностных ресурсов. Выявлена ресурсная роль психологического благополучия и 

мотивации достижения по отношению к академической успеваемости. 

Тема исследования коллектива авторов Е.А. Чичининой, Д.А. Бухаленковой, А.В. 

Чурсиной и А.Я. Болдыревой – особенности использования цифровых устройств 

дошкольниками. В статье представлена оригинальная линия анализа способов 

использования цифровых устройств: авторы применили идею Л.С. Выготского о 

культурном и натуральном использовании объектов. На основании результатов 

обследования мальчиков и девочек 6-7 высказана гипотеза о различиях в саморегуляции у 

мальчиков и девочек, связанных с особенностями в использовании цифровых устройств. 

Проверка этой гипотезы требует дополнительных исследований. 

Особый интерес у читателей должны вызвать статьи, в которых по результатам 

проведенных исследований затрагивают тему обучения и развития современных детей, а 

также предлагают различные способы психологического и педагогического сопровождения 

развития различных сторон саморегуляции. Так, в статье «Взаимосвязь занятий музыкой и 

развития регуляторных функций у детей 6-7 лет» (авторы Л.Ф. Баянова, А.Г. Долгих и А.А. 

Якушина) раскрывается проблема взаимосвязи дополнительных занятий музыкой с 

развитием таких регуляторных функций как рабочая память, торможение, когнитивная 

гибкость.  

В статье А.М. Федосеевой и Н.В.Бабкиной обсуждается проблема развития 

эмоциональной саморегуляции как процесса становления самостоятельности переживания 

в его культурном знаково-символическом опосредствовании. Представлены результаты 

экспериментального исследования закономерностей развития эмоциональной регуляции у 

подростков с задержкой психического развития (ЗПР). Авторы особое внимание уделяют 

описанию изменения переживаний в ходе прослушивания музыки в разных группах 

подростков, делая акцент на необходимости посредничества со стороны взрослого для 

становления самостоятельности переживания как условия эмоционального развития и 

социальной адаптации подростка с задержкой психического развития.  

Статья М.В. Воропаева и В.С. Неумывакина не оставит равнодушными наших читателей 

– педагогов. Она посвящена актуальной педагогической проблеме поиска возможностей в 

условиях массовых школ способствовать педагогическими методами становлению 

осознанной саморегуляции учебной деятельности как основы субъектности обучающихся. 

В статье представлены результаты успешного масштабного трехлетнего педагогического 

эксперимента. Он был направлен на проверку эффективности авторской системы 

педагогического сопровождения развития саморегуляции учебной деятельности и 

повышения регулирующей роли самосознания подростков в процессах первичного выбора 

профессии в период обучения в профильных классах.   Разработанная система основывается 

на теории и диагностики развития осознанной саморегуляции, созданных в научной школе 

В.И. Моросановой. В соответствии с ними система проектировалась с учетом 

необходимости как формирования навыков саморегуляции учебной деятельности, так и на 

создания условий для развития регулятивных функций самосознания. В эксперимент были 

вовлечены все субъекты образовательного процесса. В качестве основных педагогических 

средств выступали специальные занятия по развитию саморегуляции учебной 

деятельности, создание ситуаций ответственного выбора в отношении своего личностно-

профессионального развития и помощь старшеклассникам при его совершении, 

консультационная и разъяснительная работа с опорой на планы личностно-

профессионального развития. Показано, что повышение степени ответственности в 

ситуации выбора прямо связано с развитием регулятивных функций самосознания. При 

этом очень важно, что данное направление реализовывалось посредством разъяснительной 

работы как с самими старшеклассниками, так и с их родителями. Результаты исследования 
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подтвердили результативность использованной системы педагогического сопровождения: 

в среднем относительное увеличение всех уровней сформированности саморегуляции 

учебной деятельности составило около 20–30 % (сравнительно с контрольной группой).  

Мы надеемся, что этот выпуск журнала будет интересен и полезен нашим читателям, как 

психологам, так и педагогам. Его материалы позволят   составить представление о 

современных научных направлениях изучения развития саморегуляции детей и подростков, 

а также, об их воплощениях в эмпирических исследованиях. И что, самое главное, по моему 

мнению, послужит расширению взаимопонимания и укреплению междисциплинарного 

взаимодействия между специалистами в области наук об образовании. 

Тематический редактор:  

Моросанова В.И., член-корреспондент 

РАО, доктор психологических наук, 

профессор, заведующая лабораторией 
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В последние годы в психологии все больше внимания уделяется изучению 

индивидуально-типологических особенностей людей. Во введении 

сформулирована цель статьи, которая заключается в анализе современных 

тенденций в исследовании некогнитивных предикторов успеваемости подростков 

и обобщении новых данных, полученных в эмпирических исследованиях 

многомерных типологий психологических ресурсов успешности в образовании. В 

первом разделе статьи подробно проанализированы современные зарубежные 

исследования наиболее значимых по данным метаанализов психологических 

ресурсов успеваемости в рамках индивидуально-ориентированного подхода. 

Среди новых тенденций отмечена направленность на исследование профилей 

психологических ресурсов успеваемости и их устойчивости в различных 

возрастных периодах, а также интерес к прогнозированию академической 

успеваемости в зависимости от типа профиля. Во втором разделе статьи 

проанализированы результаты эмпирических исследований особенностей 

обучающихся в контексте дифференциально-типологического подхода, 

проведенных в Психологическом институте РАО. Рассмотрены типологии, 

созданные в рамках исследования темпераментально-характерологических основ 

осознанной саморегуляции обучающихся. Описаны эмпирические типологии 

специальных регуляторных ресурсов достижения учебных целей, в том числе 

экзаменационной успешности. Развиты обобщенные представления о возрастных 

дифференциально-типологических различиях в регуляторных и личностных 

ресурсах академических достижений обучающихся в основной и старшей школе. 

Делается вывод о ресурсной роли осознанной саморегуляции и школьной 

вовлеченности в поддержании академической успеваемости. Показан 

прогностический эффект осознанной саморегуляции для успеваемости и 

вовлеченности при переходе в старшую школу. В заключении подчеркивается 

практическая значимость дополнения исследований общих закономерностей 

проявления психологических ресурсов успеваемости подростков анализом их 

индивидуально-типологических особенностей для развития индивидуального 

подхода в образовании. 
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In recent years, psychologists pay more and more attention to the study of individual 

typological characteristics of people. The introduction adduces the purpose of the article 

– to analyze current trends in the study of non-cognitive predictors of adolescent 

achievement and summarize new data obtained in empirical studies of psychological 

resources of academic success. The first section of the article analyzes in detail the 

recent foreign studies of the most significant (according to meta-analyses) psychological 

resources of academic performance within the framework of an individual-oriented 

approach. Among the new trends, there is a focus on studying the profiles of 

psychological resources of academic achievement and their stability in different age 

periods, as well as an interest in predicting academic performance depending on the 

type of profile. The second section of the article analyzes the results of empirical studies 

of the students’ individual characteristics in the context of the differential-typological 

approach, conducted at the Psychological Institute of the Russian Academy of 

Education. The authors considered typologies created in the framework of studying the 

temperamental and characterological foundations of students' conscious self-regulation. 

They describe empirical typologies of special regulatory resources for achieving 

educational goals, including examination success. The research results allowed to 

develop the generalized ideas about age-related differential-typological differences in 

the regulatory and personal resources of academic achievement of the basic and high 

school students. The conclusion is made about the resource role of conscious self-

regulation and school engagement in maintaining students’ academic performance. The 

studies demonstrated the predictive effect of conscious self-regulation on academic 

performance and school engagement during the students’ transition to high school. The 
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conclusive part emphasized the practical significance of supplementing the studies of 

general patterns of manifestation of the psychological resources of academic 

performance with an analysis of students’ individual-typological characteristics which 

can be fruitful for the development of an individual approach in education. 

Keywords: differential approach; psychological resources; conscious self-regulation; 

motivational features; personality dispositions; school engagement; academic 

performance. 
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Введение 
Психологическая наука традиционно является мультипарадигмальной областью научного 

знания, что воплощается не только во множестве разнообразных подходов к изучению 

психологических явлений и закономерностей, но и в самой общей методологии. Одним из 

проявлений этого разнообразия является разделение на две общеметодологические 

ориентации: подход к исследованию общих закономерностей («variable-centered approach») и 

индивидуально-ориентированный подход («person-oriented approach»), направленный на 

изучение индивидуальных проявлений психологических феноменов и закономерностей [35]. 

Индивидуально-ориентированный подход в современной психологии ассоциируется с 

теоретической моделью, разрабатываемой в работах Д. Магнуссона и коллег, 

подчеркивающей субъектную активность индивида в системе «личность–среда» [23; 27]. 

Этот подход направлен на выявление профилей, понимаемых как естественно возникающие 

сочетания теоретически связанных переменных на индивидуальном уровне [23]. 

Индивидуально-ориентированный подход содержательно дополняет исследования общих 

закономерностей, поскольку позволяет наиболее точно отразить разнообразные проявления 

многомерных психологических феноменов [31]. 

В современной психологии данный подход привлекает все больший интерес 

исследователей, особенно в контексте изучения психологических характеристик, 

выступающих ресурсами академической успешности (например, [31; 38]). Этот интерес 

обусловлен не только фундаментальной ценностью дифференциального подхода, но и его 

практическими возможностями: его применение позволяет решать задачи прогноза 

проявлений, выявленных при использовании анализа общих закономерностей у отдельных 

индивидов. Последний, во-первых, сфокусирован на изучении психологических переменных, 

а не индивидуальностей, во-вторых, дает возможность изучить связи между этими 

переменными на уровне средних значений, не позволяя при этом исследовать 

индивидуальные траектории. Кроме того, знания о дифференциальных психологических 

различиях являются крайне значимыми для психолого-педагогической работы, выступая 

основой для консультирования и индивидуальной работы с учащимися [5]. 

Несмотря на многообразие исследований, анализирующих дифференциальные 
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особенности обучающихся, обнаруживается недостаток обобщения результатов этих работ. 

Цель статьи – анализ современных тенденций в исследовании некогнитивных предикторов 

успеваемости подростков и обобщение новых данных, полученных в эмпирических 

исследованиях многомерных типологий психологических ресурсов успешности в 

образовании. Исследовательские вопросы: 1) Каковы современные тренды в исследованиях 

психологических ресурсов успеваемости подростков в контексте индивидуально-

ориентированного и дифференциально-типологического подходов? 2) Каковы возможности 

применения этих подходов к изучению психологических ресурсов успеваемости подростков 

в психологической и педагогической практике? 

 

Индивидуально-ориентированный подход в зарубежных исследованиях 

психологических ресурсов успешности в обучении 

Перед тем как перейти непосредственно к анализу исследований, рассмотрим, какие 

ресурсы выделяются исследователями в качестве наиболее важных. В последние 10 лет все 

больше внимания уделяется некогнитивным предикторам академических достижений [22; 

29]. Согласно метаанализам, такие личностные черты, как добросовестность и открытость 

опыту, являются самыми значимыми и стабильными предикторами академических 

достижений [32]. Саморегуляция является одним из ключевых факторов успешности 

учебной деятельности на протяжении всего обучения: ее сформированность на раннем этапе 

обучения является важным предиктором академической успешности в подростковом 

возрасте [30]. Осознанная саморегуляция является универсальным ресурсом успеваемости на 

протяжении всего процесса обучения [6; 8; 11; 21]. Мотивация, согласно метаанализу 74 

исследований, вносит умеренный значимый вклад в успеваемость [22]. Школьная 

вовлеченность как внешнее проявление мотивации [37] также значимо связана с 

академической успешностью: чем выше вовлеченность, тем выше и успеваемость [28]. 

Наибольшие связи как в средней, так и в старшей школе наблюдаются между успеваемостью 

и когнитивной и поведенческой вовлеченностью [37]. При этом осознанная саморегуляция 

выступает ресурсом как вовлеченности, так и успеваемости, а также опосредует влияние 

вовлеченности [15; 26]. 

Обратимся к анализу исследований индивидуальных проявлений этих психологических 

феноменов. Наиболее часто встречаются работы, анализирующие особенности 

разнообразных мотивационных проявлений обучающихся [3; 17; 38]. Чаще всего выявляются 

четыре типа мотивационных профилей, различающиеся выраженностью внутренних и 

внешних типов мотивации [38]. Например, в работе М. Баарс и Л. Вения были изучены 

мотивационные профили и их связь с регуляторными навыками и успешностью обучения на 

выборке старшеклассников [17]. Показано, что ученики с выраженной внешней мотивацией 

и низкой внутренней мотивацией демонстрируют низкие показатели академической 

успешности. Другое исследование, также выполненное на выборке старшеклассников, было 

посвящено выявлению мотивационных профилей и анализу их взаимосвязи с показателями 

вовлеченности и успеваемости [38]. Обнаружено, что для «дезадаптивных» профилей 

вовлеченность значимо не влияла на успеваемость, тогда как при средних значениях 

мотивации обнаружена частичная медиация когнитивной вовлеченностью связи социальной 

вовлеченности и академической успешности. 
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Близким к направлению исследований разнообразных сочетаний мотивационных 

особенностей как ресурсов успеваемости является анализ типологических особенностей 

школьной вовлеченности [18; 34]. Наиболее часто профили вовлеченности строятся в 

соответствии с моделью Дж. Фредрикс, в которой она рассматривается как конструкт, 

включающий когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Так, например, в 

одном из наиболее цитируемых исследований в данной области М.-Т. Ванг и С. Пек изучили 

типологические особенности школьной вовлеченности на выборке 1025 девятиклассников 

[36]. Показано, что наиболее успешные ученики попадают в профили с высокой 

выраженностью всех компонентов вовлеченности, а также с высокой выраженностью 

когнитивной и низкой выраженностью эмоциональной вовлеченности. Интересно, что 

особенности профиля вовлеченности в 9 классе предсказывали успеваемость в 11 классе, что 

свидетельствует о прогностических возможностях выделения и анализа профилей 

вовлеченности. Более современное исследование профилей вовлеченности и их связи с 

адаптацией к учебе и успеваемостью в университете проведено на выборке датских 

старшеклассников выпускного класса [34]. Обнаружено, что учащиеся с высокой 

выраженностью всех видов вовлеченности демонстрировали самую высокую успеваемость 

при переходе к обучению в университете. Имеются также работы, посвященные анализу 

индивидуально-типических особенностей младших подростков. Так, работа, проведенная на 

выборке обучающихся 6, 7 и 8 классов, была посвящена исследованию профилей 

вовлеченности в естественно-научные предметы, предикторов принадлежности к профилю, а 

также связи между принадлежностью к профилю и достижениями обучающихся [18]. 

Успешные ученики с большей вероятностью (60-70%) оказывались в умеренно вовлеченных 

группах. Наиболее успешными оказались обучающиеся с высокой поведенческой 

вовлеченностью. 

Наконец, существует направление исследований, предпринимающих попытку построения 

регуляторных профилей учащихся [19; 20; 33]. Например, в исследовании Т. Клири и коллег 

изучались профили саморегулируемого обучения на выборке учеников 6-7 классов [19]. Эта 

работа особенно интересна тем, что в профили были включены также контекстные 

переменные: восприятие поддержки со стороны учителя и принадлежность к школе. 

Показано, что учащиеся с адаптивными профилями (с высокими регуляцией и 

воспринимаемой поддержкой, а также с высокой регуляцией и средней воспринимаемой 

поддержкой) превосходят учеников с двумя другими профилями в оценках по математике, а 

обучающиеся с низкими регуляцией и воспринимаемым уровнем поддержки демонстрируют 

наиболее низкие показатели по стандартизованным математическим тестам. 

Ряд современных работ посвящен изучению индивидуально-типологических 

особенностей в особых образовательных контекстах. Например, в исследовании Д. ван 

Альтена и коллег изучались профили саморегулируемого обучения и их связь с 

академическими достижениями в ситуации так называемого «перевернутого» типа обучения 

(«flipped learning»), при котором учащиеся перед занятием самостоятельно изучают 

материалы, а затем применяют их на очном занятии [33]. Саморегулируемое обучение 

студентов анализировалось как их онлайн-активность в процессе изучения материалов к 

занятию, а также при помощи опросных методов. Отметим, что типологические группы 

выделялись именно на основе показателей онлайн-активности. Авторы описали пять 

профилей, различающихся степенью завершенности задания и проявленной активностью по 
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отношению к его выполнению. Показано, что учащиеся, выполняющие самостоятельную 

работу полностью и проявляющие средний и высокий уровень активности, имеют более 

высокие показатели успеваемости, чем обучающиеся, выполняющие самостоятельную 

работу не полностью и проявляющие низкий уровень активности. Другая работа была 

посвящена исследованию профилей саморегуляции в ситуации смешанного и онлайн-

обучения, а также изучению их взаимосвязи с вовлеченностью в обучение математике и 

воспринимаемым академическим контролем на выборке учеников 7-8 классов [20]. 

Обнаружено, что самые высокие показатели вовлеченности и воспринимаемого 

академического контроля наблюдаются у обучающихся с высоким профилем регуляции. 

Рассмотренные в данном разделе статьи подтверждают актуальность и значимость 

разностороннего изучения индивидуальных особенностей обучающихся. В то же время в 

большинстве исследований мы не находим попыток представить комплексную картину 

различных по природе психологических ресурсов успеваемости подростков, поскольку 

проанализированные работы ограничиваются группировкой обучающихся и анализом 

различий в контексте отдельных психологических характеристик. Решение этой проблемы 

мы видим в создании типологий учащихся, основанных на взаимосвязях различных 

психологических ресурсов, способствующих поддержанию успеваемости. Таким образом, 

становится необходимым проведение более комплексных исследований, позволяющих 

создавать подобные типологии. В этой связи обратимся к анализу дифференциально-

типологического подхода к изучению осознанной саморегуляции учебной деятельности, 

осуществляемого в рамках исследований лаборатории психологии саморегуляции ПИ РАО. 

 

Дифференциально-типологический подход в исследовании осознанной саморегуляции 

учебной деятельности 

Осознанная саморегуляция (СР) понимается как рефлексивный психологический 

инструмент человека, позволяющий выдвигать цели и управлять их достижением на основе 

самоорганизации различных подсистем первичных психических процессов, свойств и 

состояний, выступающих средствами реализации его активности [5]. Многочисленные 

теоретические и эмпирические исследования, проведенные в лаборатории психологии 

саморегуляции, убедительно демонстрируют, что развитие осознанной саморегуляции 

является метаресурсом, так как не только вносит значимый вклад в продуктивные аспекты 

достижения любой цели, но и взаимосвязано с другими психологическими ресурсами, 

опосредствуя влияние других когнитивных и личностных резервов человека на решение 

широкого круга проблем жизнедеятельности [6]. Общий уровень развития осознанной 

саморегуляции, наряду с невербальным интеллектом, выступает в качестве универсального 

ресурса академической успешности, поскольку его вклад (11–20% объясненной дисперсии на 

разных выборках) не зависит от гуманитарного, математического либо естественно-научного 

направления учебной дисциплины [7; 24; 25]. Основой нашего подхода к исследованию СР 

является концепция ее индивидуального стиля, включающая представления о стилевых 

особенностях СР [4; 5]. К ним мы относим когнитивно-операциональные особенности 

регуляторных процессов переработки информации, которые реализуются компетенциями в 

планировании целей, моделировании значимых условий их достижения, программировании 

действий и оценивании их результатов. Стилевыми особенностями СР являются также 

инструментальные регуляторно-личностные свойства (самостоятельность, ответственность, 
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надежность, гибкость, инициативность и др.). По существу, они являются субъектными 

качествами, характеризующими индивидуальные стратегии регуляции достижения целей. 

Индивидуальный стиль СР характеризуется регуляторным профилем, отражающим 

уровень развития всех ее компонентов. Для диагностики регуляторного профиля человека и 

общего уровня развития его осознанной саморегуляции создан целый арсенал 

многошкальных опросных методик [4]. Профиль характеризует, в первую очередь, 

операциональный аспект процессов саморегуляции (то, как организует себя человек), 

абстрагируясь от ее содержательного аспекта (ради чего он это делает). Это позволяет 

осуществить унифицированный подход и сравнивать особенности проявления основных 

регуляторных компетенций в самых разных ситуациях и видах деятельности относительно 

независимо от их внешней исполнительской структуры и от состава реализующих ее 

психических средств. Известно, что гармоничный профиль саморегуляции служит 

структурной характеристикой эффективного регуляторного стиля, если он сформирован на 

высоком общем уровне и его стилевые особенности тесно взаимосвязаны. Стилеобразующей 

для высокоэффективных гармоничных стилей является выраженность у человека субъектных 

(регуляторно-личностных) качеств ответственности, настойчивости и самостоятельности. 

Стиль саморегуляции, основу которого составляет такой профиль, будет предпосылкой 

овладения широким кругом профессий при наличии специальных знаний и способностей. 

Однако необходимым условием эффективности он является лишь в тех видах деятельности, 

где требования к саморегуляции человека предельно высоки (например, в спорте высших 

достижений и политике) [5]. 

В акцентуированных стилях учебной деятельности, где требования к гармоничности 

профиля невелики, а его структура во многом определяется темпераментом и типом 

характера, эффективность стиля и учебная успешность во многом определяются развитостью 

субъектных качеств. Именно их развитие создает возможность компенсации слаборазвитых 

сторон саморегуляции высокоразвитыми. Так, у успешных студентов для оперативного 

стиля стилеобразующей является гибкость, для автономного – самостоятельность, для 

устойчивого стиля – надежность [5]. 

Первые типологии обучающихся были созданы на основе предположения о том, что 

регуляторные профили характеризуют способы самоорганизации достижения целей у людей 

с различными типами акцентуаций характера и темперамента [4; 5]. Эти работы являются 

важной вехой в исследовании индивидуально-типических особенностей саморегуляции, 

поскольку они позволили развить новый взгляд на личностные диспозиции и акцентуации 

характера на основе выявления типичных профилей саморегулирования учебной 

деятельности. На выборке старшеклассников были выделены регуляторные профили, 

свойственные экстравертам, интровертам, стабильным и нейротикам. Одним из важнейших 

результатов данного этапа исследований стало подтверждение идеи о компенсации слабых 

сторон регуляции (для экстравертов и стабильных – планирования, для интровертов – 

моделирования, для эмоционально лабильных – оценивания результатов) за счет развития 

осознанной саморегуляции при высокой субъектной активности по достижению цели [5]. 

На основе этой идеи впоследствии были разработаны многомерные типологии 

специальных регуляторно-личностных ресурсов, обеспечивающих эффективное достижение 

различных профессиональных и учебных целей [5]. Было показано, что высокий уровень 

развития осознанной саморегуляции не только является предиктором успешности в 
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различных видах профессиональной и учебной деятельности, но и может компенсировать 

недостаточную для достижения цели мотивацию как для гармоничных, так и для 

акцентуированных профилей. 

Рассмотрим более подробно типологию старшеклассников, построенную на 

исследованиях индивидуально-типических особенностей взаимосвязи саморегуляции 

учебной деятельности, мотивации и отношения к учению, личностных диспозиций [10]. 

Данная типология учащихся строилась на основании трех выделенных факторов взаимосвязи 

показателей перечисленных переменных и их выраженности в различных группах. На 

следующем этапе для каждого из респондентов были построены индивидуальные 

регуляторно-личностные профили значений по каждому из трех факторных показателей. 

Далее была проведена кластеризация этих профилей, которая позволила выявить 5 

типологических групп старшеклассников: «оптимальная», «организованная», «слабо 

мотивированная», «неоперативная», «нецелеустремленная». Каждому регуляторно-

личностному типу дана психологическая характеристика, проанализирована успешность 

сдачи экзаменационных испытаний. Выявлены значимые регуляторные предикторы 

успешности на выпускном экзамене, которые рассмотрены в роли специальных 

регуляторных ресурсов, позволяющих учащимся поддерживать эффективность и надежность 

своей учебной активности на экзамене. Подтвердился факт опосредующего влияния 

осознанной саморегуляции в системе взаимосвязи мотивации достижения и 

экзаменационного результата учащихся: осознанная саморегуляция усиливает влияние 

мотивации на успешность учащегося на экзамене, выступая ресурсом мобилизации и 

актуализации мотивационной сферы в конкретных условиях достижения учебной цели. 

Показано, что высокий уровень развития осознанной саморегуляции в ситуации снижения 

мотивации способен выполнять компенсаторную роль, позволяя учащимся достигать 

оптимальных результатов на экзамене. 

Подводя итог анализу данного этапа исследований, можно выделить в качестве 

центральной идею выявления групп людей, различающихся типичными профилями СР, с 

различными когнитивными и личностными резервами и ресурсами человека, 

обеспечивающими эффективность достижения целей жизнедеятельности. 

В продолжение данной линии исследований в 2019-2021 гг. было проведено исследование 

дифференциально-типологических регуляторных и личностных ресурсов академических 

достижений учащихся средней и старшей школы [9; 12]. В рамках данной работы были 

эмпирически подтверждены построенные ранее типологии профилей саморегуляции учебной 

деятельности [5], описаны разнообразные типы регуляции на разных этапах обучения. Были 

выявлены гармоничные и акцентуированные типы регуляции, свойственные обучающимся 

на протяжении обучения в средней и старшей школе; показано, как развитие осознанной 

саморегуляции проявляется на индивидуально-типическом уровне в виде дифференциации 

регуляторной системы и увеличения вариативности профилей [9]. Были выявлены 

психологические ресурсы успеваемости для успешных и неуспешных групп на протяжении 

всего обучения в 5-11 классах и ресурсы ее поддержания в зависимости от периода обучения. 

