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Моральное отчуждение: современные исследования, противоречия и перспективы

Захарова Ю.В.
Свободный исследователь, г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8517-8366, e-mail: mail@zakharova.info

Моральное отчуждение — концепт, предложенный А. Бандурой, он представляет собой набор стратегий 
самообмана, к которым прибегают люди, чтобы сохранять самоуважение и позитивную самооценку при 
совершении аморальных и неэтичных поступков. Моральное отчуждение связано с разными видами анти-
социального поведения, его изучение несет большую пользу обществу и поэтому привлекает внимание 
исследователей с конца двадцатого века. В статье представлен обзор современных зарубежных исследова-
ний морального отчуждения. Описаны основные направления изучения этого феномена: теоретические и 
поведенческие корреляты; личностные и контекстуальные предпосылки; роль морального отчуждения как 
предиктора и когнитивного посредника; методы и инструменты изучения морального отчуждения и его 
механизмов; противоречия, обнаруженные исследователями и дальнейшие перспективы изучения. На 
сегодняшний день перспективными выглядят исследования морального отчуждения в контексте помога-
ющих профессий и IT-разработки, буллинга и кибербуллинга; механизмов морального отчуждения в кон-
кретных сферах; семейных факторов его проявления; создание узкоспециализированных опросников; 
построение единой модели морального отчуждения. Изучение морального отчуждения открывает возмож-
ности для профилактики аморального и неэтичного поведения.

Ключевые слова: моральное отчуждение, Альберт Бандура, моральная психология, неэтичное поведение.

Благодарности: Автор выражает сердечную благодарность за концептуальную помощь и моральную поддержку научному 
руководителю кандидату психологических наук Н.В. Кисельниковой.

Для цитаты: Захарова Ю.В. Моральное отчуждение: современные исследования, противоречия и перспективы [Электронный 
ресурс] // Современная зарубежная психология. 2025. Том 14. № 1. C. 5—15. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2025140101

Moral Disengagement: Contemporary Research, Controversies and Prospects

Yuliya V. Zakharova
Private practice, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8517-8366, e-mail: mail@zakharova.info

Moral disengagement is a concept proposed by A. Bandura; as a set of self-deception strategies that people resort 
to in order to maintain self-respect and positive self-esteem when committing immoral and unethical acts. Moral 
disengagement is associated with various types of antisocial behavior; its study is of great benefit to society and there-
fore has been attracting the attention of researchers since the end of the twentieth century. The article provides an 
overview of modern foreign research on moral alienation. The main directions of studying this phenomenon are 
described: theoretical and behavioral correlates, personal and contextual prerequisites, the role of moral alienation 
as a predictor and cognitive mediator, methods and tools for studying moral disengagement and its mechanisms, 
contradictions discovered by researchers and further prospects for study. Today, research into moral disengagement 
in the context of helping professions and IT development, bullying and cyberbullying; mechanisms of moral disen-
gagement in specific areas; family factors of its manifestation; the creation of highly specialized questionnaires; as 
well as the construction of a unified model of moral disengagement looks promising. The study of moral disengage-
ment opens up opportunities for the prevention of immoral and unethical behavior.

Keywords: moral disengagement, Albert Bandura, moral psychology, unethical behavior.
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Захарова Ю.В.
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противоречия и перспективы
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Введение

Концепция морального отчуждения А. Бандуры 
объединяет различные стратегии самообмана, к кото-
рым прибегают люди, чтобы сохранять самоуважение 
и позитивную самооценку, совершая аморальные 
поступки. Описывается восемь механизмов морально-
го отчуждения — когнитивных тактик, которые позво-
ляют избежать моральных самосанкций, активирую-
щихся в связи с аморальным и неэтичным поведением: 
моральное оправдание, эвфемистический ярлык, 
выгодное сравнение, смещение ответственности, рас-
сеивание ответственности, искажение последствий, 
дегуманизация, атрибуция вины [6].

Изучение морального отчуждения и его механизмов 
имеет важное научно-практическое значение, так как 
аморальное и неэтичное поведение наносит огромный 
экономический и моральный ущерб на уровне как отдель-
ных людей и организаций, так и общества в целом. Так, 
например, Э. Холмс (компания Theranos), собравшая 
инвестиции на разработку инновационного оборудова-
ния для быстрых и дешевых анализов, проводимых «по 
капле крови», оказалась мошенницей. В результате ее 
деятельности пострадали пациенты, получившие недо-
стоверные анализы, и инвесторы, потерявшие вложен-
ные деньги. Также был нанесен ущерб репутации не 
только крупных журналов, которые публиковали статьи 
об истории успеха Э. Холмс и ее фото на обложках, но и 
организаторов, спонсоров конференций, где Э. Холмс 
была почетным спикером, а также серьезно подорвано 
доверие общества к такого рода исследованиям [31].

В данном обзоре пойдет речь о современных иссле-
дованиях морального отчуждения: основных направ-
лениях, методах и инструментах изучения, противоре-
чиях, обнаруженных исследователями и о дальнейших 
перспективах изучения морального отчуждения.

Современные исследования морального 
отчуждения

C семидесятых годов ХХ века исследования страте-
гий самообмана при неэтичном поведении служили 
интересам бизнеса с целью профилактировать такое 
поведение, приводящее к убыткам и ущербу репутации 
крупных компаний, и проводились в организацион-
ном контексте, в основном в США. Это направление 
исследований является самым распространенным и в 
настоящее время — моральное отчуждение широко 
изучается в организационном контексте в связке с 
неэтичным и аморальным поведением [4; 23].

В дальнейшем исследования стратегий самообмана 
свелись к изучению морального отчуждения и распро-
странились на более широкий социальный контекст: 
взаимоотношения и развитие детей и подростков [5; 
25; 35; 40], спортивную психологию [15; 32], кримина-
листику, поведение заключенных и др. [4]. 
Современные исследования не только углубляют 
понимание морального отчуждения в вышеуказанных 
контекстах, но и охватывают еще более разнообразные 
ситуации социального взаимодействия, такие как сле-
дование правилам во время пандемии [24], агрессия на 
романтических свиданиях и в семье, неверность и сек-
суальное насилие [9; 14]. Большое количество исследо-
ваний посвящено социальным отношениям в 
Интернете: кибербуллингу [19; 21], онлайн-знаком-
ствам [33]. В последние десятилетия исследования 
морального отчуждения стали проводиться в контексте 
помогающих профессий с дисбалансом власти, таких 
как учителя [16], медсестры [17; 22], полицейские [13], 
врачи и психологи [1]; однако таких работ все еще 
мало. Новейшие исследования проводятся в области 
проявления морального отчуждения у разработчиков 
программного обеспечения, связанного с искусствен-
ным интеллектом в сфере здравоохранения [30].

Теоретические и эмпирические корреляты
морального отчуждения
В настоящее время в фокусе внимания исследова-

телей находятся теоретические, поведенческие и ней-
робиологические корреляты морального отчуждения. 
Моральное отчуждение часто изучается в связке с 
«темными» чертами личности. М. Мошаген с коллега-
ми [28] относят моральное отчуждение к одной из 
девяти черт «Темного фактора личности D». 
Метаанализ также подтвердил, что черты темной триа-
ды — нарциссизм, психопатия, макиавеллизм, а также 
психологическое право (psychological entitlement) — 
являются основными теоретическими коррелятами 
морального отчуждения [4; 28].

Часто моральное отчуждение изучается в качестве 
эмпирического коррелята в связке с различными вида-
ми поведения: издевательством и травлей, высмеива-
нием, нечестным и неэтичным поведением на рабочем 
месте, насилием, в том числе и сексуальным, престу-
плениями и другими видами бесчеловечного, агрес-
сивного и аморального поведения [1; 4; 17; 19; 20]. 
Активно ведутся исследования морального отчужде-
ния в связи с буллингом и кибербуллингом — агрес-
сивным поведением людей при взаимодействии в сети 
Интернет — в социальных сетях, сетевых играх [19; 21]. 
Так, метаанализ сорока четырех исследований мораль-
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ного отчуждения в контексте подросткового буллинга 
охватил 43809 детей и подростков от 7 до 19 лет (47 
независимых выборок), участвовавших как в кибер-
буллинге, так и в издевательствах «лицом к лицу». 
Метаанализ строился вокруг ключевых ролей буллин-
га, таких как агрессор, жертва, защитник, наблюда-
тель, и показал, что участие в буллинге в роли агрессо-
ра или жертвы положительно связано с уровнем 
морального отчуждения, а участие в роли защитника, 
напротив, связано отрицательно; также обнаружено 
отсутствие связи уровня морального отчуждения с 
ролью наблюдателя [3].

Изучение роли наблюдателя в последние годы при-
влекает внимание исследователей морального отчуж-
дения, так как эта роль —наиболее распространенная в 
эпизодах травли. Например, китайскими исследовате-
лями (n = 1655) приведены такие цифры: 45,86% 
респондентов только наблюдали травлю, не участвуя 
ни как жертва, ни как агрессор или защитник [40]. 
Именно от того, насколько наблюдатели будут готовы 
вмешаться в ситуацию травли, поддержав защитника, 
и зависит исход эпизода травли — ее прекращение. 
Результаты исследований последних лет вступают в 
противоречие с данными метаанализа — в них показа-
на значимая связь морального отчуждения и поведе-
ния наблюдателя. Чем выше моральное отчуждение у 
наблюдателя, тем меньше вероятность, что он вмеша-
ется в ситуацию травли. Также выявлены противоре-
чия относительно влияния на поведение наблюдателя 
контекстуальных факторов, таких как, например, 
социальная поддержка. Социальная поддержка, по 
данным исследований, может облегчать решение 
наблюдателя вмешаться в ситуацию, однако наряду с 
этим есть работы, где показано, что социальная под-
держка, наоборот, может помогать наблюдателю 
остаться безучастным к травле [16; 40].

Продолжаются исследования морального отчужде-
ния в школьном контексте: его высокий уровень свя-
зан с нарушением школьных норм, более высокие 
показатели — с нарушением закона [25]. Все больше 
исследований морального отчуждения проводится в 
контексте интимных отношений, где моральное отчуж-
дение изучается в связке с насилием, неверностью, 
потреблением порно [14]. Моральное отчуждение 
также изучается в связи с возрастом, полом и контек-
стуальными факторами развития детей. Исследования 
показали, что общий уровень морального отчуждения 
увеличивается в средне-подростковом возрасте и сни-
жается к возрасту ранней взрослости [37]. Данные 
исследований о связи пола и морального отчуждения 
остаются неизменными: уровень морального отчужде-
ния выше у мальчиков и у мужчин [18; 20; 21].

Новейшие исследования касаются нейробиологи-
ческих коррелятов морального отчуждения. Получены 
данные о соотношении показателей моральной иден-
тичности и противопоставленного ей морального 
отчуждения с нейробиологическими показателями: 
уровень региональной однородности в предклинье 

головного мозга положительно коррелирует с показа-
телями моральной идентичности и отрицательно — с 
моральным отчуждением. Это исследование подводит 
итог противоречию, которое касалось соотношения 
морального отчуждения и моральной идентичности — 
точка зрения некоторых ученых о том, что высокие 
показатели моральной идентичности связаны с высо-
ким, а не с низким моральным отчуждением, оказалась 
несостоятельной [29].

Область исследований коррелятов морального 
отчуждения расширяется с каждым годом, охватывая 
разнообразные сферы человеческого взаимодействия 
и поведения. Наряду с областями изучения морального 
отчуждения, где ученые пришли к согласию (теорети-
ческие корреляты морального отчуждения, его связь с 
полом), существуют также области, например буллинг, 
в которых получены противоречивые данные и ведутся 
научные споры. Роль морального отчуждения наблю-
дателей травли и факторов, которые на него влияют, в 
настоящее время требует уточнений и дополнительных 
исследований.

Моральное отчуждение как предиктор
В рамках изучения морального отчуждения в раз-

личных профессиональных и социальных контекстах 
(организационном, спортивном, школьном, тюрем-
ном, сетевом и др.) были описаны модели, где мораль-
ное отчуждение являлось предиктором, когнитивным 
посредником и модератором антисоциального, амо-
рального, неэтичного и проблемного поведения [19; 
20; 21; 24].

В частности было показано, что уровень морально-
го отчуждения может предсказывать поведение в 
широком спектре социальных взаимоотношений — от 
агрессии по отношению к партнеру [14] до академиче-
ской нечестности в высших учебных заведениях [18]. 
Моральное отчуждение у спортсменов предсказывает 
агрессивное неспортивное поведение [15], использо-
вание допинга [32], у подростков — буллинг [25], а у 
медсестер — неэтичное поведение по отношению к 
пациентам [17; 22]. Моральное отчуждение в организа-
ционном контексте предсказывает не только неэтич-
ное поведение на рабочем месте, но и низкую эффек-
тивность при выполнении рабочих задач. Оно также 
отрицательно связано с организационным граждан-
ским поведением (organizational citizenship behavior) в 
качестве готовности помогать другим, балансировать 
между интересами членов группы и своими [4; 17]. 
Интересно, что эти связи наблюдаются не только у 
одной и той же личности, но и во взаимоотношениях 
между разными людьми. Например, высокое мораль-
ное отчуждение вузовских преподавателей предсказы-
вает выученную беспомощность и академическую про-
крастинацию у их студентов [39]. В настоящее время в 
качестве предиктора исследуется не только индивиду-
альное, но и коллективное моральное отчуждение. 
Так, показана связь между коллективным моральным 
отчуждением, авторитарным преподаванием сканди-
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навских учителей, низким качеством отношений «учи-
тель—ученик» и развитием индивидуального мораль-
ного отчуждения [5].

Наряду с продолжающимися исследованиями 
морального отчуждения как предиктора, в настоящее 
время появилось большое количество исследований, 
где моральное отчуждение активно исследуется в роли 
когнитивного посредника между различными лич-
ностными чертами, контекстуальными факторами и 
аморальным поведением. Так, моральное отчуждение 
опосредует низкое сострадание к другим и поведение 
высмеивания [20], повседневную низкую нравствен-
ную чувствительность наблюдателей при школьной 
травле и поведение невмешательства [40]. Получены 
данные о посреднической роли морального отчужде-
ния между мотивационным климатом, создаваемым 
тренером, и поведением спортсменов: неблагоприят-
ный мотивационный климат связан с антисоциальным 
поведением по отношению как к соперникам, так и к 
товарищам по команде через использование механиз-
мов морального отчуждения [15]. Также исследовалась 
посредническая роль морального отчуждения между 
перфекционизмом спортсменов и их готовностью при-
менять допинг [32]. Посредническую роль морального 
отчуждения, наряду с негативными эмоциями, также 
выделяют исследователи контрпродуктивного поведе-
ния у курсантов итальянской полиции как реакцию на 
несправедливость в организации [13]. Моральное 
отчуждение показано как модератор между психопати-
ей и академической нечестностью у греческих студен-
тов [18]. Также моральное отчуждение изучалось в 
качестве модератора между виктимизацией и высокой 
толерантностью к насилию [9].

Количество исследованных переменных, опосреду-
емых моральным отчуждением, возрастает год от года 
(самоконтроль, перфекционизм, зависть, сострадание 
и многие другие). Поэтому выстроенные исследовате-
лями модели морального отчуждения постоянно тре-
буют дальнейших уточнений и дополнений. 
Контекстуальные факторы морального отчуждения, 
описанные ниже, вводят дополнительное измерение, 
которое должно учитываться в моделях морального 
отчуждения: динамику изменения морального отчуж-
дения во времени [4; 23].

Таким образом, исследования морального отчужде-
ния как предиктора аморального и неэтичного поведе-
ния со временем привели к его изучению в качестве 
когнитивного посредника и модератора. Также в 
настоящее время в этой роли изучается не только 
индивидуальное, но и коллективное моральное отчуж-
дение. Модели морального отчуждения с каждым 
годом усложняются, вмещая новые переменные.

Диспозиционные и контекстуальные
предпосылки морального отчуждения
Ряд исследований морального отчуждения направ-

лен на выявление личностных и ситуационных пред-
посылок проявления морального отчуждения. В рам-

ках социально-когнитивной теории А. Бандура описы-
вал моральное отчуждение как когнитивный процесс. 
Однако исследования морального отчуждения 
А. Бандуры и его коллег строились таким образом, как 
если бы моральное отчуждение было диспозиционной 
чертой личности. Следуя этой традиции, исследовате-
ли морального отчуждения также фокусировались на 
его диспозиционных предпосылках, однако в дальней-
шем все больше исследований стало посвящаться кон-
текстуальным факторам морального отчуждения. 
Вопрос о соотношении и взаимовлиянии личностных 
и контекстуальных факторов до сих пор актуален. 
Выдвигаются различные гипотезы; так, например, 
исследователи полагают, что чем чаще человек ситуа-
тивно прибегает к тактикам морального отчуждения, 
тем больше оно развивается как личностная черта, в 
результате чего чаще используется, распространяясь 
на другие контексты [4; 23].

Моральное отчуждение изучалось в соотношении с 
различными личностными характеристиками: эмпати-
ей, когнитивным моральным развитием, моральной 
идентичностью, добросовестностью, локусом контро-
ля, чертами темной триады [17; 18; 21; 24; 38]. 
Результаты масштабного метаанализа, проведенного в 
2022 г., показали, что основными диспозиционными 
предпосылками проявления морального отчуждения 
являются низкий уровень эмпатии, добросовестности, 
идеализма, честности/скромности (фактор «Честность» 
модели HEXACO), интернализации моральной иден-
тичности, а также высокие показатели релятивизма и 
склонности к переживанию чувства вины [4].

Современные исследования морального отчужде-
ния не только углубляют понимание его связи с выше-
означенными личностными характеристиками, но и 
расширяют список личностных предпосылок. Так, 
например, последние исследования посвящены связи 
морального отчуждения с личной относительной 
депривацией, злонамеренной завистью, самоконтро-
лем, психологической разумностью, моральным пер-
фекционизмом и т. д. [1; 19]. Моральное отчуждение 
изучалось в связке с толерантностью к неопределен-
ности и состраданием к другим людям: исследователи 
пришли к выводу, что высокое моральное отчуждение 
связано с низкой толерантностью к неопределенности 
и низким состраданием [20].

Изучение контекстуальных предпосылок вносит 
важный вклад в понимание происхождения и динами-
ки развития морального отчуждения. Наиболее изу-
ченной является область организационного контекста, 
однако внимание исследователей привлекают не толь-
ко рабочие коллективы и этический климат в органи-
зациях. Исследования морального отчуждения в спор-
тивных командах, школьных коллективах со временем 
привели к изучению семейных факторов, влияющих на 
моральное отчуждение.

Взрослые люди могут коллективно дистанциро-
ваться от моральных стандартов, и тогда моральное 
отчуждение выступает коллективной характеристикой 
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такой группы. В качестве существенных контекстуаль-
ных предпосылок проявления морального отчуждения 
в организационном контексте исследователи выделя-
ют несправедливую организационную политику 
(кумовство, стремление к удовлетворению личных 
интересов, безнаказанность при неэтичном поведе-
нии), а также оскорбительный надзор — стиль управ-
ления, предполагающий отношение к сотрудникам 
как к потенциальным нарушителям. Этическое лидер-
ство и справедливая организационная политика в 
качестве сдерживающих факторов проявления мораль-
ного отчуждения показали меньший эффект. 
Использование тактик морального отчуждения может 
распространяться в коллективах посредством «соци-
ального заражения» [4].

Ряд исследователей предполагают, что моральное 
отчуждение по своей сути является коллективным 
явлением, которое порождается этическим климатом в 
сообществе. Так, например, на моральное отчуждение 
у детей влияет их окружение. Лонгитюдное исследова-
ние южнокорейских школьников при помощи анализа 
их соцсетей показало, что дети со временем стали 
больше походить на своих друзей в том, что касается 
морального отчуждения и чувства общности со свер-
стниками [35]. Исследование (n = 1373), проведенное 
на выборке скандинавских школьников, показало, что 
коллективное моральное отчуждение (наряду с други-
ми факторами, такими как, например, позитивные 
отношения между учителями и учениками) влияет на 
уровень индивидуального морального отчуждения [5]. 
Исследователи выявили, что моральное отчуждение у 
одних и тех же людей может по-разному проявляться в 
разных сферах их жизни; так, у молодых людей в кон-
тексте интернет-взаимодействий оно выше по сравне-
нию с семейным и дружеским контекстом [34].

В последние годы интерес исследователей связан с 
изучением семейных факторов, связанных с мораль-
ным отчуждением. Однако данные по таким исследо-
ваниям пока являются противоречивыми. Так, в одном 
исследовании выявлена отрицательная связь мораль-
ного отчуждения детей с авторитарным стилем роди-
тельского воспитания и положительная — с попусти-
тельским [12]. Однако в другом исследовании низкое 
моральное отчуждение у детей связывалось с отзывчи-
востью родителей и предоставлением детям автономии 
через формирование сильной моральной идентично-
сти [27]. Исследователи из Испании уточнили посред-
ническую роль морального отчуждения при трансгене-
рационной передаче паттерна семейного насилия: 
дети, подвергавшиеся насилию в детстве, потом осу-
ществляют насилие над своими родителями, применяя 
моральное отчуждение, также выявлена посредниче-
ская роль морального отчуждения между воспринима-
емой подростками родительской теплотой и насилием 
по отношению к родителям [7; 8].

Список личностных и контекстуальных предпосылок 
морального отчуждения расширяется с каждым годом. 
Важный дискуссионный вопрос о связи и взаимовлия-

нии диспозиционных и контекстуальных факторов, вли-
яющих на моральное отчуждение, остается открытым. 
Популярные в последнее время исследования в области 
контекстуальных факторов морального отчуждения сме-
стились в сторону изучения семейных факторов, в этой 
области данные пока являются противоречивыми.

Инструменты и методы исследования морального 
отчуждения и его механизмов

Модификации классического опросника 
А. Бандуры и коллег, направленного на изучение 
агрессивного поведения подростков в школах, приве-
ли к появлению нескольких опросников морального 
отчуждения в различных контекстах (организацион-
ном, спортивном). Опросник С. Мур и коллег [38] не 
только надежно предсказывает связь высокого уровня 
морального отчуждения и неэтичного поведения в 
организационном контексте, но и достаточно универ-
сален, чтобы использовать его для исследования широ-
кого круга вопросов, связанных с проявлением мораль-
ного отчуждения. Две из трех форм этого опросника 
(MD-8, MD-24) были успешно адаптированы на рос-
сийской выборке респондентов [2; 38].

Дизайн исследований морального отчуждения часто 
выстроен вокруг самоотчетов и кейсов, предлагаемых 
респондентам для анализа. Однако в связи с тем, что 
существует разрыв между моральными суждениями и 
моральным поведением, некоторые исследователи не 
только сопоставляют уровень морального отчуждения и 
решение умозрительных этических задач, но также и 
моделируют ситуации морального выбора. Так, напри-
мер, Дж. Детерт с коллегами [10] предложили респон-
дентам ряд кейсов, один из которых позже проверили: 
используя сходную ситуацию в реальной жизни, иссле-
дователи вынудили респондентов совершить мораль-
ный выбор. Часть респондентов поступили нечестно, 
несмотря на продемонстрированные ранее социально 
приемлемые моральные суждения [10].

Появление опросника С. Мур совпало с резким 
увеличением количества исследований морального 
отчуждения. Так, по данным интернет-ресурса 
PubMed, за период с 1996 по 2012 г. было опубликова-
но около 90 статей, посвященных моральному отчуж-
дению, а в последующие 10 лет — с 2013 по 2023 — 
более 450.

Наряду с опросником С. Мур, существуют опрос-
ники для узкоспециализированных контекстов. В 
частности, разработаны: опросники выявления 
морального отчуждения у медсестер, которые хорошо 
предсказывают их неэтичное поведение [22]; опросник 
морального отчуждения при кибербуллинге [21]; этни-
ческая шкала морального отчуждения для оценки 
склонности к травле по национальному признаку [11].

Изучая конкретные механизмы морального отчуж-
дения, можно выявить специфические механизмы, 
используемые людьми при аморальном и неэтичном 
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поведении в разных областях человеческих взаимоот-
ношений. Эти данные могут быть использованы для 
увеличения информированности и профилактики 
такого поведения. Изучение конкретных механизмов 
морального отчуждения, как правило, осуществляется 
посредством глубинных или полуструктурированных 
интервью, где респонденты рассказывают о своем 
опыте, рассуждают на тему предложенных им этиче-
ских дилемм [1; 16; 36]. Существуют исследования, 
материалом для которых послужили публичные заяв-
ления пиар-служб компаний, наносящих своей дея-
тельностью вред экологии и здоровью людей (произво-
дители табака, свинца, мяса), а также исследования, в 
которых применялся контент-анализ соцсетей респон-
дентов [23; 26; 35].

Н.С. Перейра и коллеги [16] изучали механизмы 
морального отчуждения на примере кибербуллинга. 
Интервьюирование учителей на предмет их отноше-
ния к кибербуллингу среди учащихся и необходимости 
вмешательств для его прекращения выявило в рассуж-
дениях учителей маркеры механизмов морального 
отчуждения, способствующие преуменьшению не 
только серьезности кибербуллинга, но и своей ответ-
ственности за необходимость вмешательства в такие 
ситуации. Учителя чаще всего использовали такие 
механизмы, как рассеивание ответственности и иска-
жение последствий [16].

Исследование морального отчуждения у членов 
колумбийских незаконных вооруженных формирова-
ний проводилось с использованием контент-анализа 
глубинных интервью и позволило выявить в рассужде-
ниях респондентов все восемь механизмов морального 
отчуждения. Особенно часто преступники использова-
ли механизмы смещения ответственности и морально-
го оправдания [36].

Роль морального отчуждения в медийном дискурсе 
о производстве мяса и молочных продуктов была изу-
чена путем контент-анализа интервью с участниками 
рынка: производителями, ритейлерами. Так, были 
выявлены предпочитаемые участниками маркеры и 
механизмы морального отчуждения: эвфемизация, 
выгодное сравнение, моральное оправдание [26].

Исследователи морального отчуждения у подрост-
ков выявили, что именно механизм дегуманизации 
является ранним показателем возникновения антиоб-
щественного поведения: по сравнению с контрольной 
группой он высокий у нарушителей школьных норм и 
еще выше у нарушителей закона [25]. Психологи-
консультанты, описывающие поведение, содержащее 
риски эксплуатации и нанесения вреда клиентам, 
также демонстрировали механизм дегуманизации, 
наряду с механизмом атрибуции вины [1]. Изучение 
морального отчуждения в контексте детско-родитель-
ских отношений показало, что подростки, проявляю-
щие насилие по отношению к родителям предпочита-
ют следующие механизмы: моральное оправдание, 
атрибуция вины, искажение последствий, смещение 
ответственности [8].

Появление первого опросника морального отчуж-
дения в школьном контексте впоследствии привело к 
созданию универсального опросника. В настоящее 
время развитие инструментов измерения морального 
отчуждения движется в направлении увеличения коли-
чества узкоспециализированных опросников для 
отдельных контекстов, отраслей и профессий. В 
результате исследований механизмов морального 
отчуждения удалось выделить предпочитаемые меха-
низмы для представителей конкретных профессий, в 
разных социальных ситуациях, используемых при уча-
стии в различных типах антисоциального поведения. 
Знание действия конкретных механизмов морального 
отчуждения в различных контекстах помогает профи-
лактике аморального и неэтичного поведения путем 
увеличения осознанности — как у представителей кон-
кретных профессий, так и в обществе в целом.

Проблемы, противоречия и перспективы 
исследований морального отчуждения

Моральное отчуждение определяется как предиктор 
и когнитивный посредник различных видов антисоци-
ального и проблемного поведения, сложный многомер-
ный феномен, связанный как с личностными, так и с 
контекстуальными факторами, которые находятся во 
взаимовлиянии. Сфера исследований морального 
отчуждения расширяется от служения интересам бизне-
са до более широкого, социально-значимого контекста, 
охватывая различные сферы человеческого взаимодей-
ствия. Редкие исследования морального отчуждения в 
области помогающих профессий имеют исследователь-
ский потенциал при высокой значимости их для обще-
ства. Также в связи с развитием искусственного интел-
лекта и все большим его использованием в различных 
сферах социального взаимодействия, таких, например, 
как здравоохранение, изучение и профилактирование 
морального отчуждения у разработчиков программного 
обеспечения, является важным и перспективным 
направлением будущих исследований.

Большое количество исследований морального 
отчуждения в сфере буллинга и кибербуллинга не толь-
ко углубляет понимание когнитивных механизмов этого 
явления, но и ставит перед исследователями новые 
вопросы, связанные с его профилактикой. Ученые 
пытаются расширить круг изучаемых личностных пре-
диспозиций, связанных с моральным отчуждением и 
буллингом, таких, например, как самоконтроль, разви-
вая которые можно предотвращать агрессивное поведе-
ние. Противоречия касаются роли наблюдателя травли 
и поведения невмешательства — мнения о когнитивном 
посредничестве морального отчуждения расходятся. 
Также нет согласия в части контекстуальных факторов 
буллинга, например роли воспринимаемой наблюдате-
лями социальной поддержки. Все эти вопросы являют-
ся перспективными для исследования морального 
отчуждения в данном контексте.
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В связи с увеличением количества исследований, где 
моральное отчуждение показано не только предиктором 
аморального и неэтичного поведения, но и когнитив-
ным посредником и модератором между разными вида-
ми переменных, возникают сложности с построением 
единой общей модели морального отчуждения, в кото-
рой могли бы быть учтены все переменные и их взаи-
мовлияние. Модели морального отчуждения, выстроен-
ные, например, в школьном контексте учитывают кон-
текстуальные факторы, связанные со школьным клима-
том, отношениями «учитель—ученик», но оставляют за 
пределами семейные факторы. Начавшиеся современ-
ные исследования семейных факторов развития мораль-
ного отчуждения пока, к сожалению, проводятся 
довольно редко, данные являются противоречивыми.

Также в настоящее время не сняты методологиче-
ские противоречия в изучении морального отчуждения 
как личностной черты и как процесса, порожденного 
контекстом. Это не только затрудняет сопоставление 
данных при проведении метаанализов исследований, 
но и ставит дополнительные вопросы о взаимовлия-
нии диспозиционных и контекстуальных факторов, 
влияющих на моральное отчуждение.

Перспективным направлением исследований явля-
ется создание узкоспециализированных опросников 
морального отчуждения. Такие инструменты помогут 
более тщательно проводить отбор и оценку персонала 
в общественно важных сферах социального взаимо-
действия. Исследования конкретных механизмов 
морального отчуждения в различных отраслях, и осо-
бенно в помогающих профессиях, также могут помочь 
профилактировать риски нанесения вреда конкрет-
ным людям и обществу.

Выводы

Моральное отчуждение является сложным много-
мерным феноменом, который изучается около трех 

десятилетий. Моральное отчуждение связано с амо-
ральным и неэтичным поведением, его изучение несет 
большую пользу обществу и поэтому привлекает особое 
внимание исследователей. Появление универсального 
опросника С. Мур катализировало изучение морально-
го отчуждения, благодаря чему исследования распро-
странились с изучения морального отчуждения в дет-
ско-подростковой и организационной сферах на широ-
кий спектр различных социальных взаимодействий. 
В результате этого произошло расширение понимания 
феномена морального отчуждения, от коррелятов 
морального отчуждения фокус исследований сместил-
ся на личностные и контекстуальные факторы мораль-
ного отчуждения. Также исследователи пытаются 
выстроить более точные модели, отражающие модери-
рующую и посредническую роль морального отчужде-
ния, учитывающие изменение морального отчуждения 
в динамике. Большое количество корреляционных 
исследований морального отчуждения со временем 
привело к появлению качественных исследований 
морального отчуждения и его механизмов в разных 
сферах, в том числе в сфере помогающих профессий. 
Перспективными являются исследования морального 
отчуждения не только в этой сфере, но и среди 
IT-разработчиков, деятельность которых связана с 
искусственным интеллектом. Противоречивыми и пер-
спективными выглядят исследования буллинга и 
кибербуллинга, семейных факторов. Многообещающим 
направлением исследований видится дальнейшее изу-
чение механизмов морального отчуждения в различных 
сферах, а также создание узкоспециализированных 
опросников. Сложной исследовательской задачей 
по-прежнему остается построение единой модели 
морального отчуждения, учитывающей всю сложность 
этого феномена. Изучение морального отчуждения 
открывает дальнейшие возможности для профилакти-
ки аморального и неэтичного поведения, выявляя про-
тиворечия, которые могут стать перспективными для 
дальнейших исследований.
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обзор эмпирических исследований

Леонова А.В.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8248-3899, e-mail: lanasobchak@gmail.com

В статье представлен обзор исследований, посвященных психологии восприятия изобразительного искус-
ства. Данное направление становится все более востребованным, как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровнях. В теоретическом аспекте оно имеет значение в связи с усиливающимися тенденциями к изуче-
нию ценностных ориентиров, так как приобщение к искусству часто рассматривается среди высших в иерар-
хии потребностей человека. С практической точки зрения психология восприятия искусства может иметь 
значение при использовании произведений изобразительного искусства в терапевтических целях, например в 
арт-терапии. В результате анализа современных зарубежных исследований в области психологии восприятия 
искусства автор данной статьи предлагает свою классификацию направления работ, включающую в себя два 
основных подхода — объектный и субъектный. Объектный подход близок к традициям, сложившимся в ког-
нитивной психологии, и рассматривает закономерности обработки человеком получаемой эстетической 
информации, связанной с самим произведением искусства. В субъектном подходе внимание концентрируется 
на зрителе, тех его чертах и психологических особенностях, которые делают его эстетически отзывчивым. 
Отдельно в статье проводится разделение между изучением эстетических оценок зрителей и изучением их 
эстетических переживаний. В заключительной части статьи определяются принципы, согласно которым сле-
дует выбирать объектные и субъектные модели для применения в рамках практической психологии.

Ключевые слова: психология искусства, эстетическое восприятие, восприятие искусства, эксперимен-
тальная эстетика.
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The article presents an overview of modern research on the psychology of perception of fine art. Recently, this 
area has become increasingly in demand both at the theoretical and practical levels. In the theoretical aspect, this 
direction is important in connection with the increasing trends for the study of value orientations since appreciation 
of art and beauty are often considered among the highest human values. From a practical point of view, it is important 
because of the usage of works of fine art for therapeutic purposes, for example, in art therapy. As a result of the 
analysis of modern foreign research in the field of art perception, author of this article offers classification of works 
in this field, which includes two main approaches — object and subject. The object approach is close to the traditions 
established in cognitive psychology and examines patterns of human processing of aesthetic information related to 
the work of art itself. In the subjective approach, attention is focused on the viewer him/herself, those psychological 
features that make him aesthetically responsive. Additionally, a division is made between the study of aesthetic 
evaluations and judgments of viewers and their aesthetic experiences. In the final part of the article, the author sug-
gests principles according to which object and subject models should be chosen for use in practical psychology.
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Введение

Психология искусства является одной из наиболее 
активно развивающихся и разнообразных областей 
психологической науки. Искусство, в том числе живо-
писные произведения, многие годы активно использу-
ются в терапевтических целях, о чем наглядно свиде-
тельствует бурное развитие арт-терапии. Более того, 
арт-терапевтические методы используются в терапии 
детей, в том числе и даже дошкольного возраста [19]. 
Большую роль психология восприятия искусства и 
эстетики играет и при разработке различных визуаль-
ных продуктов (объектов дизайна или интерфейсов) 
[36]. Наконец, искусство и красота также являются 
важными жизненным ресурсами и даже описываются 
как факторы субъективного благополучия [12; 39].

Изучение закономерностей восприятия искусства 
может дать ответ на вопрос, в каких условиях приобще-
ние к творчеству и красоте может иметь благотворное 
влияние на людей. Основная цель настоящего обзора — 
систематизировать подходы к изучению восприятия 
искусства, предложив их новую категоризацию. Анализ 
проводился преимущественно на материале исследова-
ний, посвященных восприятию визуального изобрази-
тельного искусства, а также дизайна интерьеров.

Несмотря на обилие подходов и методологий, суще-
ствующих в рамках психологии восприятия искусства, 
все они могут быть разделены на две большие группы 
исследований, которые можно назвать объектными и 
субъектными. Главным критерием для категоризации 
в этом случае является то, на какой элемент в процессе 
восприятия искусства больше направлено внимание 
исследователя — на сам объект восприятия (картину, 
фотографию и т. д.) или на субъект восприятия — т. е. 
зрителя. Объектные и субъектные парадигмы также 
различаются по своему фокусу внимания: так, в рамках 
объектной парадигмы исследователи чаще обращают 
внимание на те оценочные суждения, которые форми-
руются у испытуемых в результате созерцания пред-
метов искусства. Такого рода оценочные суждения 
могут иметь разную степень экспертности, однако 
почти всегда группируются вокруг оценок по типу 
«нравится / не нравится» или «кажется красивым/
некрасивым». Для субъектных же исследований такого 
рода оценки и параметры важны куда меньше; основ-
ной интерес здесь представляют эмоции, субъектив-
ный опыт, а также некоторые ценностные установки 
испытуемых. На наш взгляд, именно разное понима-
ние того, на что именно стоит обращать внимание при 
изучении восприятия искусства, и служит основным 
источником противоречий в рамках этой области.

Ранние этапы изучения психологии 
восприятия искусства

Первые исследования психологии восприятия 
искусства относятся к еще к XIX веку. Одним из родо-

начальников этого подхода являлся Густав Теодор 
Фехнер, который создал новое направление в психоло-
гии — экспериментальная эстетика. В рамках своих 
экспериментов Фехнер пытался эмпирически пока-
зать, какие объективные свойства предметов (цвет, 
форма, размер, а также соотношение этих параметров) 
заставляют зрителя описывать их как красивые/эсте-
тичные [13].

Важный вклад в психологию восприятия искусства 
на ранних ее этапах внес и Вильям Штерн. Активно 
интересуясь детской психологией, Штерн проводил 
эксперименты, связанные с изучением субъективных и 
объективных аспектов восприятия, в том числе и в 
работе с детьми. Согласно Штерну, субъективные и 
объективные тенденции могут обнаруживаться в раз-
ных областях психики — от психофизиологических 
реакций до суждений людей об их собственных отно-
шениях к ощущениям.

Являясь создателем дифференциальной психоло-
гии, Штерн также задал парадигму личностных разли-
чий в восприятии разных стимулов, в том числе и 
визуальных/эстетических [1].

Объектные подходы
Объектные подходы сосредоточены на изучении тех 

физических свойств произведений искусства, которые 
делают их гармоничными в глазах зрителей (к таким 
свойствам могут относиться, например, композиция и 
колорит картины). Подобная постановка вопроса наи-
более близка к такой области психологии, как экспе-
риментальная эстетика. Главная задача эксперимен-
тальной эстетики заключается в том, чтобы «объяс-
нить, как особенности того или иного объекта влияют 
на его эстетическую оценку или формирование симпа-
тии к нему» [8]. Центральным понятием в этой дисци-
плине является эстетическая чувствительность, кото-
рая определяется как «отзывчивость к сенсорным 
характеристикам объектов» [9]. В основе большинства 
таких подходов лежит идея о существовании некото-
рых универсальных законов эстетического восприя-
тия, мало зависящих от культуры, опыта и ряда других 
индивидуальных характеристик. Другими словами, 
они постулируют, что ряд свойств произведений изо-
бразительного искусств воспринимается большин-
ством людей примерно одинаково. До некоторой сте-
пени это утверждение можно считать верным — так, в 
обзорной работе 2018 года [10] авторы показывают, 
что, хотя переменные, связанные с личностью зрителя, 
могут оказывать значительное воздействие на его эсте-
тические предпочтения, существует определенный 
набор свойств картины, таких как симметричность, 
соотношение форм, яркость, контрастность и прочие, 
которым люди склонны отдавать предпочтение вне 
зависимости от их культуры.

На сегодняшний день большинство законов визу-
ального восприятия вообще (и художественного вос-
приятия в частности) на первичном, сенсорном уров-
не, уже изучено. Однако остается довольно много 
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вопросов, связанных с дальнейшей когнитивной обра-
боткой этой эстетической информации. Именно поэ-
тому в рамках современных исследований объектный 
подход несколько трансформировался — ученые рас-
сматривают уже не отдельные свойства произведений 
искусства, а то, как их сочетания приводят к опреде-
ленным закономерностям обработки эстетической 
информации. Такой подход близок к когнитивистско-
му, и, по сути, рассматривает эстетическое восприятие 
как одну из разновидностей восприятия вообще. Ниже 
будут рассмотрены наиболее известные модели когни-
тивной обработки эстетической информации.

Некоторые авторы [19], указывали на сложность 
эстетического стимула как на источник его привлека-
тельности для зрителя: более трудное и пристальное 
взаимодействие со стимулом повышает его привлека-
тельность. Одновременно с этим другие авторы [26] 
доказывали обратное — люди склонны оценивать более 
эстетически привлекательными те объекты, которые 
являются им знакомыми и более простыми для воспри-
ятия. Отчасти это противоречие было разрешено при 
помощи более тщательного анализа того, каким обра-
зом происходит обработка эстетической информации 
разного типа — условно «легкой» и условно «сложной». 
Наибольший вклад в разрешение этого вопроса внесла 
модель «Интерес и удовольствие в эстетике» [15]. Ее 
авторы доказывают, что существуют разные типы поло-
жительных реакций на эстетические стимулы, которые 
как раз являются производными от степени их сложно-
сти. Вводя понятие беглости переработки стимула (т. е. 
сочетания простоты и скорости его обработки), авторы 
утверждают, что сложные стимулы провоцируют инте-
рес, в то время как более простые — удовольствие. Чем 
сложнее стимул, тем менее бегло он перерабатывается, а 
значит, требует больше усилий от самого зрителя, тем 
самым подогревая его интерес. Если же стимул, наобо-
рот, достаточно прост и его обработка протекает бегло, 
то восприятие будет более автоматическим, т. е. зритель 
будет как бы следовать за теми условиями, которые ему 
предлагает картина или фотография.

Еще одна трактовка, близкая к когнитивистскому 
направлению, была предложена в докторской диссер-
тации Эстена Аксельссона [5]. Как и рассмотренные 
выше авторы, он предлагает собственную модель, опи-
сывающую механизм эстетического восприятия. 
Согласно ей эстетическое восприятие основано на 
взаимосвязи между количеством информации о стиму-
лах и способностью людей обрабатывать эту информа-
цию. Эта взаимосвязь приводит к информационной 
нагрузке, которая, в свою очередь, создает эмоцио-
нальные реакции на стимулы. Эстетическая оценка 
соответствует оптимальной степени информационной 
нагрузки. Первоначально оптимальная степень явля-
ется относительно низкой, однако по мере того как 
индивид учится осваивать информацию в определен-
ной области, степень допустимой информационной 
нагрузки, которая соответствует эстетическому вос-
приятию, возрастает.

Важным положением в объектной парадигме вос-
приятия искусства также является идея о том, что эсте-
тические оценки формируются во многом благодаря 
системе когнитивного поощрения. Обрабатывая визу-
альную информацию, обладающую некоторой эстети-
ческой ценностью, когнитивные механизмы зрителя 
(внимание, мышление, память) адаптируются под нее 
потому, что это приносит некоторую выгоду, которую 
и называют поощрением. Некоторые авторы [6] пред-
полагают, что таких систем поощрения при восприя-
тии искусства существует две, и они разделены во 
времени: первая, более быстрая, приносит удоволь-
ствие на первичном, сенсорном, уровне; вторая же 
действует отложено и связана с ожиданиями зрителя 
(как она действует, ожидание оправдываются/не 
оправдываются…).

Значительная роль в когнитивной обработке эсте-
тической информации отводится памяти. Как в рамках 
экспериментальных условий, так и в реальной жизни 
бывают ситуации, в которых людям предлагают для 
оценки ряд эстетически окрашенных стимулов, из 
которых нужно либо выбрать наиболее понравивший-
ся, либо, к примеру, оценить их все с точки зрения 
эстетики. В таких случаях значительное влияние на 
оценку оказывают различные эффекты, связанные с 
работой памяти. Было установлено [24], что при после-
довательном предъявлении эстетических стимулов 
эффект запоминания действительно оказывает нега-
тивное влияние на оценки относительно красоты. При 
этом вариабельность оценок зависит от числа предъ-
являемых стимулов и их разнообразия.

Объектно-когнитивистский подход к изучению 
восприятия изобразительного искусства также зача-
стую предполагает разложение этого процесса на 
этапы. И хотя авторы научных публикаций выделяют 
различные этапы восприятия, общий принцип остает-
ся неизменным: сначала воспринимается визуальная 
информация (сенсорный уровень), и лишь затем к ней 
подключается когнитивная и эмоциональная обработ-
ка стимула. Одна из наиболее известных моделей эсте-
тического восприятия была предложена в 2012 г. [20]. 
В ней автор предлагает к рассмотрению такое понятие, 
как эстетический опыт. Полноценный эстетический 
опыт включает в себя три этапа: первый этап — погру-
жение — состоит из возбуждения органов чувств и 
привлечения внимания. Второй этап представляет 
собой освоение полученной на первом этапе информа-
ции, ее категоризацию. В контексте произведения 
искусства это также означает погружение в тот художе-
ственный мир, «вселенную», которая была создана 
автором картины. Наконец, на третьем этапе проис-
ходит эмоциональная оценка увиденного, и у зрителя 
может возникнуть чувство единения с эстетическим 
объектом. Другой наиболее известной моделью в этом 
направлении является пятифакторная модель эстети-
ческого восприятия Лидера [2]. По мнению автора, 
восприятие произведения визуального искусства 
состоит из пяти последовательных шагов. К ним отно-
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сятся: перцептивный анализ, классификация в неяв-
ной памяти, явная классификация, когнитивное осво-
ение, и, наконец, оценка увиденного. Помимо выделе-
ния этих пяти этапов, он также говорит о двух возмож-
ных видах результата обработки эстетической инфор-
мации, а именно об эстетической эмоции и эстетиче-
ском суждении.

Другой взгляд на эстетическое восприятие предла-
гается в недавней обзорной статье [30]. Проанализировав 
большой объем других работ на тему восприятия кра-
соты (не только в изобразительном искусстве, но и 
ряде других категорий), авторы приходят к выводу, что 
восприятие красоты вообще (и искусства в частности) 
во многом происходит по тем же законам обработки 
информации, что и другие гедонистические процессы. 
Как вкус, запах, мелодия, так и визуальное изображе-
ние оцениваются как красивое или некрасивое, исходя 
прежде всего из гедонистических предпосылок. Однако 
авторы все же отмечают, что в случае оценки красоты 
значительную роль также играют и усвоенные ранее 
стандарты красоты, а значит, используя термины ког-
нитивной психологии, в процессе формирования суж-
дений о красоте играют роль как восходящие (анализ 
визуальных характеристик предлагаемого объекта), так 
и нисходящие (сформировавшиеся представления о 
красоте) процессы.

Обобщая существующие объектные подходы, можно 
сказать, что большинство из них изучают, какие свой-
ства визуальной эстетической информации приводят к 
ее положительной оценке зрителями, и описывают это, 
чаще всего, в когнитивистских терминах, рассматривая 
этот процесс как частный случай обработки визуальной 
информации. Значительный вклад объектных исследо-
ваний также состоит в последовательном описании 
процесса эстетического восприятия. Знание этапов 
эстетического восприятия может быть полезно в прак-
тической психологии, например, когда объект искус-
ства используется для благотворного воздействия на 
человека и необходимо понять, в какой именно момент 
зритель начнет испытывать катарсис или другого рода 
эмоциональные переживания.

Субъектные подходы
Второй рассматриваемый подход к изучению вос-

приятия искусства — субъектный — крайне широк и 
включает в себя множество более мелких подходов и 
парадигм. Основу его составляет фокус внимания на 
самом зрителе: тех факторах, связанных с его чертами, 
способностями и состояниями, которые и определяют 
его взаимоотношения с искусством. Такой взгляд 
лучше всего объясняет межиндивидуальные различия 
в реакциях на произведения искусства. Влияние раз-
ного рода личностных факторов на восприятие искус-
ства также подтверждается рядом исследований мозго-
вой активности. В частности, недавно полученные 
данные [29] свидетельствуют о том, что эстетическая 
оценка — это не четко локализованный в отдельных 
частях мозга процесс, действующий по принципу «сти-

мул—реакция», а общая система, сосредоточенная на 
мезолимбической цепи вознаграждения, в которой 
оценка того или иного визуального стимула определя-
ется не только свойствами объекта, но и целым рядом 
других факторов, в том числе связанных с личностью 
самого воспринимающего субъекта. Список этих фак-
торов очень обширен и может включать личностные 
свойства разной степени устойчивости (черты, диспо-
зиции), способности, ценностные установки, образо-
вание и эстетический опыт. Более того, немалую роль 
могут играть и ситуационные состояния, в которых 
находится зритель на момент восприятия картины.

Наиболее очевидными факторами, имеющими влия-
ние на межиндивидуальные различия в восприятии 
искусства, являются эстетический опыт человека и его 
знания. Зрителей, обладающих некоторыми искусство-
ведческими знаниями и определенного рода насмотрен-
ностью, т. е. опытом восприятия произведений визуаль-
ного искусства (например при частом посещении музеев 
и арт-галерей), принято называть компетентными. 
Однако стоит отметить, что компетентность определяет 
лишь некоторые аспекты восприятия искусства: она 
значительно влияет на положительную оценку увиден-
ного, но не оказывает влияния на интенсивность пере-
живаемых эстетических эмоций. Так, было установлено, 
что компетентные зрители оценивали предложенные им 
произведения живописи более позитивно (т. е. как при-
ятные, интересные или красивые) по сравнению с 
«обычными» зрителями [4]. Более того, значимость ком-
петентности для восприятия искусства варьируется в 
зависимости от жанра и стиля демонстрируемого произ-
ведения. К примеру, некоторые сложные для восприя-
тия типы искусства, такие как абстракционизм, гораздо 
чаще положительно оцениваются именно людьми, име-
ющими компетентность в этой области, чем «обывателя-
ми» [16]. При этом даже небольшой период обучения 
теоретическим знаниям в области истории искусств 
улучшал понимание, а, вследствие этого, и оценку 
абстрактных работ [27]. Компетентность в искусстве 
может оказывать влияние не только на восприятие 
самих произведений искусства, но также и на оценку 
других объектов, тем самым даже формируя представле-
ния людей о красоте. Так, было установлено [37], что 
компетентность в живописи оказывает влияние на оцен-
ку внешности с точки зрения красоты: респонденты, 
имевшие художественное образование, чаще оценивали 
несимметричные лица как красивые. Таким образом, 
можно утверждать, что обучение искусству снижает 
неприятие асимметрии, тем самым делая критерии кра-
соты более гибкими. К похожим выводам пришли и 
авторы другого исследования [38], изучавшие, как ком-
петентность зрителей влияет на их оценку симметрич-
ности композиции картины. Результаты исследования 
показали, что, несмотря на тот факт, что симметричные 
изображения в целом оценивались как более приятные 
обеими группами испытуемых, именно среди компе-
тентных испытуемых уровень предпочтения несимме-
тричных изображений был значительно выше.
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При этом наличие знаний или опыта далеко не всег-
да является ключевой характеристикой, определяющей 
вовлеченность человека в искусство и эстетику: важным 
теоретическим предположением для психологии вос-
приятия искусства является допущение о существова-
нии некоего устойчивого свойства (например личност-
ной черты), которое определяет восприимчивость чело-
века к искусству. Стоит отметить, что на данный момент 
нет одного устоявшегося термина, который бы описы-
вал эту искомую психологическую характеристику; 
каждый исследователь в данной области формулирует 
собственное центральное понятие, а потому терминов, 
описывающих это качество, очень много: это и «вовле-
ченность в красоту» [11], и «эстетическое сопережива-
ние» [7], и «восприимчивость к искусству» [35]. В дан-
ной статье при описании теории каждого автора будет 
использован именно тот термин, который он предло-
жил; в остальных случаях будет применяться наиболее 
общий термин — «эстетическая отзывчивость».

