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Преемственность дошкольного и начального образования  

в процессе адаптации детей к обучению в школе 

 

Continuity of preschool and primary education  

in the process of children's adaptation to school 

 

Аннотация.  В статье представлен анализ научных подходов к проблеме 

адаптации детей к школьному обучению. Рассмотрены особенности 

привыкания младших школьников к учебному процессу в рамках 

начальной школы. Описаны виды адаптации: социальная, академическая, 

личностная. Охарактеризованы направления социальной адаптации, 

способствующие продуктивному привыканию детей к жизнедеятельности 

в условиях обучения в школе. 

Ключевые слова: дети, обучение, адаптация, дошкольное образование, 

школьное образование.  

 

Abstract: The article presents an analysis of scientific approaches to the 

problem of children's adaptation to school education. The features of the 

habituation of younger schoolchildren to the educational process in the 

framework of primary school are considered. The types of adaptation are 

described: social, academic, personal. The directions of social adaptation that 

contribute to the productive habituation of children to life activities in school 

conditions are characterized. 

Keywords: children, education, adaptation, preschool education, school 

education. 

 

Сегодня всё большее внимание уделяется вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения. Важным периодом в жизни 
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любого ребенка является переход от дошкольного детства к обучению в 

школе. Это время перехода от беззаботного ребячества в относительно 

самостоятельную осознанную жизнь. И. П. Слободяник отмечает, что при 

поступлении в школу стремительно меняется большинство привычных 

устоявшихся условий жизнедеятельности: распорядок дня, количество 

задач и ответственность за их выполнение, правила поведения со 

взрослыми (в частности, с учителями, работниками школы, 

старшеклассниками) и, конечно же, меняется окружение ребенка – из 

группы детского сада он переходит в новый коллектив – школьный класс. 

От успешной адаптации ребенка к новым условиям зависит не только его 

психическое, но и физическое здоровье. Стресс, тревога, нервные 

нагрузки вызывают психическое и физическое напряжение, от которого 

ребенок может серьезно заболеть [4, с. 56]. Необходимо время, чтобы 

ребенок привык к новым условиям и требованиям, приспособился и 

научился быть со всеми изменениями в гармонии – то есть время на 

адаптацию к школьному обучению. 

Стоит отметить, что первый год обучения в школе сложен не только 

для самого ребенка, но и для его родителей: на данном этапе требуется их 

максимальное участие в жизни ребенка, грамотный психологический 

подход к воспитанию своего чада, ведь, как показывает практика, нередко 

именно родители становятся виновниками возникновения школьных 

стрессов у детей. Согласно исследованиям, Т. В. Дорожевец, школьная 

адаптация осуществляется в трёх сферах:  

– социальная адаптация. Она характеризуется изменением 

коммуникативных связей ребенка, сменой его статуса в группе 

сверстников, неразвитыми умениями находить приемлемые решения 

конфликтных ситуаций. Данный вид адаптации отражает успешность 

вхождения ребенка в новую социальную группу. 

– академическая адаптация – выражается в понимании и соблюдении 

ребенком требований учителей, овладении им правилами поведения в 

классе, в его познавательной активности, что характеризует степень 

соответствия поведения детей установленным нормам школьной жизни. 

– личностная адаптация отражает степень принятия ребёнком самого 

себя в новой роли «Я – школьник» и выражается в виде соответствующей 

самооценки, стремления к саморазвитию и самоизменению [3, с. 78]. 
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По мнению Э. М. Александровской, достижение социальной 

адаптации может происходить по одному из трех направлений: 

приспособление к среде и сложившимся условиям посредством сведения 

к минимуму собственных потребностей и желаний, что ведёт к 

формированию зависимого типа личности; приспособление среды и 

условий к собственным потребностям, что в дальнейшем формирует уже 

эгоистическую личность; ориентация на получение максимальной пользы 

как для себя, так и для окружающих, достижение успеха в социально 

одобряемых формах [1, с. 94]. 

Т. В. Дорожевец считает, что основным критерием успешности 

адаптации к школе следует считать, прежде всего, степень сохранности на 

должном уровне психологического и физического здоровья ребенка. 

Автор выделяет следующие признаки психологически здорового, 

«адекватного» человека: высокая креативность и инициативность, 

автономность и независимость,  доброжелательное чувство юмора,  

сострадание и сочувствие, способность воспринимать действительность 

такой, какая она есть,  отсутствие склонности к стереотипам в восприятии 

людей и явлений,  духовность и нравственность,  принятие себя и других,  

наличие потребности в личном пространстве,  непосредственность, 

способность выстраивать благоприятные отношения с людьми. 

А. Л. Венгер обращает внимание на то, что на практике не всегда 

адаптационный процесс ребенка к школе проходит успешно и 

безболезненно. В той или иной степени, могут проявиться признаки 

школьной дезадаптации в виде когнитивной дезадаптации (неуспешность 

в обучении), эмоциональной дезадаптации (ухудшение отношения к 

процессу обучения, учителям, собственным жизненным перспективам), 

поведенческой дезадаптации (систематическое нарушение установленных 

норм и правил поведения) [2, с. 12].  

Современные исследователи характеризуют школьную дезадаптацию 

как повышение уровня тревожности ребенка, как процесс образования 

неадекватных механизмов приспособления к школе, процесс искажения в 

личностном развитии, проявляющихся в учащении конфликтных 

ситуаций, нарушении успеваемости учащихся. Среди причин 

возникновения дезадаптации Э. М. Александровская выделяет такие 

факторы, как: недостатки интеллектуального и психомоторного развития 
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ребенка; слабое внимание родителей к процессу адаптации ребенка к 

школе;  несформированность самоуправления и самоконтроля ребенка; 

слабость нервных процессов ребенка; недостаточная семейная общность, 

приводящая к неспособности образовывать доверительные связи с 

членами новых сообществ; непрофессиональное поведение педагога, 

уделяющего недостаточно внимания ребенку, испытывающему трудности 

адаптационного характера [1, с. 20]. 

Сегодня считается целесообразным с целью предупреждения 

дезадаптации ещё до начала учебного года оценить социальную, 

психологическую готовность ребенка к школе. Социальная готовность 

складывается из отношения детей к школе и учебному процессу (желание 

идти в школу, способность общаться со сверстниками, реакция на успех и 

неудачу), отношения ко взрослым (доброжелательность, доверие, желание 

идти на контакт), отношения к себе (адекватность самооценки), из 

наличия элементов произвольной регуляция деятельности (способность 

понять задачу, сосредоточиться на ней, выполнять речевые инструкции 

взрослых). А. Л. Венгер при диагностике интеллектуальной готовности 

ребенка к обучению в школе оценивает такие характеристики, как 

сенсомоторные и интеллектуальные способности ребенка, слуховая и 

зрительная память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. По результатам проведенной диагностики следует, по его 

мнению, разработать программы развивающей, индивидуальной и 

коррекционной работы с детьми (при участии учителей, психолога, 

воспитателя и дефектолога), чтобы процесс адаптации ребенка проходил 

более быстро и гармонично [2, с. 64]. 

Когда ребенок уже пошел в школу, родителям, учителям стоит 

внимательно следить за его психофизическим состоянием детей. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что в ходе адаптационного процесса 

можно выделить следующие фазы, через которые обычно проходят дети: 

1. Острая фаза – выраженные психосоматические состоянии ребёнка. 

Данная фаза недолговременна (длится в среднем около месяца). Однако 

различают три степени тяжести острой фазы: лёгкая адаптация – дети 

практически не испытывают трудностей привыкания; адаптация средней 

тяжести – состояние детей нормализуется в течение месяца; тяжёлая 

адаптация – проходит сложно, кризисно от 2 до 6 месяцев. 
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2. Подострая фаза – тревожность в поведении ребенка уменьшается, но 

темп развития замедленный по сравнению со средними возрастными 

нормами. Данная фаза, как правило, длится от 3 до 6 месяцев. 

3. Фаза компенсации – темп развития детей ускоряется, к концу 

учебного года у детей компенсируются задержки в развитии.  

Исследуя выдвинутую проблему, мы можем констатировать, что 

состояние здоровья детей, также как и их готовность к школьному 

обучению, различны. Процесс адаптации к школе носит индивидуальный 

характер в каждом отдельном случае. В течение всего первого года 

обучения в школе (а для ряда ребят и на протяжении второго года 

обучения) важно психологическое сопровождение развития ребёнка, 

которое учитывало бы индивидуально-типологические особенности 

каждого ученика, было достаточно полным и насыщенным. Родителям и 

учащимся необходима грамотная и своевременная поддержка как со 

стороны административно-преподавательского состава школы, так и со 

стороны психологов. 
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Self-attitude and defense mechanisms in boys and girls  

with different types of eating behavior 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «пищевое поведение», 

«защитные механизмы» и «самоотношение». Представлены и описаны 

результаты исследования пищевого поведения, самоотношения и 

защитных механизмов юношей и девушек. С помощью статистического 

анализа по U-критерию Манна-Уитни выявлены различия в 

самоотношении и защитных механизмах у юношей и девушек с 

различным типом пищевого поведения. 

Ключевые слова: пищевое поведение, самоотношение, защитные 

механизмы, нормальное пищевое поведение, экстернальное пищевое 

поведение, эмоциогенное пищевое поведение, ограничительное пищевое 

поведение. 

 

Abstract. The article discusses the concept of "eating behavior", "defense 

mechanisms" and "self-attitude". The results of the study of eating behavior, 

self-attitude and protective mechanisms of boys and girls are presented and 

described. Statistical analysis using the Mann-Whitney U-criterion revealed 

differences in self-attitude and protective mechanisms in boys and girls with 

different types of eating behavior. 

Keywords:  eating behavior, self-attitude, defense mechanisms, normal eating 

behavior, external eating behavior, emotionogenic eating behavior, restrictive 

eating behavior. 

 

Многие исследователи изучали взаимосвязь между низкой 

самооценкой и расстройствами пищевого поведения. Международные 

исследования показали, что юноши и девушки с низкой самооценкой 

испытывают неудовлетворенность телом и, как следствие, повышенный 

риск развития расстройств пищевого поведения. Однако, к сожалению, в 

отечественной литературе подобных исследований мало [2]. 

Нарушения пищевого поведения изучали В.П. Белинский,  

М. А. Карева, М.В. Коркина, И.Г. Малкина-Пых, В. В. Марилов,  

В.Д. Менделевич, А.Б. Смулевич и другие. Многие из них признавая 

психосоматическую природу расстройств пищевого поведения, считали 
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расстройства пищевого поведения сложными проблемами, которые 

сочетают в себе как психологические, так и физиологические факторы [3]. 

Под пищевым поведением понимается мотивированное отношение к 

еде и потреблению пищи, а также конкретные модели питания в 

повседневной жизни и в стрессовых ситуациях, включая отношение, 

поведение, привычки и чувства, связанные с едой. Это стиль питания, 

который определяется не только потребностями, но и семейными и 

социальными традициями, модой, знаниями и особенностями личности. 

Это поведение, направленное на собственный образ тела и деятельность, 

которая формирует этот образ [1]. 

Психологические защитные механизмы - это система регуляторных 

механизмов, направленных на устранение или минимизацию негативного 

травматического опыта, связанного с внутрипсихическим конфликтом, и 

являются специфическими бессознательными процессами, с помощью 

которых люди пытаются сохранить свою целостность и адаптивность [4]. 

В настоящее время в психологии все еще не существует единого 

подхода или определения понятия Я-концепции. В работах, посвященных 

ее рассмотрению и изучению отношения людей к себе, предлагается ряд 

терминов, которые можно использовать для более глубокого ее описания. 

Эти термины включают общую самооценку, самоуважение, 

самопринятие, эмоционально-ценностное отношение к себе, уверенность 

в себе, самоуважение, самосимпатию и самооценку. Помимо 

терминологических различий, существуют и содержательные различия в 

исследованиях самооценки. 

Согласно В.В. Столину, самоотношение определяется как 

непосредственное феноменологическое выражение личностного смысла Я 

для субъекта, которое находится на поверхности сознания и является 

результатом и синтезом механизма индивидуального самосознания. 

Б.Д. Карвасарский и В.А. Ташлыков отмечают, что самоотношение и 

защитные механизмы функционируют как комплекс индивидуальных 

адаптивных процессов, т.е. как единый механизм адаптивного поведения, 

включающий разные уровни регуляции (как бессознательные, так и 

сознательные). 

Актуальность данного исследования обусловлена сложностью и 

незаметностью самооценки, особенно Я-концепции и защитных 
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механизмов, у мальчиков и девочек в позднем подростковом возрасте как 

факторов, повышающих риск неудовлетворенности телом и расстройств 

пищевого поведения. 

Объект исследования – юноши и девушки с различными типами 

пищевого поведения. Предмет исследования – самоотношение и 

защитные механизмы юношей и девушек при различных типах пищевого 

поведения. 

Цель исследования – выявить особенности самоотношения и 

защитных механизмов у юношей и девушек с различными типами 

пищевого поведения. 

Гипотеза исследования – самоотношение и защитные механизмы у 

юношей и девушек с различными типами пищевого поведения имеют 

существенные различия по следующим параметрам: отрицание, 

регрессия, компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, 

самоуверенность, саморуководство, самоценность, внутренняя 

конфликтность, самообвинение. 

Для достижение поставленных целей и задач применялись 

голландский опросник пищевого поведения (DEBQ), методика "Индекс 

жизненного стиля", методика исследования самоотношения.  

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». В исследовании приняли участие  

110 человек, из них 83 девушки и 27 юношей психолого-педагогического 

факультета и факультета общего и профессионального образования в 

возрасте от 18 до 23 лет. 

Опросник пищевого поведения (DEBQ) был направлен на выяснение 

соотношения юношей и девушек, склонных к перееданию или 

ограничительному потреблению пищи, среди выборки испытуемых.  

По результатам исследования выявлено 7.3% юношей и  

24.6% девушек в возрасте от 18 до 23 лет с нормальным пищевым 

поведением, 12.7% юношей и 30.9% девушек склонных к перееданию, а 

3.6% юношей и 20.9% девушек с ограничительным пищевым поведением. 

Также среди опрошенных нами 9.1% юношей и 13.6% девушек 

характеризуются экстернальным пищевым поведением, которое означает, 

что они не могут устоять перед вкусной едой, ее аппетитным запахом и 
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видом. А 3.6% юношей и 17.3% девушек имеют эмоциогенное пищевое 

поведение и наблюдают у себя привычку заедать эмоции. 

По результатам исследования защитных механизмов по методике 

«Индекс жизненного стиля» видно, что у юношей наиболее преобладают 

такие защитные механизмы как: регрессия, отрицание, компенсация, 

интеллектуализация. У девушек в свою очередь наиболее преобладают 

такие защитные механизмы как: компенсация, отрицание, 

интеллектуализация, реактивные образования, замещения, проекция. 

Результаты исследования по методике исследования самоотношения 

показывают, что у юношей преобладают низкие показатели по таким 

шкалам как: самообвинение и внутренняя конфликтность. У девушек же 

преобладают низкие показатели по таким шкалам как: самообвинение, 

внутренняя конфликтность, самопривязанность. Высокий уровень 

выраженности результатов по всем шкалам самоотношения чаще 

встречается у девушек, чем у юношей. Так, например, почти у половины 

девушек (40,9%) высокий уровень выраженности самоценности, хотя по 

этой же шкале высокий уровень выраженности встречается только у 9,1% 

юношей. Также высокий уровень выраженности саморуководства 

встречается у 29,1% девушек и только у 10,9% юношей. По шкалам 

внутренняя честность, самоуверенность, саморуководство, отраженное 

самоотношение, самопринятие, самопривязанность, внутренняя 

конфликтность и самообвинение высокий уровень выраженности у 

девушек встречается чаще, чем у юношей. 

Для выявления различий защитных механизмов у юношей и девушек с 

различным типом пищевого поведения был применен U – критерий 

Манна-Уитни. По результатам расчета данного критерия значимые 

различия выявлены между юношами и девушками с нормальным 

пищевым поведением по шкалам: регрессия (Uэмп= 33; Uкр= 72; p≤0.01), 

компенсация (Uэмп=64; Uкр= 72; p≤0.05), проекция (Uэмп=61.5; Uкр= 72;  

p≤0.05) и интеллектуализация (Uэмп =59.5; Uкр= 72;  p≤0.05). Значит, 

юноши с нормальным пищевым поведением в отличие от девушек 

практически не склонны к защитным механизмам регрессия, 

компенсация, проекция и интеллектуализация. Между юношами и 

девушками с ограничительным пищевым поведением есть различия по 

шкалам: отрицание (Uэмп=16; Uкр= 21; p≤0.05) и замещение (Uэмп=20.5; 
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Uкр= 21; p≤0.05). Значит, юноши с ограничительным пищевым 

поведением в отличии от девушек практически не склонны к отрицанию и 

замещению. Между юношами и девушками с эмоциогенным пищевым 

поведением выявлены различия по шкале: интеллектуализация (Uэмп =17; 

Uкр= 17;  p≤0.05); с экстернальным пищевым поведением по шкале: 

регрессия (Uэмп =31.5; Uкр= 44; p≤0.01). Значит, юноши с перееданием в 

отличии от девушек практически не склонны к интеллектуализации и 

регрессии. 

Опираясь на эмпирические значения U – критерия Манна-Уитни, 

полученные по методике исследования самоотношения, можно 

утверждать существование значимых различий между юношами и 

девушками с нормальным пищевым поведением по шкале: самоценность 

(Uэмп=49.5; Uкр= 72;  p≤0.01). Значит, юноши с нормальным пищевым 

поведением в отличии от девушек имеют низкую самоценность. Между 

юношами и девушками с ограничительным пищевым поведением есть 

значимые различия по шкале: внутренняя конфликтность (Uэмп=19.5; Uкр= 

21; p≤0.05). Значит юноши с ограничительным пищевым поведением в 

отличии от девушек имеют низкую внутреннюю конфликтность. Между 

юношами и девушками с эмоциогенным пищевым поведением значимы 

различия по шкалам: внутренняя конфликтность (Uэмп=13.5; p≤0.05), 

самообвинение (Uэмп=17; Uкр= 17; p≤0.05). Юноши и девушки с 

экстернальным пищевым поведением отличаются по шкалам: 

самоуверенность (Uэмп=44; Uкр= 44; p≤0.05), саморуководство (Uэмп=28; 

Uкр= 44;  p≤0.01), самообвинение (Uэмп=33; Uкр= 44; p≤0.01). Значит, 

юноши перееданием в отличии от девушек имеют низкую внутреннюю 

конфликтность, самообвинение, самоуверенность, саморуководство и 

самообвинение. 

Таким образом, на основе анализа результатов проведенного 

исследования мы выявили, что между юношами и девушка с различными 

типами пищевого поведения имеются существенные различия по таким 

параметрам как: отрицание, регрессия, компенсация, проекция, 

замещение, интеллектуализация, самоуверенность, саморуководство, 

самоценность, внутренняя конфликтность, самообвинение. 
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Профессиональное самоопределение подростков  

как способ профилактики девиантного поведения 

 

Professional self-determination of adolescents  

as a way to prevent deviant behavior 

 

Аннотация. В статье представлена апробация программы формирования 

компонентов профессионального самоопределения (самооценка, 

мотивация, склонности, направленность личности) «Путь к успеху» на 

учащихся 9 класса. Сравнение результатов контрольной и входной 

диагностики показало эффективность реализованной программы для 

формирования компонентов «самооценка»; «мотив, связанный с 
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содержанием труда»; «профессиональная склонность к работе с людьми»; 

«направленность на задачу»; «самоповреждающее поведение». 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, компоненты 

профессионального самоопределения, старшие подростки.  

 

Abstract. The article presents an approbation of the program for the formation 

of components of professional self-determination (self-esteem, motivation, 

inclinations, personality orientation) “The Way to Success” for 9th grade 

students. Comparison of the results of the control and input diagnostics showed 

the effectiveness of the implemented program for the formation of the "self-

assessment" components; "the motive associated with the content of labor"; 

"professional inclination to work with people"; "Oriented to the task"; "self-

injurious behavior". 

Keywords: professional self-determination, components of professional self-

determination, older teenagers. 

 

Подростковый возраст является особенным по причине разнообразных 

масштабных перестроек во всех системах человека – изменения 

происходят и во внешней среде за счет новой структуры социальной 

среды, и во внутренней (в основе которой лежат гормональные, 

психофизиологические процессы).  

Для того чтобы выполнить одну из важнейших задач подросткового 

возраста – определение себя – необходимо сепарироваться от ранее 

значимых взрослых – в первую очередь, родителей. А это значит, что 

ценности и правила, транслируемые референтными взрослыми, должны 

быть подвергнуты сомнению, возможно, обесценены. Поэтому у 

подростков так ярко проявляются деструктивные тенденции в поведении, 

и так велик риск появления девиаций. В то же время, данный возрастной 

период является важным с точки зрения более глубокого понимания себя, 

своих потребностей и целей. В рамках социальных норм, предлагаемых 

обществом, центральным новообразованием старшего подросткового 

возраста является профессиональное самоопределение – понимание 

степени формирования собственных профессиональных возможностей, 

структуры профессиональных мотивов познаний и умений; соотношение 

этих возможностей с теми притязаниями, которые предъявляет к человеку 
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деятельность; переживание данного соотношения как чувства 

удовлетворенности избранной специальности. 

Цель работы – разработать и апробировать программу формирования 

компонентов профессионального самоопределения старших подростков 

как средство профилактики форм девиантного поведения. 