Так, было показано, что ресурсами высокой успеваемости на всех этапах обучения являются 

высокий уровень СР и открытость новому опыту. При этом для 5-6 классов характерен 

значимый вклад отдельных регуляторных компетенций и общего уровня СР, для 7-8 классов 

– вклад личностных диспозиций, внутренней мотивации и общего уровня СР, для 9-11 
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классов – внутренней мотивации, открытости опыту и регуляторно-личностного свойства 

инициативности [12]. Данное исследование позволило выявить и комплексно описать 

разнообразные типы регуляции, характерные для учащихся в разные периоды школьного 

обучения, и подтвердить на индивидуально-типологическом уровне общие закономерности 

взаимосвязи регуляторных, личностных и мотивационных особенностей как универсальных 

и специальных ресурсов успешности учащихся средней и старшей школы. 

В настоящий момент исследование дифференциально-типологических особенностей 

обучающихся продолжается в рамках проекта РНФ № 20-18-00470, в котором была 

обоснована необходимость исследования ресурсной роли осознанной саморегуляции 

учебной деятельности и динамики школьной вовлеченности по отношению к академическим 

достижениям обучающихся в средней и старшей школе [1; 13]. Впервые на российской 

выборке в лонгитюдном исследовании удалось раскрыть динамику осознанной 

саморегуляции и школьной вовлеченности в средней школе, а также проанализировать 

характер их взаимной детерминации в различные периоды обучения [14]. Было показано, что 

уровень развития саморегуляции в 8 классе играет значимую ресурсную роль в динамике 

когнитивной вовлеченности и познавательной активности в старшей школе [2]. Выявлено, 

что ресурсы саморегуляции являются значимым некогнитивным предиктором успеваемости, 

а также опосредствуют и медиируют вклад других мотивационных характеристик 

(вовлеченности, академической мотивации, эмоционально-мотивационного отношения к 

учению) в академическую успешность обучающихся [26]. Впервые на основании 

лонгитюдных данных были продемонстрированы прогностические эффекты осознанной 

саморегуляции и школьной вовлеченности и их ресурсная роль в успешной сдаче итоговых 

экзаменов в школе. В частности, было показано, что общий уровень осознанной 

саморегуляции является прогностическим фактором экзаменационной успешности 

обучающихся в средней школе и оказывает положительное влияние на их школьную 

вовлеченность [16]. 

Следуя логике научного познания, в настоящий момент осуществляется переход к 

установлению закономерностей возникновения, проявлений и возрастной динамики 

дифференциальных различий во взаимосвязях школьной вовлеченности, осознанной 

саморегуляции и академической успеваемости школьников за счет анализа их 

индивидуально-типологических свойств. На основе полученных ранее данных 

предполагается изучить, как общие закономерности детерминации успеваемости 

проявляются в индивидуально-типологических группах обучающихся. Исследование 

позволит выявить индивидуальные профили обучающихся с различной выраженностью 

регуляторных и личностных ресурсов, обеспечивающих эффективное достижение учебных 

целей, а также преодоление возникающих мотивационных и эмоциональных трудностей на 

различных этапах возрастного развития. Продолжение исследования в данном ключе 

позволит расширить и дополнить уже существующие регуляторные типологии и типологии 

вовлеченности, комплексно описав возможную палитру индивидуальных проявлений 

обучающихся с точки зрения регуляторных, мотивационных и личностных ресурсов 

академической успешности в разных возрастах. Это несомненно имеет важное значение для 

решения актуальной психолого-педагогической проблемы развития индивидуального 

подхода в образовании, поскольку оснастит педагогов важными данными об особенностях 
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возрастного становления типологических ресурсов успешности, личностного и 

профессионального самоопределения, психологического благополучия обучающихся. 

 

Заключение 
В данной работе мы проанализировали современные тренды в исследованиях 

психологических ресурсов успеваемости подростков в контексте индивидуально-

ориентированного и дифференциально-типологического подходов. Обзор современных 

исследований раскрыл актуальность изучения дифференциальных различий современных 

подростков как ресурсов их успеваемости и разрешения различных возрастных проблем. Как 

показывает анализ современных исследований, выделяемые типы профилей различных 

некогнитивных психологических характеристик (регуляторных, мотивационных и 

личностных) достаточно стабильны и воспроизводимы. В нашем контексте важно, что в 

большинстве зарубежных исследований подчеркивается ресурсная роль саморегуляции и 

школьной вовлеченности в обеспечении успеваемости обучающихся. Полученные в 

проанализированных исследованиях данные соотносятся с результатами изучения общих 

закономерностей психологических ресурсов успеваемости. Отмечаются новые тенденции в 

этих исследованиях, связанные с особенностями профилей ресурсов успеваемости и их 

устойчивости в различных возрастах, а также выявлением прогностических эффектов типа 

профиля по отношению к успеваемости. Данные тренды представляются крайне 

перспективными в контексте задач изучения индивидуальных траекторий развития, а также 

прогнозирования проявлений общих закономерностей на индивидуальном уровне. При 

анализе российских исследований мы наблюдаем близкие тенденции, а в данной статье 

основными предметами рассмотрения являются возможности и преимущества 

типологического подхода к изучению проявлений общих закономерностей взаимосвязи 

регуляторных и личностных ресурсов с академической успешностью. Проанализированы 

результаты исследований, проводимых в Психологическом институте РАО с целью 

построения комплексной типологии некогнитивных ресурсов успеваемости подростков. 

Показано, что ресурсы осознанной саморегуляции являются значимым предиктором 

успеваемости, а также интегрируют и медиируют влияние на нее других некогнитивных 

предикторов. Проанализированы результаты исследования общих закономерностей 

ресурсной роли осознанной саморегуляции в поддержании школьной вовлеченности и 

академической успеваемости. Показан прогностический эффект осознанной саморегуляции 

для успеваемости и вовлеченности при переходе в старшую школу. Дальнейшее развитие 

исследований в этой тематике направлено на построение типологии обучающихся с 

различной выраженностью регуляторных компетенций и компонентов школьной 

вовлеченности; анализ широкого спектра регуляторных, мотивационных и личностных 

ресурсов академической успеваемости в зависимости от возраста и принадлежности к 

типологической группе; изучение прогностического эффекта различных профилей на 

академическую успеваемость и школьную вовлеченность. Результаты этих исследований 

имеют не только фундаментальное значение, но и несомненно будут востребованы 

педагогической практикой: а) для развития индивидуализированного подхода к обучению; б) 

для обеспечения педагогов диагностическими данными о типе профиля психологических 

ресурсов, от которых зависит успеваемость у конкретного ученика; в) для разработки 

индивидуализированных программ компенсации слабых сторон выявленных профилей за 
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счет развития осознанной саморегуляции достижения учебных целей. 
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Исследование выполнено в контексте проблемы поиска психологических 

ресурсов академической успеваемости – актуальной проблемы психологии и 

педагогики. В настоящем исследовании на основании ресурсного подхода к 

осознанной саморегуляции В.И. Моросановой и результатов эмпирических 

исследований верифицирована модель взаимосвязи осознанной саморегуляции 

достижения учебных целей, психологического благополучия с академической 

успеваемостью обучающихся младшего подросткового возраста. Выборка: 

учащиеся пятых классов (N=234, средний возраст М=11,00, SD=0,28). Методы 

исследования: опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной 

деятельности ССУД-М»; «Шкала проявлений психологического благополучия 

подростков»; «Большая пятерка – детский вариант»; «Отношение к учению в 

средних и старших классах школы». Модель предикторов академической 

успеваемости описывает особенности взаимной детерминации саморегуляции, 

личностных свойств (Большая пятерка), мотивации достижения, раскрывает 

направления причинно-следственных связей между переменными. Выявлено, 

что осознанная саморегуляция, психологическое благополучие и мотивация 

достижения являются значимыми предикторами успеваемости и в этом смысле 

могут быть признаны психологическими ресурсами успеваемости. Высокий 

собственный вклад осознанной саморегуляции в успеваемость и ее 

медиаторные эффекты, усиливающие влияние благополучия и мотивации, 

обеспечивает ей ключевую роль среди психологических ресурсов 

успеваемости. Полученные данные имеют практическое значение для 

организации психологического сопровождения обучения младших подростков 

на этапе перехода в основную школу. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция; ресурсы; психологическое 

благополучие; академическая успеваемость; младший подростковый возраст. 
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The problem of psychological resources of academic achievement is the actual 

problem of psychology and pedagogy. In the present study on the basis of V.I. 

Morosanova's resource approach to conscious self-regulation and the results of 

empirical researches the model of relationship between conscious self-regulation of 

academic goals achievement, psychological well-being and academic performance in 

young adolescence was verified. Sample: fifth grade students (N=234, mean age 

M=11,00, SD=0,28). Research methods: V.I. Morosanova's questionnaire "Self-

regulation style of learning activity SSUD-M"; "Scale of manifestations of 

psychological well-being of adolescents"; "Big Five – child version"; "Attitude to 

learning in middle and high school". The model of academic success predictors 

describes the mutual determination of self-regulation, personality (Big Five), 

achievement motivation, and reveals the direction of cause-effect relationships 

between variables. It is shown that self-regulation, psychological well-being and 

achievement motivation are instrumental resources of academic performance. The 

high own contribution and strengthening of the influence of well-being and 

motivation on academic achievement provides it key role among its psychological 

resources. The findings are of practical importance for the organization of 

psychological support for the education of young adolescents during the transition to 

the secondary school. 

 

Keywords: conscious self-regulation; psychological well-being; resources; academic 

achievement; early adolescence. 
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Введение 

Теоретическим основанием исследования является ресурсный подход к осознанной 

саморегуляции, в основе которого лежит представление о саморегуляции как значимом 

ресурсе выдвижения и достижения человеком субъектно-принятых целей деятельности. 

Реализуется саморегуляция через систему регуляторных компетенций (постановка целей, 
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моделирование значимых условий их достижения, программирование действий, оценивание 

результатов) и специфичным комплексом регуляторно-личностных свойств (гибкость, 

самостоятельность, надежность, ответственность), индивидуальное своеобразие развития 

которых формирует общий уровень саморегуляции [5; 6]. Психологическое благополучие 

(ПБ) в настоящем исследовании понимается с позиций эвдемонистического подхода, 

который позволяет рассматривать данный феномен через выраженность таких 

характеристик, как самопринятие, позитивные взаимоотношения, целеустремленность, 

автономия и т.п. [24]. 
В современную эпоху растущей неопределенности психическое благополучие и 

здоровье обучающихся вызывают обеспокоенность у родителей, педагогов и психологов. В 

то же время овладение предметными компетенциями не теряет своей ценности. Проблема 

одновременного поддержания психологического благополучия и академической 

успеваемости требует внимания специалистов и приобретает все большую актуальность. 

Результаты исследований не оставляют сомнений в том, что учащиеся с высоким уровнем 

удовлетворенности жизнью имеют значительное преимущество по сравнению со 

сверстниками с низким его уровнем. Это касается, прежде всего, успеваемости, 

вовлеченности, академической самоэффективности и социальной адаптированности [11; 28]. 

То есть речь идет о гармоничном сочетании высокой результативности и высокого 

психологического благополучия, что, к сожалению, доступно не всем обучающимся. Часто 

отличные оценки вступают в противоречие с психологическим благополучием и, более того, 

бывают связаны с более его низким уровнем [18]. Среди часто упоминаемых причин 

отметим повышенное академическое давление, высокую значимость оценок, темп обучения, 

перегруженный учебный план и т.д. 

Академическая успеваемость, оставаясь главным интегральным показателем 

школьной успешности, служит источником удовлетворенности обучающегося на 

протяжении всех лет учебы в школе и оказывает существенное влияние на 

жизнедеятельность школьников [4]. Если ранее круг предикторов успеваемости очерчивался 

разнообразными интеллектуальными свойствами [22], то в настоящее время он включает 

некогнитивные, эмоциональные и ситуационные факторы [3]. Востребованы те 

исследования, в фокусе внимания которых находятся психологические ресурсы, развитие и 

контроль которых в каждодневной школьной практике могут приводить не только к 

улучшению успеваемости, но и к повышению благополучия [27]. В научном плане это 

приводит к расширению круга изучаемых переменных, которые могут выступать 

одновременно предикторами, медиаторами, модераторами взаимосвязи успеваемости и 

благополучия обучающихся разного возраста [12; 14]. 

Показано, что успеваемость и благополучие детерминируются большим количеством 

регуляторных, мотивационных и личностных факторов, часть из которых находится в стадии 

становления [1; 9; 16; 31]. Именно поэтому одним из главных контролируемых в период 

перехода из начальной в основную школу факторов выступает возраст обучающегося. 

Например, в 4-м классе в качестве универсальных ресурсов психологического благополучия 

и успеваемости выступают личностные свойства: прежде всего, высокая экстраверсия и 

низкий нейротизм. В пятом классе таким ресурсом становится общий уровень осознанной 

саморегуляции. Ранее нами показано, что недостаточное развитие таких специальных 

регуляторных ресурсов, как когнитивные регуляторные компетенции – программирование, 
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гибкость и ответственность, служит ограничением достижения высокого уровня 

успеваемости и благополучия. В 5-м классе роль личностных особенностей сохраняется, 

однако их вклад более значим в группах со средней и низкой выраженностью исследуемых 

показателей. В 6-м – значимо возрастает вклад саморегуляции и мотивации достижения [23]. 

Кроме того, Кларке показала, что гедонистическое (субъективное) благополучие критически 

значимо для успеваемости в начальной школе, тогда как эвдемонистическое 

(психологическое) – для учеников средней школы [14]. 

Кроме того, в зависимости от возраста, с одной стороны, психологическое 

благополучие может выступать значимым фактором развития саморегуляции и быть 

ресурсом академической успеваемости, с другой – саморегуляция выступает ресурсом как 

благополучия, так и успеваемости [23]. Аналогично, в разные возрастные периоды 

психологическое благополучие может выступать как значимым предиктором, так и 

следствием академической успешности [26]. Показано, что несмотря на реципрокность 

взаимосвязи, уровень психологического благополучия имеет более выраженные значимые 

взаимосвязи со спецификой развития саморегуляции, чем с показателями академической 

успеваемости [9]. 

Сложный характер взаимосвязей, возрастной фактор, наличие прямых и 

опосредствующих эффектов требуют построения структурных моделей, отражающих 

специфику взаимовлияний изучаемых свойств. Размер вкладов переменных в успеваемость и 

благополучие позволит выявить ключевые факторы, обеспечивающие достижение 

поставленных целей – компетентности и здоровья обучающихся. 

Целью настоящего исследования являются обоснование теоретической модели 

взаимосвязи осознанной саморегуляции достижения учебных целей, психологического 

благополучия и академической успеваемости обучающихся, а также эмпирическая 

верификация данной модели на выборке младших подростков (пятиклассников). Выбор 

данной группы респондентов объясняется трудностями адаптации пятиклассников к 

известной новой ситуации развития (увеличение количества предметов, изменение форм 

взаимодействия, возросшие требования к дисциплине и самоорганизации). Все эти факторы 

могут негативно влиять на успеваемость и благополучие. В этом случае важно выявить 

ключевые ресурсы поддержания изучаемых свойств. Таким образом, теоретическими 

основаниями разработки настоящей модели являются следующие эмпирические 

свидетельства: 

- о значимых связях саморегуляции как с психологическим благополучием, так и с 

академической успеваемостью обучающихся; 

- о реципрокном характере взаимосвязи психологического благополучия и 

академической успеваемости на разных этапах обучения; 

- о значимых личностных и мотивационных предикторах успеваемости и 

благополучия. 

 

Методы исследования 
Многошкальный опросник «Стиль саморегуляции учебной деятельности ССУД-М 

(2017)» (В.И. Моросанова, И.Н. Бондаренко); «Шкала проявлений психологического 

благополучия подростков» (R. Masse, C. Poulin, C. Dassa, J. Lambert, S. Belair, A. Battaglini) – 

адаптация В.И. Моросановой, И.Н. Бондаренко, Т.Г. Фоминой (2018); Опросная методика 
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«Большая пятерка – детский вариант» (Big Five Questionnaire – Children version, BFQ-C), в 

русской версии адаптирована С.Б. Малых, Т.Н. Тихомировой, Г.М. Васиным (2015); 

методика «Отношение к учению в средних и старших классах школы» (ОУУ) (модификация 

«Методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы» (МЭОУ) А.Д. Андреевой, А.М. Прихожан). 

Для статистической обработки данных использованы корреляционный анализ и 

моделирование структурными уравнениями. Для статистического анализа данных 

использовался пакет программ IBM SPSS Statistics, version 26: анализ первичных статистик 

(средние значения, стандартные отклонения и др.); корреляционный анализ; структурное 

моделирование было выполнено с помощью программы AMOS 23. 

Для оценки модели мы использовали следующие индексы согласия и их допустимые 

значения для принятия модели как соответствующей данным: Chi-square / df<2; p>0,05; 

GFI>0,95; CFI>0,95; RMSEA<0,05; PCLOSE не ниже 0,1. 

Выборку исследования составили обучающиеся 5-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Москвы и г. Калуги – 234 учащихся (47% девочек, 

средний возраст М=11,00, SD=0,28). 

Ранее на основании лонгитюдных данных проанализированы регуляторные, 

личностные и мотивационные предикторы успеваемости в четвертом и пятом классах для 

групп учащихся с различной динамикой психологического благополучия. Выявлено, что 

именно нестабильность благополучия свидетельствует о недостаточном развитии осознанной 

саморегуляции у учеников [7]. Создание общей структурной модели предикторов 

академической успеваемости пятиклассников подводит итог трехлетнего исследования 

детерминант школьной успешности младших подростков. Корреляционные и регрессионные 

связи не позволяют отразить сложный характер взаимной детерминации личностных 

свойств, мотивации и саморегуляции. Структурное моделирование открывает возможность 

выявить ключевые ресурсы успеваемости и благополучия, опираясь на характер 

взаимосвязей переменных и размер вкладов в успеваемость. 

 

Результаты исследования 

В модель включены показатели, взаимосвязанные с психологическим благополучием 

и академической успеваемостью (см. таблицу). В таблице для наглядности приведены 

данные только по интегральным показателям. Более подробно существующие взаимосвязи 

по отдельным шкалам описаны в наших статьях, опубликованных ранее [1]. 
 

Таблица 

Описательные статистики и корреляции между показателями саморегуляции, 

личностными свойствами, мотивацией, психологическим благополучием и 

успеваемостью 
 

Показатели M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Академическая успеваемость 4,28 (0,43) 1         

2. Психологическое благополучие 93,94 (16,31) 0,34 1        

3. Осознанная саморегуляция 29,78 (8,58) 0,39 0,57 1       

4. Экстраверсия 34,89 (10,55)  0,38 0,35 1      
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5. Доброжелательность 37,39 (11,62) 0,15 0,38 0,38 0,85 1     

6. Добросовестность 35,47 (11,80) 0,19 0,41 0,51 0,83 0,86 1    

7. Нейротизм 23,81 (8,02)  -0,29 -0,30 0,22 0,16  1   

8. Открытость 37,03 (12,01) 0,24 0,43 0,47 0,83 0,82 0,88 0,19 1  

9. Мотивация достижения 18,99 (3,52) 0,36 0,50 0,48 0,31 0,39 0,39 -0,15 0,44 1 

Примечание: все корреляционные коэффициенты значимы при p≤0,01. 

 

Модель включает три латентные переменные: психологическое благополучие, 

саморегуляцию и личностные свойства (Личность) (см. рисунок). Отметим высокие 

показатели соответствия теоретической и эмпирической модели (χ2/df=1,39; p=0,002; 

СFI=0,923; RMSEA=0,04; PCLOSE=0,846). Показано, что осознанная саморегуляция 

выступает ключевым свойством, определяющим школьную успешность. Она вносит 

непосредственный вклад в академическую успеваемость (=.18). Мотивация достижения, 

психологическое благополучие и личностные свойства, в свою очередь, также вносят свой 

значимый вклад, но он является опосредствующим. Медиаторные свойства саморегуляции 

проявляются во взаимосвязи личности и успеваемости. Прямой вклад личностных свойств не 

превышает 10%, но, усиленный саморегуляцией (=0,54) и мотивацией достижения (=0,16), 

становится весьма значительным. 

Единственный показатель, демонстрирующий негативные взаимосвязи между 

переменными в модели, – нейротизм. Исследования показывают, что в случае младших 

подростков он может быть и положительным. Показан разнонаправленный вклад 

тревожности в успеваемость и благополучие пятиклассников: тревожность как состояние 

оказывает негативное влияние на исследуемые конструкты. В то же время нейротизм как 

личностная диспозиция поддерживает значимость достижения высоких учебных результатов 

[1]. В более старших возрастах нейротизм вносит небольшой положительный вклад в 

успеваемость, свидетельствуя о заинтересованности обучающегося в результатах своих 

усилий. 
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Рис. Регуляторные и личностные предикторы академической успеваемости младших подростков 

 

Вклад личностных свойств в психологическое благополучие незначителен (=0,08). 

Гораздо более значим вклад в него осознанной саморегуляции (=0,62). Такие показатели, 

как Управление собственной личностью и окружением, Вовлеченность в социальное 

взаимодействие и Общение, требуют и постановки цели, и планирования действий, и оценки 

достигнутых результатов, то есть активного включения основных регуляторных 

компетенций. 

Созданная модель позволяет продемонстрировать прямой вклад психологического 

благополучия в успеваемость. Подчеркнем, что он вполне соотносим с прямыми вкладами 

таких некогнитивных предикторов, как мотивация и саморегуляция, что позволяет нам 

рассматривать благополучие школьников в качестве важного психологического ресурса. 

 

Обсуждение результатов 

Основываясь на современных данных о взаимосвязи психологического благополучия, 

академической успеваемости и саморегуляции, в рамках исследования была предложена 

модель их взаимосвязи на выборке младших подростков. Особое внимание к этому возрасту 

определяется наблюдением за тем, как жизнерадостный энтузиазм первоклассников 

сменяется неустанными попытками пяти-шестиклассников избежать усилий, связанных с 

учебой в школе. Вынося за скобки интеллектуальные способности, мы поставили задачу 

создания такой модели, которая кроме привычных некогнитивных факторов успеваемости – 

саморегуляции и мотивации – включала бы и психологическое благополучие как 

интегральную эмоциональную оценку затраченных усилий и полученных результатов. 

В результате установлен ряд закономерностей, значимых для понимания того, каким 

образом на данном возрастном этапе в рамках единой модели осуществляется детерминация 
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важнейших индикаторов качества учебной активности и позитивного функционирования. 

Полученные данные подтвердили существование значимых взаимосвязей 

успеваемости и психологического благополучия. Метаанализы показывают, что в младшем 

подростковом возрасте (10–14 лет), как правило, фиксируется положительная взаимосвязь 

между психологическим благополучием и академической успеваемостью, при этом важную 

роль здесь играют различные контекстуальные условия [10]. Социальное взаимодействие, 

поддержка со стороны учителей, общий психологический климат в классе выступают 

значимыми опосредствующими факторами [20]. Однако растет число исследований, в 

которых однозначно показано влияние саморегуляции как на проявления благополучия, так 

и успеваемости [9; 16; 30]. Созданная модель также не оставляет сомнений в универсальной 

ресурсной роли осознанной саморегуляции в достижении высокой успеваемости и 

психологического благополучия у младших подростков. 

Еще один установленный в нашем исследовании факт – ресурсная роль 

психологического благополучия для академической успеваемости младших подростков. В 

научной литературе не утихает дискуссия по этому вопросу [12; 14]. Главный пафос этой 

дискуссии заключается в поиске ответа на вопрос, что на что влияет: благополучие 

школьников приводит к более высокой успеваемости или, наоборот, успеваемость является 

основой психологического благополучия обучающихся. Исследователи предлагают 

консенсус: необходимо рассматривать реципрокные взаимосвязи данных феноменов. В 

рамках теории самодетерминации обосновывается, что высокий уровень благополучия 

способствует усилению мотивации, поскольку академическая успешность позволяет 

удовлетворять базовую потребность в компетентности у обучающихся [20]. Однако наша 

модель не подтверждает этот факт. Вероятно, значимость этой связи будет проявляться в 

более поздних возрастах, что потребует отдельного исследования. 

Если рассматривать дихотомию взаимосвязи саморегуляции и благополучия, то здесь 

тоже необходимо принимать во внимание следующее. Осознанная саморегуляция 

формируется неравномерно, постепенно совершенствуясь в разнообразных ситуациях 

достижения целей. Не будем забывать, что она является сложно организованным 

конструктом. Ее когнитивные компоненты – планирование, моделирование, 

программирование и оценка результатов – формируются довольно рано на основании своего 

базисного уровня, представленного исполнительными функциями (executive functions (EF)), 

то есть регуляторными механизмами нейрокогнитивного уровня. EF представляют собой 

систему когнитивных процессов, обеспечивающих достижение значимых целей 

деятельности в сложных динамических условиях. Их общим признаком является 

укорененность в активности префронтальных отделов коры головного мозга [13]. 
Регуляторно-личностные свойства, такие как самостоятельность, надежность, настойчивость, 

инициативность, ответственность, формируются значительно позже, ближе к подростковому 

возрасту, и, соответственно, вся система саморегуляции не может избежать эффектов 

гетерогенности и гетерохронности развития. 

Экспериментальные исследования дают основания полагать, что развитие 

компетенций саморегуляции и реализующих ее регуляторных ресурсов является 

эффективным подходом для выработки стратегий повышения психологического 

благополучия учащихся, профилактики психологических проблем в период становления и 

развития личности. 
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Не будем забывать, что в младшем подростковом возрасте происходит падение 

академической мотивации, которая неизбежно приводит к снижению успеваемости, что не 

может не сказаться и на благополучии [21; 31]. Несмотря на это, регуляторные ресурсы 

выступают надежным предиктором как успеваемости, так и ПБ подростков [9; 17], выступая 

своеобразным «стабилизатором» академической мотивации, которая в этот период 

преодолевает качественные изменения. Внешне мотивированное поведение, представленное 

мотивацией уважения родителей, интроецированной и экстернальной мотивацией, сменяется 

внутренней мотивацией – познавательной, мотивацией саморазвития и самоуважения. 