Существует еще одна трудность, связанная с пони-
манием того, какое психическое явление отвечает за 
восприятие красоты/эстетики — исследователи пока 
так и не пришли к единому мнению, в чем именно оно 
себя обнаруживает. Два основных тренда в современной 
литературе таковы: часть исследователей рассматрива-
ют эстетическую отзывчивость больше как способ-
ность, другие — как личностную черту/диспозицию. 
Рассматривая эстетическую отзывчивость как способ-
ность, авторы чаще всего говорят о способности к эсте-
тическому суждению. Сторонниками такого подхода 
являются французские исследователи Нильс 
Мышковский и Мартин Стром, рассматривающие эсте-
тическую отзывчивость как способность оценивать 
художественную ценность стимулов, соотнося ее с 
общепринятым стандартом хорошего вкуса. В своей 
работе они исследуют [22] связь эстетической отзывчи-
вости с интеллектом, креативностью, а также некоторы-
ми видами личностной открытости (измерялась при 
помощи методики NEO PI-R). В результате исследова-
телями была установлена корреляционная связь между 
интеллектом, креативностью и одной из субшкал 
открытости, а именно открытостью к эстетике. Говоря о 
способности к эстетическому суждению, также нельзя 
не обратить внимание на недавнее исследование [34], в 
котором проверялось, насколько универсальными 
могут быть эстетические оценки и от чего может зави-
сеть отклонение от этой универсальной «нормальности» 
вкуса. Авторы замеряли средние данные по эстетиче-
ским оценкам (в спектре красиво/некрасиво) мелодий и 
изображений, а затем посчитали, насколько результат 
каждого конкретного испытуемого отличался от сред-
нетипичного. Согласно полученным данным, типич-
ность вкуса не является произвольной, а скорее в уме-
ренной степени коррелирует с суждениями о музыке: 
люди, имеющие типичный вкус к изображениям, также, 
как правило, имеют типичный вкус и к мелодиям, что 
может свидетельствовать о том, что способность к эсте-
тическому суждению может быть универсальной для 

разных типов искусства. Подобный взгляд активно кри-
тикуется: противники трактовки эстетической отзывчи-
вости как способности говорят о том, что, хотя и суще-
ствуют некоторые общие закономерности визуального 
восприятия, объясняющие универсальность вкусовых 
предпочтений, само представление об «объективности» 
и «правильности» того или иного эстетического сужде-
ния несостоятельно. Так, в одном из исследований [3] 
критикуется нормативный подход к суждениям о красо-
те и гармонии; вместо этого авторы предлагают иное 
определение эстетической отзывчивости — они опреде-
ляют ее как степень, в которой художественные свой-
ства картины влияют на эстетические предпочтения. 
Другими словами, если то или иное произведение 
искусства привлекает человека в большей степени за 
счет своих художественных свойств (а не из-за сюжета, 
или, к примеру, некоторых социальных убеждений), то 
можно утверждать, что такой человек обладает высокой 
степенью эстетической чувствительности. Надо отме-
тить, что Мышковский и Стром позднее выпустили 
свой комментарий [23] на эту статью, в котором крити-
ковали психометрические подходы данного автора [3].

Второй значительный тренд в литературе связан с 
рассмотрением эстетической отзывчивости как усто-
явшейся личностной черты. Пионером такого подхода 
является Рейт Дисснер [11], предложивший свой тер-
мин — вовлеченность в красоту — который он опреде-
ляет как устоявшееся личностное свойство, не сводя-
щееся к другим чертам, знаниям или способностям. 
Этот термин описывает эстетическую отзывчивость к 
красоте не только искусства, но и природы, и даже к 
красоте идей. Важность этой теории также заключает-
ся в том, что она концентрируется не столько вокруг 
оценочных суждений зрителя, сколько на его пережи-
ваниях, причем рассматривает разные уровни, на кото-
рых это переживание может протекать. Автор выделяет 
три уровня проявлений вовлеченности в красоту: ког-
нитивный, физический и эмоциональный. Другая 
трактовка эстетической отзывчивости как личностной 
черты была предложена в одной из недавних работ 
[35]. Как и Дисснер, ее авторы предполагают, что 
существует некое отдельное устойчивое личностное 
качество, не сводимое к другим качествам/чертам, 
которое и определяет отзывчивость человека к эстети-
ке. Однако, в отличие от большинства других исследо-
ваний в этой сфере, авторы данной работы не только 
сосредоточиваются на живописи, но предлагают такой 
конструкт эстетической отзывчивости, который фоку-
сируется на искусстве вообще, включая в себя также 
музыку и поэзию. Экспериментальным путем авторы 
выявили три основных составляющих эстетической 
отзывчивости: интенсивность эмоционального пере-
живания, склонность к творческой деятельности и 
способность формировать эстетические суждения.

В некоторых случаях эстетическая отзывчивость, 
хотя и не формулируется как отдельная устойчивая 
черта, все же и не описывается в парадигме способно-
стей. В таких случаях, как правило, используется кор-
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реляционная модель, когда реакция на эстетику в 
искусстве рассматривается через связь с другими чер-
тами/свойствами личности. Такой подход, в частно-
сти, позволяет обосновать привлекательность некото-
рых «сложных» видов искусства для зрителя. 
Традиционные эволюционные теории чаще всего 
трактуют красоту как нечто «безопасное», «приятное», 
«знакомое» или «сексуально привлекательное», так как 
именно эти характеристики эволюционно способство-
вали выживанию и продолжению рода. Однако многие 
произведения искусства не удовлетворяют эволюци-
онно обусловленным критериям красоты, тем не менее 
все равно привлекают многих зрителей. Для обоснова-
ния предпочтения такого рода произведений искусства 
исследователи обращаются к определенным личност-
ным чертам, наличие которых помогает объяснить, 
почему для некоторых людей эволюционные механиз-
мы восприятия красоты работают в меньшей степени. 
Так, в одной из статей 2003 года [25] авторы выделили 
ряд коррелятов, предсказывающих предпочтения 
«сложного» и «некрасивого» искусства. К этим преди-
кторами относились такие личностные черты, как 
стремление к новым ощущениям (измерялось при 
помощи Шкалы поиска ощущений Цукермана, 1979), 
тяга к необычным переживаниям (Оксфордский-
Ливерпульский опросник чувств и переживаний, 
1995), а также психотизм (одна из шкал личностного 
опросника Айзенка, 1985). В другом исследовании [14] 
было установлено, что разные виды гибкости в цен-
ностных ориентациях, например политический либе-
рализм, положительно коррелировали с предпочтени-
ем абстрактного искусства. Это может объясняться 
тем, что абстрактное искусство провоцирует человека 
иметь дело с непривычным стимулом, поэтому разные 
виды гибкости и открытости, в том числе и в ценност-
ных установках, могут служить коррелятами эстетиче-
ской отзывчивости в этом конкретном случае. Более 
того, в рамках этого же исследования вновь была уста-
новлена важность открытости к новому опыту как пре-
диктора эстетической отзывчивости: более высокий 
уровень личностной открытости предсказывал поло-
жительную оценку всех видов искусства, но особенно 
абстракционизма. Открытость новому опыту была 
также установлена как предиктор эстетической чув-
ствительности, а также эстетической беглости [31] и в 
другой работе [28]. Влияние социальных установок 
зрителя на его оценку произведений искусства было 
описано в другой работе [21]. Ее результаты показали, 
что произведения искусства, приписываемые извест-
ным художникам, оцениваются выше, чем похожие 
работы малоизвестных мастеров: картины известных 
авторов нравились больше, оценивались как более 
интересные и красивые, и зрители даже были готовы 
заплатить большую сумму, чтобы их посмотреть. 
К похожим выводам пришли и другие авторы [32], экс-
периментально доказав, что произведения искусства, о 
которых участникам говорили, что они имеют высо-
кую художественную ценность, чаще нравились, а те, 

которые имели высокую денежную ценность, чаще 
выбирались как объект для инвестиций. Авторы также 
показывают, как установки относительно репутации 
авторов произведений и социальные факторы могут 
оказывать значительное влияние на формирование 
мнений в области искусства — к примеру, если испы-
туемые оказываются в ситуации, в которой они счита-
ют, что рядом с ними находятся эксперты в области 
искусства и арт-рынка, они более склонны доверять не 
своему вкусу, а экспертной оценке.

Субъектные подходы также активно используются 
для изучения восприятия эстетических свойств не 
только произведений искусства, но и декоративно-
прикладных объектов, в том числе и в промышленном 
дизайне: в одних случаях авторы [17] при помощи 
индивидуальных различий объясняли, почему люди 
дают эстетическую оценку интерьеров, руководствуясь 
разными критериями (уют, гармоничность, богатство 
впечатлений). Похожие методики также используются 
для изучения влияния эстетических свойств интерье-
ров на эмоциональное состояние человека [36].

Главный вывод, который можно сделать исходя из 
анализа субъектных подходов, заключается в том, что, 
хотя компетентность в области изобразительного 
искусства и предсказывает его предпочтение, она не 
обусловливает интенсивность эмоциональной реак-
ции. Эмпирические исследования свидетельствуют, 
что значительную роль в восприимчивости к искусству 
играют именно личностные качества, а не опыт или 
«насмотренность». Также важным вкладом субъектных 
исследований является определение набора корреля-
тов эстетического восприятия. Среди прочих черт, 
предсказывающих эстетическое восприятие, чаще 
всего называются открытость новому опыту и разные 
виды гибкости и стремления к новизне (от тяги к нео-
бычным переживаниям и поиска новых ощущений до 
политических установок по типу либерализма).

Заключение

В рамках данного обзора было выделено два боль-
ших направления, существующих в психологии вос-
приятия искусства — объектный и субъектный. 
Объектный подход рассматривает произведения изо-
бразительного искусства как некую особым образом 
организованную информацию, восприятие и дальней-
шая обработка которой подчинены определенным схе-
мам. В рамках объектного направления исследовате-
лей, как правило, интересуют те аспекты реакции 
человека, которые связаны с их эстетическими оцен-
ками произведений искусства (нравятся или не нра-
вятся зрителям, кажутся ли гармоничными или нет), а 
также некоторые параметры, свидетельствующие об 
успешной обработке полученной визуальной инфор-
мации (например такие, как беглость обработки сти-
мула или способность категоризировать увиденную 
информацию).
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В субъектном подходе центре внимания оказыва-
ются те свойства самого субъекта восприятия — зрите-
ля, — которые заставляют его быть более отзывчивым 
к изобразительному искусству. К такого рода свой-
ствам могут относиться как некоторые устойчивые 
характеристики личности (например личностные 
черты или диспозиции), так и некоторые ситуацион-
ные факторы (такие как настроение или эмоциональ-
ные состояния на момент восприятия картины). В этом 
случае исследователей уже гораздо чаще интересует 
интенсивность эмоционального переживания, испы-
тываемого зрителями в момент их взаимодействия с 
искусством. При этом в рамках этого подхода оценки 
картин с точки зрения их «объективной» гармонии/
красоты учитываются значительно в меньшей мере — 
как правило, важна лишь степень вовлеченности / 
эмоционального переживания зрителя.

Используя произведения искусства в психологиче-
ских целях, важно понимать, какой тип реакций явля-
ется интересующим в этом конкретном случае: так, 

при создании объектов дизайна или интерфейсов 
больший интерес представляют оценочные реакции, а 
потому более подходящим будет объектный подход. 
В случае же использования произведений искусства 
как источника психологического ресурса, например в 
арт-терапии или в гуманистической психологии, 
акцент делается на переживании эстетического опыта, 
а значит, более уместным окажется применение субъ-
ектных подходов.

В дальнейшем может оказаться перспективным 
изучение тех аспектов психологии восприятия искус-
ства, которые связаны со средовыми факторами вос-
приятия (т. е. не зависящими напрямую ни от субъек-
та, ни от объекта, а связанные с самим контекстом 
восприятия), а также более подробное рассмотрение 
комбинированных моделей, сочетающих в себе субьек-
тцентрированные и объектцентрированные подходы. 
Все вместе это позволит получить более полную карти-
ну процесса и факторов восприятия разных видов 
визуального искусства.
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Личностные и поведенческие корреляты проблемных пользователей социальных сетей: 
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Проблемные пользователи социальных сетей страдают от многих проявлений психологического небла-
гополучия. Это обстоятельство мотивировало направление поиска актуальных публикаций по заявленной 
теме. В данный обзор включены результаты, выявленные преимущественно зарубежными исследователя-
ми, поскольку ими накоплен значительный объем информации, заслуживающей внимания отечественных 
психологов. Представлены обнаруженные за рубежом у проблемных пользователей социальных сетей 
положительные взаимосвязи с кибербуллингом, виктимизацией, макиавеллизмом, психопатией, нарцис-
сизмом. Значение проведенного исследования для теории состоит в раскрытии сущности проблемного 
пользования социальными сетями. Предполагается, что результаты настоящего исследования будут спо-
собствовать активизации подобных исследований в русскоязычной среде. Практическая значимость обна-
руженных у проблемных пользователей социальных сетей связей с проявлениями психологического 
неблагополучия состоит в том, что полученные результаты полезно использовать для предупреждения 
формирования у молодых людей зависимости от социальных сетей.

Ключевые слова: проблемное пользование социальными сетями, психологическое неблагополучие, 
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Введение

С каждым днем использование социальных сетей 
становится все более распространенным. Часто можно 
видеть компании отдыхающих, но не общающихся 
между собой людей, потому что все они в данный 
момент пребывают в социальных сетях. При чрезмер-
ном использовании социальных сетей функциональные 
возможности людей снижаются, а сама эта ситуация 
приводит пользователей сетей к зависимости от них.

Исследователи описывают несколько фаз зависи-
мости от социальных сетей. На начальной фазе зависи-
мости от соцсетей, как правило, люди отмечают, что 
используют социальные сети из-за трудностей в при-
обретении друзей и ощущения однообразия собствен-
ного существования [7]. Проблема в том, что контак-
ты, которые возникают в процессе использования 
социальных сетей, приводят к уменьшению чуткости 
личности (проявлению искреннего интереса к челове-
ку и его внутреннему миру) в отношениях между людь-
ми [41], поэтому использование сетей еще более 
осложняет поиск настоящих друзей, подменяя их 
«псевдодрузьями».

Далее следует стадия продолжающейся индивиду-
альной зависимости. На ней пользователи заявляют, 
что используют социальные сети, чтобы укрепить 
отношения, которые уже возникли там [7]. С другой 
стороны, потребность в удовлетворении реальных вза-
имоотношений среди молодых людей становится наи-
более частым фактором зависимости от социальных 
сетей, которая приводит к проблемам с психическим 
здоровьем [44].

Какие психологические характеристики связаны с 
зависимостью от социальных сетей? В поисках ответа 
на этот вопрос исследователи установили, что зависи-
мость от социальных сетей наблюдаются чаще у людей 
с низким уровнем самоконтроля [32] и общей склон-
ностью к прокрастинации [14].

Отдельно описывается группа личностных особен-
ностей, которые, по мнению самих людей, увеличива-
ет риск развития зависимости от социальных сетей. 
В качестве таких особенностей исследователи отмеча-
ют открытость опыту, одиночество и депрессию [36].

Зависимость от социальных сетей оказывается свя-
занной с рядом неблагоприятных черт личности. Далее 
описаны результаты исследований, в которых были 
установлены следующие характеристики: «Установлено, 
что зависимость от социальных сетей положительно 
коррелирует с женским полом, интернет-зависимо-
стью, зависимостью от смартфона и тремя его фактора-
ми (потерей контроля, страхом отказа, эйфорией), 
стрессом, прокрастинацией, самоконтролем, незащи-
щенностью от кибербуллинга и отрицательно связана с 
возрастом и самоуважением» [2, c. 566].

«Выявлены статистически значимые связи зависи-
мости женщин и мужчин от социальных сетей: отрица-
тельные — с возрастом и ассертивностью и положи-
тельные — с импульсивностью, нарциссизмом, зави-

симостью от смартфона и всеми ее факторами («Потеря 
контроля», «Страх отказа», «Эйфория, которую испы-
тывает пользователь») [3, c. 83]. Установлено «…нали-
чие статистически значимых связей зависимости юно-
шей и девушек от социальных сетей: положитель-
ных — с импульсивностью, зависимостью от смартфо-
на и всеми факторами, ее формирующими. Кроме 
того, у юношей имеют место отрицательные связи с 
ассертивностью и настроением, у девушек — положи-
тельные связи с нарциссизмом, незащищенностью от 
манипуляций и тягой к курению» [4, c. 188].

Указанные связи выявлены с участием респонден-
тов, которые были опрошены в России. Еще больше 
подобных связей описано в зарубежных исследовани-
ях. Обнаруженные многочисленные взаимосвязи 
между зависимостью от социальных сетей и признака-
ми неблагополучия привели к введению конструкта 
«проблемное пользование социальными сетями».

Проблемное пользование социальными сетями 
определяет и его причину — наличие зависимости от 
социальных сетей, и его «негативные последствия». 
Поэтому все, что относится к зависимости от социаль-
ных сетей, относится и к проблемному пользованию 
социальными сетями.

Проблемное пользование социальными сетями 
напрямую связано с отрицательными последствиями 
увлечения ими: неправильным питанием, дефицитом 
сна, когнитивными нарушениями, рассеянностью, 
враждебностью, нейротизмом, одиночеством, ухудше-
нием успеваемости, страхом упустить нечто важное [16].

 Клинический диагноз проблемного пользования 
социальными сетями включает шесть признаков:

1) улучшение эмоционального состояния;
2) потеря контроля времени;
3) необходимость тратить все больше времени на 

социальные сети;
4) ухудшение настроения при отсутствии доступа в 

Сеть;
5) потеря имеющихся ранее интересов;
6) быстрый возврат к использованию Сети [9; 24; 38].
Таким образом, все 6 позиций патологической 

составляющей зависимости фиксируют ее причину — 
наличие этой зависимости от социальных сетей. 
Поэтому все, что относится к зависимости от социаль-
ных сетей, относится и к проблемному пользованию 
социальными сетями.

Проблемное пользование социальными сетями (в 
том числе финскими подростками) более распростра-
нено в старших возрастных группах и среди учащихся 
с низкой и средней успеваемостью, с нездоровым 
образом жизни и слабым контролем со стороны роди-
телей [31]. Последние обобщенные данные показыва-
ют, что средняя распространенность проблемного 
пользования социальными сетями среди подростков 
29 Европейских стран составляет 7,4% [5].

При составлении данного обзора взаимосвязи с 
макиавеллизмом привлекли наше внимание, в том 
числе потому, что в последние годы резко возрос инте-
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рес психологов к исследованию макиавеллизма [1]. 
Причина этого видится в том, что к традиционным 
межличностным манипуляциям прибавились манипу-
ляции в Интернете, в частности кибербуллинг [2]. 
Ослабление чуткости в отношениях с окружающими и 
способности к эмпатии при проблемном использова-
нии социальных сетей [41] актуализируют соответству-
ющие исследования.

В соответствии с вышесказанным, цель настоящей 
статьи — представить выявленные зарубежными иссле-
дователями взаимосвязи проблемного пользования 
социальными сетями с макиавеллизмом, психопатией, 
нарциссизмом, кибербуллингом, виктимизацией.

Взаимосвязи проблемного использования 
социальных сетей с макиавеллизмом, 

нарциссизмом, психопатией

В исследовании Д. Никбин, С.К. Тагизаде и 
С.А. Рахман (D. Nikbin, S.K. Taghizadeh and 
S.A. Rahman) с участием 315 пользователей социаль-
ных сетей в Омане показано, что макиавеллизм, нар-
циссизм и психопатия положительно связаны с зави-
симостью от социальных сетей [28], причем женщины 
и те, у кого были более высокие баллы по шкале психо-
патии, среднему ежедневному времени, проведенному 
в соцсетях, количеству использованных приложений, 
имели более высокий уровень данной связи [40].

В исследовании М. Савчи (M. Savci) приняли уча-
стие 296 студентов университетов (178 девушек и 118 
юношей), которые пользовались социальными сетями 
не менее одного года и имеют хотя бы одну учетную 
запись в социальной сети. Выявлено, что нарциссизм, 
макиавеллизм и психопатия частично опосредуют вза-
имосвязь между тягой к социальным сетям и степенью 
самораскрытия. Взаимосвязь между тягой к социаль-
ным сетям и самораскрытием можно объяснить через 
такие черты личности, как нарциссизм, макиавеллизм 
и психопатия [34].

В статье Г.Б. Кумпасоглу и Э.Д. Мердан-Йылдыз 
(G.B. Kumpasoálu and E.D. Merdan-Yáldáz), где описыва-
лись результаты исследования 364 респондентов 
(219 женщин и 144 мужчин) 18—35 лет установлено, 
что имеется положительная связь между макиавеллиз-
мом и зависимостью от социальных сетей [27].

В статье З. Хуссейн, Э. Вегманн и М.Д. Гриффитс 
(Z. Hussain, E. Wegmann and M.D. Griffiths) на выборке 
из 555 пользователей социальных сетей (средний воз-
раст M

 
= 33,3 года, SD = 10,9) установлено, что про-

блемное пользование социальными сетями коррелиру-
ет с чертами Темной триады, а также с нарушением 
регуляции эмоций. Моделирование структурными 
уравнениями показало, что 33,5% дисперсии проблем-
ного пользования социальными сетями объясняется 
макиавеллизмом, психопатией и нарциссизмом [20].

Осуществленное Б.З.Р. Вонг, С.Дж. Го и Джей 
Ю. Хуэй (B.Z.R. Wong, S.J. Goh and J.Y. Hui) изучение 

230 малазийских студентов показало, что макиавел-
лизм, психопатия и стратегия преодоления, ориенти-
рованная на избегание, являются предикторами зави-
симости от соцсетей [43].

Проблемное пользование социальными сетями — 
это одно из реальных проявлений интернет-зависимо-
сти. В результате исследования 166 студентов бакалав-
риата, проведенного Сун Ли Ли и Сун Сянь Лим (Soon 
Li Lee and Soong Xian Lim), установлено, что «темные» 
черты личности в значительной степени предсказывают 
интернет-зависимость. Результаты данного исследова-
ния показали, что люди с высоким уровнем макиавел-
лизма, нейротизма, нарциссизма, психопатии в боль-
шей степени склонны к интернет-зависимости [25].

В различных базах данных найдено 14 эмпириче-
ских исследований связи нарциссизма с проблемным 
пользованием социальными сетями [10].

Таким образом, согласно ряду исследований, маки-
авеллизм, нарциссизм и психопатия положительно 
связаны с зависимостью от социальных сетей и про-
блемным пользованием социальными сетями, которые 
коррелируют с чертами Темной триады.

В то же время есть исследование, результаты которо-
го противоречат исследованиям, приведенным выше. 
Так, в процессе изучения 490 итальянских испытуемых 
(53,1% женщин) Л. Монасис (L. Monacis) с соавторами 
обнаружили, что макиавеллизм не связан с желанием 
выкладывать в Сеть свои фотографии и зависимостью 
от соцсетей [35]. Возможно, на связь с макиавеллизмом 
влияют некие другие переменные, например нацио-
нальная принадлежность (место проживания), возраст 
и т. д. Это стоит иметь в виду при проведении аналогич-
ных исследований в других культурах.

В результате установления связей между чертами 
личности возникает закономерный вопрос: что может 
стоять за этими корреляциями?

Интерес прежде всего вызывает макиавеллизм: 
почему он настолько тесно связан с проблемным поль-
зованием социальными сетями?

Возможно, одна из причин заключается в том, что 
манипулировать люди начинают в детстве, управляя 
взрослыми с помощью плача, жалоб и вранья, так что 
к моменту встречи с социальными сетями некоторые 
из них уже подготовленные манипуляторы. В социаль-
ных сетях они находят наилучшие условия для мани-
пулирования: возможность анонимно (а потому безна-
казанно) наносить ущерб кому угодно, например 
посредством кибербуллинга, который имеет негатив-
ные последствия для тех, кто становится его жертвой.

Вместе с тем манипулирование дает власть над 
людьми, поэтому процесс этот может захватить поль-
зователя Сети, что приводит к увеличению времени 
нахождения в ней. А это (согласно результатам иссле-
дований) способствует формированию зависимости от 
социальных сетей.

Таким образом, макиавеллизм и проблемное поль-
зование социальными сетями связаны друг с другом. 
Поэтому именно макиавеллизм оказался наиболее 
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тесно связанным с проблемным пользованием соци-
альными сетями, и связь эта взаимна.

Взаимосвязи между проблемным пользованием 
социальными сетями и кибербуллингом

В статье К. Киркабурун (K. Kırcaburun) с соавтора-
ми показано, что между проблемным пользованием 
социальными сетями и кибербуллингом существует 
прямая связь [29].

Оказалось, что факторами, способствующими рас-
пространению кибербуллинга среди пользователей 
социальных сетей (предикторами кибербуллинга) 
являются зависимость от социальных сетей и добро-
вольное самораскрытие [39], пренебрежение мерами 
безопасности [22], более высокие показатели зависи-
мости от социальных сетей, большее количество часов, 
проведенных в Интернете и идентификация себя в 
качестве мужчины [18], провокационные, агрессивные 
публикации в социальных сетях [6] и количество про-
веденного в них времени [37].

Эмпирические данные, полученные от 1003 взрос-
лых, которые, участвовали в исследовании П.Б. Лоури, 
Дж. Чжан, К. Ван (P.B. Lowry, J. Zhang, C. Wang), 
посвященном кибербуллингу, привели авторов к выво-
ду о том, что интенсивное пользование социальными 
сетями в сочетании с анонимностью облегчает процесс 
научения кибербуллингу в социальных сетях, что и 
способствует его распространению [42].

В исследовании К. Киркабурун, П.К. Джонасон, 
Д.М. Гриффитс (K. Kircaburun, P.K. Jonason, 
M.D. Griffiths) с участием 761 человек показано, что 
кибербуллинг полностью опосредствует связь между 
проблемным пользованием социальными сетями и 
макиавеллизмом [23].

Дж. Хуанг (J. Huang) с соавторами установили, что 
кибербуллинг в социальных сетях широко распростра-
нен среди китайских студентов колледжей. Возрастной 
диапазон участников исследования составлял 
15—25 лет (20,43 ± 1,5 лет). Было установлено, что 
64,3% респондентов сообщили, что пострадали от 
кибербуллинга, а 26% — что в течение семестра трети-
ровали других в Интернете [12].

В статье К. Киркабурун (K. Kárcaburun) с соавтора-
ми 44% из 344 обследованных студентов университета 
продемонстрировали как минимум один случай, свя-
занный с кибербуллингом. При этом виновные в 
кибербуллинге превосходили окружающих в проблем-
ном пользовании социальными сетями и депрессии, 
они получили в детстве эмоциональную травму, у них 
был более низкий уровень самооценки [11].

В исследовании Э. Ильдирим, К. Чаличи и Б. Эрдоган 
(E. Ildirim, C. áalici and B. Erdoáan) с участием 198 студен-
тов турецких университетов 18—25 лет (65% — женщи-
ны) показано, что кибербуллинг и кибервиктимизация 
положительно коррелируют с интернет-зависимостью, 
тревогой, депрессией, соматизацией, враждебностью, 

импульсивностью. При этом кибербуллинг отрицатель-
но коррелирует с эмпатией [21].

Кибербуллинг на работе является распространен-
ным явлением и оказывает негативное влияние на 
благополучие персонала организации. В исследовании 
А. Оксанен (A. Oksanen) с соавторами использованы 
выборка, составленная из работников пяти финских 
экспертных организаций (N = 563), и репрезентатив-
ная выборка финских рабочих (N = 1817). Полученные 
результаты, подтвердили высказанное предположение. 
Распространенность ежемесячной виктимизации от 
кибербуллинга на работе составила 13—17% среди 
работающих. Жертвами кибербуллинга чаще всего 
были молодые, активные пользователи профессио-
нальных социальных сетей. Они сообщали о сильном 
психологическом дистрессе, истощении и технострес-
се, большем, чем у других респондентов [13].

При наличии большого числа исследований про-
блемы кибербуллинга возникает вопрос о метаиссле-
довании полученных результатов. В. Крейг (W. Craig) с 
соавторами обработали данные о молодых людях в 
возрасте 11—15 лет (n = 180919) из 42 стран, которые в 
2017—2018 гг. участвовали в международном исследо-
вании «Поведение детей школьного возраста в отно-
шении здоровья». Проблемное пользование социаль-
ными сетями оказалось наиболее сильно и последова-
тельно связано с кибербуллингом, как в части викти-
мизации, так и совершения преступлений. Таким 
образом, проблемное пользование социальными сетя-
ми действительно создает сильный и постоянно дей-
ствующий риск кибербуллинга [37].

С ростом популярности социальных сетей увеличи-
вается количество пользователей, попавших в зависи-
мость от них. При этом пользователи проявляют 
онлайн-агрессию, что имеет отрицательные послед-
ствия для их психологического состояния [17].

Взаимосвязи проблемного пользования 
социальными сетями с виктимизацией

Виктимизация — процесс и результат превращения 
человека в жертву посягательства на его личность. 
Подростки 11—14 лет все чаще сообщают о кибервик-
тимизации, т. е. о страданиях по причине онлайн-
издевательств.

Данные для исследования Э. Марттила, А. Койвула и 
П. Рясянен (E. Marttila, A. Koivula and P. Rásánen) полу-
чены его авторами из общенациональных репрезента-
тивных опросов, проведенных в Финляндии в 2017 и 
2019 гг. Авторы показали, что: 1) рост проблемного 
пользования социальными сетями увеличивает риск 
виктимизации; 2) проблемное пользование социальны-
ми сетями достаточно сильно коррелирует с виктимиза-
цией от киберпреступности; 3) проблемное пользова-
ние социальными сетями оказывает заметное кумуля-
тивное влияние на виктимизацию [26]. Низкая самоо-
ценка также способствует кибервиктимизации [19].
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Основу исследования М.А. Пелаес-Фернандес 
(M.A. Peláez-Fernández) с соавторами составила выбор-
ка из 1211 старшеклассников (657 девушек, 554 юношей 
12—18 лет, средний возраст — 13,74). Корреляционный 
анализ выявил существенные связи между проблемным 
пользованием социальными сетями и кибервиктимиза-
цией [33]. В статье S. Kim установлено, что проблемное 
пользование социальными сетями связано с более высо-
ким уровнем кибер-виктимизации [30].

При изучении Д.В.С. Калоэти (D.V.S. Kaloeti) с 
соавторами 456 учащихся начальных классов (возраст 
11—13 лет) выявлено, что: 1) все участники (100%) 
пользовались социальными сетями; 2) у детей младше-
го школьного возраста виктимизация вследствие изде-
вательств является предиктором возникновения трево-
ги; 3) при этом девочки более склонны к возникнове-
нию тревожности, чем мальчики; 4) мальчики значи-
тельно чаще подвергаются физическому насилию, чем 
девочки, но девочки чаще, чем мальчики, испытывают 
панические и тревожные расстройства [39].

В исследовании H. Sampasa-Kanyinga & 
H.A. Hamilton (выборка состояла из респондентов в 
возрасте от 11 до 20 лет; n = 5126; 48% девушек; сред-
ний возраст 15,2 ± 1,9 года) установлено, что использо-
вание социальных сетей связано с психологическим 
дистрессом, суицидальными мыслями и попытками 
суицида. Обнаружено, что виктимизация вследствие 
кибербуллинга полностью опосредует отношения 
между пользованием социальными сетями, психологи-
ческим стрессом и попытками суицида [33].

Уровни кибервиктимизации пользователей соци-
альных сетей в исследовании М. Эрдогду и М. Кочейгит 
(M. Erdoádu & M. Koáyiáit) были изучены с использова-
нием данных онлайн-тестирования 390 респондентов 
поколения Z. Показаны высокие корреляции на уров-
не статистической значимости p = 0,01 и p = 0,05 
между независимыми переменными, связанными с 
пользованием социальными сетями (общение, полу-
чение информации, совместное использование сво-
бодного времени), и зависимыми переменными — 
видами кибервиктимизации (киберпреследование, 
мошенничество, обман, тревога и др.) [15].

В работе C.T. Barry, S.M. Briggs & C.L. Sidoti выбор-
ка состояла из 428 респондентов (214 пар родителей и 
подростков 14—17 лет) из США. В своем онлайн-взаи-
модействии испытуемые, как правило, испытывали 
различные психосоциальные трудности. 
Виктимизация, о которой сообщили подростки, связа-
на с испытываемым ими ощущением одиночества и 
более низкой самооценкой. Подростки, которые ука-
зывали, что подвергались агрессии и виктимизации в 
социальных сетях, как правило, оценивались родите-
лями как менее приспособленные [8].

Таким образом, в процессе проведения соответ-
ствующих исследований, посвященных кибербуллингу 
и кибервиктимизации, их авторами установлено:

• предикторами кибербуллинга являются более 
высокие показатели зависимости от социальных 
сетей, большее количество часов, проведенных в 
них, нескромные публикации и добровольное само-
раскрытие в сетях, а также идентификация себя как 
мужчины;

• кибербуллинг и кибервиктимизация положи-
тельно коррелируют с тревогой, депрессией, соматиза-
цией, враждебностью, импульсивностью и интернет-
зависимостью, при этом кибербуллинг отрицательно 
коррелирует с эмпатией;

• рост проблемного использования социальных 
сетей увеличивает риск виктимизации;

• виктимизация подростков связана с ощущением 
одиночества и низкой самооценкой.

Выводы

Представлены выявленные преимущественно зару-
бежными исследователями результаты о положитель-
ных взаимосвязях проблемного использования соци-
альных сетей с кибербуллингом, виктимизацией, 
макиавеллизмом, психопатией и нарциссизмом.

Предложена авторская версия причин, в силу кото-
рых макиавеллизм оказался наиболее тесно связанным 
с проблемным пользованием социальными сетями.

С ростом популярности социальных сетей увели-
чивается количество их проблемных пользователей. 
При этом многие пользователи проявляют онлайн-
агрессию, что имеет отрицательные последствия для 
психологического состояния как их жертв, так и их 
самих.

Наиболее значимыми предикторами кибербуллин-
га являются более высокие показатели зависимости от 
социальных сетей и большее количество времени, про-
веденного в них.

Кибербуллинг и кибервиктимизация положительно 
коррелируют с тревогой, депрессией, соматизацией, 
враждебностью, импульсивностью и интернет-зависи-
мостью, при этом кибербуллинг отрицательно корре-
лирует с эмпатией.

Рост проблемного пользования социальными сетя-
ми увеличивает риск виктимизации. Виктимизация 
связана с ощущением одиночества и низкой самооцен-
кой.

Предлагаемый обзор раскрывает сущность про-
блемного пользования социальными сетями и способ-
ствует активизации его изучения в русскоязычной 
среде.

Практическая значимость обнаруженных у про-
блемных пользователей социальных сетей проявлений 
психологического неблагополучия состоит в том, что 
полученные данные можно использовать для преду-
преждения формирования у молодых людей зависимо-
сти от социальных сетей.
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В статье представлен обзор ряда современных зарубежных исследований, посвященных изучению пси-
хологических и эмоциональных особенностей лиц с диагнозом «менингиома головного мозга». Предпринята 
попытка анализа влияния различных факторов на психоэмоциональное состояние пациентов с данными 
новообразованиями разного объема. Подчеркивается роль стресса в психоэмоциональном состоянии 
пациентов, поскольку они испытывают большую психологическую нагрузку, связанную с постановкой 
угрожающего жизни диагноза. Отмечается увеличение вклада стереотаксической радиохирургии в лечение 
малых опухолей центральной нервной системы. Однако, несмотря на малую инвазивность данного метода, 
пациенты, проходящие стереотаксическую радиохирургию, являются категорией риска развития психопа-
тологических расстройств. Даже после прохождения процедуры с использованием Гамма-ножа у них про-
должает отмечаться высокий уровень стресса и снижение качества жизни. Это поднимает вопрос о необ-
ходимости изучения эмоционального состояния пациентов, проходящих данный метод лечения. Делается 
вывод о том, что психическое здоровье пациентов, понимание источников стресса и его развития на раз-
ных стадиях заболевания и этапах лечения остаются мало изученными. Подчеркивается необходимость в 
дальнейших исследованиях для лучшего понимания факторов, влияющих на психологическое и социаль-
ное восстановление пациентов после стереотаксической радиохирургии.

Ключевые слова: менингиома головного мозга, стереотаксическая радиохирургия, психоэмоциональные 
особенности, посттравматический стресс, качество жизни.
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Введение

Менингиомы головного мозга составляют около 
40% всех первичных опухолей центральной нервной 
системы [10]. Это доброкачественное медленнорасту-
щее новообразование в ряде случаев длительно проте-
кает бессимптомно и обнаруживается случайно. С дру-
гой стороны, не редки случаи выявления крупных 
менингиом с признаками компрессии вещества голов-
ного мозга и характерной очаговой неврологической 
или общемозговой симптоматикой [15], когнитивны-
ми нарушениями и снижением качества жизни [14].

В настоящее время наблюдается увеличение часто-
ты встречаемости данной патологии, что связано не 
столько с ростом заболеваемости, сколько с развитием 
методов нейровизуализации и увеличением количе-
ства выявления новообразований небольшого размера. 
Одним из наиболее современных методов лечения 

таких опухолей является стереотаксическая радиохи-
рургия (СРХ) с использованием аппарата Гамма-нож 
[12]. Из соображения эффективности и безопасности, 
применение СРХ ограничено размером опухоли, кото-
рый обычно не превышает 3 сантиметра в диаметре 
[33]. Еще одной особенностью лучевого лечения явля-
ется отсутствие радикальности, свойственной хирур-
гической резекции: новообразование не исчезает сразу 
после облучения, для ликвидации опухоли требуется 
время. Несмотря на то, что наличие небольших менин-
гиом исходно не сопровождается специфической пси-
хопатологической или неврологической картиной, 
отсутствие моментального эффекта и длительное 
постепенное уменьшение опухоли ставят пациента в 
ситуацию неопределенности, что может накладывать 
весомую психологическую нагрузку.

Актуальность исследования обусловлена противо-
речивостью имеющихся зарубежных данных и дефи-
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цитом отечественных исследований. Существующие 
публикации преимущественно ориентированы на изу-
чение психоэмоционального статуса и качества жизни 
пациентов с крупными опухолями, наличием клини-
ческих проявлений, связанных с размером новообра-
зования, и показаний к радикальному удалению.

Однако ежегодное увеличение вклада стереотакси-
ческой радиохирургии в лечение опухолей централь-
ной нервной системы поднимает вопрос об эмоцио-
нальном состоянии данной категории пациентов. Это 
является основанием для проведения полноценного 
комплекса психодиагностических процедур, изучения 
качества жизни данной категории больных и разработ-
ки психокоррекционных мероприятий [19]. 
Применение стереотаксической радиохирургии огра-
ничено малым размером опухоли, которая сама по себе 
не приводит к психопатологическим изменениям. 
Поэтому психоэмоциональные нарушения у пациен-
тов, которым показана СРХ, очевидно, имеют иную, 
психогенную природу.

Целью данного обзора является систематизация 
современных исследований, посвященных психоэмо-
циональным особенностям пациентов с менингиома-
ми головного мозга, для определения возможных 
направлений дальнейших исследований и постановки 
задач психологической помощи пациентам, проходя-
щим стереотаксическую радиохирургию.

Для проведения теоретического анализа использо-
вался метод систематического обзора литературы. 
Были проанализированы работы, опубликованные в 
период с 2010 по 2024 год, включая как отечественные, 
так и зарубежные исследования.

Психопатологические симптомы у пациентов 
с менингиомой головного мозга

Психопатологические симптомы являются распро-
страненным явлением у пациентов с опухолями голов-
ного мозга [9]. Помимо описания отдельных клиниче-
ских случаев [20], в литературе представлены исследо-
вания, свидетельствующие о влиянии размеров интра-
краниальных опухолей на степень выраженности пси-
хопатологических и неврологических симптомов.

Ю. Лампл (Y. Lampl) с соавт. (1995) в исследовании 
50 пациентов с менингиомами обнаружили статисти-
чески значимую корреляцию между объемом отека, 
вызванного опухолью, и выраженностью сопутствую-
щих психических расстройств. Ученые сделали вывод, 
что опухоли большого размера, вероятно, оказывают 
свое воздействие через давление и отек, а патофизио-
логическим механизмом может быть нарушение вну-
тримозговых проводящих путей, поэтому симптомы, 
как правило, не локализуются в определенных анато-
мических областях [16]. Это утверждение подтвердил 
К. Боммаканти (К. Bommakanti) с соавт. (2016). 
В результате анализа данных 57 пациентов с супратен-
ториальной менингиомой было установлено, что более 

крупные опухоли в большей степени связаны с психи-
ческими симптомами. При этом частота проявления и 
степень выраженности психических симптомов была 
выше при менингиомах объемом более 35 кубических 
сантиметров [23].

В последующем, при анализе 165 историй болезни 
пациентов с различными опухолями, Ф. Гандур 
(F. Ghandour) с соавт. (2021) установили, что психопа-
тологические изменения личности могут быть един-
ственным проявлением заболевания и предшествовать 
очаговым неврологическим симптомам в течении 
нескольких месяцев или даже лет. В свою очередь, 
дебют неврологических проявлений заболевания авто-
ры связывали именно с достижением большого разме-
ра интракраниально растущего новообразования [24].

В некоторых случаях психопатологические измене-
ния личности связывают не только с объемом опухоли, 
но и ее локализацией. Самая высокая частота выра-
женных психических расстройств встречается при 
локализации опухоли в височных и лобных долях. 
Опухоли лобной доли чаще ассоциируются с измене-
ниями личности и исполнительных функций [2], 
включая повышенную раздражительность, апатию, 
изменения в социальном поведении, и имеют лате-
ральную специфичность проявлений. Локализация 
опухоли в височных отделах часто проявляется органи-
ческим бредовым расстройством [23]. В этой связи 
встречаются публикации случаев ошибочной поста-
новки психиатрического диагноза до выявления само-
го новообразования [21; 29].

С. Мадхусуданан (S. Madhusoodanan) с соавт. (2010) 
провели метаанализ с целью выявления связи между 
локализацией опухоли и спецификой психопатологи-
ческих проявлений. Несмотря на то, что локализации 
опухоли в некоторых областях действительно сопут-
ствовали специфические психопатологические сим-
птомы, авторы сделали вывод, что помимо локализа-
ции новообразования большой вклад в клинические 
проявления вносят и объем опухоли, и срок давности 
заболевания [8].

В действительности, постепенное прогрессирова-
ние психопатологической симптоматики по мере роста 
опухоли и свидетельства о полном или частичном 
устранении симптомов в результате хирургического 
удаления новообразования подтверждают влияние 
объема опухоли на выраженность психических рас-
стройств [30].

Роль стресса в психоэмоциональном 
состоянии пациентов

Является ли размер опухоли единственной причи-
ной психопатологических проявлений при менингио-
ме или следствием психологической реакции высту-
пает в том числе реакция на стресс? Существуют 
подтверждения о возникновении и нарастании тре-
вожных и депрессивных симптомов у пациентов 
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непосредственно после установления диагноза 
«менингиома».

Исследования М. Кангас (M. Kangas) с соавт. (2015) 
показали, что у пациентов с диагнозом первичной опу-
холи головного мозга часто имеют место тревожные и 
депрессивные симптомы после постановки диагноза 
[6]. В другом исследовании этих же авторов у 16% 
выборки отмечались симптомы посттравматического 
стресса, связанные с диагнозом. Респонденты сообща-
ли о страхе прогрессирования или рецидива опухоли 
[17]. Вероятно, это связано с травматичностью пере-
живания стресса как реакции на постановку диагноза 
«угрожающее жизни заболевание» [4].

Исследование стрессовых расстройств у разных 
пациентов, проводимое К. Менлибаевой 
(K. Menlibayeva) с соавт. (2024), показало, что у паци-
ентов с диагнозом «менингиома» более высокий уро-
вень воспринимаемого стресса по сравнению с кон-
трольной группой пациентов без менингиомы [32]. 
В исследовании Д. Чжан (D. Zhang) с соавт. (2022) у 
43% китайских пациентов с менингиомами головного 
мозга выявленные симптомы депрессии, усталости и 
тревожности сопровождались нарушениями сна, что 
существенно снижало качество жизни пациентов [25].

При изучении частоты возникновения и факторов, 
влияющих на наличие психических расстройств при 
менингиомах, с помощью ретроспективного анализа 
Р. Маурер (R. Maurer) с коллегами обнаружили нарас-
тание симптомов эмоциональной дезадаптации. На 
момент постановки диагноза «менингиома головного 
мозга» у пациентов не выявлялось психопатологической 
симптоматики. Однако через год после постановки диа-
гноза примерно у 16% развились тревожные и депрес-
сивные симптомы различной степени тяжести [22].

В другом проспективном исследовании после 
постановки диагноза «менингиома» в 16,8% случаях 
были выявлены симптомы депрессии от легкой до 
тяжелой степени, тревожности и обсессивно-компуль-
сивного расстройства. Только через три месяца после 
резекции у пациентов наблюдали небольшое сниже-
ние распространенности психопатологических сим-
птомов [26].

Д. Калакаускас (D. Kalasauskas) с соавт. (2021) 
исследовали пациентов с бессимптомными менингио-
мами и выявили, что дистресс, исходно связанный с 
наличием опухоли, сохраняется в течение длительного 
времени после проведенной операции, которая может 
не приносить желаемого психологического облегчения 
пациенту [11]. Авторы акцентируют внимание на воз-
можно первостепенной роли психологических факто-
ров как аспекте качества жизни, связанного со здоро-
вьем (HRQL — Health-Related Quality of Life) у пациен-
тов с бессимптомными опухолями.

По данным исследования Г. Каспер (G. Kasper) с 
соавт. (2022), среди пациентов, благополучно перенес-
ших оперативное вмешательство, симптомы тревоги и 
депрессии различной степени сохранились у 28,6% и 
7,14% больных. Среди пациентов, находившихся под 

активным наблюдением, симптомы тревоги наблюда-
лись у 50%, симптомы депрессии — у 6,25% [7]. 
Дж. Петтерссон-Сегерлинд (J. Pettersson-Segerlind) с 
коллегами (2022) оценивали качество жизни пациен-
тов с менингиомой головного мозга в США. По резуль-
татам анализа историй болезни и опроса у пациентов 
выявлен более высокий уровень тревоги и депрессии 
по сравнению с показателями общей популяции [18].

В исследовании Н.В. Тарабриной и соавт. (2015) 
было показано, что у пациентов, перенесших операцию 
по удалению доброкачественной опухоли головного 
мозга, выраженность признаков посттравматического 
стресса соответствует уровню частичного ПТСР [3].

Пациенты с менингиомами имеют высокий риск 
развития психических расстройств на фоне психоло-
гического напряжения и испытываемого дистресса, 
связанного с наличием угрожающего жизни заболева-
ния. Выявлена связь между проявлениями психопа-
тологической симптоматики и уровнем посттравма-
тического стресса (ПТС) по поводу переживания 
диагноза «менингиома головного мозга» [1]. У паци-
ентов с высоким ПТС отмечается сниженный уровень 
настроения (депрессия), высокий уровень психиче-
ской активности (психотизм), фобическая тревож-
ность. Представленная триада симптомов отражает 
непринятие пациентами своей болезни. 
Депрессивность, эмоциональная лабильность, застен-
чивость и раздражительность рассматриваются как 
предпосылки развития психопатологических симпто-
мов — депрессии, тревожности, параноидности и 
психотизма. Авторы считают характерными аутоа-
грессию или интровертную направленность по отно-
шению к самому себе [5]. У пациентов с высоким 
уровнем депрессивности и такими базисными убеж-
дениями, как низкая оценка ценности и значимости 
собственного Я, отмечается высокий уровень пост-
травматического стресса [4].

Основную причину высокого уровня дистресса свя-
зывают с наличием страха рецидива или прогрессиро-
вания опухоли [31]. Этот фактор может оказывать 
влияние не только на качество жизни пациентов с 
менингиомами головного мозга, но и на ее продолжи-
тельность. В исследовании A. Бунявичюс (А. Bunevicius) 
и соавт. (2017) была выявлена зависимость между 
выраженностью депрессивных симптомов и общей 
выживаемостью пациентов с менингиомой независи-
мо от клинических прогностических показателей. При 
наличии тяжелых депрессивных симптомов ученые 
наблюдали сокращение общей выживаемости пациен-
тов и повышенный пятилетний риск смертности [9].

Таким образом, можно говорить о том, что психо-
патологические проявления у пациентов с менингио-
мой головного мозга нужно рассматривать в контексте 
переживания посттравматического стресса, вызванно-
го как непосредственно выявлением заболевания, так 
и особенностями его течения, которые связаны с эмо-
ционально-личностными характеристиками и базис-
ными убеждениями пациентов.
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Психоэмоциональные особенности пациентов 
с менингиомой головного мозга, проходящих СРХ

В описанных выше исследованиях приведены осо-
бенности пациентов с крупными новообразованиями, 
которым проводили хирургическое лечение, либо при-
меняли тактику активного наблюдения. Описание пси-
хического состояния пациентов с менингиомами, кото-
рым была проведена стереотаксическая радиохирургия, 
в научной литературе встречается крайне редко.

Результаты отдельных зарубежных исследований 
оценки влияния стереотаксической радиохирургии на 
качество жизни пациентов с доброкачественными 
интракраниальными новообразованиями говорят о 
том, что СРХ с применением Гамма-ножа не оказыва-
ет негативного влияния на уровень утомляемости или 
качества жизни, по крайней мере в течение первых 
8 недель после лечения [27].

M. Хенцель (М. Henzel) с соавт. (2013) с целью 
оценки качества жизни пациентов с менингиомой 
после СРХ (лонгитюдный анализ) использовали 
восемь параметров здоровья, а именно: «шкалу физи-
ческого компонента» и «шкалу психического компо-
нента». При сравнении со здоровой группой анализи-
руемые пациенты демонстрировали общее снижение 
средних значений всех параметров непосредственно 
после выявления заболевания. После СРХ показатели 
продолжали снижаться в течении 12 месяцев, но потом 
постепенно нормализовались. Учеными были выделе-
ны три фазы: депрессивная фаза, фаза восстановления 
и фаза нормализации, — при этом пол, возраст и при-
меняемая доза излучения не влияли на качество жизни 
[28]. Можно говорить, что эмоциональное состояние 
пациентов и субъективная оценка ими качества своей 
жизни имеют определенную динамику.

Случаев с выраженной клинической картиной про-
грессирующих психиатрических заболеваний среди 
пациентов с менингиомой, которым проводили СРХ, в 
литературе не описано. Возможно, это связано со 
спецификой метода. Напомним, что одним из ограни-
чений к применению Гамма-ножа является объем 
новообразования. Как было показано в обзоре выше, 
есть данные, хоть и немногочисленные, свидетельству-
ющие о том, что на появление выраженной психопато-
логической симптоматики оказывает влияние в том 
числе и размер опухоли. Поэтому есть основание пола-
гать, что пациенты, по отношению к которым приме-
нима СРХ, не имеют выраженных психиатрических 
симптомов в силу небольшого объема опухоли, а име-
ющиеся психоэмоциональные изменения связаны с 
реакцией на стресс от постановки диагноза. Принимая 
во внимание возможное влияние длительного эмоцио-
нального стресса на качество жизни пациентов, осо-
бенно среди подверженных риску развития психопато-
логических изменений, существует целесообразность 
заблаговременного выявления таких пациентов.