Для проверки поставленной гипотезы о том, что программа будет 

эффективно способствовать снижению проявлений зависимого, 

самоповреждающего, агрессивного и делинквентного поведения, весной 

2022 года было организовано и проведено формирующее исследование на 

базе МАОУ «СОШ № 36» г. Сыктывкара, в котором приняли участие 40 

учащихся 9-ых классов в возрасте 15-16 лет. В исследовании участвовали 

два класса, которые в последующем случайным образом были определены 

как экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группа. 

Изучив структуры профессионального самоопределения, описанные 

Э.Ф. Зеером, Е.А.Климовым, Н.С. Пряжниковым, А.Н. Сендером,  

С.П. Крягжде [1, 2], были выделены следующие компоненты 

профессионального самоопределения: самооценка, мотивация, 

склонности и направленность личности. 

Профессиональному самоопределению обучающегося предшествует 

адекватно сформированная самооценка, позволяющая ему правильно 

оценивать свой потенциал и свои возможности, помогающая в 

осуществлении профессионального выбора. 

Необходимость мотивационного компонента заключается в 

дифференциации того, на что опирается подросток при выборе 

профессии. Здесь имеет значимость формирование мотива, связанного с 

содержанием труда, чтобы подросток опирался в первую очередь на 

содержание той или иной профессии и при этом учитывал свои 

склонности и способности, что является важным фактором для 

достижения эффективности и продуктивности в той или иной 

профессиональной деятельности. Если же у подростка формируется 

только внешняя мотивация, то увеличивается риск не реализоваться в 

профессии. 

Немаловажно, чтобы избираемая профессия вызывала интерес у 

старшеклассника, этому может способствовать формирование более 
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устойчивых предпочтений к профессиональным сферам, 

профессиональных склонностей. 

Компонент «направленность личности» позволяет определить 

сформировавшуюся на данный момент направленность подростка. Она 

может быть личностная, коллективистская или деловая. Знание о виде 

направленности учащегося способствует направлению его в нужное 

русло. Для успешной реализации себя как профессионала, учащийся 

должен быть направлен на задачу, так как направленность на себя может 

плохо сказаться на эффективности работы, в связи с увлеченностью 

своими заботами, а коллективистская направленность – на выборе 

профессии, так как он будет сделан не индивидуально, а с учетом мнения 

других. 

В данной работе была использована методика Леуса Э.В. 

«Определение склонности к девиантному поведению». Для диагностики 

самооценочного компонента профессионального самоопределения – был 

использован Тест-опросник С. В. Ковалева «Определение уровня 

самооценки»; мотивационного – методика Е. М. Павлютенкова 

«Определение основных мотивов выбора профессии»; професиональных 

склонностей – методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной 

«Опросник профессиональных склонностей»; направленности личности – 

методика В. Смекала и М. Кучера «Изучение направленности личности».  

Анализ входной диагностики показал, что у большинства испытуемых 

имеется заниженная самооценка; в среднем наиболее выражены 

материальные мотивы; слабее всего выражен мотив, связанный с 

содержанием труда; практически или вовсе отсутствуют ярко 

выраженные профессиональные склонности; ведущей является 

направленность на себя. 

Далее с половиной выборки была реализована программа 

профессионального самоопределения старших подростков «Путь к 

успеху».  

Содержание программы предполагает побудить старшеклассников к 

активному самопознанию, исследованию собственных интересов, 

способностей и возможностей, а также помочь им сориентироваться в 

планах на будущее.  
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Программа рассчитана на 9 занятий длительностью 45 минут, основная 

форма занятий – групповая. Структурно в программе выделены 3 блока 

соответственно ведущим компонентам самоопределения. Так, в блоке 

«самооценка» (цель – расширение знаний о себе, своих возможностях, 

способностях; формирование адекватной самооценки) подростки учатся 

формировать свои мысли, высказывать, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, знать и принимать свои достоинства и недостатки. Во 

второй блок программы «Мотивация» (цель – формирование внутренней 

мотивации посредством изучения и соотношения своих возможностей и 

способностей с избираемыми профессиями) включены мотивирующие 

видеоролики; занятия, направленные на формирование мотивов выбора 

профессии через познания себя и своих возможностей. В третий блок 

«Склонности» (цель - формирование профессиональных склонностей 

посредством проигрывания учащимися ситуаций различных сфер 

профессиональной деятельности) включаются деловые и ролевые игры с 

учетом интересов учащихся, где они могут представить себя в роли 

профессионала. Для направленности не выделяется отдельный блок, так 

как она будет формироваться в процессе занятий, посвященных другим 

темам. Каждый блок содержит в себе три занятия, каждое из которых 

заканчивается рефлексией.  

Особенностью данной программы является проведение занятий не по 

блокам, а поочередно из каждого блока. Это является необходимым 

условием для того, чтобы развитие профессионального самоопределения 

происходило комплексно и не представляло собой развитие отдельных 

компонентов.  

После проведения программы развития профессионального 

самоопределения старших подростков «Путь к успеху», было проведено 

повторное диагностическое исследование.  

У большинства (80%) испытуемых ЭГ обнаружен средний 

(адекватный) уровень самооценки, 20% испытуемых имеет низкий 

уровень. У 80% испытуемых КГ выявлен низкий уровень самооценки, и 

лишь у 20% - средний (адекватный) уровень. Т.е. после проведения 

программы уровень самооценки в ЭГ изменился и стал средним, в КГ 

уровень самооценки так и остался низким.  
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Динамика мотивов оказалась следующей: в ЭГ верхняя часть иерархии 

мотивов представлена социальными и материальными (40%), моральными 

(35%), престижными (30%), эстетическими (25%), познавательными 

(20%) мотивами. В КГ распределение значимости мотивов следующее: 

материальный характерны для 45% испытуемых; социальный, 

эстетический и творческий мотивы 25%, моральный, престижный и 

познавательный – для 20%. В ЭГ есть изменения в мотивах выбора 

профессии: стал ярче выражен мотив, связанный с содержанием труда. 

Этому могли поспособствовать деловые игры, которые были включены в 

развивающую программу. Остальные мотивы стали ярче выражены, но не 

значительно. Одной из основных задач программы было повлиять на 

мотивы выбора профессии таким образом, чтобы повысить уровень 

мотива, связанного с содержанием труда и эта задача была выполнена. 

Теперь школьники при выборе профессии будут опираться на содержание 

той или иной профессии и учитывать свои способности и индивидуальные 

особенности, что является очень важным для достижения эффективности 

в той или иной профессиональной деятельности. В КГ значительных 

изменений в мотивах выбора профессии не наблюдается.  

Анализ показателей профессиональных склонностей и степень их 

выраженности у учащихся 9-ых классов показал, что у испытуемых в ЭГ 

после проведения программы присутствуют ярко выраженные 

профессиональные склонности (30%) к работе с людьми, что говорит о 

сформированности устойчивых интересов и предпочтений в 

профессиональной деятельности, которая связана с управлением, 

обучением и воспитанием. У 15% испытуемых выявлена ярко выраженная 

склонность к исследовательской работе, у подростков сформировались 

устойчивые интересы к познанию профессий, связанных с научной 

работой, размышлениями о проблеме. 10% испытуемых имеют ярко 

выраженную склонность к планово-экономическим видам деятельности, у 

подростков сформированы устойчивые интересы к профессиям, в которых 

осуществляются расчеты и планирование, анализ и преобразование 

текстов и т.п. 5% испытуемых имеют ярко выраженную склонность к 

практической деятельности, у подростков наблюдаются устойчивые 

интересы к широкому кругу профессий (сборка приборов, механизмов; 

управление транспортом; монтаж, ремонт зданий и конструкций и т.п.). У 
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большинства (80%) испытуемых отсутствует профессиональная 

склонность к экстремальным видам деятельности. Это говорит о том, что 

подростки не готовы подвергать себя опасности.  

У испытуемых в контрольной группе присутствуют ярко выраженные 

профессиональные склонности к работе с людьми – 5%, к эстетическим 

видам деятельности – 10%, к экстремальным видам деятельности – 5%, к 

планово-экономическим видам деятельности – 5%. Это говорит о том, что 

подростков интересуют профессии, которые связаны с управлением, 

воспитанием и обучением; профессии творческого характера; профессии, 

требующие наличия высоко развитого чувства самосохранения; а также 

подростки проявляют интерес к профессиям, связанным с 

делопроизводством, с расчетами и планированием и т.п. У большинства 

испытуемых (75%) отсутствуют склонности к планово-экономическим 

видам деятельности. Это говорит о том, что подростки не проявляют 

интерес к профессиям, связанным с делопроизводством, с расчетами и 

планированием и т.п., профессиям, требующим от человека собранности и 

аккуратности. 

Из полученных результатов видно, что в ЭГ есть изменения в 

склонности к работе с людьми, что могло повлиять на повышение 

социальных мотивов в данной группе испытуемых. Также в остальных 

профессиональных склонностях есть незначительные изменения. 

Изменение профессиональных склонностей не являлось задачей 

программы, была поставлена цель, помочь учащимся сделать адекватный 

и аргументированный выбор на основе собственных предпочтений. В КГ 

произошли незначительные изменения в профессиональных склонностях. 

Для того, чтобы отследить результаты развивающей программы, 

важно обратить внимание на степень выраженности к той или иной 

склонности: в ЭГ вырос уровень не выраженных профессиональных 

склонностей, что может быть связано с тем, что изначально испытуемые 

оправдывали выбор профессии возможностями, которые имели 

неадекватную оценку. Процент слабо и средне выраженных 

профессиональных склонностей стал ниже, и возрос процент ярко 

выраженных склонностей с 0% до 10%. Это говорит о том, что у 

учащихся сформировались более устойчивые предпочтения и интересы к 
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профессиональным сферам, что говорит об эффективности и 

результативности развивающей программы. 

Анализ направленности показал, что у большинства испытуемых 

(40%) ЭГ ведущей является направленность на себя, т.е. у подростков 

преобладают мотивы собственного благополучия; 35% испытуемых 

имеют ведущую направленность на задачу, 25% - имеют направленность 

на совместную деятельность. В контрольной группе у большинства 

испытуемых (50%) ведущей является направленность на взаимные 

действия, у 40% –  «на себя» и 10% - на задачу. Из полученных 

результатов видно, что в ЭГ снизилась направленность на себя и 

направленность на взаимные действия, в то же время повысилась 

направленность на задачу. Для успешной реализации себя в профессии 

учащиеся должны быть направлены на задачу, что и являлось одной из 

задач развивающей программы, которая была успешно выполнена. В КГ 

произошли незначительные изменения в выраженности 

профессиональных склонностей. 

Статистическая обработка результатов подтвердила гипотезу о 

достоверности различий (p<0,05) по таким показателям как «самооценка»; 

«социальный мотив выбора профессии»; м»отив, связанный с 

содержанием труда»; «профессиональная склонность к работе с людьми»; 

«профессиональная склонность к экстремальным видам деятельности»; 

«направленность на себя»; «направленность на взаимные действия», 

«направленность на задачу»; «социально-обусловленное поведение»; 

«зависимое поведение»; «делинквентное поведение», «агрессивное 

поведение»; «самоповреждающее поведение». 

Исходя из результатов статистической обработки, можно сделать 

вывод о том, что подтвердилась гипотеза о достоверности различий 

(p<0,05) по таким показателям как «самооценка»; «мотив, связанный с 

содержанием труда»; «профессиональная склонность к работе с людьми»; 

«направленность на задачу»; «самоповреждающее поведение». 

Таким образом, реализованная программа показала свою 

эффективность.  
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with disabilities are defined. The authors have identified and identified ways to 

develop creative abilities in children with disabilities. 

Keywords: creative activity, abilities of children with disabilities, learning, 

motivation, curiosity. 

 

Творчество и потребность творить присущи человеческой природе и 

способствуют уникальности нашего отношения к миру. Акт творчества, 

то есть создание творческого произведения, может принимать разные 

формы, но прежде всего он передает эмоции и смысл. 

«Воспитание, образование и развитие таких детей требует особого 

подхода, поэтому родители этих детей в большей степени обращают 

внимание на физическое и психологическое развитие, делают основной 

акцент на подготовку ребенка к школе, интерактивное обучение, изучение 

иностранных языков. Все это, безусловно, важно и необходимо, но 

зачастую забывается огромная роль развития творческих способностей 

детей, которое способствует формированию творчески активной 

личности, коммуникативных умений и навыков, что способствует их 

успешной социализации» [1]. 

Ставить под сомнение творческие способности людей с 

ограниченными возможностями здоровья – неправильно. Необходимо 

смотреть за пределы реальности, воспринимать и рассматривать действия, 

объекты, которые могут возникнуть в результате творчества детей с ОВЗ, 

ведь «видеть — значит видеть дальше, чем видно». 

Благодаря этому общепризнанному способу выражения человек с 

ограниченными возможностями здоровья утверждает новую 

идентичность и сублимирует реальность повседневной жизни. 

Творческая деятельность в психосоциологическом подходе – это 

деятельность, основанная на оригинальном способе выражения личности, 

то есть на том, что человек сознательно или бессознательно находит жест, 

слово, выражение, отношение, поведение, способ делать и действовать, 

который будет отличать его от других. Таким образом, творчество 

определяется здесь больше как личная характеристика, как способность 

человека воображать, изобретать, вводить новшества, преобразовывать.  

Необходимо отметить, что выполнение творческой работы также 

включает в себя процесс, ведущий к конкретному, наблюдаемому, 
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заметному достижению. Творчество включает в себя процесс и продукт, 

оригинальность и новизну, для многих творчество — это процесс, 

являющийся результатом новой работы, приносящей удовлетворение и 

полезной в определенное время. 

Таким образом искусство может стать фактором перехода и помочь 

преодолеть ситуацию, чтобы позволить человеку с ограниченными 

возможностями здоровья найти пространство, благоприятное для 

изменения или, по крайней мере, внутреннего равновесия. Арт-терапия, 

первые проявления которой относятся к 1945 году в психиатрических 

учреждениях, сегодня присутствует в управлении и терапевтической 

помощи во многих областях, с очень разными и неоднородными группами 

населения, пожилыми людьми, детьми и подростками с трудностями в 

обучении. 

Все вышесказанное справедливо, так как для людей с ограниченными 

возможностями здоровья творческая деятельность является частью 

индивидуального и социального поиска идентичности, который строится 

в действии. 

Реализация творческих способностей приводит к возникновению 

чувства выполненного долга, укрепляет уверенность в себе и повышает 

самооценку.  Для детей с ограниченными возможностями здоровья это 

тем более верно. Ведь творческая деятельность развивает их скрытый 

потенциал и позволяет обрести уверенность. Даже если некоторые дети 

менее хороши в какой-то области, они смогут преуспеть и показать свои 

навыки в творческой деятельности. Они обретут чувство собственного 

достоинства, уверенность и мотивацию. 

Как и в случае с игрой, творческая деятельность позволяет развивать 

многие другие навыки. Например, невербальный человек может пройти 

через пение, чтобы научиться говорить и петь, прежде чем научиться 

говорить. Другой пример: логопеды разрабатывают творческие 

мастерские для развития речи. Как? Именно попросив детей сделать 

картину, рисунок, скульптуру. Во время этих мастер-классов дети 

обсуждают свою работу друг с другом и, приходя домой, рассказывают, 

что они сделали и как они это сделали. Именно факт вступления в этот 

творческий процесс разблокирует ситуацию, разовьет коммуникацию, 

поможет найти средства для этого и т.д. 
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Творческая деятельность способствует обучению детей 

Эти действия мотивируют ребенка, предлагая мультисенсорный 

подход. Они позволяют развивать:  

 Мелкую моторику: лепка из глины, скульптура, рисование, танцы. 

 Язык: шаги в развитии речи и приобретение словарного запаса. 

 Социальные навыки: деятельность часто осуществляется в контексте 

социализации, что позволяет работать над сотрудничеством, 

взаимопомощью и обменом с другими. Во время творческих мастерских 

мы можем заметить, в частности, большую спонтанность в общении. 

 Изобретательность: развивая свои творческие способности, ребенок 

развивает правое полушарие, воображения. Благодаря этому 

воображению ребенок прежде всего будет обращен к инновациям и 

поиску решений при столкновении с проблемой. 

Мы выявили и определили способы развития творческих способностей 

у детей с ограниченными возможностями здоровья:  

1. Поощряйте и мотивируйте детей. Поощрение является ключом к 

развитию творческих способностей у детей. Действительно, они должны 

чувствовать себя способными и выходить за собственные пределы. Роль 

воспитателя (родителя, учителя, семьи и т. д.) очень важна в том, чтобы 

дать ребенку осознать свои способности и сопровождать его на этом пути. 

2. Дайте свободу в игре. Игра позволяет развивать творческие 

способности, изобретательность и спонтанность, позволяя ребенку 

чувствовать себя в своем собственном темпе, в соответствии со своими 

желаниями, окружающей средой и доступными ему игрушками.  

В этом случае важно выбирать игры, которые вызывают удивление и 

интригу. Они могут иметь удивительное прикосновение, издавать 

забавные звуки, иметь завораживающий внешний вид или даже 

удивительные действия. 

3. Развивать детскую любознательность. Важно пригласить детей на 

различные мероприятия, особенно в творческие места. Действительно, 

развитие любознательности важно в любом творческом процессе. 

Пробуя различные виды творческой деятельности, посещая выставки 

или открывая для себя произведения искусства, некоторые дети захотят 

проверить и раскрыть свой собственный творческий потенциал.  
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Также необходимо помнить, что «у детей с ограниченными 

возможностями, как правило, не все каналы восприятия работают так же, 

как у обычных детей. Поэтому необходимо в работе задействовать все 

сохранные органы чувств» [3, с. 3]. 

Однако есть еще важное замечание в развитии творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья: чтобы 

предложить образовательные сценарии, которые будут стимулировать 

любознательность, креативность и желание экспериментировать ребенка, 

всегда необходимо помнить, что взрослые должны предлагать, не 

опережая ребенка, чтобы он мог в полной мере проявить свое 

воображение, свое творчество. Основная миссия сопровождающего 

взрослого – собирать материалы и материалы, соединять их вместе, чтобы 

создать гармоничное целое в определенной теме. 

Таким образом, развивать, поддерживать, подпитывать креативность 

означает сохранять свежий и удивленный взгляд на мир. Это поощряет 

дивергентное мышление, развивает критическое мышление и чувство 

собственного достоинства, позволяя при этом личное самовыражение. И, 

конечно, это относится ко всем детям и тем более к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня сформированности 

навыков общения у детей 6-7 лет с нарушениями зрения. В ней описан 

отбор диагностических методик и их адаптация для детей с дефектами 

зрения. Представлен анализ полученных результатов и рекомендации по 

развитию общительности ребенка, рассматриваются разные виды 

деятельности, в которых можно развивать навыки общения 

дошкольников. Раскрывается значение процесса общения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the level of formation of 

communication skills in children 6-7 years old with visual impairments. It 

describes the selection of diagnostic techniques and their adaptation for 

children with visual impairments. The paper presents an analysis of the results 

obtained and recommendations for the development of a child's sociability. The 

article discusses different types of activities in which it is possible to develop 

communication skills of preschoolers. The importance of the communication 

process for children with disabilities is revealed. 
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Понятие «общение» имеет множество значений. Т. А. Карандаева 

отмечает, что «оно не сводится только к передаче информации, 

трансляции форм культуры и совместной деятельности людей, а может 

включать в себя всю осознаваемую глубину сопричастности людей, 

претворяемой через взаимное обогащение субъектов общения» [2, с. 99]. 

В исследованиях отечественных психологов и педагогов  

(М. И. Лисиной [3], А. Г. Рузской [5], Е. О. Смирновой [6],  

Е. Б. Чернышовой [7]) доказано особое значение общения в развитии 

психики ребенка. 

Общение способствует развитию познавательной деятельности 

ребенка, формированию его мировоззрения, усвоению социокультурного 

опыта человечества и многому другому. 

Поскольку «социальная перцепция основывается преимущественно на 

зрительном восприятии. Глубокие нарушения зрения не позволяют 

оценить внешне воспринимаемые признаки партнеров по общению, 

снижают глубину и объем межличностного восприятия, способность к 

оценке социально-психологических явлений», поэтому у детей с 

нарушениями зрения отмечается несформированность навыков  

общения [2, с. 99]. 

Процесс общения для детей с нарушениями зрения имеет особое 

значение, поскольку он является одним из главных источников 

информации об окружающем мире и одним из условий успешной 

адаптации ребенка в обществе и его социализации. Таким образом, 

возникает необходимость диагностики и коррекции навыков общения 

детей с патологиями зрения. 

Цель нашей работы – это исследование уровня сформированности 

навыков общения у детей 6-7 лет с нарушениями зрения. 

Исследование проводилось с ноября 2022 года по май 2023 года в 

МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы». В исследовании 

принимали участие дети с нарушениями зрения в возрасте 6-7 лет. 

Для изучения навыков общения детей с нарушениями зрения мы 

использовали следующие диагностические методики: социометрическая 

методика «Два домика» Т.Д. Марцинковской; методика  

Н.Л. Белопольской «Азбука настроения» модифицированная  
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Д.Ю. Гузовой, Л.В. Оконечниковой; «Диагностика развития общения со 

сверстниками» Орловой И.А., Холмогоровой В.М. 

Отбор методик совершался в соответствии с возрастными критериями 

и индивидуальными возможностями детей. Возможность адаптации 

методик к условиям работы с детьми с нарушениями зрения является 

важным критериям выбора методик. Каждая методика имеет 

диагностическую ценность в определении особенностей навыков 

общения. 

Диагностический материал должен соответствовать зрительным 

возможностям детей с дефектами зрения, поэтому нами проводилась 

адаптация диагностических методик. Мы использовали более четкие и 

контрастные изображения стимульного материала, при необходимости 

изображения были увеличены, а незначительные детали устранены. 