Согласно данным исследователей, необходимо принимать во внимание существенные 

изменения, которые произошли как в структуре и форме мотивации современных 

школьников, так и в механизмах ее вклада в академическую успешность. Так, показано, что 

ведущим мотивом школьников является стремление получать хорошие оценки, но эта 

мотивация не связана однозначно с учебной успеваемостью. Кроме этого, в целом 

обнаружена негативная динамика учебной мотивации современных детей, которая 

выражается в снижении познавательной активности, уровней воспринимаемой 

контролируемости, самоэффективности, вовлеченности и т.п. [2]. Именно поэтому на данных 

нашего исследования мы обнаружили опосредствующий значимый вклад мотивации 

достижения. Это еще раз подтверждает тот факт, что мотивация без «поддержки» 

регуляторного ресурса не может в полной мере обеспечить достижение цели. Отметим, что 

если проводить параллели с профессиональной деятельностью, то в качестве аналога 

психологического благополучия обучающихся можно рассмотреть удовлетворенность 

работой профессионалов. Такие специалисты характеризуются лучшим физическим и 

душевным здоровьем, быстрее овладевают профессиональными навыками и умениями, чаще 

демонстрируют образцы активного социального, гражданского поведения [8]. Они 

отличаются более высокой мотивацией к труду, высокой продуктивностью и 

вовлеченностью в работу с получением удовольствия от процесса и результатов работы [26]. 

Именно в младшем подростковом возрасте закладываются эти сложные взаимосвязи, 

которые в дальнейшем станут основанием для успешного и гармоничного в плане баланса 

труда и отдыха профессионального развития. 

Таким образом, созданная и эмпирически верифицированная модель подтверждает 

теоретическое положение о том, что осознанная саморегуляция в младшем подростковом 

возрасте выступает метаресурсом успешности учебной деятельности и других важных 

индикаторов жизнедеятельности и является необходимым условием поддержания 

психологического благополучия подростков в этот непростой возрастной период. 

 

Заключение 

Были обобщены результаты изучения взаимосвязи психологического благополучия, 

мотивации и осознанной саморегуляции младших подростков с академической 

успешностью. На основе имеющихся современных данных кросс-секционных исследований 

была предложена структурная модель, конкретизирующая особенности взаимной 

детерминации данных конструктов, а также раскрывающая направление причинно-

следственных связей. Установлено, что осознанная саморегуляция является необходимым 

значимым ресурсом поддержания как успеваемости, так и благополучия подростков. Также 

раскрыта ресурсная роль психологического благополучия и мотивации достижения по 
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отношению к академической успеваемости, что может отражать своеобразную социальную 

ситуацию развития, характерную именно для младших подростков и обусловленную 

особенностями переходного этапа обучения (из начальной в основную школу). Высокий 

собственный вклад осознанной саморегуляции в успеваемость и ее медиаторные эффекты, 

усиливающие влияние благополучия и мотивации, обеспечивает ей ключевую роль среди 

психологических ресурсов успеваемости. Полученные результаты представляют ценность 

для планирования практической работы с младшими подростками, направленной на 

поддержание академической мотивации, психологического благополучия и успеваемости. 
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Данное исследование было направлено на изучение особенностей 

использования цифровых устройств дошкольниками в зависимости от пола. 

Представлены результаты интервьюирования 495 детей (50% девочек) в 

возрасте 6-7 лет (М=63,6 мес., SD=4,7 мес.) из детских садов города Москвы. 

Интервью содержало вопросы о частоте использования цифровых устройств, о 

привычных и любимых вариантах цифрового досуга. Показано, что мальчики 

пользуются цифровыми устройствами чаще, чем девочки. Девочки пользуются 

цифровыми устройствами более разнообразными способами, чем мальчики, 

чаще используют цифровые устройства для рисования, общения и создания 

фотографий. У мальчиков по сравнению с девочками чаще любимым 

цифровым занятием являются видеоигры. Полученные результаты дают 

возможность говорить о том, что девочки при помощи цифровых устройств в 

большей мере осваивают пространство культуры. Так, присущее девочкам 

менее частое по сравнению с мальчиками использование цифровых устройств 

и использование их в качестве культурных средств более благоприятно для 

развития саморегуляции. По результатам работы сделан вывод о том, что 

родителям, педагогам и психологам стоит уделять особое внимание тому, 

чтобы мальчики не превышали нормы экранного времени и знакомились с 

различными возможностями использования цифровых устройств помимо игр. 

Ключевые слова: дошкольный возраст; цифровые устройства; культурно-

исторический подход; интервью; половые различия; экранное время; 
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This investigation aims to study the features of the use of digital devices by preschool 

children depending on sex. The results of an interview with 495 children (50% girls) 

aged 6-7 (M=63,6 months, SD=4,7 months) from Moscow kindergartens are 

presented. The interview contains questions about the frequency of digital devices 

use and about familiar and favorite digital leisure activities. The results of the study 

demonstrate that boys use digital devices more often than girls. Girls use digital 

devices in more varied ways than boys, using digital devices more often for drawing, 

communication and taking pictures. Boys are more likely than girls to have 

videogames as their favorite digital activity. The results suggest that girls, with the 

help of digital devices, are more likely to explore the space of culture, and their way 

of digital leisure time is more conducive to the self-regulation development. The 

conclusion from this result is that parents, educators, and psychologists should pay 

special attention to ensure that boys do not exceed the norms of screen time and get 

acquainted with the various possibilities of digital devices, in addition to games. 

Keywords: preschool age; digital devices; cultural-historical approach; interviews; 

sex differences; screen time; self-regulation. 
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Введение 

Цифровое пространство является одним из важных источников социализации 

современных детей [2; 5]. Если в раннем детстве цифровые активности в основном 

протекают с ведома и под контролем родителей, то с дошкольного возраста дети начинают 

пользоваться планшетами, смартфонами, компьютером, телевизором, то есть цифровыми 

устройствами (далее – ЦУ), самостоятельно. Большинство исследований сосредоточены на 

вопросе о том, как использование ЦУ связано с когнитивным и эмоционально-личностным 

развитием дошкольников. Особенно значимой темой исследований является изучение того, 

как использование ЦУ связано с развитием саморегуляции. Ведь с точки зрения культурно-

исторического подхода именно саморегуляция является ключевым показателем овладения 

высшими психическими функциями, то есть показателем освоения культурных средств. 

Однако прежде чем говорить о влиянии ЦУ на развитие дошкольников, важно изучить 

содержание и специфику их цифрового досуга. На данный момент такие особенности 

использования ЦУ детьми слабо изучены и редко оказываются в фокусе внимания 

исследователей [6]. Понимание особенностей использования ЦУ необходимо, так как дает 

возможность дифференцированного анализа влияния этих особенностей на развитие ребенка, 

что, соответственно, открывает возможность выбирать более благоприятные для его 

развития варианты цифрового досуга. Например, показано, что частота использования ЦУ 

обратно связана с уровнем развития большинства компонентов регуляторных функций 

(слуховой рабочей памяти, когнитивной гибкости и сдерживающего контроля) у детей 6–7 

лет [1]. В этом же исследовании показано, что дети, которые используют ЦУ в том числе для 

связи, имеют выше уровень когнитивной гибкости и сдерживающего контроля, чем дети, не 

использующие ЦУ для связи [1]. 

При выборе оптимальной для развития стратегии использования ЦУ важно учитывать и 

пол дошкольников, ведь пол – это фактор, который может существенно влиять на специфику 

использования ЦУ ребенком [15]. В большом количестве исследований показано, что уже с 

3–4 лет у мальчиков больше и экранное время, и частота использования ЦУ, чем у девочек 

[9; 15; 18; 20; 22]. Половые различия в предпочитаемых видах цифрового досуга для 

дошкольников практически не изучены [15], в то время как для подросткового возраста этот 

вопрос активно рассматривается – часто изучается, какие есть особенности у мальчиков и 

девочек в выборе видеоигр и в поведении в социальных сетях [15; 16; 21]. С точки зрения 

культурно-исторического подхода именно содержание цифровой деятельности и контент 

крайне важны для изучения, потому что через них ребенок усваивает нормы культуры. В 

рамках культурно-исторического подхода большое значение имеет роль родителей в том, как 

дети осваивают цифровое пространство. Можно предположить, что цифровые активности 

мальчиков и девочек дошкольного возраста существенно отличаются, потому что в 

зависимости от пола родители могут выбирать для своих детей разные видеоигры и 
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мультфильмы, могут по-разному обсуждать с ребенком его или ее цифровой опыт, по-

разному организовывать иные детские активности помимо цифровых. 

В логике культурно-исторического подхода, который является методологической основой 

данной работы, ЦУ можно рассматривать как многомерные средства [3]. В учении Л.С. 

Выготского выделяются культурные средства – это психологические инструменты, с 

помощью которых человек совершает воздействие на чужое или свое поведение. Л.С. 

Выготский подчеркивал, что система культурных средств является основополагающим 

фактором, определяющим развитие детей: «Создание и употребление искусственных 

стимулов в качестве вспомогательных средств для овладения собственными реакциями и 

служит основой той новой формы определяемости поведения, которая отличает высшее 

поведение от элементарного» [3, с. 90]. Исходя из идеи о культурных средствах, были 

выделены два типа использования ЦУ: ЦУ как культурное средство и ЦУ как развлечение 

[19]. Примеры использования ЦУ как культурного средства – это общение, обучение и 

творчество при помощи ЦУ, использование ЦУ для ориентации в пространстве и времени 

(навигатор, таймер, календарь и т.п.), использование ЦУ для организации собственной 

деятельности (заметки, напоминания, планнер и т.п.) [19]. В этих случаях ЦУ выступает 

психологическим средством для регуляции собственного или чужого поведения, что 

является признаком проявления и развития произвольности [3]. Использование ЦУ как 

культурного средства подразумевает участие взрослого, без которого ребенок не сможет 

узнать и освоить культурно опосредованные способы использования ЦУ. При этом для того 

чтобы дошкольнику освоить второй тип использования ЦУ, то есть понять, как использовать 

ЦУ как развлечение, взрослый не нужен, ведь развлекательные возможности ЦУ ясны из 

свойств этих устройств [18]. Когда ребенок использует ЦУ как развлекательное средство 

(для видеоигр, просмотра мультфильмов и иного видеоконтента), единственной целью этой 

деятельности является получение удовольствия, то есть при этом развития произвольности и 

освоения пространства культуры напрямую не происходит. Данная типология использования 

ЦУ является принципиально новой, поэтому пока что мало сведений о том, какие есть в 

дошкольном возрасте половые различия в использовании ЦУ как культурного средства и 

использовании ЦУ исключительно для развлечения. 

Таким образом, первый исследовательский вопрос данной работы: есть ли различия 

между мальчиками и девочками в привычных и любимых видах (например, общение, 

видеоигры, просмотр мультфильмов, рисование, обучение при помощи ЦУ и т.д.) и типах 

(использование ЦУ только для развлечения и использование ЦУ как культурного средства) 

цифровой деятельности? Второй исследовательский вопрос звучит следующим образом: есть 

ли различия между мальчиками и девочками в том, как часто они пользуются ЦУ? Исходя из 

результатов других исследований [9; 15; 18; 20; 22], можно выдвинуть предположение 

относительно ответа на второй вопрос: вероятно, мальчики пользуются ЦУ чаще. 

Новизна данного исследования заключается в том, что информация о том, как дети 

пользуются ЦУ, собрана при помощи интервьюирования самих детей, в то время как обычно 

сведения собираются от родителей дошкольников. Ответы родителей – менее достоверный 

источник информации, так как, во-первых, родители не контролируют цифровой досуг 

дошкольников полностью. А во-вторых, родители могут давать социально желательные 

ответы. Кроме того, цифровой досуг детей рассматривается в культурно-исторической 
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парадигме, с позиции сравнения использования ЦУ как культурного средства или 

развлечения, что также является новой призмой анализа для данной темы. 

 

Методы 

Выборка. В исследовании приняли участие 495 детей (50% девочек) в возрасте 6–7 лет 

(М=63,6 мес., SD=4,7 мес.), воспитанники подготовительных групп муниципальных детских 

садов города Москвы. Родители 76% детей оценили уровень обеспеченности своей семьи как 

средний, 16% – выше среднего, 8% – ниже среднего. Родители 93% детей имеют высшее 

образование. 

Методы. Для изучения особенностей использования ЦУ современными дошкольниками 

было проведено полуструктурированное интервью с детьми о том, как они пользуются ЦУ. 

Ниже приводятся те вопросы интервью, которые будут рассмотрены в данной статье: 

1. Как часто ты пользуешься компьютером, планшетом, мобильным телефоном? 

2. Для чего ты обычно используешь компьютер, планшет, мобильный телефон? 

3. Какое твое самое любимое занятие на планшете, телефоне, компьютере? 

Процедура исследования. Предварительно было получено информированное согласие 

родителей на участие детей в исследовании. Интервью с каждым ребенком проводилось в 

индивидуальном порядке, в тихом помещении в детском саду. Как правило, это была спальня 

или кабинет психолога. Интервью проводил подготовленный специалист. Вопросы интервью 

задавались в одном и том же порядке, в одних и тех же формулировках, однако при 

необходимости специалист мог задавать уточняющие вопросы и пояснить что-то, что 

ребенку было непонятно. 

Ответы детей на вопросы интервью записывались на диктофон, затем проводилось 

стенографирование аудиозаписей. После этого развернутые ответы детей на каждый вопрос 

были отнесены к соответствующей категории. Для вопроса № 1 про частоту использования 

ЦУ были выделены следующие категории ответов: «Каждый день», «Несколько раз в день», 

«По выходным», «1 раз в неделю», «Реже чем 1 раз в неделю». Для вопросов № 2 и № 3 про 

виды деятельности при помощи ЦУ были выделены следующие категории ответов: 

«Видеоигры», «Общение», «Просмотр мультфильмов», «Просмотр видеороликов», «Поиск 

информации в интернете», «Прослушивание музыки», «Фотографирование», «Просмотр 

фотографий», «Образование», «Ориентировка» (во времени и пространстве), «Рисование». 

Ответ каждого ребенка на вопросы про виды деятельности при помощи ЦУ был отнесен к 

одному из трех типов, выделенных с точки зрения разделения способов использования ЦУ 

как культурных средств или для развлечения. Так, если ребенок давал ответы только из 

категорий «Видеоигры», «Просмотр мультфильмов», «Просмотр видеороликов», то такой 

тип использования ЦУ был обозначен как «Использование ЦУ только для развлечения». 

Если же, наоборот, ребенок называл любые другие категории ответов, кроме этих трех, то 

его тип использования был обозначен как «Использование ЦУ только как культурного 

средства». Если ребенок называл категории ответов, принадлежащие к обоим типам, то его 

ответ обозначался как «Использование ЦУ и как культурного средства, и для развлечения». 
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Результаты 
При помощи критерия Хи-квадрат проведено сравнение частоты использования ЦУ 

мальчиками и девочками. Показано, что больше мальчиков, чем девочек, сообщают о том, 

что они пользуются ЦУ каждый день (см. табл. 1). При этом больше девочек говорят о том, 

что они пользуются ЦУ примерно через день (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов детей на вопрос интервью «Как часто ты пользуешься 

компьютером, планшетом, мобильным телефоном?» (N=333) 

 Мальчики, N=169 Девочки, N=164 p-level 

Каждый день* 69,8% 50,6% 0,000 

Несколько раз в день* 16,6% 30,9% 0,003 

По выходным 5,9% 9,8% 0,192 

1 раз в неделю 5,9% 7,3% 0,607 

Реже чем 1 раз в неделю 1,8% 1,8% 0,970 

Примечания. * – статистически значимые различия между группами, p-level≤0,05. 

 

При помощи критерия Хи-квадрат проведено также сравнение способов 

использования ЦУ мальчиками и девочками. Отвечая на вопрос о том, для чего они обычно 

используют ЦУ, больше девочек по сравнению с мальчиками сказали о том, что пользуются 

ЦУ как культурным средством: для общения, фотографирования, рисования (табл. 2). При 

этом мальчики чаще пользуются ЦУ только для развлечения – для игр и просмотра 

видеоконтента (табл. 2). Таким образом, девочки чаще используют ЦУ более 

разнообразными способами, в том числе как культурные средства. 

 

Таблица 2 

Распределение ответов детей на вопрос интервью «Для чего ты обычно используешь 

компьютер, планшет, мобильный телефон?» (N=366) 

 Мальчики, 

N=184 

Девочки, 

N=182 

p-level 

Видеоигры 84,2% 76,4% 0,058 

Общение* 18,5% 31,3% 0,004 

Просмотр мультфильмов 27,7% 30,8% 0,521 

Просмотр видеороликов 13,6% 15,9% 0,527 

Поиск информации в интернете 2,7% 3,8% 0,544 

Прослушивание музыки 1,6% 1,6% 0,989 

Фотографирование* 3,8% 11,5% 0,005 

Просмотр фотографий 2,2% 3,8% 0,349 

Образование 9,8% 15,4% 0,106 

Ориентировка (во времени и пространстве) 1,1% 1,6% 0,644 

Рисование* 1,1% 5,5% 0,018 

Использование цифровых устройств только 

как культурного средства 

6,5% 11,6% 0,091 
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Использование цифровых устройств и как 

культурного средства, и для развлечения* 

25,5% 44,2% 0,000 

Использование цифровых устройств только 

для развлечения* 

67,9% 44,2% 0,000 

Примечания. * – статистически значимые различия между группами, p-level≤0,05. 

 

Как показано при помощи критерия Хи-квадрат, ответы на вопрос о любимом 

цифровом занятии также различаются между мальчиками и девочками: мальчики чаще 

называли видеоигры, девочки – рисование при помощи ЦУ (табл. 3). Кроме того, в целом 

девочки давали чаще ответы из категории «использование цифровых устройств только как 

культурного средства», а мальчики – «использование цифровых устройств только для 

развлечения» (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Распределение ответов детей на вопрос интервью «Какое твое самое любимое занятие 

при помощи компьютера, планшета, мобильного телефона?» (N=366) 

 Мальчики, 

N=184 

Девочки, 

N=182 

p-level 

Видеоигры* 68,8% 53,8% 0,004 

Общение 2,3% 5,5% 0,116 

Просмотр мультфильмов 15,9% 21,4% 0,181 

Просмотр видеороликов 11,4% 10,4% 0,779 

Поиск информации в интернете 0,6% 1,6% 0,331 

Прослушивание музыки 0,6% 2,7% 0,108 

Фотографирование 2,3% 3,8% 0,388 

Просмотр фотографий 2,2% 3,8% 0,349 

Образование 5,1% 4,4% 0,749 

Рисование* 4,0% 11,0% 0,012 

Использование цифровых устройств только 

как культурного средства* 

11,9% 25,3% 0,001 

Использование цифровых устройств и как 

культурного средства, и для развлечения 

2,8% 3,8% 0,597 

Использование цифровых устройств только 

для развлечения* 

85,2% 70,9% 0,001 

Примечания. * – статистически значимые различия между группами, p-level≤0,05. 

 

Обсуждение результатов 
Исследование было направлено на изучение различий в ответах мальчиков и девочек о 

том, как часто они пользуются ЦУ, и о том, какие виды цифровых активностей они 

предпочитают. Также ответы детей о видах деятельности при помощи ЦУ были 

проанализированы с точки зрения типологии использования ЦУ – использования ЦУ как 

культурного средства или для развлечения. 
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Показано, что мальчики пользуются ЦУ чаще, чем девочки. Этот результат подтвердил 

изначальное предположение и данные других исследований, демонстрирующих, что 

экранное время у мальчиков больше, чем у девочек [9; 15; 18; 20; 22]. Данный результат 

можно объяснить особенностями воспитания детей в зависимости от пола: родители 

девочкам чаще предлагают альтернативный досуг, не связанный с играми и, в частности, с 

играми в ЦУ [15]. В исследовании Sowmya и Manjuvani показано, что экранное время 

мальчиков и девочек не различается в будние дни, но в выходные экранное время мальчиков 

выше [20]. Этот результат подтверждает важную роль родителей: в выходные дни родители, 

как правило, проводят время с детьми, значит, именно от них зависит распорядок выходного 

дня ребенка, в том числе продолжительность экранного времени. В этом исследовании было 

показано, что, по мнению родителей, экранное время девочек легче контролировать, чем 

экранное время мальчиков, и мальчики чаще выражают негативную эмоциональную 

реакцию при необходимости завершить использование ЦУ [20]. Можно предположить, что 

мальчики дошкольного возраста больше времени проводят с ЦУ и так остро реагируют на 

завершение использования ЦУ, так как в этом возрасте регуляторные функции развиваются у 

мальчиков медленнее, чем у девочек [7]. Возможно, в силу этого девочкам по сравнению с 

мальчиками легче переключаться на другие виды деятельности с цифрового досуга и 

соблюдать ограничения по экранному времени. Однако это предположение нуждается в 

эмпирической проверке. 

Проведенное исследование показало, что девочки чаще пользуются ЦУ для общения, 

фотографирования и рисования. Девочки чаще, чем мальчики, называют своим любимым 

цифровым занятием рисование, а мальчики – видеоигры. Общая тенденция заключается в 

том, что девочки чаще, чем мальчики, пользуются ЦУ как культурным средством, а 

мальчики чаще, чем девочки, видят в ЦУ только развлечение. Данный результат согласуется 

с теми работами, где показано, что пол дошкольника играет роль в том, как родители 

организуют досуг ребенка [4; 12; 15]. Согласно результатам опроса, 1936 родителей 

дошкольников, и отцы, и матери чаще играют в разные живые игры с сыновьями, чем с 

дочерями, а в отношении лепки, чтения и рисования наблюдается обратная закономерность 

[4]. В опросе 1012 родителей детей в возрасте 3–5 лет показано, что родители больше 

поддерживают чтение дочерей, чем чтение сыновей, и чаще обсуждают прочитанное именно 

с девочками [12]. Таким образом, можно заключить, что и в организации цифрового досуга 

дошкольников их родителями наблюдаются те же тенденции, связанные с полом, что и в 

других видах совместного досуга. 

В связи с более долгим экранным временем мальчики находятся в зоне риска по 

формированию зависимости от ЦУ [8; 14]. Также длительное экранное время является 

фактором риска появления проблем с саморегуляцией [9; 10; 17], которая крайне важна для 

готовности ребенка к школе. Более того, показано, что девочки в среднем имеют 

преимущество перед мальчиками того же возраста в степени готовности к школе – например, 

у девочек в среднем выше уровень саморегуляции, грамотности и других пре-академических 

навыков [6; 13]. Это может быть связано в том числе с особенностями организации досуга 

мальчиков и девочек. Таким образом, родителям дошкольников, а особенно – родителям 

мальчиков, для оптимального развития саморегуляции у их детей важно уделять особое 
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внимание тому, чтобы дети при помощи ЦУ осваивали пространство культуры, и 

контролировать экранное время. 

Ограничением проведенного исследования является отсутствие данных об экранном 

времени детей. В данном исследовании учтена частота использования ЦУ, но этот параметр 

не может в полной мере отражать время, которое ребенок тратит на цифровой досуг. Вопрос 

об экранном времени не был задан в рамках интервью, так как многие дети в 6–7 лет еще не 

могут точно оценивать время в минутах. В дальнейшем предполагается получать данные об 

экранном времени из опроса родителей тех детей, с которыми проводится интервью. Также 

перспективой дальнейших исследований является учет других факторов, потенциально 

влияющих на развитие регуляторных функций. Кроме того, в дальнейших исследованиях 

стоит анализировать, как связаны между собой разные параметры использования цифровых 

устройств. 

 

Заключение 
Проведенное исследование позволило увидеть особенности использования цифровых 

устройств современными мальчиками и девочками. Показано, что девочки по сравнению с 

мальчиками более активно осваивают ЦУ как культурные средства. На основе этого 

результата выдвинуто предположение о том, что различия определяются представлениями 

или поведением родителей в отношении детей разного пола. Понимание особенностей 

использования ЦУ мальчиками и девочками будет полезно для родителей, педагогов и 

психологов. Так, в случае мальчиков дошкольного возраста следует особенно тщательно 

отлеживать, чтобы экранное время не превышало рекомендованного для данного возраста, и 

чтобы цифровой досуг мальчиков состоял не только из развлечений, но и из других 

возможностей использования ЦУ – образовательных, познавательных, творческих. Для 

исследователей знание специфики использования ЦУ в зависимости от пола позволяет более 

точно и разносторонне изучать влияния ЦУ на когнитивное и эмоционально-личностное 

развитие детей в целом и на развитие саморегуляции в частности. 
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Целью данной работы было изучение различий в развитии регуляторных 

функций у детей старшего дошкольного возраста, которые систематически 

занимаются музыкой и не занимаются ей. В исследовании приняли участие 236 

детей (Mage=78,17, SDage=4,3), 113 из которых занимаются музыкой в центрах 

дополнительного образования. Для диагностики уровня развития регуляторных 

функций (торможения, когнитивной гибкости и рабочей памяти) были 

использованы субтесты нейропсихологического диагностического комплекса 

NEPSY-II. В результате сравнения средних с помощью U-критерия Манна-

Уитни было выявлено, что дети, посещающие музыкальные школы, обладают 

более высокими показателями слухоречевой рабочей памяти, то есть они лучше 

запоминают и правильнее воспроизводят то, что было прослушано. Также они 

способны лучше сдерживать свои поведенческие импульсы в зависимости от 

требований ситуации по сравнению с теми, кто не занимается дополнительно 

музыкой. Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало 

значимые различия в развитии некоторых параметров регуляторных функций у 

детей в зависимости от их вовлеченности в занятия музыкой, что подчеркивает 

важность творческого развития ребенка для формирования его когнитивных 

способностей. 