Заключение

Проведенный теоретический анализ современных 
исследований, посвященных психоэмоциональным 
особенностям пациентов с менингиомами головного 
мозга, проходящих СРХ, показал, что природа эмоци-
ональных нарушений у данной группы пациентов не 
связана с компрессией тканей головного мозга.

Новообразования имеют малый размер опухоли, и 
ее воздействие на головной мозг не влечет психопато-
логических изменений. Психоэмоциональное состоя-
ние пациентов с менингиомой головного мозга, про-
ходящих СРХ, связано с эмоционально-личностными 
особенностями и индивидуальной реакцией на стресс 
на фоне постановки диагноза и лечения.

В настоящий момент данные, представленные в лите-
ратуре, носят противоречивый характер. Многие исследо-
вания ограничены небольшими выборками и коротким 
периодом наблюдения [13]. Поэтому существует потреб-
ность в более масштабных проспективных исследованиях.

СРХ у пациентов с менингиомой головного мозга в 
целом ассоциируется с благоприятными исходами, осо-
бенно в долгосрочной перспективе. Однако существует 
необходимость в дальнейших исследованиях для лучше-
го понимания факторов, влияющих на психологическое 
и социальное восстановление пациентов после прохож-
дения СРХ, а также для выявления групп риска и раз-
работки стратегий профилактики негативных послед-
ствий, связанных с психоэмоциональными факторами.

Выводы

1. Пациенты с диагнозом «менингиома головного 
мозга» входят в группу риска развития психопатологи-
ческих расстройств, поскольку испытывают большую 
психологическую нагрузку, связанную с наличием 
угрожающего жизни заболевания.

2. Несмотря на эффективность и минимальную 
инвазивность стереотаксической радиохирургии, у 
пациентов, проходящих лечению с помощью аппарата 
Гамма-нож, могут сохраняться высокий уровень вос-
принимаемого стресса, тревоги, симптомы депрессии, 
даже в случае успешного результата лечения.

3. На проявления дистресса влияют эмоционально-
личностные особенности и базисные убеждения паци-
ентов. В свою очередь, психоэмоциональное состоя-
ние оказывает влияние на восстановление и качество 
жизни после проведенного лечения.

4. Имеющиеся исследования психического здоровья 
пациентов с менингиомой головного мозга, проходящих 
стереотаксическую радиохирургию, ограничены недо-
статочным объемом выборок, а результаты носят проти-
воречивый характер. Поэтому понимание источников 
стресса и его развития на разных стадиях заболевания, а 
также этапах лечения остаются малоизученными.
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Недавние исследования в области профессиональной идентичности выявили ее существенное влия-
ние на результаты выполняемой работы, включая удовлетворенность работой, устойчивость к стрессу и 
мотивацию к постоянному профессиональному развитию. Это особенно актуально в профессиях, требу-
ющих прямого взаимодействия с людьми и постоянного совершенствования навыков в ответ на меняю-
щиеся профессиональные требования. Результаты данного исследования показывают, что студенты 
второго года обучения в магистратуре демонстрируют высокий уровень профессиональной идентично-
сти, что соответствует международным исследованиям, в которых выдвинуты предположения о том, что 
студенты оказываются более осведомленными о своих профессиональных ролях на более поздних этапах 
своего образования. На этом этапе студенты активно формируют карьерные устремления и интегрируют 
свои знания и навыки в профессиональную идентичность. Наше исследование косвенно подтверждает 
взаимосвязь между профессиональной идентичностью и академической мотивацией, что согласуется с 
выводами зарубежных исследований, которые подчеркивают, как высокая мотивация усиливает вовле-
ченность студентов в процесс формирования их профессиональной идентичности. Студенты с более 
высокой академической мотивацией, как правило, чаще участвуют в практической деятельности и про-
фессиональных проектах, тем самым укрепляя свою идентичность. Создание благоприятных условий 
для развития профессиональной идентичности с помощью активных методов обучения и практического 
участия может значительно повысить академическую мотивацию студентов и их готовность к будущим 
профессиональным начинаниям. Это соответствует современным подходам в международных исследо-
ваниях, которые подчеркивают важность интеграции теоретических знаний с практическими навыками 
в высшем образовании.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, идентичность, профессия, самоопределение, студен-
ты психолого-педагогического направления подготовки.
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Введение

Самоидентификация представляет собой постепен-
ный процесс, включающий широкий спектр деятель-
ности индивида и требующий в том или ином виде 
участия социума [8; 9; 27].

В настоящее время существует множество исследо-
ваний, в которых изучаются различные аспекты иден-
тичности. Например, актуальной остается проблема 
применения самого понятия «идентичность», так как 
исследователи нередко используют в своих работах 
специфические, наиболее подходящие для конкретно-
го исследования трактовки и категории. При этом 
понятие может в значительной степени терять свою 
ясность и оказываться сильно привязанным к контек-
сту того или иного исследования [20; 35].

В современных исследованиях представлены 
результаты изучения различных типов и видов иден-
тичности: национальной, гендерной, религиозной и т. 
д., но особый интерес представляет проблема профес-
сиональной идентичности. Как в случае с понятием 
«идентичность», существует ряд рассогласованных 
подходов к трактовке самого понятия «профессио-
нальная идентичность», а также к определению компо-
нентов профессиональной идентичности. Данная про-

блема существует долгое время и остается актуальной 
для научных исследований. С целью определения 
понятия «профессиональная идентичность», система-
тизации научных подходов к его определению и выяв-
ления основных принципов согласованного изучения 
представленного феномена необходим анализ широ-
кого спектра научных работ. Однако, согласно 
А. Фицджеральд (A. Fitzgerald), сами авторы подобного 
рода исследований указывают на сложность решения 
данной задачи в контексте все увеличивающегося объ-
ема работ, посвященных вопросам, тесно связанным с 
профессиональной идентичностью, но раскрывающих 
только определенные аспекты данной проблемы [19]. 
Основой исследования психологических теорий про-
фессиональной идентичности в настоящее время в 
зарубежной науке являются работы ученых, которые 
внесли значительный вклад в понимание этого фено-
мена. В этом контексте невозможно не упомянуть 
работы Э. Гинзберга (E. Ginzberg), Д. Сьюпера 
(D.E. Super), которые заложили основы изучения про-
фессиональной идентичности в контексте карьерного 
роста и представлений личности о себе [41]. При этом 
в настоящее время, по мнению Фицджеральд А. 
(A. Fitzgerald), научные исследования в основном 
посвящены уточнению терминологии и попыткам 
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Recent research in the field of professional identity has revealed its significant impact on various work outcomes, 
including job satisfaction, stress resistance, and motivation for continuous professional development. This is espe-
cially true in professions that require direct interaction with people and continuous improvement of skills in response 
to changing professional demands. The results of this study show that second-year master’s degree students demon-
strate a high level of professional identity, which is in line with international research, which suggests that students 
become more aware of their professional roles at later stages of their education. At this stage, students actively shape 
their career aspirations and integrate their knowledge and skills into their professional identity. In addition, the study 
indirectly confirms the relationship between professional identity and academic motivation, which is consistent with 
the findings of international research, which emphasizes how high motivation enhances students’ engagement in the 
process of forming their professional identity. Students with higher academic motivation tend to participate more 
often in practical activities and professional projects, thereby strengthening their identity. Creating favourable condi-
tions for the development of professional identity through active learning methods and practical participation can 
significantly increase students’ academic motivation and their readiness for future professional endeavours. This is in 
line with contemporary approaches in international research, which emphasize the importance of integrating theo-
retical knowledge with practical skills in higher education.
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выработки общего теоретического и терминологиче-
ского аппарата [19]. Распространенным подходом к 
изучению профессиональной идентичности в запад-
ных исследованиях, согласно А. Фицджеральд 
(A. Fitzgerald), является ее определение через конкрет-
ную деятельность, связанную с работой.

Соответственно, чем сильнее связь с конкретным 
профессиональным поведением, тем выше професси-
ональная идентичность (а следовательно, уверенность 
в себе, удовлетворенность собой как профессионалом 
и др.). При этом профессиональным поведением в 
данном контексте выступает субъективное представ-
ление работника о том, что значит быть профессиона-
лом в своей области (A. Fitzgerald) [19]. В западных 
исследованиях изучается также широкий спектр дру-
гих проблем, связанных с профессиональной иден-
тичностью: череда смены идентичностей при построе-
нии новых и смена представлений о себе по мере 
прохождения академического и профессионального 
пути изучаются в работах Б. Эшфорт, С. Гаррисон, 
К. Корли (B. Ashforth, S. Harrison, K. Corley) [11]; 
связь профессиональной идентичности с отношением 
к другим профессиям доказана в исследовании 
К. Сталл, К. Блю (C. Stull, C. Blue) [40]; спорность 
изучения профессиональной идентичности в совре-
менном мире, когда профессии становятся все менее 
ограничены рамками узких профессиональных заня-
тий и требуют все большего расширения специализа-
ции, показана в исследовании Б. Каза, С. Крири 
(B. Caza, S. Creary) [13], значимость таких факторов 
как родство (карьерная связанность), автономия 
(карьерная автономия), компетентность (карьерная 
компетентность) для карьерного самоопределения, 
отражена в теории карьерного самоопределения 
Ч. Чена (C. Chen), также автор предлагает изучать 
потенциал этих понятий «в создании и поддержании 
более оптимальной карьерной мотивации и поведе-
ния, которые приводят к более удовлетворительным и 
благоприятным результатам в трудовой жизни» [14]; 
роль бездействия в карьере и его влияние на людей, 
даже в долгосрочной профессиональной перспективе 
доказаны М. Вербрюггеном (M. Verbruggen) [45].

Таким образом, результаты изучения профессио-
нальной идентичности как психологического феноме-
на широко представлены в зарубежной современной 
научной литературе, но они разрознены, носят очень 
конкретный, узконаправленный характер. В настоя-
щее время научная литература относительно ограниче-
на в освещении различий в показателях, связанных с 
профессиональной идентичностью студентов высших 
учебных заведений, обучающихся на разных курсах и 
ступенях образования психолого-педагогического 
направления подготовки. Это обусловливает необхо-
димость проведения исследования, в котором будут 
изучены основные показатели профессиональной 
идентичности у студентов разных курсов и ступеней 
высшего образования психолого-педагогического 
направления подготовки.

Профессиональная идентичность студентов 
психолого-педагогического направления 

подготовки

Анализ научных работ позволил как уточнить и 
дополнить существующие подходы к изучению профес-
сиональной идентичности, так и зафиксировать разли-
чия в протекании процессов, связанных с профессио-
нальным становлением, у студентов разных уровней 
подготовки и разных возрастов. Например, в многочис-
ленных работах исследователи, например Б. Эшфорт, 
С. Гаррисон, К. Корли, К. Скотт (B. Ashforth, S. Harrison, 
K. Corley; C. Scott) ставят своей задачей выявление свя-
зей различных аспектов профессиональной идентично-
сти и профессиональной деятельности, а также неиз-
менно обращаются к проблеме труда и карьерного роста 
[11; 37]. Данные, полученные в научных работах 
М. Кноп, М. Мюллер, С. Кайзер, К. Рестер и других 
ученых (M. Knop, M. Mueller, S. Kaiser, C. Rester), гово-
рят о связи развитой и сформированной профессио-
нальной идентичности с такими показателями, как 
удовлетворенность работника своей профессией [24; 
42], стрессоустойчивость, мотивация к дальнейшему 
профессиональному развитию [35].

В исследовании М. Томлинсона и Д. Джексон 
(M. Tomlinson, D. Jackson, 2021) указывается, что сфор-
мированность профессиональной идентичности воз-
действует на возможности трудоустройства [44], а в 
работах Д. Тубасси, К. Шенкер, М. Робертса, М. Форте 
(D. Toubassi, C. Schenker, M. Roberts, M. Forte) — на 
общее благополучие человека [34]. Данные характери-
стики имеют особое значение для профессий, связан-
ных с социальным взаимодействием, непосредствен-
ным контактом с людьми, такими как медицина 
(сестринское дело), образование, социальная сфера. 
Профессиональное развитие и преодоление стрессо-
вых ситуаций является неотъемлемой составляющей 
работы в данных областях. Этим отчасти объясняется 
глубокий интерес западных исследователей к изуче-
нию профессиональной идентичности специалистов 
данных профессий [7].

В современных западных исследованиях проблема 
профессиональной идентичности изучается как в кон-
тексте высшего образования, так и за его пределами. 
В работах зарубежных ученых С. Картер, Т. Джоуси, 
Л. Петерсен, С. Мыско, П. Купер-Иоэлу, С. Кратцке, 
С. Кокс, С. Сарраф-Язди, Ю.Н. Тео, А. Хау, Ю.Х. Тео, 
С. Го, К. Коу, У. Лам и др. (S. Carter; T. Jowsey, 
L. Petersen, C. Mysko, P. Cooper-Ioelu; C. Kratzke, 
C. Cox; S. Sarraf-Yazdi, Y.N. Teo, A. How, Y.H. Teo, 
S. Goh, C. Kow, W. Lam) подчеркивается необходи-
мость создания условий для формирования у студентов 
профессиональной идентичности и проявления ими 
своих профессиональных возможностей для укрепле-
ния субъективной связи с профессией путем организа-
ции специальных образовательных мероприятий и 
ограниченной профессиональной социализации в том 
виде, в котором это может предоставить высшее учеб-
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ное заведение [10; 12; 26; 30]. С. Акерханс, Т. Хьюин, 
С. Кайзер, С. Шульц, Э. Юссупов, К. Шпорер, 
А. Хайнцль (S. Ackerhans, T. Huynh, C. Kaiser, C. Schultz; 
E. Jussupow, K. Spohrer, A. Heinzl) подчеркивают, что 
важным фактором укрепления профессиональной 
идентичности является участие в профессиональных 
ассоциациях, перенимание профессиональной культу-
ры и традиций [17; 25].

Также в ряде зарубежных работ профессиональная 
идентичность в процессе обучения в высшем учебном 
заведении изучается как определенный этап, и полно-
ценная профессиональная зрелость может быть 
достигнута только в контексте непосредственной про-
фессиональной деятельности [6]. Зарубежными уче-
ными Д. Куадра-Мартинес, П. Кастро-Карраско, 
К. Оянадель, И. Гонсалес-Пальта; И. Моралес Эскобар, 
М. Таборда Каро (D. Cuadra-Martánez, P. Castro-
Carrasco, C. Oyanadel, I. González-Palta; I. Morales 
Escobar, M. Taborda Caro) отмечается, что развитие 
профессиональной идентичности во время обучения 
критически значимо для дальнейших профессиональ-
ных успехов, при этом в процессе исследования иден-
тичности следует уделять особое внимание социокуль-
турным факторам и психологическим особенностям 
личности [22; 29].

Хотя в зарубежных работах отсутствует акцент на 
изучении профессиональной идентичности в контек-
сте ее компонентной структуры, в исследованиях 
можно встретить описание техник, особенностей вос-
приятия своей профессии и других феноменов, тради-
ционно рассматриваемых в отечественных исследова-
ниях в рамках того или иного компонента. В ряде работ 
подчеркивается значимость рефлексии и применения 
рефлексивных практик для развития профессиональ-
ной идентичности у студентов университета. Так, в 
работе Т. Люфт, Р. Роули (T. Luft, R. Roughly) подчер-
кивается значимость работы преподавателя для созда-
ния благоприятных, безопасных и мотивирующих 
условий для оценки обучающимся своего опыта, своей 
роли как студента и будущего профессионала [28], а в 
работе Д. Эрнандеса (D. Hernandez) заявляется о зна-
чимости целенаправленного развития рефлексии и 
воздействии рефлексии на профессиональную иден-
тичность [21]. Проблема мотивации в контексте про-
фессиональной идентичности также находит место в 
зарубежных работах. Так, В. Васитьястути и др. 
(W. Wasityastuti и др., 2018), изучая академическую 
мотивацию у студентов, приходят к выводу о связях 
высокой академической мотивации (внутренняя, 
внешняя и отсутствие амотивации) с профессиональ-
ной идентичностью [15]. Проблема внутренней моти-
вации и саморегуляции в контексте профессиональной 
идентичности рассматривается в работе Л. Сюй, 
П. Дуань, Л. Ма, С. Доу (L. Xu, P. Duan, L. Ma, S. Dou), 
где доказывается связь между обозначенными параме-
трами [32].

Подход зарубежных исследователей к изучению 
профессиональной идентичности имеет сходство и 

отличия от соответствующих подходов в отечествен-
ной психологии и педагогике. Основные отличия 
заключаются в методах и изучении структуры профес-
сиональной идентичности. Распространенной страте-
гией изучения в зарубежных исследованиях является 
интервью и использование метода case-study для изу-
чения конкретных случаев и частного опыта становле-
ния профессионала. Предельное внимание уделяется 
контексту, в котором происходит развитие профессио-
нальной идентичности, большая значимость придает-
ся особенностям конкретной профессии, профессио-
нальным обязанностям, особенностям взаимодействия 
на рабочем месте и общения с людьми, если речь идет 
о социальных профессиях. В отечественных исследо-
ваниях большее внимание уделяется изучению струк-
туры профессиональной идентичности, выделению 
отдельных компонентов, поиску взаимосвязей показа-
телей в рамках этих компонентов и между ними. Учет 
опыта отечественных и зарубежных исследователей 
при изучении профессиональной идентичности позво-
ляет снизить риски некорректного обращения с 
результатами исследований, находить общие законо-
мерности и, насколько это возможно, учитывать кон-
текст, в котором строится и функционирует професси-
ональная идентичность.

С целью соотнесения результатов научных исследо-
ваний зарубежных ученых с результатами отечествен-
ных исследований организовано исследование про-
фессиональной идентичности у российских студентов 
психолого-педагогического направления подготовки. 
Результаты реализованного исследования сравнива-
лись с результатами, полученными зарубежными уче-
ными, при этом спектр зарубежных исследований был 
расширен по характеристикам выборки. 
Анализировались результаты изучения профессио-
нальной идентичности не только студентов психолого-
педагогического направления подготовки, но и сту-
дентов-медиков. Подобное расширение оправдано 
недостаточным количеством представленных исследо-
ваний профессиональной идентичности студентов-
психологов в зарубежной литературе и отнесением 
профессий психолога и медика к одной сфере — сфере 
помогающих профессий.

Эмпирическое исследование профессиональной 
идентичности у студентов психолого-педагогического 
направления подготовки проведено в 2023 г. на базе 
российских вузов. Всего в исследовании приняли уча-
стие 160 человек, из них 20 (12,5%) — мужчины и 140 
(87,5%) — женщины. С помощью диагностических 
методик, использованных в данном исследовании 
(опросник «Профессиональная идентичность студен-
тов» (А.А. Озерина) [7], опросник «Карьерные ориен-
тации» (Э.Г. Шейн, в адаптации А.А. Жданович) [2], 
опросник «Шкалы академической мотивации» (ШАМ, 
Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) [1], опросник 
рефлексивности (А.В. Карпов) [3], опросник самоор-
ганизации деятельности (ОСД, Е.Ю. Мандрикова) 
[5]), получены обширные эмпирические данные.
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В результате анализа эмпирических данных с помо-
щью критерия Манна—Уитни выявлены значимые 
различия ряда показателей.

У студентов-бакалавров 4-го курса повышен пока-
затель общего уровня самоорганизации по сравнению 
с бакалаврами 2-го курса (U = 411,5; p = 0,047) и 
3-го курса (U = 161; p = 0,02), что проявляется в спо-
собности ставить более четкие цели и эффективно 
использовать различные средства для их реализации, а 
также в более высокой исполнительности и уверенно-
сти в своих силах. Хотя статистически значимые раз-
личия между общими показателями сформированно-
сти и зрелости у студентов бакалавриата не были выяв-
лены, высокий уровень самоорганизации может стать 
основой для дальнейшего формирования профессио-
нальной идентичности. Согласно ряду зарубежных 
исследований, эффективность своей деятельности и 
убежденность в своем успехе имеет прямую связь с 
профессиональной идентичностью [16; 38, 43]. 
В исследовании профессиональной идентичности 
198 студентов-медсестер Х. Эрен, А. Туркмен (H. Eren, 
A. Turkmen) с помощью анкет личной информации, 
опросника «Шкала взаимодействия заботливой медсе-
стры с пациентом» (CNPIS) и опросника «Шкала 
самоэффективности-достаточности» (SES) показано, 
что адекватная самооценка и самоэффективность-
достаточность смогут обеспечить более эффективную 
профессиональную деятельность [16]. В работе Сяо 
Сяо Мэй (X. Mei, H. Wang, X. Wu, J. Wu, Y. Lu, Z. Ye.) 
представлены результаты исследования профессио-
нальной идентичности в контексте самоэффективно-
сти. К исследованию привлечены 1051 студент-перво-
курсник сестринского дела. С помощью проведения 
латентного профиля и модерированного медитативно-
го анализа авторы исследования получили результаты, 
которые позволили им сделать вывод о том, что уве-
ренность в своих возможностях укрепляет психологи-
ческую устойчивость, что также способствует успеш-
ному формированию профессиональной идентично-
сти [38]. В работе Т. Цю, Ч. Лю, Х. Хуана, Ш. Ян, Чж. 
Гу и др. (T. Qiu, C. Liu, H. Huang, S. Yang, Z. Gu, et al.) 
показаны результаты перекрестного исследования 
посреднической роли психологического капитала в 
связи между насилием на рабочем месте и профессио-
нальной идентичностью. В исследовании приняли 
участие 1200 врачей, но анализ данных, полученных с 
помощью Шкалы насилия на рабочем месте (WVS), 
Шкалы профессиональной идентичности (OIS), 
Опросника психологического капитала (PCQ), а также 
вопросов о демографических характеристиках, осу-
ществлялся только на ответах 995 врачей. Анализ 
результатов позволил авторам сделать вывод о том, что 
для повышения уровня профессиональной идентич-
ности следует принимать позитивные вмешательства, 
нацеленные на усиление психологического капитала 
(PsyCap), с акцентом на самоэффективность [43].

Различия в степени сформированности профессио-
нальной идентичности зафиксированы у студентов 

2-го курса магистратуры по сравнению со студентами-
бакалаврами 2-го курса (U = 189,5; p < 0,01), 3-го курса 
(U = 70; p < 0,01) и 4-го курса (U = 53; p = 0,02) и маги-
странтами 1-го курса (U=100; p=0,03), и в каждом 
случае эти различия сопряжены с изменениями в уров-
нях академической мотивации студентов. У магистран-
тов 2-го курса по сравнению с другими группами сту-
дентов наблюдается повышенный уровень внутренней 
мотивации (в первую очередь познавательной) и сни-
жение экстернальной мотивации и амотивации. 
В работе А. Финдьяртини и др. (A. Findyartini, 
N. Greviana, E. Felaza, et al.), посвященной формиро-
ванию профессиональной идентичности, реализован-
ной с участием студентов-медиков (2-й, 4-й и 
6-й курсы) и аспирантов-медиков и/или ординаторов 
(2—3-й годы обучения), с помощью адаптированного 
опросника «Шкала для оценки формирования меди-
цинской профессиональной идентичности», разрабо-
танного М. Тагава (M. Tagawa), получены результаты, 
позволившие авторам исследования говорить о значи-
тельной роли мотивации в процессе формирования 
профессиональной идентичности, о необходимости 
специальной работы для создания условий, при кото-
рых учебная и профессиональная мотивация у студен-
тов будет укрепляться и способствовать процессу раз-
вития профессиональной идентичности [33]. 
В. Васитьястути и др. (W. Wasityastuti), исследуя связь 
академической мотивации и профессиональной иден-
тичности у 531 студентов-медиков на раннем, среднем 
и позднем этапах обучения на медицинском факульте-
те с помощью шкалы академической мотива-
ции Валлерана и шкалы профессиональной идентич-
ности Адамса, не фиксируют значимых различий по 
внутренней мотивации на разных этапах обучения, 
отмечая при этом повышение баллов по шкале акаде-
мической мотивации в зависимости от продолжитель-
ности обучения; также авторы определяют, что «…
внутренняя и внешняя мотивация положительно кор-
релируют с профессиональной идентичностью, в то 
время как отсутствие мотивации отрицательно корре-
лирует с профессиональной идентичностью» [15]. 
Контекст текущего исследования позволяет изучить 
различия в мотивации у студентов в Российской систе-
ме образования и зафиксировать значительный рост 
внутренней мотивации у студентов магистратуры 
2-го курса по сравнению со студентами других курсов. 
Так, познавательная мотивация, а также мотивация 
достижения и саморазвития у студентов 2-го курса 
магистратуры выше, чем у студентов 2-го курса бака-
лавриата ((U = 171,5; p < 0,01), (U = 248,5; p = 0,003), 
(U = 275,5; p = 0,007) соответственно), 3-го курса бака-
лавриата ((U = 101; p < 0,003), (U = 116,5; p = 0,009), 
(U = 117,5; p = 0,009) соответственно), 4-го курса бака-
лавриата ((U = 49,5; p < 0,002), (U = 65; p = 0,11), 
(U = 67,5; p = 0,14) соответственно). Познавательная 
мотивация у магистрантов 2-го курса по сравнению с 
магистрантами 1-го курса также имеет статистически 
более высокие показатели (U = 86; p = 0,09). 
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Полученные результаты не противоречат исследова-
нию В. Васитьястути и др. (W. Wasityastuti) и, с оговор-
ками в области различий образовательных систем, 
подтверждают и дополняют полученные в зарубежном 
исследовании данные. Р. Маннерстрем, А. Хаарала-
Мухонен, А. Парпала, Т. Хайликари, К. Салмела-Аро 
(R. Mannerström, A. Haarala-Muhonen, A. Parpala, 
T. Hailikari, K. Salmela-Aro), изучив связи между про-
филями идентичности, мотивами посещения универ-
ситета и учебным выгоранием в выборке финских 
студентов-первокурсников (N = 430), с помощью 
онлайн-анкеты HowULearn, разработанной А. Парпала 
и С. Линдблом-Илянне (A. Parpala, C. Lindblom-
Ylänne), показали, что большинству студентов не хвата-
ет сформированности профессиональной идентично-
сти и что показатели идентичности могут быть более 
подходящими для прогнозирования прогресса в учебе и 
благополучия, чем мотивы для посещения университета 
или занятия определенной областью исследований [23].

Также, согласно полученным данным, непосред-
ственный опыт работы по специальности имеют 56% 
магистрантов 1-го курса и 66% магистрантов 2-го курса. 
В работе М. Томлинсона и Д. Джексон (M. Tomlinson, 
D. Jackson), посвященной формированию профессио-
нальной идентичности в высшем образовании, реали-
зовано исследование с участием 433 австралийских и 
британских студентов высших учебных заведений. 
Результаты исследования позволили авторам опреде-
лить, что одним из потенциальных подходов к стиму-
лированию развития профессиональной идентичности 
является вовлечение студентов в непосредственную 
трудовую деятельность путем стажировок, трудоу-
стройства, практических занятий или проектов. 
Подобная активность повышает осведомленность и 
близость студентов к профессии, что, как подчеркива-
ет автор, наиболее значимо для студентов в сфере 
медицины и образования [44]. Работа Л. Карвальо и др. 
(L. Carvalho и др.) является примером исследования, в 
котором опыт работы в процессе обучения становится 
одним из ключевых факторов при формировании про-
фессиональной идентичности. В исследовании с уча-
стием 2291 студента в возрасте от 19 до 64 лет, изучаю-
щих гуманитарные науки, науки о жизни, точные, 
технологические и мультидисциплинарные науки, 
рассматривается ситуация не только работы по своей 
специальности, но и за ее пределами: не работают; 
работают в области, связанной с их обучением; работа-
ют в области, не связанной с их обучением. Авторы 
исследования, составив и проанализировав семанти-
ческие сети этих групп, составленные из слов, произ-
несенных в прайме профессиональной идентичности, 
определили, что «…опыт работы играет важную роль в 
значениях, которые студенты бакалавриата приписы-
вают профессиональной идентичности»; именно рабо-
та по своей специальности во время обучения способ-
ствует укреплению профессиональной идентичности, 
в то время как работа за пределами специальности 
заставляет студентов давать более негативные ответы 

на вопросы, связанные с профессиональной идентич-
ностью [31]. Д. Фальгарес, Г. Венза, Ч. Гуарначчиа 
(G. Falgares, G. Venza, C. Guarnaccia) в своем исследо-
вании развития профессиональной идентичности 
посредством группового эмпирического обучения, где 
принимали участие 88 студентов, обучающихся по 
программе магистратуры «Клиническая психология», 
с помощью анализа 176 текстов, написанных студента-
ми в свободной форме до и после проведения экспери-
ментальных групп, установили, что наличие личных 
качеств или способностей (таких как чувствительность 
и/или эмпатия) недостаточно для того, чтобы стать 
профессиональным психологом; также они подчерки-
вают необходимость практики учебных мероприятий, 
направленных на развитие представлений о профессии 
и профессиональной идентичности [18]. Л. Робертс, 
Д. Форман (L. Roberts, D. Forman, 2014) в исследова-
нии межпрофессионального образования для студен-
тов-психологов 1-го курса и его воздействия на карьер-
ные планы, восприятие значимости и отношение к 
делу с участием 188 студентов-психологов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, с помощью 
онлайн-анкеты, заполненной студентами после перво-
го года обучения, показано, что отношение студентов-
психологов к межпрофессиональному образованию 
связано с профессиональной идентификацией и ори-
ентацией на практику, полностью опосредованными 
через восприятие значимости данного образования для 
будущей карьеры и учебных планов [36].

В качественном исследовании формирования про-
фессиональной идентичности А. Сондей (A. Sonday), 
проводившемся с участием студентов факультетов тру-
дотерапии, физиотерапии и коммуникативных наук в 
течение четырех лет, отмечается, что профессиональ-
ная идентичность формируется на протяжении перио-
да времени, выходящего за рамки обучения в высшем 
учебном заведении, и связана в том числе с личност-
ной идентичностью. Таким образом, даже при условии 
создания благоприятных и общих для всех условий 
обучения в высшем учебном заведении, процесс фор-
мирования профессиональной идентичности у студен-
тов будет протекать по-разному в зависимости от 
индивидуальной позиции и опыта [39]. Указанные 
особенности являются еще одним возможным объяс-
нением различий в профессиональной идентичности у 
разных групп респондентов. Это подчеркивает необхо-
димость выяснения не только наличия или отсутствия 
опыта работы у испытуемых в исследованиях, связан-
ных с профессиональной идентичностью, но и кон-
кретных обстоятельств, направлений и продолжитель-
ности профессионального опыта.

Заключение

Анализ зарубежных научных исследований, посвя-
щенных изучению профессиональной идентичности 
студентов, показал, что данная тема актуальна для 
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мирового научного сообщества. Исследования реали-
зуются в различных странах: Китае, Австралии, 
Финляндии, Великобритании, Германии, США, 
Бразилии, Канаде, Турции, Сингапуре, Африке, 
Бельгии, Испании, Нидерландах, Италии, Польше, 
Мексике, Индонезии. Наибольший интерес исследо-
вателей вызывает изучение профессиональной иден-
тичности у студентов, обучающихся на медицинских 
факультетах высших учебных заведений. Исследования 
разнообразны и представляют собой как эмпириче-
ские, экспериментальные, так и теоретические (обзор 
предметного поля) исследования.

Сравнительный анализ, результатов исследования, 
реализованного с участием российских студентов, и 
результатов исследований, представленных в зарубеж-
ной литературе, позволил определить общие тенденции 
развития профессиональной идентичности у студентов 
разных курсов и ступеней высшего образования.

• Высокий уровень профессиональной идентич-
ности характерен для студентов второй ступени выс-
шего образования. На поздних этапах обучения сту-
денты начинают более осознанно воспринимать свою 
профессиональную роль и идентифицировать себя с 
выбранной профессией; на этом этапе студенты актив-
но формируют свои представления о будущей карьере 
и начинают интегрировать полученные знания и навы-
ки в свою профессиональную идентичность.

• Отмечается связь профессиональной идентич-
ности и академической мотивации. Высокая мотива-
ция к обучению способствует более глубокому вовле-
чению студентов в процесс формирования их профес-
сиональной идентичности. Студенты с высокой акаде-
мической мотивацией чаще участвуют в практической 
деятельности и профессиональных проектах, что спо-
собствует укреплению их идентичности.

• Создание условий для развития профессиональ-
ной идентичности через активные формы обучения и 
вовлечение студентов в практическую деятельность 
может значительно повысить их академическую моти-
вацию и готовность к будущей профессиональной 
деятельности. Это соответствует современным подхо-
дам в зарубежных исследованиях, которые акцентиру-
ют внимание на необходимости интеграции теорети-
ческих знаний и практических навыков.

• Отмечается связь профессиональной идентич-
ности и самоорганизации/самоэффективности студен-

тов. Уверенность в своих возможностях, самооргани-
зация, самоэффективность укрепляют психологиче-
скую устойчивость, что способствует успешному фор-
мированию профессиональной идентичности.

Данное исследование имеет несколько ограниче-
ний, которые следует учитывать. Во-первых, в зару-
бежных источниках недостаточно представлено иссле-
дований, касающихся профессиональной идентично-
сти студентов психолого-педагогического направле-
ния подготовки на различных этапах их образования. 
Это ограничивает возможность сопоставления полу-
ченных данных с международными результатами и 
выработки универсальных выводов. Во-вторых, в 
нашем исследовании использовались опросники как 
основной метод сбора данных, тогда как в зарубежных 
исследованиях часто применяются интервью и case-
study. Разные методы могут влиять на глубину и каче-
ство получаемой информации, что также может ска-
заться на интерпретации результатов. В-третьих, стоит 
отметить, что выборка студентов может не полностью 
отражать разнообразия направлений в психолого-
педагогическом образовании. Это ограничение может 
привести к недостаточной репрезентативности полу-
ченных результатов и их применимости к более широ-
кому контексту.

Несмотря на указанные ограничения, данное иссле-
дование открывает новые перспективы для дальней-
ших исследований в области профессиональной иден-
тичности студентов. Одним из возможных направле-
ний является проведение междисциплинарных иссле-
дований, которые объединяют психологические, педа-
гогические и социологические подходы для более глу-
бокого понимания процессов формирования профес-
сиональной идентичности. Адаптация современных 
зарубежных методик — это доступный способ полу-
чить более детализированные данные о формировании 
профессиональной идентичности студентов и выявить 
ключевые факторы, влияющие на этот процесс. Важно 
рассмотреть возможность проведения долгосрочных 
исследований, которые отслеживают изменения в про-
фессиональной идентичности студентов на протяже-
нии их обучения и в последующей профессиональной 
деятельности. Это позволит выявить динамику разви-
тия идентичности и разработать рекомендации по ее 
поддержке и развитию на различных этапах образова-
тельного процесса.
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В данной работе представлено понятие «мягкие навыки». В статье рассматриваются материалы изуче-
ния концепций, проблем, исследований мягких навыков в профессиональной среде. Тема мягких навыков 
крайне актуальна, и российские, и зарубежные студенты неточно представляют, что такое мягкие навыки, 
что может объясняться тем, что в настоящее время нет единого подхода к их пониманию. Целью изучения 
данной проблемы является обзор концепций, проблем и исследований на тему мягких навыков в зарубеж-
ной и отечественной научной литературе. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что 
мягкие навыки — широкое понятие и не включает в себя строго определенный перечень качеств или спо-
собностей. Приводятся свидетельства того, что к мягким навыкам исследователи относят разный набор 
способностей, при этом для разных профессиональных сфер разные способности будут наиболее значи-
мыми. Отдельно можно выделить такие способности, как: коммуникативные навыки, лидерская позиция, 
навыки принятия решений, ответственность, эмпатия, самооценка, критическое мышление, аналитиче-
ское мышление, эмоциональный интеллект (часто оценивается как часть мягких навыков в зарубежных 
исследованиях). Рассматриваются наиболее эффективные методы развития мягких навыков: методики 
раннего развития; учебные задания, связанные с поиском и анализом информации, развитием критиче-
ского мышления, управления собой (задания, связанные с формулированием последовательности дей-
ствий), навыков командной работы (задания для выполнения в группе); наличие социально-гуманитарных 
(«Философия», «Социология») и специальных дисциплин («Командообразование», «Управление време-
нем») дисциплин; моделирование мягких навыков у обучающихся в процессе групповой работы. 
Подчеркивается, что для развития мягких навыков у обучающихся важен также и уровень развития мягких 
навыков у педагога.

Ключевые слова: мягкие навыки, гибкие навыки, коммуникативные навыки, профессиональная дея-
тельность.
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Введение

Считается, что впервые термин «мягкие навыки» был 
введен в американских войсках в конце 1960-х гг. в связи 
с выявлением умений, которые не связаны с технической 
составляющей военной службы. В эту категорию вклю-
чили социальные навыки, необходимые для руководства 
оперативными группами, мотивирования солдат на уча-
стие и победу в войнах. В это же время началась разработ-
ка процедур и образовательной технологии, под названи-
ем «Системная инженерия обучения». С 1972 г. амери-
канские войска официально используют термин «мягкие 
навыки». На основе обобщения экспертных оценок было 
сформулировано их определение как важных навыков, 
связанных с производительной деятельностью, но при 
этом практически не связанных с техникой, применение 
которых носит довольно обобщенный характер [28]. 
Такое расплывчатое определение вызвало критику. По 
существу, речь идет о том, что хорошо известные долж-
ностные функции являются сложными профессиональ-
ными навыками, а те, о которых известно очень мало, — 
мягкими навыками [15].

Концепции и проблемы

Английский термин «soft skills» в отечественных 
источниках переводят как «гибкие» или «мягкие» 
навыки. В русском языке, с точки зрения лексического 
значения слова, согласно «Толковому словарю русско-
го языка» С.И. Ожегова, мягкий понимается как «легко 
поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, эла-
стичный». Иначе говоря, способный легко меняться 
под воздействием условий среды.

Мягкие навыки в общем виде определяют, как лич-
ностные качества, обеспечивающие эффективное вза-
имодействие с другими людьми [21].

Жесткие навыки связаны с профессиональной тех-
нической или административной компетентностью. 
Мягкие навыки акцентируют «эмоциональную сторо-
ну» человека в противопоставление уровню развития 
интеллекта, связанному с жесткими навыками. 
Жесткие и мягкие навыки взаимосвязаны и дополняют 
друг друга [18].

Ф. Альмейда (F. Almeida) и Х. Морайс (J. Morais) к 
мягким навыкам относят ассертивность, кооперацию, 
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эмпатию, навыки решения проблем, критическое 
мышление, принятие решений, самооценку и управле-
ние эмоциями [10] и подчеркивают, что понятие «мяг-
кие навыки» пересекается с понятием «эмоциональ-
ный интеллект», а Д.Б. де Кампос (D.B. DeCampos) и 
др. к мягким навыкам относят навыки решения про-
блем, критическое мышление, коммуникацию, 
командную работу, эмоциональный интеллект и креа-
тивность [13].

По мнению У. Кентона (2019 г.), мягкие навыки 
включают в себя атрибуты и личностные черты, кото-
рые помогают сотрудникам взаимодействовать с дру-
гими людьми и добиваться успеха на рабочем месте.

Интерес к soft skills постоянно растет. В настоящее 
время владение мягкими навыками выступает важным 
условием трудоустройства, при приеме на работу учи-
тывают не только уровень развития профессиональных 
навыков, но и владение мягкими навыками. В разных 
странах нарастает поток инвестиций в сферу исследова-
ния мягких навыков и обучения им. В Европе в 2012 г. 
была запущена программа с целью обучения и популя-
ризации этого нового набора навыков. Необходимость 
обучения soft skills обернулась трудной задачей для 
мирового сообщества преподавателей [12]. Из-за того, 
что мягкие навыки плохо определены, измерять и фор-
мировать их сложнее, чем классические навыки.

Исследования, проведенные в 2015 г., показали, что 
можно найти эквивалентные измерения мягких навы-
ков в различных культурах и разных языках. Подобные 
измерения включают самооценку личности, опросы, 
касающиеся поведения и объективные психологиче-
ские оценки [22].

Проблемой для преподавателей, занимающихся 
формированием мягких навыков, является отслежива-
ние процесса продвижения обучающихся, поскольку 
оценивать мягкие навыки гораздо труднее, чем специ-
альные, например, технические. Так, для измерения 
навыков межличностного общения и лидерства пред-
лагаются викторины, групповые проекты, шкалы 
оценки со стороны коллег. Для решения проблемы 
обучения мягким навыкам у взрослых было предложе-
но передавать мягкие навыки с помощью игры [14].

Подчеркивается, что развитие мягких навыков тре-
бует активного постоянного взаимодействия с другими 
людьми и получение обратной связи [19].

Еще одной проблемой является эффективность 
обучения мягким навыкам. Предполагается, что навы-
ки, которым обучали на тренингах, будут затем исполь-
зоваться в работе, повышая производительность труда. 
Однако в ряде исследований показано, что обучение 
мягким навыкам реже приводит к их последующему 
использованию в профессиональной деятельности по 
сравнению с жесткими навыками [17].

 Изучение формирования мягких навыков у взрос-
лых привело к выводу о том, что в перспективе наибо-
лее эффективным является создание условий для раз-
вития мягких навыков у детей от 1 года до завершения 
младшего школьного возраста [15].

Исследования в зарубежной психологии

Актуальными являются вопросы развития мягких навы-
ков у обучающихся и определение компетенций педагогов, 
которые должны развивать такие навыки у обучающихся.

Так, американские специалисты С. Виссхак и 
С. Хоххолдинегр (S. Wisshak, S. Hochholdinger) отмечают, 
что на качество обучения влияют люди, проводящие это 
обучение. Авторы опираются на исследования, согласно 
которым при обучении мягким навыкам слушатели часто 
проявляют большее сопротивление обучению, поскольку 
они меньше осознают свои потребности в обучении или 
считают свой текущий уровень навыков достаточным. 
Авторы предполагают, что для обучения мягким навы-
кам необходимы специальные технологии, педагогам 
необходимо обладать определенными знаниями для 
построения отношений с обучающимися, их мотивации, 
они должны уделять больше внимания межличностному 
взаимодействию и отношениям, управлению группой и 
коммуникации, чем те, кто обучает жестким навыкам. 
С целью проверки данной гипотезы в 2020 г. было про-
ведено исследование среди педагогов, обучающих мяг-
ким и жестким навыкам. Онлайн-анкету заполнили 
129 инструкторов социальных навыков и 61 инструктор 
профессиональных навыков. Проанализировав литера-
туру, исследователи выделили 14 навыков, которые могут 
быть нужны педагогам для выполнения их работы:

1) владения методами коммуникации;
2) выстраивания позитивных отношений с обучае-

мыми;
3) создания благоприятной среды для обучения;
4) предоставления обратной связи;
5) мотивации стажеров;
6) управления конфликтами;
7) проявления гибкости в неожиданных ситуациях;
8) управления групповыми процессами;
9) когнитивной активизации обучаемых;
10) использования принципов обучения;
11) обеспечения прозрачности целей обучения;
12) содействия передаче навыков;
13) использования методов обучения и их вариаций;
14) определения целей обучения.
Каждый пункт предполагалось оценить по 6-балль-

ной шкале. С помощью факторного анализа шкалы 
были разделены на 2 фактора — управление взаимо-
действием и учебная деятельность. В результате 
исследования педагоги по-разному оценили обучаю-
щихся, следовательно, преподавателям, обучающим 
мягким и жестким навыкам, необходимы различные 
компетенции [29].

С целью изучения развития мягких навыков препо-
давателей, К.Н. Тангом (K.N.Tang) в 2018 г. было про-
ведено исследование среди студентов и преподавателей 
в одном из колледжей Таиланда. Выборку составили 
163 студента и преподавателя. Преподавателям бакалав-
риата различных программ (глобальный бизнес, между-
народный маркетинг, международные отношения и 
управление туризмом) было предложено оценить важ-
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ность в своей работе таких мягких навыков, как комму-
никация, критическое мышление, решение проблем, 
командная работа, постоянное обучение и лидерство.

Преподаватели всех образовательных программ 
отметили, что коммуникативные навыки — самые важ-
ные мягкие навыки для их профессии. Преподаватели 
программ «Глобальный бизнес», «Международный мар-
кетинг, «Международные отношения» оценили команд-
ную работу как наиболее важный мягкий навык, 
поскольку они используют его на своих занятиях. 
Навыки критического мышления и навыки решения 
проблем оказались наиболее значимыми для препода-
вателей по управлению туризмом [26].

Д. Филпот (D. Philpot) изучал проблему мягких 
навыков в контексте преподавания студентам вузов. 
По его мнению, преподаватели могут развивать soft 
skills у студентов, моделируя соответствующие навыки 
межличностного общения с ними, разрабатывая уроки, 
включающие командную работу и деятельность по 
решению проблем. Также он отмечал важность нагляд-
ной демонстрации педагогами эффективных навыков 
лидерства на занятии, собственного профессиональ-
ного общения с обучающимися, обеспечения своевре-
менной обратной связи. Именно от педагога должна 
исходить инициатива в демонстрации примера добро-
желательности, уважения, проявления достоинства. 
Таким образом, педагог способствует возникновению 
ситуаций успеха для студентов, в которых каждый 
получает возможность совершенствоваться [24].

Ф. Альмейда (F. Almeida) и Х. Морайс (J. Morais) 
исследовали, каким образом вузы Португалии способ-
ствуют развитию мягких навыков у студентов. 
Авторами изучались структуры образовательных про-
грамм четырех вузов Португалии, опубликованных на 
сайтах учебных заведений, а также было проведено 
полуструктурированное интервью с членами исполни-
тельного совета каждого вуза в период с 27 января 
2020 г. по 29 мая 2020 г. В основном использовался 
качественный анализ. Было выявлено, что количество 
дисциплин, которые определяют развитие мягких 
навыков, очень невелико (т. е. от 1 до 3), а за развитие 
мягких навыков в основном отвечает стажировка. 
Также развитию мягких навыков способствуют такие 
дисциплины, как «Управление людьми и командой», 
«Психология конфликтов», «Социальная ответствен-
ность» и «Бизнес и технологии». Однако структура 
каждого курса в основном определяется координато-
ром курса и нет четких указаний на общие для универ-
ситета стратегии развития мягких навыков [10].

В. Рукман (W. Rukman) с коллегами изучили фило-
софское образование как средство развития мягких 
навыков у студентов. Проанализировав 26 источников 
по проблеме, опубликованных с 2014 г., авторы выяви-
ли, что образование по направлению «Философия» 
может быть эффективным средством развития комму-
никативных компетенций у студентов. Философия спо-
собствует развитию критического и аналитического 
мышления, учит решать проблемы логически или твор-

чески, подбирать доказательства и оценивать аргумен-
ты. Также групповые дискуссии в рамках курса приво-
дят к развитию коммуникативных навыков. Философия 
требует глубоко обсуждения и рефлексии, что также 
будет способствовать развитию мягких навыков [23].

С целью проанализировать имеющиеся фактиче-
ские данные, касающиеся мягких навыков у студентов 
медицинских вузов, в частности у студентов-медсе-
стер, и выяснить, наблюдается ли ухудшение в разви-
тии таких навыков после пандемии COVID-19. 
Д. Санчо-Кантусом (D. Sancho-Cantus) с коллегами в 
2023 г. было проведено исследование. В качестве мето-
да выступал аналитический обзор литературы. Всего 
было проанализировано 12 публикаций. Было выявле-
но, что работа над мягкими навыками в процессе обу-
чения улучшает последующий контакт с пациентом. 
В исследованиях также подчеркивалось, что важным 
фактором, помогающим справиться со стрессом, явля-
ется высокий уровень эмоционального интеллекта — 
конструкт, пересекающийся с понятием «мягкие 
навыки». Несмотря на заявленную цель исследования, 
данных о влиянии пандемии COVID-19 на развитие 
мягких навыков получено не было. Отмечалось, что 
ситуация пандемии негативно сказывается на психи-
ческом здоровье в целом [16].

В своем исследовании С. Рамос-Пулидо (S.Ramos-
Pulido) и др. проанализировали информацию о 
17 898 выпускниках и приблизительно 148 характери-
стик с использованием методологии datascience и 
обнаружили, что на трудоустройство влияют такие 
факторы, как ответственность и понимание важности 
коммуникативных навыков и командной работы для 
того, чтобы быть хорошими лидерами [25].

А. Бреннан (A. Brennan) и др. (2023) утверждают, 
что переход на онлайн-обучение в ситуации пандемии 
COVID-19 создал трудности в овладении и мягкими, и 
жесткими навыками. Авторами был разработан опрос-
ник, направленный на изучение уровня тревоги из-за 
COVID-19, а также влияния COVID-19 на развитие 
мягких навыков, к которым авторы относят эмпатию, 
организационные навыки и тайм-менеджмент. 
В выборку исследования вошли 111 студентов в воз-
расте 20—25 лет, из которых 78,3% — мужчины. Было 
выявлено, что 28,2% респондентов сообщили о повы-
шении уровня эмпатии, возникшей в результате того, 
что они пережили COVID-19, в то время как 28% сооб-
щили о снижении и 43,8% сообщили об отсутствии 
изменений. Кроме того, был выявлен более высокий 
уровень сопереживания у женщин по сравнению с 
мужчинами. 45,1% респондентов (26% — женщины и 
72% — мужчины) указали, что за 2 года, прошедшие с 
начала COVID-19, их навыки управления временем 
значительно возросли. Более высокий уровень таких 
навыков на основании самоотчета был выявлен у аспи-
рантов в сравнении со студентами бакалавриата и у 
студентов с высшим образованием в сравнении с маги-
странтами. 41,1% респондентов отметили улучшение 
организационных навыков, несмотря на сбои в обра-
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зовательном процессе за последние 2 года, в то время 
как 29,7% указали на ухудшение организационных 
навыков. Авторы приходят к выводу, что мягкие навы-
ки могут развиваться в условиях глобальных стрессов и 
необходимости поддерживать связь с людьми и про-
должать обучение в дистанционном формате [16].

Похожее исследование было проведено в 2022 г. 
Е. Лоуса и М. Лоуса (E. Lousã, M. Lousã). С целью 
выявить влияние технологических и цифровых образо-
вательных ресурсов на развитие у учащихся мягких 
навыков в дистанционном обучении авторами было 
проведено анкетирование среди 637 студентов 
Португалии в период с 1 по 15 марта 2021 г. 
Исследование показало, что существует прямое влия-
ние дистанционных образовательных технологий на 
развитие мягких навыков. Студенты оценили такие 
факторы, как автономия, простота доступа к учебным 
материалам, разнообразие учебных материалов, как 
способствующие большей эффективности обучения, а 
наличие технологических проблем, неудовлетвори-
тельные учебные материалы, непривлекательную и 
демотивирующую среду, большее одиночество — как 
препятствующие эффективности обучения. Для сту-
дентов, которые отмечали наличие трудностей в обуче-
нии и демотивирующую среду, был характерен более 
низкий уровень мягких навыков [20].

Зарубежные исследования показывают, что мягкие 
навыки у студентов развиты недостаточно.

Так, Дж. Ноа и А. Азиз (J. Noah, A. Aziz) в своем 
исследовании выявили, что выпускникам не хватает 
мягких навыков, которые высоко ценятся работодате-
лями. Работодатели отмечают, что, в первую очередь, 
выпускникам не хватает коммуникативных навыков, 
которые проявляются в устном и письменном обще-
нии, и навыков командной работы. Интересно, что 
опрос самих выпускников показал, что они достаточно 
высоко оценивают свои мягкие навыки. Исследователи 
из Сингапура, опросив 132 аспиранта и 16 работодате-
лей разных отраслей, выяснили, что студенты хорошо 
осведомлены о важности мягких навыков для их трудо-
устройства. Они считали важными мягкие навыки: 
позитивного настроя, устного общения, самомотива-
ции и умения управлять собой, а также умения решать 
проблемы. При этом работодатели ожидали, что новые 
выпускники будут обладать навыками, связанными с 
позитивным настроем, работой в команде, хорошим 
знанием этики и умением решать проблемы. 
Интересно, что работодатели отметили, что выпускни-
ки обычно менее чем удовлетворительно обладают 
мягкими навыками [27]. Авторы исследований прихо-
дят к выводу о том, что обучение мягким навыкам 
должно быть включено в учебную программу.