Методика «Два домика» направлена на определение круга общения и 

особенности взаимоотношений в группе. Все дети разместили 

сверстников вместе с собой в красном домике, что свидетельствует о 

симпатии к сверстникам, и хорошем отношении в группе. Никто из детей 

не сделал выбор в пользу черного домика. По результатам диагностики 

мы выявили, что 10% детей относятся к категории «популярные», 40% – к 

«предпочитаемым», 40% - к «пренебрегаемым», двое детей - к 

«изолированным» (10%), категория «отвергаемые» отсутствует (0%). 

Методика «Азбука настроения» позволила исследовать овладение 

детьми мимикой. Анализ проведенного исследования показал, что 30% 

детей имеют высокий уровень овладения мимикой, 45% имеют средний 

уровень, 25% имеют уровень ниже среднего. Детей, которые не 

справились с заданиями нет. 

«Диагностика развития общения со сверстниками» И.А. Орловой, 

В.М. Холмогоровой способствовала выявлению уровня 

сформированности коммуникативного навыка детей. В ходе обследования 

выявлен высокий уровень общения у 15% детей, у 85% детей - средний 

уровень общения. Детей с низким уровнем общения нет. 

Исследование показало, что дети испытывают трудности в 

распознавании и воспроизведении невербальных средств общения. 70% 

испытуемых имеют недостаточный уровень развития мимики. 

Большинство детей с патологиями зрения принимаемы в коллективе 
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сверстников, отверженные дети отсутствуют. Анализ результатов также 

показал, что дети с нарушениями зрения не всегда действуют уверенно и 

редко первые проявляют инициативу в общении. Детям сложно 

поддерживать процесс общения. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали 

необходимость развития навыков общения детей с дефектами зрения. 

В ходе работы большое внимание было уделено созданию 

индивидуального подхода к каждому ребенку и созданию благоприятного 

климата в коллективе. Для эффективного развития навыков общения было 

важно организовать занятия, где ребенок с нарушениями зрения может 

проявить свои сильные стороны и интересы. 

В качестве основных видов деятельности, включенных в занятия с 

детьми с нарушениями зрения, направленных на развитие навыков 

общения, были выбраны: прослушивание музыкальных произведений и 

обсуждение полученных эмоций; чтение художественных произведений с 

последующим анализом поступков героев, выражение мыслей детей о 

прослушанном; игры, направленные на сплочение коллектива, проявление 

детьми инициативы в общении; беседы на различные темы; выступления 

перед группой детей, рассказ о себе; совместная продуктивная 

деятельность детей и взрослых, например, тематическое рисование. 

Занятия проводились несколько раз в неделю по 30-35 минут. 

Рекомендацией по развитию навыков общения у детей с нарушениями 

зрения будет способствование общительности ребенка. Очень важна 

правильная, хорошо развития речь, умение вовремя и уместно 

улыбнуться, кивнуть головой, повернуться в сторону собеседника, 

удерживать на нем взгляд. Все это будет способствовать развитию 

уверенности ребенка в себе. 
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Взаимосвязь акцентуаций характера и склонности к риску  

в подростковом и юношеском возрасте 

 

Interrelation of character accentuations and propensity for risk  

in adolescence and young adulthood 

 

Аннотация. В работе представлены результаты эмпирического 

исследования акцентуации характера и склонности к риску на двух 

возрастных этапах: подростковом и юношеском. Представлен подробный 

сравнительный анализ уровня проявления склонности к риску, 

перечислены преобладающие типы акцентуаций характера в 

подростковом и юношеском возрасте. Проведен статистический анализ 

результатов исследования с целью выявления взаимосвязи типов 
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акцентуаций характера и склонности к риску в подростковом  и 

юношеском возрасте.  

Ключевые слова: риск, акцентуация, акцентуация личности, склонность к 

риску, подростковый возраст, подростки, юношеский возраст, юность, 

студенты.  

 

Abstract. The paper presents the results of empirical research of character 

accentuation and risk propensity at two age stages: adolescence and young 

adulthood. The detailed comparative analysis of the level of risk propensity 

manifestation is presented, the predominant types of character accentuations in 

adolescence and young adulthood are listed. A statistical analysis of the results 

of the study to identify the relationship between types of character 

accentuations and risk propensity in adolescence and young adulthood was 

carried out.  

Keywords:  risk, accentuation, personality accentuation, risk propensity, 

adolescence, adolescents, young adulthood, youth, students.  

 

Риск всегда был актуальной темой для обсуждения, так как 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни и присущ каждому, 

хоть и в разной степени. Именно поэтому для нас было интересным 

изучить, сравнить и определить, имеется ли взаимосвязь между такой 

особенностью личности, как акцентуация характера, и склонностью к 

риску на двух разных возрастных этапах: подростковом и юношеском.  

Большинство людей судят о риске, как о потенциальной опасности, 

угрозе. Согласно С.И. Ожегову в определённых ситуациях риск можно 

охарактеризовать, как действия, осуществляемые для того, чтобы 

решиться и добиться положительного результата. При этом ему 

сопутствует случайность и неопределенность [5].  

В нашем исследовании мы опирались на определение Петровского 

А.В, которое гласит, что склонность к риску - направленность личности, 

аффективное отношение к различным событиям и проявление 

эмоциональности в своих поступках, деятельности, которые так или иначе 

имеют отношение к риску [7].  

Склонность к риску является нормой или патологией? В 

отечественных исследованиях прослеживается много различных взглядов, 
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но нет чёткого мнения, которое могло бы дать ясный ответ на этот вопрос. 

Касательно представителей подросткового и юношеского возраста, 

признаки рискованного поведения определяют, как проявление девиаций 

– действия или поступки, отклоняющиеся от общепринятых социальных 

норм [1].  

Есть люди, имеющие отдельные выраженные черты характера, 

являющиеся границами нормы, их называют акцентуациями личности. 

Проявление акцентуаций может привести к уязвимости перед влиянием 

различных психогенных факторов, при этом имея хорошую и даже 

повышенную сопротивляемость к прочим [4]. 

Исследованием акцентуации личности занимались многие учёные, в 

их число вошли: К. Леонгард, А. Е. Личко, А. Г. Шмелев, Р. С. Немов,  

Б. В. Белов, Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин, О. В. Кербиков, А. А. Реан и 

др.[3]. 

Анализ взаимосвязи акцентуированности личности со склонностью к 

риску мальчиков и девочек в подростковом и юношеском возрасте 

рассматривалась Петренко А.В. [6]. Так, по ее мнению, у девочек 

гипертимная, тревожная, эмотивная, дистимическая акцентуированность 

характера взаимосвязана со склонностью к риску. У юношей 

демонстративная, возбудимая акцентуированность характера 

взаимосвязана со склонностью к риску. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 

акцентуаций характера и склонности к риску в подростковом и 

юношеском возрасте.  

Объект исследования – акцентуации личности и рискованное 

поведение у подростков и у представителей юношеского возраста. 

Предмет исследования – взаимосвязь акцентуации характера и степени 

склонности к риску в подростковом и юношеском возрасте.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о 

существовании взаимосвязи между акцентуациями характера и 

склонностью к риску в подростковом и юношеском возрасте.   

Для проверки данной гипотезы нами было проведено исследование, 

участниками которого были лица подросткового возраста в возрасте  

14 – 15 лет и юношеского – в возрасте от 18 до 21 года. За основу была 

взята возрастная периодизация, согласно которой период юности 
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приходится на промежуток от 16 лет до 21 года. В исследовании 

принимало участие 46 человек, из которых 24 представителя 

подросткового возраста и 22 представителя юношеского возраста. 

Эмпирической базой выступила МБОУ СОШ №7 г. Йошкар-Олы и 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

Для изучения склонности к риску была применена методика 

«Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева, согласно которой 

выделяются три уровня: высокий уровень склонности к риску, средний и 

низкий.  

В ходе исследования среди 24 подростков были выявлены следующие 

результаты: 12,5% составило число респондентов с низким уровнем 

склонности к риску, 87,5% - количество испытуемых со средним уровнем, 

из чего вытекает, что подростков с проявлением высокой степени 

склонности к риску выявлено не было.  

Анализ результатов исследования студентов показал, что из 22 человек 

3,6% тестируемых имеют низкий уровень склонности к риску, 

респондентов со средним уровнем – 86,4%. Высокий уровень склонности 

к риску также не был обнаружен.  

Сравнение результатов исследования склонности к риску в 

подростковом и юношеском возрасте по t-критерию Стьюдента позволяет 

сделать вывод, что никаких существенных и статистически значимых 

различий по уровню склонности к риску среди подростков и 

представителей юношеского возраста выявлено не было: полученное 

эмпирическое значение t (0.1) находится в зоне незначимости.  

Также для изучения акцентуаций характера была применена 

«Методика определения акцентуаций личности» С. Шмишека. По 

результатам опроса мы выявили доминирование следующих типов 

акцентуаций среди представителей подросткового возраста: аффективный 

(экзальтированный) – 50%, эмотивный (лабильный) – 50% и гипертимный 

тип акцентуации – 42%.  

Среди представителей юношеского возраста были получены данные, 

которые показали преобладание таких же типов акцентуаций, как и у 

подростков только в ином процентном соотношении: аффективный тип 

акцентуации (64%), эмотивный (50%) и гипертимный (50%). 
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Для определения взаимосвязи акцентуаций характера и склонности к 

риску в подростковом и юношеском возрасте был применён коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

Корреляционный анализ результатов исследования акцентуаций 

характера и склонности к риску в подростковом возрасте показал, что 

взаимосвязь между акцентуациями личности и склонностью к риску не 

достигает уровня статистической значимости.  

Корреляционный анализ результатов исследования акцентуаций 

характера и склонности к риску в юношеском возрасте выявил:  

- взаимосвязь между демонстративным типом акцентуации и 

склонностью к риску является статистически значимой (rs = 0.636;  

p= 0.05), это может говорить о том, что рискованное поведение 

проявляется, как способ привлечения внимания со стороны.  

Также была выявлена взаимосвязь между возбудимым (rs = 0.767;  

p= 0.05), гипертимным (rs = 0.471; p= 0.05), циклотимным (rs = 0.663;  

p= 0.05), экзальтированным (rs = 0.542; p= 0.05) типами акцентуации и 

склонностью к риску.  

Возбудимый тип акцентуации можно охарактеризовать как 

импульсивный и вспыльчивый, этим вполне возможно объяснить 

проявление у них тенденции к риску. Гипертимный тип вследствие того, 

что проявляет себя, как энергичный, спонтанный, может для разнообразия 

своей повседневной жизни и рутины прибегнуть к риску и приключениям. 

Циклотимный тип акцентуации также может проявлять рискованное 

поведение в зависимости от перепадов настроения. Экзальтированный же 

тип может нуждаться в новых ощущениях, быть порывистым и следовать 

за сиюминутными желаниями.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза является 

частично подтверждённой вследствие того, что взаимосвязь акцентуации 

характера и склонности к риску проявилась лишь у представителей 

юношеского возраста, при этом у испытуемых подросткового возраста не 

выявлено статистически значимых корреляционных связей. Это 

показывает, что различия между нашими выборками в самом деле 

имеются. 
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Формирование зрительного восприятия у детей младшего школьного 

возраста с умеренной степенью умственной отсталости  

с помощью специальных заданий и упражнений 

 

Formation of visual perception in primary school children with a moderate 

degree of mental retardation with the help of special tasks and exercises 

 

Аннотация. Данная статья актуализирует вопросы, связанные с 

формированием зрительного восприятия у детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта. Период школьного обучения важен 

для ребенка, ему необходимо в полной мере овладеть всеми знаниями и 

умениями, требуемыми коррекционной школьной программой. Именно 

поэтому в данной статье характеризуются особенности зрительного 
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восприятия у детей с нарушением интеллекта. Приводятся примеры 

специальных для детей с нарушением интеллекта заданий и упражнений, 

которые эффективны в процессе формирования зрительного восприятия.  

Ключевые слова: зрительное восприятие, нарушение интеллекта, 

зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка.  

 

Abstract. This article updates the issues related to the formation of visual 

perception in children of primary school age with intellectual disabilities. The 

period of schooling is important for the child, he needs to fully master all the 

knowledge and skills required by the correctional school curriculum. That is 

why this article describes the features of visual perception in children with 

intellectual disabilities. Examples of special tasks and exercises for children 

with intellectual disabilities that are effective in the process of forming visual 

perception are given. 

Keywords: visual perception, intellectual impairment, visual-motor 

coordination, spatial orientation. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что зрительное 

восприятие играет огромную роль в интеллектуальном развитии детей 

младшего школьного возраста, которые постигают школьную грамоту, 

учатся математически мыслить, осваивают окружающий мир. И от того, 

насколько совершеннее у ребенка зрительное восприятие, тем он в полной 

мере способен дифферецировать предметы окружающего мира, иметь 

более полные о них представления, а значит более успешно, способен 

осваивать коррекционную школьную программу. Дети с умеренной 

степенью умственной отсталости без использования специальных заданий 

и упражнений не способны понять и усвоить закономерности 

окружающего мира.  

По данным Л.В. Бучковской, умеренная степень умственной 

отсталости у детей приводит к тому, что ребенок очень «ограниченно 

воспринимает этот мир, при обследовании предмета, замечает не все 

существующие его признаки, у ребенка значительно сужен объем 

воспринимаемых им предметов, вследствии нарушенных зрительно-

пространственных функций - обследование предметов и прослеживание 

за предметами оказывается проблематичным» [1, с.29]. 
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Кроме этого, у детей очень ограниченно формируются навыки 

ориентировки в пространстве и навыки зрительно-моторной координации. 

Это приводит к тому, что ребенок путается в различении сторон, 

нахождении предметов в пространстве, с трудом ориентируется на 

плоскости листа, испытывает сложности на письме, при написании 

графического диктанта, усвоения математических понятий.  

Поэтому, учитывая все вышесказанные причины в недоразвитии 

зрительного восприятия у детей с нарушением интеллекта, им 

необходимо помочь, скорректировать все эти недостатки с помощью 

использования специальных заданий и упражнений.  

На основании работы А.И. Шафранской, рассмотрим, какие можно 

применять задания с младшими школьниками с умеренной степенью 

умственной отсталости, которые построены с учетом возрастающей 

сложности [4]: 

- обследовать объемные предметы, начиная от простых, и заканчивая 

более сложными по строению. 

- научить сравнению двух-четырех ярких натуральных объемных 

предметов, с выраженными признаками по цвету, форме, величине, 

количеству деталей). 

- научить узнаванию с различных ракурсов предметы, отличающиеся 

реалистичностью. 

- обучать обследованию по контурному очертанию плоскостных 

предметов с разборными деталями. 

- обучать сравнению по контурному изображению двух-четырех ярких 

предметов  с выраженными признаками. 

- снаучить сравнению двух-четырех одинаковых, но отличающихся по 

строению, количеству деталей, размеру и другим признакам предметов и 

объеков. 

- научить сравнивнению двух-четырех изображений, отличающихся по 

незначительным признакам по их контуру.  

- научить узнаванию предмета из частей.  

- обучать понимать содержание сюжетных картинок, находить 

нелепицы.  

- рассматривать сюжетные картинки, которые отличаются между 

собой незначительными элементами.  
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Эти задания можно усложнять тем, что использовать с детьми 

изображения, демонстрирующие зашумленность, с перечеркиваниями, 

изображения, в которых контуры не завершенные, увеличивать число 

предметов и их изображений (от 2-3 до 6-7), для того, чтобы запомнить, 

применять графические и абстрактные изображения (буквы, цифры и их 

элементы).  

Применяя эти задания, педагогу нужно построить свою работу таким 

образом, чтобы младшие школьники с умеренной степенью умственной 

отсталости научились целенаправленному рассматриванию и зрительному 

обследованию предметов.  

Е. М. Полякова считает, что в процессе такой работы, важно, чтобы 

педагог обучал детей узнавать и соотносить в предметах отдельные 

элементы и детали, называть их расположение в пространстве, замечать 

призошедшие в предметах изменения [2]. При этом, необходимо помнить, 

что всем детям с нарушением интеллекта требуется большего времени на 

обучение, по сравнению с их нормально-развивающими сверстниками. 

Это связано с замедленными процессами анализа и синтеза.  

По мнению Е.А. Шеботитной, способности детей к анализу и синтезу 

возможно формировать с помощью комплекса упражнений [5]:  

- «Что изменилось в ряду», «Какого предмета не стало», с помощью 

которых дети учатся научить находить «выпавшие», «лишние» предметы, 

картинки;  

- находить  различия в двух похожих по сюжету картинках;  

- находить нереальные детали в нелепицах;  

- использовать для запоминания (4-6 шт.) различные предметы, чтобы 

ребенок мог восстановить последовательность.  

Необходимо также формировать у детей с нарушением интеллекта 

зрительно-моторную координацию, графические навыки (рисование, 

графические диктанты). В этом плане, можно использовать специальные 

упражнения: «Обведи по трафарету», «Изобрази силуэт», «Нарисуй по 

контуру».  

Приведем некоторые примеры таких упражнений, где необходимо 

научить детей:  

- обводить по контуру квадратики, в зависимости от количества 

услышанных звуков; 
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- обводить нужное количество кружочков в верхнем ряду, а нижнем 

ряду обводить такое количество треугольников, которое меньше, 

например, на 2, чем на верхнем ряду; 

- закрасить на верхнем ряду 2-ой, 4-ый, 6-ой квадратики желтым 

цветом, а на нижнем ряду заштриховать 3-ий, 5-ый, 7-ой кружочки;  

- обводить в разных сторонах листа внешний или внутренний контуры 

изображений с помощью трафарета, соеединив затем их дорожками.  

С точки зрения Е. А. Стребелевой, организуя с детьми специальные 

упражнения и задания, необходимо помнить, что дети с нарушением 

интеллекта, испытывают значительные трудности при определении 

расстояний между предметами, объема и глубины пространства, 

соотношений перемещающихся предметов в пространстве, изменений в 

положении предметов. Эти недостатки зрительного восприятия у детей 

требуют использование специальных упражнений для развития глазомера: 

определение шагов до предмета; опредление пространства предметов 

«Кто дальше», «Кто ближе», «Собери предметы разной величины». 

Паралельно с этой работой с детьми используются упражнения на 

развитие навыков ориентировки в пространстве на листе бумаги: 

«Штриховка», «Обведи по контуру», «Выполни графический узор», 

«Нарисуй предмет по точкам», «Обведи букву» [3].  

Таким образом, специальные задания и упражнения, направленные на 

развитие обследовательских действий с предметами с учетом 

постепенного усложнения, развитие зрительно-моторной координации, 

навыков ориентировки в пространстве, способствуют формированию 

зрительного восприятия у детей с нарушением интеллекта.  
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Развитие зрительного восприятия у младших школьников  

с умеренной умственной отсталостью  

 

Development of visual perception in younger schoolchildren  

with moderate mental retardation  

 

Аннотация. В статье перечислены особенности зрительного восприятия 

у детей с умеренной умственной отсталостью младшего школьного 

возраста. В том числе, приводятся результаты качественного анализа 

детей с умеренной умственной отсталостью, выявленные при 

диагностировании на констатирующем и заключительном этапах 

эксперимента. Перечисляются игры и упражнения, которые применялись 

на занятиях с детьми, направленные на коррекцию зрительного 

восприятия.  

Ключевые слова: младшие школьники, умеренная умственная отсталость, 

зрительное восприятие. 

 

Abstract. The article lists the features of visual perception in children with 

moderate mental retardation of primary school age. In particular, the results of 

a qualitative analysis of children with moderate mental retardation, identified 

during diagnosis at the ascertaining and final stages of the experiment, are 

presented. Lists the games and exercises that were used in the classroom with 

children, aimed at correcting visual perception. 
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Keywords: younger schoolchildren, moderate mental retardation, visual 

perception. 

 

Современная педагогика и дефектология становятся все более 

связаны – рост количества детей с особенностями в развитии требует 

обращения внимания на данную проблему, поиск решения новых 

технологий и методов обучения атипичных детей. 

Большая доля среди таких детей – умственно отсталые или дети с 

недоразвитием психической деятельности.  

Под понятием «умственная отсталость» обычно объединены 

различные клинические виды недоразвития интеллекта, возникающие в 

связи с поражением центральной нервной системы [1]. 

Для умственной отсталости характерно стойкое органическое 

поражение коры головного мозга, при котором наблюдается снижение 

интеллекта [2]. То есть в анамнезе данной категории детей могут быть как 

внутриутробные инфекции, травмы, так и в первые три года после 

рождения. 

Данному психическому недоразвитию характерны нарушения в 

следующих процессах психической деятельности: моторика, память, речь, 

интеллект, эмоционально-волевая сфера, личностная сфера, и, конечно 

же, восприятие. 

Как отмечает И. Е. Резанцева: «восприятие создает конкретную базу 

для знакомства с тем, что находится вокруг ребёнка, для формирования 

мышления, является необходимой предпосылкой практической 

деятельности. У детей с нарушением интеллекта чаще, чем у нормально 

развивающихся сверстников, имеют место нарушения ощущений 

различной модальности и, соответственно, восприятия объектов и 

ситуаций» [6]. 

Дети с умственной отсталостью имеют особенности в зрительном 

восприятии, что затрудняет их способность понимать мир. Они требуют 

больше времени для знакомства с объектами, чем дети без задержки 

развития. Восприятие связано с вниманием, памятью, мышлением и 

эмоциями, и формируется на основе синтеза разных ощущений. 

Целостное восприятие помогает понимать причины нарушений в 

предметах и явлениях. 
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Объектом нашего исследования является зрительное восприятие у 

детей младшего школьного возраста с умеренной умственной 

отсталостью. 