Ключевые слова: регуляторные функции; торможение; когнитивная гибкость; 

рабочая память; дошкольный возраст; дети; занятия музыкой. 
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The aim of this work was to study the differences in the development of executive 

functions in senior preschool children who are systematically engaged in music and 

those who are not. The study involved 236 children (Mage=78,17, SDage=4,3), 113 of 

whom additionally engaged in music at additional education centers. To diagnose the 

level of development of regulatory functions (inhibition, cognitive flexibility, and 

working memory) subtests of the neuropsychological diagnostic complex NEPSY-II 

were used. A comparison of averages using the Mann-Whitney U-criterion revealed 

that children attending music schools have higher measures of auditory working 

memory, that is, they are better at remembering and correctly reproducing what has 

been listened to. They are also better able to restrain their behavioral impulses, 

depending on the demands of the situation, compared to those who do not additionally 

study music. Thus, the study demonstrated significant differences in the development 

of some parameters of regulatory functions in children depending on their involvement 

in music lessons, which emphasizes the importance of children's creative development 

for the formation of their cognitive abilities. 
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Введение 
Регуляторные функции относятся к общим когнитивным функциям, которые 

необходимы для реализации целенаправленного поведения и адаптации к различным 

жизненным условиям [3; 4; 12; 28]. Регуляторные функции включают в себя такие 
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компоненты, как торможение, когнитивная гибкость и рабочая память, которые наиболее 

активно развиваются с дошкольного возраста до подросткового [22; 23; 31; 39]. Несмотря на 

то, что компоненты регуляторных функций имеют долгосрочную перспективу развития, 

которая распространяется и на взрослую жизнь, формирование саморегуляции быстрее всего 

происходит в раннем детстве [5; 15; 18]. Это связано с тем, что префронтальные области мозга, 

которые играют важную роль для формирования саморегуляции, структурно развиваются на 

протяжении всего детства. Как отмечается в исследовании Дж. Зак и соавторов [41], 

существует связь между уменьшением толщины коры в различных областях мозга и 

повышением эффективности выполнения различных заданий на диагностику регуляторных 

функций у детей в возрасте от пяти до десяти лет. Однако траектории развития отдельных 

компонентов регуляторных функций различаются [8; 10]. Например, в дошкольном возрасте 

торможение показывает быстрое улучшение, в то время как у детей школьного возраста эта 

скорость замедляется [32; 37]. Как и торможение, рабочая память развивается в раннем 

возрасте. Однако способность удерживать в уме множество объектов или мысленно работать 

с репрезентациями развивается более линейно и медленнее, чем торможение [9]. По 

сравнению с торможением и рабочей памятью, созревание когнитивной гибкости происходит 

медленнее всего. Переключение менее развито у детей дошкольного возраста, потому что оно 

опирается на торможение и рабочую память [32; 36]. В то время как дошкольники хорошо 

справляются с простыми заданиями на переключение, более сложные задачи становятся 

доступны только для более взрослых детей [13; 15; 39]. 

Как отмечают многие исследователи, регуляторные функции являются важнейшими 

предикторами успеха в учебе, социальной адаптации и благополучия [6; 11; 17; 21; 27]. В связи 

с тем, что развитие компонентов регуляторных функций имеет значение для успешного 

будущего, существует большой потенциал в разработке образовательных стратегий, 

направленных на развитие и укрепление этих способностей начиная с самого детства. 

Согласно А. Даймонду и К. Ли, показатели регуляторных функций могут быть улучшены с 

помощью специально разработанных программ [19]. Обучение должно учитывать интересы 

детей и быть направлено не только на отработку конкретных навыков, но и на эмоциональное 

и социальное развитие. Более того, тренировка должна быть непрерывной с постепенным 

усложнением. Одной из таких деятельностей могут выступать целенаправленные занятия 

музыкой в центрах дополнительного образования [2]. 

Как отмечают многие исследователи, обучение игре на музыкальном инструменте может 

развивать регуляторные функции детей, так как занятия музыкой в значительной степени 

опираются на различные компоненты регуляторных функций [7; 14; 16; 20; 25; 29]. Например, 

в исследовании А. Джаске и соавторов [25] участвовали 74 ребенка, которые были разделены 

на музыкальную, изобразительную группы и группу без дополнительных занятий. В 

результате наблюдения за детьми в течение 2,5 лет было показано, что дети из группы 

изобразительного искусства лучше справляются с заданиями на визуально-пространственную 

память по сравнению с другими группами. Однако результаты тестов на торможение, 

планирование и вербальный интеллект значительно улучшились в музыкальной группе с 

течением времени, в отличие от изобразительной группы и группы без дополнительных 

занятий [25]. В исследовании И. Роден и соавторов [29] было проведено сравнение группы 

детей, занимающихся музыкой, с группой, изучающей естественные науки. Авторы пришли к 

выводу, что музыкальная группа увеличила объем слуховой рабочей памяти за период 18 
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месяцев [29]. 

Таким образом, целью данного исследования было изучение различий регуляторных 

функций детей шести-семи лет, которые систематически занимаются музыкой и не 

занимаются ей. 
 

Методы и организация исследования 
Для исследования основных компонентов регуляторных функций (рабочая память, 

когнитивная гибкость и тормозной контроль) были использованы субтесты из 

нейропсихологического комплекса NEPSY-II [26]. 

Слухоречевая рабочая память. Был использован субтест NEPSY-II «Повторение 

предложений». Стимулы включали 17 предложений возрастающей длины и сложности. 

Ребенку читали одно предложение и просили повторить его сразу после предъявления. Каждое 

правильное повторение предложения оценивалось в 2 балла. 

Зрительная рабочая память. Был использован субтест «Память на конструирование». 

Стимулы включают в себя четыре изображения сетки с четырьмя-восемью цветными 

рисунками на ней. Ребенку показывали картинку в течение 10 с, а затем убирали ее из поля 

зрения. Ребенок выбирал рисунки из набора карточек и размещал их в сетке в том же месте, 

которое было показано ранее. 

Когнитивное торможение. Был использован субтест «Торможение». Субтест состоит из 

двух блоков: серии белых и черных фигур (кругов и квадратов) и серии стрелок, направленных 

в разные стороны (вверх и вниз). С каждой серией картинок выполнялись два задания: задание 

на называние фигур (в этом случае ребенок просто должен был назвать фигуры, которые он 

видел, как можно быстрее), задание на торможение (в этом случае ребенок должен был сказать 

противоположное тому, что он видел). 

Физическое торможение. Был использован субтест «Статуя», который направлен на 

исследование торможения и самоконтроля телесных движений. В этом задании ребенок 

должен был стоять в определенной позе в течение 75 с, не двигаясь и не отвлекаясь на внешние 

звуковые стимулы. Для каждого 5-секундного интервала регистрировались ошибки, т.е. такие 

движения, как открывание глаз, покачивания и др. 

Когнитивная гибкость. Был использован субтест «Сортировка по изменяемому 

признаку». Детям требовалось отсортировать серию тестовых карточек с изображениями 

красного кролика и синей лодки. Сначала они сортировали 6 карточек по одному измерению 

(цвет), а затем 6 карточек по другому признаку (форма). В третьей серии ребенок должен был 

отсортировать 12 карточек в соответствии с более сложным правилом с дополнительным 

фактором (если карточка имела рамку, то нужно отсортировать ее по цвету, а если рамки не 

было, то по форме). 

Выборка. В исследовании приняли участие 236 детей (Mage=78,17, SDage=4,3), из них 108 

мальчиков и 128 девочек. Все участвующие в исследовании дети посещали подготовительную 

группу детского сада. 113 детей занимались музыкой в учреждениях дополнительного 

образования (детские музыкальные школы и детские школы искусств) г. Москвы и г. 

Краснодара. Дети обучались в 1 классе музыкальной школы и посещали занятия от 1 до 3 раз 

в неделю. Занятия представляли собой непосредственно обучение игре на музыкальном 

инструменте, пение в хоре и изучение нотной грамоты. С каждым ребенком проводилось 2 

встречи длительностью 20-25 минут. Порядок предъявления заданий в каждой встрече для 
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всех детей был одинаковым. 

 

Результаты 
Для обработки эмпирических данных использовались программы Microsoft Excel 2016 и 

IBM SPSS Statistics 22. В результате проверки распределения на нормальность было выявлено, 

что распределение по выборке носит смешанный характер (критерий Колмогорова-

Смирнова), поэтому далее для проверки гипотез были применены непараметрические методы 

обработки данных. 

 

Таблица 1 

Описательные статистики 

Параметры 

регуляторных функций 

Среднее и 

стандартное 

отклонение детей, 

посещающих занятия 

музыкой 

Среднее и 

стандартное 

отклонение детей, не 

посещающих занятия 

музыкой 

Когнитивная гибкость M=20,9; SE=2,7 M=18,9; SE=3,5 

Зрительная рабочая 

память 
M=85,9; SE=21,5 M=79,9; SE=2,4 

Слухоречевая рабочая 

память 
M=21,5; SE=4,5 M=19,6; SE=4,3 

Торможение M=10,9; SE=3,2  

Ошибки M=11,2; SE=3,5  

Физический контроль M=27; SE=3,2  

 

В результате анализа описательных статистик показателей регуляторных функций 

детей было продемонстрировано, что показатели детей дошкольного возраста, посещающих 

дополнительные музыкальные занятия, находятся в рамках нормы относительно показателей 

детей, не посещающих дополнительные занятия по музыке, такого же возраста (табл. 1) [1]. 

Далее мы провели сравнение средних по показателям регуляторных функций в 

зависимости от пола детей. 

 

Таблица 2 

Показатели регуляторных функций, дифференцированные по полу 

 U-критерий 

Манна-Уитни 

и уровень 

значимости 

Размер 

эффекта 

(рангово-

бисериальный 

коэффициент) 

 

Пол N M SD 

Когнитивное 

торможение 

U=5289,5 

p=0,008 
0,2 

 Мужской 108 10,3 3,2 

 Женский 128 11,4 3,1 

Физический 

контроль 

U=4857,5 

p=0,001 
0,253 

 Мужской 108 26,5 3,3 

 Женский 128 27,6 3,1 



Баянова Л.Ф., Долгих А.Г., Якушина А.А. 

Роль занятий музыкой в развитии регуляторных 

функций у детей 6-7 лет. 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 52–66. 

 

Bayanova L.F., Dolgikh A.G., Yakushina A.A. 

The Importance of Music in the Development of 

Executive Functions in 6–7-Year-Old Children. 

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 52–66. 

 

 

57 

 

В результате было продемонстрировано, что девочки лучше, чем мальчики, справляются 

с заданиями, связанными с контролем своих побуждений, как физических, так и когнитивных 

(табл. 2). Девочки меньше обращают внимание на отвлекающие факторы при выполнении 

указанной задачи и способны дольше сдерживать свои импульсы. 

Для анализа различий в развитии регуляторных функций у детей, посещающих и не 

посещающих дополнительные музыкальные занятия, было проведено сравнение средних с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. 

 

Таблица 3 

Различия в показателях регуляторных функций, дифференцированные по полу 

 U-критерий 

Манна-Уитни и 

уровень 

значимости 

Размер 

эффекта 

(рангово-

бисериальный 

коэффициент) 

Посещение 

музыкальных 

занятий 

N M SD 

Слухоречевая 

рабочая память 

U=3041 

p<0,0001 
0,551 

Посещают 103 23,7 4,1 

Не посещают 123 19,4 3,9 

Физический 

контроль 

U=4346,5 

p<0,0001 
0,339 

Посещают 103 26,5 3,4 

Не посещают 123 27,7 3,1 
 

Было показано, что существуют значимые различия в таких показателях, как 

слухоречевая рабочая память и физический контроль (табл. 3). Дети, посещающие 

дополнительные музыкальные занятия, лучше справляются с заданиями на запоминание и 

воспроизведение на слух, а также им проще не реагировать на внешние стимулы и сдерживать 

себя, если того требует ситуация. 

 

Обсуждение результатов 
В результате проведенного исследования были получены значимые различия в развитии 

регуляторных функций у детей, посещающих и не посещающих дополнительные 

музыкальные занятия. Было продемонстрировано, что те, кто регулярно занимаются музыкой, 

имеют более высокие показатели слухоречевой памяти и физического сдерживающего 

контроля. Дети, которые регулярно занимаются музыкой, лучше запоминают и воспроизводят 

на слух то, что услышали. Данные результаты согласуются с результатами других 

исследовательских работ [7; 24]. На наш взгляд, это объясняется тем, что обучение музыке в 

специализированных учреждениях связано с частым прослушиванием и воспроизведением на 

слух мелодий, а также повторением ритмических рядов и музыкальных интервалов на уроках 

сольфеджио. Подобные упражнения способствуют не только обучению нотной грамоте и 

развитию музыкальных способностей, но и приводят к улучшению регуляторных функций, в 

частности, рабочей памяти [33; 34]. 

Кроме того, данная работа показала, что дети, которые регулярно посещали 

дополнительные музыкальные занятия, имели более высокий уровень физического 

тормозного контроля. Полученные результаты согласуются с результатами множества 

исследований, демонстрирующих улучшение показателей торможения у детей, посещающих 
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уроки музыки [20; 30]. Это может быть связано с тем, что игра на музыкальном инструменте 

подразумевает концентрацию внимания на произведении и контроль за движениями рук и 

пальцев. В это время ребенок фактически должен подавлять свое импульсивное поведение, 

чтобы иметь возможность играть на инструменте продолжительное время. Занятия музыкой 

также способствуют развитию сдерживающего контроля, так как во время обучения дети 

должны следовать инструкциям преподавателя и в целом отражать ладовые особенности 

музыкального произведения. 

Стоит отметить, что в нашем исследовании не были выявлены значимые различия в 

уровне развития когнитивной гибкости у детей, посещающих и не посещающих музыкальные 

занятия. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что дети в нашем исследовании 

занимались музыкой не больше двух лет. На данном этапе в музыкальных школах еще не 

требуется выполнение большого количества задач на переключение внимания, например, 

подстраиваться под партии партнеров во время игры в ансамбле или читать нотные записи с 

листа, играя одновременно партии двух рук. Кроме того, согласно некоторым исследованиям 

[13; 40], когнитивная гибкость начинает развиваться в более позднем возрасте и наибольшую 

активность приобретает, когда ребенок уже овладел определенными навыками, в процессе же 

начального обучения эта способность имеет наименьшее значение, в отличие от рабочей 

памяти и торможения. 

Дополнительно были выявлены значимые половые различия в развитии регуляторных 

функций у детей в возрасте 6-7 лет. Было показано, что девочки имеют более высокие 

показатели по таким параметрам, как когнитивное торможение и физический сдерживающий 

контроль. Они в большей степени, по сравнению с мальчиками, способны выполнять задания, 

связанные со способностями отключаться от стимулов, которые не имеют отношения к 

текущей задаче, и концентрироваться на том, что актуально сейчас. На наш взгляд, данные 

различия могут быть связаны с особенностями развития областей мозга, которые включаются 

при решении задач на торможение [18; 23]. Также девочки лучше справляются с заданиями, 

включающими в себя необходимость подавлять свои физические импульсы и удерживать 

неподвижное положение тела в течение заданного времени. Это может быть связано с более 

ранней и частой вовлеченностью девочек в социально-ролевые игры, позволяющие детям 

играть роли взрослых в различных жизненных ситуациях и способствующие развитию общей 

поведенческой регуляции за счет подавления своих импульсов и соблюдения правил 

поведения, типичных для тех или иных ситуаций, в которых обычно находится взрослый [35; 

38]. Однако стоит отметить, что гендерные различия в развитии регуляторных функций носят 

противоречивый характер и не всегда подтверждаются эмпирически. Это связано с другими 

факторами, оказывающими влияние на формирование регуляторных функций, в частности, 

особенностями воспитания, социальным окружением ребенка, его физической активностью и 

др. 

В качестве ограничений данного исследования можно отметить, что нами не были 

учтены иные активности детей (например, занятие спортом или танцами, изучение 

иностранного языка), особенности семейной ситуации (например, совместное прослушивание 

музыки дома, занятия творчеством, использование цифровых устройств) и другие факторы, 

которые могут вносить значимый вклад в результаты. Кроме того, проведенное исследование 

демонстрирует лишь наличие различий в группах, однако чтобы говорить о полноценном 

влиянии музыкальных занятий на когнитивное развитие ребенка, необходимо проведение 
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лонгитюдного исследования, учитывающего особенности развития. 

 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены более высокие 

показатели развития таких регуляторных функций, как сдерживающий контроль и 

слухоречевая рабочая память, у детей в возрасте 6-7 лет, посещающих дополнительные 

музыкальные занятия, по сравнению с детьми того же возраста, которые не посещают 

подобные занятия. Поскольку регуляторные функции являются одним из предикторов 

успешности ребенка в дальнейшей жизни, то полученные результаты могут свидетельствовать 

о необходимости разработки специализированных программ обучения музыке для создания 

условий, способствующих целенаправленному формированию регуляторных функций у детей 

в период их наибольшей чувствительности. 
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Обсуждается проблема развития эмоциональной саморегуляции как процесса 

становления самостоятельности переживания в его культурном знаково-

символическом опосредствовании. Представлены результаты исследования 

процесса становления самостоятельности переживания у подростков с 

задержкой психического развития (ЗПР). Выборку составили 25 подростков с 

ЗПР и 42 нормотипичных подростка. Методы исследования: рисунок «Мое 

эмоциональное состояние», авторская анкета, сочинение «Значение музыки в 

моей жизни». Анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью метода 

обоснованной теории (B.G. Glaser, A.L. Strauss), контент-анализа, 

статистических методов: частотного анализа, φ*-критерия углового 

преобразования Фишера. Делается обобщающий вывод о том, что 

опосредствование переживания подростка с ЗПР оказывается в значительной 

степени затрудненным; музыка выполняет роль «активации» – усиления 

актуального состояния подростка, но переживание остается неполным, 

поскольку происходит исключительно насыщение непосредственного телесно-

ощущаемого его уровня. Низкие когнитивные и рефлексивные возможности 

подростков с ЗПР не позволяют использовать художественный образ как 

средство-стимул для «овладения собой». 

Ключевые слова: эмоциональная саморегуляция; опосредствование 

переживаний; подростки c задержкой психического развития. 
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The problem of the development of emotional self-regulation as a process of 

becoming an independent experiencing in its cultural sign-symbolic mediation is 

discussed. The results of the study are presented: the process of becoming an 

independent experience in adolescents with developmental delay. The sample 

consisted of 42 normotypic adolescents and 25 adolescents with developmental 

delay. Methods: psychodiagnostic – drawing “My emotional state”, author's 

questionnaire, composition “The meaning of music in my life”; methods of 

qualitative data analysis: methods of grounded theory, content analysis. Methods of 

mathematical statistics: frequency analysis, criterion – Fisher angular transformation. 

A generalizing conclusion is made that the mediation of the experience of a teenager 

with developmental delay is largely difficult. Music plays the role of “activation” – 

strengthening the actual state of a teenager, but the experiencing remains incomplete, 

since there is only saturation of the immediate bodily-perceived level of it. Low 

cognitive and reflexive abilities of adolescents with developmental delay do not 

allow using an artistic image as a means-incentive for “mastering oneself”. 

Keywords: emotional self-regulation; mediation of experiencing; adolescents with 

developmental delay. 
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Введение 
Становление эмоциональной саморегуляции подростков с задержкой психического 

развития (ЗПР) является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед системой общего 

образования. Отсутствие адекватной психолого-педагогической поддержки процесса 

личностного развития подростков с ЗПР приводит к социальной дезадаптации таких 
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учеников [1]. Существуют исследования социализации подростков, ее феноменологии, 

социологии и методов коррекции, однако они не дают достаточно полного понимания 

базовых психологических механизмов становления саморегуляции – эмоциональной, и шире 

– личностной, – которая во многом определяет способность управлять своим поведением, 

совершать поступки, основанные на культурных ценностях общества [12]. 

Мы рассматриваем становление эмоциональной саморегуляции в развитии ребенка и 

подростка как процесс возникновения самостоятельности переживания, причем переживание 

понимается как деятельность по осмыслению критической ситуации в методологии 

культурно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ф.Е. Василюк). 

Поскольку психические предпосылки становления самостоятельности переживания 

складываются только к подростковому возрасту, именно этот возраст является наиболее 

сензитивным и социально значимым – как переходный к юношескому, в котором становится 

возможным полноценная субъектность и самостоятельность переживания. В доступной 

литературе не обнаружено исследований возрастных особенностей становления переживания 

как высшей психической функции у подростков как с нормотипичным развитием, так и с 

задержкой психического развития, что и определяет актуальность данного исследования. В 

статье представлены результаты исследования, первая часть которого обсуждалась в 2022 г. 

[09]. 

 

Теоретическими основаниями исследования послужили следующие положения: 

1. Эмоциональная регуляция как составляющая опосредствования переживания 

В отечественной психологии эмоциональная регуляция рассматривается в рамках 

изучения саморегуляции в целом: как эффект организации человеком своей активности на 

основе самоорганизации различных подсистем первичных психических процессов, свойств и 

состояний, выступающих средствами реализации этой активности [04], как регуляция 

психических состояний [06], саморегуляция функциональных состояний в 

профессиональной деятельности [7], в исследованиях контроля поведения [07]. 

Рассматривая эмоциональную саморегуляцию как составляющую процесса 

опосредствования, можно понимать ее как динамику перехода от низших к высшим 

аффективным образованиям, непосредственно связанным с изменением отношений между 

аффектом и интеллектом [6]. Опосредствование можно определить как произвольное 

смыслообразование, управление собственной смысловой сферой через ее осознание и 

перестройку [8]. Следовательно, эмоциональная саморегуляция рассматривается нами как 

эффект становления самостоятельности переживания [20], при котором субъектом решается 

«задача на смысл» [3]. 

Опосредствование предполагает как выход в поле когнитивных средств, так и 

произвольную регуляцию – удержание субъекта в ситуации трудности [01]. Взрослый 

«удерживает» ребенка в субъектной по отношению к собственному переживанию позиции – 

побуждает его «развернуться к самому себе». Регулятивная функция самосознания личности 

– вот ключевое место объединения интеллекта и аффекта. Именно с этой позиции – 

субъектной регуляции эмоциональных поведенческих реакций – возможно обсуждение 

мотивационно-смысловых оснований. 

2. Художественный образ как символ и средство развития переживания-деятельности 
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подростков 

Рассматривая средства-стимулы опосредствования, можно говорить о некотором 

континууме, с одной стороны которого находятся средства символического 

опосредствования, а с другой – знакового [5; 15]. В опосредствовании натуральных 

процессов переживания символ оказывается наиболее доступным субъекту когнитивным 

знаком-стимулом, который представляется средством управления эмоциями, поскольку 

фиксирует даже смутно ощущаемое напряжение [5, с. 53], неясные телесно-чувствуемые 

состояния [6; 18; 20; 21]. Художественный образ, соединяющий чувственную ткань сознания 

с его смысловым компонентом, оказывается разновидностью символической формы [4; 15]. 

Говоря на языке психотехники, символизация – это орудие преобразования телесных 

переживаний в психическую форму символа и значения в со-переживании Другому [5; 20]. В 

момент символизации переживания появляется его субъект – тот, кто осмысляет 

«внутренний поток впечатлений». Художественный образ музыкальной композиции для 

подростка оказывается средством символизации собственного переживания [09]. 

Опосредствование натурального переживания, которое происходит при прослушивании 

музыки, проявляется как движение от телесного ощущения к осмысленности, когда слово 

«песни» оказывается некоторым промежуточным итогом и средством эмоциональной 

саморегуляции. 

Исследования эмоциональной саморегуляции детей и подростков с ЗПР доказывают 

недостаточное развитие самоконтроля эмоций и поведения, а также недостаточный уровень 

стрессоустойчивости [2; 10]; низкий уровень сформированности нравственных 

представлений и нравственного самосознания, внутреннюю пассивность – недостаточную 

потребность в самопознании и саморазвитии; более слабое развитие рефлексии [9; 10; 13; 

20]. Было доказано, что музыка (песня) является культурным средством овладения 

субъектом собственным переживанием у нормотипично развивающихся подростков [09]. 

Исследований знаково-символического опосредствования переживания у подростков с ЗПР 

обнаружить не удалось. 

В рамках данной работы были поставлены исследовательские вопросы о том, как 

происходит опосредствование переживания у подростка с ЗПР, насколько возможна 

самостоятельность переживания при таком варианте развития. 

 

Методы и организация исследования 
Выборка. Исследование проводилось в феврале–октябре 2022 г. на базе 

общеобразовательных школ г. Омска (№ 12, № 33), г. Москвы (№ 657) и специальной 

(коррекционной) школы № 522 г. Санкт-Петербурга. В нем приняли участие 67 подростков: 

42 нормотипичных подростка и 25 подростков с ЗПР в возрасте 14–15 лет. Причиной выбора 

именно этого возрастного периода являлся тот факт, что 14–15 лет – это возраст, в котором 

активно развивается и проявляется в самосознании подростка личностная рефлексия. 

Для исследования опосредствования переживания как фактора эмоциональной 

саморегуляции у подростков был организован эксперимент1: 1) подросткам предлагалось 

нарисовать свое актуальное эмоциональное состояние в виде образа (рисунок «Мое 

эмоциональное состояние») и заполнить первую часть авторской анкеты; 2) на следующем 
                                                      
1 План исследования – квазиэкспериментальный. 
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этапе подростки выбирали музыкальную композицию и прослушивали ее; 3) на последнем 

этапе подростки снова рисовали свое эмоциональное состояние и заполняли вторую часть 

анкеты. 4) Задание изобразить собственное эмоциональное состояние и ответить на вопросы 

анкеты было предложено подросткам как стимул для лучшего осознания происходящих с 

ними изменений во время прослушивания музыкальных композиций. 

Методы сбора данных: проективный рисунок, анкета, сочинение. 

Рисунок «Мое эмоциональное состояние» использовался для осознания и выражения в 

образе содержания эмоционального состояния с помощью художественных средств. 

Авторская анкета была разработана А.М. Федосеевой на основе теории и практики 

экспириентальной психотерапии [3; 20]. Цель авторской анкеты: определение того, как 

любимая музыка влияет на настроение. Полученные данные обрабатывались с помощью 

контент-анализа. 