Подходы и концепции мягких навыков в России

Вопросом формирования мягких навыков занима-
ется ряд отечественных ученых. Можно выделить 

несколько подходов к пониманию мягких навыков. 
Исследователи рассматривают «мягкие навыки» с 
точки зрения «компетентностного подхода».

В отечественной психологии обозначены разные 
подходы к пониманию психологических аспектов мяг-
ких навыков. Ученые включают их в группу социаль-
ных навыков, относят к ним решительность, договоро-
способность, управленческие способности, стремле-
ние к успеху, выносливость.

Группой отечественных ученых была разработана 
трехкомпонентная модель, согласно которой мягкие 
навыки включают в себя мотивацию, определенный 
контекст, технологии и алгоритмы действий. Авторы 
отмечают, что невозможно формирование универсаль-
ных мягких навыков, которые были бы всегда стабиль-
ны и фиксированы, поскольку главная задача мягких 
навыков — проявлять гибкость, адаптировать специа-
листа к работе в меняющихся условиях. Что касается 
алгоритмов действий, то, по мнению авторов, они 
являются важным, но не единственным условием для 
формирования мягких навыков [2].

Исходя из анализа подходов к пониманию мягких 
навыков, в трудах российских ученых прослеживается 
общее — важность «надпрофессиональных» навыков. 
Овладение данными навыками способствует продук-
тивности и результативности в обучении и профессио-
нальной среде. Стоит отметить, что мягкие навыки 
рассматриваются в качестве дополнения к профессио-
нальным. Современное образование идет в ногу со 
временем и формирует мягкие навыки на всех ступе-
нях — с дошкольного до высшего профессионального. 
Повышенное внимание к теме обусловлено запросом 
работодателей крупных компаний, которые получают 
полностью подготовленных специалистов, приспосо-
бленных, за счет сформированных мягких навыков, к 
работе в современных реалиях [9].

Сходным понятием «мягкие навыки» является 
понятие «4К» — критическое мышление, креатив-
ность, коммуникация, кооперация. Данные компе-
тенции помогают решать сложные задачи. Так, кри-
тическое мышление помогает оценивать и анализи-
ровать различные жизненные ситуации или инфор-
мацию. Креативность способствует разработке ново-
го подхода к решению задач, помогает по-новому 
взглянуть на информацию. Коммуникация и коопе-
рация помогают выстраивать командную работу, 
точно передавать информацию, правильно понимать 
и быть понятым, проявлять инициативу и вовлекать 
членов команды в решение задачи. Компетенции 
«4К» находят отражение в ФГОС — в личностных и 
метапредметных планируемых результатах освоения 
ООП. В настоящее время публикуются методические 
рекомендации по разработке уроков, способствую-
щих развитию компетенций «4К» [1].

Таким образом, изучая вопрос о мягких навыках, 
ученые выделяют разные способности и качества как 
наиболее значимые в структуре этих мягких навыков 
для разных профессиональных сфер (например, для 
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медиков, инженеров, педагогов, работников социаль-
ной сферы, IT-сферы и др.).

Современные российские исследования 
в вопросе о мягких навыках

Исследование «Россия-2025: от кадров к талантам» 
в форме онлайн-опроса отечественных работодателей 
в 2017 г. провели крупные компании: The Boston 
Consulting Group, Сбербанк, WorldSkills Russia и Global 
Education Futures.

В ходе исследования были привлечены около 
100 руководителей самых крупных отечественных ком-
паний из 22 отраслей, суммарно в которых занято 
более 3 млн сотрудников. Целью данного исследова-
ния являлось определение модели основных универ-
сальных компетенций в 2025 г., необходимых для 
эффективной работы специалиста в век информаци-
онных технологий. Проанализировав компетен-
ции-2025: критическое мышление, работу в команде, 
эффективное взаимодействие с людьми, адаптивность, 
принятие решений, самоорганизацию и другие, — 
авторы относят их мягким навыкам. В результате 
исследования авторы предполагают максимальное 
развитие конкурентоспособности специалистов благо-
даря ориентации на мягкие навыки.

Л.К. Раицкая, Е. Тихонова проводили исследова-
ние с целью выявления понимания, принятия и готов-
ности развивать мягкие навыки в российских универ-
ситетах, а также определения уровня внедрения мяг-
ких навыков в учебные программы студентов. В иссле-
довании принимала участие группа из 135 преподава-
телей университетов МГИМО, РУДН, ВШЭ, МГУ, 
МГЛУ и Самарского государственного университета, а 
также 312 студентов, обучающихся по данным учеб-
ным предметам. В ходе проведенного опроса о пони-
мании и восприятии мягких навыков было выявлено, 
что 60% преподавателей и 38,8% студентов слышали и 
имели представление о «мягких навыках». 
Незначительная часть опрошенных были знакомы с 
понятием под другими названиями (необходимые уме-
ния XXI века, современные навыки для работы и др.). 
Результаты анкетирования, в котором участникам 
предлагалось написать определение понятия «мягкие 
навыки», показали, что в российской академической 
среде существуют несистемные знания о данном поня-
тии. Мягкие навыки воспринимаются как: коммуни-
кативные навыки; когнитивные навыки; личностные 
атрибуты (характер, эмпатия, эмоциональный интел-
лект и т. п.). По мнению академического сообщества, 
самыми эффективными дисциплинами, способствую-
щими развитию мягких навыков, являются иностран-
ные языки, менеджмент и все социально-гуманитар-
ные дисциплины, а наиболее эффективными техноло-
гиями, по мнению респондентов, являются кейс-стади, 
имитации, групповые и мультимедийные проекты, 
интернет-технологии [4].

В исследовании А.Э. Цымбалюк респондентам 
предлагалось выбрать наиболее значимые мягкие 
навыки из предложенного списка. В результате опро-
са, проведенного среди специалистов (35 чел.) гумани-
тарных и технических направленностей с десятилет-
ним стажем работы, выявлены мягкие навыки для 
данных профессий:

1. коммуникативные навыки (70 %);
2. ответственность (70%);
3. навыки самообразования (56%);
4. гибкость/адаптивность (56%);
5. командная работа (50%);
6. решительность (44%);
7. аналитические и исследовательские способности 

(41%).
Итак, работодатели и специалисты данной группы 

акцентируют внимание на качествах, определяющих 
человека как исполнительного работника, как профес-
сионала, как участника команды [8].

В 2019 г. в Сургутском государственном универси-
тете среди выпускников инженерных направлений с 
применением метода анкетирования было проведено 
исследование, целью которого стало определить зна-
чимость soft skills для выпускников. Также выпускники 
оценивали собственную конкурентоспособность на 
рынке труда. Исследование проводилось в период с 
2000 по 2018 гг., в нем приняли участие 245 выпускни-
ков (39 магистров, 172 специалиста и 34 бакалавра). 
Исследование позволило выявить наиболее значимые 
soft skills для опрошенных респондентов:

1. ориентированность на достижение результата;
2. дисциплинированность;
3. умение находить быстрое решение в нестандарт-

ных ситуациях;
4. навыки общения и межличностные навыки;
5. самосовершенствование.
Авторы отмечают, что эти навыки соответствуют 

требованиям современного рынка труда, а для их раз-
вития студентам на протяжении всего периода обуче-
ния в вузе необходимо практиковаться [1].

В современном образовании на всех его ступенях, 
начиная с дошкольной, появляются проекты по раз-
витию «мягких навыков»: чем раньше будут сформиро-
ваны мягкие навыки, тем успешнее будет человек в 
профессиональном будущем и в жизни. Рассмотрим 
этот вопрос подробнее.

В дошкольном возрасте развитию мягких навыков у 
детей способствуют популярные методики: «Школа 
семи гномов», педагогические системы М. Монтессори, 
Н.А. Зайцева, Вальдорфская школа, Г. Домана. 
Методики раннего развития ребенка формируют основ-
ные мягкие навыки: критическое мышление, умение 
договариваться, работать в коллективе, проявлять 
лидерские качества, креативность. Во многом развитию 
мягких навыков способствует гуманистический подход 
к обучению и развитию детей. При таком подходе мак-
симально раскрывается творческий потенциал и мягкие 
навыки развиваются быстрее в комфортной атмосфере.
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В настоящее время коллективом авторов 
(М.А. Пинской, А.М. Михайловой, О.А. Рыдзе, 
Л.О. Денищевой, К.А. Краснянской, Н.А. Авдеенко) 
были разработаны модели учебных ситуаций и учеб-
ных заданий по математике и естественнонаучным 
предметам, направленные на развитие «4К» у детей. 
Авторы отмечают, что учебные ситуации должны иметь 
несколько решений; для решения задачи дети должны 
осуществлять поиск информации и верно применять 
ее, причем для решения может быть необходима 
информация из разных разделов дисциплины или из 
разных дисциплин. Эффективными будут проектная 
деятельность и групповая форма работы (до 5 человек). 
При этом работа группы может выходить за рамки 
урока и осуществляться «без непосредственного руко-
водства учителя» [3]; роль учителя заключается в под-
держке эффективной работы учеников. Авторами были 
разработаны примеры учебных задач и учебных ситуа-
ций по разным дисциплинам, а также методы оценки 
компетенций «4К» у обучающихся.

Цифровая платформа СберКласс способствует раз-
витию мягких навыков с помощью различных страте-
гий. Это и специальные педагогические техники, 
направленные на развитие мягких навыков вне кон-
кретного предмета (например модуль «Мозговой 
штурм»), и развитие мягких навыков в контексте како-
го-либо конкретного предмета. СберКласс также вклю-
чает в себя диагностические инструменты, позволяю-
щие оценить уровень развития мягких навыков у детей.

Группой отечественных ученых под руководством 
Е.А. Сергиенко при поддержке Благотворительного 
фонда Сбербанка, была разработана образовательная 
программа по развитию социально-эмоциональных 
способностей (СЭР), которая охватывает детей от 4 до 
17 лет, т. е. внедрена в весь процесс обучения. Данная 
программа апробируется в некоторых московских и 
региональных школах, показывая высокую эффектив-
ность. В практической части данной программы 
школьный учитель реализует подход, помогающий 
учащимся развивать социальные, эмоциональные спо-
собности, способствующие личностному росту и раз-
витию мягких навыков. Особенностью программы 
является единство эмоционального и психического 
интеллекта, что позволяет целостно воспринимать и 
понимать социальный мир. СЭР включает в себя раз-
витие пяти основных компетенций: саморегуляции, 
самосознания, социальной компетентности, способ-
ности устанавливать позитивные взаимоотношения с 
людьми, ответственного принятия решений. Данные 
компетенции являются мягкими навыками. Программа 
развития социальных и эмоциональных способностей 
является одной из наиболее продолжительных, меж-
дисциплинарной и грамотно интегрированной в обра-
зовательный процесс [6; 7].

Российские школьники и учащиеся колледжей дол-
гое время (с 2012 г.) участвовали в чемпионате 
«WorldSkills Russia» и «KidSkills». Данный чемпионат 
является международным. Цель чемпионата — привле-

чение внимания к рабочим профессиям, повышение 
статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру. В 2022 г. на базе миро-
вого чемпионата в России было образовано движение 
«Профессионалы» — Всероссийское чемпионатное 
движение по профессиональному мастерству.

По стандартам «WorldSkills» с 2022 г. проводятся два 
конкурса: «Московские мастера» — для учащихся 
средней школы и специальных профессиональных 
учреждений, «Мастерята» — для учащихся начальной и 
основной школы. В данных чемпионатах выступают 
команды от школ и колледжей, выбирая определенные 
рабочие профессии. В ходе чемпионата ученики мак-
симально включены в профессию так, что развивают 
свои профессиональные и мягкие навыки. В каждой 
профессии прописаны мягкие навыки, которыми 
овладеет участник: работа в команде, креативное мыш-
ление, умение слушать, слышать участников команды, 
понимать поставленную задачу, стрессоустройчивость.

Вопросы и проблемы

Анализ современных публикаций показывает сле-
дующие проблемы, которые выделяются при изучении 
мягких навыков:

• многие публикации представлены в виде разра-
боток и рекомендаций, без научных обоснований;

• существуют пробелы в знаниях преподавателей и 
студентов о понятии мягких навыков, что усложняет 
разработку и анализ данного понятия [4];

• для эффективного развития мягких навыков их 
необходимо внедрять уже с раннего возраста, но не все 
системы обучения подходят для развития мягких навы-
ков. Педагогам нужно включать в свои учебные планы 
такие формы обучения, при которых происходит мак-
симальное развитие «мягких навыков» у учащихся;

• мягкие навыки невозможно отделить от профес-
сиональных. Их цель — дополнить и улучшить твердые 
навыки, помогая специалисту стать более успешным в 
карьере. В то же время, работодатель 21 века в условиях 
меняющегося мира выбирает высококвалифицирован-
ных специалистов, обязательно владеющих мягкими 
навыками, однако единого подхода к их рассмотрению 
пока не существует;

• при проведении исследований, направленных на 
определение набора качеств, которые можно было бы 
отнести к мягким навыкам, используют, в первую оче-
редь, метод анкетирования, без теоретического обо-
снования причин, по которым то или иное качество 
предлагается относить к мягким навыкам;

• значимость мягких навыков диктуется современной 
экономической ситуацией и рынком трудоустройства, 
однако учебные программы вузов не регламентируют 
совершенствование навыков, а, следовательно, возникают 
трудности для их развития в процессе обучения [5];

• возникают трудности при оценке мягких навыков. 
Например, критическое мышление, лидерские качества 
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и прочее может быть оценено с помощью тестов самоот-
чета, что с большой вероятностью может повлечь за 
собой искажение результатов. Более объективные оцен-
ки могут быть получены через специальные листы 
наблюдений или задачные тесты, приближенные к 
реальным жизненным ситуациям [3], анализ продуктов 
деятельности, интервью, решение кейсов и др., однако 
таких инструментов разработано недостаточно;

• возникают трудности при сопоставлении дан-
ных различных исследований по причине того, что 
набор качеств, отнесенных к мягким навыкам, часто 
различается.

Новые вызовы и перспективы

Развитие мягких навыков связано с развитием тех-
ники, рыночной экономики, бизнеса, IT-технологий, 
необходимостью подготовки кадров в быстро меняю-
щемся мире.

В зарубежных прогнозах развития образования в 
будущие десятилетия подчеркивается нарастание зна-
чения мягких навыков в образовании детей и взрослых 
по причине того, что происходит технологический 
прогресс в области искусственного интеллекта. В связи 
с этим работникам необходимо оставаться конкурен-
тоспособными и готовыми приобретать знания, стре-
миться к обучению всю жизнь [22].

В свою очередь, для долгосрочного обучения важно 
развитие метакогнитивных навыков. Современному 
специалисту уже недостаточно профессиональных 
компетенций и когнитивных навыков. Поэтому мета-
познание, позволяет человеку приобретать знание и 
осуществлять самооценку, используя критическое 
мышление и рефлексию [30].

Может ли ИИ заменить человека в быстро и непред-
сказуемо меняющемся мире? Ответ на этот вопрос не 
является однозначным. Однако высказывается пред-
положение: ИИ эффективно выполняет конкретные 
задачи, но весьма проблематично запрограммировать 
ИИ с учетом неопределенности и неожиданных труд-
ностей, возникающих при работе с людьми. В проти-
воположность ИИ люди проявляют больше способно-
стей реагировать на неопределенность, непостоянство, 
сложность и многозначность. Они лучше адаптируют-
ся к изменениям, в новых условиях развивают новые 
представления и обучаются.

Существуют ли какие-либо риски социокультурного и 
личностного характера, связанные с развитием мягких 
навыков? Несмотря на то, что мягкие навыки все чаще 
входят в программы разных ступеней образования по 
всему миру, можно отметить противоречивость 
использования этого термина. Например, Д. Кэмерон 
(D. Cameron) в своем исследовании развития комму-
никативных навыков у работников сферы услуг в 
Великобритании выявила ограничения в самовыраже-
нии работников и внедрение в общение с клиентами 
стереотипных коммуникативных штампов [11].

В КНР Министерство образования рекомендовало 
способствовать самовыражению учащихся и развитию 
их коммуникативных навыков в ущерб итоговой оцен-
ке профессионального обучения на основе экзаменов. 
Однако сложность измерения этих способностей [30] 
их распространенность преимущественно среди город-
ской элиты [15] помешали реализации данных реко-
мендаций [15].

Возникает вопрос: мягкие навыки — это только 
объективно признанные способности, необходимые 
человеку на рынке труда в современном мире? Или 
они оказывают влияние на социально-личностное раз-
витие и способствуют становлению новой социокуль-
турной идентичности, универсальной и наднацио-
нальной?

Выводы

Подводя итог, отметим, что мягкие навыки — 
широкое понятие, и не включает в себя строго опреде-
ленный перечень качеств или способностей. К мягким 
навыкам исследователи относят разный набор способ-
ностей, при этом, для разных профессиональных сфер 
разные способности будут наиболее значимыми. 
Обобщая отечественные и зарубежные данные, отме-
тим, что наиболее часто к мягким навыкам относят 
следующие:

1) коммуникативные навыки;
2) лидерской позиции;
3) навыки принятия решений;
4) ответственности;
5) эмпатии;
6) самооценки;
7) критического мышления;
8) аналитического мышления;
9) креативности;
10) организационные навыки / управленческие 

навыки;
11) стремления к саморазвитию / обучению;
12) мотивации;
13) эмоционального интеллекта (часто оценивается 

как часть мягких навыков в зарубежных исследовани-
ях).

Также выделяют и более специфические навыки, 
характерные для определенных профессиональных 
сфер. К ним можно отнести выносливость, ассертив-
ность, тайм-менеджмент, эффективность, навыки 
продаж и др.

Несмотря на то, что тема мягких навыков крайне 
актуальна, и российские, и зарубежные студенты не 
очень точно представляют, что такое мягкие навыки 
[12], что может объясняться тем, что в настоящее 
время нет единого подхода к их пониманию.

В настоящее время разрабатываются методические 
рекомендации по развитию мягких навыков в школь-
ном и высшем образовании, оцениваются подходы к 
их развитию.
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Обобщая результаты исследований, можем выде-
лить эффективные методы развития мягких навыков. 
К ним относятся методики раннего развития; исполь-
зование разных типов учебных заданий, связанных с 
поиском и анализом информации; наличие социаль-
но-гуманитарных дисциплин, таких как философия, 
социология и т. п.; моделирование необходимых навы-
ков педагогом у обучающихся в процессе групповой 
работы; наличие специальных дисциплин (таких как 
«командообразование», «управление временем» и др.); 
использование цифровых образовательных платформ, 
в которых много заданий для развития критического 
мышления (задания, связанные с оценкой и анали-
зом), управления собой (задания, связанные с форму-
лированием последовательности действий), навыков 
командной работы (задания для выполнения в группе) 
и др. Разрабатываются проекты уроков и методы оцен-
ки мягких навыков у обучающихся. Несмотря на это, 

не существует общей программы развития мягких 
навыков на уровне образовательных программ для раз-
ных ступеней образования.

Для развития мягких навыков у обучающихся важен 
также и уровень развития мягких навыков у педагога, 
так как, с одной стороны, педагог выступает как пример 
для обучающихся, а с другой — использует их для орга-
низации более эффективной работы обучающихся.

Понятие «мягкие навыки» в настоящее время 
активно разрабатывается, отсутствует единый подход 
к пониманию и оценке мягких навыков, что приводит 
к возникновению определенных трудностей, с кото-
рыми могут сталкиваться исследователи. В первую 
очередь, это сложность конкретизации данного поня-
тия, трудности при его оценке, а также при сопостав-
лении данных разных исследований, по причине 
того, что набор качеств, отнесенных к мягким навы-
кам, часто различается.
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Контекст и актуальность. Проблема повышения качества обучения иностранным языкам остается край-
не актуальной в современном мире, как и анализ причин, по которым она остается малоизученной. 
Внедряемые в лингводидактике инновационные методы обучения иностранному языку в школах и вузах 
не приводят к существенному изменению ситуации. Целью данной работы выступила попытка проанали-
зировать накопленные за последние 50 лет данные о том, возможно ли в принципе обучить человека ино-
странному языку в искусственно создаваемой языковой среде и насколько полным и прочным будет осво-
енный им языковой материал. Результаты. Проведенный анализ показал отсутствие у исследователей 
единого мнения о процессах и факторах, влияющих на овладение языком как в естественных условиях, так 
и в условиях инструктивной (искусственно созданной) языковой среды. В ряде работ наличие этих двух 
условий является основанием для противопоставления реализуемых в них процессов «овладения» ино-
странным языком и его «изучения», причем первое, близкое к условиям онтогенетического развития род-
ного языка, считается единственно возможным для полного усвоения иностранного языка, а второе рас-
сматривается как неэффективное. Данная позиция, принадлежащая С. Крашену, хотя и подвергается 
критике, но продолжает служить теоретическим и методологическим основанием для эмпирических 
исследований, в которых либо подтверждаются основные положения его теории, либо описываются мето-
ды частичной трансформации искусственной языковой среды, позволяющие улучшить процесс «изуче-
ния» иностранного языка. Заключение. Традиционные и современные методы не решают стоящей перед 
образовательной системой задачи надежного закрепления иноязычной языковой компетенции на необхо-
димом уровне.

Ключевые слова: освоение, изучение, психологические факторы, лингвистические факторы, языковая 
компетенция, искусственная языковая среда.
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Введение

Овладение языком, которое начинается с момента 
рождения человека, является одной из самых уникаль-
ных его способностей. Символическая система языка 
позволяет вычленять значения окружающих предметов 
и явлений и придавать смысл происходящим событиям, 
вспоминать прошлое и представлять то, что еще не про-
изошло в реальности, но может быть описано в мель-
чайших деталях. Человек мыслит с помощью языка, 
действует при его непосредственном участии и воспри-
нимает его как нечто само собой разумеющееся, крайне 
редко задумываясь о том, каким образом он усвоен. 
Этот вопрос возникает только в том случае, когда перед 
человеком встает задача овладения языком, отличным 
от его родного. В научной литературе приняты обозна-
чения L1 (language 1) — для родного языка и L2 (language 
2) — для иностранного. Процесс овладения иностран-
ным языком, по мнению исследователей, может суще-

ственным образом отличаться от естественного онтоге-
нетического усвоения родного языка (если речь не идет 
о билингвизме) [16; 38]. Степень владения иностран-
ным языком во многом зависит от условий, в которых 
проходит его усвоение, и по качеству он редко достигает 
уровня, сопоставимого с родным языком [35]. Это дало 
основание одному из наиболее авторитетных психо-
лингвистов современности Стивену Крашену (1981) 
еще во второй половине прошлого века развести про-
цесс естественного интуитивного овладения языком 
(acquisition) и его изучения в искусственно созданной 
языковой среде (learning) [25; 24]. Крашен утверждал, 
что языковая компетентность (linguistic competence) 
может быть полноценной только при бессознательном 
усвоении языка, а его сознательное «изучение» не спо-
собно обеспечить типичное для родного языка спонтан-
ное овладение им. Крашеном были сформулированы 
5 гипотез, которые зафиксировали основные проблемы 
формализованного изучения иностранного языка и 
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имплицитно содержали указания на способы преодоле-
ния естественно возникающих при этом сложностей: 
гипотеза входного материала (input hypothesis), базовая у 
Крашена и часто упоминаемая в современных исследо-
ваниях [26], — утверждает, что успешным усвоение 
языка может быть в том случае, когда обучающиеся 
понимают входной языковой материал (language input) 
и он ненамного превышает их текущий уровень; гипо-
теза овладения-изучения (acquisition-learning hypothesis), 
которая проводит границу между этими понятиями; 
первое выступает в качестве бессознательного процесса, 
а второе — сознательного, при этом высокий уровень 
языковой компетентности возможен только в ходе есте-
ственного усвоения языка (желательно еще в детском 
возрасте) и не может привести к аналогичным результа-
там в условиях искусственно создаваемой языковой 
среды в процессе формализованного изучения L2 взрос-
лыми; гипотеза редактора (monitor hypothesis), согласно 
которой сознательно выученный язык преимуществен-
но «редактирует» порождаемый языковой материал 
(monitor language output) и не является источником 
спонтанной речи; гипотеза естественного порядка 
(natural order hypothesis) — указывает на определенный 
порядок усвоения языка, который не может быть изме-
нен в соответствии с индивидуальными запросами обу-
чающихся или предпочтениями учителя; гипотеза 
аффективного фильтра (affective filter hypothesis), указы-
вающая на снижение эффективности любого дидакти-
ческого приема при возникновении у обучающегося в 
ходе овладения иностранным языком негативных эмо-
ций: страха, стыда, тревожности, смущения.

Идеи Крашена оказали существенное влияние на 
лингводидактику во многих странах, несмотря на фак-
тическое отсутствие их эмпирической проверки. Не 
зря до сих пор все пять пунктов его концепции носят 
название гипотез. Тем не менее во многих современ-
ных исследованиях, посвященных проблемам обуче-
ния иностранному языку, авторы активно ссылаются 
на гипотезы «входного материала» (input hypothesis) и 
«аффективного фильтра» [17; 26; 32], хотя гипотеза 
«овладения-изучения» (acquisition-learning hypothesis) 
подвергается критике за излишнюю «натуралистич-
ность», фактически нивелирующую накопленный 
опыт формального обучения иностранному языку в 
отечественной и зарубежной научных школах.

Цель данной работы состояла в том, чтобы проа-
нализировать современное состояние проблемы изу-
чения иностранного языка людьми, перешагнувшими 
рубеж детского возраста и попытаться сориентиро-
ваться в том, насколько эффективно приемы, исполь-
зуемые при обучении L2 в современном образовании, 
решают задачу «овладения» иностранным языком. 
Действительно ли верны идеи С. Крашена о том, что 
изучение иностранного языка в инструктивной 
(искусственно созданной) языковой среде заведомо 
обречено на провал и высокий уровень языковой 
компетентности достижим только при натуральном 
языковом усвоении.

Исследование гипотез С. Крашена

Результаты, связанные с социальными
и культурными факторами
Гипотезы Стивена Крашена определяют не только 

лингвистический, но и психологический контекст изу-
чения иностранного языка, а сам этот процесс пред-
ставляется им как комплексный (психолингвистиче-
ский, лингводидактический), требующий междисци-
плинарного подхода к его реализации. С этой позици-
ей согласны практически все исследователи в области 
лингводидактики. Разногласия фиксируются преиму-
щественно при выборе исходной позиции, касающей-
ся самого процесса овладения языком, в том числе 
родным (L1): бихевиористической, когнитивной, 
натуралистической и гуманистической. Исходная 
позиция, как правило, имплицитно присутствует в 
теориях исследователей как доминирующая [35] либо 
представляет собой сочетание сразу нескольких пози-
ций [16; 40]. Однако, несмотря на существующие раз-
ногласия, по ряду подходов, касающихся факторов, 
определяющих качество усвоения иностранного языка, 
исследователи приходят к сходным выводам.

Фактор возраста
В норме дети осваивают родной язык на уровне 

«овладения» (acquisition) в течение 4—6 лет от момента 
рождения. Изучение иностранного языка начинается в 
разное время у разных людей, имеет разную продолжи-
тельность и этот процесс крайне редко завершается его 
овладением на уровне родного языка. По этой причине 
возраст относят к наиболее важным факторам, влияю-
щим на процесс изучения иностранного языка [41].

Еще в конце 1960-х годов активно обсуждались две 
гипотезы о влиянии возраста на процесс усвоения вто-
рого языка: 1) гипотеза «критического периода» в изу-
чении L2, в которой представлена идея своеобразного 
биологического «окна», рассчитанного на овладение 
языком в определенные сроки после рождения, после 
чего процессы и результаты овладения языком необ-
ратимо меняются [9]; 2) гипотеза «потолка», утвержда-
ющая наличие предела, до которого может быть раз-
вита компетенция в L2, сопоставимая с компетенцией 
L1, что связано с потерей пластичности мозга к 9 годам 
и завершением к началу полового созревания латера-
лизации левого полушария [27].

Обе эти нейролингвистические гипотезы подверга-
лись критике, однако до сих пор продолжают считать-
ся правдоподобными. Например, вероятность наличия 
сензитивного периода для овладения языком частично 
подтверждается описанием случаев «отложенного» 
овладения первым языком (L1) у глухих детей, рожда-
ющихся у слышащих, но не владеющих жестовым язы-
ком родителей. Многолетние исследования показыва-
ют, что такие дети обычно демонстрируют неполное 
освоение первого языка [30]. В то же время в ряде 
исследований, проведенных в Нидерландах [36], было 
показано, что взрослые и подростки успешнее, чем 



72

Ermolova Т.V., Makhmudova S.M., Litvinov A.V.
The Peculiarities of Foreign Language Learning 

and Acquisition Processes: Psychological and Linguistic Factors
Journal of Modern Foreign Psychology.

2025. Vol. 14, no. 1, pp. 69—78.

Ермолова Т.В., Махмудова С.М., Литвинов А.В.
Особенности процессов изучения иностранного языка 
и овладения им: психологические и лингвистические факторы
Современная зарубежная психология.
2025. Том 14. № 1. С. 69—78.

дети, осваивали языковой материал на иностранном 
языке в течение 25-минутного занятия. Эти данные 
прямо противоречат утверждениям о наличии крити-
ческого периода для изучения иностранного языка.

Результаты нидерландских ученых были негативно 
оценены Стивеном Крашеном и его последователями 
(1979). Они опубликовали данные многочисленных 
исследований, проводившихся в интервале между 1962 
и 1979 годами, в том числе лонгитюдных, которые 
показали, что изучение иностранного языка в детском 
возрасте может идти медленнее, но по объему усвоен-
ного языкового материала и его сохранности в памяти 
существенно опережает аналогичные показатели 
взрослых во временном интервале в 5—10—20 лет [33]. 
По всей видимости, ранний старт в изучении ино-
странного языка действительно является важным 
условием его освоения.

Интерференция родного языка
Возможность опоры на родной язык в ходе изуче-

ния иностранного является еще одним остро дискути-
руемым пунктом в научной литературе по лингводи-
дактике. Интерференция L1 в процесс формирования 
лексических, грамматических и смысловых структур 
на иностранном языке практически единодушно при-
знается негативным фактором, требующим учета при 
формализованном обучении. Изучение языка, допол-
нительного к родному, осуществляется в условиях, 
когда на полностью сформированную языковую систе-
му накладываются нормы новой системы, которой 
обучающийся владеет слабо, что неизбежно влечет за 
собой активность доминирующей языковой системы. 
На первых этапах изучения иностранного языка он 
остается субординативным (подчиняющим), что и 
порождает интерференцию [11; 13].

Сторонники натуралистического подхода настаи-
вают на полном исключении L1 из процесса освоения 
L2. Именно на этом принципе основан ряд методов, 
используемых для обучения иностранным языкам. Это 
так называемые коммуникативный подход 
(Communicative Language Teaching, CLT), метод погру-
жения (Immersion Method) и метод естественного под-
хода (Natural Approach). В отечественной литературе 
коммуникативный подход был адаптирован для рос-
сийских условий и активно продвигался в работах 
Е.И. Пассова, И.Л. Бим и их последователей [8; 1], а 
метод погружения анализируется в работах 
Г.А. Китайгородской, разрабатывавшей методику 
интенсивного обучения иностранному языку [4]. 
Метод естественного подхода знаком отечественным 
ученым, но рекомендуется только для начального 
этапа обучения в детском возрасте.

Критика этих «прямых» методов обучения, избега-
ющих участия родного языка в ходе усвоения L2, зву-
чала с момента их появления от сторонников когни-
тивного подхода. Например, Майкл Свейн [37] оспа-
ривал эффективность коммуникативных навыков без 
должного внимания к формальной стороне языка, 

которая доводится до сведения учащихся преимуще-
ственно на родном языке. Он предложил концепцию 
«обучение через понимание» (input-based instruction), 
которая предполагает, что учащиеся должны получать 
достаточное количество входящей информации (на 
слух и визуально) перед тем, как переходить к актив-
ной практике речи.

Возможность продуктивного использования L1 при 
изучении L2 встречается и в современных научных 
исследованиях. Сторонники гуманистической пози-
ции со ссылкой на концепцию «зоны ближайшего раз-
вития» Л.С. Выготского доказывают, что использова-
ние учителем L1 в качестве когнитивной опоры для 
изучения L2 эффективно сокращает разрыв между 
текущими знаниями студентов и их учебными целями. 
Этот подход не только делает процесс обучения более 
логичным, но и помогает учащимся запоминать и 
осваивать изученный материал осознанно [21; 42].

В целом, «натуральные» методы изучения ино-
странных языков признаются ограниченно пригодны-
ми для широкого внедрения по ряду причин:

• они чрезмерно затратны по времени, что затруд-
няет их использование для массового формализован-
ного изучения L2 в школах и вузах;

• требуют высокой языковой квалификации педа-
гогов, не всегда достижимой в современных условиях 
подготовки педагогических кадров;

• не пригодны для работы в больших группах;
• их эффективность в долгосрочной перспективе 

невелика и уровня полного «овладения» L2 с их помо-
щью зафиксировать не удалось.

Результаты, связанные с психологическими
характеристиками
Однако исследователей интересовали не только 

социальные и культурные факторы, которые связаны с 
гипотезами С. Крашена. К числу психологических 
характеристик относят мотивацию и аффект при изу-
чении языка. Эти характеристики будут рассмотрены 
далее подробно.

Мотивация. Мотивация является еще одним фак-
тором, определяющим степень овладения L2, и изна-
чально выступает в качестве междисциплинарного 
предмета исследования со стороны психолингвисти-
ки, педагогической психологии и методики препода-
вания иностранных языков. Каждая из дисциплин 
делает акцент на наиболее близких ей аспектах моти-
вации, но однозначно признает мотивацию важней-
шим условием успешности в овладении иностранным 
языком [7]. Исследователи различают внешнюю и 
внутреннюю мотивацию, наделяя последнюю свой-
ствами более положительного влияния на процесс 
изучения L2 учащимися [19; 23]. С этой позицией 
согласны лингвисты, отмечающие более успешное 
освоение грамматических структур, лексического 
запаса и произношения у таким образом замотивиро-
ванных студентов [31]. Методисты, разрабатывающие 
учебные программы и приемы повышения учебной 
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мотивации, привлекают для этой цели интерактив-
ные методы, игровые методики, проективные подхо-
ды к изучению иностранного языка и другие совре-
менные методы обучения [12; 31].

При создании конкретных методических приемов, 
направленных на повышение мотивации у студентов, 
педагоги-практики опираются на ряд исследований 
мотивации, адаптируемых к ситуации изучения ино-
странного языка. Это теория самодетерминации (сте-
пень контроля, компетентности и связанности с дру-
гими людьми) (Self-Determination Theory, SDT) [18]; 
модель интегрированной мотивации (максимальное 
погружение в культуру изучаемого языка взамен 
инструментального восприятия иностранного языка 
как условия для карьерного роста или утилитарного 
использования) (Integrative Motivation Model) [20], 
аттитюдная модель (тенденция к позитивной или нега-
тивной реакции на определенный объект, лицо или 
событие) (Attitude/Motivation Test Battery, AMTB) [29]; 
модель самоэффективности (формирование уверен-
ности в своих способностях) (Self-Efficacy) [4; 5] и др. 
На практике применение этих теорий ориентирует 
педагогов на обеспечение ряда условий, в которых 
усвоение иностранного языка проходит успешнее, а 
именно:

— создание автономной среды обучения, обеспечи-
вающей студентам самостоятельность в выборе кон-
тента для изучения, способов его освоения и оценива-
ния [32];

— поддержка прилагаемых усилий, выступающая в 
виде имманентной обратной связи и фиксации пози-
тивных достижений [32];

— организация групповых форм работы для созда-
ния атмосферы поддержки со стороны сверстников и 
имплицитного сравнения своих достижений с дости-
жениями других участников учебного процесса без 
вмешательства педагога и его оценок [32];

— сочетание интегрированных и инструменталь-
ных мотиваторов, направляющих внимание учеников 
на культурологические аспекты изучаемого языка и на 
примеры его практического применения в реальных 
обстоятельствах [32].

В отечественных психолингвистике и лингводи-
дактике идеи интегрированной мотивации и самоэф-
фективности при изучении иностранного языка полу-
чили дополнительное и адаптированное к условиям 
национальной языковой практики направление [3; 
10]. Положительную оценку в их работах получили 
метод проектов (Project-Based Learning), метод обуче-
ния, опирающийся на выполнение задачи учителя 
(Task-based learning — TBL) и метод интегративного 
изучения учебных дисциплин на иностранном языке. 
(Content and Language Integrated Learning — CLIL). 
Эти методы направлены на изучение иностранного 
языка через реализацию индивидуальных и группо-
вых научных или учебных проектов. Хотя достовер-
ных сведений о пролонгированном эффекте приме-
нения этих методов нет ни в отечественной, ни в 

зарубежной литературе, они рассматриваются как 
обладающие высоким ситуативным мотивационным 
потенциалом [31].

Аффект при изучении L2. Гипотеза «аффективного 
фильтра» С. Крашена, свидетельствующая о непригод-
ности любых, самых продвинутых дидактических при-
емов обучения иностранному языку при наличии у 
обучающегося негативных эмоций, практически 
никем из исследователей в области прикладной психо-
лингвистики не оспаривается. Ситуация овладения 
иностранным языком в инструктивном (урочном), а не 
естественном формате, всегда является эмоциогенной. 
Она может делать людей уязвимыми, вызывать у них 
чувства страха, стыда, тревожности, смущения и пре-
пятствовать овладению иностранным языком в про-
цессе его изучения.

В современных исследованиях выдвигается и актив-
но апробируется связь тревожных состояний при осво-
ении иностранного языка с системой Я. 
Сформированная на основе родного языка собствен-
ная идентичность не переносится автоматически на 
ситуации общения на иностранном языке, там она 
только начинает выстраиваться и может стать завер-
шенной только при полном освоении L2, в остальных 
случаях, аффективные состояния могут осложнять и 
чаще всего осложняют попытки практического исполь-
зования иностранного языка. Это касается не только 
устной, но и письменной речи, а также чтения на ино-
странном языке [28; 39].

Наиболее часто упоминаемыми причинами, вызы-
вающими негативные аффективные состояния при 
изучении иностранных языков, называют страх совер-
шить ошибку, неуверенность в себе, недостаток моти-
вации, отсутствие практики коммуникации на ино-
странном языке, культурные различия. Собственно, на 
устранение этих причин и должны быть направлены 
усилия педагогов в системе формализованного изуче-
ния иностранного языка [28].

Современные (хотя уже давно ставшие традицион-
ными) методы обучения иностранным языкам, в том 
числе коммуникативные и проектные, которые были 
представлены выше, предлагают ряд приемов, направ-
ленных на преодоление этого препятствия [12; 34]. 
Выдвигаются и новые, например построение индиви-
дуальной образовательной траектории для каждого из 
учащихся, предложенной А.В. Хуторским [14]. 
Индивидуальная образовательная траектория рассма-
тривается им как совместно спроектированная учени-
ком и его учителем программа образовательной дея-
тельности, предполагающая свободу выбора содержа-
ния и форм обучения, приспособленных к конкрет-
ным запросам каждого ученика.

Идеи индивидуальных образовательных траекторий 
все чаще высказываются на фоне нарастающих темпов 
цифровизации образовательной среды и внедрения 
искусственного интеллекта в педагогическую практи-
ку [2; 15; 22]. Эти трансформации дидактического про-
цесса расширяют возможности не только традицион-
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ного, но и инклюзивного образования, позволяя более 
эффективно осуществлять обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями [6]. Смогут ли 
новые методы и средства обучения опровергнуть гипо-
тезы Крашена о недостижимости полного овладения 
иностранным языком в искусственно созданной язы-
ковой среде, покажет время.

Выводы и перспективы исследования

Овладение вторым языком (Second Language 
Acquisition — «SLA») — это особая научная область 
исследований, анализирующая способность человека 
изучать языки, отличные от родного, в возрасте, 
исключающем его освоение в билингвальном форма-
те. Данные исследований показывают, что изучение 
иностранного языка редко приводит к овладению им 
на уровне, изоморфном с владением родным языком. 
Это дает основание некоторым исследователям рас-
сматривать естественный (близкий к онтогенетиче-
скому) путь овладения вторым языком не только как 
предпочтительный, но и единственно возможный 
для достижения высоких уровней языковой компе-
тенции на иностранном языке. Данный подход, хотя 
и критикуется психолингвистами и педагогами, тем 
не менее сохраняет свои позиции во многих научных 
исследованиях и побуждает педагогов-практиков 
искать способы приближения условий, в которых 
проходит обучение иностранному языку, к есте-
ственному, типичному для овладения родным язы-
ком. Используемые для этого методы изучения вто-
рого языка в массовой школе и высших учебных 
заведениях дают положительный эффект, но редко 
приводят к длительному сохранению усвоенного 
языкового материала.

Исследователи выделяют множество факторов, в 
той или иной мере влияющих на уровень языковой 
компетенции при изучении иностранного языка: 
различие языковых групп родного и иностранного 
языков, уровень языковой компетенции на родном 
языке, религиозные и культурные особенности двух 
взаимодействующих языков и т. д. Однако наиболь-
ший вес, по мнению ученых, имеют такие факторы, 
как возраст, в котором начинается освоение второго 
языка, сила интерференции родного языка, особен-
ности мотивации при изучении иностранного языка 
и аффективные реакции на ситуацию его изучения. 
Их влияние на процесс овладения иностранным 
языком признается решающим практически всеми 
учеными.

Фактор возраста остается спорным в работах уче-
ных. Наряду с исследованиями, в которых приводятся 
данные о более успешном овладении иностранным 
языком детьми и делаются выводы о необходимости 
максимально раннего начала его изучения, встречают-
ся работы, демонстрирующие более медленный темп 
освоения детьми второго языка и наличие пробелов в 

построенных ими когнитивных схемах на иностран-
ном языке. В то же время, освоенный в детстве языко-
вой материал, по свидетельству ученых, гораздо доль-
ше сохраняется в памяти и легче активизируется при 
необходимости его использования в реальных жизнен-
ных обстоятельствах. Однако возрастные особенности 
изучения иностранного языка в научной литературе не 
зафиксированы, а имеющиеся сведения носят неси-
стемный характер.

Интерференция родного языка в процесс изучения 
иностранного оценивается учеными в диапазоне от 
«недопустимой» до «необходимой». Наиболее взве-
шенной остается позиция о сбалансированном исполь-
зовании родного языка при обучении иностранному. 
Тем не менее четкого описания предела допустимости 
использования родного языка пока не зафиксировано.

Мотивация является практически определяющим 
фактором при изучении иностранного языка. При 
отсутствии интереса и желания иностранный язык 
практически не осваивается учениками и никакие про-
грессивные методы не способны вложить в них необ-
ходимые знания. Ученые приводят данные о большей 
продуктивности интегрированной мотивации, отража-
ющей увлечение изучаемым языком и отчетливое 
желание его знать, по сравнению с инструментальной 
(язык как утилитарная опция). Современные методы 
изучения иностранных языков четко ориентированы 
на повышение мотивации у обучающихся. Они доста-
точно успешны при правильном и своевременном 
использовании, но не все имеют подтвержденную 
эффективность.

Аффективные реакции на ситуацию изучения ино-
странного языка как фактор, снижающий результатив-
ность обучения, анализируются учеными с точки зре-
ния причин, приводящих к их появлению, а также 
способов их устранения. Если часть этих причин не 
поддается исправлению, например тревожность, свя-
занная с чертами характера человека, то такие причи-
ны аффекта, как страх совершить ошибку, боязнь 
негативной оценки, сложность в восприятии учебного 
материала, вполне устранимы в ходе организации 
учебного процесса.

Несмотря на то, что эффективность обучения ино-
странным языкам как научная проблема существует 
уже давно, она так же далека от своего решения, как и 
раньше. Формализованное изучение иностранного 
языка как учебной дисциплины в школе и вузе не дает 
оснований рассматривать его как оптимальное для 
повышения уровня языковой компетентности обучаю-
щихся. Традиционные и современные методы не 
решают стоящей перед образовательной системой 
задачи надежного закрепления иноязычной языковой 
компетенции на необходимом уровне. 
Обнадеживающей тенденцией является возникнове-
ние инновационных подходов, связанных с цифрови-
зацией образовательной среды и развитием обучаю-
щих платформ с использованием возможностей искус-
ственного интеллекта.
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В статье представлен обзор исследований феномена привязанности к месту проживания в зарубежных 
исследованиях. Проведено сравнение точек зрения зарубежных исследователей на соотношение категорий 
«привязанность к месту» (place attachment) и «идентичность с местом» (place identity). Проанализированы 
эмпирические исследования привязанности к месту проживания как фактора влияния на межгрупповые 
отношения и экологическое поведение жителей в разных социокультурных условиях. Выявлено, что при-
вязанность к месту проживания, согласно результатам современных исследований, является значимым 
фактором влияния на межгрупповые отношения, однако особенности влияния определяются социокуль-
турным контекстом. Результаты анализа показали, что влияние привязанности к месту в большей мере 
определяет проэкологическое поведение по отношению к значимому для человека месту. В статье также 
проанализированы результаты эмпирических исследований предикторов привязанности к месту прожива-
ния: социально-демографических, социально-психологических, — а также восприятие и оценка особен-
ностей места проживания. Выявлено, что, несмотря на большое количество исследований коррелятов и 
предикторов привязанности к месту, на сегодняшний день нет научных теорий, объясняющих психологи-
ческие механизмы связи человека с местом проживания.

Ключевые слова: привязанность к месту, идентичность с местом, предикторы привязанности к месту.
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The article provides an overview of studies of the phenomenon of attachment to place of residence in foreign 
studies. A comparison of the points of view of foreign researchers on the relationship between the categories “Place 
Attachment” and “place identity” is carried out. Empirical studies of attachment to place of residence as a factor 
influencing intergroup relations and environmental behavior of residents in different sociocultural conditions are 
analyzed. It has been revealed that attachment to place of residence, according to the results of modern research, is 
a significant factor influencing intergroup relations, however, the characteristics of the influence are determined by 
the sociocultural context. The results of the analysis showed that the influence of place attachment largely determines 
pro-environmental behavior in relation to a place that is significant for a person. The article also analyzes the results 
of empirical studies of predictors of attachment to the place of residence: socio-demographic, socio-psychological, 
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Введение

Исследования привязанности к месту в зарубежной 
психологии насчитывают более полувека [12]. Данное 
направление объединяет исследования мест разного 
масштаба и характера: страны, региона, города или 
поселка, рекреационных зон, места постоянного про-
живания и места отдыха, места учебы и работы [11; 12]. 
Современный глобализирующийся мир характеризу-
ется снижением культурного разнообразия мест про-
живания людей, утрате их культурной специфики, а 
также возросшей мобильностью населения. Все это, 
предположительно, должно приводить к снижению 
значимости определенных мест, отсутствию эмоцио-
нальной связи с ними, привязанности к определенным 
местам. Однако целый ряд исследований показывает, 
что места проживания не только не потеряли своей 
личностной значимости для человека, но их роль стала 
более важной в его жизни [10; 11]. Результаты много-
численных исследований продемонстрировали, что 
привязанность к месту проживания является важным 
фактором психологического благополучия [17; 36], 
связана с разными формами социальной активности, в 
том числе с экологическим поведением [6; 32], и меж-
групповыми отношениями [20; 41].

Поскольку категория «место» (place) является объ-
ектом междисциплинарных исследований (географии, 
архитектуры, дизайна, психологии, экологии и т. д.), его 
определения основаны на разных методологических 
подходах, что привело к разногласиям в научной среде: 
как определять, концептуализировать и оценивать при-
вязанность к месту. Для характеристики связи человека 
с местом проживания используют разные термины: 
привязанность к месту (place attachment), чувство места 
(sense of place), значимость места (sense of place values), 
идентичность с местом (place identity). Эти концепты в 
разных исследованиях рассматриваются как синонимы; 
привязанность к месту определяется как аффективный 
компонент идентичности с местом; идентичность с 
местом может быть компонентом привязанности к 
месту; в ряде работ данные категории являются измере-
ниями более общего концепта; по мнению некоторых 
исследователей, привязанность к месту и идентичность 
места, хотя и взаимосвязаны, представляют собой два 
разных способа взаимодействия человека и места (пер-

вый предполагает эмоциональную связь с данным 
местом, второй включает когнитивные и поведенческие 
аспекты), имеют разные предикторы и должны 
по-разному измеряться [30; 31; 33].

Независимо от различных определений и концеп-
ций, привязанность к месту считается одним из основ-
ных способов объяснения стремления людей оставать-
ся в данном месте, поскольку обеспечивает чувство 
безопасности и «укорененности», формирует позитив-
ные установки по отношению к будущему и способ-
ствует психологическому благополучию [11; 12; 14; 28].

Привязанность к месту проживания 
как предиктор межгрупповых отношений 

и социальной активности

Исследования показывают, что привязанность к 
месту делает людей чувствительными к такому явле-
нию, как «нарушение места». Нарушение места может 
быть связано с различными изменениями, такими как 
преобразование физического ландшафта, символиче-
ские или юридические изменения (например переиме-
нование или изменение статуса) и даже воображаемые 
изменения, а также потеря «социального фундамента» 
(друзей, родных, соседей) [27]. К феномену «наруше-
ния места» можно также отнести изменения этниче-
ской и социальной структуры населения данного 
места, что влияет на межгрупповые отношения (взаи-
модействие этнического большинства и меньшинства, 
старожилов и новичков, местных жителей и туристов) 
[31]. Например, исследователи обнаружили, что эмо-
циональная привязанность к месту была связана с 
негативным отношением к мигрантам как в бескон-
фликтном социальном контексте [20], так и в ситуации 
конфликта [5; 21]. Вместе с тем исследование, прове-
денное в Великобритании, показало, что привязан-
ность к месту связана с более позитивным отношением 
к мигрантам; однако в Нидерландах такой связи не 
наблюдалось [37]. Кроме того, привязанность к месту 
проживания была положительно связана с убеждени-
ем, что только коренные жители (голландцы) должны 
иметь право решать, какие правила применяются в 
Нидерландах и кому будет разрешено находиться в 
стране [20]. Авторы утверждают, что привязанность к 

as well as the perception and assessment of the characteristics of the place of residence. It was revealed that, despite 
a large number of studies on the correlates and predictors of attachment to a place, today there are no scientific 
theories that explain the psychological mechanisms of a person’s connection with his place of residence.
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месту в некоторых ситуациях может включать чувство 
общности и инклюзивности, поскольку люди с силь-
ной привязанностью демонстрируют более высокий 
уровень социального доверия [14].

В исследованиях Внюк и Олексий (Wnuk A., 
Oleksy T.), проведенных в Израиле, где рассматривает-
ся привязанность к городу проживания как фактор 
межгрупповых отношений в ситуации затяжного кон-
фликта, выявило, что существует значительное разли-
чие влияния данного фактора в привилегированных и 
неблагополучных группах. Результаты исследований 
показали, что в случае израильтян традиционная (есте-
ственная и непреднамеренная) форма привязанности 
[14] предсказывала предубеждение по отношению к 
чужой группе, но активная форма привязанности (т. е. 
сознательная идентификация с местом) была отрица-
тельно связана с предрассудками; в случае палестин-
цев не выявлено эффекта привязанности (ни традици-
онного, ни активного), но безразличное отношение к 
месту являлось позитивным предиктором принятия 
чужой группы [41].