Восприятие детей с данным диагнозом своеобразно [5]. Обучение в 

школе у них существенно осложняется из-за ряда особенностей 

зрительного восприятия.  

В статье Л. И. Егоровой отмечается, что: «нарушения зрительного 

восприятия ведут к трудностям выделения предметов из окружающей их 

обстановки, сходства и различия фигур, их величины, соотношения 

частей» [4, с. 366]. 

В этом мы убедились сами. Так, на базе производственной практики 

нами было проведено исследование, цель которого заключалась в 

выявлении особенностей и развитие зрительного восприятия зрительного 

восприятия у младших школьников с умеренной умственной отсталостью. 

Всего участие в эксперименте приняло 20 детей, посещающих  

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

Для диагностического обследования использовались следующие 

методики: 1) «Эталоны», автор – О. М. Дьяченко; 2) «Чего не хватает», 

автор – Р. С. Немов; 3) «Зашумленные изображения» – А. Р. Лурия. 

Диагностическое обследование на констатирующем этапе 

эксперимента показало, что уровень развития зрительного восприятия 

имеет в большей степени низкий показатель среди испытуемых. Во время 

проведения диагностики, дети были неуверенными в ответах, много 

ошибались в заданиях, в которых требовалось соотнести предмет на листе 

бумаги с предметом в пространстве, возникали трудности в 

пространственном восприятии, соотнесении форм. Наблюдались 

трудности в нахождении предмета на картинке. сложности формирования 

правильной траектории движений при выполнении заданного элемента, 

неспособность провести прямую линию. Дети не могли составлять 

целостное изображение из частей. Демонстрировали более медленный 

темп работы, ошибались, долго думали над ответом. Отмечались 

трудности переключаемости с одного действия на другое и слабая 

концентрация и устойчивость внимания. 
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Проанализировав первичные данные, мы разделили двадцать детей на 

две близкие по результатам группы: экспериментальную и контрольную.  

С целью выявить, являются ли отличия в результатах обеих выборок 

значимыми, мы провели расчет с использованием U-критерия  

Манна-Уитни.  

Результаты расчета значимости отличий результатов обеих групп при 

помощи критерия Манна-Уитни продемонстрировали, что полученное 

эмпирическое значение находится в зоне незначимости. Следовательно, 

разница результатов контрольной и экспериментальной групп 

статистически не значима. 

Реализация формирующего этапа проводилась по разработанной нами 

программе. 

Работа по формированию и развитию зрительного восприятия 

проходила в экспериментальной группе и отличалась от обычных 

занятий: при использовании зрительной гимнастики были применены 

методики У. Бейтса и В. Ф. Базарного, с целью стабилизации общего 

тонуса мышц зрительного аппарата у детей. Также были использованы 

разработки Л. А. Метиевой, Э. Я. Удаловой, а также, М. Мельниковой,  

E. Наговишиной, Н. Гуршенкой, в том числе, для детей были 

использованы упражнения и задания из диагностического пособия  

М. М. Безруких и Л. В. Морозовой «Оценки уровня развития зрительного 

восприятия». 

Стоит отметить, что на базе Центра мы применяли и интерактивные 

игры с помощью «Программно-дидактического комплекса «Мерсибо»». 

Игры, которые предлагались в программе, способствуют развитию 

познавательного интереса, снятию перенапряжения и утомления, а также 

развитию зрительного восприятия, двигательной активности, речи, 

координации и всех видов внимания. Они также способны повысить 

работоспособность головного мозга. 

Помимо интерактивных игр, в Центре применяли игры из Лекотеки, 

направленные на развитие восприятия. Детям очень нравятся эти наборы, 

особенно, стоит выделить следующие: набор «Тактильное домино», набор 

«Предметный мир в картинках», набор «Знакомство с формой», набор 

«Игры с тенями», набор «Свойства предметов», выборочно давали 
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упражнения из большого набора М. Монтесори на развитие зрительного 

восприятия. 

В контрольной группе занятия нами не проводились, с детьми 

занимались лишь их непосредственные педагоги образовательного 

учреждения.  

После проведения коррекционной работы с использованием комплекса 

специальных игр и упражнений, дети начали разглядывать и замечать в 

предложенных заданиях более мелкие детали, стали быстрее находить 

общие и отличительные признаки на заданных картинках, стали лучше 

классифицировать предметы по форме, цвету и величине. Дети научились 

видеть и фиксировать разницу в насыщенности цвета, а также соотносить 

по величине предметы, выделять и фиксировать взгляд на предмете в 

окружающем его пространстве. Стоит отметить, что дети начали узнавать 

и называть предметы по контурному изображению, без ошибок 

определяли геометрические фигуры и соотносили его с предметами из 

окружающей обстановки. Улучшились результаты в пространственной 

ориентировке, особенно это стало заметно в заданиях, которые требовали 

расположить объект на листе бумаги. На самих занятиях дети были 

активны в ответах и положительно настроены на выполнение заданий. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности проведенной 

коррекционной работы в экспериментальной группе. 

Таким образом, анализ полученных результатов при повторной 

диагностике показал значительные изменения уровня зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения в экспериментальной группе 

после проведенного формирующего этапа эксперимента, в сравнении с 

результатами констатирующего этапа. Как в экспериментальной, так и в 

контрольной группе наблюдается положительная динамика, тем не менее, 

именно в экспериментальной группе эта динамика оказалась значительно 

выше, что констатируется при сравнительном анализе двух групп. 

Медленный темп работы с дидактическим материалом и его восприятием 

зрительной информации сменился на более продуктивный, восприятие 

стало более четким и целостным, благодаря использованию комплекса 

специальный игр и упражнений, а также сопутствующих дополнительных 

заданий. Следовательно, можно сделать вывод, что разработанная нами 

специальная коррекционная программа оказалась эффективной. 
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Авторская схема исследования жизненных моделей у взрослых  

с опытом домашнего насилия со стороны сиблинга 

 

Author's framework for the study of Life Patterns in adults  

with experience of domestic violence by a sibling 

 

Аннотация.  Данная статья описывает схему для исследования 

переживания опыта домашнего насилия со стороны сиблинга и его 

влияние на жизненные модели у взрослых. Цель исследования 

заключается в раскрытии проявлений этого опыта на трех уровнях: 

поведенческом, эмоциональном и когнитивном, а также в исследовании 

его влияния на профессиональную сферу, межличностные отношения и 
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личностную сферу. В основе модели лежат два ключевых компонента: 

экзистенциальная вина, связанная с ощущением возможности изменить 

ситуацию, но не сделанных действий, и потеря Возможных Я, связанная с 

ограниченным чувством контроля над ситуацией в детстве. Результаты 

исследования способствуют глубокому пониманию последствий насилия 

со стороны сиблинга и имеют значимую ценность для дальнейших 

исследований домашнего насилия с использованием разработанной 

модели. 

Ключевые слова: жизненные модели, переживание, домашнее насилие, 

абьюз, экзистенциальная вина, возможные Я. 

 

Abstract.  This article describes a schema for exploring the experience of 

domestic violence by a sibling and its impact on adult life patterns. The aim of 

the study is to uncover the manifestations of this experience on three levels: 

behavioral, emotional, and cognitive, and to explore its impact on the 

professional sphere, interpersonal relationships, and the personal sphere. The 

model is based on two key components: existential guilt, related to the feeling 

of being able to change the situation but not having done so, and the loss of 

Possible Self, related to the limited feeling of control over the situation in 

childhood. The results of the study contribute to a deeper understanding of the 

consequences of sibling violence and have meaningful value for further 

research on domestic violence using the model developed. 

Keywords: life patterns, experience, domestic violence, abuse, existential guilt, 

possible selves. 

 

Разработанная схема опирается на идею, что опыт насилия со стороны 

сиблинга в детстве может оказать значительное влияние на различные 

сферы жизни человека. Центральным компонентом схемы является 

переживание этого опыта, которое включает экзистенциальную вину и 

потерянные Возможные Я. Такое представление основано на гипотезах, 

подтвержденных в исследовании, которое проводилось в 2021 году, оно 

было посвящено изучению феноменологии переживания опыта 

домашнего насилия (Гончаренко А.В., Костромина С.Н.). 
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В представленной схеме экзистенциальная вина связана с ощущением 

собственной вины за то, что человек мог сделать что-то, чтобы изменить 

ситуацию насилия, но не сделал этого. 

Потерянные Возможные Я связаны с ограниченным чувством 

контроля над ситуацией насилия в детстве. Во взрослом возрасте человек 

может чувствовать, что не имеет возможности быть тем, кем он хочет 

быть, или достигнуть того, чего он хочет в жизни, из-за психологических 

травм, которые он пережил. 

С целью расширения возможностей эмпирического исследования 

переживания деструктивного опыта (опыта домашнего насилия), 

предлагается использовать концепт жизненных моделей. 

Жизненные модели – это фрагменты жизненного сценария, 

реализуемые человеком в конкретных жизненных сферах; совокупность, 

содержание и логика жизненных событий, относящихся к одной из 

основных сфер жизнедеятельности человека [3, с. 349].  

Жизненные модели содержат систему убеждений, ценностей, 

предпочтений, ожиданий и желаний, которые формируются на основе 

жизненного опыта и влияют на поведение и принятие решений человека. 

Они помогают человеку сформулировать свои цели и планы на будущее, а 

также принимать решения, основываясь на своих представлениях о том, 

что является правильным или важным для него. 

Жизненные модели могут включать в себя различные аспекты жизни, 

такие как профессиональная деятельность, отношения, самоопределение и 

смысл жизни. Они могут быть более или менее осознанными, и могут 

быть стабильными или меняться в течение жизни человека в зависимости 

от его опыта и обстоятельств. 

В контексте разработанной схемы, жизненные модели могут включать 

в себя убеждения и ожидания, связанные с профессиональной сферой, 

межличностными отношениями и личностным развитием. Они могут 

также отражать влияние опыта домашнего насилия со стороны сиблинга и 

связанные с ним эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

проявления, а также экзистенциальную вину и потерянные Возможные Я. 

Экзистенциальная вина – это прежде всего вина человека перед самим 

собой. Вина — это важная часть бытия человека, поскольку человек в 

своем существовании неизбежно «отстает от своих возможностей». Никто 
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не может реализовать предоставляемые жизнью возможности полностью, 

каждый осуществляемый выбор означает отказ от других  

возможностей [2, с. 272]. 

Потерянные возможные Я (lost possible selves – это «прошлые 

представления человека о том, каким он мог бы стать в будущем, это те 

мечты, опасения, надежды, которые по тем или иным причинам оказались 

несбывшимися, утраченными, нереализованными» [1, с. 296]. 

Если структурно описывать разработанную схему (рис. 1), то она 

будет выглядеть следующим образом: 

1. Центральный компонент схемы - переживание опыта домашнего 

насилия со стороны сиблинга, которое включает: 

a. экзистенциальную вину, связанную с ощущением, что человек 

мог бы сделать что-то, чтобы изменить ситуацию, но этого не сделал; 

 

 
 

b. потерянные Возможные Я, связанные с ограниченным чувством 

контроля над ситуацией в детстве. 

2. Три уровня проявлений переживания насилия со стороны 

сиблинга: 

a. Поведенческий уровень, связанный с поведением человека в 

отношениях с окружающими (руководством, коллегами, друзьями, 

партнерами), которое может быть агрессивным или избегающим; 
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b. Эмоциональный уровень, содержащий эмоциональные реакции 

связанные с опытом насилия, такими как страх, тревога, экзистенциальная 

вина; 

c. Когнитивный уровень, содержащий стереотипы мышления и 

убеждения, связанные с насилием, а также с тем, как жертва 

воспринимает себя и мир вокруг. 

3. Профессиональная сфера, связанная с карьерными достижениями 

и удовлетворенностью работой. 

4. Сфера межличностных отношений, включая отношения с 

родными и близкими людьми, друзьями, коллегами и партнерами, а также 

страх близости и недоверие. 

5. Личностная сфера, включающая принятие себя, неуверенность, 

возможные Я, идеальные Я и поиск смысла жизни. 

Три уровня проявления переживания насилия со стороны сиблинга 

включают поведенческий, эмоциональный и когнитивный уровни. На 

поведенческом уровне этот опыт может проявляться в агрессивном или 

избегающем поведении в отношении сиблинга или других людей. На 

эмоциональном уровне это может проявляться в страхе, тревоге, 

депрессии и убеждениях, связанных с насилием. На когнитивном уровне 

это может проявляться в переоценке ситуации насилия и неспособности 

человека воспринимать себя и мир вокруг реалистично. 

Жизненные модели, которые могут быть затронуты опытом насилия со 

стороны сиблинга, включают профессиональную сферу, связанную с 

карьерными достижениями и удовлетворенностью работой. Опыт 

домашнего насилия со стороны сиблинга может оказать значительное 

влияние на профессиональную деятельность человека, в том числе на его 

выбор карьеры, стиль работы, отношения с коллегами и т.д. Человек, 

переживший опыт насилия со стороны сиблинга, может испытывать 

трудности в выборе профессии, установлении карьерных целей и 

достижении успеха на работе. Он может чувствовать себя некомфортно в 

командной работе, трудно устанавливать связи с коллегами и 

руководством, а также испытывать проблемы с уверенностью в своих 

способностях и возможностях.  

Сфера межличностных отношений, включая отношения с родными и 

близкими людьми, друзьями, коллегами и партнерами, в жизненных 



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

54 

моделях также может быть затронута опытом насилия со стороны 

сиблинга. Человек, переживший насилие со стороны брата или сестры, 

может испытывать страх близости и недоверие к другим людям. Он 

может избегать близких отношений, так как опасается повторения опыта 

насилия или может испытывать трудности в установлении и поддержании 

здоровых отношений с близкими людьми, друзьями и партнерами. Он 

может чувствовать страх близости и недоверие к окружающим, что может 

привести к социальной изоляции.  

В личностной сфере последствия насилия со стороны сиблинга могут 

проявляться в сложностях с пониманием себя, принятием себя и своего 

опыта, заниженной самооценке, и в трудностях с поиском смысла жизни, 

конструированием ценностей и идеалов. Человек может испытывать 

чувство неуверенности и неудовлетворенности собой, что может привести 

к развитию низкой самооценки. Он может также искать смысл жизни 

внутри себя, изолируясь от окружающей реальности. Опыт насилия со 

стороны сиблинга может повлиять на способность человека видеть свой 

потенциал и стремиться к нему. Это может привести к чувству 

беспомощности и иррациональной убежденности в невозможности 

достижения целей. 

Таким образом, разработанная схема представляет собой комплексную 

структуру, которая поможет описать и визуализировать различные 

аспекты переживания опыта домашнего насилия со стороны сиблинга. 

Описанная схема является одним из возможных вариантов исследования 

опыта домашнего насилия. Она может быть использована для 

дальнейшего исследования жизненных моделей взрослых с опытом 

домашнего насилия со стороны сиблинга и выявления связей между 

различными компонентами переживания насилия и жизненными 

моделями в профессиональной, межличностной и личностной сферах. 

Кроме того, в случае подтверждения гипотез и успешной валидизации 

схемы, ее можно будет использовать как конструкт, упрощающий 

описание жизненных моделей с преломлением через призму пережитого 

деструктивного опыта, контекста, жизненных обстоятельств и т.д. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается комплекс электронных 

сервисов «Цифровое исполнительное производство», созданный для 

предоставления физическим и юридическим лицам услуг через сеть 

Интернет. Представляется возможным проанализировать основные 

преимущества работы сервиса, а также перспективы дальнейшего 

развития. 
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Abstract. This article discusses a set of electronic services "Digital 

Enforcement Proceedings", created to provide services to individuals and legal 

entities via the Internet. It is possible to analyze the main advantages of the 

service, as well as the prospects for further development. 
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На современном этапе новые технологии все чаще проникают во все 

сферы жизнедеятельности общества. Все государственные ведомства 

начинают переходить на работу с цифровыми сервисами. Через сеть 

Интернет есть возможность подать исковое заявление в суд, оформить 

документы, запросить сведения и справки, зарегистрировать сделки, 

получить государственные услуги. Федеральная служба судебных 

приставов активно использует в своей работе современные блага 

цивилизации. Так, с 2019 года ведется активная разработка и внедрение 

комплекса электронных сервисов — «Цифровое исполнительное 

производство». Такие сервисы создаются для оказания гражданам и 

организациям услуг в электронной форме. 

Первые итоги разработанного сервиса в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» были достигнуты в октябре 2020 года: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась 

возможность для должников и взыскателей получать расширенную 

информацию о ходе исполнительного производства. В ноябре список 

действий увеличился, была обеспечена возможность подачи должниками 

и взыскателями ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках 

исполнительных производств [4]. 

Сервис цифрового производства включает разные электронные 

сервисы. На заключительном этапе внедрения этого комплекса 

планируется перейти на автоматическое принятие решений по 

возбуждению и окончанию производств, по отдельным исполнительным 

действиям. Так как решения по процессуальным вопросам будет 

принимать система, личное взаимодействие с приставами будет сведено к 

минимуму, но на данный момент все решения пристав принимает лично. 

Стоит отметить, что переход на цифровое производство не отменяет 

обычные способы взаимодействия с ФССП. Граждане и организации в 

привычном для них режиме могут обращаться к приставам по почте или 

записываться на личный прием, непосредственно участвовать в 

исполнительных действиях [1].  
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Главная цель перехода с простого традиционного производства на 

цифровое – это упрощение процедур для граждан и организаций. 

Должники и взыскатели имеют ряд преимуществ при работе с такими 

цифровыми сервисами: 1) сокращаются сроки на подачу обращений и на 

получение ответов; 2) при погашении задолженностей через официальные 

сервисы госуслуг и ФССП, есть возможность не платить комиссии; 3) в 

режиме онлайн, без финансовых и физических затрат можно получить 

данные, например, о наличии или отсутствии открытых производств [5].  

Можно говорить о востребованности такого цифрового сервиса, он 

удобен для сторон исполнительного производства, так как упрощает 

процесс подачи обращений в ФССП России и позволяет оперативно 

отслеживать все действия по конкретному исполнительному 

производству. Нужно сказать о том, что определены конкретные задачи 

на ближайшую перспективу [2]. Предусматривается обеспечение 

возможности отслеживания стадий снятия ограничения права выезда 

должника из России, а также автоматизация деловых процессов  

ФССП России. «Это позволит нам принимать некоторые решения 

приставов в автоматическом режиме. Например, при вынесении 

постановления о возбуждении исполнительного производства, когда 

документ, поступивший к нам на исполнение, соответствует всем 

требованиям, которые предъявляются к исполнительному листу с точки 

зрения закона, и в нем будут указаны данные, позволяющие нам 

однозначно идентифицировать лицо как должника, чтобы мы могли в 

отношении него принимать меры принудительного исполнения», - 

рассказала Ольга Помигалова [5]. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что система 

цифрового производства – перспективный сервис в условиях 

повсеместной цифровизации, специалисты предполагают, что 

исполнительное производство в таком формате приведет к повышению 

эффективности работы судебных приставов-исполнителей, а также вместе 

с тем, снизит нагрузку на данных государственных служащих. При этом 

многие специалисты придерживаются того мнения, что проект требует 

детальной проработки [3, с. 354], нужно учесть множество нюансов 

(прописать четкую регламентацию сроков размещения исполнительных 
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документов в информационных системах, уведомления должников-

организаций через портал госуслуг и т.д.). 
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы исполнительного 

производства в Российской Федерации на современном этапе. 
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и предлагает варианты для повышения эффективности работы службы 

судебных приставов. 



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

59 

Ключевые слова: исполнительное производство, судебные приставы-

исполнители, меры принудительного исполнения, исполнительный 

документ, действующее законодательство. 

 

Abstract. This article analyzes the problems of enforcement proceedings in the 

Russian Federation at the present stage. The research of a normative legal base, 

and also scientific works of operating lawyers, allows to reveal ways of the 

decision of these problems and offers variants for increase of efficiency of 

work of service of judicial bailiffs. 

Keywords: enforcement proceedings, bailiff-executors, coercive measures, 

executive document, current legislation. 

 

Исполнительное производство один из возможных этапов исполнения 

решения суда. На современном этапе развития у данного механизма есть 

свои недостатки. 

Обращаясь к данным официальной статистики, можно проследить 

снижение уровня взысканной задолженности в ходе проведения 

исполнительных производств [3]. Существует несколько причин, 

объясняющих факт неэффективности этого правового института.  

Основополагающей причиной можно считать неравномерно 

распределенную нагрузку на судебных приставов-исполнителей. По 

некоторым данным ежегодно у каждого судебного пристава в 

производстве может находиться до 2800 дел. Это объясняется большим 

поступлением новых дел, а в частности и нарушениями законодательства 

судебными приставами в ходе проведения исполнительного производства. 

Для решения данной проблемы специалисты предлагают увеличить 

численный штат сотрудников, но без кардинального изменения 

отношения к процессу исполнительного производства, данная мера не 

будет иметь больших успехов. Изначально, представляется возможным 

сократить общее количество дел, находящихся в производстве у судебных 

приставов. Федеральный Закон «Об исполнительном производстве» 

закрепляет за взыскателем право на самостоятельное обращение в 

кредитные учреждения, организации и иным лицам с заявлением о 

принятии исполнительного документа к исполнению и взысканию 

денежных средств на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, с 
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соблюдением определенных условий [2, с. 98]. На данный момент 

взыскатели нечасто прибегают к использованию этой возможности, это 

связано с различными факторами, например, с низкой правовой 

грамотностью населения, отсутствием уверенности в своих действиях и 

исходе дела и т.д. Следует разъяснять гражданам их права, а также 

повышать правовую грамотность населения и расширять рамки 

полномочий взыскателя. 