Выбор музыкальной композиции. Подросткам предлагалось выбрать какую-то из любимых 

музыкальных композиций в своих сборниках в социальных сетях и прослушать ее в 

наушниках (внутриканальных). Поскольку задача эксперимента состояла в исследовании 

индивидуального процесса опосредствования переживания, то музыкальная композиция 

должна была соответствовать именно тому переживанию, которое было актуализировано 

участником. В этом контексте было неважно, какую именно музыку слушали подростки; 

важен был именно самостоятельный ее выбор в момент актуализации переживания. 

Методы анализа и интерпретации качественных данных. Для анализа эмпирических 

данных использовался метод обоснованной теории Б. Глазера и А. Штрауса (B.G. Glaser, 

A.L. Strauss, 1967). Метод предполагает процесс отбора данных, в котором совмещаются их 

сбор, кодирование и анализ. Для обработки ответов на вопросы анкеты был использован 

метод контент-анализа. Методы математической статистики: частотный анализ, φ*-

критерий угловое преобразование Фишера. 

 

Результаты исследования 
В результате эксперимента не удалось получить релевантных данных для сравнения 

подростков разных групп по рисуночной методике «Мое эмоциональное состояние»: 

подростки с ЗПР не смогли изобразить свое состояние в виде образа-символа (за 

исключением 4 человек). Сравнение групп показало, что трудность отображения 

эмоционального состояния в виде образа-символа является общей для подростков этого 

возраста. Тем не менее в группе нормотипичных подростков 36 человек (85,7%) смогли 

символически отобразить в рисунке свое эмоциональное состояние до и после эксперимента, 

в то время как в группе подростков с ЗПР это смогли сделать лишь 4 человека (16,0%); после 

прослушивания музыки подростки с ЗПР смогли только описать словами, но не 

символически изобразить свое состояние. 

Этот результат отражен в категории «Качество изменения эмоционального состояния»: 

если все нормотипичные подростки указывали на то, что внутренние изменения 

происходили, то 48,0% (12 чел.) подростков с ЗПР указали на то, что никаких изменений 

состояния не произошло. 

В табл. 1 представлены результаты изменения эмоциональной «тональности» состояния 

подростков. Если в группе нормотипичных подростков после прослушивания музыкальной 
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композиции снизилось количество участников, находящихся в нейтральном состоянии 

(φ*=3,400, p<0,01), и увеличилось количество подростков, испытывающих положительные 

эмоции (φ*=5,582, p<0,01), то в группе подростков с ЗПР, несмотря на некоторое увеличение 

положительного эмоционального состояния, статистически существенных изменений не 

произошло. Также важно отметить, что 35,3% подростков с ЗПР находились в негативном 

состоянии на момент исследования, это состояние у них практически не изменилось 

(негативное эмоциональное состояние сохранилось у 7 из 8 подростков). 

 

Таблица 1 

Изменение эмоционального состояния подростков в ходе прослушивания музыкальной 

композиции 

Эмоциональное 

состояние 

Группа До 

прослушивания 

музыкальной 

композиции, % 

После 

прослушивания 

музыкальной 

композиции, % 

φ*-критерий 

Фишера 

Положительное Подростки 

нормотипичные 
21,4 78,6 5,582** 

Подростки с ЗПР 17,6 35,3 1,184 

Нейтральное Подростки 

нормотипичные 
35,7 7,1 3,400** 

Подростки с ЗПР 29,4 23,5 0,391 

Негативное Подростки 

нормотипичные 
28,6 14,3 1,618 

Подростки с ЗПР 35,3 35,3 0,0 

Не настроение, 

а отношение 

Подростки 

нормотипичные 
14,3 0,0  

Подростки с ЗПР 17,6 5,9 1,093 

Примечание: ** – р<0,01. 

 

Обращает на себя внимание экспрессивность изображений у подростков с ЗПР: или ее 

невозможно оценить – подросток отказывается от изображения (символизации) состояния, 

или рисунки изображаются с высокой степенью экспрессивности – по символике или по 

качеству использования изобразительных средств. 

В табл. 2 представлена частота встречаемости категорий, выделенных в интерпретативном 

анализе у подростков. Необходимо сделать замечание: 1) категории, полученные в ходе 

анализа результатов у нормотипичных подростков, оказались избыточными по отношению к 

результатам, полученным на выборке подростков с ЗПР [09]; 2) были выделены категории, 

которые встречаются только в группе подростков с ЗПР. 

 

Таблица 2 

Сравнение частоты категорий изменения переживаний в ходе прослушивания музыки 

в разных группах подростков 

Категории 

Группа 

нормотип. 

подростков, 

Группа 

подростков с 

ЗПР, частота 

φ*-критерий 

Фишера 
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частота (%), 

n=42 

(%), n=25 

1. Погружение 

в переживание 

1.1. Психологические защиты: 

вытеснение, защитное 

фантазирование 

6 (14,3) 3 (12,0) 0,273 

1.2. Погружение в натуральное 

переживание 
6 (14,3) 10 (40,0) 2,348** 

2. Причины 

выбора музыки 

2.1. Активация переживания-

испытывания 
20 (47,6) 7 (28,0) 2,652** 

2.2. Соотношение с первичной 

чувствительностью: нравится 

ритм 

0 (0,0) 8 (32,0)  

2.3. Личностно-соотнесенное: 

про меня, мое душевное 

состояние, настроение 

10 (23,8) 0 (0,0)  

2.4. Нерефлексивное – нравится 0 (0,0) 18 (72,0)  

2.5. Рефлексивное – объяснение 

причины 
22 (52,4) 0 (0,0)  

3. Осознание 

личностного 

смысла 

переживания 

3.1. Осознание переживания: 

образное проживание 
2 (4,76) 0 (0,0)  

3.2. Ведущая фраза с 

расшифровкой смысла 
18 (42,9) 0 (0,0)  

3.3. Ведущая фраза без 

расшифровки смысла 
2 (4,8) 10 (40,0) 3,670** 

3.4. Нет осознания 4 (9,5) 15 (60,0) 4,533** 

4. Качество 

изменения 

состояния 

4.1. Не изменилось 0 (0,0) 12 (48,0)  

4.2. Положительная динамика 

(нерефлексивные ответы) 
4 (9,5) 9 (36,0) 4,533** 

4.3. Нет понятной 

эмоциональной динамики 
2 (4,8) 4 (16,0) 1,508 

4.4. Переживание фрустрации – 

злости 
2 (4,8) 1 (4,0) 0,154 

4.5. Инфантильное: активация, 

напряжение – расслабление, 

успокоение 

4 (9,5) 3 (12,0) 0,317 

4.6. Активация: из спокойствия в 

активность 
4 (9,5) 5 (20,0) 1,188 

4.7. Провал в непроизвольное 

переживание 
0 (0,0) 4 (16,0)  

4.8. Инфантильное: виртуальное 

удовлетворение потребности 
5 (11,9) 1 (4,0) 1,192 

Примечание: ** – р<0,01. 

 

Раскроем более подробно выделенные в сравнении категории, акцентируя особенности 

опосредствования переживания подростками с ЗПР. 

Категория 1. Погружение в переживание 
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1.1. Активизация непосредственного переживания: подросток под влиянием 

музыкального интонирования погружается в непосредственное переживание. Примеры 

высказываний: «Музыка мотивирует меня делать то, что хочется…», «Если петь с криками, 

то полегче становится…». Отличие подростков с ЗПР в том, что в высказываниях у них нет 

субъекта, чьи переживания активизируются. Это неосознаваемый процесс, и в ответах 

подростков мы видим только фиксацию результатов вовлечения или действий. 

1.2. Психологическая защита: в описании подростков обеих групп встречается защитное 

фантазирование. Пример: «Когда я включила музыку, я вернулась в дивный мир. А когда 

слушала – время будто остановилось…». В сравнении с активным воображением 

нормотипичных подростков (например, сравните: «Я представляю, как вечером все вместе 

сидят за столом…»), воображение подростков с ЗПР пассивно. 

Категория 2. Причины выбора музыки 

В отличие от нормотипичных подростков, подростки с ЗПР называют только одну 

причину выбора музыкальной композиции  «мне нравится». Если нормотипичные 

подростки говорят о том, что хотят расслабиться или «повеселиться», а также вовлечься в 

актуальное переживание, то подростки с ЗПР чаще не могут осознать, чего именно им 

хочется в момент выбора, у них нет соотношения настроения музыкальной композиции со 

своим состоянием  18 (72,0%). Также подростки с ЗПР фиксируют причину выбора 

музыкальной композиции, которая не встречается у нормотипичных подростков,  ритм: 8 

(32,0%). 

Категория 3. Осознание личностного смысла переживания 

В группе нормотипичных подростков встречаются разные варианты  фокусировка на 

ключевом высказывании текста песни без интерпретации его смысла в контексте своего 

переживания (хотя вопрос анкеты стимулирует это сделать), фокусировка с интерпретацией 

и отказ от опосредствования натурального переживания словом или образом. Подростки с 

ЗПР не осознают свои переживания (нет отражения переживания в тексте ответа)  15 

(60,0%) или фиксируется фраза из песни без расшифровки ее личностного смысла – 10 

(40,0%). Мы предполагаем, что подростки выполняли инструкцию, не прислушиваясь к себе: 

скорее это было рациональное выполнение задания, а не вовлечение в процесс осмысления. 

Категория 4. Качество изменения состояния 

В группе подростков с ЗПР 48,0% участников указали, что их состояние не изменилось в 

процессе слушания музыки. То есть музыка не выступила средством эмоциональной 

регуляции, не опосредствовала их переживание. Также важно выделить категорию 4.7. 

Провал в непроизвольное переживание: у 4 (16%) подростков с ЗПР слушание музыки 

привело к нерефлексивному вовлекающему натуральному переживанию актуального 

эмоционального состояния. Таким образом, музыкальное интонирование вызывает почти 

гипнотическое – измененное – состояние сознания, когда «музыка уносит». 

 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты показали трудности в опосредствовании собственного 

переживания в обоих группах подростков. Символизация переживаний подросткам с ЗПР 

практически недоступна: даже самый «простой» и первично возникающий в игре 

дошкольников способ опосредствования  символ – труден как средство овладения 
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собственным переживанием. Соотношение символов как образов, метафор и значений – 

слов, которые использовали подростки для описания своих переживаний, – показывает, что 

словесные описания условно доступнее подростку для сообщения о своем состоянии. Можно 

предположить, что этот парадокс разрешается следующим образом: слово используется 

подростком как наполненное личностным смыслом значение, но может использоваться и как 

форма этого значения – без осознания его личностного смысла, без попытки использовать 

его как инструмент осмысления своего неясного, недифференцированного эмоционального 

состояния. 

Результаты исследования позволяют констатировать тот факт, что музыкальные 

композиции не являются естественно складывающимся орудием опосредствования 

переживания у подростка с ЗПР. Становления позиции субъекта переживания у подростков с 

ЗПР не происходит даже в стимулированной взрослым ситуации. Музыка оказывается 

средством усиления телесно-ощущаемого эмоционального состояния, такой 

протопатической чувствительности: на уровне ритма, а не эмоций и чувств. Можно 

предположить, что это следствие недостаточности когнитивных средств осознания себя у 

подростков; также это может быть следствием того, что подросток не обнаруживает в себе 

того содержания, которое можно опосредствовать – недостаточно рефлексивных 

способностей, которые еще не возникли как новообразование возраста. 

Тем не менее подростки с ЗПР так же увлекаются слушанием музыки, как и 

нормотипичные подростки. Художественные образы музыкальных композиций оказываются 

для них средством насыщения уровня непосредственного переживания. Без развитой 

способности когнитивного контроля и рефлексивной позиции субъекта переживания 

подростку оказывается трудно выдержать сильные эмоции, что приводит к неспособности к 

осознанной эмоциональной саморегуляции. Примером сформированности такой 

саморегуляции может быть ситуация, когда подросток ставит цель – справиться со своими 

чувствами, успокоить себя. 

 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что опосредствование переживания 

подростка с ЗПР оказывается в значительной степени затрудненным. Музыка выполняет 

роль «активации» – усиления актуального состояния подростка, но переживание остается 

неполным, поскольку происходит насыщение непосредственного телесно-ощущаемого его 

уровня. Низкие когнитивные и рефлексивные возможности подростков с ЗПР не позволяют 

использовать средства-стимулы для «овладения собой». Соответственно, становление 

самостоятельности переживания как условия личностного развития и социальной адаптации 

подростка с ЗПР требует посреднического действия взрослого. 
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В работе представлена авторская система педагогического сопровождения 

развития саморегуляции учебной деятельности старшеклассников профильных 

классов. Теоретическим основанием для ее разработки послужил структурно-

функциональный подход к изучению саморегуляции В.И. Моросановой. В 

соответствии с ним система проектировалась не только с целью формирования 

навыков саморегуляции учебной деятельности, но и с учетом необходимости 

создания условий для их развития. Основными педагогическими средствами, 

направленными на достижение целей разработанной программы, выступили 

специальные занятия по развитию саморегуляции учебной деятельности, 

создание ситуаций ответственного выбора в отношении своего личностно-

профессионального развития и помощь старшеклассникам при его совершении, 

консультационная и разъяснительная работа с опорой на планы личностно-

профессионального развития. Целью исследования являлось определение 

эффективности разработанной авторами системы. Экспериментальная 

проверка осуществлялась на выборке из 208 старшеклассников, обучающихся в 

профильных классах московских школ. Методы исследования были 

направлены на измерение степени сформированности операционального и 

регуляторно-личностного компонентов саморегуляции учебной деятельности 

(опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности»), а 

также ценностно-смыслового уровня субъектной регуляции (опросник 

«Уровни развития субъектности личности» М.А. Щукиной и методика 

изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель и А.Г. 

Грецова). Результаты сравнительного исследования изучаемых параметров в 

экспериментальной и контрольной группах свидетельствуют об эффективности 

применения разработанной системы педагогического сопровождения: в 

среднем относительное увеличение уровней саморегуляции учебной 

деятельности старшеклассников составило около 20–30%. 

Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности; профильное обучение; 

психология выбора; педагогическое сопровождение. 
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The article describes the author's system of pedagogical support for the development 

of the learning activity self-regulation in high school students educated in specialized 

classes. Theoretically, the system is based on the structural-functional approach to 

the study of self-regulation proposed by V.I. Morosanova. According to its 

principles, the system was designed not only to develop the skills of the learning 

activity self-regulation, but also to create conditions for their development. As the 

main pedagogical means aimed at achieving its goals, the program proposes special 

master-classes on the development of different levels of self-regulation of 

educational activities, creating the situations of responsible choice related to the 

students’ personal and professional development and assisting to high school 

students in making their professional choice, consulting on the plans for their 

personal and professional development. The study had its purpose to verify the 

effectiveness of the system developed by the authors. An experimental testing was 

carried out on a sample of 208 high school students educated in specialized classes of 

Moscow schools. The research methods were selected to measure the levels of 

development of the operational and regulatory-personal components of self-

regulation (V.I. Morosanova's "Self-regulation Profile of Learning Activity 

Questionnaire"), as well as the value-semantic level of subjective regulation ("Levels 

of Development of Personality Subjectivity" by M.A. Shchukina and the 

methodology of A.A. Azbel, A.G. Gretsov for studying the status of professional 

identity). The results of a comparative study between the experimental and control 

groups indicate the effectiveness of the developed system of pedagogical support: on 

average, the relative increase in the levels of the learning activity self-regulation in 

the high school students was about 20-30%. 

Keywords: self-regulation of learning activities; profile education; psychology of 

choice; pedagogical support. 
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Введение 
В отечественной и европейской культуре и образовании саморегуляция всегда 

признавалась важнейшим качеством человека, позволяющим достигать самые амбициозные 

цели в разнообразных сферах его жизнедеятельности. Результаты многолетних исследований 

показали объективную значимость и практическую ценность регуляторных компетенций для 

современного профессионала. В связи с этим представляется особенно актуальной 

разработка программ, направленных на развитие регуляторных навыков еще на этапе выбора 

профессии, в условиях хорошо знакомой старшеклассникам учебной деятельности. 

«Саморегулируемое обучение» (Self-regulated learning (SRL)) c 1980-х гг. достаточно 

интенсивно изучалось в западной психологии. Значительную роль в формировании этого 

направления сыграли работы B.J. Zimmerman [33]. Многие авторы подчеркивали значение 

личностных и даже этических компонентов в процессах саморегуляции [31]. Были 

сформированы различные подходы к изучению этого феномена, от метакогнитивных до 

социально-конструктивистских и целого ряда других. 

В отечественных исследованиях проблема развития саморегуляции также изучалась с 

разных методологических позиций. Самостоятельное место занимают работы Н.М. 

Пейсахова [22]. А.В. Быков [3] и Т.И. Шульга [30] изучали волевую регуляцию деятельности. 

В работах Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [4] формирование адекватной самооценки 

учебных действий со стороны ученика рассматривалось как важнейший признак высокого 

уровня развития учебной деятельности. Исследования субъектности человека также 

подтвердили важность проблемы развития саморегуляции (В.И. Слободчиков [27], А.В. 

Брушлинский [2], В.А. Петровский [23], В.И. Моросанова [15]). 

Но, несомненно, наиболее известным научным направлением, в русле которого изучается 

феномен саморегуляции, в настоящее время является структурно-функциональный подход 

(О.А. Конопкин [9], В.И. Моросанова [17], А.К. Осницкий [20] и др.). С именем В.И. 

Моросановой связано развитие одной из наиболее известных научных школ, принадлежащих 

данному направлению. Исследователь выделяет два уровня (фактически субсистемы) 

саморегуляции: операциональный и регуляторно-личностный (в терминологии В.И. 

Моросановой – субъектный). В.И. Моросанова отмечает важную роль в саморегуляции 

самосознания человека, точнее, – его регулятивных функций [15]. В настоящем 

исследовании мы будем опираться на определение уровней саморегуляции учебной 

деятельности, которые приняты в данной научной школе: «операциональный» – проявление 

индивидуально-типических черт в стилевых особенностях саморегуляции учебной 

деятельности, «регуляторно-личностный» – личностные качества, обеспечивающие 

процессы регуляции, «ценностно-смысловой» – проявление регуляторной функции 

самосознания обучающегося, его ценностная и мотивационная направленность в учебной 

деятельности. 
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Задача создания условий для развития саморегуляции рассматривалась и решалась как в 

зарубежных, так и в отечественных исследованиях. Были предложены методы и формы 

развития как операциональных компонентов саморегуляции учебной деятельности 

(эффективности субъекта в планировании целей, моделировании условий, 

программировании, корректировании активности и ее результатов), так и ее личностных 

компонентов [24]. 

Были разработаны как технологии обучения старшеклассников саморегуляции, такие как 

«SREP» (B.J. Zimmerman), так и технологии, использующие элементы такой подготовки, 

например, в технологии обучения математике «IMPROVE» (Z.R. Mevarech, B. Kramarski). 

Упомянутая программа улучшения саморегуляции «SREP» (Self-Regulation Emprovement 

Program) направлена на поддержку самомотивации учащихся средней школы, расширение их 

представлений о метакогнитивных стратегиях и оказание им помощи в овладении этими 

стратегиями [32]. Реализация SREP предполагает работу специального коуча. Важным 

принципом этой программы является актуализация возможности учащихся управлять своей 

жизнью в школе [3434]. 

Во многом близкие способы и технологии развития саморегуляции использовали 

отечественные исследователи. Технология освоения навыков саморегуляции, предложенная 

А.К. Осницким, основана на постепенном усложнении действий ребенка: от простого 

воспроизведения действий взрослого (учителя) вплоть до полностью самостоятельного 

осуществления всех звеньев саморегуляции [20]. 

На базе лаборатории психологии саморегуляции Психологического института РАО 

разработаны и экспериментально проверены в условиях формирующего эксперимента 

программы по развитию личностной саморегуляции и осознанной саморегуляции учебной 

деятельности. Показано, что развитие осознанной саморегуляции может быть использовано 

как средство повышения психологической надежности действий обучающихся в ситуации 

экзамена и способствовать формированию у них психологических компетенций, 

позволяющих обеспечить стабильность их результата на экзамене [24; 28]. 

М.В. Полянцева подчеркивает роль осознанных целей и самостоятельности обучающегося 

в осуществлении тех или иных процессов саморегуляции учебной деятельности. Модель 

формирования учебной деятельности М.В. Полянцевой включает компоненты личностной 

саморегуляции, предполагает широкое использование рефлексии и учет эмоциональных и 

мотивационных факторов [25, с. 10–16]. Близкую по содержанию технологию, но 

адаптированную к специфике одной учебной дисциплины, предлагает Г.М. Кортунов [10]. 

Существенно отличается подход И.В. Лысенко. Опираясь на концепцию В.В. Серикова 

[26], она предлагает технологию, основанную на использовании личностно ориентированных 

ситуаций для формирования субъективного опыта саморегуляции [12]. Автор отмечает, что 

формирование навыков саморегуляции возможно посредством формирования у 

обучающихся субъектного отношения к каждому компоненту саморегуляции 

(целеполаганию, моделированию, самоконтролю и т.п.) в сочетании с обязательным 

упражнением и испытанием своих возможностей. Модель И.В. Лысенко предполагает 

особую технологию «принятия» цели учебной деятельности путем «договоренности» 

учителя и ученика, создание личностно развивающих ситуаций, требующих проявления 



Воропаев М.В., Неумывакин В.С. 

Педагогическое сопровождение развития 

саморегуляции учебной деятельности 

старшеклассников 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 80–95. 

 

Voropaev M.V., Neumyvakin V.S. 

Pedagogical Support for Development of Learning 

Activity Self-regulation in High School Students 

 Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 80–95. 

 

 

84 

субъектности учеников. Определенным подтверждением логики, использованной И.В. 

Лысенко в разработанной ею технологии, может служить вывод Д.А. Леонтьева о том, что 

«выбор является неотъемлемой частью самых разных этапов саморегуляции деятельности» 

[12, с. 95]. 

Близка по тематике к нашему исследованию работа Е.В. Камалетдиновой, посвященная 

изучению того, как самоорганизация учебной деятельности в профильном обучении 

способствует становлению субъектности старшеклассников. Автор трактует 

самоорганизацию как принцип, который является совокупностью: 1) процесса организации 

учебной деятельности в соответствии с ее структурой; 2) реализации субъектной позиции 

ученика; 3) особого характера взаимодействия учеников и учителей [8, с. 13–15]. Основными 

формами и средствами, которые автор использовала при создании своей модели, были 

модульное обучение, индивидуальные учебные планы, предоставление учащимся 

возможности выбора средств и способов выполнения деятельности, лекции, семинары, 

коллективный способ обучения, имитационно-игровые ситуации [8, c. 18–19]. 

В публикациях представлены весьма различные по своим методологическим и 

теоретическим основам подходы к формированию саморегуляции учебной деятельности. 

Тем не менее в работах исследователей можно выделить ряд общих моментов, существенных 

для разработки технологий и программ развития саморегуляции обучающихся: 

1. Саморегуляция учебной деятельности, как и в целом процессы саморегуляции, может 

развиваться у учащихся исключительно при опоре на их собственную активность. Педагог, 

учитель может лишь содействовать этому процессу, создавая для него благоприятные 

условия, то есть используя различные формы педагогического сопровождения. И если на 

начальных этапах этого сопровождения допустимо директивное предъявление образцов 

деятельности со стороны педагога, то в дальнейшем процесс развития саморегуляции должен 

опираться преимущественно на личностные и ценностно-смысловые структуры самого 

ребенка (подростка). 

2. Существуют серьезные основания полагать, что процессы развития субъектности и 

процессы развития саморегуляции теснейшим образом связаны, и, следовательно, в силу 

этого технологии развития, которые использовались в отношении каждого из названных 

феноменов, могут быть распространены на другой. 

3. Несмотря на то, что психологи выделяют различные субсистемы (уровни) 

саморегуляции, в образовательной среде, в повседневной учебной деятельности разница 

между их проявлениями приобретает вторичный характер. Неуспех в выполнении учебной 

деятельности для ученика является гораздо более значимым фактом, нежели причины, 

которые к нему привели (будь то недостаточная мотивация или несформированность 

способов саморегуляции). Поэтому, если мы ставим задачу разработки именно 

педагогической технологии, то она не может ограничиться в своем предмете лишь одним 

уровнем (элементом) саморегуляции, а должна охватывать их в совокупности. 

Таким образом, система сопровождения развития саморегуляции может быть разработана 

только как система педагогического (психолого-педагогического) сопровождения, 

предполагающая комплексное воздействие на все субсистемы саморегуляции учебной 

деятельности. 
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При разработке нашей системы мы опирались на работы отечественных авторов, 

изучавших педагогическое сопровождение (Л.А. Максимова, С.А. Шайхулина [13]) и 

содержательно близкие технологии, выполненные в рамках научных школ О.С. Газмана 

(Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.), концепции «индивидуальной помощи» А.В. Мудрика, 

Е.И. Казаковой, концепции психологической поддержки, в том числе в формировании 

универсальных учебных действий (М.Р. Битянова [1]), тьюторства (Л.А. Емельянова, М.И. 

Солодкова, И.Д. Борченко [6], А.Е. Метлина [14]). 

Предлагаемая нами система педагогического сопровождения обучающихся предполагает 

использование определенных педагогических средств, ориентированных как на 

формирование навыков саморегуляции учебной деятельности, так и на создание условий для 

развития регулятивных функций самосознания. 

Обозначим обязательные условия успешного функционирования предлагаемой 

педагогической системы. Их два: использование школой модели профильного обучения, 

основанной на индивидуальных учебных планах (такая реальная возможность должна быть у 

каждого ученика), и формирование самостоятельной консультационной структуры, которая 

бы взяла на себя организацию педагогического сопровождения (что включает 

предварительную подготовку учителей и других специалистов для работы по указанной 

программе). 