Таким образом, привязанность к месту прожива-
ния, согласно результатам современных исследований, 
является значимым фактором влияния на межгруппо-
вые отношения, однако особенности влияния опреде-
ляются социокультурным контекстом.

Другим направлением исследования влияния при-
вязанности к месту проживания на поведение, привле-
кающим внимание исследователей в течение послед-
них двух десятилетий, является изучение взаимосвязи 
между привязанностью к месту и экологическим пове-
дением [6]. Однако проведенные исследования дали 
противоречивые результаты относительно влияния 
привязанности к месту на поведение, направленное на 
защиту окружающей среды, поэтому на сегодняшний 
день не существует единого мнения о силе и направле-
нии связи «привязанность—поведение» [6; 17; 32].

Проведенный Дарианто и Сонг (Daryanto, Song) 
метаанализ работ, исследующих взаимосвязь между 
привязанностью к месту и проэкологическим поведе-
нием, выявил важные контекстуальные факторы, 
определяющие данную взаимосвязь [6]. Так, было 
выявлено, что, несмотря на то, что чувство привязан-
ности к месту может подразумевать удовлетворенность 
существующими условиями окружающей среды и воз-
можность игнорировать экологические проблемы, 
привязанность влияет на экологическую активность 
жителей. Кроме того, метаанализ выявил, что связь 
между привязанностью к месту и экологическим пове-
дением сильнее в коллективных культурах, чем в инди-
видуалистических. Соответственно, культурные кон-
тексты следует учитывать при обсуждении влияния 
привязанности к месту на поведение, и исследовате-
лям следует проявлять осторожность при использова-
нии результатов своих исследований в различных 
культурных контекстах.

Неожиданным результатом анализа стал тот факт, 
что влияние привязанности к месту на проэкологиче-

ское поведение сильнее среди туристов, чем среди 
местных жителей, что кажется нелогичным, поскольку 
предыдущие исследования показывают, что туристы, 
как правило, менее склонны заботиться об окружаю-
щей среде, чем местные жители [12]. Результаты мета-
анализа показывают, что если туристы и местные 
жители одинаково привязаны к месту, туристы с боль-
шей вероятностью будут вести себя более бережно по 
отношению к окружающей среде, чем постоянно про-
живающие в данном месте. Несмотря на противоречи-
вые выводы, авторы предположили, что у туристов и 
местных жителей по-разному формируется чувство 
привязанности к месту, их экологическое поведение 
обусловлено разными мотивами. Чувство привязан-
ности приезжих к туристическим местам определяется 
тем, как эти места позволяют им отдохнуть и получить 
приятные впечатления. Таким образом, их проэколо-
гическое поведение направлено на сохранение поло-
жительных особенностей мест туризма и отдыха. 
Кроме того, у туристов, которым нравиться отдыхать в 
конкретном месте, формируется ностальгическое чув-
ство к данному месту, что, в свою очередь, влияет на их 
проэкологическое поведение, чтобы сохранить память 
об этом месте как чистом, удобном и приятном. 
Соответственно, результаты анализа показывают, что 
мотивы проэкологического поведения туристов явля-
ются более сложными, чем описано в литературе. Что 
касается постоянных жителей, исследователи полага-
ют, что более значимыми для них являются социаль-
ные связи, которые формируются и поддерживаются в 
повседневной жизни в жилом районе, а не в природ-
ной обстановке [6; 14; 17; 38]. Кроме того, как отмеча-
ют исследователи, местные жители повышают эколо-
гическую активность в случае возникновения угрозы 
для окружающей среды, повседневная же активность в 
отношении поддержания и улучшения качества окру-
жающей среды жилого района имеет тенденцию посте-
пенно снижаться [6; 16].

Результаты метаанализа показали важность сегмен-
тации жителей определенных мест для понимания связи 
между привязанностью к месту и экологическим пове-
дением. Поскольку разные типы проживающих в дан-
ном месте людей (например местных жителей и тури-
стов) испытывают привязанность к месту по разным 
причинам и рассматривают данное место в разных лич-
ностных контекстах, их привязанность может прояв-
ляться в различных поведенческих тенденциях по отно-
шению к этому месту [35]. Эмоциональная привязан-
ность к месту влияет на намерения и действия по защи-
те и сохранении как конкретного места, так и окружаю-
щей среды в целом, но результаты метаанализа показа-
ли, что влияние привязанности к месту в большей мере 
определяет проэкологическое поведение по отношению 
к конкретному месту, значимому для человека. Этот 
результат предполагает, что исследования должны упо-
минать конкретное место в диагностических инстру-
ментах, чтобы выявить влияние привязанности к месту 
на проэкологическое поведение; если используются 



82

Tuchina O.R.
Place Attachment in Foreign Psychology: 

Theoretical Approaches and Empirical Research
Journal of Modern Foreign Psychology.

2025. Vol. 14, no. 1, pp. 79—87.

Тучина О.Р. Привязанность к месту проживания 
в зарубежной психологии: теоретические подходы 
и эмпирические исследования
Современная зарубежная психология.
2025. Том 14. № 1. С. 79—87.

универсальные опросники, эффект может быть неболь-
шим или вообще не обнаружиться.

Исследователи также рекомендуют для того, чтобы 
способствовать экологически безопасному поведению 
людей, учитывать особенности идентичности человека 
с местом. Например, привязанность к местному сооб-
ществу может быть использована в качестве полезного 
политического инструмента для продвижения проэко-
логического поведения по отношению к месту прожи-
вания, тогда как выраженная глобальная идентичность 
будет способствовать вовлечению индивидов в глобаль-
ные и транснациональные экологические проекты.

Эмпирические исследования предикторов 
привязанности к месту проживания

В последние десятилетия появилось большое коли-
чество эмпирических исследований социально-демо-
графических, социально-психологических и экологи-
ческих (т. е. восприятие и оценка особенностей места 
проживания) факторов, определяющих привязанность 
к месту. Социально-демографические предикторы 
привязанности к месту включают продолжительность 
проживания, возраст, социальный статус и образова-
ние, владение жильем, размер сообщества, наличие 
детей, мобильность и ее диапазон. Было обнаружено, 
что продолжительность проживания предсказывает 
привязанность как прямо, так и косвенно, влияя на 
силу связей с местным сообществом [14; 23]. В ряде 
исследований были обнаружены некоторые особенно-
сти связи продолжительности проживания и привя-
занности к месту. В исследовании Лалли (Lalli) при-
вязанность к городу была положительно связана с 
продолжительностью проживания, однако наиболь-
шее усиление привязанности наблюдается в первые 
годы жизни в этом городе [13]. Харлан и др. (Harlan) 
обнаружили, что в высокомобильной зоне наиболее 
быстрый рост обоих показателей произошел в первые 
четыре года проживания [20].

С переменной «продолжительность проживания» 
тесно связана мобильность, которая может принимать 
разные формы, такие как частая смена постоянного 
места жительства, поездки на работу в другой город; 
частые командировки за пределы города или поселка 
внутри страны или длительные поездки за границу с 
длительным отсутствием дома; туристических поездок 
и т. д. Эти различные формы мобильности по-разному 
влияют на привязанность к постоянному месту житель-
ства: в исследованиях зафиксировано как ослабление 
привязанности к дому, так и усиление [10; 40]. В рам-
ках так называемого «поворота к мобильности» в соци-
альных науках ряд ученых утверждают, что мобиль-
ность не делает место проживания человека менее 
значимым для него, не ослабляет эмоциональные 
связи, а меняет наше отношение к месту и привычные 
способы взаимоотношения с данным местом и мест-
ным социумом [2].

Еще одним важным социально-демографическим 
фактором, который, как установлено, является преди-
ктором привязанности к месту, является владение 
жильем [3; 4]. Статус собственности является положи-
тельным предиктором привязанности — владельцы 
домов более привязаны к своему жилищу, чем аренда-
торы или жители домов, находящихся в государствен-
ной собственности. Одним из гипотетических меха-
низмов этого являются эмоциональные и финансовые 
вложения, сделанные в покупку и отделку жилья [3].

Другие переменные, такие как социальный и эконо-
мический статус, образование, профессиональные 
навыки, пол, возраст, принадлежность к сельскому или 
городскому месту проживания, демонстрируют неодно-
значные связи с привязанностью к месту — в ряде 
исследований положительные, в других — отрицатель-
ные [1; 11; 13; 14]. Это позволяет предположить, что 
данная связь опосредована или регулируется дополни-
тельными факторами. Так, в исследовании Левицкой 
было выявлено, что форма связи между привязанно-
стью к месту и возрастом и образованием может зави-
сеть от типа привязанности [14], в то время как тради-
ционная, «повседневная» привязанность показала зна-
чимую отрицательную связь с образованием и положи-
тельную с возрастом, более активная форма привязан-
ности («идеологическая укорененность» демонстриро-
вала перевернутую U-образную связь с возрастом и 
линейную положительную связь с образованием). 
В ряде исследований выявлено, что особую значимость 
связь с местом проживания приобретает в пожилом воз-
расте [22], демонстрируя роль воспоминаний и личного 
опыта, а также освоения культурного опыта группы в 
формировании привязанности [39]. Уровень образова-
ния также неоднозначно влияет на привязанность к 
локальному месту проживания: люди с более низким 
образованием больше привязаны к своему небольшому 
городу или району и больше идентифицируются с его 
жителями, тогда как более образованные люди в боль-
шей мере идентифицируют себя с большими городами 
[34]. Исследователи объясняют этот факт тем, что у 
людей с низким уровнем образования меньше возмож-
ностей принадлежать к различным социальным груп-
пам, с которыми можно идентифицироваться, а у высо-
кообразованных людей больше шансов отнести себя к 
членам доминирующих групп и, следовательно, слабее 
мотивация идентифицировать себя с местными соци-
альными группами [24].

Социально-психологические предикторы привя-
занности к месту проживания включают социальные 
связи, чувство безопасности, мотивы и установки. 
Социальные связи с местным сообществом, т. е. интен-
сивность и продолжительность контактов, эмоцио-
нальные связи, а также активность неформальной 
социальной деятельности в рамках малой общности 
положительно влияют на привязанность к месту про-
живания [1; 14; 20; 29]. Еще одним важным социально-
психологическим предиктором привязанности к месту, 
согласно результатам ряда исследований, является 
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чувство безопасности человека в рамках данного насе-
ленного пункта или района [7].

Восприятие и оценка физических особенностей 
места проживания (экологических, архитектурных, 
исторических и т. д.) также являются объектом актив-
ного научного изучения. Так, в масштабном исследо-
вании Фрида (Fried) было выявлено, что удовлетво-
ренность местом проживания в большей мере детер-
минирована физическими особенностями данного 
места, чем социально-психологическими факторами 
[8]. К самым значимым признакам респонденты 
отнесли доступность зеленых зон, затем качество 
жилья и благоустройство районов, чувство безопас-
ности в границах места проживания, владение 
жильем, стоимость и качество муниципальных услуг, 
отношения с соседями, а также плотность домохо-
зяйств. Среди особенностей окружающей среды, 
которые, как было обнаружено в ряде исследований, 
влияют на привязанность к месту, наиболее значимы-
ми являются тихие районы, наличие эстетически 
приятных зданий, зеленых зон [19], доброжелатель-
ность жителей [7], стабильность жизни, отсутствие 
загрязнения и беспорядка [23]. В ряде исследований 
выявлено, что размер здания отрицательно влияет на 
привязанность к месту: частные дома получили самые 
высокие оценки с точки зрения как привязанности, 
так и соседских отношений [9].

Влияние социальных и физических факторов может 
быть опосредовано целым рядом дополнительных 
факторов. К ним относятся социально-экономиче-
ский статус жителей (объективные характеристики 
лучше предсказывают привязанность у жителей с 
высоким статусом, тогда как сила социальных свя-
зей — с более низким) [8]; возраст (привязанность к 
месту у пожилых людей лучше всего прогнозировалась 
по социальным факторам, а у молодых — по степени, в 
которой это место способствовало активности и дости-
жению важных жизненных целей) [24]; масштаб места 
(особенности места проживания были более важными 
причинами привязанности к городу, но социальные 
факторы были связаны с домом и районом) [31; 35].

Как показали кросс-культурные исследования, при-
вязанность к дому связана с типом культуры: студенты 
из стран с ярко выраженной коллективистской ориен-
тацией и семейными ценностями проявляют более 
высокий уровень тоски по дому по сравнению со сту-
дентами с индивидуалистическими ценностями [15; 25].

Как показывают результаты ряда исследований, зна-
чимость переменных, способствующих формированию 
привязанности к месту, может зависеть от масштаба и 
типа среды. Например, привязанность к городским 
кварталам обусловлена иными переменными по срав-
нению с исследованиями рекреационных зон. 
Следовательно, переменные, которые являются суще-
ственными в условиях одного типа среды проживания, 
могут быть неактуальны в условиях другого типа: пре-
дикторы не могут рассматриваться как универсально 
значимые для формирования привязанности. Поэтому 

многие авторы предполагают, что привязанность к 
месту не следует рассматривать как обобщаемый фено-
мен, а следует контекстуализировать [12].

Однако, несмотря на большое количество иссле-
дований коррелятов и предикторов привязанности к 
месту, на сегодняшний день наблюдается недостаток 
научных теорий, объясняющих психологические 
механизмы связи человека с местом проживания. Как 
отмечает Левицкая (Lewicka), «Социально-
демографический или экологический предиктор — 
это не то же самое, что психологическая переменная, 
и они могут (в лучшем случае) подсказать, где искать 
возможные механизмы привязанности, но ничего не 
говорят нам о природе этих механизмов» [14]. Так, 
например, устойчивая связь между временем прожи-
вания в определенном месте и устойчивой привязан-
ностью к нему может быть рассмотрена в рамках 
экологической теории, т. е. увеличение положитель-
ного аффекта вызвано увеличением осведомленности 
о стимуле, что приводит, среди прочего, к растущему 
чувство безопасности в знакомой местности [35]. 
Также, возможно, время является лишь промежуточ-
ным звеном в более длинной цепочке переменных, в 
которой одним из опосредующих факторов являются 
социальные отношения в конкретном месте, которые 
с течением времени становятся сильнее, устойчивей и 
разнообразней, с сопутствующими им воспоминани-
ями и смыслами [17]. Продолжительность прожива-
ния также может быть показателем таких психологи-
ческих переменных, как стадия старения или процес-
сы взросления [22; 26]. Места, в которых люди про-
живают в течение многих лет, приобретают смыслы, 
связанные с несколькими этапами жизни, такими как 
взросление, свидания с партнерами, женитьба, рож-
дение детей и старение, что приводит к созданию 
сложной системы смыслов, связанных с данным 
местом, и порождает чувство единения с местом про-
живания, аутентичности и самотождественности в 
рамках данного места, которое не испытывают более 
мобильные люди [22].

Морган (Morgan) в качестве объяснительной тео-
рии привязанности к месту предложил модель, осно-
ванную на теории привязанности, согласно которой 
привязанность к определенным местам развивается в 
цикле повторяющегося исследовательского поведения 
ребенка [18]. Привязанность к месту, согласно этой 
модели, является результатом связи между положи-
тельными эмоциями, испытываемым во время контак-
та со взрослым, который обеспечивает ему комфорт и 
спокойствие, и восторгом от открытия нового, испы-
тываемым в процессе исследовательского поведения. 
Как успешная ранняя привязанность является предпо-
сылкой последующей способности вступать в зрелые 
отношения с людьми во взрослой жизни, так и люди, у 
которых развивается привязанность к определенному 
месту в раннем детстве, в большей мере способны к 
эмоциональной привязанности к местам на более 
поздних этапах жизни.
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Заключение

Исследование привязанности к месту проживания 
является одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений современной науки, находящей-
ся на стыке психологии, экологии, дизайна и т. д. На 
сегодняшний день в научной среде нет единого мне-
ния о феномене привязанности к месту, его структур-
ных элементах, что приводит большому разнообра-

зию методических подходов и инструментов исследо-
ваний и существенно затрудняет сравнение эмпири-
ческих результатов. Как показал анализ опубликован-
ных работ зарубежных исследователей, существует 
большое количество эмпирических данных о корре-
лятах и предикторах привязанности к месту, но 
наблюдается недостаток научных теорий, объясняю-
щих психологические механизмы связи человека с 
местом проживания.
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В работе проведен анализ зарубежных исследований взаимосвязи современных медиа с различными характери-
стиками психологической поляризации социальных групп. Методом исследования выступил систематический 
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Введение

Современный медиаландшафт характеризуется вза-
имопроникновением информации социальных сетей и 
традиционных средств массовой информации (СМИ), 
при котором граница между ними размывается. 
Информация на платформах социальных сетей и раз-
личных веб-сайтах часто становится заголовками в 
традиционных СМИ, в свою очередь СМИ стремятся 
занять нишу в Интернете, тем самым расширяя рас-
пространение своего контента.

В самом общем плане под психологической поля-
ризацией общества понимается состояние, при кото-
ром две противоположные точки зрения пользуются 
широкой поддержкой различных групп населения. 
Поскольку понятие психологической поляризации 
является для нашего исследования ключевым, мы рас-
сматриваем другие понятия, характеризующие данный 
феномен, как уточняющие. Например, объективная 
экономическая поляризация, т. е. экономическое бла-
гополучие и разница в доходах населения, интересует 
нас только с позиции ее влияния на общественную 
психологию, т. е. на мнения, предпочтения, суждения, 
социально-психологические установки людей и др. То 
же относится к понятиям социальной, политической, 
религиозной и иной поляризации.

Наиболее социально опасной областью современ-
ного мира, где наблюдается поляризация населения, 
является политика. Однако ряд других вопросов также 
может вызывать в обществе разногласия. Поляризация 
может иметь мобилизующий эффект за счет увеличе-
ния политической активности и взаимодействия, 
однако сильная поляризация может привести к дис-
танцированию между социальными группами и нане-
сти большой ущерб обществу в целом.

Поляризацию можно определить как состояние, 
когда различия мнений в обществе распределяются по 
двум противоположным полюсам и люди воспринимают 

и описывают наиболее важные для общества явления с 
позиции «Мы» и «Они». При этом «Другие» начинают 
восприниматься как угроза или враги, а не политические 
соперники, в связи с чем проявляются такие негативные 
эмоции, как антипатия и недоверие. Политическая дис-
танция между двумя сторонами в этом случае основыва-
ется на групповой принадлежности и социальной иден-
тичности, а не на идеологических различиях.

Исследования связи различных медиа с поляризаци-
ей можно разделить на два конкурирующих направле-
ния. В рамках первого утверждается, что поляризация 
общественного мнения усиливается за счет создания 
сети тесных связей взаимодействия между людьми, раз-
деляющими схожие убеждения и фильтрующими ина-
комыслящие мнения. Эти процессы приводят к дискри-
минации членов внешней группы, которые придержи-
ваются противоположных точек зрения, что, в свою 
очередь, усиливает существующие позиции полярных 
групп. То есть столкновение различных взглядов может 
подкреплять ранее существовавшие убеждения и 
порождать более крайние установки, а не смягчать их.

Однако существуют исследования, согласно кото-
рым медиа не обязательно усиливают поляризацию, а, 
напротив, могут уменьшить ее, поскольку знакомят 
аудиторию с различными мнениями и тем самым при-
водят к менее узким политическим взглядам [7]. Таким 
образом, вторая точка зрения утверждает, что откры-
тость современного медиаландшафта позволяет граж-
данам получать более широкий спектр идеологической 
информации, что способствует взаимодействию между 
людьми с разными мнениями и может тем самым при-
водить к уменьшению поляризации за счет улучшения 
понимания противоположной стороны.

Представленный в данной статье систематический 
обзор литературы позволяет ответить на два блока 
вопросов. Первый ключевой исследовательский блок 
вопросов ориентирован на количественный анализ, а 
именно: 1) определение количества существующих 

187 relevant scientific publications covering the time period from 1990 to 2023. In the course of the work, the connec-
tion between traditional media and the Internet was described on the issues of studying the phenomenon of psycho-
logical polarization at the qualitative and quantitative levels. Three main chronological and thematic stages of the study 
of the problem were identified; The geographical and disciplinary affiliation of the authors of the research is established; 
the key concepts characterizing the subject of research are analyzed; theories and mechanisms explaining the phenom-
enon of polarization are presented. As a result of the study, it was shown: 1) the quantitative predominance in the lit-
erature of research results confirming the hypothesis of the connection of media with various aspects of polarization; 2) 
the revealed connection is characterized by the significant role of traditional media, the Internet and social networks in 
increasing polarization in society, rather than in their hypothetically possible depolarizing effect.
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исследований, подтверждающих или, напротив, опро-
вергающих гипотезу о связи медиа и поляризации; 
2) определение того, как воплощается эта связь (медиа 
усиливает поляризацию или, напротив, следует гово-
рить о выраженном деполяризующем эффекте тради-
ционных СМИ и/или социальных сетей).

Второй блок вопросов имеет как количественную, 
так и качественную направленность. В частности: как 
может быть охарактеризована область изучения связи 
медиа и поляризации мнений; 1) эволюция развития 
этой области исследований в выбранный период вре-
мени (какие могут быть выделены основные хроноло-
гические этапы и в какой момент происходил всплеск 
интереса к этой теме, и по какой возможной причине); 
2) какой аспект изучения поляризации превалирует в 
исследованиях; 3) в каких научных дисциплинах чаще 
всего обращаются к изучению этой темы; 4) каково 
географическое распределение публикаций по странам 
мира; 5) какие типы исследований в данной области 
преобладают (экспериментальные, обзорные и др.); 
6) какие ключевые понятия и термины используются 
при описании феномена поляризации.

Методология

Методология данного анализа предполагала прове-
дение систематического обзора литературы, использу-
ющего воспроизводимые методы для сбора вторичных 
данных, критической оценки научных материалов и 
качественного и количественного обобщения резуль-
татов [34]. Систематический обзор литературы способ-
ствует созданию таксономий и общих номенклатур для 
той или иной области, выявлению областей, которые 
были тщательно исследованы, и тех, которые требуют 
большего внимания, а также открытию новых исследо-
вательских возможностей.

В рамках систематического обзора нами: 1) опреде-
лялись критерии включения и исключения для отбора и 
стратегии поиска литературы; 2) из исследований в 
пределах заранее определенного диапазона поиска 
выделялись те, которые соответствовали выбранным 
критериям; 3) далее публикации систематизировались и 
анализировались в рамках единой базы данных; 4) каче-
ственно и количественно обобщалась извлеченная 
информация, чтобы ответить на вопросы исследования.

Поиск осуществлялся по ключевым словам и слово-
сочетаниям с использованием открытой поисковой 
системы Semantic Scholar, предоставляющей доступ к 
множеству англоязычных научных баз данных. 
Хронологическая точка отсечения для систематического 
обзора литературы была обозначена до 27.10.2023. Поиск 
публикаций осуществлялся в два этапа, установленных 
по итогам предварительно проведенной работы, направ-

ленной на определение области и метода поиска. На 
первом этапе поиск публикаций осуществлялся на осно-
ве следующих ключевых выражений: (affective attitude/
belief/economic/group/ideological/opinion/people/
political/psychological/social) polarization. В результате 
были отобраны 705 научных публикаций, которые под-
верглись оценке соответствия требованиям.

Критерии отбора статей

Ключевыми критериями отбора являлось наличие 
доступа к полнотекстовой версии публикации и ее 
отношение к основной теме обзора — связи современ-
ного медиаландшафта и поляризации. По этой причи-
не в отобранных источниках, как в названиях, так и в 
заранее подготовленном полнотекстовом формате, 
осуществлялся дополнительный поиск, включавший 
такие ключевые выражения как: social/digital, media/
network, online, Internet, computer, web, blog, forum, а 
также имена основных онлайновых платформ, таких 
как Twitter, Facebook1, Weibo. В результате этой работы 
и после удаления дублирующихся по своему содержа-
нию статей для последующего полнотекстового про-
чтения и занесения в единую базу данных было ото-
брано 187 научных публикаций.

Извлечение и обработка данных

Извлечение данных представляет собой ответствен-
ный этап процедуры проведения систематического 
обзора литературы. На нем заранее определенная иссле-
дователем информация методично берется из каждой 
статьи, чтобы служить материалом для дальнейшего 
обобщения. В соответствии с исследовательскими 
вопросами нами были просмотрены все статьи подбор-
ки и извлечена конкретная информация по каждой из 
них, включающая название, ключевые слова, аннота-
цию, год публикации, количество цитирований, уни-
кальные значения стран происхождения авторов. Вся 
информация была занесена в единую базу данных для 
последующего извлечения и обработки. Обработка дан-
ных для описательного анализа публикаций подборки 
осуществлялась в среде программирования Python с 
применением релевантных задачам библиотек.

Описательный анализ публикаций подборки

Одной из основных особенностей, отличающих 
систематический обзор литературы от традиционного 
обзора литературы, выступает описательный анализ 
используемой в исследовании подборки публикаций.

1 Социальная сеть Facebook компании Meta Platforms Inc. запрещена на территории РФ на основании осуществления 
компанией экстремистской деятельности.
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Несмотря на отсутствие ограничений поиска по 
году публикации, в итоге исследования, вошедшие в 
окончательную подборку, оказались опубликованы в 
период с 1990 по 2023 год. На рис. 1 представлено 
общее количество отобранных статей, изданных за 
каждый год этого периода.

Можно отметить значительное увеличение интере-
са к исследуемой проблематике к 2020 году, что на наш 
взгляд связано с выраженной тенденцией в исследова-
ниях этого периода к изучению «темной стороны» 
социальных сетей, в частности распространения недо-
стоверной информации и фейковых новостей, не в 

последнюю очередь в контексте пандемии COVID-19.
Было выявлено также общее число цитирований 

публикаций по годам (рис. 2). При том, что среднее 
количество цитирований из расчета на одну публика-
цию составило 88 упоминаний, наибольшее число 
цитирований на момент подготовки настоящей статьи 
принадлежит публикации «Political Polarization on 
Twitter» — 2422 цитирований [31]. В целом, это является 
надежным свидетельством высокой актуальности изу-
чения связи поляризации и современных медиа, как с 
точки зрения частоты обращения к теме, так и с точки 
зрения ее последующей цитируемости.

Рис. 2. Распределение цитирований публикаций по годам

Рис. 1. Распределение публикаций по годам с 1990 по 2023 год
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Из анализа названий и содержания аннотаций ста-
тей были выделены основные темы, а также финальное 
распределение количества отобранных статей в каж-
дой из них (рис. 3). Так, наиболее исследуемыми 
выступили темы политической поляризации, поляри-
зации мнений, эхо-камер, аффективной и идеологиче-
ской поляризации [2; 41].

На основе представленной в Semantic Scholar 
информации определялась также область исследова-
ния. Важно подчеркнуть, что значительная часть ана-

лизируемых исследований (47%) оказалась междисци-
плинарной с двумя или более областями. Наиболее 
встречаемыми при этом (табл. 1) были политическая и 
компьютерная науки, социология и психология.

Для характеристики представленных в подборке 
статей немаловажным выступает также тип исследова-
ния, который определялся нами на основе полнотек-
стового содержания публикаций. Было установлено, 
что наиболее часто представлены исследования, осно-
ванные на данных (49,73%). Далее следуют моделиру-

Рис. 3. Количество вхождений статей в основные темы

Таблица 1
Распределение статей подборки по областям исследования

Область исследования Количество упоминаний % от общего числа

1 Политическая наука 140 46,82

2 Компьютерная наука 60 20,07

3 Социология 60 20,07

4 Психология 17 5,69

5 Экономика 5 1,67

6 Экология 5 1,67

7 Лингвистика 3 1,00

8 Медицина 3 1,00

9 Коммуникации 1 0,33

10 Образование 1 0,33

11 Математика 1 0,33
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ющие исследования (21,39%), затем эксперименталь-
ные (17,65%) и, наконец, обзорные (11,23%).

При характеристике первой группы исследований 
было установлено, какие исходные данные для них 
являлись преобладающими. Так, наиболее часто 
использовались данные, полученные на основе цифро-
вых следов пользователей платформы микроблогов 
Twitter (50,00%). Далее следовали данные на основе 
предвыборных национальных опросов, опросов обще-
ственного мнения, переписи населения и др. (23,91%), 
затем данные платформы Facebook2 (11,96%), комбина-
ции двух или более платформ социальных сетей (5,43%), 
отдельных веб-сайтов, платформ Weibo и Reddit (по 
2,17%), данные тематических блогов, целенаправленно-
го поиска в Интернете и платформы YouTube (по 1,09%).

Интерес для систематического обзора представляет 
также происхождение авторов публикаций, что позво-
ляет ответить на вопрос, в каких странах тема изучения 
связи поляризации и медиа наиболее актуальна. Из 
приведенной на рис. 4 карты следует, что наиболее 
часто к этой теме обращаются в США (32,94% от обще-
го числа публикаций), Италии (9,13%) и 
Великобритании (8,33%). Далее следуют Нидерланды, 
Китай, Германия и Испания (от 5,56 до 3,17%). Россия 
представлена в подборке тремя публикациями, что 
составляет 1,19% от общего числа рассматриваемых в 
систематическом обзоре статей.

Наконец, заключительным элементом проведенно-
го описательного анализа выступило определение 
ключевых слов и выражений, что осуществлялось на 
основе синтеза трех текстовых составляющих статей: 

наименования публикации, ее аннотации, указанных 
авторами ключевых слов. В результате были определе-
ны наиболее выраженные из них: социальные сети, 
поляризация, политическая поляризация, эхо-камера, 
аффективная поляризация, поляризация мнений, 
селективное воздействие.

Результаты исследований в проанализированных 
статьях были также разделены на три группы: 1) иссле-
дование подтверждает гипотезу о наличии связи; 
2) отвергает эту гипотезу, 3) частично подтверждает; 
4) не содержит ответа на поставленный вопрос. В коли-
чественном выражении было получено следующее рас-
пределение: подтверждение гипотезы о наличии той 
или иной связи современных медиа и поляризации 
представлено в результатах 93 (49,73%) рассматривае-
мых исследований; частичное подтверждение пред-
ставлено в 24 исследованиях (12,83%); опровержение 
гипотезы получено в 5 исследованиях (2,67%); в 
65 публикациях (34,76%) не было найдено ответа на 
ключевой вопрос исследования. Полученные таким 
образом результаты подтверждают гипотезу о наличии 
связи между медиа и поляризацией.

Следующая количественная характеристика была 
связана с содержанием выявленной связи. В 58 публи-
кациях (62,37%) было найдено указание на то, что 
традиционные СМИ и социальные сети способствуют 
поляризации, усиливая, усугубляя или приводя к ней. 
В 5 (5,38%) статьях указывается на деполяризующую 
роль современного медиаландшафта, тогда как 
30 оставшихся публикаций (32,26%) не позволили дать 
однозначный ответ на поставленный вопрос.

2 См. сноску 1.

Рис. 4. Карта происхождения авторов публикаций:
меньше 4 авторов обозначены зеленым цветом, от 4 до 8 — желтым, от 8 до 15 — фиолетовым, от 15 — красным
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Компьютерная коммуникация и поляризация

Хронологически и тематически первый выделен-
ный нами этап включает изучение связи групповой 
поляризации (тенденции людей занимать более жест-
кую позицию после участия в дискуссии или в ее 
обсуждении) и обусловленной компьютером комму-
никации. Подавляющее большинство исследований на 
этом этапе носило сугубо экспериментальный харак-
тер и было осуществлено преимущественно в области 
психологической науки.

Так, в исследовании Р. Спирс (R. Spears) компью-
терно опосредованная коммуникационная система 
применялась для изучения влияния деиндивидуализа-
ции на групповую поляризацию. Было показано, что 
визуально анонимное общение при использовании 
подобных систем между отдельными людьми или груп-
пами людей приводит к наибольшему расхождению в 
групповой поляризации [36].

Аналогично в двух лабораторных исследованиях 
Ч. Сиа (C. Sia) показано, что групповая дискуссия, 
проводимая в анонимной обстановке с помощью ком-
пьютерно опосредованной коммуникационной систе-
мы, как правило, приводит к усилению групповой 
поляризации [35].

Иными словами, эти исследования убедительно дока-
зывают, что удаление визуальных сигналов, как и общая 
анонимность, характерная для Интернета и социальных 
сетей, уменьшают социальное присутствие, что, в свою 
очередь, может усиливать групповую поляризацию.

Медиа и поляризация

Второй этап непосредственно связан с изучением 
роли традиционных СМИ, Интернета и социальных 
сетей в различных аспектах поляризации. На первый 
план выходят исследования, основанные на данных 
(как на основе цифровых следов, так и на основе раз-
личных форм опросов) и на методах моделирующего 
эксперимента.

Традиционные СМИ и поляризация. В то время как 
современный медиаландшафт предоставляет беспре-
цедентный выбор, люди склонны искать и потреблять 
информацию, подтверждающую их исходные убежде-
ния, поэтому они часто предпочитают ангажирован-
ные источники новостей, которые соответствуют их 
политическим взглядам, а не противоречат им.

Ключом к пониманию причин такого поведения 
выступает, во-первых, «предвзятость подтверждения» 
(confirmation bias) — явление, когда люди чаще выбира-
ют сообщения или проводят непропорционально 
больше времени с информацией, которая соответству-
ет их актуальным мнениям, а не с той, которая проти-
воречит существующим взглядам. Информация или 
сообщения СМИ, которые бросают вызов убеждениям 
людей, обычно создают «когнитивный диссонанс», что 
вызывает психологический дискомфорт. Чтобы избе-

жать данного состояния, люди стремятся объединить-
ся с единомышленниками, получая поддержку и сохра-
няя ранее существовавшие позиции и установки. При 
этом работает принцип «эффективности обработки 
информации» (information processing efficiency), в соот-
ветствии с которым обработка конгруэнтной инфор-
мации требует относительно меньшего количества 
когнитивных затрат, чем обработка противоположной 
информации, что объясняет склонность людей изби-
рательно подвергаться воздействию близких им по 
духу мнений. При этом люди склонны оценивать аргу-
менты, подтверждающие их точку зрения, как более 
сильные и убедительные. Результатом становится сег-
ментированная политическая ориентация людей и 
фрагментированные общественные дебаты.

Вторым объяснением причины поиска информа-
ции, соответствующей взглядам, является «селективное 
воздействие» (selective exposure), при котором люди 
склонны к выбору сведений, с которыми они изначаль-
но согласны. Это, в свою очередь, усиливает их перво-
начальные убеждения. В политическом контексте тео-
рия селективного воздействия получает развитие в рам-
ках концепции «партийной избирательности», в соот-
ветствии с которой человек проявляет склонность 
выбирать сообщения и позитивно оценивать новости, 
совпадающие с его первоначальными взглядами и пред-
почтениями. Новости при этом используются как сред-
ство укрепления первоначального отношения и поиска 
более убедительного его обоснования.

Вследствие работы описанных механизмов проис-
ходит избирательное обращение людей к СМИ, раз-
личным кабельным каналам, идеологическим радио-
передачам и газетам, ориентированным на единомыш-
ленников. Это явление может приводить к поляриза-
ции взглядов, усиливая личные пристрастия, а также к 
поляризации общества, отдаляя людей друг от друга, а 
также усиливая враждебность по отношению к оппо-
зиционным группам.

Однако СМИ не всегда оказывают поляризующее 
воздействие: несмотря на то, что люди предпочитают 
контент, ориентированный на единомышленников, 
они не обязательно избегают информацию, противо-
речащую их взглядам, а в некоторых случаях потребля-
ют также контент из нескольких СМИ с разными 
политическими установками. По этой причине неко-
торые авторы полагают, что традиционные СМИ и 
вовсе не влияют на политическую поляризацию, что 
при определенных обстоятельствах политическая 
информация может фактически оказывать деполяри-
зующее воздействие.

Так, М. Мелки и А. Пикеринг (M. Melki, A. Pickering) 
показывают, что рост проникновения СМИ в жизнь 
людей приводит к наблюдаемому снижению идеологи-
ческой поляризации по вопросам политических пози-
ций, спорных вопросов, связанных с отношением к 
смертной казни, прерыванию беременности и т. д. [25]. 
Это, в свою очередь, приводит к большему политиче-
скому согласию, что соответствует благосклонному и 
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деполяризирующему взгляду на СМИ. Аналогично, в 
исследованиях М. Приор (M. Prior) не было получено 
убедительных доказательств того, что пристрастное 
освещение новостей в СМИ делает простых американ-
цев более поляризованными [32].

Однако существует и промежуточное мнение, при 
котором значение имеют дополнительные факторы. 
Например, Р. Гарретт и др. (R. Garrett et al.) показали, 
что частое обращение к изданиям, которые отражают 
существующую позицию человека по тому или иному 
вопросу, связано с его более поляризованным отноше-
нием к другим партиям [17], в то время как знакомство 
с партийными изданиями, транслирующими отличаю-
щиеся позиции, уменьшает поляризацию.

В большинстве проанализированных нами иссле-
дований утверждается поляризующая роль традицион-
ных СМИ. Так, Э. Кубин и К. Сикорски (E. Kubin, 
C. Sikorski) подтвердили, что СМИ укрепляют исход-
ные установки людей, тем самым усугубляя политиче-
скую поляризацию [19]. Группа ученых под руковод-
ством Д. Хмиеловского (J. Hmielowski) обращается к 
исследованию аффективной/социальной поляриза-
ции, в основание которой положена теория социаль-
ной идентичности и теория самокатегоризации [2; 16]. 
В отличие от идеологической данный вид поляризации 
определяется не столько различными политическими 
и проблемно ориентированными предпочтениями 
людей, сколько их позитивными эмоциями по отно-
шению к своей партии и негативными к оппозицион-
ным политическим группам, а также доступностью 
ангажированных телевизионных новостей.

Результаты исследований вышеупомянутых авто-
ров подтвердили увеличение аффективной поляриза-
ции в США с течением времени, причем наибольший 
ее рост наблюдался после 1996 года — года принятия 
Закона о телекоммуникациях и появления ультракон-
сервативного телеканала Fox News. Таким образом, 
фрагментированная новостная среда усиливает аффек-
тивную поляризацию, поскольку люди выбирают 
источники новостей, соответствующие их первона-
чальным предпочтениям и убеждениям. Например, 
республиканцы и консерваторы США черпают инфор-
мацию на канале Fox News, тогда как демократы и 
либералы на CNN [2; 39].

Интернет и поляризация. Преобладающей можно счи-
тать точку зрения, согласно которой Интернет сокращает 
частоту контактов между людьми с разными точками 
зрения, создавая тем самым «балканизированное» кибер-
пространство и усиливая поляризацию [3]. Интернет 
побуждает единомышленников находить друг друга, что 
опирается на концепцию гомофилии — тенденции к уста-
новлению социальных связей с себе подобными, разделя-
ющими схожие взгляды и мнения о мире [24]. Таким 
образом, люди укрепляют убеждения друг друга, стано-
вятся замкнутыми и крайними в своих взглядах.

Гипотеза онлайн-групповой поляризации предпо-
лагает, что политические ценности и установки будут 
более экстремальными для участников политических 

дискуссий онлайн, чем офлайн. И хотя Интернет, воз-
можно, и не определяет поляризацию (которая при-
сутствует и в реальной жизни), он может ее усугубить.

Так, Э. Сухай (E. Suhay) в двух экспериментах про-
демонстрировал, что пристрастная критика, принижа-
ющая политических оппонентов в Интернете, способ-
ствует усилению аффективной поляризации между 
демократами и республиканцами в США [37]. 
Исследования Д. Аскер и Э. Динас (D. Asker, E. Dinas) 
показали: случайно отобранные для эксперимента 
участники, просматривавшие онлайн-новости с ком-
ментариями, позже выражали более радикальные взгля-
ды, чем респонденты контрольной группы, читавшие те 
же статьи без комментариев [4]. Общие черты онлайн-
коммуникации, такие как анонимность и отсутствие 
немедленной межличностной обратной связи, могут 
вызвать «токсичное расторможение», в результате чего 
пользователи действуют импульсивно, часто прибегая к 
враждебному и грубому общению [38].

Так, Ф. Ли с коллегами (F. Lee et al.) показали, что 
онлайн-невежливость (в частности использование 
нецензурной лексики) растет по мере увеличения объ-
ема дискуссий и кибербалканизации, что приводит к 
более высокому уровню поляризации мнений [20]. 
При этом, по результатам исследования Д. Будер 
(J. Buder), поляризацию отношений в онлайн-дискус-
сиях вызывает не негатив социального окружения, а 
скорее негативный тон собственных высказываний [9].

В. Гаримелла и др. (V. Garimella et al.) на основе 
истории посещения веб-страниц десятков тысяч поль-
зователей показали, что время, проведенное пользова-
телями при изучении новостей, соответствующих их 
собственным политическим взглядам, значительно 
дольше, чем потребление источников новостей, несо-
ответствующих их установкам [30].

В то же время П. Мюльбергер (P. Muhlberger), 
исследовавший роль Интернета в политических дис-
куссиях, обнаружил, что в онлайн-дискуссиях люди с 
различными политическими ценностями, установка-
ми, партийной идентификацией и идеологией пред-
ставлены не более, чем в офлайн-дискуссиях [26]. 
Автор не обнаружил также доказательств того, что 
онлайн-дискуссия поляризует отношения сильнее, 
чем офлайн-дискуссия.

Исследования Л. Боксель (Boxell L.) на основе 
многолетних опросов американского общества пока-
зывают, что поляризация больше всего возросла среди 
людей старше 65 лет, которые реже всего пользуются 
Интернетом и социальными сетями, что позволяет 
предположить ограниченную роль этих факторов в 
усилении поляризации [7]. Л. Коутиньо (Coutinho L.) 
также не получил эмпирических доказательств того, 
что доступ к Интернету может быть определяющим 
фактором, который объясняет аффективную поляри-
зацию среди исследуемого им населения Бразилии [8].

Социальные сети и поляризация. Социальные сети 
выполняют комбинированные функции и позволяют 
пользователям как создавать контент, так и обмени-
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ваться им, что делает современный мир более взаимос-
вязанным. Удивительно, но, хотя социальные сети 
обеспечивают доступ к разнообразному массиву 
информации, они также приводят к усилению поляри-
зации в обществе по многим вопросам, включая поли-
тику, науку и здравоохранение. Несмотря на разноо-
бразие мнений и точек зрения, люди неизменно обра-
зуют поляризованные кластеры, неспособные достичь 
консенсуса друг с другом.

Например, в уже упомянутом исследовании 
М. Коновер (Conover M.) приводятся убедительные 
доказательства того, что политические сети в Twitter 
сильно сегрегированы, поскольку пользователи чаще 
ретвитят тех пользователей, которые разделяют их 
политическую партию [31]. При этом многие сообще-
ния содержат более крайние настроения, чем те, с 
которыми можно столкнуться при личном общении. 
Коммуникация в социальных сетях часто демонстри-
рует пренебрежительное отношение к личностям и 
взглядам пользователей по другую сторону партийной 
принадлежности, что свидетельствует о выраженной 
аффективной поляризации.

А. Груздь и Д. Рой (A. Gruzd, J. Roy) также отмечают 
низкий уровень взаимодействия на платформе микро-
блогов Twitter между сторонниками различных партий 
[15]. По мнению авторов, Twitter, скорее всего, укре-
пляет, а не ослабляет партийную лояльность в периоды 
выборов, что, по-видимому, способствует политиче-
ской поляризации.

Подобная сегрегация пользователей в онлайн-
сообществах часто объясняется эффектом «эхо-камер» 
(echo chamber) [11; 12], в основе которого все те же 
представления о гомофилии, селективном воздей-
ствии, предвзятости подтверждения и когнитивном 
диссонансе. Согласно этой концепции, склонность 
людей отдавать предпочтение близкой по духу инфор-
мации и игнорировать чужеродную приводит к созда-
нию поведенчески однородных сетей (эхо-камер), в 
которых члены группы взаимно подтверждают и укре-
пляют свое мировоззрение. Поскольку схожие уста-
новки и информация, поддерживающае их, отзывают-
ся «эхом» между пользователями, люди становятся 
невосприимчивыми к другим точкам зрения, изолиру-
ют себя от альтернативной информации, иногда пере-
ходя к конфронтации с внешними группами, что при-
водит к поляризации или даже радикализации.

Гипотеза эхо-камер находит самое широкое под-
тверждение в анализируемой научной литературе. Так, 
М. Викарио и коллеги (Vicario M. et al.) обнаружили, 
что вовлеченность пользователей в эхо-камеру влияет 
на эмоциональное поведение как отдельных пользова-
телей, так и сообществ [12]. При этом более вовлечен-
ные и активные пользователи демонстрируют при 
обсуждениях более быстрый сдвиг в сторону негатива, 
чем менее активные.

В попытке отсортировать нерелевантные для поль-
зователя новости, социальные сети оценивают посту-
пающую информацию на предмет соответствия его 
интересам и предлагают те источники, с которыми он 
имеет сходство мнений. Наконец, персонализирован-
ные рекомендации дружбы в социальных сетях спо-
собствуют формированию новых связей между похо-
жими пользователями, тем самым создавая эхо-каме-
ры из единомышленников.

Это явление получило название «пузырь фильтров» 
(filter bubble): подразумевается, что пользователь пре-
бывает в «пузыре», в котором любая несоответствую-
щая его убеждениям информация отфильтровывается 
для его защиты [27]. Это приводит к тому, что пользо-
ватель оказывается отделен от альтернативной инфор-
мации (в том числе новостной), что, в свою очередь, 
ограничивает его доступ к новому контенту и вместо 
того, чтобы способствовать разнообразию взглядов, 
приводит к онлайн-кластеризации и поляризации.

Э. Ридер и Р. Грей (Rader E., Gray R.) показали, что 
пользователи Facebook часто не осведомлены о том, что 
рекомендованная информация на домашних страницах 
сформирована алгоритмами и похожа на ту, которую они 
уже когда-то искали, и не противоречит их политическим 
убеждениям [33]. Таким образом, алгоритмы социальных 
сетей работают скрытно, так чтобы пользователи не подо-
зревали, что информационный контент им навязан. 
Р. Леви (Levy R.) считает, что, несмотря на то, что доступ к 
новостям, противоречащим исходным установкам пользо-
вателей, может снижать негативное отношение к оппози-
ционным группам и уменьшать аффективную поляриза-
цию, алгоритмы персонализации социальных сетей ограж-
дают пользователей от воздействия текстов с альтернатив-
ными новостями, тем самым усиливая поляризацию [22].

Несмотря на то, что гипотеза усиления поляриза-
ции в социальных сетях за счет сужения доступной 
пользователю информации является более распростра-
ненной в литературе, некоторые исследования под-
тверждают гипотезу сквозного воздействия (за счет 
расширения доступной пользователю информации) и 
деполяризующего потенциала онлайн-пространства. 
Это становится возможным, когда пользователи вклю-
чены в политически разнообразные сети и, таким 
образом, подвергаются воздействию идеологически 
разнообразной информации [5].

Так, О. Луямбио (Lujambio O.) показал, что соци-
альные сети могут как способствовать росту политиче-
ской поляризации, так и снижать ее [23]. Исследования 
Д. Ли и Й. Чой (Lee J., Choi Y.) свидетельствуют, что 
политические дискуссии в социальных сетях, в кото-
рых высказываются противоречивые мнения, могут 
снижать уровень партийной и идеологической поляри-
зации [21]. М. Бим с коллегами (Beam M. et al.) про-
демонстрировали, что люди, которые используют 
Facebook3 для получения новостей, с большей вероят-

3 См. сноску 1.
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ностью просматривают новости как поддерживающие 
их исходные установки, так и противоречащие им [6]. 
При этом воздействие новостей, противоречащих 
установкам, со временем увеличивается, что может 
приводить также к деполяризации.

Э. Дюбуа и Г. Блан (Dubois E., Blank G.) обнаружи-
ли, что те, кто придерживается разнообразной «медиа-
диеты», склонны избегать эхо-камер, что смягчает 
опасения по поводу партийной сегрегации и поляриза-
ции [10]. М. Эстеве Валье и др. (Esteve Del Valle M. et 
al.), анализируя формирование коммуникативных свя-
зей и степени гомофилии в Twitter-сегменте нидер-
ландских парламентариев, опровергли существование 
в них эхо-камер, тем самым подтвердив гипотезу о том, 
что социальные сети могут скорее открывать про-
странство для дискуссий между политическими парти-
ями, чем поляризовать их [14].

Вместе с тем сквозное воздействие в социальных 
сетях не всегда приводит к увеличению разнообразных 
точек зрения, так как информация, противоречащая 
сложившимся установкам, часто усиливает их. Так, 
Р. Карлсен и другие (R. Karlsen et al.) обосновали пред-
положение о том, что динамика онлайн-дискуссий 
помимо феномена эхо-камер может также объясняться 
логикой «позиционного противоборства» (trench 
warfare), в которой изначальные мнения и установки 
подкрепляются не только подтверждениями едино-
мышленников, но и противоречиями в дискуссиях с 
теми, кто придерживается иных взглядов [11].

П. Тернберг (P. Törnberg) также представил модель, 
которая, по сути, переворачивает эхо-камеру с ног на 
голову [40]. По его мнению, поляризацию вызывает не 
изоляция от противоположных взглядов, а именно тот 
факт, что цифровые медиа позволяют взаимодейство-
вать за пределами локального пузыря. Результатом 
поощрения нелокального взаимодействия становится 
поляризация, даже если индивидуальное взаимодей-
ствие приводит к конвергенции.

«Темная сторона» онлайновых социальных сетей

Третий период исследований характеризуется увели-
чением общего интереса к изучению так называемого 
«информационного разброда» (information disorder) [43], 
в частности распространению недостоверной информа-
ции, слухов и фейковых новостей (не в последнюю 
очередь в контексте пандемии COVID-19). Методами 
обработки данных на этом этапе все чаще становятся 
машинное обучение и нейросетевой анализ.

Преобладающее мнение исследователей состоит в 
том, что эффективность онлайн-дезинформации усили-
вается в кругу единомышленников, где она остается неза-
меченной благодаря алгоритмам, которые устраняют 
любое несогласие с ней [27]. Фрагментированный медиа-
ландшафт представляет собой новую угрозу, так как соз-
дает благоприятные условия для фейковых новостей и 
информационных вбросов. При этом поляризованные 

сообщества эхо-камер более восприимчивы к распро-
странению недостоверной информации. И наоборот, 
недостоверная информация играет ключевую роль в соз-
дании поляризованных сообществ [13]. Результатом этого 
процесса становится плохо информированное общество, 
которое все более сегрегировано и поляризовано, что 
делает политический компромисс и решение комплекс-
ных вопросов все более маловероятным.

М. Осмундсен и др. (Osmundsen M. et al.), исследуя 
психологические мотивы распространения пользова-
телями социальных сетей фейковых новостей (на при-
мере американского Twitter-сегмента), обнаружили, 
что одним из подобных мотивов выступает партийная 
поляризация пользователей [28]. Так, люди, сообщаю-
щие о неприязни к своим политическим оппонентам, 
с наибольшей вероятностью делятся фейковыми ново-
стями и выборочно делятся контентом, полезным для 
уничижения своих оппонентов. Д. Кайзер и др. (Kaiser 
J. et al.), изучая реакцию пользователей социальных 
сетей на недостоверную информацию, передаваемую 
другими пользователями, показали, что блокировка 
или отмена подписки на основе партийности способ-
ствует поляризации в социальных сетях [18]. 
Пользователи, особенно с политической позицией 
левого толка, с меньшей вероятностью блокируют 
политически близких друзей и отписываются от них, 
даже если они делятся недостоверной информацией, 
чем от политически непохожих.