Не менее важной проблемой можно считать и тот факт, что в ходе 

исполнения мер воздействия в рамках исполнительного производства 

нередки различные нарушения со стороны самих судебных приставов-

исполнителей [1, с. 128]. Самыми распространенными, согласно 

исследованиям, считаются несоблюдение сроков возбуждения 

исполнительного производства, применение мер принудительного 

исполнения до истечения срока, предоставляемого для добровольного 

исполнения, прекращение исполнительного производства без 

достаточных для этого оснований и пр. [2, с. 99] Такие нарушения 

негативно сказываются на эффективности работы службы в целом, а 

также из-за них есть возможность потери доверия у большинства граждан 

к органам государственной власти. Для решения этой проблемы в 

российском праве есть институт защиты нарушенных прав, по ст. 121 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» одним из таких способов реализации 

своего права – обращение в суд с заявлением об оспаривании действий 

судебного пристава. Такая мера считается довольно удачной, но при этом 

имеет существенный недостаток в виде вступления в действие суда 

только после обращения заявителя. Представляется возможным наделить 

суд, который выдал исполнительный документ, такими полномочиями, 

как проверка действий судебных приставов-исполнителей, а также 

привлечение судебного пристава, допустившего нарушение к 

ответственности (административной, дисциплинарной и т.д). Такие 

проверки послужили бы дополнительным стимулом для судебных 

приставов к проведению исполнительного производства исключительно в 

рамках закона. 

Таким образом, на современном этапе развития исполнительного 

производства, существует ряд проблем, которые требуют грамотных 

решений, стоит учитывать все недостатки и преимущества работы, чтобы 
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устранить негативные факторы. Для этого требуется вмешательство 

государства, внесение поправок в действующее законодательство, а также 

проведение правового просвещения населения страны. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена хикикомори, как 

международной растущей проблемы социальной изоляции молодежи, все 

чаще встречающейся в разных странах мира. Перечислены некоторые 

психологические особенности группы молодых людей, которые относят 

себя к хикикомори. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of hikikomori 

as an international growing problem of social isolation of young people, which 
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is increasingly found in different countries of the world. Some psychological 

features of a group of young people who consider themselves hikikomori are 

listed. 

Keywords: hikikomori, social isolation, alienation, youth, countries. 

 

Впервые феномен хикикомори был рассмотрен в Японии в конце  

ХХ века, как уникальное явление, сформированное японским культурным 

прошлым и социокультурными изменениями в Японии [1].  

Термин «shakaiteki hikikomori» был придуман Тамаки Саито, который 

предложил называть «хикикомори» тех людей, которые 

самоизолировались более чем на 6 месяцев, и полностью избегают каких-

либо социальных контактов.  Саито утверждает, что первые случаи  были 

обнаружены в Японии уже в конце 1970-х годов [2].  

В переводе с японского языка этот термин означает «to stay indoors» — 

«находиться в уединении». Так называемые хикки, добровольно 

отказываются от социальной жизни и стремятся к полной социальной 

изоляции, они не имеют работы и не учатся, а также живут на иждевении 

родственников и не покидают их дом. Их поведение может варьироваться 

от полной изоляции и игнорирования до состояния агрессии. 

Преимущественно хикикомори бодрствуют по ночам и выходят из своих 

комнат, пока их никто не видит. Коммуникация с внешним миром 

происходит через социальные сети, в которых в последнее время 

появляются площадки для общения с себе подобными. Остальное время 

хикки могут проводить, просматривая различный интернет-контент, 

сериалы аниме, играя в компьютерные игры, читая комиксы.  

По данным эпидемиологического обзора Кабинета министров Японии, 

опубликованного в 2010 г., предполагаемое число лиц с хикикомори 

среди японского населения в возрасте от 15 до 39 лет составляет 1,79 % 

(около 696 000 чел.) [3]. 

В последнее время данный феномен перетекает из японской культуры 

в другие развитые страны, которые по-разному определяют социально 

изолировавшуюся молодежь.  

Как правило, хикикомори употребляют в странах Азии (Япония, 

Китай, Южная Корея). 
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В начале 2000-х годов в Корее социальная изоляция молодежи 

возникла как социальная проблема, связанная с увеличением числа 

нуклеарных семей, разрывом отношений с соседями из-за квартирного 

образа жизни, увеличением числа детей, которые являются 

единственными в семье и проявляющие крайний индивидуализм, 

уменьшением потребности в межличностных контактах лицом к лицу из-

за информационных технологий (ИТ) увеличение количества подростков, 

зависимых от Интернета, и рост молодежи, отказывающейся от учебы из-

за того, что учащиеся проваливают академические соревнования или 

подвергаются издевательствам в школе [4].  

Первое исследование, проведенной в Южной Корее по изучению 

социальной замкнутости молодежи называлось: Как общество может 

поддерживать социально неадаптированных, замкнутых подростков? и 

финансировалось Национальной комиссией по делам молодежи. В опросе 

приняло участие 1461 старшеклассника, 2,3% из которых испытывали 

состояние острой социальной изоляции. Большинство из них показали, 

что их основные трудности в отношениях со сверстниками были вызваны 

плохими социальными навыками и издевательствами в школе, низкой 

успеваемостью, "никчемностью" школьной жизни и, наконец, семейными 

конфликтами [4].  

В Китае детей, которые не стремятся покинуть родительский дом и 

предпочитают жить за счет предков, называют «клубничным поколением» 

— они не затворники, а скорее прожигатели жизни. Хикикомори в Китае, 

по-видимому, подвержены более высокому риску суицидальных мыслей и 

психопатологии. Китай занимает второе место по численности молодежи 

в мире и из-за политики "Одного ребенка" (1979-2015) большая часть 

хикикомори, скорее всего, будут одиночками, поэтому в обществе, где 

родители полагаются на то, что их дети будут заботиться о них в 

старости, это явление может иметь разрушительные финансовые, 

психологические и социальные последствия для многих семей с одним 

ребенком. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

может еще больше способствовать разобщению и самоустранению 

молодежи и усугублять психопатологический механизм “замкнутости” 

среди молодых людей в период становления взрослой жизни. Уровень 

образования считается приоритетом для многих молодых людей в 
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азиатском обществе, которое приводит к большему образовательному 

давлению на молодежь, что, возможно является причиной избегания 

молодых людей в  социальные сети, платформ онлайн-игр и полной 

социальной изоляции [5].  

В Великобритании, Австралии, Канаде людей, изолирующих себя от 

общества, называют NEET, что расшифровывается, как “Not in 

Employment, Education or Training” и переводится, как “Не в сфере 

занятости, образования или профессиональной подготовки”. Данная 

аббревиатура используется в большинстве европейских странах.  

Результаты исследований показали, что в Австралии молодые люди с 

низкой самооценкой и эмоциональным состоянием в подростковом 

возрасте социально изолировались [6].  

В США – «disconnected youth» (англ. «отключенная молодежь») или 

«basement dwellers» (англ. «обитатели подвалов»)- молодежь, которая 

большую часть времени проводит в социальных сетях и компьютерных 

играх, которые также живут на иждевении у родителей. Исследования, 

проведенные в США в Калифорнийском университете, свидетельствуют о 

том, что хикикомори существует на международном уровне и люди, 

находящиеся в социальной изоляции имеют психосоциальные нарушения 

и различные психопаталогии, которые нуждаются в лечении [7].  

 В Испании, Мексике, Аргентине и иных латиноамериканских странах 

— «la generaciоn Ni-Ni» (испан. «los que ni estudian ni trabajan» или 

«поколение, которое не учится и не работает»). 

В Испании, было проведено исследование в течение двенадцати 

месяцев, которое показало, что феномен хикикомори – острой социальной 

изоляции, сопровождается тревожными и аффективными психическими 

расстройствами [8].  

Хикикомори, форма острой социальной изоляции, становится тихой 

эпидемией в южной части Аравии Омане. Исследователи предполагают, 

что социальная среда японского и оманского обществ может усиливать 

поведение, сходное с хикикомори, хотя это условие может также 

выходить за рамки географии и этнической принадлежности. Отмечаются 

случаи роста молодежи в Омане, которая не выходит из дома и 

бодрствует по ночам, играя в компьютерные игры и смотря телевизор. 

Затворническое поведение представляет собой культурно обесцениваемое 
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и наводит на мысль о психических расстройства личности, таких как 

шизофрения. Также случаи в Омане свидетельствуют о сложных 

семейных взаимоотношениях в семьях и сильных привязанностях к 

матерям. Также затворники не редко подвергались издевательствам и 

насмешкам в школе со стороны сверстников. Изобилие технологических 

достижений делает поколение уязвимым к социальной адаптации, что 

ведет к созданию социального дрейфа отчуждения и распространения 

«социальных неудачников». Все это приводит к избеганию социальных 

контактов и распространению хикикомори [9].  

 В российском статистическом учете группа фигурирует под 

буквальным названием: «молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которая не 

учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков». 

Помимо отчетов о случаях, опросы широкой группы психиатров из 

разных стран, таких как Австралия, Бангладеш, Иран, Индия, Тайвань, 

Таиланд и др., показывают, что эпизоды хикикомори встречаются во всех 

исследованных странах, особенно в городских районах [10].  

Все эти термины употребляются как синонимы хикикомори, но не все 

исследователи согласны с этим. Одним из отличий перечисленных групп 

от хикикомори, в том что они в силу разных причин отказываются 

работать или учиться, но далеко не всегда избегают общества или 

пытаются изолировать себя от других людей. 

 Стоит отметить, что в России данная проблема остается 

малоизученной, но уже набирает популярность среди молодежи в 

пабликах в социальных сетях. Хотя полномасштабных исследований не 

проводилось, многие говорят о том, что настоящих хикикомори в России 

не очень много и этому есть ряд причин, таких как экономическая. В 

других развитых странах граждане могут жить на пособия по 

безработице, или простая японская семья может позволить себе содержать 

своего ребенка на своем обеспечении. Особенности менталитета, в 

котором российские подростки чаще «бегут из дома», чтобы избежать 

родительских нотаций. 

Исследование, проведенное в 2022 г, показало, что явление 

хикикомори на Ближнем Востоке, в Европе, Восточной Азии, Арабских 

странах, России и Украине имеет общие характеристики, которые 

впервые были описаны в Японии. Более 80% исследований разных стран 
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констатируют, что в острой изоляции молодые люди не работают и не 

учатся, не общаются вне дома и остаются в своём доме большую часть 

времени [11].  

В Японии состояние хикикомори чаще связывают с психическими 

расстройствами; в Гонг-Конге хикикомори определяют как закрытую 

молодёжь, склонную к игровой и интернет-аддикции; в Сингапуре – как 

социально замкнутую от общества группу молодёжи, не посещающую 

учебные заведения, с низкой успеваемостью и проблемами в отношениях 

со сверстниками; в Корее – как молодёжь с игровой зависимостью; в 

Китае – как группу безработной, непродуктивной молодёжи [12].  

В России полномасштабных исследований хикикомори не 

проводилось, при этом многие авторы указывают на наличие этого 

явления в нашей стране [13, 14, 15]  

Так, Я. С. Лякина отмечает, что в социальной сети «ВКонтакте» можно 

найти десятки групп, посвящённых жизни хикикомори (количество 

подписчиков у самого популярного паблика для людей, склонных к 

острой социальной изоляции, более 600 тысяч человек) [14]. Особенно 

тревожно, что с этими группами ассоциируют себя не только сами 

хикикомори, но и «сочувствующие» такому образу жизни (так называемая 

молодёжь с признаками аффинности) . Обычно в этих популярных среди 

молодёжи пабликах описываются отдельные истории изоляции, а также 

размещаются различные картинки-аниме, манги, аниме-сериалы и пр.  

Очевидно, что распространение этого феномена в различных 

государствах мира побуждает исследователей искать его причины и 

источники. Ученые склонны выделять среди факторов возникновения 

«социальных отшельников» несколько уровней. На макроуровне 

на молодежь влияют общественное устройство страны, структура 

ее образовательной системы, чуть меньше — региональные особенности 

и конкретное место работы или учебы. Иногда это проблемы отдельного 

человека — психологические, медицинские, иные. Также влияют 

семейные факторы (уровень образования родителей и их благосостояние), 

социальные факторы и другие.  

Хикикомори уже сейчас становится социокультурной проблемой, 

которая не должна превращаться в моду или романтизироваться. Это 
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социальная проблема, которая должна изучаться еще глубже, чтобы 

предотвратить негативное влияние на новые поколения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие математической 

компетенции, ее основные компоненты. Проанализированы критерии и 
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показатели сформированности математической компетенции, выделены 

основные уровни ее формирования: прикладной и творческий. 

Раскрывается соответствующая процессуально-деятельностная модель, 

реализация которой дает возможность повысить продуктивность 

деятельности педагога и в целом оптимизировать деятельность 

обучающегося по овладению математической компетенцией с помощью 

грамотного построения образовательного процесса. Детальное изучение 

такого положения позволило определить «критические точки», 

воздействие на которые является актуальным для повышения качества 

математической подготовки с учетом психолого-педагогических и 

профессионально-деятельностных позиций. Среди этих «критических 

точек»: мотивационно-целевой и рефлексивно-оценочный компоненты в 

системе деятельности обучающегося по овладению математической 

компетенцией; мотивационно-стимулирующий, конструктивный и 

контрольно-оценочный компоненты в системе педагогической 

деятельности; этапы целеполагания, конструирования и контроля в 

процессе формирования математической компетенции. 

Ключевые слова: математическая компетенция, критерии, показатели, 

уровни, процессуально-деятельностная модель. 

 

Abstract. The article deals with the concept of mathematical competence, its 

main components. The criteria and indicators of the formation of mathematical 

competence are analyzed, the main levels of its formation are identified: 

applied and creative. The corresponding procedural-activity model is revealed, 

the implementation of which makes it possible to increase the productivity of 

the teacher and, in general, optimize the student's activity in mastering 

mathematical competence with the help of a competent construction of the 

educational process. A detailed study of this situation made it possible to 

determine the "critical points", the impact on which is relevant for improving 

the quality of mathematical training, taking into account the psychological, 

pedagogical and professional positions. Among these "critical points": 

motivational-target and reflexive-evaluative components in the system of 

student's activity in mastering mathematical competence; motivational-

stimulating, constructive and control-evaluative components in the system of 
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pedagogical activity; stages of goal-setting, design and control in the process of 

forming mathematical competence. 

Keywords: mathematical competence, criteria, indicators, levels, procedural and 

activity model. 

 

Компетентностный подход в образовании признается ключевым 

в контексте развития мировых современных образовательных систем. Как 

отмечается в Концепции развития системы образования Республики 

Беларусь до 2030 года в настоящее время в обществе сформировано 

консолидированное представление о том, что целью современного общего 

образования является помощь обучающимся в приобретении 

компетенций, необходимых для успешной социализации и ответственного 

принятия осознанных решений, с которыми связана жизнь человека, в том 

числе при осуществлении профессионального выбора [1]. 

Математика как фундаментальная научная область, наука, 

предоставляющая универсальный метод для познания окружающего мира 

и его закономерностей, обладает большими возможностями в плане 

развития профессиональной компетентности специалиста. В настоящее 

время математика востребована во многих областях профессиональной 

деятельности, что определяет широкий выбор ее обучающимися в 

качестве профильного предмета. Математика является первым 

профильным предметом вступительных испытаний для 38% и вторым для 

23% специальностей учреждений высшего образования в Республике 

Беларусь. Она необходима не менее чем в 90% профессиональных 

областей (согласно Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь, ОК РБ 2022) [2]. 

В широком смысле компетенция представляет собой динамическую 

комбинацию характеристик (но не сводится к ним), относящихся к 

знаниям, умениям, способностям, ценностям и личностным качествам, 

установкам, мотивации и самооценке, описывающую результаты 

обучения по образовательной программе, то есть то, что необходимо для 

эффективной практической деятельности, социальной активности и 

личностного развития обучающегося. 

Компетенция может быть определена как готовность и способность 

успешно действовать на основе вышеперечисленных характеристик и как 
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внутренняя, идеальная сторона овладения тем или иным способом 

действия, его внутренний, содержательный план (вооруженность 

знаниями и умениями или подготовленность). 

Согласно И. А. Зимней, Л. B. Шкериной, Е. Н. Юшипициной любая 

компетенция имеет три основных компонента (аспекта): когнитивный, 

праксиологический и аксиологический. 

На наш взгляд, применительно к математической компетенции вместо 

когнитивного целесообразно выделять гносеологический компонент 

(«гносеологический – относящийся к процессу познания»). 

Таким образом, математическая компетенция может быть рассмотрена 

в трех аспектах: 

• гносеологическом: математическая компетенция представляет собой 

вооруженность обучающихся математическими знаниями и умениями, их 

математическую подготовку; 

• праксиологическом: математическая компетенция представляет 

собой способность структурировать данные (ситуацию, вычленять 

математические отношения, создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать её, интерпретировать полученные 

результаты); 

• аксиологическом: математическая компетенция представляет собой 

мотивационная готовность использовать приобретаемые математические 

знания и умения для решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Гносеологический компонент математической компетенции как 

владение математическими знаниями и умениями можно представить 

знаниями в области научных, в том числе математических, методов, 

границ их применения. 

Праксиологический компонент математической компетенции как 

способность к реализации определенной деятельности можно представить 

эффективными способами деятельности в сфере компетенции. 

Аксиологический компонент математической компетенции как 

готовность к реализации определенной деятельности можно описать через 

отношение к деятельности в сфере математической компетенции 

(проявление интереса, осознание значение, понимание важности). 
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Показатели для оценки уровня сформированности математической 

компетенции у обучающихся в соответствии с выделенными критериями 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели уровня  

сформированности математической компетенции  

у обучающихся в соответствии с выделенными критериями 

Критерии 

сформированности 

математической 

компетенции 

Уровень сформированности математической 

компетенции 

 Прикладной Творческий 

Гносеологический 

критерий 

обучающийся 

демонстрирует… 

владение 

математическими 

знаниями и умениями 

свободное владение 

математическими 

знаниями и умениями 

Праксиологический 

критерий 

обучающийся 

демонстрирует… 

способность применять 

математические знания 

и умения для решения 

прикладных задач в 

профессиональной 

области 

выраженную 

способность творчески 

применять 

математические знания и 

умения для решения 

прикладных задач в 

профессиональной 

области 

Аксиологический 

критерий 

обучающийся 

демонстрирует… 

ситуативную готовность 

применять 

математические знания 

и умения для решения 

прикладных задач в 

профессиональной 

области 

устойчивую готовность 

творчески применять 

математические знания и 

умения для решения 

прикладных задач в 

профессиональной 

области 

 

Достижение компетентностно ориентированного образовательного 

результата базируется на освоении существенного объема 

математических сведений в рамках определенной профессии. Далее 

происходит овладение математическими методами и способами, 

общепрофессиональными и узкоспециализированными умениями. Таким 
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образом, формирование математической компетенции имеет следующие 

уровни: 

• прикладной, создающий условия для решения широкого спектра 

задач с области профессиональной деятельности; 

• творческий, подготавливающий будущего специалиста к 

высококачественному творческому выполнению профессиональных 

задач. 

Проведенный нами анализ позволяет построить модель, отражающую 

взаимодействие субъектов и логику реализации процесса формирования 

математической компетенции. Процессуально-деятельностная модель 

определяет поэтапное формирование математической компетенции 

посредством взаимодействия систем, отражающих структурно-

функциональную специфику деятельности субъектов – основных 

участников образовательного процесса (Т. Н. Канашевич и др. [3]): 

педагога – нацеленную на формирование математической 

компетенции у обучающегося и представленную мотивационно-

стимулирующим, конструктивным, организационным и контрольно-

оценочным компонентами. 

обучающегося – направленную на овладение математической 

компетенцией и включающую компонент мотивов и целей, компонент 

понимания и принятия учебной задачи-ситуации; компонент учебных 

действий, компонент действий самоконтроля и самооценивания. 

Процесс, обеспечивающий овладение обучающимися математической 

компетенцией, включает входные и выходные требования и 

последовательно связанные основные этапы: 1) целеполагание, 

ориентированное на формирование математической компетенции;  

2) конструирование, определяющее эффективные способы достижения 

результата; 3) реализацию в соответствии с установленной целью и 

проектом ее достижения; 4) контроль, позволяющий установить степень 

соответствия результата выходным требованиям. 

Каждый из выше указанных субъектов осуществляет собственную 

целенаправленную деятельность, согласованную с деятельностью другого 

субъекта, что при соответствии входных требований и соблюдении 

последовательности этапов рассматриваемого процесса должно 
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приводить к достижению запланированного образовательного результата 

–математической компетенции у обучающихся [3]. 

Однако выполненные в течение ряда лет исследования подтверждают 

недостаточную результативность такой организации процесса для 

формирования математической компетенции, следствием чего выступают, 

например, невысокие показатели учебной успеваемости при изучении 

базовых для технического университета дисциплин. 

Это можно объяснить недостаточным уровнем математической 

подготовки и мотивации к изучению математики у большинства 

обучающихся. 

Детальное изучение такого положения позволило определить 

«критические точки», воздействие на которые является актуальным для 

повышения качества математической подготовки с учетом психолого-

педагогических и профессионально-деятельностных позиций [3]. 

Среди этих «критических точек»: 

• мотивационно-целевой и рефлексивно-оценочный компоненты 

(компоненты мотивов-целей, учебных задач – ситуаций, а также действий 

самоконтроля и самооценки) в системе деятельности обучающегося по 

овладению математической компетенцией; 

• мотивационно-стимулирующий, конструктивный и контрольно-

оценочный компоненты в системе деятельности педагога по 

формированию математической компетенции; 

• этапы целеполагания, конструирования и контроля в процессе 

формирования математической компетенции у обучающегося. 