Конкретизируем содержательно основные принципы разработанной нами системы 

педагогического сопровождения развития саморегуляции учебной деятельности у 

обучающихся. 

1. Организация специальных занятий по развитию саморегуляции учебной деятельности с 

учениками в микрогруппах, организованных по каждой учебной дисциплине (в среднем от 3 

до 5 групп на один класс). Общая логика этих занятий – актуализация всех основных этапов 

(планирование целей, моделирование условий, программирование, корректирование 

активности и ее результатов) решения типовых, в первую очередь, учебных задач. 

В силу специфики отдельных предметов детализация содержания этой работы возможна 

лишь до определенной степени. На начальных этапах работы предполагается совместный 

разбор того, как решаются задачи (задания) учениками: правильно ли формулируются цели, 

выделяются условия для их реализации, намечаются возможные шаги по их достижению и 

т.д. В том случае, если учащиеся в группе не могут адекватно предложить варианты 

прохождения каждого этапа, педагог предлагает им образец решения. Активно используется 

технология взаимообучения – учащимся в том случае, если их действия по решению были 

правильными, предлагается объяснить их членам микрогруппы. Со временем объем 

использования самообучения увеличивается. Одной из функций педагога при 

сопровождении данных групп является выявление у определенных учащихся сложностей в 

формировании навыков саморегуляции учебной деятельности, которые приобретают 

хронический характер. Таким старшеклассникам предлагается воспользоваться услугами 

школьной психологической службы. 

2. Создание условий для ситуаций ответственного выбора в отношении своего личностно-

профессионального развития и помощь старшеклассникам при его совершении. Повышение 

степени ответственности в ситуации выбора прямо связано с развитием регулятивных 
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функций самосознания. Данное направление реализуется посредством разъяснительной 

работы как с самими старшеклассниками, так и с их родителями с целью придания 

дополнительной символической значимости акту выбора профиля обучения. Сюда же можно 

отнести и использование элементов экономического стимулирования для повышения 

ответственности старшеклассников за принятые решения. 

Разъяснительная работа осуществляется классными руководителями и психологами 

школы и направлена на осознание старшеклассниками значимости формирования навыков 

саморегуляции для дальнейшего профессионального развития. В школе процедура выбора 

профиля организуется как торжественное мероприятие и сопровождается дополнительными 

символическими действиями (достаточно длительным периодом подготовки, вручением 

специальных значков и пр.). Экономическое стимулирование заключается в том, что 

учащимся предоставляется возможность в случае успешного овладения навыками 

саморегуляции сэкономить денежные средства семьи – школа обеспечивает бесплатное 

посещение программ дополнительного образования. 

3. Планы личностно-профессионального развития используются как самостоятельная 

форма для актуализации отдаленных целей, связанных с профессионально-личностным 

развитием, и для развития способности саморегуляции (планирования целей, моделирования 

условий, программирования, корректирования активности и ее результатов) в отношении 

учебной деятельности. Данный вид педагогического сопровождения реализуется 

преимущественно в консультационной работе школьного психолога, направленной на 

осознание учащимися своей учебной деятельности в профильном классе как важного этапа 

профессионально-личностного развития. 

Целью настоящего исследования являлась проверка эффективности разработанной 

системы педагогического сопровождения развития саморегуляции учебной деятельности 

старшеклассников в условиях профильного обучения в массовой школе. 

 

Выборка 

В исследовании приняли участие 208 учащихся профильных классов московских школ. 

Выборка состояла из двух групп учащихся: ГБОУ г. Москвы «Школа № 2087 

“Открытие”» (контрольная группа) и ГБОУ г. Москвы «Школа 1367» (экспериментальная 

группа). Распределение учащихся по профильным классам представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Состав экспериментальной и контрольной групп выборки 

Профиль Школа № 2087 

(контрольная) 

Школа № 1367 

(экспериментальная) 

Итого 

  муж. жен.  муж. жен.  

Математический (инженерный) 27 15 12 27 13 14  

Гуманитарный 27 10 17 27 11 16  

Кадетский 26 16 10 24 15 9  

Медицинский (химико-

биологический) 

27 13 14 23 9 14  
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Всего 107 54 53 101 48 53 208 

 

При формировании выборки была учтена близость учебных планов ряда профилей 

(например, математического и инженерного, химико-биологического и медицинского). 

Состав профилей является типичным для московских школ, в то же время он достаточно 

разнообразен для экстраполяции выводов на другие регионы. По половому признаку 

выборка фактически распределена равномерно. 

 

Методы исследования 

Формируя диагностический комплекс, мы исходили из необходимости измерить все 

уровни саморегуляции, включая ценностно-смысловой. 

Для измерения операционального и регуляторно-личностного уровней саморегуляции 

учебной деятельности использовался опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

учебной деятельности, ССУД-М 2013» [16]. 

Соответственно, для измерения степени сформированности операционального уровня 

использовались его шкалы «Планирование» (Пл), «Моделирование» (М), 

«Программирование» (Пр), «Оценивание результатов» (Ор), а регуляторно-личностного – 

«Гибкость» (Г), «Самостоятельность» (С), «Надежность» (Н), «Ответственность» (Отв). 

Для диагностики ценностно-смыслового уровня саморегуляции и соотнесения его с 

личностно-профессиональным развитием учащихся мы использовали соответственно две 

методики: опросник «Уровни развития субъектности личности, УРСЛ» М.А. Щукиной (2004 

[29]) и методику А.А. Азбель, А.Г. Грецова для изучения статусов профессиональной 

идентичности (2004 [5]). Методика УРСЛ основана на представлении о субъектности 

личности как психологическом качестве, в основе которого лежит самоуправление. 

Определение субъектности в данной методике содержательно совпадает с пониманием 

сформированности регулятивных функций самосознания, что позволяет использовать ее для 

диагностики ценностно-смыслового уровня саморегуляции учебной деятельности. Методика 

изучения статусов профессиональной идентичности позволяет определить уровень 

сформированности четырех статусов. Для целей нашего исследования мы выбрали один из 

них, измеряемый шкалой «Сформированная профессиональная идентичность». Высокие 

значения по этой шкале характеризуют тех юношей и девушек, которые самостоятельно 

сформировали систему знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и 

жизненных убеждениях и определились, чего хотят достигнуть. 

 

Результаты исследования 

Экспериментальная работа началась в 2019–2020 (подготовка к ней – в конце 2018–2019) 

и продолжилась в 2020–2021 учебных годах. Определенное влияние на ход 

экспериментальной работы оказала пандемия, в результате которой в марте 2019 – июне 

2020 гг. и в октябре 2020 – январе 2021 гг. учебный процесс проходил дистанционно. Однако 

большую часть учебного года старшеклассники все же учились в условиях обычного 

образовательного процесса, и даже в период дистанционного образования в школах многие 

формы работы в микрогруппах и особенно индивидуальные и парные занятия были 

доступны в привычном режиме. 
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В начале экспериментальной работы было проведено сравнение распределений в 

контрольной и экспериментальной группах для того, чтобы обосновать возможность их 

использования в эксперименте. Средние значения переменных представлены в табл. 2. 

Сравнение проводилось по каждому показателю независимо с использованием критерия U 

Манна-Уитни. Результаты расчета статистики во всех случаях не превышали уровня 

значимости α=0,05, и это позволяет утверждать, что существенных различий в наблюдаемых 

значениях переменных нет, что в свою очередь демонстрирует возможность использовать 

данную выборку для проведения эксперимента. 

Численные значения изменения основных показателей в контрольной и 

экспериментальной группах в результате применения разработанной системы развития 

саморегуляции учебной деятельности указаны в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Значения основных показателей саморегуляции учебной деятельности в начале и в 

конце эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (N=208) 

Груп

па 

Оп РЛ Oy ПрИд СУБ 

Начал

о 

Оконча

ние 

Начал

о 

Окон

чание 

Начал

о 

Оконч

ание 

Начало Окон

чание Начало 

Оконча

ние 

Контр

. 12,01 13,48 10,58 11,32 22,59 24,8 08,54 11,10 153,54 152,92 

Эксп. 11,50 17,62 9,74 16,97 21,24 34,59 08,68 18,03 146,11 196,00 

Условные обозначения. Оп – сформированность операционального уровня регуляции 

(ССУД-М); РЛ – сформированность регуляторно-личностного уровня регуляции (ССУД-М); 

Оу – общий уровень саморегуляции (ССУД-М); ПрИд – уровень сформированности 

профессиональной идентичности (методика А.А. Азбель, А.Г. Грецова); СУБ – общий 

уровень субъектности (УРСЛ). Данные приведены в абсолютных значениях. 

 

Так как в табл. 2 данные приведены в абсолютных значениях, то для удобства 

визуализации мы нормировали их по 100-балльной шкале и сформировали на их основе 

гистограмму (рис. 1). Визуально наблюдаются достаточно выраженные различия. Для 

проверки их статистической значимости мы использовали критерий U Манна-Уитни для 

независимых выборок. Результаты показали уровень значимости различий α=0,05. 
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Рис. 1. Гистограмма соотношения значений основных переменных (нормированные данные): 

Оу – общий уровень саморегуляции; ПрИд – уровень сформированности профессиональной 

идентичности; СУБ – общий уровень субъектности; данные нормированы на 100-балльную 

шкалу 

 

Хотя нами не ставилась задача исследования гендерных различий, мы провели сравнение 

распределений основных переменных для обучающихся разного пола. При анализе различий 

по половому признаку было выявлено, что единственный различающийся параметр – 

регуляторно-личностный уровень саморегуляции, показатели которого выше у мальчиков. 

Анализ корреляционных отношений между основными переменными, на основании 

которых мы характеризовали саморегуляцию учебной деятельности, показал, что все они 

связаны друг с другом значимыми корреляциями. Причем связь показателя «субъектность» с 

остальными переменными количественно более выражена: так, с профессиональной 

идентичностью она составляет 0,36, с операциональным уровнем регуляции – 0,53, с 

регуляторно-личностным – 0,41. Для размеров выборки в несколько сот человек это весьма 

высокие показатели. Такие значения корреляции свидетельствуют о большой роли 

самосознания и субъектно-личностных компонентов в регуляции учебной деятельности 

обучающихся профильных классов. 

 

Заключение 
Предложенная система педагогического сопровождения развития саморегуляции учебной 

деятельности в профильных классах способствует повышению ее операционального и 

регуляторно-личностного уровней, а также развитию ценностно-смысловых характеристик 

самосознания учащихся. Актуализация ценностно-смыслового уровня саморегуляции 

учебной деятельности у старшеклассников достигается во многом за счет организации 

ситуаций личностно-профессионального выбора и создания условий, повышающих 

ответственность за него. 
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Результаты экспериментального исследования показали эффективность применения 

разработанной системы в профильных классах общеобразовательной школы. В среднем 

относительное увеличение всех уровней саморегуляции учебной деятельности составило 

около 20–30% (сравнительно с контрольной группой). 

Дальнейшие исследования развития саморегуляции учебной деятельности могут быть 

направлены на изучение организации и функционирования различных вариантов ее 

педагогического сопровождения в зависимости от разных типов образовательных сред. В 

целом изучение проблематики саморегуляции учебной деятельности будет сохранять 

актуальность и в отдаленной перспективе, поскольку соответствует основным направлениям 

развития системы образования. 
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Проблема цифровизации современного детства все больше привлекает 

внимание исследователей. Анализ литературы показал, что наиболее 

адекватным параметром для изучения родительского посредничества детской 

медиаактивности многие авторы считают стратегии, с помощью которых 

взрослый регулирует и опосредует влияние цифровых устройств и различных 

медиапродуктов на ребенка. При этом инструментов для изучения этого явления 

не много, и они встречаются чаще всего в англоязычной литературе. Была 

поставлена задача адаптировать для русскоязычной выборки опросник 

«Родительское посредничество детской медиаактивности» Г. Нимрод, Д. 

Лемиш, Н. Элиас. В исследовании приняли участие 322 родителя детей старшего 

дошкольного возраста, посещающие детские сады крупных и малых городов. 

Исследование показало, что адаптированный русскоязычный опросник 

отличается от оригинального по своей факторной структуре и состоит из 12 

утверждений и трех шкал – ограничительной стратегии посредничества, 

инструктивной стратегии посредничества и совместного использования. 

Русскоязычный опросник обладает тест-ретестовой надежностью, внутренней 

согласованностью, конструктной и конвергентной валидностью и может быть 

использован для изучения родительского посредничества и оценки детской 

медиаактивности для русскоязычной выборки. 

Ключевые слова: цифровые устройства; дошкольная медиаактивность; 

родительское посредничество детской медиаактивности; адаптация опросника; 

надежность; валидность. 
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The issue of digitization of modern childhood is attracting increasing attention from 

researchers. Literature analysis has shown that many authors consider the strategies 

through which adults regulate and mediate the influence of digital devices and various 

media products on children as the most adequate parameter for studying parental 

mediation of children's media activity. However, there are not many tools available for 

studying this phenomenon and they are more common in English-language literature. 

The task was to adapt the questionnaire "Parental Mediation of Children's Media 

Activity" by G. Nimrod, D. Lemish, and N. Elias, for the Russian-speaking sample. 

The study involved 322 parents of children in the upper preschool age group attending 

kindergartens in large and small cities (average age of parents was 28,5 years, 

including 237 women and 85 men). The study showed that the adapted Russian-

language questionnaire differs from the original in its factor structure and consists of 

12 statements and three scales: restrictive mediation strategy, instructive mediation 

strategy, and co-use. The Russian-language questionnaire demonstrates test-retest 

reliability, internal consistency, construct, and convergent validity, and can be used to 

study parental mediation and assess children's media activity for the Russian-speaking 

sample. 

Keywords: digital devices; parental mediation of children's media activity; 

questionnaire adaptation; reliability; validity. 
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Введение 

Процессы компьютеризации и информатизации практически всех сфер жизни общества 

приводят к широким технологическим и социальным последствиям, трансформируются 

отношения между людьми, в частности, между родителями и детьми, взрослым и ребенком, 

ребенком и ребенком. 

Современные исследователи активно создают и разрабатывают концепцию цифровой 

социализации и нового социального и культурно-психологического феномена – цифрового 

детства как особого исторического типа детства [9; 10; 14]. Зарубежные авторы все чаще 

говорят о «медиатизации» детства – проникновении медиа во все аспекты и уровни детской 

жизни [20; 25]. 

Роль взрослого в использовании цифровых устройств ребенком, в его медиаактивности 

становится предметом все большего количества отечественных и зарубежных исследований 

[2; 3; 4; 7; 13; 16; 17; 31]. 

Особо актуальным направлением исследований данного вопроса является изучение 

родительского посредничества детской медиаактивности. В рамках нашего исследования 

родительское посредничество детской медиаактивности (или медиация (Parental mediation of 

children’s media use)) понимается как организация родителями взаимодействия ребенка с 

медиасодержанием через любое цифровое устройство [26; 30]. Она представляет собой 

воспитательные воздействия, направленные на сферу медиапродуктов и цифровых устройств 

и опосредующие влияние медиасодержания на ребенка [26; 29]. Она относится к 

воспитательным воздействиям родителя в контексте использования цифровых устройств, в 

частности – к ограничению использования цифровых устройств ребенком, совместному 

обсуждению различного медиаконтента и т.д. Медиация применяется к широкому спектру 

цифровых устройств: ТВ, компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д. Это направление 

исследований позволяет напрямую изучать вопросы того, как взрослый регулирует и 

опосредует влияние цифровых устройств и различных медиапродуктов на ребенка и его 

развитие [7; 12; 13; 30]. 

Наиболее часто в исследованиях выделяются четыре основных стратегии: ограничительная, 

инструктивная (активная), совместное использование и стратегия супервизии [12; 19; 27; 28]. 

Ограничительная стратегия связана с применением родителями ограничений по времени и 

содержанию использования цифровых устройств. Это приводит к введению определенных 

правил в использовании ребенком цифровых устройств. 

Инструктивная (активная) стратегия подразумевает обсуждение с детьми содержания 

медиапродуктов, например, обучающие и оценочные беседы. Родители таким образом 

помогают ребенку понять медиасодержание и связать его с реальным опытом. 
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Стратегия совместного использования подразумевает «молчаливый» совместный просмотр 

различных медиапродуктов или видеоигр с ребенком. При этом отсутствуют какие-либо 

дополнительные взаимодействия и обсуждения происходящего на экране. 

Стратегия супервизии включает наблюдение родителями за тем, как ребенок использует 

цифровые устройства без участия в его деятельности [15; 19; 27]. Кроме того, подчеркивается, 

что при наблюдении родителями за медиаактивностью ребенка они все равно прибегают к 

другим стратегиям – ограничительной, активной или совместному использованию [16; 18]. 

Как отмечают исследователи, активная и ограничительная стратегии позитивно 

сказываются на развитии ребенка в том случае, если они сочетаются с совместным детско-

родительским обсуждением правил использования медиаконтента, пониманием ребенком 

причин принятых ограничений, а также искренней включенностью родителей в диалог и 

взаимодействие с ребенком [18; 29]. Помимо этого, ограничительная стратегия более 

эффективна для защиты ребенка от «нежелательного» содержания. Стратегии «супервизия» и 

«совместное использование», как показывают исследования, не оказывают позитивного 

влияния на ребенка [18]. Родительская медиация цифровой активности ребенка опосредует 

прямое, непосредственное влияние различного медиасодержания на ребенка. Она позволяет 

не только снижать негативные эффекты медиа и защищать ребенка от нежелательного 

содержания, но и способствует раскрытию развивающего и воспитательного потенциала 

различных медиапродуктов. 

В настоящий момент в отечественной психологии активно разрабатывается различный 

инструментарий для изучения использования цифровых устройств дошкольниками и роли 

взрослых в этом процессе [1; 3; 5; 7; 11; 13]. В этих инструментах в той или иной степени, 

безусловно, затрагиваются различные аспекты родительского посредничества. Однако 

методики, направленные на изучение различных параметров применения родителями 

различных стратегий посредничества дошкольной медиаактивности, в настоящий момент в 

отечественной психологии слабо представлены. 

Целью нашего исследования стали поиск и адаптация инструмента для изучения 

родительских стратегий посредничества детской медиаактивности для российской выборки. 

Нами был адаптирован Опросник родительского посредничества Г. Нимрод, Д. Лемиш и Н. 

Элиас [19]. Данный опросник выбран по ряду причин. 

Во-первых, он позволяет изучать все четыре наиболее распространенные стратегии 

родительского посредничества (ограничительная, инструктивная, совместное использование 

и супервизия). 

Во-вторых, Г. Нимрод с коллегами учитывают специфику современного использования 

цифровых устройств с разделением на неинтерактивное, или пассивное (просмотр различной 

видеопродукции, не предусматривающий активного взаимодействия с устройством), и 

интерактивное, или активное (использование приложений и видеоигр, предусматривающее 

активное взаимодействие с устройством), использование. Как показывают исследования, 

интерактивное и неинтерактивное использование цифровых устройств может оказывать 

различное влияние на развитие ребенка [19; 21; 24]. 

В-третьих, опросник в оригинальном варианте обладает высокими показателями 
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психометрических характеристик. 

Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что факторная структура зарубежного 

опросника родительских стратегий посредничества детской медиаактивности будет 

аналогичной факторной структуре данного опросника, примененного на российской выборке. 

 

Методы 

Адаптируемый опросник. Оригинальный опросник родительского посредничества детской 

медиаактивности состоит из 16 утверждений, ответы на которые построены по шкале 

Лайкерта, где родителям необходимо оценить каждое утверждение по шкале от 1 до 5, где 1 – 

никогда, 5 – всегда. 

В оригинальном опроснике авторы приводят модель, в которой имеется две основные 

шкалы «активного» (интерактивного) и «пассивного» (неинтерактивного) посредничества, 

которые, в свою очередь, подразделяются на субшкалы: ограничительного, инструктивного 

посредничества, а также стратегии супервизии и совместного использования. Эти шкалы 

имели по 8 утверждений в каждой. 

Выборка и процедура. В исследовании приняли участие 322 родителя детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих детские сады г. Москвы, г. Великого Новгорода, г. 

Подольска, г. Химок и трех подмосковных сельских поселений. Минимальный возраст 

респондентов – 23 года, максимальный – 51 год (M=28,5; SD=7,4). Для проверки 

конвергентной валидности нами использовались дополнительные методики. С целью 

исследования общего экранного времени дошкольников в неделю нами использовалась 

соответствующая шкала опросника «Регламент использования гаджетов» М.В. Борцовой и 

С.Д. Некрасова [1]. Для выявления позиции родителей по отношению к психическому 

развитию детей нами была использована шкала «активность-пассивность» опросника Е.Л. 

Пороцкой и В.Ф. Спиридонова [8]. 

Исследование проводилось в период 2020-2021 годов. Участники заполняли опросники как 

очно, так и дистанционно, посредством сервиса «Google Forms». 

Нами использовались следующие методы статистической обработки данных. Программа 

IBM SPSS v 23 использовалась для расчетов коэффициента корреляции Спирмена, альфа 

Кронбаха и исследовательского анализа – метода главных компонент (PCA), с использованием 

метода вращения «Varimax». Программа Mplus 8.8 использовалась для конфирматорного 

факторного анализа (CFA) c применением метода диагонально взвешенных наименьших 

квадратов (DWLS), с опорой на статистики Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index 

(TLI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Weighted Root Mean Square Residual 

(WRMSR). 

 

Результаты 

Все пункты методики и инструкция были предварительно переведены на русский язык и 

проверены с помощью процедуры обратного перевода, а также представлены для обсуждения 

и внесения исправлений компетентным экспертам. 

Авторами оригинального опросника посредством конфирматорного факторного анализа 
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была получена структура, в которой имеется две основные шкалы – активного и пассивного 

посредничества, которые, в свою очередь, подразделяются на ограничительную, 

инструктивную, стратегии супервизии и совместного использования гаджетов. 

Для проверки структуры оригинальной версии опросника нами был проведен 

конфирматорный факторный анализ методом диагонально взвешенных наименьших 

квадратов (DWLS), который является наиболее подходящим для порядковых данных, к 

которым относится и шкала Лайкерта, на которой построен настоящий опросник [23]. При 

оценке соответствия модели мы руководствовались следующими критериями: TLI≥0,95; 

RMSEA≤0,08; CFI≥0,95 [22]. При этом современные авторы отмечают, что соответствие 

модели необходимо оценивать в совокупности параметров [23]. Повторение модели авторов 

опросника показало, что построенная модель не соответствует полученным данным 

(RMSEA=0,130; CFI=0,789; TLI=0,734; WRMR=1,300). 

Далее нами был проведен исследовательский факторный анализ полученных данных 

методом главных компонент (PCA) с использованием метода вращения «Varimax». Тест 

Кайзера–Мейера–Олкина показал пригодность данных для проведения факторного анализа 

(KMO=0,84). Критерий сферичности Бартлетта χ2=2514,45; df=120; p<0,001. Мы запросили 

факторное решение с четырьмя факторами в соответствии с количеством субшкал в 

оригинальной версии опросника. Данное факторное решение объясняло 65,6% общей 

дисперсии. 

 

Таблица 1 

Исследовательский факторный анализ утверждений опросника с использованием 

метода вращения «Varimax» 
№ Стратегия Утверждение из опросника Ф.1 Ф.2 Ф.3 Ф.4 

1 Ограничительная Заранее предупреждаете, когда и 

сколько по времени ребенок может 

смотреть фильмы, мультфильмы, 

YouTube и т.д. 

0,077 0,765 -0,039 0,193 

2 Инструктивная Обсуждаете с ребенком 

происходящее на экране во время 

просмотра 

0,747 -0,056 -0,094 0,250 

3 Супервизия Следите за происходящим на экране, 

когда ребенок смотрит фильмы, 

мультфильмы, YouTube и т.д., 

оставаясь с ним в одной комнате 

0,745 -0,017 -0,264 0,039 

4 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком смотрите 

фильмы, мультфильмы, YouTube и 

т.д., которые он выбрал сам и хочет, 

чтобы Вы к нему присоединились 

0,664 0,019 -0,072 0,414 

5 Ограничительная Заранее предупреждаете ребенка, 

какие именно фильмы, 

мультфильмы, видео на YouTube и 

т.д. он может посмотреть 

0,298 0,725 -0,102 0,144 

6 Инструктивная Обсуждаете с ребенком различные 

фильмы, мультфильмы, видео на 
0,575 0,129 0,092 0,556 
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YouTube и т.д. (в общем, а не в 

момент просмотра) 

7 Супервизия Спрашиваете ребенка, что он 

смотрит в данный момент 
0,526 0,284 0,105 0,070 

8 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком смотрите 

фильмы, мультфильмы, YouTube и 

т.д., которые Вы выбрали сами, и 

хотите, чтобы ребенок к Вам 

присоединился 

0,291 0,135 0,373 0,593 

9 Ограничительная Заранее предупреждаете, когда и как 

долго ребенок может играть в игры, 

использовать различные 

приложения, веб-сайты и т.д. 

0,201 0,825 0,098 -0,080 

10 Инструктивная Обсуждаете с ребенком 

происходящее на экране во время 

игры или при использовании 

приложения, веб-сайта и т.д. 

0,797 0,152 0,192 -0,109 

11 Супервизия Следите за происходящим на экране, 

когда ребенок играет или использует 

приложения, веб-сайты и т.д., 

оставаясь с ним в одной комнате 

0,827 0,159 0,082 -0,239 

12 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком играете в игры, 

используете приложения, веб-сайты 

и т.д., которые выбрал ребенок и 

хочет, чтобы Вы присоединились к 

нему 

0,541 -0,028 0,678 0,051 

13 Ограничительная Заранее предупреждаете, какие 

игры, приложения, веб-сайты и т.д. 

может использовать ребенок 

0,393 0,647 0,111 -0,277 

14 Инструктивная Обсуждаете с ребенком различные 

игры, приложения, веб-сайты и т.д. 