Д. Цзян и др. (Jiang J. et al.) показали, что онлайн-
дискуссии вокруг COVIDá19 в США в значительной 
степени основывались на политической поляризации 
[29]. При этом партийная принадлежность коррелиро-
вала с отношением к правительственным мерам и тен-
денцией делиться сообщениями о здоровье и профилак-
тике. Исследование Д. Ван и Й. Цянь (Wang D., Qian Y.), 
направленное на изучение опровержения слухов на 
ранней стадии пандемии COVID-19 на платформе 
Weibo, показало, что механизм ретвитов играл важную 
роль в усилении поляризации, в то время как механизм 
комментирования способствовал достижению консен-
суса между пользователями [42]. По сравнению с взаи-
модействиями единомышленников в эхо-камере, меж-
групповые взаимодействия содержали значительно 
больше негативных высказываний и грубости [1].

Заключение

Последние десятилетия характеризуются глобаль-
ными изменениями в окружающем нас медиаланд-
шафте, в результате чего Интернет в целом и онлайно-
вые социальные сети в частности становятся ключе-
вым средством публичного дискурса. Легкий и беспре-
пятственный доступ к информации и выражению мне-
ния приводят к тому, что люди формируют связи с 
единомышленниками, создавая «эхо-камеры» и «пузы-
ри фильтров», которые укрепляют их существующие 
мнения. В таких случаях вместо сглаживания различий 
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происходит их усиление, что приводит к увеличению 
поляризации, которая делит людей на группы с проти-
воположными взглядами и создает конфликты между 
ними, способствуя также распространению недосто-
верной информации и слухов.

В то же время существует и альтернативная точка 
зрения, позволяющая говорить о роли онлайн-про-
странства в потенциальном смягчении поляризации за 
счет увеличения проникновения разнообразной 
информации и воздействия идеологий, к которым в 
противном случае люди не имели бы доступа.

В настоящем систематическом обзоре нами были 
рассмотрены обе точки зрения. Несмотря на то, что по 
итогам проведенной работы было установлено количе-
ственное преобладание исследований, подтверждаю-
щих усиливающее воздействие традиционных СМИ, 
Интернета и социальных сетей на поляризацию, рас-
смотренная проблема представляется далекой от свое-
го полного разрешения.

Поскольку данная статья является обзором литера-
турных источников, мы лишены возможности прове-
сти глубокий теоретический анализ различий в под-
ходах тех или иных авторов к феномену поляризации 
и его психологическим механизмам, что было сделано 
нами в других многочисленных публикациях по дан-
ной теме. Следует отметить, что в отечественной лите-
ратуре в последнее время также проявляется рост 
интереса исследователей к вопросам поляризации 
российского общества. В частности, мы могли бы 
отметить работы О.А. Гулевич, Т.А. Нестика, 
А.В. Сапронова, О.А. Крицкой и др. В целом, на осно-
ве анализа литературы и результатов наших исследо-
ваний можно сделать вывод о снижении уровня 
открытой психологической поляризации общества и 
перехода ее в латентную форму. Поскольку данное 
явление многие авторы рассматривают как неблаго-
приятное, исследования в данной области, по нашему 
мнению, не должны прекращаться.
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В последнее время большую популярность в психологической науке приобрело понятие resilience, кото-
рое в русскоязычной психологии переводится как «жизнеспособность» или «устойчивость». Несмотря на 
то, что данный концепт прочно вошел в понятийный строй психологической науки, до сих пор среди 
исследователей не достигнут консенсус относительно его определения и теоретической нагруженности. 
В научной литературе можно встретить ряд систематизаций исследований, вносящих ясность в разнообра-
зие трактовок этого явления. Вместе с тем они не позволяют увидеть концептуальное единство достаточно 
разных представлений об устойчивости, либо не включают исследовательские направления, в которых 
понятие устойчивости трактуется специфически. В статье предложены основания для систематизации 
представлений об устойчивости, позволяющие уловить в них интегративные процессы и тренды развития. 
Для этого применялся метод дедуктивной систематизации, а также понятийный анализ. Вектор развития 
современных представлений об устойчивости в психологии направлен на отход от понимания ее как каче-
ства и характеристики личности в сторону выявления динамической, процессуальной природы данного 
явления; от парадигмы одностороннего линейного влияния среды на человека — в сторону целостной 
системы «Среда—Человек»; от одномерного понимания устойчивости — в сторону представления о слож-
ном уровневом и системном характере ее строения.

Ключевые слова: устойчивость, жизнеспособность, жизнестойкость, устойчивость развития, стабиль-
ность, резистентность, психическая устойчивость.
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Введение

Современное глобальное общество переживает 
множество вызовов, подрывающих ощущение ста-
бильности и определенности: обострение террористи-
ческих угроз, вспыхивающие военные конфликты, 
экологические проблемы, эпидемия COVID-19 и др. 
В этих условиях увеличивается общественный запрос 
на те психологические средства и практики, которые 
помогают человеку обрести личностную устойчивость 
и жизнестойкость. Несмотря на то, что практикующие 
психологи — консультанты и психотерапевты — более 
столетия непосредственно имеют дело с развитием и 
поддержанием устойчивости личности, задача осмыс-
ления и рефлексии различных концептуальных постро-
ений и методологических оснований исследований в 
данной области остается актуальной.

Предметное поле этой области покрывается раз-
личными понятиями, ключевым из которых является 
концепт resilience. На русский язык его можно переве-
сти как «…устойчивость психологическая — совокуп-
ность определенных качеств и свойств психики, благо-
даря которым организм сохраняет способность к адек-
ватной и эффективной жизнедеятельности под воздей-
ствием каких-либо неблагоприятных факторов»1. 
В настоящее время между исследователями не суще-
ствует консенсуса относительно определения понятия 
resilience, его теоретической нагруженности, онтологи-
ческого статуса, а также методов измерения [21; 30]. 
В российской психологической науке дело усугубляет-
ся терминологической путаницей, связанной, с одной 
стороны, с трудностями перевода данного англоязыч-
ного термина и других близких по значению терминов 
на русский язык и, с другой стороны, — со сложившей-
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ся специфической концептуализацией понятия 
«устойчивость» в отечественной психологии,

Одним из вариантов перевода термина resilience, 
который часто можно встретить в современной русско-
язычной литературе, является прямая «калька» данного 
англоязычного слова — резилентность [5]. Однако отно-
сительно психологического содержания данного кон-
цепта и его связи с близкими и похожими понятиями 
нет полной ясности. Этот концепт вбирает в себя доста-
точно широкий спектр явлений психики: способность к 
быстрому восстановлению душевных и физических сил, 
способность поддерживать психологическое равнове-
сие, позитивную адаптацию, а также широкий класс 
процессов совладания и защитных реакций [5].

Другим вариантом перевода указанного термина 
является жизнеспособность, которую определяют как 
«…индивидуальную способность управлять собствен-
ными ресурсами: здоровьем, эмоциональной, мотива-
ционно-волевой, когнитивной сферами, в контексте 
социальных, культурных норм и средовых условий» [7, 
с. 294]. В такой трактовке термин отражает современ-
ные представления исследователей и практиков об 
этом явлении, с ориентировкой на мультикаузаль-
ность, системность, психологическое здоровье и ресур-
сы личности. Остальные термины, относящиеся к 
проблематике устойчивости, являются либо произво-
дными и включены в общую концепцию жизнестойко-
сти (такие, как, например, жизнестойкость (hardiness), 
резистентность (resistance)), либо вовсе из нее выпада-
ют (например: устойчивое развитие (sustainability), пси-
хическая устойчивость как самоэффективность (mental 
toughness)), хотя онтологически с ней связаны.

В литературе представлены различные варианты 
систематизации исследований в данной области. 
Наиболее популярной из них является описание так 
называемых исследовательских «волн», в которых 
зафиксирована последовательность появления и раз-
вития основных направлений исследований на данную 
тему [6; 31]. Данная систематизация выглядит доста-
точно полной. Вместе с тем, учитывая путаницу поня-
тий, разные переводы терминов, широко варьирующи-
еся контексты исследований, такая индуктивная 
систематизация не позволяет увидеть концептуальное 
единство разнообразных исследований при их много-
численных различиях. Другие попытки систематиза-
ции исследований, связанные с обобщением их в под-
ходы [9], весьма узки и не включают исследователь-
ские направления, в которых понятие устойчивости 
трактуется специфически.

Несмотря на то, что концепт resilience прочно вошел 
в понятийный строй психологической науки, разноо-
бразие его трактовок, наличие схожих по смыслу поня-
тий, а также обозначенные варианты систематизации 
исследований в данной области не вносят полной 
ясности в концептуальную картину представлений об 
устойчивости. Поэтому нам представляется необходи-
мым обозначить некоторые простые критерии или 
основания для систематизации существующих пред-

ставлений о психологической устойчивости (в широ-
ком смысле). Это позволит раскрыть концептуальное 
единство в многообразии исследований и увидеть в 
них некоторые тренды.

Цель нашей работы — концептуальная систематиза-
ция представлений об устойчивости в психологиче-
ских исследованиях. Исследовательская методология 
включала в себя:

• метод дедуктивной систематизации на основе 
таких критериев, как предметная область (отрасль) пси-
хологии; форма существования устойчивости как пси-
хологического явления; исследовательская парадигма;

• понятийный анализ, в ходе которого производи-
лось сопоставление и уточнение содержания понятий, 
используемых для обозначения устойчивости. 
Единицами понятийного анализа выступили концеп-
ты «устойчивость», «жизнеспособность» (resilience), 
«жизнестойкость» (hardiness), «резистентность» 
(resistance), «психическая устойчивость» (mental 
toughness), «жизнеспособность», «устойчивое развитие» 
(sustainability).

В рамках настоящей статьи мы будем использовать 
термин «устойчивость» — преимущественно как кате-
горию, обобщающую весь спектр схожих по смыслу 
понятий, используемых в соответствующих областях 
исследований, а также более узко — как одно из част-
ных понятий, давая по ходу текста пояснения там, где 
это необходимо.

Устойчивость в контексте разных предметных 
областей (отраслей) психологии

Психология труда и отдельных видов деятельности. 
Явления устойчивости изучаются в психологии труда и 
отдельных видов деятельности (в частности в военной 
психологии, спортивной психологии). В отечествен-
ной литературе можно встретить немало исследований 
устойчивости как способности субъекта сохранять 
высокую продуктивность деятельности в экстремаль-
ных условиях [2; 3]. Так, например, в исследовании 
К.К. Платонова и Л.М. Шварца изучалась «летная 
напряженность», т. е. такое состояние летчиков, кото-
рое характеризуется понижением устойчивости и, как 
следствие, спадом показателей профессиональной 
эффективности в экстремальных условиях. 
Устойчивость при этом понималась как сложное, 
изменчивое, сознательно регулируемое действие. 
Изучением устойчивости как сохранением продуктив-
ности разных видов деятельности в экстремальных 
условиях занимались в разное время такие отечествен-
ные ученые, как К.К. Платонов, Л.М. Шварц, 
А.Ф. Катаев, В.Л. Марищук, А.П. Попов, Л.М. Аболин, 
А.П. Елисеева, П.А. Корчемный и др. [2]. Традиция 
исследований устойчивости в советской и постсовет-
ской отечественной психологии во многом сопряжена 
с естественно-научной парадигмой и эксперименталь-
ной методологией.
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В зарубежной психологии близким по смыслу явля-
ется концепт mental toughness («психическая устойчи-
вость»). Mental toughness исследуется, как правило, в 
психологии спорта, в которой устойчивость рассма-
тривается в контексте высших достижений и трактует-
ся как способность к регуляции своего состояния в 
сложных средовых условиях, связанных с достижени-
ем максимальных спортивных результатов [20; 26]. 
Современное понимание устойчивости как mental 
toughness выходит за рамки спортивной психологии в 
область психологии бизнеса и других видов деятель-
ности с высоким уровнем конкуренции и требования-
ми продуктивности.

Социальная психология личности. Пожалуй, наи-
большее количество исследований устойчивости 
сосредоточено вокруг проблемы личности в трудных 
жизненных ситуациях [4; 6; 30]. В самом общем виде 
в данных исследованиях под устойчивостью (resilience) 
понимается совокупность внутренних и внешних 
условий, приводящих личность к адаптации в стрес-
совых и выходящих за рамки нормальности ситуаци-
ях, а также создающих возможность для личности 
осуществлять полноценную жизнь в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. Другими словами, устойчивость 
понимается как способность человека прийти в свою 
норму жизни и преодолеть ту или иную форму лич-
ных невзгод. Перечислим лишь некоторые исследова-
ния и подходы, попадающие в данную плоскость: 
изучение устойчивости как метасистемного образова-
ния, социально-психологический подход к жизне-
способности, исследование устойчивости в рамках 
коммуникативного подхода, интегративный подход к 
жизнеспособности, исследование позитивных изме-
нений после психологической травмы, концепция 
устойчивой реинтеграции и др.

Отдельная линия исследований посвящена инфор-
мационно-психологической устойчивости (ideological 
resistance) [10; 32]. Информационно-психологическая 
устойчивость определяется: как качество личности, 
позволяющее ей противостоять информационно-пси-
хологическим воздействиям, сохранять мотивацию, 
моральные нормы и нравственные ценности; как 
неприятие смыслов и ценностей идеологии; как спо-
собность личности противостоять воздействию на 
сознание и бессознательное и сохранять собственные 
психологические характеристики, мотивацию и моде-
ли поведения.

Психология развития и педагогическая психология. 
Исследования в области психологии развития и педа-
гогической психологии касаются, прежде всего, фак-
торов развития и формирования устойчивости лично-
сти в онтогенезе [11; 31]. В самых ранних исследовани-
ях устойчивости она рассматривалась как успешность 
преодоления неблагоприятных условий развития [17]. 
Так, например, в проекте «Компетентность» (Project 
Competence Longitudinal Study, PCLS) изучалась жиз-
неспособность детей и подростков в контексте психо-
патологических отклонений в их развитии [13]. 

Комплексные лонгитюдные исследования показали 
наличие некоторых факторов позитивного развития 
детей и подростков, вопреки обстоятельствам жизни, 
таких как: школьная среда как защитный фактор, фор-
мируемая мотивация достижения, качество социаль-
ных контактов, а также генетически обусловленные 
индивидуальные качества ребенка. Задачами педагоги-
ки в этой связи является возможное сокращение 
рисков неблагополучия, а также поиск подходящих 
интервенций для их минимизации и для развития у 
ребенка защитных механизмов психики [6].

В рамках данных областей психологии устойчи-
вость понимается как процесс регуляции развития. 
В частности, существует целый ряд исследований, свя-
занных с поддержанием устойчивого развития лично-
сти (sustainability). В этом же ключе выдержаны иссле-
дования, посвященные долголетию и поддержанию 
жизнеспособности человека в старости [27].

Психология групп. В рамках данной области психоло-
гии исследователи занимаются изучением устойчивости 
малых и больших групп, а также организаций [8; 15].

Организационная устойчивость рассматривается 
как способность организации противостоять внешним 
угрозам, а также способность к развитию и реализации 
своего потенциала (sustainability) [8; 19; 24]. Авторы 
осмысливают устойчивость организации как много-
компонентное явление в различных измерениях: ког-
нитивном, эмоциональном, коммуникативном и 
структурном [8; 16].

Устойчивость группы понимается как способность 
ее членов к совместной деятельности, а также совлада-
нию с внешними неблагоприятными обстоятельства-
ми, воспринимаемыми как угроза существованию и 
развитию группы. Собственно психологическое содер-
жание устойчивости состоит в качестве отношений 
участников группы, что отличает групповую устойчи-
вость от индивидуальной [8].

В разделе психологии групп отдельно следует рас-
сматривать исследования устойчивости семьи [1; 6]. 
Проведенный К.Б. Зуевым метаанализ статей на дан-
ную тему позволяет отметить, что исследования устой-
чивости/жизнеспособности семьи выделяются в отдель-
ную область, о чем свидетельствует стабильный рост 
публикаций на данную тему [1]. Кроме того, устойчи-
вость семьи как отдельной социальной ячейки суще-
ственно отличается от индивидуальной устойчивости. 
Жизнеспособность семьи понимается как выживае-
мость, опирающаяся на ресурсы, позволяющие семье 
совладать со стрессогенными событиями [6; 25].

Несмотря на то, что некоторые представления об 
устойчивости выходят за рамки конкретных областей 
психологии и даже за пределы психологической науки в 
междисциплинарную область, психологические пред-
ставления об устойчивости в целом возможно система-
тизировать в соответствии с указанными областями. 
Имплицитным основанием для подобной систематиза-
ции исследований является тип задачи, которую решает 
психика при столкновении с трудными, выходящими за 
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рамки обыденности ситуациями. Так, в области психо-
логии труда подразумевается задача сохранения продук-
тивности деятельности; в области социальной психоло-
гии личности — задача адаптации («медицинская 
модель»), совладания («социально-психологическая 
модель») или позитивных личностных изменений 
(«гуманистическая модель»); в области психологии раз-
вития и педагогической психологии — задача нормаль-
ного/оптимального развития; в психологии групп — 
задача выживания и развития групп. Сквозной характер 
имеют представления об устойчивости в области клини-
ческой психологии, патопсихологии и психологии здо-
ровья, поскольку вне зависимости от конкретного типа 
задачи, которую психика решает при столкновении с 
невзгодами, ключевой является обобщенная задача 
сохранения жизнеспособности.

Формы существования устойчивости как 
психологического явления

Другая оптика для систематизаций представлений 
об устойчивости в психологии связана с фундамен-
тальным пониманием ее как психологического явления: 
устойчивость рассматривается как характеристика 
личности (свойство или черта), как способность (набор 
компетенций) или же как динамический процесс.

Психологические исследования устойчивости нача-
лись с ее изучения как черты. Широкая линия иссле-
дований посвящена устойчивости как некоторому 
созвездию характеристик личности или качеств инди-
вида, проявляющихся в процессе напряженной дея-
тельности, в их числе: темперамент как детерминанта 
устойчивости, эмоциональная возбудимость или чув-
ствительность к эмоциогенным ситуациям как эмоци-
ональная неустойчивость и другие.

Исследования в области процессов и механизмов 
формирования устойчивой личности, а также про-
филактики устойчивости и благополучия привели 
психологов к пониманию устойчивости как форми-
руемого, сложного, имеющего уровневое строение 
психического качества. Позже устойчивость стали 
трактовать как способность личности, состоящую из 
набора компетенций. Устойчивость личности свя-
зывалась со способностью оптимально отражать 
действительность в сложных, стрессовых ситуациях; 
с умением ориентироваться на определенные цели 
во временно ́й перспективе; метакогнитивными спо-
собностями; навыком контроля поведения, разви-
тие которого не завершается на протяжении всей 
жизни человека.

Относительно современные исследования все боль-
ше сфокусированы на понимании устойчивости как 
динамического системного процесса. Этот процесс кон-
текстуально обусловлен и подразумевает, что от ситуа-
ции к ситуации тот набор психических явлений, кото-
рый детерминирует устойчивость, может сильно 
варьироваться. Методология данных исследований не 

отрицает наличие черт, устойчивых характеристик или 
способностей, но подразумевается, что мера их прояв-
ления и реализации зависит от ситуации и взаимодей-
ствия с конкретными субъектами и социальными 
системами. Приоритет отдается реляционным, ситуа-
ционным факторам. Психика рассматривается как 
функция системы «Среда — Человек» и не сводится к 
актуальным свойствам ее компонентов. Например, 
Г. Гианесини понимает устойчивость как реляцион-
ный процесс, который в разное время в течение всей 
жизни является результатом синергического взаимо-
действия между человеком и средой [14].

Устойчивость в контексте разных 
исследовательских парадигм

Еще одно основание для систематизации представ-
лений об устойчивости в психологии — это понимание 
характера взаимосвязи человека и среды, которое явно 
или неявно присутствует в качестве парадигмальной 
рамки в конкретно-психологических исследованиях.

Все представления об устойчивости можно рассмо-
треть в некотором континууме: влияние среды на челове-
ка (односторонняя линейная связь) — взаимовлияние 
среды и человека (двухсторонняя линейная связь: не 
только среда способна влиять на человека, но и он на 
среду) — среда и человек как целостная система. 
Несмотря на кажущуюся простоту и архаичность такой 
оптики, именно она позволяет развести некоторые 
понятийные нюансы основных терминов данного 
поля: резистентности, устойчивости, жизнестойкости 
и жизнеспособности.

Влияние среды на человека («Среда → Человек»). 
В данной парадигмальной рамке подразумевается, что 
среда оказывает влияние на человека, а трудные жиз-
ненные ситуации «случаются» с человеком; человек же, 
в свою очередь, вынужден так или иначе на эти ситуа-
ции реагировать. Поведение человека рассматривается 
как реактивное, а он сам — как объект воздействия. 
Психологические исследования, выполненные в такой 
парадигме, в большей степени соотносятся с «медицин-
ской моделью», для которой характерно понимание 
устойчивости как резистентности внешним воздействи-
ям, как поддержание гомеостаза, редукции напряжения 
и восстановления прежнего нормального функциони-
рования в ответ на невзгоды. Процессы формирования 
и функционирования устойчивости рассматриваются 
как мало осознаваемые и слабо контролируемые. 
Вкачестве примера можно привести упомянутое выше 
исследование жизнеспособности детей в семье, родите-
ли которых имеют психиатрический диагноз [17; 31]. 
В нем изучались защитные факторы, способствующие 
благополучию ребенка: высокий уровень активности, 
отзывчивость, автономия, адекватные коммуникатив-
ные навыки и другие.

Взаимовлияние среды и человека («Среда ↔ Человек»). 
Эта парадигмальная рамка предполагает, что человек 
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не просто реагирует на среду, но и способен оказывать 
на нее влияние. Если предыдущей парадигме в боль-
шей степени соответствовала «медицинская модель» 
устойчивости, то данной теоретической рамке соот-
ветствуют «социально-психологическая и гуманисти-
ческая модели», в которых человек не просто реагирует 
на средовые факторы, но способен проявлять субъект-
ность и соответствующую ей проактивность. 
Проактивность выражается в индивидуальной оценке 
степени стрессогенности среды, в способности челове-
ка предвидеть, предвосхищать вероятные сценарии 
развития события и за счет сознательных процессов 
самоорганизации совладать с невзгодами.

В рамках данной парадигмы к составляющим 
устойчивости можно отнести: способность к рефлек-
сии, метакогнитивные процессы, ресурсы личности, 
индивидуальный потенциал личности, совладающие 
механизмы личности, жизнестойкость (hardiness), 
смысл жизни и др.

Применение данной парадигмы можно проиллю-
стрировать на примере понимания термина «трудная 
жизненная ситуация». В рамках парадигмы «среда á 
человек» трудную жизненную ситуацию можно опре-
делить, используя объективные опросники, например 
метод ассесмент (отслеживание стрессогенных собы-
тий жизни) и другие [28]. В нем представлен перечень 
стрессогенных событий; респонденту необходимо 
отметить их наличие в своей жизни. Чем больше 
подобного рода событий, тем выше уровень стресса. 
Альтернативный подход к пониманию трудной жиз-
ненной ситуации состоит в том, что человек обладает 
свободой переживания, волен в выборе способа и 
направления переживания. С этой точки зрения, 
невозможно создать окончательный и полный пере-
чень стрессогенных ситуаций на основе объективных 
критериев, поскольку эти ситуации определяются 
субъективно и индивидуально.

Данная оптика подходит для описания жизнестой-
кости и устойчивости в узком смысле слова, в котором 
фиксируются проактивное совладание и способность 
формировать среду и оказывать на нее влияние.

Среда и человек как целостная система («Среда & 
Человек»). В рамках предыдущих парадигм устойчи-
вость рассматривалась в позитивистском понима-
нии — как личностная характеристика, которая фор-
мируется вопреки или благодаря тяжелым условиям. 
В данном парадигмальном поле личность и среда 
рассматриваются как целостная система, а понима-
ние устойчивости выходит за рамки способности 
сопротивляться или активно совладать со средой [29]. 
В этом заключается одно из ключевых отличий жиз-
нестойкости (hardiness), в большей степени соответ-
ствующей парадигме «Среда ↔ Человек», от жизне-
способности (resilience) в работах современных отече-
ственных исследователей. Различные качества лич-
ности, связанные с совладанием со стрессом и небла-
гоприятными ситуациями жизни, обозначаются тер-
мином «жизнестойкость» (hardiness). Под жизнестой-

костью понимаются все внутренние возможности 
человека, которыми он может воспользоваться в 
неблагоприятных жизненных ситуациях. Термин 
«жизнеспособность» имеет более широкую трактовку: 
как умение жить, развиваться и приспосабливаться в 
меняющемся мире, что, с нашей точки зрения, соот-
ветствует в большей степени данной парадигме. 
К этой же парадигмальной рамке можно отнести 
понимание устойчивости как sustainability — устойчи-
вости развития. Человек может не просто сохранять и 
восстанавливать прежнее равновесие после стресса, 
но он также способен выйти на другой уровень функ-
ционирования, благодаря стрессу. Так, например, в 
последние десятилетия получили особую популяр-
ность исследования «посттравматического роста» [4; 
12; 22]. В этом же контексте уместно говорить о 
широкой линии исследований в области позитивной 
психологии [4; 23].

Системно-ориентированный подход хорошо иллю-
стрирует направление исследований в данной парадиг-
ме [18]. Он подразумевает, что устойчивость — это 
динамическая характеристика, процессы которой идут 
на разных уровнях функционирования системы. 
Реакция человека на неблагоприятные условия опос-
редована огромным количеством процессов, каждый 
из которых вносит в нее вклад.

Некоторые результаты проведенного анализа нами 
обобщены на рис. 1. Направления стрелок указывают 
на современные концептуальные тренды в психологи-
ческих представлениях об устойчивости. Таким обра-
зом, можно увидеть тренды первого, второго и третьего 
порядков.

Заключение

Представленная систематизация психологических 
представлений об устойчивости, осуществленная на 
основе реконструкции общего для них концептуально-
го пространства, является идеальной моделью и носит 
абстрактный характер, а потому не высвечивает всё 
многообразие вариаций в толковании устойчивости и 
смысловых оттенков обозначающих ее терминов. 
Дедуктивно выбранные критерии для систематизации 
также условны. Вместе с тем подобная систематизация 
психологических представлений об устойчивости 
позволяет уловить в них интегративные процессы и 
некоторые тренды развития.

В настоящее время мы наблюдаем движение 
представлений об устойчивости в предметной обла-
сти от клинической и патопсихологии в сторону 
психологии здоровья. Вектор развития современных 
представлений об устойчивости в психологии 
направлен на отход от понимания ее как качества и 
характеристики личности в сторону выявления 
динамической, процессуальной природы данного 
явления; от парадигмы одностороннего линейного 
влияния среды на человека — в сторону целостной 
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системы «Среда—Человек»; от одномерного пони-
мания устойчивости (например как психофизиоло-
гической характеристики) — в сторону представле-
ния о сложном уровневом и системном характере ее 
строения. Дальнейшие исследования устойчивости, 
как ожидается, будут не только проводиться на стыке 
разных областей (отраслей) психологической науки, 
но и всё больше выходить в поле междисциплинар-
ных исследований.

Обозначенные тренды позволяют наметить неко-
торые концептуальные рамки консультативной и 
психотерапевтической работы и осмыслить методо-
логию профессиональной деятельности психолога. 
В рамках трендов первого порядка различные прак-
тики психологической помощи в большей степени 

соответствуют педагогической или коучинговой 
работе по формированию и развитию отдельных 
качеств устойчивой личности, таких как, например, 
mental toughness (психическая устойчивость) или 
resistance (резистентность). Практики работы с вну-
тренней феноменологией, субъективным восприя-
тием реальности в процессе активного совладания 
личности с трудными жизненными ситуациями 
соответствуют трендам второго порядка в развитии 
теоретических представлений в области устойчиво-
сти. Тренды третьего порядка отражают современ-
ные психологические и психотерапевтические 
направления и подходы, которые отличает реляцио-
низм, диалогичность, ориентация на системный 
характер трансформаций личности.
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Актуальность изучения антисоциальной креативности связана с оптимизацией межличностного взаи-
модействия в различных областях деятельности и необходимостью снижения деструктивности в общении 
в ученических группах. В статье освещаются и анализируются исследования антисоциальной креативно-
сти, проведенные в контексте семьи. Показана высокая склонность к проявлению антисоциальной креа-
тивности в поведении, наносящем вред окружающим в виде черного юмора, сарказма, лжи, вербальной 
агрессии, у подростков, выросших в семьях с чрезмерной опекой, эмоциональным или физическим пре-
небрежением со стороны родителей, испытавших детскую травму в результате сексуальной или физиче-
ской агрессии. Уделяется внимание роли личностных характеристик, таких как «темная триада», сформи-
ровавшихся в контексте негативных практик воспитания в семье, и их связи с генерированием вредонос-
ных идей и проявлением таких идей в поведении. Обсуждается вклад, вносимый в снижение антисоциаль-
ной креативности чертами личности, психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям и убежде-
ниями. Приводятся примеры успешных зарубежным практик, обучающих подавлять гнев; интервенций по 
научению прощению; стратегий когнитивной переоценки. Характеризуются различные направления 
профилактической работы, как с подростками, так и с их семьями.

Ключевые слова: антисоциальная креативность, контекст, негативные семейные практики воспитания, 
личностные черты, профилактика антисоциальной креативности.
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The relevance of studying malevolent creativity (MC) is related to optimizing interpersonal interaction in various 
fields of activity and reducing destructiveness in communication in student groups. The article highlights and ana-
lyzes research on MC conducted in the context of the family. It shows a high tendency to realization of MC in 
behavior that harms others in the form of black humor, sarcasm, lies, and verbal aggression in adolescents who grew 
up in families with excessive care; emotional or physical neglect on the part of parents; those who have experienced 
childhood trauma as a result of sexual or physical aggression. Attention is paid to the role of personal characteristics 
such as the dark triad, formed in the context of negative parenting practices in the family, and their connection with 
the generation of harmful ideas and the manifestation of such ideas in behavior. The contribution of personality 
traits, psychological resistance to stressful situations, and beliefs, to the reduction of MC is discussed. Examples of 
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Введение

Интерес к антисоциальной/вредоносной (malevolent) 
креативности возник у психологов как к феномену, явля-
ющемуся побочным продуктом креативного мышления и 
наносящему намеренный вред другим людям [20]. 
Антисоцильная креативность реализуется в терроризме, 
коррупции, мошенничестве [25], девиантном поведении 
[1]. Тематика изучения феномена предполагает два 
направления: 1) генерирование идей и решений, нанося-
щих вред; 2) склонность к реализации этих идей и реше-
ний в поведении. Для диагностики склонности к проявле-
нию антисоциальной креативности в поведении исполь-
зуется опросник «Malevolent Creativity Behavioral Scale» 
(далее — MCBS), включающий три шкалы для оценки 
респондентом (по степени частоты) собственного поведе-
ния в виде нанесения вреда за причиненный ущерб, лжи и 
злых шуток над окружающими [6]. Генерирование вредо-
носных идей изучается с помощью методов дивергентного 
мышления и реальных ситуаций из жизни (RWDT).

Особый интерес представляет антисоциальная кре-
ативность, проявляющаяся в межличностном взаимо-
действии в форме вербальной агрессии, злых шуток, 
черного юмора, оригинальных способов мести. Важно, 
что такое поведение угрожает психологическому здо-
ровью мишени, на которую оно направлено, и, в свою 
очередь, провоцирует ответную реакцию в виде нечест-
ного, неэтичного поведения [29].

Исследования на различных возрастных выборках 
подростков, студентов, представителей различных 
профессий характеризуют особенности деструкции в 
межличностных отношениях [1; 4; 6]. Выявлены раз-
личия в уровне склонности к проявлению антисоци-
альной креативности в поведении, наносящем вред, в 
разных социально-политических условиях. Так, было 
показано, что антисоциальная креативность у россий-
ских подростков выше в доковидный период по срав-
нению с периодом специальной военной операции [5], 
а у студентов — ниже в доковидный период [3].

В последнее время в фокусе внимания исследовате-
лей находятся практики семейного воспитания как 
средового фактора, способствующего формированию 
антисоциальной креативности. Цель настоящей статьи 
состоит в освещении полученных в этом направлении 
результатов эмпирических исследований.

Практики воспитания и антисоциальная 
креативность

Семья является основной средой в детском возрас-
те, где ребенок взаимодействует с внешним миром; 
соответственно, именно семья влияет на психологиче-
ское развитие человека. За рубежом выделены такие 
практики семейного воспитания, которые рассматри-
ваются как конкретные формы поведения, используе-
мые родителями для социализации своих детей: тепло-
та (родительская отзывчивость, вовлеченность, под-
держка) и требовательность (строгость по отношению 
к ребенку, требование соответствия общественным и 
семейным ожиданиям [7]. Выраженность перечислен-
ных форм поведения составляет следующие стили 
родительского поведения: теплота, отвержение — 
сочетание слабой отзывчивости и большой требова-
тельности, чрезмерная опека — сочетание большой 
требовательности и слабой родительской отзывчиво-
сти [23]. В свете изучения вредоносной креативности 
именно негативные стили привлекают внимание зару-
бежных исследователей.

С. Цуй (X. Cui) с коллегами в своем исследовании 
предложили студентам сначала оценить собственных 
родителей по степени отвержения, эмоциональной 
теплоте и чрезмерной опеке, а затем ответить на вопро-
сы о том, как часто они сами совершают действия, в 
которых проявляется антисоциальная креативность. 
По результатам оценок родительского поведения были 
выделены три профиля стилей родительского воспита-
ния: недифференцированное, имеющее сбалансиро-
ванную структуру и средний уровень по всем компо-
нентам; позитивное открытое воспитание, отличаю-
щееся высокими баллами по эмоциональной теплоте, 
низкими баллами по отвержению и чрезмерной опеке; 
негативное ограниченное воспитание — с низкой эмо-
циональной теплотой, отсутствием чрезмерной опеки 
и высоким отвержением. При соотнесении профилей с 
антисоциальной креативностью оказалось, что наиме-
нее склонны к действиям, в которых проявляется 
антисоциальная креативность, студенты со стилем 
воспитания в семье, соответствующим профилю нега-
тивного ограниченного воспитания. И наоборот, сту-
денты, чьи родители проявляли высокую эмоциональ-
ную теплоту, не отвергали своих детей и чрезмерно их 

successful foreign practices teaching how to suppress anger, forgiveness interventions, and cognitive reappraisal strat-
egies are given. Various directions of preventive work are offered both with teenagers and with their families.

Keywords: malevolent creativity, context, negative family parenting practices, personality, prevention of malevo-
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опекали, демонстрировали высокий уровень антисо-
циальной креативности [13]. Полученные результаты 
не согласуются с результатами других авторов, пока-
завших положительную связь жестких практик воспи-
тания в семье с MCBS. Характерно, что часто такая 
связь опосредуется личностными чертами.

Личностные черты, практики воспитания 
и антисоциальная креативность

Коллектив авторов под руководством С. Джиа 
(X. Jia) использовал для выявления жестких практик 
воспитания три показателя: эмоциональное, образова-
тельное и надзорное пренебрежение. Было показано, 
что дети, испытывавшие в детстве игнорирование 
родителей, став взрослыми, проявляют в поведении 
большую склонность к реализации идей, наносящих 
вред другим людям. Авторы исследования выявили, 
что опосредуется эта связь чертами «темной триады», 
причем в большей степени это касается студентов 
мужского пола [21].

П. Беду-Адо (P. Bedu-Addo) с коллегами проверяли 
связь черт Большой пятерки, небрежного воспитания 
ребенка и антисоциальной креативности. В понимании 
авторов небрежное воспитание — это осознанная или 
неосознанная неспособность родителей или опекунов 
удовлетворить потребности своих детей или отсутствие 
заботы о них [19], а также физическое, сексуальное или 
эмоциональное насилие в семье по отношению к ребен-
ку [23]. В своем исследовании авторы сфокусировались 
на эмоциональном и физическом пренебрежении роди-
телей к детям. Регрессионный анализ, проводившийся 
по каждой из шкал MCBS, показал, что физическое и 
эмоциональное пренебрежение предсказывают все 
виды поведения, в которых реализуется антисоциальная 
креативность. Анализ связи этих видов поведения с чер-
тами Большой пятерки — согласием, добросовестно-
стью, открытостью опыту, нейротизмом и экстраверси-
ей — показал, что более значимыми чертами для про-
явления антисоциальной креативности в поведении 
являются такие черты, как согласие и добросовестность 
[23]. Полученные результаты важны для понимания 
того, в каких условиях формируется личность, склонная 
к поведению, наносящему вред окружающим, и какие 
черты она имеет. Тем не менее стоит отметить, что авто-
ры исследования не до конца продумали теоретическое 
обоснование своего исследования и не учли возмож-
ность выяснить, как взаимодействие практик воспита-
ния и личностных черт сказывается на антисоциальной 
креативности. Данная математико-статистическая про-
цедура позволила бы выявить переменную, оказываю-
щую наибольший вклад в поведение.

Личностные черты играют большую роль в анти-
социальной креативности, тем не менее многие авто-
ры считают, что не всегда эта роль решающая [28]. 
Такие факторы, как стрессовая и угрожающая ситуа-
ции, могут влиять на реализацию антисоциальной 

креативности в поведении [28], причем в этом слу-
чае, на наш взгляд, можно говорить о самой антисо-
циальной креативности как копинг-стратегии в 
стрессовых ситуациях. Тем не менее установлено, что 
факторы среды влияют на креативность в первую 
очередь через личностные характеристики. Одной из 
таких характеристик является устойчивость лично-
сти к стрессовым ситуациям.

На китайской выборке было показано, что психо-
логическая устойчивость частично опосредует связь 
между негативными родительскими практиками вос-
питания и MCBS. Благодаря психологической устой-
чивости у студентов, в детском возрасте испытавших 
отвержение или чрезмерную опеку, снижается склон-
ность к реализации антисоциальной креативности в 
поведении, наносящем вред другим [27]. В фокус вни-
мания К. Уанг (Q. Wang), автора данного исследова-
ния, не вошла проблема формирования устойчивости 
к стрессу у детей, выросших в семьях с негативными 
практиками. К сожалению, и он, и П. Беду-Адо 
(P. Bedu-Addo) с коллегами не объяснили наличие 
высокой устойчивости к стрессу и адаптируемости в 
сложных жизненных ситуациях у респондентов с высо-
ко развитыми чертами Большой пятерки, такими как 
согласие и добросовестность [23], подвергшихся нега-
тивным практикам воспитания [27].

Исследования показывают, что детская травма, 
полученная в результате сексуальной или физической 
агрессии и эмоционального пренебрежения родителей, 
связана с вредоносной креативностью. У. Ли (W. Li) и 
коллеги выявили психологические механизмы, лежа-
щие в основе этой связи. Оказалось, что агрессия 
частично опосредует связь детской травмы и MCBS, а 
психологическая устойчивость модерирует ее таким 
образом, что влияние детской травмы на проявление 
антисоциальной креативности в поведении через агрес-
сию увеличивается по мере повышения уровня устойчи-
вости [11]. Результаты исследования могут быть полез-
ны для тех исследователей, которые занимаются деви-
антным поведением: в случае выявления значимых 
положительных корреляций психологической устойчи-
вости с антисоциальной креативностью и агрессией для 
них есть повод задуматься о том, что у испытуемых/
респондентов было неблагополучное детство.

Приведенные выше результаты касались антисоци-
альной креативности, измеряемой с помощью MCBS. 
Однако связь с практиками воспитания выявляется и 
для генерирования вредоносных идей, выявляемых с 
помощью заданий на дивергентное мышление.

В исследовании Ю. Дженг (Y. Geng) и коллег было 
установлено, что студенты, подвергшиеся в детстве 
практикам жесткого обращения в семье, генерировали 
больше вредоносных идей. Кроме того, результаты 
показали, что вера в справедливый мир опосредует эту 
связь [17], т. е. если человек, прошедший в детстве 
через опыт жестких практик воспитания в семье, верит 
в справедливость мира, то у него антисоциальная кре-
ативность снижается. Вопрос заключается в том, как у 
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таких детей сформировать веру в справедливый мир? 
Дело в том, что, как показывают исследования, у 
детей, выросших в семьях с жестким стилем воспита-
ния, повышена враждебность и формируется инверси-
рованная картина мира — как угрожающего и страш-
ного места для жизни, что, в свою очередь, с трудом 
поддается коррекции (см.: [2]). Поэтому заслуга кол-
лектива авторов состоит в том, что они выявили пере-
менную, которую можно использовать в программах 
по профилактике антисоциальной креативности, — 
веру в справедливый мир.

Система убеждений индивида и, в частности, вера 
в справедливый мир и в то, что каждый получает то, 
что заслужил, играет важную роль в активизации 
реактивной агрессии [9] и виктимизации сверстников 
[8]. Опираясь на эти факты, коллектив авторов под 
руководством Ю. Уанг (Y. Wang) исследовал влияние, 
оказываемое чувствительностью к несправедливости 
на антисоциальную креативность. Было установлено, 
что люди с высокой чувствительностью к несправед-
ливости реагируют повышением антисоциальной 
креативности. Заслуга авторов состоит в том, что они 
показали роль: во-первых, гнева как медиатора связи 
исследуемых переменных — чувствительность к 
несправедливости оказывает не только прямое воз-
действие на антисоциальную креативность, но и 
непрямое воздействие через гнев; во-вторых, регули-
рования эмоций как модератора связи гнева и чув-
ствительности к несправедливости — люди с высокой 
регуляцией собственных эмоций лучше регулируют 
гнев, возникающий из-за ситуации несправедливо-
сти, что в конечном итоге снижает антисоциальную 
креативность [26].

Практико-ориентированные рекомендации 
по снижению антисоциальной креативности

Небрежное воспитание влияет на когнитивное 
функционирование детей и вызывает посттравматиче-
ское стрессовое расстройство, гнев, страх, чувство 
вины и стыда [12], неспособность контролировать 
свои эмоции [15]. Исследования показывают, что, 
находясь в гневе, люди генерируют больше вредонос-
ных идей, чем в нейтральном состоянии и состоянии 
грусти. Гнев стимулирует антисоциальную креатив-
ность [10]. Поэтому важно, задаваясь целью профилак-
тики антисоциальной креативности, научить индивида 
сдерживать и регулировать свои эмоции.

Обучение стратегиям подавления гнева приводит к 
ослаблению антисоциальной креативности. Согласно 
Н. Эйзенбергу (N. Eisenberg), регуляция эмоций вклю-
чает серию когнитивных процессов, регулирующих 
или изменяющих вид, интенсивность и продолжитель-
ность эмоций [14]. Для нейтрализации кратковремен-
ного возбуждения гнева после провокации могут 
использоваться стратегии изменения негативных мыс-
лей или переоценки ситуации, провоцирующей гнев 

[18]. В эксперименте Р. Ченга (R. Cheng) и коллег 
использовались стратегии когнитивной переоценки и 
подавления экспрессии. Экспериментальные группы, 
обучавшиеся данным стратегиям, демонстрировали 
снижение уровня антисоциальной креативности [10].

Переменными, влияющим на уровень антисоци-
альной креативности, являются мотивация мести и 
прощение. У людей с высокой мотивацией мести авто-
матически активируется схема интерпретации ситуа-
ций, с которыми они сталкиваются, как враждебных, и 
имеется недостаток ресурсов для подавления каратель-
ного поведения [16]. В модели, разработанной Х. Ни 
(H. Nie), рассматривалось прощение как предиктор 
антисоциальной креативности, а гнев и мотивация 
мести служили медиаторами этой связи. При проверке 
модели было показано, что мотивация мести оказыва-
ет наибольший эффект на склонность к проявлению 
антисоциальной креативности в девиантном поведе-
нии. Анализируя вклад переменной прощения, автор 
исследования пришел к выводу о том, что люди с высо-
ким уровнем прощения не склонны видеть угрожаю-
щие стимулы в ситуациях, что позволяет им более 
снисходительно относиться к обидчикам [24], что 
согласуется с результатами исследований Дж. Ли (J. Li) 
и коллег, показавших, что высокоагрессивные студен-
ты колледжа, имевшие низкий уровень прощения, 
демонстрировали большую склонность к генерирова-
нию вредоносных идей по сравнению со студентами с 
высоким уровнем прощения [11].

Эффективность интервенций по научению проще-
нию показывают результаты эксперимента, проведен-
ного С. Ли (X. Li) на младших школьниках: в результате 
такой интервенции у детей экспериментальной группы 
склонность к вредоносной креативности была значимо 
ниже по сравнению с контрольной группой [11].

По итогам исследований, проведенных С. Ли (X. Li) 
[22], Дж. Ли (J. Li) [11] и Х. Ни (H. Nie) [24], можно 
рекомендовать родителям поощрять своих детей про-
щать обидчика, понимать его эмоции и мотивы поступ-
ка, относиться к другим с терпимостью, регулировать и 
понимать собственные эмоции, обучать эффективным 
стратегиям решения конфликтов. Однако, если гово-
рить об антисоциальной креативности и конкретно о 
склонности к ее проявлению в девиантном поведении, 
то интервенции по снижению мотивации мести и 
повышению способности к прощению могут снизить 
склонность к проявлению антисоциальной креатив-
ности в двух видах поведения — нанесении вреда с 
помощью оригинальных способов мести и злых шуток. 
Что касается лжи, то здесь могут быть задействованы 
другие компоненты, оказывающие влияние на ее сни-
жение, для чего нужно расширить спектр характери-
стик и провести дополнительное исследование.

Таким образом, исследованные на текущий момент 
личностные и ситуационные характеристики антисо-
циальной креативности в контексте семьи отражены в 
рабочей схеме динамической модели антисоциальной 
креативности (см. рисунок).
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Заключение

Важным выводом из рассмотренных выше исследо-
ваний, на наш взгляд, является то, что жесткие практи-
ки воспитания, во-первых, не всегда способствуют 
формированию личности с характеристиками эгоцен-
тризма и манипулятивности, а, во-вторых, не всегда в 
студенческом возрасте приводят к склонности к пове-
дению в виде лжи, злых шуток и мести за нанесенную 
обиду. Направлением дальнейшего исследования 
может стать выявление факторов среды, способствую-
щих развитию у детей, выросших в семьях с негатив-
ными практиками воспитания, устойчивости к стрес-
совым ситуациям и таких черт личности Большой 
пятерки, как добросовестность и согласие. Пока же 
понятно, что бесчувственность к потребностям и чув-
ствам детей, излишняя строгость, склонность к нака-
заниям не всегда опосредуют формирование негатив-
ных характеристик в детях. Но если негативные и ста-

бильные личностные характеристики все же сформи-
рованы, то велика вероятность проявления антисоци-
альной креативности в девиантном поведении.

Результаты исследований показывают, что профилак-
тика проявления антисоциальной креативности в пове-
дении должна вестись в направлении как коррекционно-
развивающей работы с подростком, так и просветитель-
ско-профилактической работы с его семьей. При работе 
с семьями необходимо просвещать родителей о важности 
формирования морали, способности к прощению, сти-
мулировании сотрудничества, кооперации и ответствен-
ности. Особенно важно проводить мониторинг стилей 
воспитания в семьях с трудными подростками.

Еще одним профилактическим мероприятием 
может стать расширение тематики лекций в женских 
консультациях в предродовой период, касающейся не 
только вопросов подготовки к родам и ухода за ребен-
ком в первый год жизни, но и информирования о 
позитивных практиках его воспитания.
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В российской литературе существует большое количество работ, посвященных теме перфекционизма, одна-
ко его роль в профессиональной деятельности малоизучена. В данном литературном обзоре освещена тема пер-
фекционизма на рабочем месте и его последствий для психического благополучия сотрудников. В начале работы 
представлена современная двухфакторная модель перфекционистских стремлений (perfectionistic strivings) и 
перфекционистской озабоченности (perfectionistic concerns), затем анализируются результаты эмпирических 
исследований влияния этих параметров перфекционизма на продуктивность труда, профессиональное выгора-
ние, стресс и межличностные взаимодействия в рабочем коллективе. Отдельно описаны стрессогенные факто-
ры, которые присутствуют на рабочем месте, а также такие феномены нарушения рабочей производительности, 
как абсентеизм и презентеизм. Рассматриваются последствия перфекционизма для психологического благопо-
лучия сотрудников в период пандемии COVID-19. Обозначена практическая значимость приведенных результа-
тов для программ психопрофилактики эмоциональной дезададаптации сотрудников. В заключение сформули-
рованы практические рекомендации для руководителей, работников и специалистов в области психического 
здоровья с целью снизить риск вредных последствий профессионального перфекционизма.

Ключевые слова: перфекционизм, трудоголизм, организационный процесс, тревога на рабочем месте, 
профессиональная успешность.
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and perfectionistic concerns, then analyzes the results of empirical research on the impact of these dimensions of perfec-
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are present in the workplace are described separately, as well as such phenomena of impaired work performance as absen-
teeism and presenteeism. The implications of perfectionism for the psychological well-being of employees during the 
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Введение

Изучение психологических предикторов эмоцио-
нального состояния работников в процессе труда стало 
важной темой мультидисциплинарных исследований в 
последние годы. В числе личностных предикторов 
психологической дезадаптации на рабочем месте мно-
гие исследователи выделяют перфекционизм [2; 10; 12; 
35; 38]. Известно, что перфекционизм как личностная 
черта оказывает наибольшее влияние на сферу учебы/
работы [26]. Несмотря на то, что теме перфекционизма 
посвящено большое количество исследований в зару-
бежной и отечественной психологии [1; 7; 27; 32], по 
мнению ведущих экспертов, его роль в профессио-
нальной деятельности на удивление изучена очень 
мало [2; 8; 26; 32]. Кроме того, поскольку в имеющихся 
данных основную выборку респондентов составляют 
медицинские и социальные работники, сотрудники 
сферы образования и спортсмены, существует значи-
тельный дефицит данных относительно других про-
фессиональных групп [21; 24].

Последствия выраженного перфекционизма затра-
гивают как психологическое благополучие самих 
сотрудников, так и производительность организаций. 
На данный момент в зарубежных и отечественных 
исследованиях были изучены связи перфекционизма с 
выгоранием, трудоголизмом, тревожными состояния-
ми на рабочем месте, увлеченностью работой, субъек-
тивным благополучием и результатами профессио-
нальной деятельности, однако полученные результаты 
остаются противоречивыми и фрагментированными. 
В этой статье предпринята попытка проанализировать 
и систематизировать имеющиеся на данный момент 
результаты теоретических и эмпирических исследова-
ний перфекционизма на рабочем месте.

Функциональные и дисфункциональные 
параметры перфекционизма

Исследователи рассматривают перфекционизм 
как многомерный личностный конструкт. В настоя-
щее время ученые не пришли к единой концепции — 
существует целый ряд комплексных моделей перфек-
ционизма (Г.Л. Флетт и П.Л. Хьюитт, Р.О. Фрост, 
Р. Слейни). Так, модель П. Хьюитта и Г. Флетта 
включает в себя три параметра (самоориентирован-
ный, ориентированный на других и социально пред-
писанный перфекционизм); модель Р. Фроста — пять 
параметров (личные стандарты, организованность, 
неуверенность в действиях, беспокойство по поводу 
ошибок, родительские ожидания и родительская кри-
тика). Уже в самых ранних описаниях феномена пер-
фекционизма авторы выделяли его позитивные и 
негативные аспекты, по-разному обозначая их: функ-
циональный и дисфункциональный, здоровый и 
нездоровый, адаптивный и дезадаптивный, активный 
и пассивный и др.