В связи с вышеизложенным нами разработана процессуально-

деятельностная модель формирования математической компетенции, 

которая определяет сущность и позицию необходимых функционально 

усиливающих дополнений к раскрываемому процессу и компонентам 

системы деятельности субъектов-участников, его реализующих. 

Функционально усиливающие дополнения включают: 

• комплекс аналитико-регулирующих процедур, направленных на 

оценку качества входной подготовки обучающегося, хода формирования 

компетенции с учетом выставленных выходных требований и в то же 

время обеспечивающих своевременное фактологически обусловленное 

регулирование процесса [3]. 
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Данный комплекс позволяет повысить продуктивность педагогической 

деятельности и в целом оптимизировать деятельность обучающегося по 

овладению математической компетенцией с помощью грамотного 

построения образовательного процесса; 

• коррекцию готовности обучающегося к овладению математической 

компетенцией на основе результатов аналитических процедур, 

увеличивающих вероятность успешного освоения обучающимся учебного 

материала по математике, повышение точности воздействия 

конструктивного компонента педагогической деятельности на основе 

соответствия методического инструментария уровню предметной 

подготовки обучающихся [3]; 

• целенаправленное развитие учебно-познавательной мотивации к 

овладению математической компетенцией, направленное на повышение 

эффективности учебной деятельности обучающегося [3], 

совершенствование мотивационно-целевого компонента его деятельности 

за счет формирование познавательных установок; повышение 

результативности мотивационно-стимулирующего компонента системы 

деятельности педагога посредством расширения педагогического 

инструментария по формированию математической компетенции; 

• промежуточный контроль в форме независимого мониторинга 

качества овладения обучающимся математической компетенцией 

специалиста, обеспечивающий оперативное получение фактологического 

материала для рационального планирования и грамотной коррекции 

процесса обучения; усиление контрольно-оценочного, конструктивного и 

ресурсно-стимулирующего компонентов деятельности педагога с 

помощью повышения прогностичности оценивания, выявления 

недочетов, нуждающихся в незамедлительной коррекции; 

совершенствование отдельных компонентов учебной деятельности за счет 

предоставления результатов предварительного независимого контроля [3]. 

В соответствии с предложенными функциональными изменениями 

преобразования коснулись и процессуальной части модели. 

Процесс, обеспечивающий овладение обучающимся математической 

компетенцией, включает входные (математическая грамотность) и 

выходные требования (математическая компетенция) и несколько 

последовательно связанных этапов: 
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1 этап – этап целеполагания, ориентированным на формирование 

математической компетенции. В процессе целеполагания педагог 

планирует свою деятельность, основываясь на ее целевом назначении, 

осуществляет выявление и постановку целей и задач педагогической 

деятельности; трансформацию общественных и нормативных целей в 

цели совместной деятельности с обучающимися, определяет стратегию и 

эффективные способы достижения результата. 

2 этап – входной контроль, осуществляемый на основе оценки: 

• стартового уровня математической подготовки (знаний, умений и 

навыков) обучающихся в соответствии с учебными программами по 

математике базового и повышенного уровня для обучающихся  

X-XI классов учреждений общего среднего образования. 

• степени готовности обучающихся к освоению учебного материала по 

математике в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

среднего образования к результатам учебной деятельности обучающихся, 

выраженных в предметно-деятельностной форме с учетом специфики 

предмета «Математики» и формируемых компетенций. 

3 этап – конструирование, предусматривающее деятельность по 

отбору и композиции учебного материала по математике в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся, распределении учебного материала по 

степени трудности, проектированию материально-техническому 

оснащению учебного занятия, планированию своих действий и действий 

обучающихся на учебном занятии, контроля понимания учебных задач 

обучающимися и т.д. 

4 этап – реализация, которая в соответствии с установленной целью и 

стратегией ее достижения включает инвариантный элемент (предполагает 

теоретическую и практическую подготовку в соответствии с 

образовательными стандартами, учебными программами по математике) и 

вариативный (корректирующая и развивающая работа) элемент 

формирования математической компетенции. 

• Корректирующая работа проводится с обучающимися, 

демонстрирующими устойчиво низкие результаты изучения математики 

(разделение учебного материала на более мелкие части (модули); 

сопровождение заданий пошаговыми алгоритмами его выполнения); 
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• Развивающая работа с высоко мотивированными обучающимися 

(комплекты заданий повышенной сложности, подготовка к участию в 

предметных олимпиадах, стимулирующие дополнительные занятия). 

5 этап – промежуточный контроль, позволяет определить степень 

соответствия получаемого результата запланированному с учетом данных 

независимого мониторинга качества, обеспечивающего внешнюю оценку 

результативности процесса в его динамике и информацию о необходимых 

оперативных изменениях в деятельности субъектов – участников 

процесса, а также в способах и средствах его реализации [3]. 

6 этап – коррекция реализации запроектированных действий по 

достижению поставленной цели для получения максимально 

качественного образовательного результата [3] 

7 этап – контроль (итоговый), позволяющий с учетом данных 

независимого мониторинга качества установить степень соответствия 

полученного результата требуемому. 

В заключение следует отметить следующее. Математическая 

компетенция получает развитие как в рамках одного уровня 

формирования при изучении ряда математических дисциплин 

(обеспечивая содержательную всесторонность, широту и целостность 

математической подготовки специалиста, его способность к 

многогранному и вариативному применению знаний), так и в рамках 

зависимости между уровнями посредством последовательного усиления 

концентрации индивидуального опыта в общетехнических дисциплинах 

(придавая глубину профессиональной подготовке). 

Таким образом, использование критериев и показателей, 

процессуально-деятельностной модели позволит в целом оптимизировать 

деятельность обучающегося по овладению математической компетенцией 

с помощью грамотного построения образовательного процесса. 
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Исследование особенностей развития  

пространственных представлений детей  

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 

Investigation of the features of the development of spatial representations 

of older preschool children with visual impairments 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «пространственные 

представления». Авторы описывают, каким образом нарушения зрения 

оказывают влияние на развитие пространственных представлений. В 

результате практического исследования выделяют некоторые особенности 

развития пространственных представлений и предлагают направления по 

коррекции этих особенностей.  

Ключевые слова: пространственные представления, дети с нарушениями 

зрения, ориентировка в пространстве, пространственные отношения. 

 

Abstract.  The article reveals the concept of "spatial representations". The 

authors describe how visual impairments affect the development of spatial 

representations. As a result of practical research, some features of the 

development of spatial representations are identified and directions for 

correcting these features are proposed. 
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Первичную информацию об окружающем мире человек получает при 

помощи таких психических процессов, как ощущение и восприятие. 

Ощущение способствует формированию восприятия. Раздражители 

воздействуют на анализаторы, и возникает возбуждение в органах чувств. 

Однако, когда действие раздражителей прекращается, возбуждение не 

исчезает бесследно. Тогда возникают и сохраняются в течение некоторого 

времени последовательные образы – представления. Интересно, что даже 

спустя достаточно продолжительное время после того, как человек 

воспринимал объект или явление, его образ, то есть представление о нем, 

может быть снова вызвано. 

«Представление – это психический процесс отражения предметов или 

явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются 

на основе нашего предыдущего опыта» [3]. 

Пространственные представления – это представления, отражающие 

пространственные отношения предметов, такие как форма, величина, 

месторасположение, перемещение предметов относительно себя, друг 

друга, окружающих предметов.   

Как отмечают У.А. Виноградова и Ю.Б. Стельмах, «пространственные 

представления – это важная составляющая психической деятельности 

человека» [1, с.32].  

«Большинство родителей знают, что зрение лежит в основе восприятия 

человеком пространства и предметов, его наполняющих», – писала 

В.А. Феоктистова [2]. 

Т.А. Мусейибова, изучая вопрос развития пространственных 

представлений детей, выделила несколько этапов их развития (Табл. 1). 

 

Таблица 1  Развитие пространственных представлений ребенка 

 об окружающем мире и пространственных отношениях  

между находящимися в нем предметами по Т.А. Мусейибовой 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

ребенок 

определяет 

только то, что 

активно 

осуществляется 

визуальная 

ребенок 

воспринимает 

объекты, которые 

рассмотрение 

пространства 

становится более 
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находится рядом 

с ним, а само 

пространство еще 

никак не 

выделяют 

ориентация, 

расширяются 

границы 

пространства и 

отдельные области 

в нем 

находятся далеко 

от него, и 

увеличивает 

количество 

областей, 

выделяемых в 

пространстве. 

целостным, у 

ребенка 

расширяется его 

ориентация в 

разных 

направлениях, 

положение 

объектов и их 

взаимосвязь. 

 

Сформированность пространственных представлений в детском 

возрасте лежит в основе самостоятельного передвижения в пространстве, 

а, следовательно, социальной самостоятельности и независимости в 

будущем. 

«На основании пространственных представлений дошкольники учатся 

практически ориентироваться в пространстве, кроме того, эти 

представления являются фундаментом для формирования 

пространственного мышления и способности понимать пространственные 

признаки, свойства и отношения между объектами  

в пространстве» [5, с.354]. 

Представления о пространстве детей с нарушениями зрения имеют 

некоторые особенности. Запоминаемые образы уступают по точности, 

полноте и обобщенности представлениям их сверстников с нормальным 

зрением. У детей с нормальным зрением пространственные представления 

основаны на реальном жизненном опыте. Наличие же отклонений в 

зрительном восприятии не позволяет адекватно оценивать и выделять 

признаки и свойства предметов, такие как размер, объем, глубина, 

расстояние между предметами. 

Нарушения зрения негативно сказываются также и на формировании 

ориентировки в пространстве; снижаются скорость, точность, 

координация движений, функции равновесия. 

Саунина К.А. отмечает, что «чем раньше у ребенка возникает 

нарушение зрения, тем больше вероятность нарушения восприятия 

пространства, а вместе с этим, трудности формирования 

пространственных представлений, словесных обозначений 

пространственных отношений, низкий уровень социальной адаптации 
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ребенка с нарушением зрения, снижение его мобильности и контакта с 

окружающим миром» [5, с.354]. 

Для исследования развития пространственных представлений у детей 

нами были подобраны такие методики, как: 1) «Словесная ориентировка» 

(автор Л.И. Плаксина); 2) «Практическая ориентировка» (автор  

Л.И. Плаксина); 3) «Определи и раскрась» (автор С.Г. Шевченко);  

4) «Схематизация» (автор Р.И. Бардина);  5) «Ориентировка на себе и 

относительно себя» (автор Л.Б. Осипова). 

Исследование проводилось в индивидуальной форме. Результаты 

исследования уровня развития пространственных представлений у 

каждого ребенка оценивались количественно и качественно. Уровень 

развития пространственных представлений оценивался как высокий (ВУ), 

средний (СУ), низкий (НУ). 

Обобщенные результаты диагностики развития пространственных 

представлений мы представили в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты исследования развития  

пространственных представлений детей  

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения 
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Ребенок 1 2 2 0 2 1 7 НУ 

Ребенок 2 1 2 0 2 1 6 НУ 

Ребенок 3 2 1 0 1 1 5 НУ 

Ребенок 4 3 2 0 1 2 8 СУ 

Ребенок 5 1 1 0 2 2 6 НУ 

Ребенок 6 2 2 0 2 2 8 СУ 

Ребенок 7 3 2 0 2 1 8 СУ 

Ребенок 8  2 2 0 2 2 8 СУ 

Ребенок 9 2 2 0 2 2 8 СУ 
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Ребенок 10 1 2 0 1 1 5 НУ 

Ребенок 11 1 1 0 1 1 4 НУ 

Ребенок 12 3 2 0 2 2 9 СУ 

Ребенок 13 2 2 0 1 2 7 СУ 

Ребенок 14 1 2 0 1 1 5 НУ 

 

Из Таблицы 2 можно увидеть, что на данном этапе исследования 50 % 

детей (7 человек) имеют низкий уровень развития пространственных 

представлений, 50 % детей (7 человек) имеют средний уровень развития 

пространственных представлений.  

Методика 1 «Словесная ориентировка» (Л.И. Плаксина): трудности у 

детей возникли при определении близости расположения предметов. 

Некоторые дети путали понятия «право-лево», но большинство из них 

исправлялись. При определении положения животного на картинке 

несколько детей использовали приблизительные обозначения «справа», 

«слева» и так далее, не опираясь на объекты, находящиеся рядом. 

Методика 2 «Практическая ориентировка» (Л.И. Плаксина): у 

большинства детей здесь возникли трудности в ориентировке на листе 

бумаги, который лежал перед ними. Они не могли точно сказать, где у 

листа «верх-низ», также встречались ошибки с использованием предлогов 

«над-под». Также при определении игрушек, которые находятся «ближе – 

дальше» от ребенка, многие дети совершали ошибки, но исправлялись. 

Методика 3 «Определи и раскрась» (С.Г. Шевченко): с выполнением 

заданий по этой методике у детей возникло больше всего трудностей. 

Большинство испытуемых правильно дифференцировали правую и левую 

сторону на изображениях, нарисованных «спиной» к ним, то есть смотрят 

в ту же сторону, что и они. Что касается изображений, обращенных к ним 

«лицом», то здесь возникли трудности у всех детей в том, чтобы 

правильно отметить, где «право-лево». 

Методика 4 «Схематизация» (Р.И. Бардина): если с первыми схемами 

справлялись почти все дети, то в выполнении последующих заданий, 

которые усложнялись, многие дети испытывали затруднения. Некоторые 

дети у каждого поворота дорожки обращались к ориентирам и 

обозначениям направлений, указанным в письме, но быстро уставали и 

делали ошибки. некоторые дети могли ориентироваться лишь на один 
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признак: одни успешно использовали только ориентиры, другие – только 

изображение направлений пути. Некоторые из детей вообще могли 

учитывать лишь отдельные элементы письма-подсказки и полянки, что 

соответственно не могло быть залогом успешного выполнения задания. У 

таких детей не сформирован навык соотнесения схемы с реальной 

ситуацией. Иногда они выбирали случайную дорожку, которая ведет не к 

тому домику, который нужно найти. Свою ошибку они не видят, 

исправить не могут. 

Методика 5 «Ориентировка на себе и относительно себя»  

(Л.Б. Осипова): некоторые дети путали понятия «право-лево», находясь в 

макропространстве. Возникли затруднения и такого характера: меняя 

положение в пространстве ребенок уже не мог дифференцировать 

обозначения пространства относительно себя. Например, он стоял лицом 

к окну, справа от него была дверь, слева – доска, сзади – стол. Дается 

задание: «Повернись направо». Теперь ребенок лицом повернут к двери, 

слева от него окно, справа – стол, сзади – доска. Теперь инструкцию 

«Повернись налево» он выполняет неправильно, поворачиваясь не к окну, 

которое теперь слева от него, а к доске, так как до этого именно окно 

было слева от ребенка. Таким образом, можно отметить застревание на 

словесных обозначениях пространства и невозможность 

дифференцировать пространственные отношения.   

Исходя из количественных и качественных данных, полученных в 

результате, конечно же, исследования особенностей развития 

представлений о пространстве детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, можно с точностью утверждать, что в работе с 

детьми данной категории необходим специальный этап коррекционной 

работы, направленной на развитие пространственных представлений. На 

основании результатов мы выделили следующие возможные направления 

коррекционной работы:  развитие умения ориентироваться в пространстве 

с точкой отсчета «от себя»; развитие умения ориентироваться в 

пространстве по схеме; развитие умения ориентироваться в понятиях 

«право – лево» с зеркальным отражением на 180 градусов; закрепление 

понятий «справа», «слева», «сзади», «спереди», «вверху», «внизу». 

Следовательно, «развитие пространственных представлений находится 

в прямой зависимости от возраста, состояния зрительной системы, 
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психологических особенностей <…> детей с нарушениями  

зрения» [4, с.757]. 
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Развитие графомоторных навыков у детей  

подготовительной к школе группы с общим недоразвитием речи 

 

Development of graphomotor skills in children  

of the preparatory school group with general speech underdevelopment 

 

Аннотация. Статья представляет результаты исследования особенностей 

графомоторных навыков у дошкольников подготовительной группы с 

ОНР. Автор рассматривает понятие «графомоторный навык», 
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основываясь на данных диагностического обследования, описывает 

особенности данного навыка у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР, представляет программу коррекционно-развивающей работы 

логопеда, направленную на развитие мелкой моторики рук и моторных 

навыков у детей данной категории. Представленные результаты 

исследования могут быть полезны логопедам, педагогам коррекционных 

групп, родителям. 

Ключевые слова: письмо, графомоторкие навыки, дети старшего 

дошкольного возраста, общее недоразвитие речи. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the features of 

graphomotor skills in preschoolers of the preparatory group with ONR. The 

author considers the concept of "graphomotor skill", based on diagnostic 

examination data, describes the features of this skill in older preschool children 

with ONR, presents a program of correctional and developmental work of a 

speech therapist aimed at developing fine motor skills of hands and motor skills 

in children of this category. The presented research results can be useful to 

speech therapists, teachers of correctional groups, parents. 

Keywords: writing, graphomotor skills, older preschool children, general 

underdevelopment of speech. 

 

Возраст 6-7 лет – период начального формирования письменной речи 

ребёнка, и в частности овладения письмом, которое в свою очередь  

основывается на графомоторном навыке. М. Богданович даёт следующее 

определение: «графомоторный навык – это технический процесс 

написания, состоящий из привычного положения и движения пишущей 

руки, позволяющие изображать письменные знаки и их соединения» 

 [1, с. 32]. Графомоторный навык основывается на комплексе умений: 

движения пишущей руки; способ удержания карандаша; сила нажима и 

характер линий; темп, ритм и плавность движений. Развитие 

графомоторного навыка обусловлено уровнем развития пространственных 

представлений, уровнем развития зрительной и двигательной памяти, 

умением координировать движения пальцев, качеством движений кистей 

и пальцев [5]. 
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Формирование графомоторных навыков – довольно трудоёмкий и 

объёмный процесс, который особенно сложен для дошкольников, 

имеющих нарушения речи. В частности, речь идёт о дошкольниках с 

общим недоразвитием речи, – достаточно полиморфной группе детей, 

характеризующейся количественным и качественным своеобразием в 

двигательной, речевой и когнитивной сферах [4]. 

Для того, чтобы выявить особенности графомоторных навыков 

дошкольников подготовительной группы с ОНР нами было организовано 

и проведено экспериментальное исследование на базе МДОУ «Детский 

сад №6 «Солнышко» г. о. Семёновский Нижегородской области.  

В качестве участников исследования выступили дети двух 

подготовительных групп компенсирующей направленности с ОНР  

3 уровня: 10 дошкольников группы «Незабудка» вошли в 

экспериментальную группу (ЭГ), 10 дошкольников группы «Берёзка» 

составили контрольную группу (КГ). Проведение диагностического 

обследования основывалось на применении следующих методик: 

«Домик» Н.И. Гуткиной; «Дорожки» Л.А. Венгера; «Штриховка»  

Е. В. Кирейчевой [2]. 

Основываясь на результатах проведённого обследования по трём 

методикам, нами был выявлен результативный уровень развития 

графомоторных навыков у дошкольников с ОНР, представленный на 

Рисунке 1. 

 
Рис. 1 Уровни сформированности графомоторных навыков  

у дошкольников ЭГ и КГ 
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Анализируя данные констатирующей диагностики, мы пришли к 

выводу о том, что средний уровень развития графомоторных навыков 

выявлен у 40% испытуемых (4 детей) ЭГ и 50% испытуемых (5 детей) КГ. 

На низком уровне графомоторные навыки развиты у 60% испытуемых  

(6 детей) ЭГ и 50% испытуемых (5 детей) КГ. Изучение данных 

констатирующей диагностики позволило нам выявить особенности 

графомоторных навыков у дошкольников подготовительной группы с 

ОНР: допускается большое количество ошибок и неточностей, 

происходит отклонение от необходимой траектории лини, слабость 

ориентировки в пространстве, низкая скорость письма. Движения руки  

недостаточно ловкие, детям трудно удерживать карандаш, что приводит к  

чрезмерно сильному или лёгкому нажиму, деформации линий по размеру 

и форме, возникновению ломаности линий. Выявленные особенности 

объясняются слабостью мышечных усилий руки, неуверенностью и 

неточностью действий, сниженной зрительной и двигательной памятью. 

Основываясь на результатах диагностического обследования, нами 

была разработана и реализована программа деятельности логопеда по 

развитию графомоторных навыков у дошкольников экспериментальной 

группы. Для этого с детьми данной подготовительной группы была 

проведена серия логопедических занятий. Занятия проводились два раза в 

месяц, общее количество занятий – 10. Структура каждого занятия была 

универсальной  и включала в себя использование комплекса заданий [3]: 

вводная и заключительная часть занятия: пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры, самомассаж; основная часть занятия  

(без использования письменных принадлежностей): проведение 

различных игр и упражнений, направленных на развитие моторных 

навыков, мелкой и общей моторики, нетрадиционные задания (лепка, 

пластинография, пальцевая живопись, работа с крупой и т.д.); основная 

часть занятия (с письменными принадлежностями): выполнение 

штриховок, узоров, прописывание элементов букв и цифр, выполнение 

рисунков, графических диктантов.  