(в общем, а не в момент просмотра) 

0,641 0,122 0,476 0,063 

15 Супервизия Спрашиваете ребенка, что он делает 

в игре, приложении, веб-сайте и т.д. 

в данный момент 

0,697 0,135 0,328 -0,247 

16 Совместное 

использование 

Совместно с ребенком играете в 

игры, используете приложения, веб-

сайты и т.д., которые выбрали Вы, и 

хотите, чтобы ребенок к Вам 

присоединился 

0,402 0,006 0,751 0,157 

 

Как мы можем видеть из табл. 1, данные не продемонстрировали четкую структуру, в 

соответствии с теоретическими воззрениями четко выделился только фактор 

ограничительного мониторинга (Фактор 2). 

Проанализировав полученные данные, мы приняли решение убрать из опросника 

утверждения, направленные на выявление стратегии супервизии. Наше решение было 

обусловлено тем, что, во-первых, мы уже отмечали, данную стратегию достаточно трудно 

выделить в отдельный конструкт, и далеко не все исследователи выделяют супервизию как 

самодостаточную стратегию; во-вторых, данные утверждения вносили путаницу в факторную 
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структуру. 

После сокращения в опроснике осталось 12 утверждений, которые мы повторно подвергли 

процедуре исследовательского анализа методом главных компонент PCA с вращением 

«Varimax» (табл. 2). 

Тест Кайзера–Мейера–Олкина показал пригодность данных для проведения 

исследовательского факторного анализа (KMO=0,79) с меньшим количеством пунктов (n=12). 

Критерий сферичности Бартлетта χ2=1647,80; df=66; p<0,001. На основании графика scree-plot 

и факторных нагрузок было выделено три фактора, совокупно объясняющие 63,6% общей 

дисперсии. 

 

Таблица 2 

Исследовательский факторный анализ утверждений опросника с 

использованием метода вращения «Varimax» после удаления утверждений стратегии 

«Супервизия» 
№ Стратегии Утверждение из опросника Ф.1 Ф.2 Ф.3 

1 Ограничительная Заранее предупреждаете, когда и сколько по 

времени ребенок может смотреть фильмы, 

мультфильмы, YouTube и т.д. (r1) 

-0,055 0,750 0,106 

2 Инструктивная Обсуждаете с ребенком происходящее на 

экране во время просмотра (i1) 
0,189 0,055 0,793 

3 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком смотрите фильмы, 

мультфильмы, YouTube и т.д., которые он 

выбрал сам и хочет, чтобы Вы к нему 

присоединились (t1) 

0,194 0,102 0,750 

4 Ограничительная Заранее предупреждаете ребенка, какие 

именно фильмы, мультфильмы, видео на 

YouTube и т.д. он может посмотреть (r2) 

0,016 0,748 0,246 

5 Инструктивная Обсуждаете с ребенком различные фильмы, 

мультфильмы, видео на YouTube и т.д. (в 

общем, а не в момент просмотра) (i2) 

0,223 0,150 0,766 

6 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком смотрите фильмы, 

мультфильмы, YouTube и т.д., которые Вы 

выбрали сами, и хотите, чтобы ребенок к 

Вам присоединился (t2) 

0,450 0,107 0,326 

7 Ограничительная Заранее предупреждаете, когда и как долго 

ребенок может играть в игры, использовать 

различные приложения, веб-сайты и т.д. (r3) 

0,150 0,854 0,009 

8 Инструктивная Обсуждаете с ребенком происходящее на 

экране во время игры или при использовании 

приложения, веб-сайта и т.д. (i3) 

0,474 0,278 0,543 

9 Совместное 

использование 

Вместе с ребенком играете в игры, 

используете приложения, веб-сайты и т.д., 

которые выбрал ребенок и хочет, чтобы Вы 

присоединились к нему (t3) 

0,858 0,037 0,240 

10 Ограничительная Заранее предупреждаете, какие игры, 

приложения, веб-сайты и т.д. может 

использовать ребенок (r4) 

0,263 0,731 0,089 
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11 Инструктивная Обсуждаете с ребенком различные игры, 

приложения, веб-сайты и т.д. (в общем, а не 

в момент просмотра) (i4) 

0,633 0,195 0,456 

12 Совместное 

использование 

Совместно с ребенком играете в игры, 

используете приложения, веб-сайты и т.д., 

которые выбрали Вы, и хотите, чтобы 

ребенок к Вам присоединился (t4) 

0,878 0,037 0,112 

 

Удаление из опросника утверждений, касающихся стратегии супервизии, позволило 

получить более четкую факторную структуру. Как мы видим, ограничительный мониторинг 

четко выделился в отдельный фактор, в то время как утверждения из стратегий совместного 

использования и инструктивного мониторинга показали чуть смешанную структуру, но тем не 

менее хорошо читаются. Это не противоречит теоретическим воззрениям, т.к. очень часто 

инструктивный мониторинг может применяться во время совместного использования 

цифровых устройств и наоборот. 

Для подтверждения трехфакторной структуры нами был проведен повторный 

конфирматорный факторный анализ методом диагонально взвешенных наименьших 

квадратов (DWLS). Полученная модель показала достаточное соответствие полученным 

данным RMSEA=0,082; CFI=0,975; TLI=0,963; WRMR=0,871. Данные позволяют выделить 

три шкалы в опроснике: ограничительный мониторинг, инструктивный мониторинг и 

совместное использование цифровых устройств. Разделение на интерактивное и 

неинтерактивное использование цифровых устройств не выявилось в русскоязычной выборке. 

 



Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И., Федоров В.В. 

Адаптация опросника родительского посредничества 

детской медиаактивности Г. Нимрод, Д. Лемиш, Н. 

Элиас на российской выборке родителей старших 

дошкольников 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 96–114. 

 

Denisenkova N.S., Taruntaev P.I., Fedorov V.V. 

Adaptation of the Questionnaire Parental Mediation Of 

Children's Media Activity by G. Nimrod, D. Lemish, N. 

Elias on a Russian Sample of Parents of Older 

Preschoolers 

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 96–114. 

 

 

105 

 
Рис. Трехфакторная структура опросника, проверенная с помощью конфирматорного 

факторного анализа (CFA): f1 – фактор «Ограничительная стратегия», f2 – фактор 

«Инструктивная стратегия», f3 – фактор «Стратегия совместного использования», r1-r4, i1-i4, 

t1-t4 – пункты, относящиеся к соответствующим факторам 

 

Как видно из рисунка, нами были обозначены дополнительные корреляции между 

утверждениями из опросника, которые имеют похожую лексическую структуру или могут 

подразумевать совместное использование различных стратегий (например, совместный 

просмотр мультфильма и его обсуждение). Все нагрузки пунктов на соответствующие 

факторы модели оказались значимыми. Таким образом, на русскоязычной выборке была 

получена несколько иная модель посредничества, основанная на применении различных 

стратегий без разделения на «активное» и «пассивное» использование цифровых устройств. 

Различия в моделях также могут быть обусловлены не только культурными особенностями, 

но и спецификой возрастной группы детей, родители которых приняли участие в 

исследовании. Нами исследовалось посредничество взрослыми медиаактивности старших 



Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И., Федоров В.В. 

Адаптация опросника родительского посредничества 

детской медиаактивности Г. Нимрод, Д. Лемиш, Н. 

Элиас на российской выборке родителей старших 

дошкольников 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 96–114. 

 

Denisenkova N.S., Taruntaev P.I., Fedorov V.V. 

Adaptation of the Questionnaire Parental Mediation Of 

Children's Media Activity by G. Nimrod, D. Lemish, N. 

Elias on a Russian Sample of Parents of Older 

Preschoolers 

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 96–114. 

 

 

106 

дошкольников, а оригинальная структура опросника была разработана для более широкого 

возрастного диапазона детей – от 2 до 8 лет. 

Опросник продемонстрировал достаточно высокую степень внутренней 

согласованности шкал. Показатели альфа Кронбаха: для шкалы ограничительного 

мониторинга α=0,79; для шкалы инструктивного мониторинга α=0,81; для шкалы совместного 

использования α=0,74, учитывая тот факт, что в каждую из них входило всего по четыре 

пункта. 

Опросник показал хорошую ретестовую надежность, измеренную с помощью 

коэффициента корреляции Спирмена при проведении двух замеров с разницей в 3,5-4 недели 

на тех же участниках. Шкала ограничительного мониторинга r=0,86; шкала инструктивного 

мониторинга r=0,81; шкала совместного использования r=0,79. 

 

Конвергентная валидность 

Проверка внешней конвергентной валидности опросника проводилась с применением 

опросников «Регламент использования гаджетов» М.В. Борцовой и С.Д. Некрасова и 

«Позиции родителей относительно развития ребенка» Е.Л. Пороцкой и В.Ф. Спиридонова 

(табл. 3). Взаимосвязи шкал нашего опросника со шкалами двух других опросников 

рассчитывались с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3 

Корреляционная матрица конвергентной валидности 
№ Стратегии 

посредничества 

Опросник «Регламент использования 

гаджетов» М.В. Борцовой и С.Д. 

Некрасова 

Опросник «Позиция родителей 

относительно развития ребенка» 

Е.Л. Пороцкой и В.Ф. 

Спиридонова 

Общее время в неделю, которое ребенок 

проводит перед экраном 

Шкала «Активность-

Пассивность» 

1 Ограничительная 

стратегия 

посредничества 

-0,31** 0,19** 

2 Инструктивная 

стратегия 

посредничества 

0,19 0,34** 

3 Совместное 

использование 

-0,21 0,32** 

Примечания: * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 

Прежде всего, нами была получена отрицательная, статистически значимая связь между 

общим временем в неделю, которое ребенок проводит перед экраном, и ограничительной 

стратегией посредничества (r=–0,31 при p<0,01). В рамках нашего исследования мы не можем 

делать заключений о причинно-следственных связях, однако, учитывая данные зарубежных 

исследований, можно предположить, что именно ограничительная стратегия посредничества 

уменьшает то время, которое ребенок проводит перед экраном цифрового устройства. 

Нами были получены положительные корреляционные статистически значимые связи 
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между всеми типами родительского посредничества и шкалой «Активность-Пассивность» 

опросника «Позиция родителей относительно развития ребенка» Е.Л. Пороцкой и В.Ф. 

Спиридонова. Данная шкала выявляет принятие родителями необходимости своего активного 

участия в развитии ребенка либо отстранение от него. Как мы видим, ограничительная 

стратегия (r=0,19 при p<0,01), инструктивная стратегия (r=0,34 при p<0,01) и совместное 

использование (r=0,32 при p<0,01) положительно связаны с данной шкалой опросника. То есть 

чем больше родители принимают необходимость своего активного участия в развитии 

ребенка, чем более они вовлечены в этот процесс, тем более активно они применяют 

различные стратегии посредничества детской медиаактивности и наоборот. 

Полученные взаимосвязи между стратегиями родительского посредничества и экранным 

временем ребенка, а также активностью родителей в контексте развития ребенка 

подтверждают конвергентную валидность адаптируемого опросника. 

Используя данные, собранные на выборке стандартизации, была проведена процедура 

процентильной нормализации шкал (табл. 4). Для стандартизации нами была выбрана 

семибалльная стандартная шкала для каждой стратегии родительского посредничества (со 

средним M=4, стандартным отклонением S=1). 

 

Таблица 4 

Соответствие сырых баллов опросника стандартным 
Ограничительная стратегия 

Сырые баллы Стандартные баллы 

4-5 1 

6-9 2 

10-14 3 

15-18 4 

19-20 5 

Инструктивная стратегия 

4-5 1 

6-8 2 

9-12 3 

13-15 4 

16-18 5 

19-20 6 

Совместное использование 

4 1 

5-7 2 

8-10 3 

11-14 4 

15-17 5 

18-20 6 

 

Как мы можем видеть из табл. 4, для инструктивной стратегии посредничества и 

совместного использования стандартные баллы от 3 до 5 означают средние значения, 2 – 

низкие, 1 – очень низкие, 6 – высокие. Для ограничительной стратегии от 3 до 5 стандартных 

баллов – средние значения, 2 – низкие, 1 – очень низкие. 
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Полученные данные по стандартизации не полностью соответствуют нормальному 

распределению и сдвинуты «вправо», что свидетельствует о высокой вовлеченности 

родителей в посредничество использования детьми старшего дошкольного возраста цифровых 

устройств [6]. 

 

Выводы 

1. Гипотеза нашего исследования о том, что факторная структура зарубежного опросника 

родительских стратегий посредничества детской медиаактивности будет аналогичной 

факторной структуре данного опросника, примененного на российской выборке, 

подтвердилась частично. В факторную структуру в русскоязычной версии вошли три из 

четырех факторов, обнаруженных в зарубежном варианте опросника: ограничительная 

стратегия, инструктивная стратегия и совместное использование. 

2. Адаптированный на русский язык инструмент обладает тест-ретестовой надежностью, 

внутренней согласованностью и конструктной валидностью. В ходе адаптации подтверждена 

также конвергентная валидность опросника. Подсчитаны нормы для трех шкал данного 

опросника. 

3. Адаптированный нами вариант опросника «Родительский мониторинг детской 

медиаактивности» Г. Нимрод, Д. Лемиш, Н. Элиас может быть использован на русскоязычной 

выборке родителей детей старших дошкольников (5-7 лет). 

 

Заключение 

Адаптированный опросник позволяет выявлять применение родителями старших 

дошкольников трех основных стратегий родительского посредничества детской 

медиаактивности: ограничительной стратегии, инструктивной стратегии и стратегии 

совместного использования. 

Ограничениями данного исследования являются недостаточный объем в выборке отцов, а 

также узкая возрастная группа детей – старший дошкольный возраст. Данные ограничения 

одновременно становятся перспективами дальнейших исследований, которые позволят 

расширить и уточнить особенности использования родителями различных стратегий 

посредничества детской медиаактивности. В частности, необходимо более подробно изучить 

связи с различными параметрами использования цифровых устройств старшими 

дошкольниками, влияния стратегий посредничества на их психическое развитие, а также 

соотношение стратегий посредничества с более широким контекстом детско-родительских 

отношений, что углубит понимание роли взрослого в использовании ребенком цифровых 

устройств. Отдельно стоит отметить необходимость изучения родительских стратегий 

посредничества в других возрастных группах – в раннем, дошкольном, младшем школьном и 

подростковом возрастах. 

Каждая из выявленных стратегий, ограничительная, инструктивная и стратегия 

совместного использования, имеет свои позитивные и негативные стороны с точки зрения 

развития дошкольника. Полагаем, что данный опросник, позволяющий выявлять эти 

стратегии, будет полезен практикам, психологам и педагогам для выявления отношения 

родителей к медиаактивности детей и для дальнейшей его коррекции. Родители смогут 
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выбрать наиболее оптимальную позицию, помогающую ребенку развиваться с помощью 

цифровых устройств и избегать негативных последствий цифровизации. 
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Актуальность исследования определяется активизацией асоциальной 

креативности и последствиями ее реализации в поведении в виде 

информационных войн, мошенничества и терроризма на фоне проведения 

специальной военной операции в Украине. В условиях угрожающего 

социально-политического контекста важна роль морали как регулятора 

поведения. Зарубежные исследования показывают, что связь морали и 

поведения неоднозначна, а результаты исследований противоречат друг 

другу. Во многом такие расхождения связаны с использованием 

инструментов, не пригодных для выявления связи морали с поведением. В 

статье представлены результаты адаптации русскоязычной версии 

опросника «Моральная идентичность» (K. Aquino, A. Reed). Достоинством 

данного опросника является то, что авторы с помощью него показали связь 

важности для человека моральной идентичности и морального поведения в 

обыденной жизни. Двухфакторная структура переводной версии 

соответствует оригинальной версии и включает шкалы «Интернализация» и 

«Символизация». Устойчивость факторной структуры опросника 

подтверждена на выборке молодежи (N=303, ср. возраст – 19, SD=2,03; из 

них 144 девушек). С помощью опросника «Справедливость-Забота» (В.С. 

Молчанов) и шкалы самоуважения (М. Розенберг) проведена оценка 

конструктной и дискриминантной валидности (соответственно). 

Полученные результаты согласуются с результатами авторов оригинальной 

версии и служат подтверждением отличия конструкта моральной 

идентичности от тех конструктов, с помощью которых проверялась 

дискриминантная и конструктная валидность. Анализ ретестовой 

надежности (N=80) выявил скромные, но значимые корреляции, что 

согласуется с положением авторов оригинальной версии о нестабильности и 

ситуативности моральной идентичности. Дополнительные исследования 

конвергентной валидности с помощью опросников агрессии (BRAQ-24), 

шкал Добросовестность и Сотрудничество («NEO-FFI»), шкалы 

толерантности как черты (Г.У. Солдатова и др.) на выборке (N=158) 
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выявили положительные корреляции шкал с чертами Большой пятерки и 

отрицательные связи с агрессией. Сформулированы гипотезы для 

дальнейшего исследования, согласно которым стабильность моральной 

идентичности в разных контекстах может определяться чертами Большой 

пятерки и толерантности. По результатам адаптации переводную версию 

опросника можно использовать в исследовательских целях и при оценке, 

мониторинге и коррекции морально-психологического состояния старших 

подростков и молодежи. 

Ключевые слова: мораль; моральная идентичность; черты Большой пятерки; 

агрессия; толерантность. 
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The relevance of the study is determined by the activation of malevolent creativity 

and the consequences of its implementation in behavior in the form of information 

wars, fraud and terrorism against the background of a special military operation in 

Ukraine. In a threatening socio-political context, the role of morality as a regulator 

of behavior is important. Foreign studies show that the relationship between 

morality and behavior is not unambiguous, and the research results contradict 

each other. In many ways, such discrepancies are associated with the use of tools 

that are not suitable for identifying the connection of morality with behavior. The 
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article presents the results of adaptation of the Russian version of the 

questionnaire "Moral Identity" (K. Aquino, A. Reed). The advantage of this 

questionnaire is that the authors used it to show the connection between the 

importance for a person of moral identity and moral behavior in everyday life. 

The two-factor structure of the translated version corresponds to the original 

version and includes the following sections: "Internalization" and 

"Symbolization". The stability of the factor structure of the questionnaire was 

confirmed in a sample of young people (N=303, cf. age 19, SD=2,03; 144 of them 

were girls). With the help of the questionnaire "Justice-Care" (V.S. Molchanov) 

and the scale of self-respect (M. Rosenberg) conducted an assessment of the 

constructive and disqualified validity (respectively). The results obtained are 

consistent with the results of the authors of the original version and serve as 

confirmation of the difference between the construct of moral identity from those 

constructs with which discriminant and constructive validity was checked. The 

analysis of retest reliability (N=80) revealed modest but significant correlations, 

which is consistent with the position of the authors of the original version about 

the instability and situativeness of moral identity. Additional studies of 

constructive validity using aggression questionnaires (BRAQ-24), 

Conscientiousness and Cooperation scales ("NEO-FFI"), tolerance scales as traits 

(G.U. Soldatova et al.) on the sample (N=158) revealed positive correlations of 

scales with the traits of the Big Five and negative associations with aggression. 

Hypotheses are formulated for further research, according to which the stability of 

moral identity in different contexts can be determined by the traits of the Big Five 

and tolerance. According to the results of the adaptation, the translated version of 

the questionnaire can be used for research purposes and in assessing, monitoring 

and correcting the moral and psychological state of older adolescents and young 

people. 

Keywords: morality; moral identity; traits of the Big Five; aggression; tolerance. 
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Введение 
Регулирующая роль морали в поведении становится критичной в условиях 

неопределенности и угрожающего социально-политического контекста. Наблюдения за 

реальной жизнью в условиях специальной военной операции в Украине показывают, что 

именно в таких условиях активизировалась асоциальная креативность, т.е. 

информационные войны, мошенничество и террористические акты, в основе которых 

всегда находится намерение причинить моральный или физический вред противнику 
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новыми и оригинальными способами. Становится очевидным, что мораль ни в 

идеепорождении, ни в поведении, наносящем вред, на уровне мировых держав не 

оказывает своей регулирующей роли, особенно если это касается врага. Между тем 

вопрос о том, как влияет такого рода социально-политический контекст на мораль и 

креативность обывателей, остается не выясненным, как и то, отразится ли он на 

межличностном взаимодействии с представителями сторон, вовлеченных в конфликт. В 

рамках рабочей схемы динамической модели креативности (см. [5]) важное место 

отводится моральной идентичности. Согласно этой схеме, контекст (социально-

политические условия) оказывает влияние и на креативность, и на моральную 

идентичность, которая, в свою очередь, также регулирует креативное поведение [5]. 

Вопрос связи между креативностью и моралью остается открытым, поскольку 

полученные в исследованиях данные крайне противоречивы: в одних исследованиях 

выявлена положительная связь, в то время как в других – отрицательная [22]. 

Неоднозначность результатов можно объяснить разнообразием используемого для 

диагностики морали инструментария: социальные дилеммы; моральные суждения; черты 

Темной Триады, опросники этики, ценностей, просоциальной мотивации и т.д. [22]. Так, в 

исследованиях, выявивших положительную корреляцию креативности и морали, 

последняя измерялась с помощью различия в распределении моральных и аморальных 

личностных свойств в отношении субъекта и других людей [17] или с помощью 

эффективности принятия этических решений [19]. Отрицательные корреляции с моралью 

были выявлены на примере исследований связи креативной личности с бесчестным, т.е. 

аморальным поведением [23]. Также была показана негативная связь креативности и 

морали, объяснявшаяся активацией неэтичных черт и наличием неэтичных суждений [18]. 

Что касается связи с асоциальной креативностью, то здесь было показано, что негативные 

моральные черты проявляются в высокой вредоносной креативности в заданиях на 

дивергентное мышление [15; 16]. В пилотажном исследовании было показано, что более 

высокий уровень моральной идентичности сочетался с генерированием негативных 

решений в заданиях с положительной валентностью, и была выявлена регулирующая роль 

моральной идентичности в ситуациях с негативной коннотацией (месть за обливание 

компотом) [7]. Несмотря на имеющееся количество диагностирующего инструментария, 

исследований явно недостаточно, чтобы делать вывод о том, какую роль играет мораль в 

реализации креативных вредоносных решений в поведении, наносящем вред другим 

людям. Более того, и результаты связи морального сознания и поведения неоднозначны, а 

исследования по этой тематике за последние несколько лет почти отсутствуют [12]. Кроме 

того, в российской науке отмечается отставание исследований в разработке 

инструментария для диагностики морали и морального сознания, отсутствуют 

стандартизированные методы, нет данных о надежности и валидности тестов [11], а 

имеющиеся тесты трудоемки и ресурсозатратны. 

Хотя в зарубежной психологии существует мнение о том, что мораль и негативное 

идеепорождение никак не взаимосвязаны [21], в наших исследованиях мы обратили 

внимание на тот факт, что некоторые респонденты, причем разного возраста, 

отказывались в заданиях на антисоциальную креативность придумывать оригинальные 

способы мести за нанесенный ущерб собственности [4; 6], объясняя это тем, что месть 

недопустима. Мы предположили, что регулировать подобное поведение может моральная 

идентичность, и в пилотажном исследовании [7] получили этому подтверждение, хотя и 
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на маленькой выборке подростков и студентов-психологов. В ходе изучения влияния 

социально-политического контекста на антисоциальную креативность (см. [5]) нам 

потребовалась методика, диагностирующая моральное поведение, и мы остановились на 

опроснике моральной идентичности. 

Цель данной статьи состоит в представлении результатов адаптации на российской 

выборке опросника моральной идентичности, разработанного К. Акуином и А. Ридом 

[14]. Опросник был выбран нами по нескольким основаниям. 

 

Особенность моральной идентичности и опросника для ее диагностики 
Создавая опросник, диагностирующий моральную идентичность, K. Акуино и A. Рид 

исходили из нескольких предположений: 1. Индивид обладает способностью 

отождествить себя с другими людьми по множеству переменных, и, соответственно, Я-

концепция индивида может быть организована вокруг моральных характеристик. 2. 

Моральная идентичность основана на чертах характера, тем не менее она может иметь 

социальный референт в виде реальной социальной группы. 3. Люди с сильной моральной 

идентичностью должны стремиться поддерживать согласованность между 

представлениями о своем моральном «Я» и своими действиями в мире. 4. Для измерения 

моральной идентичности важна активация подмножества моральных черт, связанных с 

теми моральными чертами, которые важны для Я-концепции конкретного человека. 5. 

Моральная идентичность может быть стабильна во времени, но это не личностная 

характеристика и, подобно другим видам социальной идентичности, может 

активироваться под влиянием ситуации. Тем не менее, чем выше моральная идентичность 

человека, тем больше вероятность ее проявления в широком спектре ситуаций и тем 

сильнее ее связь с моральными представлениями и нравственным поведением. 6. 

Моральная идентичность отличается от моральных суждений. Мотивационный фактор ее 

связи с поведением состоит в том, что человек рассматривает определенные моральные 

качества как существенные для своей Я-концепции [14]. Что касается последнего 

предположения, то в исследованиях С. Рейнолдс и T. Цераника было показано, что 

моральная идентичность и моральное суждение независимо друг от друга влияли на 

моральное поведение. При этом в ситуациях невысокого общественного консенсуса 

относительно морального поведения моральные суждения и моральная идентичность 

взаимодействовали, вызывая моральное поведение. Данный эффект взаимодействия 

подтверждал мотивационную силу нравственной и моральной идентичности [20]. 

Авторы опросника моральной идентичности сначала провели исследования, опираясь 

на имплицитные концепции нравственной личности, позволившие определить набор 

личностных черт, которые рассматриваются в качестве основополагающих для 

высоконравственных лиц [3], в результате чего были отобраны 9 характеристик. В 

инструкции предлагается сначала представить в воображении человека, который обладает 

этими характеристиками (заботливый; сострадательный; справедливый; дружелюбный; 

щедрый; помогающий; трудолюбивый; честный; добрый 1 ), а затем предлагаются 

утверждения, с которыми нужно согласиться по 7-балльной шкале. В опроснике 10 

                                                           
1  Представленный список характеристик согласуется с имплицитными представлениями российской 

выборки о порядочности как нравственной характеристике человека, полученными в исследовании М.И. 