В настоящее время эмпирическое подтверждение 
нашла двухфакторная модель перфекционизма [32], 
которая включает в себя два фактора высокого поряд-
ка: 1) перфекционистские стремления (perfectionistic 
strivings) — высокие стандарты, ориентированный на 
себя перфекционизм и стремление к совершенству; 
2) перфекционистская озабоченность (perfectionistic 
concerns) — переживание об ошибках, сомнения в дей-
ствиях, социально предписанный перфекционизм, 
негативные реакции на недостатки. Р. Фрост и другие 
исследователи отмечают, что эти параметры не обяза-
тельно репрезентируют негативный и позитивные 
аспекты перфекционизма, а отражают противоречи-
вость данного феномена. Тем не менее перфекцио-
нистская озабоченность обычно связана с негативны-
ми характеристиками (например, нейротизм, избегаю-
щее поведение, негативный аффект), что указывает на 
то, что перфекционистская озабоченность отражает 
дезадаптивные аспекты перфекционизма. Напротив, 
перфекционистские стремления часто ассоциируются 
с положительными характеристиками (добросовест-
ность, проблемно-ориентированный копинг, позитив-
ный аффект), что указывает на то, что перфекционист-
ские стремления отражают аспекты перфекционизма, 
которые могут иметь адаптивный компонент [27].

Согласно метаанализу 2016 года, перфекционизм 
можно рассматривать как трансдиагностический фак-
тор, который сопутствует многим клиническим рас-
стройствам: пограничному расстройству личности, 
нарциссическому расстройству личности, депрессии, 
тревожным расстройствам [17,34]. В большом количе-
стве исследований были установлены взаимосвязи 
между дисфункциональными аспектами перфекцио-
низма и различными формами дезадаптации. Как 
самоориентированный перфекционизм, так и соци-
ально предписанный перфекционизм, согласно 
результатам эмпирических исследований, связаны с 
депрессией и тревожными состояниями. Учеными 
было обнаружено, что самоориентированный перфек-
ционизм сопровождают негативные аффекты, акцен-
тирование внимания на неудачах, дезадаптивные 
копинг-стратегии, повышенный жизненный стресс и 
снижение общей продуктивности. Люди с выражен-
ным дезадаптивным перфекционизмом больше под-
вержены стрессу, поскольку не обладают достаточным 
количеством способов саморегуляции, а из-за недо-
статка гибкости в решении проблем с трудом приспо-
сабливаются к меняющимся обстоятельствам [30].

Стресс на рабочем месте 
и профессиональное выгорание

Рабочее место часто становится стрессогенной сре-
дой для работников по причине многих факторов, в 
числе которых: давление в связи со сроками выполне-
ния задач и требованиями, предъявляемыми к сотруд-
нику; сложные межличностные отношения с коллега-
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ми и руководителями; необходимость решения боль-
шого числа проблем и столкновение с непредвиденны-
ми ситуациями в процессе труда; моббинг (враждебная 
систематическая коммуникация против одного или 
нескольких сотрудников, которые оказываются в бес-
помощной позиции); опасность несчастного случая; 
угроза недостатка средств к существованию. 
Перечисленные ситуационные факторы провоцируют 
дистресс, тревогу, снижают удовлетворенность рабо-
той. Согласно метаанализу 72 литературных источни-
ков с 2000 по 2020 годы, психосоциальные влияния на 
рабочем месте вносят значительный вклад в развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний и психических рас-
стройств, в особенности депрессии [19]. Стресс и эмо-
циональная дезадаптация на рабочем месте снижают 
продуктивность труда, приводят к таким явлениям, 
как абсентеизм (длительное пребывание на больнич-
ном, прогулы) и презентеизм (меньшая эффектив-
ность труда при больших временных затратах), а также 
к краткосрочной или долгосрочной потере работоспо-
собности или даже потере рабочего места. В процессе 
труда у работников также могут возникать клиниче-
ские симптомы депрессии, тревожных расстройств, 
ПТСР и др.

Большое количество исследований в рамках органи-
зационной психологии посвящено профессиональному 
выгоранию, ключевыми проявлениями которого, 
согласно трехкомпонентной модели К. Маслач, явля-
ются эмоциональное истощение, деперсонализация 
(нарастающий цинизм и отчуждение в профессиональ-
ной деятельности) и ощущение собственной неэффек-
тивности (недостатка профессиональных достижений) 
[37]. Часто профессиональному выгоранию сопутствует 
трудоголизм — неконтролируемая потребность в посто-
янной чрезмерной работе, имеющая компульсивный 
характер [24]. В рамках организационной психологии 
также выделяют такой параметр, как вовлеченность в 
работу — состояние, находясь в котором сотрудник счи-
тает свою работу личностно значимой, испытывает 
позитивное отношение к ней и полон энтузиазма. Все 
три переменные являются предикторами таких показа-
телей, как позитивный аффект, удовлетворенность жиз-
нью и удовлетворенность работой [33].

Внутриличностные и межличностные последствия 
перфекционизма на рабочем месте

Сотрудники с высоким перфекционизмом пережи-
вают целый ряд трудностей в процессе труда и взаимо-
действия с коллективом, о чем свидетельствуют про-
веденные качественные и количественные исследова-
ния. Так, сотрудники, испытывающие симптомы тре-
воги и депрессии, называли перфекционизм в качестве 
основной характеристики, которая мешала им успеш-
но справляться с рабочими ситуациями [9]. В другом 
исследовании респонденты с высоким перфекциониз-
мом описывали схожие переживания относительно 

трудностей в решении сложных задач и сотрудничестве 
с коллегами [28]. Несмотря на это, не все последствия 
перфекционизма можно охарактеризовать как нега-
тивные для благополучия сотрудников и рабочей про-
дуктивности. Ниже будут рассмотрены связи параме-
тров перфекционизма с профессиональным выгорани-
ем, психическим здоровьем на рабочем месте, произ-
водительностью труда и социальным контекстом.

Профессиональное выгорание. Согласно метаанализу 
43 исследований Хилла и Каррана, охватывающему 
9 838 человек, перфекционистская озабоченность 
обнаруживает позитивные средние и средне-высокие 
связи с профессиональным выгоранием и симптомами 
выгорания. Напротив, перфекционистские стремле-
ния в результате контроля соотношения параметров 
обнаруживают значимые отрицательные корреляции с 
симптомами выгорания. Другие исследования показы-
вают, что перфекционистские стремления позитивно 
коррелируют с истощением и цинизмом [4]. Некоторые 
исследователи отмечают, что полученные результаты 
зависят от используемых инструментов: в исследова-
нии связи выгорания и перфекционизма у польских 
спортсменов была выявлена разница в результатах при 
использовании различных опросников перфекциониз-
ма. В одном случае авторы определили преимущество 
высоких показателей перфекционистских стремлений 
при оценке истощения и редукции профессиональных 
достижений, в другом случае подобное преимущество 
выявлено не было [35].

Вот некоторые данные, полученные при изучении 
различных профессиональных групп. Дж. Чайлдс и 
Дж. Стобер обнаружили, что социально предписанный 
перфекционизм с течением времени предсказывает 
рост истощения и цинизма среди школьных учителей в 
Великобритании. Дж. Митчелсон и Л. Бернс (1998) в 
исследовании матерей, работающих по найму, обнару-
жили, что социально предписанный перфекционизм 
был связан с более высоким уровнем выгорания (исто-
щение, цинизм) дома и на работе [5]. В исследовании 
работников действующей организации по производству 
мрамора были выявлены значимые и позитивные кор-
реляции ориентированного на себя перфекционизма со 
всеми тремя компонентами профессионального выго-
рания [11]. А. Какирман и М. Бирсел [15] в своем иссле-
довании банковских служащих обнаружили отрица-
тельную и значимую связь между перфекционизмом, 
ориентированным на успех, и выгоранием. В исследо-
вании британских социальных работников было уста-
новлено, что перфекционизм не являлся дополнитель-
ным фактором риска выгорания при высоких эмоцио-
нальных нагрузках; при этом большему риску были 
подвержены начинающие сотрудники [16].

До сих пор в достаточной степени не изучены фак-
торы, опосредующие связь между профессиональным 
выгоранием и перфекционизмом. Некоторое под-
тверждение нашла гипотеза о том, что медиаторами 
между перфекционистской озабоченностью и истоще-
нием служат избегающие копинговые стратегии — 
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подавление, отрицание и отстранение, которые меша-
ют работникам справляться со стрессом [7]. Эта тема 
требует дальнейших исследований.

Продуктивность работы. Высокие показатели пер-
фекционистских стремлений положительно связаны с 
продуктивностью исследований университетских про-
фессоров [22], инновационным поведением специали-
стов в области информационных технологий [36], 
рабочей производительностью корпоративных сотруд-
ников [37]. Однако люди с высоким уровнем перфек-
ционистских стремлений могут сталкиваются с труд-
ностями в определении приоритетов в работе, управ-
лении несколькими рабочими задачами одновремен-
но, а также в том, чтобы уделять должное внимание 
деталям [32].

По некоторым данным, высокий уровень перфек-
ционистской озабоченности предсказывает потерю 
эффективности в работе с течением времени [5]. Люди 
с высокими показателями перфекционистской озабо-
ченности испытывают чрезмерную потребность в кон-
троле при выполнении множества рабочих задач, что 
приводит к склонности к микроменеджменту. Исходя 
из этого, исследователи делают вывод о том, что пер-
фекционистская озабоченность является фактором, 
приводящим к снижению уровня достижения целей 
среди работающих людей [32].

Психическое здоровье и благополучие. Влияние пер-
фекционистских стремлений на психологическое бла-
гополучие сотрудников противоречиво и нуждается в 
дальнейшем изучении. Некоторые данные свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень перфекционист-
ских стремлений является предиктором вовлеченности 
в работу [33], а также отрицательно коррелирует с 
тремя параметрами профессионального выгорания 
[32]. В то же время обнаружено, что перфекционист-
ским стремлениям сопутствует тревога об эффектив-
ности работы, низкая самооценка и депрессивные 
симптомы [32].

Перфекционистская озабоченность негативно вли-
яет на психическое здоровье сотрудников. Так, работ-
ники с высоким уровнем перфекционистской озабо-
ченности гораздо сильнее испытывают неудовлетво-
ренность работой [13], психологически дистанцирова-
ны [19], подвержены пессимистичным установкам 
(Thakre N., Sebastian S., 2021) и меньше привержены 
общему делу [3] в отличие от работников с перфекцио-
нистскими стремлениями. Исследователи объясняют 
это тем, что сотрудники с перфекционистской озабо-
ченностью не могут быть в полной мере удовлетворены 
результатами труда и испытывают тревогу по поводу 
собственной эффективности. Р. Слейни, К. Райс и 
Дж. Эшби [25] обнаружили, что люди с высоким уров-
нем перфекционистской озабоченности, как правило, 
демонстрируют выраженный дистресс, когда воспри-
нимают несоответствие между своими ожиданиями от 
работы и фактическими показателями.

По результатам многих исследований дезадаптив-
ные аспекты перфекционизма провоцируют у работ-

ников тревогу, стресс и депрессивные симптомы 
[19], а также усиливают утомляемость [3]. Перфек-
ционисты также склонны к переработкам и трудого-
лизму [31].

Интерперсональные взаимодействия. Перфек-
ционизм создает значительные трудности во взаимо-
действии с рабочим окружением. Например, подчи-
ненные с высоким уровнем социально предписанного 
перфекционизма будут испытывать неудовлетвори-
тельные отношения с начальством и коллегами в силу 
чрезмерных ожиданий соответствия высоким стандар-
там. Перфекционистская озабоченность может ориен-
тировать человека на то, чтобы интерпретировать свое 
социальное взаимодействие как форму неудачи, и, как 
следствие, они реагируют на рабочие отношения избе-
ганием, что приводит к межличностному стрессу, 
уходу от социальных взаимодействий и снижению вос-
приятия социальной поддержки [32]. В то же время 
перфекционисты, особенно ориентированные на дру-
гих, коллегами воспринимаются как менее располага-
ющие для общения и имеющие низкий уровень соци-
альных навыков; при этом их профессиональную ком-
петентность окружающие оценивают высоко [20]. 
Рабочие отношения служат модератором между пер-
фекционизмом и продуктивностью работы. Так, дру-
жеские отношения положительно связаны с рабочей 
продуктивностью, и отрицательно — с перфекциониз-
мом. Социальная изоляция показывает противопо-
ложные результаты [37, 39]. Перфекционистская оза-
боченность положительно связана с повышенным 
уровнем конфликта между работой и семьей, о чем 
свидетельствуют повышенные уровни родительского 
дистресса, супружеского конфликта и эмоционально-
го истощения дома и на работе. Напротив, перфекцио-
нистские стремления отрицательно связаны с показа-
телями выраженности конфликта между работой и 
семьей [18].

Данные о влиянии перфекционизма на лидерство 
противоречивы. Одни исследователи предполагают, 
что ориентированный на других перфекционизм ста-
новится препятствием для построения межличност-
ных отношений, основанных на доверии и принятии, 
а также усиливает риск профессионального выгора-
ния [20; 23]; другие данные свидетельствуют о том, 
что ориентированные на других перфекционисты 
могут позитивно влиять на благополучие работников 
и не усиливают стресс и контрпродуктивное поведе-
ние на рабочем месте [12; 29]. Самоориентированный 
перфекционизм обнаруживает меньшее мониторин-
говое поведение у лидеров вследствие фокуса на соб-
ственных промахах и ошибках, а также склонность к 
просоциальному поведению [20]. В исследовании 
влияния ориентированного на других перфекцио-
низма у спортивных тренеров была обнаружена поло-
жительная корреляция с выгоранием у спортсменов 
[8]. Также было показано, что перфекционизм у 
руководителей снижает уровень креативности под-
чиненных.
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Перфекционизм на рабочем месте в период 
COVID-19

Во время пандемии на рабочих местах отмечался 
высокий уровень стресса, особенно среди медицин-
ского персонала. Сильными стрессорами выступали 
опасение заразить членов семьи и близких, дефицит 
необходимой защитной экипировки, длительные 
рабочие смены, вовлечение в сложный и эмоциональ-
но насыщенный выбор между ограниченными жиз-
ненными ресурсами и угрожающими жизни ситуация-
ми. Перфекционизм надежно предсказывал ряд этих 
феноменов — страх заражения COVID-19 и, как след-
ствие, повторяющиеся негативные мысли и психоло-
гический дистресс в период пандемии [6]. Для преодо-
ления тревоги и ощущения потери контроля в услови-
ях изоляции сотрудники прибегали к большему уров-
ню трудоголизма [10].

Значительный вклад в психологический дистресс в 
период пандемии вносили условия изоляции. 
Перфекционисты, работающие удаленно, особенно 
остро испытывали потребность быть продуктивными 
в труде, одновременно они имели большие семейные 
обязательства. Дисфункциональная перфекционист-
ская озабоченность усиливала конфликт между рабо-
той и семьей, что приводило к родительскому дис-
трессу, ссорам между супругами и эмоциональному 
истощению [32].

Перфекционизм показал неоднозначное влияние в 
отношении производительности труда в период панде-
мии. Работники с высоким уровнем безопасности 
труда, высоким уровнем перфекционистских стремле-
ний и низким уровнем перфекционистской озабочен-
ности показали самые высокие результаты работы. 
Работники с низким уровнем перфекционистских 
стремлений и высоким уровнем перфекционистской 
озабоченности подвергались риску снижения произво-
дительности. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что организации могут повышать производи-
тельность труда, поощряя высокие ожидания от рабо-
ты и препятствуя стрессогенному воздействию само-
критичных перфекционистских опасений среди своих 
работников [14].

Выводы

Влияние перфекционизма на психическое благопо-
лучие сотрудников и производительность труда неодно-
значно и зависит от преобладающих адаптивных или 
дезадаптивных форм перфекционизма. Сотрудники с 
высоким уровнем перфекционизма испытывают труд-
ности в решении сложных рабочих задач, во взаимодей-
ствии с коллегами и склонны к переработкам.

Перфекционистские стремления (высокие стандар-
ты, самоориентированный перфекционизм и стремле-
ние к совершенству) чаще положительно коррелируют 
с позитивными характеристиками на рабочем месте — 

высокой продуктивностью, вовлеченностью в работу 
и т. д., и отрицательно — с негативными — професси-
ональным выгоранием, конфликтом между семьей и 
работой и т. д. Перфекционистская озабоченнность 
(избегание ошибок, сомнения в действиях, озабочен-
ность оценкой со стороны других, негативные реакции 
на недостатки), в свою очередь, чаще положительно 
коррелирует с психическим неблагополучием — стрес-
сом, профессиональным выгоранием, клиническими 
симптомами депрессии и тревоги на рабочем месте, а 
также с низкой эффективностью труда.

Исследование сотрудников в период пандемии 
COVID-19 обнаружило, что перфекционизм может 
быть предиктором страха заражения коронавирусом, 
усиливает конфликт между семьей и работой, а также 
приводит к трудоголизму. При этом сотрудники с пре-
обладающими показателями перфекционистских 
стремлений оказались высокопродуктивными.

В соответствии с данными исследований, сотруд-
ники с дезадаптивными формами перфекционизма 
нуждаются в своевременной профилактике и психо-
логической помощи, в том числе путем снижения 
факторов риска, связанных с работой. На основе про-
веденного анализа можно сформулировать следую-
щие рекомендации.

1. Руководителям для профилактики вредного вли-
яния перфекционизма рекомендуется поощрять коо-
перативный стиль взаимодействия вместо конкурент-
ного, оказывать коллегиальную поддержку и регулиро-
вать объем рабочей нагрузки.

2. Организационным психологам в качестве про-
филактической меры рекомендуется проводить скри-
нинг выраженности негативных параметров перфек-
ционизма у сотрудников, что позволит определить 
группу риска возникновения эмоциональной дезадап-
тации. Важно также вовремя диагностировать послед-
ствия перфекционизма на рабочем месте в виде сим-
птомов депрессии, тревоги и профессионального 
выгорания с помощью специальных шкал.

3. Работникам рекомендуется вовремя обращаться 
за профессиональной психологической помощью вне 
зависимости от причин психоэмоциональной деза-
даптации.

4. Специалистам в области психического здоровья 
рекомендуется выделять профессиональный перфек-
ционизм в качестве диагностической и психотерапев-
тической мишени, использовать методы когнитивно-
поведенческой терапии, эффективность которых под-
тверждена эмпирическими исследованиями с целью 
уменьшения выраженности негативного перфекцио-
низма и его последствий в виде симптомов депрессии 
и тревоги на рабочем месте.

Перспективы дальнейших исследований включают 
в себя изучение перфекционизма на рабочем месте у 
сотрудников различных специальностей. Планируется 
публикация данных эмпирического исследования про-
фессионального перфекционизма в группе медицин-
ских работников и специалистов IT-сферы.
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Цифровые технологии все плотнее интегрируются в жизнь современной семьи и во взаимодействие 
родителя и ребенка, однако, несмотря на большое количество работ по этой теме, исследования часто 
достаточно изолированы друг от друга. Обзор предметного поля и обзор литературы проведены с целью 
описать предметное поле интеграции цифровых технологий в жизнь современных родителей и в их прак-
тики взаимодействия с ребенком и рассмотреть весь спектр исследований в рамках этой темы. Отбор реле-
вантной литературы был произведен по этапам модели для систематических обзоров и метаанализов 
PRISMA в базах Dimensions и eLibrary. В количественный анализ вошли 1241 зарубежная и 61 отечествен-
ная публикации; затем 61 российская работа подверглись качественному анализу. Выделено 4 кластера 
исследовательских фокусов интеграции цифровых технологий в родительство: «Родитель—пользователь» 
(пользовательское поведение родителей), «Родитель—посредник» (медиация пребывания ребенка в Сети, 
помощь ребенку с обучением онлайн, коммуникация с учителями и цифровой мониторинг детских пере-
мещений), «Родитель—обучающийся» (онлайн-программы для родителей) и «Родитель в период панде-
мии» (контекст, во многом обусловивший задачи изучения родительства). Перспективными и мало иссле-
дованными в отечественной науке на данный момент предстают ценностная и ресурсная стороны исполь-
зования родителями цифровых технологий, а также разработка и измерение эффективности онлайн-обу-
чения для родителей.

Ключевые слова: родительство, практики воспитания, цифровые технологии, родительская медиация, 
онлайн-обучение, шерентинг.
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Введение

Цифровые технологии (далее ЦТ), под которыми 
можно понимать электронные инструменты, устрой-
ства, системы и ресурсы, которые генерируют, хра-
нят и обрабатывают данные (компьютеры, планше-
ты, мобильные телефоны, онлайн-приложения, 
Интернет вещей и др.), все плотнее интегрируются в 
жизнь современной семьи и во взаимодействие 
родителя и ребенка. Детско-родительское взаимо-
действие в контексте воспитания с 1960-х годов тра-
диционно рассматривается через универсальные 
родительские стили [5], однако концепция роди-
тельских стилей многократно критиковалась, в том 
числе из-за отсутствия эмпирической обоснованно-
сти, отсутствия измерения психологического кон-
троля на этапах разработки модели [12], игнорирова-
ния аспекта контроля как формы предоставления 
поощрений [8]. В более новых исследованиях роди-
тельское поведение чаще описывается через набор 
локализованных и конкретных действий — роди-
тельских практик [20], которые могут характеризо-
вать такие содержательные аспекты родительского 
поведения, как вовлеченность, психологический и 
поведенческий контроль, поддержка потребностей 
ребенка в автономии, компетентности и родстве [6; 

9; 10; 19]; и в данном случае взгляд на родительство с 
позиции практик представляется более перспектив-
ным и позволяющим с большей точностью изучить 
особенности интеграции ЦТ в различные сферы 
родительства.

Исследования родительских практик в целом широ-
ко представлены в научной литературе, однако техно-
логические достижения сегодня настолько интенсивно 
интегрируются в жизнь родителей и детей, что создают 
новые условия функционирования для современной 
семьи и меняют контексты осуществления родитель-
ских практик [1]. В зарубежных обзорах обобщаются 
результаты исследований отдельных аспектов цифро-
визации в контексте родительства — например, доступ-
ности онлайн-ресурсов социальной поддержки для 
родителей [14], эффективности онлайн-тренингов для 
родителей [23; 25], родительскому мониторингу актив-
ности ребенка в Сети [22]. Российских работ по этой 
теме также достаточно много. Однако на настоящий 
момент отсутствует общая научная картина, в которой 
был бы представлен репертуар существующих направ-
лений исследований в области интеграции ЦТ в роди-
тельские практики, поэтому цель данного исследова-
ния — охарактеризовать предметное поле интеграции 
ЦТ в жизнь современных родителей и в их практики 
взаимодействия с ребенком.
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Метод

Для достижения поставленной цели был использо-
ван смешанный метод, включающий обзор предмет-
ного поля, подразумевающий анализ количества и 
основных областей публикаций по теме, и обзор 
литературы. Обзор предметного поля уже давно заре-
комендовал себя как метод, позволяющий изучить 
состояние исследовательских наработок по теме [2; 
7]. Метод активно используется зарубежными автора-
ми в исследованиях родительства и детства, в том 
числе относительно использования ЦТ [15; 16; 24], 
однако в работах отечественных авторов он только 
набирает популярность [21]. Обзор литературы позво-
ляет отвечать на широкий спектр вопросов, в том 
числе о характере концептуальной рамки и задач 
исследований [13]. Его включение имеет целью 
дополнение информации о предметном поле, полу-
ченной количественным путем, и сравнение отече-
ственных работ с генеральной совокупностью.

Отбор релевантной литературы для качественного и 
количественного этапов осуществлялся в соответствии 
с моделью для систематических обзоров и метаанализов 
PRISMA [17], он также используется в библиометриче-
ских обзорах и обзорах предметного поля [4; 18; 26].

Процедуры поиска и отбора литературы представ-
лены на рис. 1.

Идентификация научных работ. Поиск проводился 
по названиям и аннотациям статей, вышедших за 
последние 20 лет (2003—2024 гг.), в базах Dimensions 
(научные публикации в зарубежных журналах, преи-
мущественно на английском языке) и eLibrary (русско-

язычные и англоязычные научные работы, в том числе 
отечественных авторов).

Для Dimensions были определены следующие сло-
восочетания: parent & «Global Positioning System»; par-
ent & «Tracking Apps»; parent & geolocation; «digital 
mediation» & parent; «digital monitoring» & parent; media 
& parent; «social media» & parenting; online & parenting; 
parent & «media monitoring»; parent & «individual mobil-
ity»; sharenting; «digital parenting»; technology & parent-
ing; internet & parenting; «digital» & «mobility control» & 
parenting; «digital control» & parenting. Области иссле-
дований: Социология, Психология, Образование.

Для eLibrary критерии отбора были идентичны, но 
отбор проводился не только на английском, но и на рус-
ском языке в названиях, аннотациях и ключевых словах 
журнальных статей. Запрос на русском языке: родитель 
& система глобального позиционирования; родитель & 
геолокация; родитель & приложения; цифровая медиа-
ция; цифровой мониторинг & родитель; медиа & роди-
тель; социальные сети & родитель; онлайн & родитель; 
медиа мониторинг & родитель; независимые перемеще-
ния; шерентинг; цифровое родительство; технологии & 
родительство; Интернет & родительство; цифровой & 
контроль перемещений; цифровой контроль & детей.

Скрининг. На этом этапе все собранные документы 
были просканированы на наличие дублирующих друг 
друга работ. Из зарубежной базы исключено 131 дублей, 
из русской — 19.

Валидность. На этом этапе были прочитаны назва-
ния и аннотации статей из двух баз и исключены рабо-
ты, не соответствующие цели планируемого обзора. 
Критерии для обеих баз представлены на табл. 1 и 2.

Рис. 1. Этапы отбора релевантной литературы
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Для обозначения предметного поля зарубежной 
литературы первичный анализ Dimensions был осу-
ществлен с помощью программы VOSViewer. 
Программа применяется для визуализации данных в 
библиометрических обзорах и обзорах предметного 
поля [3; 11].

Итого, выборку статей составили: 1241 зарубеж-
ных и 61 российских источников для количественно-
го анализа; те же 61 российских работ для качествен-
ного анализа.

Результаты

Родительство в контексте ЦТ:
обзор предметного поля
Определение ключевых конструктов, связанных с 

тем, как родитель может взаимодействовать с ЦТ, на 
основе анализа зарубежной литературы, позволило 
выделить 4 кластера. По названиям и аннотациям 
работ была построена сеть наиболее часто использую-
щихся слов (топ-300) (рис. 2). Были убраны термины, 
не вносящие вклад в разграничение предметного поля. 
Размер узла в сети обозначает частоту упоминания 
слова, приближенность узлов отражает то, как часто 
они встречаются вместе.

Кластер 1 — «Родитель-пользователь». Родитель 
изучается как активный пользователь Интернета и тех-
нологий, он ищет советы по воспитанию на форумах, 

обсуждает своих детей с другими родителями, делится 
информацией о своем ребенке, запрашивает и полу-
чает поддержку и внимание от других пользователей 
(«support», «experience», «information», «parenting», 
«social medium»).

Кластер 2 — «Родитель-посредник». Исследуются 
формы родительской медиации медиапотребления и 
экранного времени детей, опосредование родителем 
обучения ребенка с использованием ЦТ, дистанцион-
ная коммуникация с педагогами («parent», «child», 
«use», «impact», «risk», «relationship», «education», 
«school», «student», «teacher»).

Кластер 3 — «Родитель-обучающийся». 
Исследования посвящены участию родителей в раз-
личных обучающих онлайн-программах, нацеленных 
на повышение родительских компетенций, улучшение 
самочувствия и отношений с ребенком и поведения 
ребенка, описывается оценка целесообразности и 
эффективности программ («intervention», «program», 
«change», «effectiveness», «improvement», «feasibility», 
«group», «trial»).

Кластер 4 — «Родитель в период пандемии». 
Пандемия коронавируса выступает отдельным контек-
стом исследований взаимодействия родителей с ЦТ. 
Кластер находится внутри кластера «Родитель-
пользователь», что может указывать на увеличение 
пользовательской активности родителей в этот период 
и, соответственно, исследований, связанных с этим 
(«covid», «pandemic»).

Таблица 1
Критерии отбора для базы Dimensions

Критерии включения Критерии исключения

Практики воспитания Стили родительства

Использование родителем ЦТ Родитель не использует ЦТ

Пребывание родителя в Сети, на форумах Использование искусственного оплодотворения

Родительская медиация -

Участие в онлайн-обучении ребенка -

Статьи в журналах (теоретические и эмпирические) Монографии, сборники конференций, диссертации, отчеты, патен-
ты, гранты

Работы зарубежных авторов — по аффилиации Работы российских авторов — по аффилиации

опубликованы на английском языке опубликованы не на английском языке

2003—2024 (Январь) -

Таблица 2
Критерии отбора для базы eLibrary

Критерии включения Критерии исключения

Практики воспитания Стили родительства

Использование родителем ЦТ Родитель не использует ЦТ

Пребывание родителя в сети, на форумах Использование искусственного оплодотворения

Родительская медиация -

Участие в онлайн-обучении ребенка -

Статьи в журналах (теоретические и эмпирические) Монографии, сборники конференций, диссертации, отчеты, патен-
ты, гранты

Журналы входят в РИНЦ или в ядро РИНЦ Журналы не входят в РИНЦ или на рассмотрении

Работы российских авторов — по аффилиации Работы зарубежных авторов — по аффилиации
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Родительство в контексте ЦТ: обзор литературы
Для понимания содержания основных направле-

ний отечественных статей из данного поля был допол-
нительно проведен их качественный обзор. Процедура 
отбора литературы проводилась на предыдущем этапе 
по модели PRISMA, для контроля качества работ 
выбраны журналы, входящие в РИНЦ или ядро РИНЦ. 
Был поставлен следующий исследовательский вопрос: 
как пользовательская, посредническая, обучающаяся 
роли родителей (а также контекст пандемии в этих 
темах) описываются в отечественных исследованиях? 
Проводился анализ целей, предмета и результатов 
работ. В одной публикации могли упоминаться сразу 
несколько ролей родителя.

Родитель-пользователь — 30 статей. Изучаются пока-
затели пользовательской активности родителя: экран-
ное время, использование ЦТ в работе, коммуникации 
с ребенком и совместное времяпрепровождение 
(Милушкина и др., 2020; Автаева, 2020; Янак, 2021). 
Родитель может рассматриваться как поведенческая 
модель для ребенка (Новик, 2023). ЦТ могут использо-
ваться для контроля нежелательного поведения ребенка 
(Лактюхина, 2019). Активно исследуются риски, с кото-
рыми сталкивается сам родитель, пребывая в Интернете: 

сексуальный контент и вирусные программы, инфор-
мация о наркотических веществах, способах суицида, 
кибербуллинг и мошенничество (например общение с 
кибергрумерами) (Солдатова, Рассказова, 2020; 
Медведева, Дозорцева, 2021). Изучаются осведомлен-
ность о рисках, медиакомпетентность родителя, эмоци-
ональное восприятие контента (Маркелова, 2020; 
Skorova, Smyk, 2019; Посохова и др, 2020). Исследователи 
подчеркивают необходимость в выстраивании способов 
дистанционного общения родителей со специалистами 
в области образования и воспитания детей (Веселова, 
2016; Данилова, 2021; Безрукова, Самойлова, 2019). 
Родитель может являться реципиентом информации о 
ребенке, доступных инфраструктурных ресурсах, прак-
тиках воспитания на форумах и в СМИ; участником 
дискуссии с другими родителями о практиках воспита-
ния и особенностях развития ребенка (Любимова, 
Ламихов, 2016; Mikhaylova, Sivak, 2018; Дорофеева и др., 
2021; Medvedeva, Filipova, 2023). Также родитель может 
распространять конфиденциальную информацию о 
ребенке (его внешнем виде, достижениях, показателях 
здоровья и пр.). Шерентинг рассматривается как соци-
альная практика, разрушающая границы между семей-
ным и общественным (Богданова, 2019), подвергающая 

Рис. 2. Кластеризация ключевых слов по теме родительства (с позиции практик) в контексте интеграции ЦТ
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опасности социальный имидж и психическое здоровье 
ребенка (Симонов, 2020; Авдеев, 2022). Родителю вме-
няются безответственность и зависимость от социаль-
ного одобрения (Синягина, 2015), а также гендерная 
предвзятость в размещении информации о детях (Sivak, 
Smirnov, 2019). Нечасто ведение родителем социальных 
сетей обсуждается как ресурс для других семей и самого 
родителя (Лемиш, Тупицына, 2021).

Таким образом, первый кластер содержит исследо-
вания, посвященные пользовательскому поведению 
родителей, и в нем отчетливо различаются две поляр-
ных позиции, фокусирующиеся на Интернете как 
«благе» (ресурсе, источнике информации, эмоциональ-
ной поддержки и др.) и «проклятии» (разрушающем 
заботу о ребенке пространстве вредоносного контента и 
неблагополучных паттернов поведения). Родитель рас-
сматривается как (1) уязвимый к рискам пребывания в 
сети, (2) влияющий на поведение ребенка, (3) слабо 
информированный в области онлайн-рисков для детей 
и распространяющий информацию о них, (4) заинтере-
сованный и ищущий информацию о воспитании и, 
наконец, — (5) восприимчивый, получающий поддерж-
ку от иных пользователей и специалистов.

Родитель-посредник — 33 статьи. Обсуждаются прак-
тики регуляции пребывания ребенка за экраном (в том 
числе технические решения для этого) (Volkov & Pletnev, 
2017), практики формирования желаемого детского 
поведения через отвлечение, развлечение, обучение 
(Ufa, 2019; Лактюхина, 2019; Смирнова и др., 2022), 
поощрения и наказания (Клопотова и др., 2022). 
Медиация экранного времени ребенка (контроль вре-
мени, объяснение правил, мониторинг) связывается в 
статьях с осведомленностью родителя о сопутствующих 
рисках и коррелирует с ощущением счастья у детей и их 
зависимостью от социальных сетей (Курганский и др., 
2023; Руднова и др., 2023; Руднова и др., 2023; Клименко 
& Савенышева, 2020; Солдатова & Рассказова, 2013, 
2014, 2019; Солдатова & Теславская, 2019). Обсуждается 
также вовлечение родителя в образовательный процесс 
ребенка онлайн, участие в образовательных практиках с 
использованием ЦТ, общение в школьных чатах с педа-
гогом (Твардовская & Ефремов, 2018; Дьячкова & 
Кулькова, 2020, Сороковых и др., 2022). Нередко обсуж-
дается излишняя вовлеченность ребенка в гаджеты, 
сочетающаяся с дефицитом контроля и сопровождения 
со стороны родителя (Криворучко & Липских, 2013; 
Солдатова & Рассказова, 2019), «обратная социализа-
ция» и «цифровой разрыв» — с некоторого момента 
дети могут оказываться более компетентными, чем их 
родители, в вопросах использования техники (Зайкова, 
2022), родители могут рассматриваться как мотивиро-
ванные беспокойством и тревогой в процессе цифрово-
го контроля за перемещениями ребенка (Безрукова & 
Самойлова, 2020; Лактюхина, 2020; 2022; Поливанова & 
Бочавер, 2022).

Посредническая роль родителя представлена прак-
тиками поддержки или ограничения пребывания 
ребенка в Сети, помощи ребенку с обучением онлайн, 

коммуникации с учителями, цифрового мониторинга 
детских перемещений. Кроме того, изучаются роди-
тельские тревоги, которые во многом определяют 
используемые практики.

Родитель-обучающийся — 6 статей. Рассматривается 
необходимость внедрения онлайн-программ для 
сопровождения приемных родителей (Кремезион, 
Морозов, 2021) и формирования у родителей навыков 
безопасного использования ЦТ (Новик, 2023); обсуж-
даются онлайн-программы по сопровождению детей с 
ОВЗ (Дорогова, 2021); описывается процесс разработ-
ки и реализации онлайн-тренинга для родителей 
(Трифонов, 2021); также значим вопрос барьеров, пре-
пятствующих обучению родителей — в том числе 
обсуждается невостребованность онлайн-программ у 
родителей, посещающих очные тренинги (Озерова, 
Полуянова, 2017).

Таким образом, обсуждается необходимость введе-
ния онлайн-программ для родителей; однако россий-
ские работы содержательно слабо репрезентируют 
генеральную совокупность работ в этой сфере, выде-
ленной на количественном этапе (кластер 3), — отсут-
ствует оценка эффективности таких программ.

Родитель в период пандемии — 4 статьи. В исследо-
ваниях обсуждаются факторы дистанционного обще-
ния родителя с педагогом, (Diachkova, Kulkova, 2020), 
необходимость дистанционного сопровождения при-
емных родителей взамен очного (Кремезион, Морозов, 
2021), потребность родителей в помощи в контексте 
дистанционного обучения ребенка (Данилова, 2020, 
2021).

Таким образом, четвертый кластер представлен в 
зарубежных и российских исследованиях как кон-
текст, во многом обусловивший задачи изучения роди-
тельства, поскольку пандемия изменила условия обу-
чения и работы, повысила уязвимость, тревогу и стресс 
в семьях и создала новые риски, требующие осторож-
ности, стратегий совладания и социальной поддержки 
для благополучной адаптации.

Заключение

Целью работы было охарактеризовать предметное 
поле интеграции ЦТ в современное родительство. 
Проведенная работа позволила выделить четыре 
основные кластера исследований: «Родитель-
пользователь», «Родитель-посредник», «Родитель-
обучающийся» и «Родитель в период пандемии».

Родитель в современных исследованиях предстает 
активным пользователем ЦТ, при этом может быть 
слабо осведомлен о рисках для ребенка и вовлекаться в 
поведение, нарушающее его право на приватность, 
или быть сам уязвим к онлайн-рискам. Использование 
ЦТ может предоставлять родителю свободу самовыра-
жения, возможность узнавать новую информацию о 
практиках воспитания и получать поддержку от других 
пользователей и специалистов в области здоровья. 
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Исследователи могут сосредоточиваться на использо-
вании родителями ЦТ для контроля перемещений 
ребенка, вовлечения в общение с педагогом, ограниче-
ния экранного времени ребенка. Нередко также роди-
тель позиционируется как заинтересованный участник 
онлайн-программ, направленных на трансформацию 
поведения и эмоциональной регуляции членов семьи. 
Период пандемии позволил изучить практики роди-
тельства в условиях уязвимости.

Существующие исследования дают множество отве-
тов на вопросы о том, как именно современные родите-
ли используют ЦТ, какие позитивные и негативные 
эффекты имеют те или иные практики, а также как спе-
циалисты могут использовать ЦТ для повышения благо-
получия родителей и детей через расширение родитель-
ских компетенций в разных сферах. Сопоставление 
направлений отечественных исследований с мировыми 

трендами позволяет сформировать ряд рекомендаций, 
среди которых можно выделить перспективность иссле-
дований онлайн-программ для родителей в России (их 
содержания, целевых аудиторий, востребованности, 
эффективности), а также позитивных аспектов актив-
ности родителей на онлайн-форумах.

Ограничения исследования связаны с тем, что в 
теоретической модели не ставилась задача разграни-
чить цифровые и «офлайн»-способы медиации детско-
го экранного времени; это планируется учесть в буду-
щих исследованиях.

На текущий момент технологии быстро видоизме-
няются и так или иначе интегрируются в детские, 
родительские и семейные практики, в связи с чем про-
веденный обзор представляется актуальным, а продол-
жение исследований родительства в цифровую эпоху — 
чрезвычайно перспективным.

Литература
1. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Итоги цифровой трансформации: От онлайн-реальности к смешанной 
реальности // Культурно-историческая психология. 2020. Том 16. № 4. С. 87—97. DOI:10.17759/
chp.2020160409
2. A scoping review of scoping reviews: Advancing the approach and enhancing the consistency / M.T. Pham, A. Rajić, 
J.D. Greig, J.M. Sargeant, A. Papadopoulos, S.A. McEwen // Research synthesis methods. 2014. Vol. 5. № 4. P. 371—385. 
DOI:10.1002/jrsm.1123
3. A scoping review with bibliometric analysis of topic fluid in science education: State of the art and future directions / M. 
Misbah, I. Hamidah, S. Sriyati, A. Samsudin // Momentum: Physics Education Journal. 2024. Vol. 8. № 1. P. 144—153. 
DOI:10.21067/mpej.v8i1.9334
4. Artificial intelligence literacy in higher and adult education: A scoping literature review / M.C. Laupichler, A. Aster, 
J. Schirch, T. Raupach // Computers and Education: Artificial Intelligence. 2022. Vol. 3. Article ID 100101. 15 p. 
DOI:10.1016/j.caeai.2022.100101
5. Baumrind D. Effects of authoritative parental control on child behavior // Child Development. 1966. Vol. 37. № 4. 
P. 887—907. DOI:10.2307/1126611
6. Froiland J.M. Parental autonomy support and student learning goals: A preliminary examination of an intrinsic 
motivation intervention // Child & youth care forum. 2011. Vol. 40. P. 135—149.
7. From Arksey and O’Malley and Beyond: Customizations to enhance a team-based, mixed approach to scoping review 
methodology / K.K. Westphaln, W. Regoeczi, M. Masotya, B. Vazquez-Westphaln, K. Lounsbury, L. McDavid, L. HaeNim, 
J. Jennifer, S.D. Ronis // MethodsX. 2021. Vol. 8. Article ID 101375. 14 p. DOI:10.1016/j.mex.2021.101375
8. Grolnick W.S. The Relations among Parental Power Assertion, Control, and Structure // Human Development. 2012. 
Vol. 55. № 2. P. 57—64. DOI:10.1159/000338533
9. Grolnick W.S., Pomerantz E.M. Issues and challenges in studying parental control: Toward a new conceptualization // 
Child Development Perspectives. 2009. Vol. 3. № 3. P. 165—170. DOI:10.1111/j.1750-8606.2009.00099.x
10. Joussemet M., Landry R., Koestner R. A self-determination theory perspective on parenting // Canadian Psychology/
Psychologie canadienne. 2008. Vol. 49. № 3. P. 194—200. DOI:10.1037/a0012754
11. Kirby A. Exploratory bibliometrics: Using VOSviewer as a preliminary research tool // Publications. 2023. Vol. 11. № 1. 
Article ID 10. 14 p. DOI:10.3390/publications11010010
12. Kuppens S., Ceulemans E. Parenting Styles: A Closer Look at a Well-Known Concept // Journal of child and family 
studies. 2019. Vol. 28. P. 168—181. DOI:10.1007/s10826-018-1242-x
13. Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice / S. Kraus, M. Breier, W.M. Lim [et al.] // 
Review of Managerial Science. 2022. Vol. 16. № 8. P. 2577—2595. DOI:10.1007/s11846-022-00588-8
14. Nieuwboer C.C., Fukkink R.G., Hermanns J.M. Peer and professional parenting support on the Internet: A systematic 
review // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2013. Vol. 16. № 7. P. 518—528. DOI:10.1089/
cyber.2012.0547
15. Parenting interventions targeting early parenting difficulty: A scoping review / S. Bailey, J. Hurley, K. Plummer, 
M. Hutchinson // Journal of Child Health Care. 2024. Vol. 28. № 2. P. 429—450. DOI:10.1177/13674935221116696
16. Parents’ use of social media as a health information source for their children: A scoping review / E. Frey, C. Bonfiglioli, 
M. Brunner, J. Frawley // Academic pediatrics. 2022. Vol. 22. № 4. P. 526—539. DOI:10.1016/j.acap.2021.12.006



138

Tsyganova E.M., Bochaver A.A.
Parenting in Digital Age: 

Scoping Review and Literature Review
Journal of Modern Foreign Psychology.

2025. Vol. 14, no. 1, pp. 131—139.

Цыганова Е.М., Бочавер А.A.
Родительство в эпоху цифровых технологий: 
обзор предметного поля и обзор литературы
Современная зарубежная психология.
2025. Том 14. № 1. С. 131—139.

17. Preliminary guideline for reporting bibliometric reviews of the biomedical literature (BIBLIO): A minimum 
requirements / A. Montazeri, S. Mohammadi, P.M. Hesari, M. Ghaemi, H. Riazi, Z. Sheikhi-Mobarakeh // Systematic 
Reviews. 2023. Vol. 12. № 1. Article ID 239. 10 p. DOI:10.1186/s13643-023-02410-2
18. Quality of higher education: A bibliometric review study / S.K.M. Brika, A. Algamdi, K. Chergui, A.A. Musa, 
R. Zouaghi // Frontiers in Education. 2021. Vol. 6. Article ID 666087. 15 p. DOI:10.3389/feduc.2021.666087
19. Skinner E., Johnson S., Snyder T. Six dimensions of parenting: A motivational model // Parenting: Science and practice. 
2005. Vol. 5. № 2. P. 175—235. DOI:10.1207/s15327922par0502_3
20. Smetana J.G. Current research on parenting styles, dimensions, and beliefs // Current Opinion in Psychology. 2017. 
Vol. 15. P. 19—25. DOI:10.1016/j.copsyc.2017.02.012
21. Strukova A. Scoping literature review of wellábeing of students at school: Implications for designing evidenceábased 
interventions // Review of Education. 2024. Vol. 12. № 2. Article ID e3479. DOI:10.1002/rev3.3479
22. The development of parental monitoring during adolescence: A meta-analysis / F. Lionetti, B.E. Palladino, C. Moses 
Passini, M. Casonato, O. Hamzallari, M. Ranta, A. Dellagiulia, L. Keijsers // European Journal of Developmental 
Psychology. 2019. Vol. 16. № 5. P. 552—580. DOI:10.1080/17405629.2018.1476233
23. The efficacy of internet-based parenting programs for children and adolescents with behavior problems: A meta-
analysis of randomized clinical trials / I.S. Florean, A. Dobrean, C.R. Pásárelu, R.D. Georgescu, I. Milea // Clinical child 
and family psychology review. 2020. Vol. 23. № 4. P. 510—528. DOI:10.1007/s10567-020-00326-0
24. The use of social media in children and adolescents: Scoping review on the potential risks / E. Bozzola, G. Spina, 
R. Agostiniani [et al.] // International journal of environmental research and public health. 2022. Vol. 19. № 16. Article ID 
9960. 33 p. DOI:10.3390/ijerph19169960
25. Universal digital programs for promoting mental and relational health for parents of young children: A systematic 
review and metaáanalysis / J.E. Opie, T.B. Esler, E.M. Clancy [et al.] // Clinical Child and Family Psychology Review. 2024. 
Vol. 27. № 1. P. 23—52. DOI:10.1007/s10567-023-00457-0
26. Wu T.C., Ho C.T.B. A scoping review of metaverse in emergency medicine // Australasian Emergency Care. 2023. 
Vol. 26. № 1. P. 75—83. DOI:10.1016/j.auec.2022.08.002

References
1. Soldatova G.U., Rasskazova E.I. Itogi tsifrovoi transformatsii: Ot onlain-real’nosti k smeshannoi real’nosti [Digital 
Transition Outcomes: From Online Reality to Mixed Reality]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical 
Psychology, 2020. Vol. 16, no. 4, pp. 87—97. DOI:10.17759/chp.2020160409 (In Russ.).
2. Pham M.T., Rajić A., Greig J.D., Sargeant J.M., Papadopoulos A., McEwen S.A. A scoping review of scoping reviews: 
Advancing the approach and enhancing the consistency. Research synthesis methods, 2014. Vol. 5, no. 4, pp. 371—385. 
DOI:10.1002/jrsm.1123
3. Misbah M., Hamidah I., Sriyati S., Samsudin A. A scoping review with bibliometric analysis of topic fluid in science 
education: State of the art and future directions. Momentum: Physics Education Journal, 2024. Vol. 8, no. 1, pp. 144—153. 
DOI:10.21067/mpej.v8i1.9334
4. Laupichler M.C., Aster A., Schirch J., Raupach T. Artificial intelligence literacy in higher and adult education: A scoping 
literature review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2022. Vol. 3, article ID 100101. 15 p. DOI:10.1016/j.
caeai.2022.100101
5. Baumrind D. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 1966. Vol. 37, no. 4, pp. 
887—907. DOI:10.2307/1126611
6. Froiland J.M. Parental autonomy support and student learning goals: A preliminary examination of an intrinsic 
motivation intervention. Child & youth care forum, 2011. Vol. 40, pp. 135—149.
7. Westphaln K.K., Regoeczi W., Masotya M., Vazquez-Westphaln B., Lounsbury K., McDavid L., HaeNim L., Jennifer 
J., Ronis S.D. From Arksey and O’Malley and Beyond: Customizations to enhance a team-based, mixed approach to 
scoping review methodology. MethodsX, 2021. Vol. 8, article ID 101375. 14 p. DOI:10.1016/j.mex.2021.101375
8. Grolnick W.S. The Relations among Parental Power Assertion, Control, and Structure. Human Development, 2012. 
Vol. 55, no. 2, pp. 57—64. DOI:10.1159/000338533
9. Grolnick W.S., Pomerantz E.M. Issues and challenges in studying parental control: Toward a new conceptualization. 
Child Development Perspectives, 2009. Vol. 3, no. 3, pp. 165—170. DOI:10.1111/j.1750-8606.2009.00099.x
10. Joussemet M., Landry R., Koestner R. A self-determination theory perspective on parenting. Canadian Psychology/
Psychologie canadienne, 2008. Vol. 49, no. 3, pp. 194—200. DOI:10.1037/a0012754
11. Kirby A. Exploratory bibliometrics: Using VOSviewer as a preliminary research tool. Publications, 2023. Vol. 11, no. 1, 
article ID 10. 14 p. DOI:10.3390/publications11010010
12. Kuppens S., Ceulemans E. Parenting Styles: A Closer Look at a Well-Known Concept. Journal of child and family 
studies, 2019. Vol. 28, pp. 168—181. DOI:10.1007/s10826-018-1242-x
13. Kraus S., Breier M., Lim W.M. et al. Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. Review 
of Managerial Science, 2022. Vol. 16, no. 8, pp. 2577—2595. DOI:10.1007/s11846-022-00588-8



139

Tsyganova E.M., Bochaver A.A.
Parenting in Digital Age: 

Scoping Review and Literature Review
Journal of Modern Foreign Psychology.

2025. Vol. 14, no. 1, pp. 131—139.

Цыганова Е.М., Бочавер А.A.
Родительство в эпоху цифровых технологий: 
обзор предметного поля и обзор литературы
Современная зарубежная психология.
2025. Том 14. № 1. С. 131—139.