Занятия были построены таким образом, чтобы дошкольники 

выполняли различные виды деятельности, чтобы поддерживать высокий 

уровень интереса к занятиям и предупреждать усталость. В ходе занятий 

мы предлагали общие задания для всей группы, но в то же время 
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применяли индивидуальный подход: отрабатывали движения руки, 

формировали правильную степень нажима, корректировали выполнение 

штриховок, закрепляли верное положение ручки в руке, особое внимание 

уделяли леворукому воспитаннику. 

Заключительным этапом исследования было проведение повторного 

диагностического исследования с использованием того же набора 

диагностических методик. По данным трёх методик был определён  

результативный уровень сформированности графомоторных навыков у 

дошкольников с ОНР на контрольном этапе.  

 
Рис. 2 Динамика уровня сформированности графомоторных навыков у 

дошкольников ЭГ и КГ 

 

Анализ данных рисунка 2 показывает, что в ЭГ уровень развития 

графомоторных навыков значительно увеличился: количество 

испытуемых с высоким уровнем увеличилось на 10% (1 ребёнок), 

количество испытуемых со средним уровнем увеличилось на 50%  

(5 детей), количество испытуемых с низким уровнем сократилось на 40% 

(4 детей). Результат дошкольников ЭГ, показавших положительную 

динамику в развитии графомоторных навыков, является результатом 

проведённой логопедической работы. 

В КГ также повысился уровень развития графомоторных навыков: на 

10% увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень. 

Незначительная положительная динамика в КГ обусловлена проведением 



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

89 

плановой работы, включающей в том числе развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков. 

Обобщая результаты теоретического и экспериментального 

исследования, можем сделать вывод о том, что графомоторные навыки 

дошкольников 6-7 лет с ОНР обладают рядом особенностей, 

обусловленных недостаточным развитием моторных навыков, при этом 

выявленные особенности успешно корректируются в условиях 

целенаправленной логопедической деятельности. Учитывая тот факт, что 

дошкольники подготовительных групп с ОНР готовятся к переходу на 

ступень начального общего образования, необходимо включать 

упражнения на развитие графомоторных навыков в каждое 

логопедическое занятие. 
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Professional burnout of the organization's personnel  

as one of the problems of our time 

 

Аннотация. В современном мире широко распространена проблема 

эмоционального и профессионального выгорания. Сам термин 

«эмоциональное выгорание» появился в 80-х годах двадцатого века, он 

применяется к состоянию, которое возникает на фоне накопления 

отрицательных эмоций и приводит к эмоциональному истощению. 

Изучением этой проблемы занимались многие ученые. В России изучение 

данного синдрома началось недавно. В российском обществе термин 

приравнен к феномену эмоционального выгорания. Стоит отметить, что 

проблема профессионального выгорания в России еще мало изучена, так 

как в основном все внимание было сконцентрировано на исследованиях 

проблемы эмоционального выгорания. Именно поэтому исследование 

синдрома профессионального выгорания является  актуальным и 

значимым на практике. Психологам, которые осуществляют свою 

профессиональную деятельность на предприятиях важно заранее выявить 

проблему и принять необходимые меры по профилактике выгорания 

сотрудников организации. Перед нами стояла задача изучить особенности 

профессионального выгорания персонала организации. Было изучено 

понятие эмоционального и профессионального выгорания в психолого-

педагогической литературе, выявлены особенности выгорания у 

руководителей и менеджеров по продажам, а также различия по уровню 

выраженности и особенностям проявления выгорания у руководителей и 

менеджеров по продажам.  

Ключевые слова: профессиональное выгорание; эмоциональное 

выгорание; персонал организации; руководители по продажам; 

менеджеры по продажам; симптомы выгорания; стресс. 

 

Abstract. In the modern world, the problem of emotional and professional 

burnout is widespread. The term "emotional burnout" appeared in the 80s of the 

twentieth century, it is applied to a condition that occurs against the background 

of the accumulation of negative emotions and leads to emotional exhaustion. 

Many scientists have been studying this problem. In Russia, the study of this 

syndrome has recently begun. In Russian society, the term is equated with the 
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phenomenon of emotional burnout. It is worth noting that the problem of 

professional burnout in Russia has not been studied much yet, since most of the 

attention was focused on research on the problem of emotional burnout. That is 

why the study of professional burnout syndrome is relevant and significant in 

practice. It is important for psychologists who carry out their professional 

activities at enterprises to identify the problem in advance and take the 

necessary measures to prevent burnout of employees of the organization. Our 

task was to study the features of professional burnout of the organization's 

personnel. The concept of emotional and professional burnout in the 

psychological and pedagogical literature was studied, the features of burnout in 

managers and sales managers were revealed, as well as differences in the level 

of severity and features of the manifestation of burnout in senior managers and 

sales managers. 

Keywords: professional burnout; emotional burnout; organization staff; senior 

sales managers; sales managers; burnout symptoms; stress. 

 

В последние годы темп жизни в России и во всем мире значительно 

увеличился, повысилась конкуренция на рынке труда, экономическая 

ситуация весьма нестабильна и более того, выросли требования, 

предъявляемые к профессионализму личности. Некоторые смогли 

успешно приспособиться к новым условиям жизни и к повышенным 

требованиям. Однако есть и те, для которых такая задача оказалась весьма 

затруднительной: некоторым людям бывает сложно адаптироваться и 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. Это 

может повлечь за собой развитие неблагоприятных психологических 

состояний.  

Именно поэтому в настоящее время одной из главнейших задач 

является исследование такого феномена как «профессиональное 

выгорание». 

В настоящее время учеными составлен список профессий, которые 

наиболее подвержены профессиональному выгоранию. Больше всего к 

нему склонны люди, которым по долгу службы приходится общаться с 

большим количеством людей (профессии типа «человек-человек»).  В эту 

группу входят руководители и менеджеры по продажам. На 

руководителях лежит большая ответственность: они отвечают не только 
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за себя и свою работу, но и за работу целого отдела, которым они 

управляют, за работу своих подчиненных. Кроме этого, им приходится 

общаться с большим количеством людей, поддерживать с ними хорошие 

отношения. Очень часто руководители могут испытывать одиночество, 

так как не получают должную поддержку. Давление оказывает и 

необходимость принимать трудные решения. Также руководитель должен 

в совершенстве владеть навыками самоконтроля, чтобы, например, в 

напряженной ситуации не спровоцировать цепную реакцию негатива и 

напряжения, так как подчиненные, как правило, перенимают эмоции 

своих лидеров.  Руководители испытывают колоссальные эмоциональные 

перегрузки, что очень часто приводит к стрессу и излишнему 

напряжению.  

Деятельность в сфере продаж также имеет свои особенности. 

Специфика заключается в том, что менеджерам приходится постоянно 

поддерживать тесные отношения с клиентами, более того, они должны 

создать дружелюбную атмосферу, которая располагала бы к себе 

человека. Конкуренция на рынке товаров, постоянное общение и борьба 

эмоционально истощают менеджеров по продажам.  

В настоящее время синдром эмоционального выгорания имеет 

диагностический статус в Международной классификации болезней 

(МКБ-10: Z73 – Проблемы, связанные с трудностями управления своей 

жизнью) [3]. 

Дадим определение понятию «профессиональное выгорание». 

Профессиональное выгорание — это синдром, который развивается на 

фоне постоянного стресса, он ведет к истощению эмоциональных и 

личностных ресурсов работающего человека. Возникает в результате 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующего 

освобождения от них.  

Данный синдром нарастает у  менеджеров и руководителей 

постепенно. Растет безразличие к тому, что происходит на работе, 

ухудшаются отношения с коллегами, клиентами. Проявляется неприятие 

той среды, в которой работает человек. Постепенно происходит 

дистанцирование, сотрудник начинает испытывать чувство одиночества, 

усталости и апатии. Наиболее часто у менеджеров, с выраженным 

синдромом профессионального выгорания  выявляется сочетание 
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признаков психологических, психосоматических симптомов и признаков 

социальных расстройств. Возможно развитие тревожного, депрессивного 

расстройств, зависимостей от веществ, повышающих психическую 

активность.  

Уточнение теоретических предпосылок, касающихся содержания и 

специфики изучаемого вопроса позволило осуществить разработку и 

проведение исследовательской работы по изучаемой проблеме.  

Настоящее исследование проводилось на базе ОАО «АБС ЗэиМ 

Автоматизация»  находящегося и осуществляющего свою деятельность в 

г. Чебоксары. Данное предприятие  занимается разработкой, 

производством и сбытом электроисполнительных механизмов и приводов 

для трубопроводной арматуры, средств автоматизации для систем 

промышленной автоматики. Всего в исследовании приняли участие  

20 человек: 10 менеджеров среднего звена (руководителей), 10 

менеджеров по продажам. Деятельность менеджеров происходит в сфере 

услуг и относится к системе «человек-человек». Гендерный состав: 

мужчины 20 человек (100%). Место проживания сотрудников — город 

Чебоксары и город Новочебоксарск. Возраст от 35 до 55 лет. Выборка 

соответствует требования репрезентативности и согласуется с целью 

настоящего научного исследования (исследование синдрома 

профессионального выгорания сотрудников организации). 

Для исследования эмоционального и профессионального выгорания у 

менеджеров среднего звена и менеджеров по продажам была 

использована методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В.Бойко [1] и диагностика профессионального выгорания (К. Маслач и 

С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [2].  

Обратимся к описанию данных, полученных в результате проведения 

исследования эмоционального выгорания руководителей и менеджеров по 

продажам. Проведенная методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко показала, что симптом «переживания 

психотравмирующих обстоятельств» ярко выражен у руководителей 

(60%),  у менеджеров по продажам он находится только на стадии 

формирования.  

Симптом «неудовлетворенность собой» выражен как сложившийся у 

30 % руководителей. У менеджеров по продажам он находится на этапе 
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формирования. Симптом «загнанность в клетку» как сложившийся имеет 

одинаковый количественный показатель как у руководителей, так и у 

менеджеров — 10%.  Симптом «тревога и депрессия» как доминирующий 

встречается у 20% руководителей и 10% менеджеров. Симптом 

«неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» сложился у 

20% руководителей и у 10% менеджеров. Симптом «расширение сферы 

экономии эмоций» выражен у 50 % руководителей и 10% менеджеров по 

продажам. Симптом «редукция профессиональных обязанностей» 

проявляется как сложившийся у 80 % руководителей и у 10% менеджеров. 

Симптом «эмоциональный дефицит» сформировался  

у 70% руководителей и у 10% менеджеров. Симптом «эмоциональная 

отстраненность» выражен у 30 % менеджеров среднего звена и  

у 10% менеджеров по продажам.  Симптом «деперсонализация» выявлен 

у 60 %  руководителей и у 20% менеджеров по продажам. Симптом 

«психосоматические и психовегетативные нарушения» выявлен как 

сложившийся у 60% руководителей. У менеджеров по продажам самый 

большой процент встречается на этапе формирования симптома — 60%.    

Также был выполнен анализ выраженности интегральных показателей 

сформированности таких фаз эмоционального выгорания, как 

напряжение, резистенция, истощение. У руководителей фазы 

«напряжение» и «истощение» сформированы на высоком уровне  - 70%.  

У менеджеров по продажам этот показатель равен 20%. Фаза резистенции 

у руководителей составляет 40% - показатель находится на среднем 

уровне. Стоит отметить, что у менеджеров высокие показатели 

«напряжения» и «резистенции» на этапе формирования фазы.  

Далее перейдем к описанию результатов, полученных в ходе 

исследования с  использованием методики диагностики 

профессионального выгорания К. Маслач и С. Джексон, в адаптации  

Н.Е. Водопьяновой.  

В ходе проведения исследования было определено, что  

30% руководителей характеризуются очень высоким уровнем  

«эмоционального истощения».  У 60% - высокий уровень и лишь  

у 10% средний, низкий уровень у руководителей отсутствует. Это в 

очередной раз доказывает, что руководители подвержены 

профессиональному выгоранию из-за большого количества 
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эмоциональных  и физических нагрузок. У менеджеров по продажам 

отсутствует очень высокий уровень эмоционального истощения. Самый 

большой процент, 40% - средний уровень. Очень высокий уровень 

«деперсонализации» отсутствует как у руководителей, так и у менеджеров 

по продажам. Однако различия в  высоком уровне весьма существенные 

40 и 10 процентов соответственно. Показатель по среднему уровню 

одинаковый — 60%. «Редукция профессиональных достижений» на очень 

высоком уровне отсутствует у руководителей и менеджеров по продажам. 

Высокий уровень встречается у 50% менеджеров среднего звена и 20%  

у тех, кто занимается продажами.  Самый большой процент (60%) - 

показатель низкого уровня редукции профессиональных достижений у 

менеджеров по продажам, это говорит о том, что они мотивированы 

заниматься профессиональной деятельностью, они знают свои 

достоинства и сильные стороны, и не уменьшают роль и значение своих 

профессиональных достижений. 

На основании результатов эмпирического исследования можно 

заключить, что склонности к профессиональному выгоранию  у 

руководителей и у менеджеров по продажам разные:  руководители более 

подвержены данному синдрому. У руководителей чаще встречается 

высокий уровень переживания психотравмирующих обстоятельств, они 

чаще испытывают тревогу и подвержены  депрессии, у них расширена 

сфера экономии эмоций, высокий уровень эмоционального дефицита и 

отстраненности, эмоционального истощения. У них более развито чувство 

деперсонализации. Также руководители более склонны к редукции своих 

профессиональных достижений.  

Склонности к профессиональному выгоранию  у руководителей и у 

менеджеров по продажам разные:  руководители более подвержены 

данному синдрому. В целом, можно сказать, что уровень 

профессионального выгорания у руководителей организации, в которой 

проходило исследование, выше, чем у менеджеров по продажам, что и 

доказало нашу гипотезу. 
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Исследование психологических характеристик детей  

младшего школьного возраста и факторов,  

влияющих на успешность обучения 

 

Research of psychological characteristics of primary school children  

and factors influencing the success of education 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность изучения проблемы 

психологических характеристик младших школьников и их влияния на 

школьную успеваемость. Представлены результаты диагностики уровня 

мотивации, тревожности и самооценки учащихся младших классов, 

текущих успехов в учебе. Сформулированы выводы о необходимости 

стимулирования учебной мотивации и самооценки школьников, а также 

предложены конкретные педагогические методы и средства повышения 

мотивации и самооценки детей.  

Ключевые слова: психологические особенности, успешность обучения, 

динамика возрастного развития, младший школьный возраст. 

 

Abstract. The article substantiates the relevance of studying the problem of 

psychological characteristics of younger schoolchildren and their impact on 
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school performance. The results of diagnostics of the level of motivation, 

anxiety and self-esteem of primary school students, current academic success 

are presented. Conclusions are formulated about the need to stimulate 

educational motivation and self-esteem of schoolchildren, as well as specific 

pedagogical methods and means of increasing motivation and self-esteem of 

children are proposed. 

Keywords: psychological characteristics, learning success, dynamics of age 

development, primary school age. 

 

По мнению большинства психологов, младший школьный возраст – 

период активного обучения и психического развития ребенка. Б. Г. 

Ананьев отмечал, что ведущей деятельностью в этом возрасте является 

учение, которое становится основой для развития психических процессов 

у ребенка [1, c. 55]. Указанный возраст, охватывающий диапазон 7-11 лет, 

связан с начальным обучением и является чрезвычайно важным для 

социально-психологического благополучия ребенка. Именно благодаря 

обучению у детей формируются новые знания, умения и навыки, что, в 

свою очередь, стимулирует развитие важнейших психических процессов, 

таких, как мышление, память, внимание, воображение и др. [3; 7]. 

Понимание механизмов психического развития, особенностей влияния 

социальной ситуации и ведущего вида деятельности во многом 

определяет успешность профессиональной деятельности педагога-

психолога начальной школы. 

Многие современные исследования подтверждают важность изучения 

психологических характеристик детей младшего школьного возраста и их 

влияние на успешность обучения. Так, исследования Л.С. Выготского и 

Н.В. Матяш показало, что уровень самооценки учеников имеет прямую 

связь с успеваемостью. Ученые отмечают, что высокая самооценка 

учеников связана с более высокими ожиданиями относительно своих 

возможностей и большей мотивацией к достижению успеха [2; 5]. 

Исследование Б.Г. Ананьева и Л.Ф. Обухова показало, что школьная 

тревожность может негативно влиять на успех в учебе. Было отмечено, 

что ученики, склонные к тревожности, часто испытывают затруднения в 

концентрации внимания и решении задач, что может отрицательно 

сказаться на их успеваемости [1; 6]. 
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Интерес к учебному процессу также является важным фактором 

успеха в учебе. Так, исследование Т.Н. Князевой показало, что ученики, 

которые проявляют больший интерес к учебе, имеют более высокие 

результаты на тестах и более высокую успеваемость в целом [4]. 

Таким образом, можно заключить, что психологические 

характеристики младших школьников, такие, как уровень 

интеллектуального развития, самооценка, школьная тревожность и 

интерес к учебному процессу, имеют значительное влияние на их успех в 

учебе. Для повышения успеваемости необходимо учитывать эти факторы 

и создавать условия для развития навыков саморегуляции, концентрации 

внимания и мотивации учащихся. 

Для определения уровня сформированности этих характеристик мы 

провели диагностическое исследование на базе МБОУ № 6 г. Липецка, в 

котором приняли участие 20 детей, учащихся 3 «А» класса. Данное 

исследование было направлено на изучение психологических 

характеристик младших школьников и их влияния на успешность 

обучения. Для этого были использованы различные методы психолого-

педагогического исследования, включая тесты на уровень 

интеллектуального развития, анкеты на оценку личностных 

характеристик, а также математико-статистические методы обработки 

результатов. В ходе эксперимента нами использовались следующие 

методы: теоретические (изучение психолого-педагогической литературы); 

эмпирические (проведение психодиагностики по методикам: тест 

школьной тревожности Филлипса, анкета для оценки уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой, прогрессивные матрицы Равена, методика 

Дембо –Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, опросник Г. 

Айзенка (детский вариант), математико-статистические методы 

(коэффициент корреляции r-Пирсона). 

На первом этапе исследования проводилась оценка уровня развития 

интеллекта учеников путем решения задач на прогрессивные матрицы 

Равена. Каждый ученик получал набор из 60 задач, которые нужно было 

решить за ограниченное время. Результаты оценивались по шкале Равена. 

Большинством учеников (80% от общего числа участников) был набран 

средний балл 45,2, который свидетельствует о среднем, оптимальном 
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уровне интеллектуального развития. Это может быть связано с 

недостаточной стимуляцией к развитию интеллекта в школе или вне ее. 

На втором этапе исследования проводилась оценка степени мотивации 

детей в учебной деятельности с помощью анкеты Н. Лускановой. 

Ученикам были предложены утверждения, по которым они должны были 

оценить свою учебную мотивацию по шкале от 1 до 5. Средняя оценка по 

шкале составила 3,8 балла, которая указывает на то, что учащиеся имеют 

средний уровень мотивации к учебной деятельности. Этот показатель 

свидетельствует о том, что им нужна значительная поддержка со стороны 

учителей и родителей, чтобы повысить свою мотивацию к обучению. 

На третьем этапе исследования проводилась оценка уровня 

тревожности учащихся в школьной среде с помощью теста Филлипса. 

Ученикам был предложен тест, состоящий из 20 вопросов, на которые 

нужно было ответить «да» или «нет». Результаты оценивались по шкале 

Филлипса. Средний балл по выборке 12,5 говорит о том, что ученики 

имеют низкий уровень тревожности. Это хороший показатель, так как 

избыточная тревожность может привести к психофизическим проблемам. 

На четвертом этапе проводилась оценка уровня самооценки учеников с 

помощью шкалы самооценки. Ученикам была предложена шкала, в 

которой они должны были оценить свой уровень самооценки по шкале от 

1 до 5. Средняя оценка по выборке составила 4,2, которая говорит о том, 

что ученики имеют средний уровень самооценки. Можно сделать вывод, 

что самооценка обследуемых достаточно реалистична, а уровень 

притязаний адекватен их реальным умственным и физическим 

возможностям. 

На пятом этапе исследования производился сбор информации о 

текущих академических успехах учеников, включая оценки за четверть, 

результаты тестов (метод экспертной оценки). Для этого была проведена 

анализ оценок и результатов тестов за четверть каждого ученика. Средний 

балл за четверть составил 4,4 и соответствие результатов тестов уровню 

знаний и умений учащихся говорят о том, что ученики хорошо усваивают 

учебный материал и имеют высокий уровень успеваемости. Это 

свидетельствует о качественной работе учителей, а также о старании и 

дисциплинированности учеников. 
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Таким образом, исследование показало, что учащиеся имеют средний 

(оптимальный) уровень интеллектуального развития и мотивации в 

учебной деятельности. Однако, они не склонны к избыточной 

тревожности и имеют средний уровень самооценки. Важным показателем 

является высокий уровень успеваемости, который свидетельствует о 

качественной работе учителей и старании учеников. Для дальнейшего 

повышения мотивации и самооценки учеников необходима большая 

поддержка со стороны учителей и родителей. 

В целом, исследование показало, что психологические характеристики 

младших школьников имеют значительное влияние на их успех в учебе. 