Воловиковой и А.Л. Журавлева [1]. 
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утверждений (4 и 7 утверждения обратные), каждая шкала включает по 5 утверждений. 

Опросник моральной идентичности состоит из двух шкал: Интернализация и 

Символизация. С помощью первой шкалы диагностируется, насколько эти качества 

важны для респондента, хотел бы он ими обладать и т.д. Вторая шкала показывает, 

насколько эти качества проявляются в помогающем поведении – в волонтерстве. 

Оригинальная англоязычная версия опросника показала высокую надежность и 

валидность: альфа Кронбаха=0,73 для шкалы Интернализация и 0,82 – для шкалы 

Символизация. Конфирматорный анализ подтвердил теоретическую модель авторов 

опросника: хи-квадрат (43, N=347)=205,96, p<0,001, RMSR=0,04, GFI=0,87, CFI=0,87, 

NFI=0,84 [14]. 

Следует упомянуть об особенностях валидизации оригинальной версии опросника: 

номологическая валидность проверялась с помощью шкалы склонности одобрять 

использование социально неодобряемого поведения для достижения целей; шкалы 

религиозности; шкалы сочувствия к оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; шкалы 

мести за причиненный ущерб; теста решающего довода Реста. Дискриминантная 

валидность проверялась с помощью шкалы самоуважения Розенберга; локуса контроля; 

социальной тревожности: корреляции оригинальной версии опросника с этими 

переменными отсутствовали. Тест-ретестовая достоверность по шкалам Интернализация и 

Символизация составила 0,49 и 0,71 соответственно, во временном промежутке от 4 до 6 

недель (N=148). Все проведенные мероприятия по валидизации опросника привели 

авторов к выводам о том, что моральная идентичность отлична от всех измеренных 

конструктов, не стабильна во времени за счет подверженности влиянию ситуаций или 

личностных черт. Достоинством данного опросника является то, что авторы с помощью 

него показали связь важности для человека моральной идентичности и морального 

поведения: было показано, что инструмент для измерения является внутренне 

последовательным, стабильным в своей базовой факторной структуре, конструктивно 

обоснованным и предсказывающим психологические и поведенческие результаты [14]. 

 

Метод и методики 

В нашем исследовании по адаптации опросника моральной идентичности приняли 

участие 303 респондента (ср. возраст – 19, SD=2,03; из них 144 девушек), которым были 

розданы бланки с инструкцией и формой для ответа на вопросы методики. Часть 

респондентов (134 человека) заполнили опросник онлайн. 80 человек через 6 недель 

заполнили ретест опросника моральной идентичности и опросники «Справедливость-

Забота» [8] и самоуважения (М. Розенберг) для проверки дискриминантной и 

конструктной валидности согласно действиям по валидизации исходной версии 

опросника [14]. Исходя из того, что «максимальное соответствие между моральным 

суждением и поведением наблюдается у людей, находящихся в конце второго и на 

третьем уровнях морального развития» [2, с. 62–63], мы предполагаем выявить 

корреляционные связи моральной идентичности с конвенциональным и 

постконвенциональным уровнем морального развития по Л. Колбергу и с такими 

стадиями морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг, как самопожертвование и 

самоуважение (по опроснику В.С. Молчанова [8]). Также мы предположили вслед за 

авторами оригинальной версии опросника, что шкала самоуважения (Розенберг) не 

должна коррелировать с моральной идентичностью, т.к. это разные конструкты [14]. 
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Опросник сначала был переведен на русский язык, а потом через Яндекс-переводчик – 

на английский. Разночтений между переводом на английский язык и исходной 

англоязычной версией опросника выявлено не было. 

Также дополнительно для проверки конвергентной валидности 158 человек заполнили 

шкалы Сотрудничество и Добросовестность («NEO-FFI» – сокращенный вариант 

опросника «NEO PI-R» П. Коста и Р. Макраэ в адаптации В. Орла, И. Сенина), опросник 

«Индекс толерантности» (Г. Солдатова и др.); BRAQ-24 (А. Басс и М. Перри в адаптации 

С. Ениколопова, Н. Цыбульского). Здесь мы предположили, что помогающее поведение 

будет отрицательно связано с агрессией и положительно – с сотрудничеством, а 

интернализация моральных черт будет положительно связана с толерантностью и 

отрицательно – с враждебностью. 

Статистическая обработка проводилась в программе Jamovi 2.3.24 c использованием 

описательных статистик, корреляционного, конфирматорного факторного анализа, 

анализа надежности с помощью альфа Кронбаха и ω Макдональдса, параметрических 

сравнений по Т-критерию Стъюдента. Поскольку у опросника уже есть известная 

структура, мы отказались от проведения эксплораторного анализа. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Описательные статистики выборки целиком и по полу представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Описательные статистики шкал опросника моральной идентичности всей выборки 

(N=303) 
Шкалы 

опросника 

Средн

ее 

Медиа

на 
SD SE Миниму

м 

Максиму

м 

Асимметр

ия 

SE Эксце

сс 

SE 

Интернализац

ия 
27,0 29 

0,39

1 

6,8

1 
5 

35 -1,13 0,1

4 

0,813 0,27

9 

Символизаци

я 
20,2 21 

0,38

3 

6,6

7 
5 

35 -0,141 0,1

4 

-0,352 0,27

9 

 

Оценка нормальности распределения шкал проводилась на основе асимметрии и 

эксцесса. Шкала «Интернализация» имеет ненормальное распределение, поскольку 

значение асимметрии больше критического значения для выборки 300 человек, 

составляющего ±0,230, шкала «Символизация» имеет нормальное распределение, при 

этом показатели эксцесса у обеих шкал в пределах критических значений ±0,818. 

 

Ретестовая надежность 

Согласно полученным данным, корреляции теста-ретеста шкал опросника моральной 

идентичности по критерию Спирмена значимы, хотя и не слишком высокие: для шкалы 

«Интернализация» rho=0,405, p<0,001; для шкалы «Символизация» rho=0,438, p<0 ,001. 

Здесь мы можем привести значения, полученные авторами оригинальной версии, которые 

составили 0,49 и 0,71 для шкал Интернализация и Символизация соответственно. Авторы 

объяснили, что такие значения подтверждают, что моральная идентичность является 

нестабильной чертой и не должна рассматриваться как стабильная. Она может 

активироваться в зависимости от ситуации и различных контекстов. Степень ее 

стабильности в разных ситуациях может определяться наличием сопоставимых или 
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эквивалентных стимулов, активирующих ее, или личностными чертами [14]. Таким 

образом, полученные результаты свидетельствуют о приемлемом уровне надежности 

русскоязычной версии опросника. Дальнейшими направлениями исследований может 

стать выявление, как тот или иной контекст влияет на уровень моральной идентичности. 

 

Оценка уровня факторных нагрузок шкал опросника 

Анализ факторных нагрузок проводился согласно распределению утверждений по 

шкалам в оригинальной версии опросника. В табл. 2 представлены распределения пунктов 

опросника по шкалам и результаты вычисления факторных нагрузок опросника. 

 

Таблица 2 

Факторные нагрузки опросника моральной идентичности (N=303) 

Фактор Утверждения Вес SE Z p Стандартная 

оценка 
1 1. Мне было бы приятно быть 

человеком, который обладает 

этими характеристиками 

1,196 0,0839 14,25 < 0,001 0,764 

 2. Быть кем-то, кто обладает этими 

характеристиками, является 

важной частью меня 

1,246 0,0871 14,30 < 0,001 0,761 

 4. Мне было бы стыдно быть 

человеком, который имел бы эти 

характеристики* 

-0,804 0,1328 -6,06 < 0,001 -0,362 

 7. Наличие этих характеристик не 

очень важно для меня* 
-0,871 0,1128 -7,72 < 0,001 -0,451 

 10. Я очень хочу иметь эти 

характеристики 
1,366 0,0795 17,19 < 0,001 0,872 

2 3. Я часто ношу одежду, которая 

идентифицирует меня как 

обладателя этих характеристик 

1,168 0,0827 14,12 < 0,001 0,738 

 5. Мои занятия в свободное время 

(например, хобби) четко 

определяют меня как обладающего 

этими характеристиками 

1,281 0,0849 15,08 < 0,001 0,772 

 6. Те книги и журналы, которые я 

читаю, идентифицируют меня с 

такими характеристиками 

1,295 0,0869 14,90 < 0,001 0,766 

 8. Тот факт, что я обладаю этими 

характеристиками, транслируется 

другим людям благодаря моему 

членству в определенных 

организациях 

1,103 0,0927 11,90 < 0,001 0,649 

 9. Я активно участвую в 

мероприятиях, которые сообщают 

другим, что у меня есть эти 

характеристики 

1,267 0,0988 12,83 < 0,001 0,689 

Условные обозначения: * – обратные вопросы. 
 

Из табл. 2 видно, что факторные нагрузки отличаются от нуля и все значимы. При этом 

п.п. 4 и 7 шкалы 1 (Интернализация) имеют отрицательную нагрузку, хотя и небольшую, 
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но значимую. Происходит это по причине того, что они выпадают в методический фактор 

из-за подверженности общим эффектам за счет обратного направления формулировок. 

Что касается факторных ковариаций шкал опросника, то на основе полученных 

результатов, согласно которым стандартная оценка=0,780, p<0,001, SE=0,0346, Z=22,5, 

можно говорить о хорошей связи между шкалами опросника. 

 

Проверка валидности опросника 

Полученные результаты, когда каждая шкала анализировалась отдельно, были 

проверены с помощью конфирматорного факторного анализа (КФА), который позволяет 

проанализировать все данные по опроснику в совокупности. 

При проверке исходной авторской теоретической модели М1 опросника c помощью 

конфирматорного анализа были получены следующие индексы согласованности: χ²=283 

при df=34, p<0,001; CFI=0,838; SRMR=0,074; RMSEA=0,156 (90% ДИ 0,139 нижняя и 

0,173 верхняя), которые свидетельствуют о неполном соответствии модели. На основе 

анализа индексов модификации мы добавили ковариации ошибок утверждений 4 и 7 

первого фактора и получили модель М2 со следующими индексами соответствия: 

CFI=0,932; SRMR=0,0452; RMSEA=0,103 (90% ДИ 0,0852 нижняя и 0,121 верхняя); χ²=138 

при df=33, p<0,001. Чтобы улучшить модель, были добавлены ковариации ошибок 

утверждений 1 и 2 первого фактора. В результате улучшений была получена модель М3, и 

проведенный конфирматорный анализ показал хорошее соответствие теоретической 

двухфакторной модели М3 оригинальной версии опросника: CFI=0,947; SRMR=0,0396; 

RMSEA=0,091 (90% ДИ 0,0737 нижняя и 0,110 верхняя); χ²=113 при df=32, p<0,001. Для 

сравнения мы провели конфирматорный анализ однофакторной модели, но модель 

ухудшилась: CFI=0,732; TLI=0,655; SRMR=0,0987; RMSEA=0,201. Таким образом, мы 

принимаем модель М3 (см. рис. 1). 

 



 
Ениколопов С.Н., Бочкова М.Н., Мешкова Н.В., 

Мешков И.А. 

Адаптация опросника моральной идентичности на 

российской выборке 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 115–134. 

 

Enikolopov S.N., Bochkova M.N., Meshkova N.V., 

Meshkov I.A.  

Adaptation of the Moral Identity Questionnaire on the 

Russian Sample  

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 115–134. 

 

 
 

124 

 
Рис. 1. Модель конфирматорного факторного анализа опросника моральной 

идентичности: F1 – первый фактор, шкала «Интернализация», F2 – второй фактор, шкала 

«Символизация»; 1-10 – цифрами представлены пункты утверждений опросника 

 

Проверка надежности опросника 

Результаты α Кронбаха и ω Макдональдса утверждений опросника, шкал и опросника 

целиком представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

α Кронбаха и ω Макдональдса утверждений опросника, шкал и опросника 

моральной идентичности целиком (N=303) 
Утверждения/Шкалы/Опросник 

целиком 

Среднее SD α 

Кронбаха 

ω 

Макдональдса 

Корреляция 

элемент-остаток 

1 5,85 1,57 0,757 0,766 0,670 

2 5,32 1,64 0,767 0,775 0,628 

4* (обратный вопрос) 5,45 2,22 0,810 0,837 0,524 

7* (обратный вопрос) 4,97 1,93 0,773 0,826 0,605 

10 5,37 1,57 0,768 0,781 0,631 

Интернализация 5,39 1,36 0,811 0,830 - 

3 3,81 1,59 0,811 0,812 0,673 

5 4,35 1,66 0,806 0,808 0,687 

6 4,21 1,69 0,811 0,812 0,670 

8 3,93 1,70 0,828 0,832 0,605 

9 3,94 1,84 0,819 0,823 0,642 

Символизация 4,05 1,34 0,846 0,848 - 
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Опросник целиком 4,72 1,19 0,868 0,881 - 

 

Согласно полученным результатам анализа надежности, коэффициент α Кронбаха у 

пунктов опросника выше 0,7, а у шкал – выше 0,8, что входит в разумный диапазон α 

Кронбаха для личностных тестов-опросников [13] и показывает, что все шкалы опросника 

надежны и пункты хорошо работают на шкалы. Усредненная общая ω Макдональдса 

также имеет высокие значения согласованности: для шкал 0,88. Наименьшую 

согласованность показала шкала Интернализация (α=0,811; ω=0,830). Шкала 

Символизация имела более высокую согласованность (α=0,846; ω=0,848). Опросник 

целиком имеет приемлемую согласованность (α=0,868; ω=0,881). 

 

Проверка дискриминантной и конвергентной валидности опросника 

Исследовав факторную структуру опросника, мы провели анализ его конвергентной и 

дискриминантной валидности. Результаты анализа представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Корреляционная матрица ретеста шкал моральной идентичности с тестом 

самоуважения (М. Розенберг) и опросником «Справедливость-забота» (С. Молчанов) 

(N=80) 

Переменные 
СДИ СКС ЗОС ЗПР ЗПУ 

Самоув. 

Розенберг 

Ретест 

Интернализация - 
0,294** 

- 
0,224* 0,337** 

0,241* 

Ретест 

Символизация 
0,320** 0,270* 0,254* 0,232* 0,331** 

- 

Условные обозначения: * – p<0,05; ** – p<0,01; СДИ – инструментальный обмен «ты – 

мне, я – тебе» (доконвенциональный уровень морального развития по Л. Колбергу); СКС 

– социальный закон и порядок (конвенциональный уровень по Л. Колбергу); ЗОС – 

ориентация на себя и свои интересы (самоозабоченность – стадия морального развития по 

К. Гиллиган и Н. Айзенберг); ЗПР – рефлексивная эмпатическая ориентация 

(самопожертвование – стадия морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг); ЗПУ – 

учет интериоризированных ценностей, защита прав других (самопожертвование – стадия 

морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг). 

 

Мы предполагали, что моральная идентичность будет положительно коррелировать с 

конвенциональным и постконвенциональным уровнем морального развития по Л. 

Колбергу и с такими стадиями морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг, как 

самопожертвование и самоуважение (по опроснику В.С. Молчанова). Опросник 

«Справедливость-Забота» состоит из двух шкал, названных одноименно названию 

опросника. Шкала «Справедливость» включает утверждения, по согласию с которыми 

можно судить о том, на каком уровне морального развития по Л. Колбергу находится 

респондент. Шкала «Забота» включает утверждения, соответствующие стадиям 

морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг [8]. Согласно полученным 

результатам, обе шкалы опросника моральной идентичности значимо положительно по 

Спирмену коррелируют, хотя и умеренно, со вторым уровнем морального развития по Л. 



 
Ениколопов С.Н., Бочкова М.Н., Мешкова Н.В., 

Мешков И.А. 

Адаптация опросника моральной идентичности на 

российской выборке 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 115–134. 

 

Enikolopov S.N., Bochkova M.N., Meshkova N.V., 

Meshkov I.A.  

Adaptation of the Moral Identity Questionnaire on the 

Russian Sample  

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 115–134. 

 

 
 

126 

Колбергу и второй стадией морального развития по К. Гиллиган и Н. Айзенберг, т.е. 

значимость обладания качествами морального человека согласуется с убеждениями о том, 

что справедливость там, где все люди подчиняются закону и нормам, принятым 

обществом и большинством, с ориентацией на закон и порядок; с эмпатией, пониманием, 

сочувствием, состраданием другим даже в случае разногласий, с установками оказания 

помощи нуждающимся, пренебрегая собственной выгодой [8]. 

Корреляционный анализ по Спирмену показал наличие скромных корреляций с 

самоуважением Розенберга шкалы Интернализации и отсутствие корреляции со шкалой 

Символизации. Следует отметить, что в оригинальной версии опросника шкала 

Интернализация положительно коррелировала с моральными рассуждениями и не 

коррелировала с самооценкой, а шкала Символизация, наоборот, не коррелировала с 

моральными рассуждениями, но положительно коррелировала с самооценкой. 

Коэффициенты корреляции были низкими, но значимыми. По мнению авторов опросника, 

полученные результаты являются аргументом в поддержку их предположений о том, что 

моральная идентичность отлична от всех использованных в исследовании конструктов 

[14]. Полученные нами результаты согласуются с мнением авторов опросника. 

Далее мы проверили выдвинутые нами гипотезы о том, что шкала Символизация будет 

отрицательно связана с агрессией и положительно – с сотрудничеством, а шкала 

Интернализация будет положительно связана с толерантностью и отрицательно – с 

враждебностью. Результаты дополнительной проверки конвергентной валидности 

представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Корреляционная матрица конвергентной валидности (N=158) 
Шкалы/Переменны

е 

Толерантност

ь как черта 

Сотрудничеств

о 

Добросовестност

ь 

Агресси

я 

Враждебност

ь 

Интернализация 0,388*** 0,363*** 0,400*** -0,209* -0,196* 

Символизация - 0,191* 0,395*** -0,190* - 

Условные обозначения: * – p<0,05, *** – p<0,001. 

 

Выявлены значимые корреляции шкалы Интернализация с чертами личности: 

Толерантностью как чертой, Сотрудничеством, Добросовестностью, а также 

отрицательные корреляции с агрессией и враждебностью. Шкала Символизация значимо, 

хотя и умеренно, положительно коррелирует с Сотрудничеством и Добросовестностью и 

отрицательно – с Агрессией. 

Для объяснения полученных результатов обратимся к шкалам использованных 

опросников. В опроснике моральной идентичности шкала Интернализация диагностирует, 

насколько важны для респондентов такие качества, свойственные моральному человеку, 

как заботливый; сострадательный; справедливый; дружелюбный; щедрый; помогающий; 

трудолюбивый; честный; добрый, и хотят ли они ими обладать; шкала Символизация 

показывает, насколько эти качества проявляются в помогающем поведении – в 

волонтерстве. Толерантность как черта личности сформирована как совокупность 

личностных черт, установок и убеждений, которые в значительной степени определяют 

отношение человека к окружающему миру, т.е. не мстить, не отвечать грубостью на 
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грубость, быть терпимым к другим людям [10], что сочетается с такими характеристиками 

морального человека, как сострадательный, дружелюбный, помогающий, добрый. 

Высокие показатели по шкале Сотрудничество характеризуют отзывчивость, дружелюбие, 

чувствительность и мягкосердечность, способность помогать другим; на 

противоположном полюсе находятся люди, безразличные к страданиям других, 

эгоцентричные и думающие только о собственном благе [9]. Сотрудничество – это черта 

личности, ответственная за просоциальное поведение и поведение, приносящее пользу 

другим, отражающая существенные характеристики не только просоциального индивида, 

но и морального. Показатели переменной Добросовестность высоки у тех, кто 

мотивирован, дисциплинирован, продуктивен и ответственен [9], что также находит свое 

отражение в таких характеристиках морального человека, как справедливый и 

трудолюбивый. Легко заметить, что у респондентов, для которых важно обладать 

качествами морального человека, и мораль является значимым компонентом для их 

самоидентификации [14], высокие значения моральной идентичности сочетаются с такими 

чертами личности, как Толерантность, Сотрудничество и Добросовестность. 

Полученные результаты подтверждают выдвинутые гипотезы. Уточняя предположения 

авторов оригинальной версии опросника о том, какие личностные черты могут 

способствовать стабильности моральной идентичности, мы предположили, что ими могут 

быть толерантность, сотрудничество и добросовестность. Можно предположить, что 

высокая моральная идентичность, сочетающаяся с надежностью, ответственностью, 

толерантностью, сочувствием к окружающим и стремлением к сотрудничеству, стабильна 

и может проявляться во всех ситуациях и контекстах. 

 

Гендерные различия 

Половые особенности моральной идентичности представлены на рис. 1 и 2. С помощью 

Т-критерия Уэлча выявлены различия: у мужской части выборки уровень Интернализации 

выше по сравнению с женской частью выборки: t(268)=-2.590, p=0,01, d=-0,300 (по 

Манну-Уитни, U=9876, p=0,039, r=0,13). Описательная статистика представлена в табл. 6. 

Данный факт означает, что для молодых мужчин более значимым является обладание 

качествами морального человека, для их самоидентификации мораль более важна, чем для 

женщин. В рамках теории социальной идентичности моральная идентичность является 

одним из возможных компонентов социальной Я-схемы личности [14]. Исходя из этого, 

для молодых женщин более значимым может являться другой компонент социальной 

идентичности. Характерно, что по шкале Символизация различий по полу не выявлено, и 

по оказанию помощи другим людям в виде волонтерства молодые женщины не 

отличаются от мужчин. Результаты представлены на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Различия средних по шкале 

Интернализация у молодых мужчин и 

женщин 

Рис. 3. Различия средних по шкале 

Символизация у молодых мужчин и женщин 

 

Таблица 6 

Описательные статистики шкал опросника моральной идентичности у мужской и 

женской части выборки 
Шкалы опросника Среднее Медиана SD Стандартная 

ошибка 

Минимум Максимум 

Интернализация (ж – 

N=144) 
25,9 28,0 0,634 7,60 5 35 

Интернализация (м – 

N=159) 
27,9 29,0 0,465 5,86 9 35 

Символизация (ж – 

N=144) 
20,2 21,0 0,587 7,04 5 35 

Символизация (м – 

N=159) 
20,2 21,0 0,503 6,34 5 33 

 

Выводы и заключение 
Результаты проведенного психометрического анализа подтверждают пригодность 

адаптированной русскоязычной версии опросника «Моральная идентичность». 

Достоинством опросника являются его компактность и малая трудоемкость в сравнении с 

имеющимися методиками диагностики моральных суждений. Выделенная двухфакторная 

структура адаптированной версии соответствует теоретическим положениям 

оригинальной версии опросника и включает шкалы «Интернализация» и «Символизация». 

Важным результатом исследования является обнаруженная связь между компонентами 

опросника моральной идентичности и такими чертами Большой пятерки, как 

«Добросовестность» и «Сотрудничество», а также Агрессией. Согласно мнению авторов 

оригинальной версии опросника, моральная идентичность нестабильна и подвержена 

активации в зависимости от ситуации, в которую попадает субъект. Стабильность же ее 

определяется чертами личности [14]. Мы можем предположить, что стабильность 

моральной идентичности может опосредоваться такими чертами, как толерантность, 

добросовестность и сотрудничество. Последующая работа может быть направлена на 

исследование связи черт личности и моральной идентичности в различных 
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социополитических условиях, а также с асоциальной креативностью. 

По итогам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

конфирматорный анализ подтвердил двухфакторную модель оригинального опросника; 

надежность опросника высокая; конвергентная валидность подтверждена; ретест скромен, 

но лишь подтверждает предположения авторов опросника о ситуационности моральной 

идентичности. По уже имеющимся результатам можно говорить о том, что опросник 

может быть использован в исследовательских целях, а также при оценке, мониторинге и 

коррекции морально-психологического состояния старших подростков и молодежи. 
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Приложение 

Бланк опросника «Моральная идентичность» 

 

Инструкция: посмотрите, пожалуйста, на список характеристик, представленный 

ниже. 

Заботливый; сострадательный; справедливый; дружелюбный; щедрый; помогающий; 

трудолюбивый; честный; добрый. 

Обладать этими характеристиками можете Вы или кто-то другой. Вообразите себе 

человека, который обладает всеми этими характеристиками, представьте себе, как он 

думает, чувствует и действует. Когда у Вас сформировался четкий образ этого человека, 

пожалуйста, выразите степень своего согласия по шкале от 1 до 7, где 1 – «совершенно не 

согласен», 4 – «нейтрально», 7 – «совершенно согласен» со следующими утверждениями: 

 

Утверждения Ответы 

1. Мне было бы приятно быть 

человеком, который обладает этими 

характеристиками. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Быть кем-то, кто обладает этими 

характеристиками, является важной 

частью меня. 

       

3. Я часто ношу одежду, которая 

идентифицирует меня как обладателя 

этих характеристик. 

       

4. Мне было бы стыдно быть человеком, 

который имел бы эти характеристики. 

       

5. Мои занятия в свободное время 

(например, хобби) четко определяют 

меня как обладающего этими 

характеристиками. 

       

6. Те книги и журналы, которые я читаю, 

идентифицируют меня с такими 

характеристиками. 

       

7. Наличие этих характеристик не очень 

важно для меня. 

       

8. Тот факт, что я обладаю этими 

характеристиками, транслируется 

другим людям  благодаря моему 
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членству в определенных организациях. 

9. Я активно участвую в мероприятиях, 

которые сообщают другим, что у меня 

есть эти характеристики. 

       

10. Я очень хочу иметь эти 

характеристики. 

       

 

Ключи: 

Шкала «Интернализация»: 1, 2, -4, -7, 10 

Шкала «Символизация»: 3, 5, 6, 8, 9 

Обратные вопросы: 4 и 7 

 