14. Nieuwboer C.C., Fukkink R.G., Hermanns J.M. Peer and professional parenting support on the Internet: A systematic 
review. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2013. Vol. 16, no. 7, pp. 518—528. DOI:10.1089/cyber.2012.0547
15. Bailey S., Hurley J., Plummer K., Hutchinson M. Parenting interventions targeting early parenting difficulty: A scoping 
review. Journal of Child Health Care, 2024. Vol. 28, no. 2, pp. 429—450. DOI:10.1177/13674935221116696
16. Frey E., Bonfiglioli C., Brunner M., Frawley J. Parents’ use of social media as a health information source for their 
children: A scoping review. Academic pediatrics, 2022. Vol. 22, no. 4, pp. 526—539. DOI:10.1016/j.acap.2021.12.006
17. Montazeri A., Mohammadi S., Hesari P.M., Ghaemi M., Riazi H., Sheikhi-Mobarakeh Z. Preliminary guideline for 
reporting bibliometric reviews of the biomedical literature (BIBLIO): A minimum requirements. Systematic Reviews, 2023. 
Vol. 12, no. 1, article ID 239. 10 p. DOI:10.1186/s13643-023-02410-2
18. Brika S.K.M., Algamdi A., Chergui K., Musa A.A., Zouaghi R. Quality of higher education: A bibliometric review 
study. Frontiers in Education, 2021. Vol. 6, article ID 666087. 15 p. DOI:10.3389/feduc.2021.666087
19. Skinner E., Johnson S., Snyder T. Six dimensions of parenting: A motivational model. Parenting: Science and practice, 
2005. Vol. 5, no. 2, pp. 175—235. DOI:10.1207/s15327922par0502_3
20. Smetana J.G. Current research on parenting styles, dimensions, and beliefs. Current Opinion in Psychology, 2017. 
Vol. 15, pp. 19—25. DOI:10.1016/j.copsyc.2017.02.012
21. Strukova A. Scoping literature review of wellábeing of students at school: Implications for designing evidenceábased 
interventions. Review of Education, 2024. Vol. 12, no. 2, article ID e3479. DOI:10.1002/rev3.3479
22. Lionetti F., Palladino B.E., Moses Passini C., Casonato M., Hamzallari O., Ranta M., Dellagiulia A., Keijsers L. The 
development of parental monitoring during adolescence: A meta-analysis. European Journal of Developmental Psychology, 
2019. Vol. 16, no. 5, pp. 552—580. DOI:10.1080/17405629.2018.1476233
23. Florean I.S., Dobrean A., Pásárelu C.R., Georgescu R.D., Milea I. The efficacy of internet-based parenting programs 
for children and adolescents with behavior problems: A meta-analysis of randomized clinical trials. Clinical child and family 
psychology review, 2020. Vol. 23, no. 4, pp. 510—528. DOI:10.1007/s10567-020-00326-0
24. Bozzola E., Spina G., Agostiniani R. et al. The use of social media in children and adolescents: Scoping review on the 
potential risks. International journal of environmental research and public health, 2022. Vol. 19, no. 16, article ID 9960. 33 p. 
DOI:10.3390/ijerph19169960
25. Opie J.E., Esler T.B., Clancy E.M. et al. Universal digital programs for promoting mental and relational health for 
parents of young children: A systematic review and metaáanalysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 2024. 
Vol. 27, no. 1, pp. 23—52. DOI:10.1007/s10567-023-00457-0
26. Wu T.C., Ho C.T.B. A scoping review of metaverse in emergency medicine. Australasian Emergency Care, 2023. Vol. 26, 
no. 1, pp. 75—83. DOI:10.1016/j.auec.2022.08.002

Информация об авторах
Цыганова Екатерина Михайловна, стажер-исследователь Центра исследований современного детства, Институт 
образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ 
ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4945-2553, e-mail: etsyganova@hse.ru

Бочавер Александра Алексеевна, кандидат психологических наук, директор Центра исследований современного 
детства, доцент Департамента образовательных программ, Институт образования, Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская 
Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6131-5602, e-mail: abochaver@hse.ru

Information about the authors
Ekaterina M. Tsyganova, Research Intern, Modern Childhood Research Centre, Institute of Education, HSE University, 
Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4945-2553, e-mail: etsyganova@hse.ru

Alexandra A. Bochaver, PhD in Psychology, Director, Modern Childhood Research Centre, Associate Professor, Department 
of Educational Programmes, Institute of Education, HSE University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-6131-5602, e-mail: abochaver@hse.ru

Получена 20.08.2024 Received 20.08.2024

Принята в печать 24.02.2025 Accepted 24.02.2025



140

E-journal
“Journal of Modern Foreign Psychology”

2025, vol. 14, no. 1, pp. 140—152.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2025140114 

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2025. Том 14. № 1. С. 140—152.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2025140114
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

Проблема танцевального творчества детей 3—7 лет 
в современных зарубежных исследованиях
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В статье рассматриваются современные зарубежные исследования проблемы танцевального творчества 
детей 3—7 лет, выполненные авторами из разных стран (Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, 
Мексика, США, Турция, Финляндия, Швейцария и др.); выявляются существующие за рубежом психоло-
го-педагогические подходы к решению данной проблемы; сравнивается содержание этих исследований с 
некоторыми российскими подходами по данной проблеме. На этой основе проверяется гипотеза о разли-
чиях в решении данной проблемы в России и за рубежом. Предварительно рассматриваются определения 
ряда понятий: двигательный образ, танцевальный образ, язык движений (в танце) и др., — которые отра-
жают то, как исследователи понимают суть творчества в танце, что влияет на поиск путей и условий его 
развития у современных детей 3—7 лет. На основе сравнения обнаружено, что зарубежные исследователи 
больше рассматривают проблему интеграции детского творческого танца в систему образования на посто-
янной основе, с тем чтобы способствовать их самовыражению в движении под музыку, видя в нем средство 
их личностного развития, повышения их мотивации в учебе. В отечественных исследованиях (по дошколь-
никам) акцент делается на выявлении особенностей самой деятельности — творчества детей в танце.

Ключевые слова: детское танцевальное творчество, творчество дошкольников в танце, двигательный 
образ, танцевальный образ, язык танца, язык движений.
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The article examines modern foreign studies of the problem of dance creativity of children 3—7 years, carried out 
by authors from different countries (Australia, Great Britain, Israel, China, Mexico, USA, Turkey, Finland, 
Switzerland, etc.); identifies existing psychological and pedagogical approaches to solving this problem abroad; com-
pares the content of these studies with some Russian approaches to this problem. On this basis, the hypothesis of the 
difference in solving this problem in Russia and abroad is tested. The definitions of a number of concepts are pre-
liminarily considered: motor image, dance image, language of movements (in dance), etc., which reflect how 
researchers understand the essence of creativity in dance, which affects the search for ways and conditions of its 
development in modern 3—7 year olds. Based on the comparison, it was found that foreign studies are more con-
cerned with the problem of integrating children’s creative dance into the education system on an ongoing basis in 
order to promote their self-expression in movement to music, seeing it as a means of their personal development, 
increasing their motivation in learning. In domestic studies (for preschoolers), the emphasis is on identifying the 
features of the activity itself the creativity of children in dance.

Keywords: children’s dance creativity, creativity of preschoolers in dance, motor imagery, dance image, dance 
language, language of movements.
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Проблема танцевального творчества дошкольников 
связана с решением теоретических вопросов [3] и с 
анализом научно-исследовательских (и практических) 
методик диагностики и развития этого вида детской 
деятельности. Интерес представляют зарубежные 
исследования этой проблемы. Основное внимание в их 
изучении уделяется публикациям о значении и особен-
ностях танцевального творчества детей 3—7 лет. 
В зарубежных системах образования обучение в школе 
может начинаться с 5 лет. Поэтому в обзор зарубежных 
публикаций вошли также работы о младших школьни-
ках до 7 лет.

Выбор возраста детей (3—7 лет) связан с исследова-
ниями автора статьи, включающими анализ подходов 
к развитию детского танцевального творчества в отече-
ственном дошкольном образовании [3]. Их сравнение 
с зарубежным опытом выявило целый веер дополни-
тельных направлений исследования, в том числе такое, 
как сравнение систем «танцевального образования»1 
маленьких детей, требующее отдельной публикации, в 
данной статье оно раскрывается очень кратко.

Кроме этого, внимание вынужденно обращалось на 
публикации, посвященные исследованию танца, обу-
чению танцу детей более старшего возраста, — из-за 
дефицита таковых по 3—7-летним детям. В этом случае 
изучались не возрастные особенности, а основные 
принципы обучения, которые могли «спускаться» на 
более младший возраст, что чаще всего и случается за 
неимением теоретико-методических разработок для 
работы с детьми 3—7 лет.

Существенное внимание также уделено поиску в 
зарубежных публикациях определений тех понятий, 
которые использовались в нашем исследовании как 
ключевые и встречаются в отечественных публикаци-
ях. Столь пристальный интерес к содержанию понятий 
позволяет осветить один из аспектов теоретической 
разработанности интересующей нас проблемы в зару-
бежных исследованиях.

Цель статьи — рассмотреть современные подходы к 
развитию танцевального творчества детей 3—7 лет по 
материалам зарубежных публикаций и сравнить их с 
рядом подходов к решению данной проблемы в неко-
торых российских исследованиях.

Методы

Схема и методы исследования — теоретический ана-
лиз современных зарубежных публикаций о танце-
вальном творчестве детей 3—7 лет, сравнение их с 
некоторыми отечественными исследованиями по той 
же проблематике.

Гипотеза. В современных зарубежных исследова-
ниях есть различия в понимании детского танцеваль-
ного творчества и путей его развития у детей 3—7 лет, в 

сравнении с отечественными подходами к решению 
данной проблемы.

Характеристика выборки и способов ее формирова-
ния. Выполнена подборка 31 публикаций зарубежных 
авторов из разных стран (Австралия, Великобритания, 
Израиль, Китай, Мексика, США, Турция, Дания, 
Финляндия, Швейцария и др.). Принцип отбора тек-
стов — ориентир на проблему исследования и опреде-
ления ряда понятий в ее контексте. Дополнительно 
выбрано 5 отечественных публикаций для сравнения 
по тем же вопросам.

Содержание основных понятий

Двигательный образ
Это психологическое понятие используется в зару-

бежных исследованиях по медицине, нейрореабилита-
ции [11; 30], спортивной [35] и возрастной психологии 
[11; 17; 18], обучению танцам [10], а также примени-
тельно к детям как с особыми возможностями здоро-
вья [17; 25], так и типично развивающимся [30]. 
Исследователи подчеркивают необходимость трени-
ровки моторных образов («motor imagery training») у 
детей и подростков, указывая на недостаточную изу-
ченность вопроса [17; 24; 25].

Двигательный образ понимается как воображение 
двигательной задачи, мысленное осуществление дей-
ствия без его реального выполнения [11; 14; 17; 24]. 
Двигательный образ позволяет индивиду генерировать 
прогрессивные модели (программы) действий, обеспе-
чивающие целенаправленное движение [5; 11; 14], 
может иметь эффект реально выполняемого движения, 
активируя двигательную (нейронную) сеть [11; 14], 
при временной обездвиженности способствует восста-
новлению двигательных функций.

В таком же значении понятие «двигательный образ» 
применяется в исследовании метода обучения танцам 
девушек и повышения качества исполнения танца, при 
этом «качественные» характеристики понимаются как 
телесные возможности танцора: «максимальные углы 
наклона голеностопного сустава», амплитуда движе-
ний и др. (А. Абрахам, А. Дунски, Р. Дикштейн 
(A. Abraham, A Dunsky., R. Dickstein) — Израиль) [10].

Аналогичное понимание «двигательного образа» 
присутствует и в отечественной психологии с исполь-
зованием термина «мысленный образ (произвольного) 
движения» [6].

В проанализированных зарубежных исследованиях 
не раскрывается, как формируется двигательный 
образ-представление субъекта.

В отечественных исследованиях это положение 
сформулировано А.В. Запорожцем с опорой на иссле-
дования П. Анохина и Н.А. Бернштейна [1]; он указы-
вал на «…необходимость психического управления 

1 Понятие «танцевальное образование» встречается в зарубежных публикациях, но в отечественных его нет.
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движениями… при посредстве образов», которые 
позволяют «…правильно оценить осведомительную 
информацию и перешифровать ее… в систему эффе-
рентных импульсов» — согласно имеющемуся в орга-
низме определенному «…образцу, известной програм-
ме того, что и как должно быть сделано» [5, с. 228—
229]. В ходе ориентировочной деятельности складыва-
ется образ, который затем контролирует функциони-
рование системы исполнительных двигательных реак-
ций; движение, выполненное «…на основе образа, 
представления… приобретает произвольный характер» 
[там же, с. 230].

В зарубежных публикациях приводятся разные 
результаты относительно влияния двигательного 
опыта на двигательные образы. Так, А. Абрахам 
(A. Abraham) и др. [10] не выявили существенного вли-
яния танцевального опыта на двигательный/моторный 
образ при сравнении данных у начинающих и опытных 
танцоров. В то же время К.Т. Фукс, К. Беккер, 
Э. Остин, П. Тэмплейн (C.T. Fuchs, K. Becker, E. Austin, 
P. Tamplain — США) [11] — при сравнении данных у 
детей 7—12 лет и у молодых людей 18—25 лет — обна-
ружили, что с возрастом, т. е. по мере обогащения 
двигательного опыта, точность моторных образов уве-
личивается и продолжает развиваться. Различия в 
результатах исследований можно объяснить разными 
выборками опрашиваемых: в первом случае новички и 
опытные танцоры не сильно различались по возрасту; 
во втором случае младшие школьники и молодые люди 
были из разных поколений).

В отличие от психологов, танцоры, хореографы, пре-
подаватели танца (для подростков и профессиональных 
танцоров), используют понятие «movement imagery» 
(образы / образность движений), но не дают их внятно-
го определения. Однако, судя по контексту, подразуме-
вается опыт танцора (культурные границы, чувство 
стиля, мастерство и др.), выступающий базой для твор-
ческого танца, понимаемого как импровизация движе-
ний под музыку (П. Салосаари (P. Salosaari)) [31].

Стоит отметить, что двигательный образ в зарубеж-
ных публикациях понимается как некая «абстрактная» 
структура, лишенная смысла. При таком подходе тре-
нировку двигательных образов у детей возможно начи-
нать с 5 лет [30]; их способность к моторному вообра-
жению отмечается в 6—7 лет, эта способность улучша-
ется с возрастом, позволяя детям уже в 10 лет справ-
ляться с использованием двигательных образов-пред-
ставлений так же, как и взрослые (Д.О. Соуто, 
Т.К.Ф. Круз и др., (D.O. Souto, T.K.F. Cruz, P.L.B. Fontes, 
R.C. Batista, V.G. Haase) — Бразилия) [24]. Г.Т. Салим 
(G.T. Saleem — США) при характеристике дошкольни-
ков опирается на описания Ж. Пиаже, который отме-
чал, что дети от 2 до 7 лет начинают заниматься имита-

цией, воображением и воображаемыми играми; также 
Г.Т. Салим приводит данные других исследователей 
(K. Caeyenberghs): «способность связывать изображе-
ние с двигательным выходом улучшается примерно в 
возрасте 7—8 лет» [30, с. 2].

В связи с этим вспоминаются исследования 
А.В. Запорожца [5]. Так, при восстановлении движе-
ний у взрослых с повреждением некоторых мозговых 
структур при ранениях выявлена неспособность 
выполнить «абстрактное» движение (при инструкции: 
поднять руку вверх); но, если действие обретало смысл 
(при инструкции: достать что-то сверху), испытуемые 
справлялись с заданием. В исследованиях с дошколь-
никами показано, что, исполняя игровую роль, ребе-
нок может достаточно точно выполнить движение, 
передающее действия персонажа, или имитировать 
действие с воображаемым предметом, воспроизводя 
рисунок движений руки с «ножницами», «ложкой», 
«расческой» и т. п. (Я.З. Неверович о развитии произ-
вольных движений у детей 3—7 лет [5]), т. е. выявляя 
смысл этого действия.

Заметим, что в зарубежных публикациях по игре 
дошкольников понятие двигательный образ не исполь-
зуется для характеристики особенностей персонажа с 
помощью движений, но традиционно применяются 
понятия «роль», «ролевые действия» [2; 9; 19].

В исследовании E. Кызылдере, А. Актан-Эрджиес, 
Д. Тахироглу и др. (E. Kızıldere, A. Aktan-Erciyes, 
D. Tahiroğlu, T. Göksun), проведенном с турецкими 
дошкольниками (3,5 и 4,5 лет), выявлялась связь между 
ролевой игрой («pretend play») и развитием речи [9]. 
Авторы используют словосочетание «воображаемые 
персонажи» («imagined characters») — применительно к 
персонифицированной игрушке или воображаемому 
«другу», с которым ребенок разговаривает по игрушеч-
ному телефону. При этом авторы не используют поня-
тия «образы», «двигательные образы» (персонажей), 
видимо потому, что перед детьми не ставилась задача 
воплотить изображаемых героев собственными движе-
ниями. Лишь в одной серии — в «воображаемой панто-
миме» («imaginary pantomime»), т. е. имитации пред-
метных действий в отсутствии реальных предметов — 
встречается словосочетание «символические характе-
ристики через подмену объектов» [9, с. 3] и «вообража-
емые игровые действия» («pretend play activities») [9, 
с. 4], с пояснением на примерах: в действиях с «расче-
ской», «ложкой», «ножницами» и др.2

Применительно к детскому танцевальному творче-
ству термин «двигательный образ» в зарубежных 
публикациях не встречается.

В отечественных исследованиях танцевального и 
образно-пластического творчества детей 3—7 лет [3; 4] 
используется понятие двигательный образ, который 

2 Аналогично исследованию Я.З. Неверович, описанному А.В. Запорожцем [5] и впервые опубликованному в 1960 г. (руко-
пись научного отчета создана в 1952 г.). При этом турецкие авторы ссылаются на исследование Уиллиса Ф. Овертона и 
Джозефа П. Джексона (Overton, Jackson; 1973), получивших такие же результаты, что и Я.З. Неверович, но без упоминания 
этого.



143

Gorshkova E.V.
The Problem of Preschoolers' Dance Creativity 

in Modern Foreign Studies
Journal of Modern Foreign Psychology. 

2025. Vol. 14, no. 1, pp. 140—152.

Горшкова Е.В.
Проблема танцевального творчества детей 3–7 лет 
в современных зарубежных исследованиях
Современная зарубежная психология.
2025. Том 14. № 1. С. 140—152.

рассматривается в трех значениях: 1) как внешний для 
ребенка образец движений (заданный взрослым или 
сверстником); 2) как продукт творческой деятельности 
ребенка (воплощенный в движениях образ персонажа, 
воспринимаемый зрителем); 3) как представление 
ребенка о способах воплощения характера и действий 
персонажа, которое выступает «внутренней програм-
мой» управления движениями (согласно теориям 
Н.А. Бернштейна [1] и А.В. Запорожца [5]).

Это последнее (3) отчасти совпадает с содержанием 
понятия «двигательный образ», который используется 
зарубежными авторами, однако представление о дви-
жении, по мнению отечественных ученых, включает не 
только его структуру, но и пластические («позово-
тонические компоненты» [5]), отражающие личност-
ный смысл моторного действия.

Итак, анализ понятия «двигательный образ» пока-
зал, что зарубежные психологи рассматривают его 
(и экспериментально исследуют) как мыслимое пред-
ставление движения без его реального выполнения; 
ратуя за изучение «тренировки моторных образов», в 
том числе у детей 5—8 лет. Но они не упоминают о том, 
как формируется образ-представление.

В отечественной психологии содержание понятия 
«двигательный образ» в теоретическом аспекте — более 
полное, но его экспериментальное исследование пока 
недостаточное.

Применительно к детскому танцевальному творче-
ству понятие «двигательный образ» зарубежными авто-
рами не используется; в отечественных исследованиях 
оно рассматривается не только как внутреннее пред-
ставление о выполнении движений, но и как продукт 
детского творчества в танце, а также как зримый обра-
зец для подражания/освоения.

Танцевальный образ. Язык движений (в танце).
Язык танца
По определению К. Павлик (K. Pavlik — 

Великобритания), С. Нордин-Бейтс (S. Nordin-Bates — 
Швеция), танцевальный образ — «это сознательно соз-
данная мысленная репрезентация опыта, реального или 
воображаемого, который может повлиять на танцора и 
его движения» [28, с. 51], что близко к определению 
двигательного образа, рассмотренному выше [31].

Однако авторы допускают ошибку, перенося пони-
мание «двигательного образа» (принятого в медицине, 
спортивной психологии) на «танцевальный образ» 
(в искусстве, художественной деятельности), так как 
эти феномены различны по составу уровней управления 
движениями (Н.А. Бернштейн [1]3). В любом спортив-

ном движении и его образе (как программе управления) 
ведущим является уровень действий (D) или уровень 
пространственного поля (C); а в танцевальном движе-
нии и его образе (если речь — о явлении искусства или 
художественной деятельности, а не спортивном танце) 
ведущий — уровень смысловой координации (E), кото-
рый влияет на индивидуальную манеру исполнения 
движений, с поддержкой нижележащих фоновых уров-
ней (D, C, B, A) [1]. Уровень смысловой координации 
управляет не только движениями, участвующими в уст-
ной и письменной речи, но и в музыкальном, театраль-
ном и хореографическом исполнении [1, с. 194]. 
Поэтому танцевальный образ (как внутреннее представ-
ление) в отличие от двигательного образа (в спорте) 
содержит дополнительные смысловые характеристики, 
влияющие на качество выполнения движений. Учет 
этого отличия принципиально необходим для решения 
проблем детского танцевального творчества и также для 
теории танцевального образа (в искусстве).

Танцевальными образами (в балете) называются 
образы героев (персонажей) сюжетного хореографиче-
ского спектакля. Еще Ж.Ж. Новерр — реформатор, 
теоретик искусства танца, «отец современного бале-
та» — в своих «Письмах…» [7] заложил принципы хоре-
ографии: танец должен быть действенным («пантоми-
мический танец»), осмысленным и эмоционально 
выразительным — на основе логической сюжетной 
линии и драматически выразительной музыки, что 
позволяет донести «… до зрителей не только смысл, но 
и чувства героев, их характеры» [7, с. 12]. Так понима-
ется «танцевальный образ» в балетоведении.

В современных зарубежных психолого-педагогиче-
ских исследованиях творческого танца детей 3—7 лет 
понятие «танцевальный образ» не встречается.

В отечественных статьях о творчестве дошкольников 
в танце это понятие используется, и методологически 
обосновывается правомерность применения базовых 
закономерностей танцевального искусства к характери-
стике детского сюжетного, творческого, танца [3].

Содержание понятий «язык движений (в танце)», 
«язык танца» в зарубежных публикациях по танцу рас-
сматривается двояко: и как индивидуальный стиль 
исполнения, который хореографы называют «соб-
ственным языком движений» танцора [31, с. 23], и как 
средство хореографического искусства — особый язык 
телесных, танцевальных движений [26]. В силу этого 
хореографы сочиняют «…хореографический текст, 
который зритель сможет “прочитать”» [26, с. 158].

В обоих случаях авторы увязывают «лексические» 
особенности языка с техничным исполнением движе-

3 Согласно концепции Н.А. Бернштейна (1896—1966) об уровнях построения движений, каждое движение управляется 
несколькими уровнями. Они описаны автором — от эволюционно более ранних, встречающихся у животных, до высших, 
сугубо человеческих, — и обозначены латинскими буквами (для краткости упоминания в тексте): А — уровень тонуса и осан-
ки, В — уровень синергий и внутримышечных увязок, С — уровень «пространственного поля», с участием зрительного кон-
троля (подуровень С1 управляет локомоциями, С2 — точностью целевых движений), D — уровень действий, Е — уровень 
смысловой координации. В группе уровней, которыми управляется движение, верхний является ведущим, а нижележащие — 
фоновыми. [1]
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ний; именно высокий уровень технического мастер-
ства рассматривается как главный критерий вырази-
тельности танца [26, с. 158]. При таком понимании 
смешиваются собственно «хореографический текст» 
как содержательная основа танца, создаваемая хорео-
графом-постановщиком, и выразительное «прочте-
ние» этого текста исполнителем при его передаче зри-
телю. В связи с этим встает вопрос об артистизме, 
исполнительской выразительности танцора, в которой 
техника выполнения движений не может быть един-
ственной характеристикой, — однако этот вопрос не 
рассматривается [26]. Авторы (Ш. Мухамбеджанов, 
Б. Нуссипжанова — Республика Казахстан) отмечают, 
что теория танцевального искусства недостаточно раз-
работана, а изучение «…художественной образности 
искусства танца невозможно без обращения к дости-
жениям балетоведения, истории балетного театра, к 
практике и теоретическим положениям мастеров хоре-
ографии» [26, с. 155]. Можно заключить, что понятие 
«язык танца» еще не обрело определения в балетоведе-
нии и осталось вне поля внимания в психологии.

Хсу Шу-Тин (Hsu Shu-Ting — Китай) говорит о 
«языке тела», с помощью которого дети могут общать-
ся с окружающей средой. Она считает язык тела, как и 
танец, лучшим способом выражения чувств, а для 
детей — способом «соотнести себя со своей природой 
и творчеством» [20].

Зарубежные педагоги вынуждены искать интерес-
ные детям образные содержания, сюжеты для танцев, 
чтобы вовлечь их в деятельность, опираясь на харак-
терные для них типы мышления (наглядно-действен-
ный у 3—4-летних, образный у 5—7-летних). Однако 
при этом не рассматриваются вопросы развития у 
детей 3—7 лет выразительности в танце.

В отечественных публикациях о детском танце 
понятия «язык движений», «язык танца» стали исполь-
зоваться в конце ХХ века [3]. Язык движений (в творче-
стве дошкольников) понимается как средство вопло-
щения образного содержания сюжетного танца, 
построенного на взаимодействии разнохарактерных 
персонажей. А развитие выразительности танца бази-
руется на осознанном использовании детьми языка 
движений для передачи характеров, эмоций, взаимо-
отношений персонажей, с установкой на образное 
движение «всем телом».

Итак, понятие «танцевальный образ» в современ-
ных зарубежных исследованиях теоретически не раз-
работан для детского творчества (равно как и для тан-
цевального искусства профессиональных танцоров и 
обучающихся по канонам хореографии подростков).

Одна из причин — в том, что до сих пор вопросы 
танцевального искусства остаются вне поля внимания 
психологии, а люди искусства (танцоры, учителя хоре-
ографии) в попытках описать феномены танца забыва-
ют об образности танца, понимая танцевальную выра-
зительность как технически чистое исполнение танце-
вальных движений, видя смысл творческого танца в 
самовыражении танцора.

В зарубежных публикациях об искусстве танца 
понятия «язык движений», «язык танца» также не рас-
крываются.

Сравнение исследований о детском танце за рубе-
жом и у нас в стране выявило, что понятия танцеваль-
ный образ, язык движений (танца) рассматриваются 
более полно и теоретически обосновано в российских 
публикациях.

Творческий танец. Танцевальная импровизация.
Творческое движение
И.T. Альпер, И. Улуташ (I.T. Alper, İ. Ulutaş — Турция) 

отмечают, что лишь в последние четверть века «…поя-
вились теории, относящиеся к творческому движению, 
которое фокусируется на телесном выражении, изобра-
жении, демонстрации с помощью движений» [12]. По 
их мнению, творческое движение основано на широко 
распространенных моделях поведения, поэтому для 
творчества важно осваивать эти модели. Творческое 
движение «…улучшает изображение… человека, объек-
та, события или явления» (т. е. образное отражение 
реальной жизни), но это отмечается только примени-
тельно к детям в случаях их ненаправленного свободно-
го поведения, при поддержке их врожденной природы 
самовыражения с помощью своего тела, чтобы на ее 
основе строить свою сознательную деятельность [12].

В зарубежных исследованиях творческого танца 
часто упоминается Р. Лабан (R. Laban), установивший 
элементы структурного анализа движения: сила, про-
странство, время, течение (энергия) и отношения с 
другими людьми [8; 16; 33]. Их изучение способствует 
как осознанию внутренних процессов (телесных, коор-
динационных, психических), так и внешнему выраже-
нию с помощью движений своих чувств и мыслей [12].

П. Салосаари (P. Salosaari — Финляндия), работаю-
щая с профессиональными танцорами и ведущая 
мастер-классы со взрослыми, говорит о танцевальной 
импровизации, где движение может исполняться мно-
гими качественно различными способами, с передачей 
(изменением) в нем различных качественных характе-
ристик: балансировки и потери равновесия, проекции, 
прикосновения, переноса центра тяжести тела [31]. 
Импровизация осуществляется в ходе «открытых» 
(«творческих») заданий, предполагающих поиск новых 
способов исполнения одного и того же движения, бла-
годаря выражению танцором «чего-то личного» [31, 
с. 23]. Однако почти ничего не говорится о музыке для 
таких импровизаций.

Е. Павлидоу (E. Pavlidou — Греция) считает творче-
ский танец видом искусства, основанного на есте-
ственном движении и не связанного с определенным 
танцевальным стилем, в силу чего творческий танец 
наиболее подходит для дошкольников [16, с. 3].

Детское танцевальное творчество / творческий
танец детей
Зарубежные авторы, рассматривая детское танце-

вальное творчество, указывают на его особенности: 
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осознанность, что движение может выражать мысли, 
идеи и чувства, отсутствие подражания, индивидуаль-
ные реакции [22, с. 3—4]. Подчеркивается значение 
занятий творческим танцем с детьми как в детских 
садах, дошкольных учреждениях, так и в школе: «…
творческий танец улучшает детское сотрудничество, 
коммуникацию, способность быть частью группы, 
навыки лидерства и следования», благодаря обмену 
идеями, физическим пространством, приятию инди-
видуальных различий [8; 22].

Зарубежные авторы, за редким исключением, почти 
ничего не говорят о музыке для развития детского танце-
вального творчества. Или вскользь упоминают об 
использовании детских песен [15], народных мелодий. 
Так, Хсу Шу-Тин (Hsu Shu-Ting) подчеркивает важность 
для танцев ритмической музыки, песен, чтобы развивать 
у детей язык своего тела и умения двигаться [20].

В отечественных публикациях упоминается о трех 
подходах, имеющих различия в том, какая музыка 
используется [3; 4]: в традиционном для дошкольного 
образования подходе чаще используется написанная 
для детей танцевальная музыка (польки, вальсы плясо-
вые в 2- или 3-частной форме) или народные песни для 
музыкальных игр. В методе «Музыкальное движение» 
акцент делается на фрагментах классических (инстру-
ментальных) произведений, доступных восприятию 
дошкольников. В «авторском» подходе предлагается 
использовать произведения с элементами музыкаль-
ной драматургии для сюжетных танцев [3].

Анализ понятий позволил увидеть, что существует 
проблема теории танцевального творчества и образно-
сти танца, которая вольно или невольно отражается и в 
зарубежных, и в российских публикациях об исследова-
ниях, касающихся детей 3—7 лет, а также подростков и 
взрослых танцоров. Невзирая на различия в возрасте 
«испытуемых», проблема (в любой возрастной группе) 
имеет общую причину — весьма недостаточную разра-
ботку теоретических понятий и положений — на пере-
сечении психологии и искусствоведения.

Такая ситуация более характерна для зарубежных 
публикаций. При этом исследования творческого 
танца и эпизодические стихийные пробы практиков 
(учителей танца) с детьми 3—7 лет позволяют наметить 
выход для решения этой проблемы в направлении 
образности танца и его выразительности в полноте 
воплощения образа средствами движений и пластики. 
Тем не менее теоретическое обоснование данного 
направления еще ждет своего часа.

Детский (творческий) танец в системе образования

В зарубежных публикациях подчеркивается рост 
исследовательского интереса к творчеству детей и 
запроса на его интеграцию в образование; «креатив-
ность» рассматривается как ожидаемый результат 
школьного обучения и один из основных навыков 
21 века [27; 32].

Зарубежные исследователи говорят о значении в 
образовательном процессе творческого танца, отме-
чая его влияние на личностное развитие детей, невер-
бальное и эмоциональное общение, сотрудничество с 
другими детьми, выражение чувств через язык тела, 
и т. п. [20; 23].

В детских садах и школах большинства западноев-
ропейских стран, а также Турции, Китая, США заня-
тия танцем включены в раздел физического развития 
[16; 23; 29; 33]; в Дании есть факультатив «Танец» для 
старшеклассников [33]. Исключением является 
маленькая страна в Новой Зеландии (Аотеароа), где 
танцевальное обучение — отдельная дисциплина на 
всех уровнях школьного обучения [33]. В школах 
Норвегии, США, Германии, Швеции широко распро-
странены программы по искусству, которые охватыва-
ют также и младших школьников до 7 лет, чтобы 
познакомить учащихся с формами культурного само-
выражения [21].

Однако в последние годы отмечена негативная тен-
денция к сокращению в учебных программах часов на 
предметы искусства [13; 21]. Так, физкультуре должно 
уделяться не менее 2 часов в неделю, включая, кроме 
танцев, легкую атлетику, игры, плавание, гимнастику 
и др. [29]. Учителя физкультуры начальной школы — в 
ходе профессиональной подготовки — получают базо-
вые представления о танцевальном искусстве, но мно-
гие из них не чувствуют себя компетентными для пре-
подавания танца в рамках физкультуры [33].

Х. Пейн и Б. Костас (H. Payne, B. Costas — 
Великобритания) [29] проанализировали литературу, 
изучающую значение творческого танца детей 3—11 лет 
в государственном образовании, и предлагают рассма-
тривать «творческий танец как практическое обуче-
ние» в статусе учебной дисциплины. По мнению авто-
ров, творческий танец в школе может быть не просто 
физическим упражнением, но — как альтернатива 
«сидячему обучению» — обеспечивать целостность 
процесса обучения, «соединяя тело с разумом». 
Напрашивается вывод о том, что изменение отноше-
ния к танцу как учебной дисциплине требует перера-
ботки учебных программ. Е. Васс (E. Vass — Австралия) 
тоже выступает за переосмысление содержания обра-
зования, которое не должно «…отрицать роль движу-
щегося, взаимодействующего, воспринимающего и 
реагирующего тела» [34, с. 57].

В противовес призывам о переработке учебных 
программ для расширения танцевального образования 
в школах озвучивается «…идея свободного и независи-
мого искусства, которое… не должно быть продиктова-
но, разработано или адаптировано к учебной програм-
ме школы» [21]. Авторы статьи (J. Karlsen, K.H. Karlsen) 
считают учителя препятствием для свободной художе-
ственной практики детей и в то же время утверждают, 
что деятельности самого учителя препятствует управ-
ляемая правилами среда, регламентирующая свобод-
ную художественную практику. Выход из этой ситуа-
ции, по мнению авторов, — «в совместной работе 
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художников и преподавателей», с участием в програм-
ме профессиональных танцоров в качестве преподава-
телей танца (в современных стилях, народном и твор-
ческом танце) [21]. Танцоры показывают шоу для 
школьников-зрителей (включая детей 6—7 лет), пре-
доставляя им возможность познакомиться с танце-
вальным искусством. Тематика танцевальных шоу 
близка проблемам жизни детей (дружба, смысл жизни, 
скандинавская мифология и др.), тем самым под-
тверждая, что в танце воплощаются образы из окружа-
ющей реальности.

В дошкольном образовании Греции — в рамках 
межтематической учебной программы для детских 
садов — танец встречается на физкультурных занятиях, 
реже — на занятиях музыкой и драматическим искус-
ством [16]. Е. Павлиду, А. Софианиду и др. (E. Pavlidou, 
A. Sofianidou, A. Lokosi, E. Kosmidou) сожалеют, что в 
«Руководстве для воспитателя дошкольных учрежде-
ний» (2003) танцу и выразительным движениям посвя-
щен очень небольшой и малоинформативный подраз-
дел. Они предлагают свою программу для детских 
садов («Новая школа — школа 21 века», 2011 г.), где не 
только восстанавливает свое значение физкультура как 
образовательная область, но и создается отдельное 
направление искусств, включая танец. По мнению 
авторов, эта программа, с учетом упомянутого 
«Руководства», заполнит пробелы в текущей програм-
ме дошкольного образования в отношении танца [16, 
с. 4]. Более того, авторы критикуют программы разви-
тия у детей социальной, эмоциональной компетент-
ности, которые «сосредоточены на вербальной и ког-
нитивной рефлексии», но не говорят о роли танцеваль-
ной и двигательной деятельности в воспитании соци-
альной компетентности маленьких детей [16, с. 5].

В современном дошкольном образовании России 
существует давняя традиция музыкального воспита-
ния, одним из разделов которого является развитие у 
детей музыкально-ритмических движений, в том числе 
танцевальных, и разучивание простейших плясок. 
В  последние 15—20 лет ситуация стала немного 
меняться под влиянием исследований детского танца, 
делающих упор на образный характер танцевального 
творчества дошкольников [3]. Однако о значении дет-
ского танцевального творчества (дошкольников, 
школьников) как обязательного и значимого в россий-
ском образовании вообще не упоминается.

К сожалению, формат данной статьи не позволяет 
подробно рассмотреть этот вопрос, и требуется отдель-
ная публикация с привлечением бóльшего числа 
источников об отечественном образовании. Поэтому 
здесь ограничимся очень кратким обобщением.

Педагоги, музыкальные руководители дошкольного 
образования не получают танцевальной подготовки, но 
осваивают методику развития музыкально-ритмиче-
ских движений по методическим пособиям и учебни-
кам, в которых чаще всего предоставлена ограниченная 
информация о развитии танцевального творчества детей 
3—7 лет. Хореографы (с профессиональным образова-

нием) встречаются только в сегменте дополнительного 
образования на базе детских садов или коммерческих 
танцевальных студий, большая часть которых ориенти-
руется не на возрастные особенности и возможности 
детей, а на запрос родителей, готовых оплачивать заня-
тия. Положения (в нормативных документах) о разви-
тии танцевального творчества дошкольников носят 
фрагментарный и декларативный характер.

Экспериментальные исследования творческого 
танца детей

Современные зарубежные публикации об исследо-
ваниях творческого танца детей можно поделить на два 
типа. Первые сосредоточены на данных индивидуаль-
ной диагностики с их статистической обработкой для 
выявления эффективности экспериментальных про-
грамм, нацеленных на развитие определенных качеств 
(творческое движение, творческое мышление и т. п.) 
[12; 16; 27; 32], но почти без пояснений, какие упраж-
нения, творческие задания в рамках этих программ 
предлагались детям. В диагностике чаще применяются 
тесты Торранса («Творческое мышление в действии и 
движении») для оценки беглости моторики, ориги-
нальности и воображения; вариант теста Бруининкса—
Озерецкого на моторную компетентность (Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency) — до и после психо-
лого-педагогического воздействия. Исследования вто-
рого типа носят эмпирический характер и описывают 
методики, программы, успешность которых выявляет-
ся в практических пробах и текущих наблюдениях — на 
групповых занятиях с детьми [15; 36].

И.T. Альпер, И. Улуташ (I.T. Alper, İ. Ulutaş) на осно-
ве обзора публикаций делают вывод о малом числе 
исследований о влиянии программ творческого движе-
ния на развитие навыков творческого мышления и кре-
ативности в движении и подчеркивают неизученность 
этой темы применительно к дошкольникам [12]. Они 
попытались выявить такое влияние на основе экспери-
ментального исследования (2019—2020), используя 
свою программу с детьми 5—6 лет. По словам авторов, 
программа улучшила творческое мышление, креатив-
ность в движении детей — они могли воспринимать 
различные точки зрения на явления, предлагать уни-
кальные решения проблемных ситуаций, создавать ори-
гинальные продукты, выражать свои чувства и мысли с 
помощью творческого телесного движения [12].

К. Томайду, Э. Константиниду, Ф. Венециану 
(C. Thomaidou, E. Konstantinidou, F. Venetsanou — 
Греция) [32] на основе обзора 19 публикаций об иссле-
дованиях творческого танца детей выявили, что почти 
все исследования проводились в условиях начальной 
школы; отмечалось позитивное влияние творческого 
танца на интеллектуальное и психологическое разви-
тие детей; в пяти исследованиях изучались аспекты 
физического развития — из них два реализованы в 
формате эксперимента с опорой на статистические 
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данные [32]. Авторы критикуют диагностические мето-
ды в проанализированных исследованиях, считая, что 
в них не учитывались возрастные различия при деле-
нии детей на экспериментальную, контрольную груп-
пы по показателю моторной креативности; а прове-
денный статистический анализ не учитывал возраст 
детей. Эти выводы показали редкость исследований по 
творческому танцу и недостаточность информации по 
изучаемой проблеме. Поэтому авторы провели соб-
ственное экспериментальное исследование для изуче-
ния возможных изменений двигательной креативно-
сти и двигательной компетентности детей от 4 лет 
1 мес. до 6 лет с использованием «программы творче-
ского движения и танца» с учетом потенциального 
влияния возраста, пола и возможных исходных разли-
чий у участников. К сожалению, описание двухмесяч-
ного экспериментального воздействия с применением 
творческих танцевальных и двигательных упражнений 
ограничивается ссылками на публикации ряда авто-
ров: Е. Павлиду (E. Pavlidou; 2012), Теодораку 
(K Theodorakou; 2013) и Ф. Венецану (F. Venetsanou; 
2014) и др. Крайне обобщенно говорится о подборе 
упражнений (с постепенным усилением элементов 
движения: пространства, динамики, отношений и др.), 
проводившемся согласно теории М. Дэвиса (2003) и на 
основе работ Р. Лабана (1948). Из текста невозможно 
понять, в чем суть и новизна педагогического воздей-
ствия. Но ясно, что опора на разработки Р. Лабана в 
танцевальной психотерапии — весьма устойчивая тра-
диция в западном танцевальном образовании и при-
меняется даже в обучении дошкольников.

По словам авторов, их программа «…может суще-
ственно повысить творческий потенциал дошкольни-
ков», но недостаточно способствует развитию широко-
го спектра двигательных навыков [32, с. 3268]; у детей 
разница в несколько месяцев может существенно вли-
ять на их творческие и двигательные возможности, что 
надо «…учитывать при измерении двигательной креа-
тивности и двигательной компетентности детей» [32].

В Греции [16] в 2018 г. проведено исследование, 
нацеленное на использование «творческой танцеваль-
ной программы» для развития коммуникативных взаи-
модействий у детей и выразительности их движений [16, 
с. 3]. Работа с детьми шла по разработанной программе 
два месяца (занятия 2 раза в неделю по 25—30 мин). 
Кроме этого, велось наблюдение для оценки успешно-
сти коммуникативных отношений и выразительности 
движений. Участвовали дошкольники 5—6 лет «средне-
статистического детского сада» (по 24—25 детей в экс-
периментальной и контрольной группах). Тесты в рам-
ках танцевальной деятельности проводились в подгруп-
пах по 6—8 человек. Увы, в статье нет сведений о про-
цедуре проведения тестовых заданий (инструкции для 
детей, описания заданий, музыкальном репертуаре), но 
называются «факторы» и «подфакторы» для наблюде-
ния и оценки независимыми экспертами:

коммуникативные отношения между детьми: а) 
совместное сотрудничество в парах или малых груп-

пах; б) принятие на себя ответственности за решение 
задач движения при использовании материалов, про-
странства в процессе деятельности; в) проявление 
инициативы в предложении новых идей для сотрудни-
чества; г) предложение решений для общего развлече-
ния по вопросам танца/драмы»;

выразительность движений: а) выразительные дви-
жения всеми частями тела, б) экспрессивное использо-
вание материалов, в) представление осмысленных идей 
после слуховых или визуальных стимулов [16, с. 8].

Однако осталось непонятно, по каким признакам 
оценивались данные подфакторы.

В статье даны таблицы и диаграммы с результатами 
средних значений по обозначенным подфакторам в 
группах (ЭГ и КГ) до и после занятий по эксперимен-
тальной программе (при оценке каждого теста исполь-
зовалась трехчастная шкала Р. Лайкерта) [16], с их 
математической обработкой для выявления стандарт-
ных отклонений и уровня значимости различий. 
Согласно полученным данным, на контроле выявлены 
статистически значимые различия между ЭГ и КГ по 
всем подфакторам, кроме «инициативы» — ее резуль-
таты повысились у детей обеих групп. Причину авторы 
видят в том, что в типовой программе детского сада 
инициатива «…поощряется многими другими видами 
деятельности» [16, с. 12].

Сама развивающая программа (описанная обоб-
щенно) включает три компонента:

1) свободные импровизации как в «творческом 
танце» (на основе слуховых, визуальных и кинестети-
ческих стимулов), так и в «драматическом танце» (на 
основе рассказов); при этом указывается, что прово-
дится «мозговой штурм» детьми [16] (но не понятно, 
что должно стать его результатом, а также — какая 
используется музыка, какие рассказы и иллюстрации);

2) ответственное поведение и инициатива развива-
ются при подготовке и трансформации пространства 
для танца, размещении материалов и т. д.;

3) «танцевальное сотрудничество», обсуждение и 
принятие решений индивидуально, в парах и в группах 
для достижения общей цели [16, с. 7] (не указывается, 
касаются ли решения содержательных моментов тан-
цевальных импровизаций или только подготовки про-
странства и использования материалов).

Особо подчеркивается «чуткое руководство учителя 
танцев», организующего обсуждение, обязательно 
помогающего детям в создании танцевальных компо-
зиций, способствуя их самовыражению [16, с. 13]. 
Авторы согласны с И. Белича и Н. Имберти (I. Belicha 
& N. Imberty; 1998) в том, что учителю не обязательно 
быть танцором, так как его воздействие на детей пре-
имущественно педагогическое, «основанное на энту-
зиазме и разумном использовании пространства и 
материалов» [16].

Столь обобщенная характеристика содержания 
программы не позволяет создать о ней конкретное 
представление. Однако авторы утверждают, что данная 
танцевальная программа повлияла на творчество 
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детей, помогая им «…исследовать свои движения и 
обогащать свой танцевальный опыт в сочетании с 
кинестетическими (использование материалов), слу-
ховыми (музыка, прослушивание истории) и визуаль-
ными (картинки, видео) стимулами» [16, с. 12].

Более развернуто о стратегиях развития детского 
творчества в обучении танцам в детском саду пишет 
Сюй Вэнь (Xu Wen — Китай) [36], считая танцевальное 
образование средством эстетического, творческого 
развития детей младшего возраста, а также их физиче-
ского, личностного и интеллектуального развития. 
Среди «эффективных стратегий развития детского 
творчества» [36, с. 133] автор отмечает: развитие спо-
собности к подражанию (с опорой на образец взросло-
го, с анализом процесса танцевальных движений, их 
различий по силе, амплитуде, ритму и др.); обогаще-
ние творческого воображения детей; развитие музы-
кального восприятия детей; сочетание танцевального 
образования с увлекательными для детей приемами 
развития творческих способностей [36].

Ким (Kym) [15] подчеркивает значение творческого 
танца для «малышей и дошкольников» и широкий 
спектр его влияния: на развитие языковых, математи-
ческих навыков, благодаря называнию размеров, 
формы, цвета в связи с движением в пространстве в 
контексте воображаемых ситуаций (охота за сокрови-
щами). Чтение историй стимулирует детское вообра-
жение к созданию осмысленного движения; дети рас-
сказывают истории посредством собственного тела и 
укрепляют формирующиеся языковые навыки, объяс-
няя свои творческие идеи, участвуя в беседах и др., что 
готовит их к самостоятельному чтению, а через обще-
ние, сотрудничество обогащает словарный запас. На 
занятиях по тематике «Танцующая охота за сокрови-
щами» организуется поиск объектов, заданных по 
условиям. Обнаружив реальный объект, детям надо 
имитировать его движения (качание на палубе кора-
бля, копание в песке в поисках сундука, волочение 
сундука на корабль) — под «пиратскую» музыку или 
песню о пиратах [15].

В зарубежных публикациях о развитии творчества 
дошкольников в танце при упоминании о воплощении 
образов персонажей не обсуждается выразительность 
их исполнения. Эти вопросы рассматриваются только 
применительно к игре. Так, творческое исполнение 
ролей («глубокая эмоционально-вовлеченная погру-
женность детей в свои роли») и «проживание сцена-
рия» (сюжета) с «поддержанием различных воображае-
мых ситуаций» обнаруживается и исследуется в игре с 
социальными ролями и тематической (нарративной) 
игре (К. Гонзалес-Морено, Ю. Соловьева [2, с. 44]; 
П. Хаккарайнен и М. Бредиките [19]).

В отечественных публикациях рассматриваются три 
основных подхода к развитию у дошкольников творче-
ства в танце: традиционный, на основе метода 
«Музыкальное движение» и «авторский», — в каждом 
предлагаются свое понимание творчества детей в танце 
и средства его развития.

В первых двух движение с музыкой направлено на 
развитие музыкальных способностей, внимание обра-
щается на точность соотнесения движений с особен-
ностями музыки. В третьем («авторском») подходе 
цель — осмысленное освоение языка движений для 
творческого воплощения образов персонажей в рамках 
заданного сюжета; здесь используются произведения, 
основанные на музыкальной драматургии (развитии 
музыкального образа), и это — важное условие для раз-
вития творчества детей в танце. То есть во всех трех 
подходах внимание к музыкальному репертуару — зна-
чительное, но требования к нему различаются.

В первых двух подходах творчество детей в танце 
понимается как импровизация-самовыражение на 
основе эмоционального отклика на музыку. Однако 
развитие танцевальной выразительности в традицион-
ном подходе — спонтанное, без применения особой 
методики, а в методе «Музыкальное движение» разра-
ботана система подготовительных упражнений для 
тренировки чуткого телесного отклика на музыку; 
описаны методические приемы.

В «авторском» подходе даны определения двух 
видов детского творчества в танце: «композиционно-
го» и исполнительского, — которые развиваются на 
основе обучения детей языку движений (танцевальных 
и пантомимических). Развитие выразительности 
воплощения образов персонажей в танце базируется на 
развитии у детей осознанного использования языка 
движений с передачей действий, эмоций и характер-
ной пластики персонажей «всем телом». Опубликованы 
методики танцевального и образно-пластического 
творчества детей 3—7 лет [3; 4], включающие систему 
заданий — от простейших упражнений (с музыкой) с 
элементами сюжета и невербального общения до раз-
вернутых сюжетных танцев, спектаклей с передачей 
характеров персонажей, их взаимоотношений, где 
фрагменты импровизации сочетаются с постановоч-
ными мизансценами.

Выводы

Подтверждена гипотеза: современные зарубежные 
исследования отличаются от отечественных понима-
нием детского танцевального творчества и путей его 
развития у детей 3—7 лет, что выявлено благодаря 
сравнительному анализу ключевых понятий, экспери-
ментальных исследований.

Ключевые понятия формулируются в психологии, 
психофизиологии, психотерапии, реабилитационной 
медицине, искусствоведении. Более разработано поня-
тие двигательный образ применительно к спорту, раз-
витию моторики у детей; мало разработаны понятия 
танцевальный образ, язык танца на стыке психологии и 
искусствоведения.

Зарубежные авторы подчеркивают благотворное 
влияние творческого танца дошкольников, школьни-
ков на развитие у них моторной компетентности, регу-
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ляции, познавательной, эмоциональной сферы, лич-
ностных качеств; но его доля в образовательных про-
граммах невелика. Формируется педагогика танце-
вального образования в школе и детских садах при 
включении в образование профессиональных танцо-
ров, учителей танцев.

В российском образовании о значении детского 
танцевального творчества не упоминают. Танцевальная 
подготовка педагогов, музыкальных руководителей 
дошкольного образования практически отсутствует; 
акцент делается на освоении методики развития музы-
кально-ритмических движений по методическим 
пособиям и учебникам. Вопрос о «танцевальном обра-
зовании» детей не ставится.

Зарубежные авторы рассматривают детский творче-
ский танец так же, как он понимается и для взрослых 
(танцоров), а именно как свободное самовыражение и 
импровизация движений под музыку. Критерием 
выразительности танца считается технически «чистое» 
выполнения движений. О воплощении образов персо-
нажей упоминается в эмпирических исследованиях с 
детьми 3—7 лет, при этом в нем видится не целепола-
гающий принцип, а «прием», отвечающий возрастным 
особенностям детей, чтобы заинтересовать их, вклю-
чить в творческий процесс.

В российских исследованиях встречается аналогич-
ное понимание творческого танца — как свободного 
самовыражения под музыку (метод «Музыкальное 
движение»); уделяется внимание классическому музы-
кальному репертуару. В «авторском» подходе танец 
понимается как творческое воплощение образов пер-
сонажей в сюжетной ситуации посредством языка 
движений на основе произведений с музыкальной 
драматургией.

В зарубежных публикациях почти ничего не гово-
рится о музыке для творческого танца.

В российских детских садах, согласно образова-
тельной программе, детей учат двигаться под музыку. 
Но как именно в этих рамках развивается (или не раз-
вивается) танцевальное творчество, остается под 
вопросом. Теория и методика танцевального творче-
ства детей 3—7 лет больше разработана в «авторском» 
подходе, но он не получил распространения в широ-
кой практике.

Нерешенные проблемы: недостаточная разработка 
теории детского творчества в танце (понятийный 
аппарат, понимание природы танца); развитие «тан-
цевального образования». Сравнительный анализ 
зарубежных и отечественных публикаций остается 
актуальным.
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