Было выявлено, что уровень интеллектуального развития абсолютного 

большинства детей находится в пределах нормы, а уровень самооценки – 

преимущественно высокий. Однако, обследуемые школьники 

заинтересованность в учебном процессе проявляют ситуативно и часто 

отвлекаются. Была обнаружена статистически значимая связь между 

уровнем интеллектуального развития и успеваемостью в учебе (r=0,722 

при p<0,05), а также между уровнем самооценки и успехом в учебе 

(r=0,619 при p<0,05). Однако, не было обнаружено статистически 

значимых связей между уровнем школьной тревожности и успехом в 

учебе (r=-0,134 при p<0,05). Данные зависимости говорят о том, что дети, 

имеющие интеллектуальные задатки в целом учатся успешнее детей со 

среднестатистическим уровнем умственного развития, поскольку учеба 

дается им намного легче; также можно сделать вывод, что наиболее 

уверенные в себе дети также достигают высоких результатов в учебе, 

поскольку не стесняются выражать свою позицию, стремятся получить 

одобрение, следовательно, проявляют большую дисциплинированность и 

старательность на уроках. Между тревожностью и успеваемостью прямой 

зависимости не обнаружено, поскольку стресс может оказывать как 

негативное, дезорганизующее, так и стимулирующее воздействие на 

младшего школьника в зависимости от его конституциональных 

особенностей и жизненного опыта. 

Таким образом, мы полагаем, что важно обратить внимание на 

создание интересных и понятных заданий, а также на развитие навыков 

саморегуляции и концентрации внимания у младших школьников. Для 

повышения уровня интеллектуального развития учеников необходимо 
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стимулировать их к развитию интеллекта в учебном процессе. Для 

стимулирования развития интеллекта учеников младшего школьного 

возраста и повышения их успеваемости в учебном процессе можно 

использовать интерактивные технологии, создавать комфортную 

обстановку в классе, применять различные методы обучения, развивать 

критическое мышление и аналитические навыки учеников, а также 

использовать индивидуальный подход к каждому ученику. В целом, 

результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхода 

к образованию, который включает в себя не только обучение, но и 

всестороннее развитие личности ученика. 
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Formation of moral qualities of personality  

in younger schoolchildren with mental retardation 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. Особое внимание уделено методам и приемам 

духовно-нравственного воспитания детей данной категории. Раскрыты 

вопросы формирования нравственных качеств у младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического 

развития, формирование нравственных качеств, духовно-нравственное 

воспитание. 

 

Abstract. The article discusses the features of the spiritual and moral education 

of primary school children with mental retardation. Special attention is paid to 

the methods and techniques of spiritual and moral education of children of this 

category. The issues of the formation of moral qualities in younger 

schoolchildren with mental retardation are revealed. 

Keywords: junior schoolchildren with mental retardation, formation of moral 

qualities, spiritual and moral education. 

 

Формирование нравственных качеств младших школьников  является 

актуальной задачей в 21 веке. Сегодня материальные ценности 

преобладают над духовными и нравственными, в результате чего у 

современных детей, в часности у детей с ЗПР, формируется 

безнравственное отношение к окружающему миру. 

В психолого-педагогической литературе существует множество 

научных работ, оказавших наибольшее влияние на разработку проблемы 

формирования духовно-нравственных качеств у лиц с ЗПР. Данной 

проблемой занимались такие педагоги, как  Л.И. Божович, О.А. Воронова, 

Л.А. Григорович, К.В. Зелинский, А.И. Джимина, Н.А. Крумелева,  

Д. А. Леонтьев, Р.Л. Лившиц, Г.Н. Мус, Т.С. Перекрестова,  

Н.Н. Трегубова. 

К примеру, Л.Н. Блинова подчеркивает, что духовно-нравственное 

воспитание является одним из критериев совместного воспитания и 
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включает в себя развитие нравственного сознания, поведения и эмоций. 

Развитие нравственного сознания предполагает усвоение определений и 

установок, выступающих как нравственные знания, которые человек 

приобретает в своей деятельности и общении [1]. 

По мнению Е.С. Кузьминой, духовно-нравственное воспитание 

понимается, как отдельная сфера целостной концепции воспитания, 

которая направлена на признание высоких духовно-нравственных 

ценностей, передаваемых новому поколению, их принятие и применение в 

практическом поведении человека [3]. 

В своей работе о духовно-нравственном воспитании обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) Е.С. Кузьмина пишет, что 

основной целью школьного образования детей данной категории является 

формирование нравственной, гармоничной, физически развитой и 

психически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Поэтому учителя должны стремиться к духовно-

нравственному развитию ученика с ЗПР [3]. 

Из работ различных авторов, можно прийти к выводу, что  духовно-

нравственные качества – это совокупность моральных норм, принципов и 

правил, принятых и правильно усвоенных человеком, добровольно и 

правильно применяемых под влиянием зарождающихся гуманистических 

чувств. 

Младший школьный возраст – наиболее подходящее время для начала 

воспитания духовно-нравственным качествам. Дети с первого по 

четвертый класс чувствительны и восприимчивы к тому, что их окружает, 

способны осознавать свои отношения с другими людьми; в возрасте  

6-10 лет они начинают понимать мотивы своих поступков, нравственную 

оценку и значение конфликтных ситуаций. 

Э.И.  Кякинен отмечает, что дети младшего  школьного возраста более 

подвержены влиянию эмоций, ценностей, умственному и нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию. Известно, что пережитое и 

усвоенное в детстве психологически очень устойчиво. Что касается детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития, то 

можно отметить, что они испытывают трудности в восприятии духовно-

нравственных ценностей. Например, Э.И. Кякиненпишет,о том, что если 

будет отсутствовать целенаправленное  формирование духовно-
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нравственной сферы, то дети уровень духовно-нравтсвенного развития 

ребенка с ЗПР будет крайне низким [3]. Автор отмечает, что младшие 

школьники с ЗПР  различают, где поступок хороший, а где – плохой, но 

зачастую не способны обосновать свое отношение к нравственной оценке 

поступков [3]. 

Воспитание нравственных качеств у младших школьников с ЗПР 

формируется при помощи различных средств и методов [2]. 

Наиболее эффективными методами в работе по духовно-

нравтсвенному воспитанию детей с ЗПР являются:  тематические 

праздники (например, «День Доброты»); посещение выстовок с 

изображением картин и дальнейшее обсуждение увиденного; 

прослушивание музыки, чтение художественной литературы; трудовая 

деятельность и помощь взрослым (например, в рамках работы по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников с ЗПР могут 

быть орагизованы: «День помощи ветеранам», «День заботы о природе» и 

т.д.; изобразительная деятельность  [2]. 

Кроме того, при организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей младшего школьного возраста с ЗПР педагогу важно 

вести работу с родителями обучающихся. Так, проведение семинаров, 

открытых столов, классых часов, на которых родителям будет 

предоставлена информация о важности и необходимости духовно-

нравтсвенного развития младшего школьника с ЗПР, позволяет в целом 

повысить эффективность педагогической работы по данному 

направлению. 

Л.Н. Блинова отмечает, что в рамках работы по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников с ЗПР важно не только 

использовать различные методы и приемы работы, но и соблюдать 

условия (принципы) работы с детьми младшего школьного возраста 

данной категории. Автор отмечатет, что при планировании работы по 

духовно-нравственному воспитанию у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития необходимо  основываться 

на принципах личностно-ориентированного подхода. Данный 

педагогический принцип обеспечивает эффективную реализацию права 

ребенка на свободный выбор ценностей и оценку жизни в целом через 

поведение, направленное на устранение несоответствий в опыте, 
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поведении, общении и деятельности. В конечном итоге, его суть 

заключается в определении человека, как высшей ценности, вокруг 

которой вращаются все остальные социальные приоритеты. 

Человекоцентрированное образование направлено на реализацию 

сущности субъекта в соответствии с ценностью служения, основной 

жизненной установкой которого является любовь к другим. Именно, при 

учете личностных особенностей и ориентирования на индивидуальные 

особенности ребенка возможно добавиться наивысших результатов в 

формированию духовно-нравтсвенных качеств младшего школьника с 

ЗПР [1].  

Л.Н. Блиновская, также отмечает, что духовно-нравственные  

качества  – это система принятых и правильно усвоенных им моральных 

принципов, человеческих норм и устоев, которые входят в его 

мировоззрение, которые он спонтанно и правильно применяет под 

влиянием своих зарождающихся человеческих эмоций и которые 

составляют основу его благополучия в обществе.  У младших школьников 

с ЗПР также, как и у нормально развивающихся сверстников 

формируются умственные и нравственные качества, моральное сознание, 

усвоение моральных правил и норм, как образца поведения и построение 

поведения в соответствии с этими правилами. При этом, духовно-

нравственное воспитание  младших школьников с ЗПР не заключается в 

обучении морали. Духовно-нравственное воспитание выражает 

необходимость сознательного влияния общества на процесс, который 

является глубоко личным и, как правило, происходит естественным 

образом [1]. 

Духновно-нравственное воспитание детей с ЗПР – целостный и 

систематический процесс формирования нравственной воспитанности 

личности, который осуществляется поэтапно, в каждом из которых 

происходит усложнение и развитие целей, содержания, методов и средств 

воспитания [1]. Это процесс целенаправленного социокультурно 

обусловленного взаимодействия учителя и ученика, в ходе которого 

создаются условия для самоформирования учащихся, развития 

способности понимать и ценить красоту жизни и совершенствовать 

окружающий мир на основе общечеловеческих идеалов, 

общечеловеческих ценностей и норм нравственного поведения. 
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Таким образом, в процессе духовно-нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

необходимо учитывать педагогические условия и педагогические 

принципы. Например, необходимо обеспечить практическую и 

содержательную деятельность детей, формировать эмоционально-

нравственное сознание младшего школьника с ЗПР. 
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Личность осужденного к лишению свободы и  

ее ценностно-смысловая сфера 

 

The Personality of the Convicted to imprisonment  

and its Value-Sensical Sphere 

  

Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

понятием «личность осужденного», этапы влияния на нее условий 

лишения свободы, ценностно-смысловая сфера осужденного, 

классификация личности осужденных, а также типы личности 

освободившихся из условий лишения свободы осужденных. В результате 

исследования было установлено, что в условиях заключения личности 
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осужденного приходится адаптироваться к новым условиям, выстраивать 

новые стратегии поведения, принимать на себя исходящие из требований 

среды социальные роли, переживать запреты, лишения и давление со 

стороны среды. Условия тюремного заключения, в зависимости от места, 

занимаемого осужденным в тюремной иерархии, могут сильно повлиять 

на личность: значительно ухудшить эмоциональное и психологическое 

состояние, от чего человек нередко продолжает свой криминальный путь 

и соблюдает тюремные традиции. 

Ключевые слова: личность осужденного, ценностно-смысловая сфера 

осужденных, ценностно-смысловая сфера личности, ценностные 

ориентации, типология личностей осужденных. 

 

Abstract. The scientific article deals with the issues related to the concept of 

"personality of a prisoner", the stages of influence on it of conditions of 

imprisonment, value-semantic sphere of a prisoner, classification of personality 

of prisoners, as well as types of personality of prisoners released from places of 

incarceration. As a result of the study it was found that in the conditions of 

incarceration the personality of the prisoner is forced to adapt new conditions, 

develop new behavioral strategies, assume social roles, experience prohibitions, 

deprivation and pressure from the surrounding environment. Conditions of 

incarceration can greatly affect the personality: significantly worsen the 

emotional and psychological state, from which the person often continues his 

criminal path and observes the prison traditions. 

Keywords:  convicted person's personality, convicted person's value-sensical 

sphere, value-sensical sphere, value orientations, typology of convicts' 

personalities.  

 

В настоящее время проблема преступности требует к себе все больше 

внимания в связи с учащенностью совершения правонарушений. 

Противоправные действия могут быть совершены в отношении другой 

личности, собственности, либо же общественной безопасности. Условия 

заключения, применяемые в наказание за совершенное деяние, прямым 

образом влияют на личность человека из-за изоляции от общества и 

различных иных лишений, а также разрыва старых социальных контактов 
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и образования новых, поскольку данные условия сильно разнятся с 

привычным для личности существованием.  

По мнению А. М. Яковлева, личность есть результат реализации 

индивидуальных свойств и черт, в которых раскрывается уникальный 

жизненный путь, определяемый его семейными, бытовыми и иными 

отношениями и связями, то есть той микросредой, в которой он живет и 

формируется как личность. Человеческая личность есть общее понятие 

для восприятия личности осужденного [10, с. 11].  

Личность осужденного является предметом исследования для 

психологии, социологии, криминологии и других дисциплин. 

Представителями научной психологии, занимающимися проблематикой 

личности осужденного, являются как зарубежные ученые: Г. Спенсер, 

В. Джемс, Э. Торндайк, А. Комбс, К. Холл, К. Грольман, так и 

отечественные: В. С. Васильев, А. С. Макаренко, Н. А. Андреев,  

В. Г. Деев и др.  

В своем исследовании Б. Г. Бовин обозначил личность осужденного 

как совокупность психологических, социальных, мотивационно-

потребностных, нравственно-ценностных, культурных, демографических 

и уголовно-правовых характеристик, определяющих в своей сумме 

готовность  соблюдать установленный порядок отбывания наказания 

субъектом, которая отражается в реализации социальных взаимодействий 

с другими личностями, отбывающими наказание и с работниками 

исправительных учреждений, в готовности к труду, отношении к 

тюремной субкультуре, режимным требованиям и реализации 

воспитательных мероприятий, а также в построении планов на 

дальнейшую жизнь после заключения [2, с. 18].  

По мнению А. Р. Ратинова, осужденный – уже не тот человек, который 

совершил преступное деяние, так как само оно наложило отпечаток на его 

психику, он испытал процедуру судопроизводства и пережил множество 

противоречивых воздействий в исправительно-трудовой  

колонии [8, с. 29]. 

Центральной структурой, определяющей законопослушность либо 

противоправность индивида, является ценностно-смысловая сфера, 

воздействующая как на его поведение, так и на направленность его жизни. 

Деформированная ценностно-смысловая сфера криминальной личности 
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имеет большую роль в дисрегуляции ее поведения. У осужденных 

наблюдается снижение потребности в смысле жизни и самоопределении, 

равнодушие к будущему, нечеткость жизненных целей, наблюдается 

пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

являющимся источником жизненного смысла, несбалансированность 

представления о должной жизни и возможностями и путями ее 

осуществления.  

Ценностно-смысловая сфера осужденных, как показывают 

исследования, более обедненная, чем у правопослушных личностей.  

В структуре ценностно-смысловой сферы личности осужденных 

выделяют следующие компоненты:  

1) динамический поведенческий компонент, обуславливающий 

поведения с существующими ценностными ориентациями;  

2) когнитивный (познавательный) компонент содержит в себе 

информационный аспект: знания и убеждения; временную перспективу, 

восприятие, оценку и ожидания от различных социальных ценностей, 

общественные стереотипы, оценку имеющихся благ и т.д.  

3) эмоциональный компонент, отражающий направленность и 

эффективность переживаний, чувства, испытываемые к некой ценности. 

Любое устойчивое предпочтение, являющееся компонентом ценностных 

ориентаций, содержит в себе положительные переживания.  

Ценностные ориентации личности осужденных, согласно 

исследованиям, прямым образом зависят от их возрастных особенностей. 

Семейное благополучие считают основным благом все осужденные 

личности, кроме лиц в возрасте до 24 лет и после 60 лет. Интересную 

работу как ценность отмечают осужденные возрастом до 24 лет. Средний 

возраст осужденных, указывающих на образование как ценность, – 26 лет. 

Заинтересованность в материальной обеспеченности возрастает по мере 

перехода различных возрастных групп. Проблема жилья волнует, как 

правило, осужденных старшего возраста.  

По исследованиям Ю. А. Дмитриева и Б. Б. Казак, ценности 

осужденных личностей различны, так, например, одни как основную 

ценность называют материальное благополучие, другие – физическую 

силу, как способ добычи средств и подавления друг, третьи – семью, 
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жилье, рейтинг среди осужденных. Ценности образования, религии и 

работы у осужденных личностей снижены [4, с. 31].  

 Исследователи считают, что осужденные личности имеют 

искаженные представления о своем жизненном пути, не имеют желания 

переосмысливать свое прошлое и думать о будущем, нести 

ответственность перед собой. У осужденных снижена потребность в 

самореализации, наблюдается равнодушие к будущей временной 

перспективе, нечеткость жизненных целей, отставание в развитии 

жизненных планов. Наблюдается пренебрежительное отношение к 

общечеловеческим ценностям. Нахождение в условиях заключения 

приводит к упрощению системы ценностей и актуализации низших 

терминальных ценностей. 

Осужденные личности в идентичных условиях заключения могут 

проявлять себя по-разному, поскольку данные личности наделены 

жизненным опытом, а также уникальными психологическими свойствами 

и качествами.  

Классификация личностей осужденных производится по перечню 

социально-психологических и юридических критериев. В данной работе я 

не буду затрагивать социально-правовую классификацию осужденных, 

поскольку она используется для исполнения уголовного наказания и 

определения порядка его исполнения.  

В отечественной научной психологии классификацией личностей 

осужденных занимались такие психологи, как А. Ф. Лазурский, 

С. В. Познышев, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов и др. К наиболее 

распространенным относятся:  

Классификация по А. Ф. Лазурскому: 1) эффективно-извращенный 

криминальный тип; 2) пассивный тип, разделяющийся на апатичный и 

безвольно-робкий; 3) активно извращенный криминальный тип 

насильника, разделяющийся на два типа: первый – тип беспорядочных 

насильников, характеризующихся решительностью, склонностью к 

дракам, энергией и отсутствием желания принимать участие в трудовой 

деятельности; второй – сосредоточенно-жестокий тип, который способен 

на бесчеловечные поступки и убийства [6, с. 22]; 4) расчетливо-

эгоистический тип.  
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Классификация по С. В. Познышеву: 1) экзогенные преступные 

личности – это: а) осужденные личности, которые не нашли для себя 

иного, то есть непреступного, выхода из своего положения; б) лица, 

нашедшие иной выход, однако не применившие его ввиду отсутствия 

достаточной энергии, чтобы вовремя его реализовать; 2) эндогенные 

преступные личности – это эмоциональные, расчетливо-рассудочные, 

импульсивные личности [7, с. 11].  

Классификация А. Г. Ковалева по степени криминальной 

зараженности: 1) парциальный тип личности – личность с неполной 

криминальной зараженностью. Такой человек обладает чертами 

нормального и преступного типа личности; 2) предкриминальный тип 

личности – личность, обладающая такими морально-психическими 

установками, при которых человек неизбежно совершает преступное 

деяние в определенных условиях; 3) глобальный преступный тип 

личности – личность, обладающая полной преступной зараженностью, 

характеризующейся отрицательным отношением к труду и другим  

людям [5, с. 34].  

Исследователи по-разному определяют влияющие на человека этапы и 

их временные рамки пребывания осужденной личности в условиях 

заключения. Общепринятой на данный момент периодизацией считается 

приведенная ниже, поскольку в ней каждому этапу соответствует 

глубокий личностный кризис, оказывающий сильное влияние на личность 

человека.  

Первый этап – адаптация, от 4–6 месяцев до года, в данный временной 

отрезок осужденный знакомится с условиями отбывания наказания, в его 

состоянии преобладают негативные тенденции. По М. В. Трофимовой, 

они обусловлены факторами возбудимости, повышенной 

раздражительности и агрессии, враждебности и подозрительности, 

чувством вины и депрессивным состоянием [9, с. 8]. Человек на данном 

этапе вынужден приспосабливаться к новым условиям жизни. Эта 

адаптация воздействует как на внутренний мир личности, то есть ее 

жизненные и духовные цели, ценностные ориентиры, так и методы 

взаимодействия с окружающими: принятие нового статуса и 

«Неписанных законов» тюремной субкультуры. Период адаптации 

оканчивается принятием человеком его новой социальной роли, согласно 
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тюремной иерархии, нормальной реализацией самого себя и 

взаимодействием внутри своих социальных связей в изменившейся 

обстановке. Заметно снижаются негативные тенденции. По мнению 

В. С. Корниенко, осужденная личность принимает устойчивый «синдром 

лишенного свободы человека», превращающий заключенных в похожих 

друг на друга в мимике, жестах, походке, общении. Однако может 

возникнуть и дезадаптация, в ходе которой негативные тенденции 

возрастают и закрепляются, человек становится склонен к проявлениям 

агрессии, нарушению режима, попыткам побега, беспокойству и тревоге.  

Второй этап – социальная интеграция, после года пребывания в местах 

лишения свободы, характеризуется стереотипизацией поведения согласно 

тюремной иерархии, зависимостью от группы для обретения ощущения 

безопасности. После длительного пребывания в заключении люди 

стремятся избегать конфликтов, они тревожны и невротичны, стремятся к 

компромиссам и более уступчивы к мнению других.   

Согласно исследованию С. Ш. Арасланова [1, с. 9], факторы 

психологического благополучия и жизнестойкости зависят от места, 

занимаемого осужденным в тюремной иерархии. Так, «мужики», то есть 

трудяги, более подвержены ощущению своей беспомощности, они не 

стремятся рисковать, обладают личностным смыслом, заключающимся в 

стремлении к скорейшему освобождению. «Красные» – осужденные, 

сотрудничающие с работниками места заключения, обладают большей 

стрессоустойчивостью, степенью контроля, отсутствием страха перед 

риском и большим показателем жизнестойкости, что связано с наличием 

власти, которая придает человеку уверенности. «Обиженные» – 

представители самой низшей тюремной касты, их жизнь лишена смысла, 

у них наблюдается значительное снижение жизненных целей, они не 

хотят быть теми, кем являются. Таких осужденных пугает жизнь после 

освобождения, поскольку в настоящем им не приходится что-либо 

доказывать.  

Третий, заключительный период пребывания, – социальная 

интеграция, приходится на период за 6–8 месяцев до окончания срока 

тюремного заключения. Он становится крайне сложным для личности 

осужденного в связи с ожиданием скорейшего освобождения. Человек 
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становится тревожным и напряженным, склонным к побегам, начинает 

представлять будущую жизнь вне заключения.  

В. С. Васильев делит освободившихся личностей на три типа:   

1) исправившиеся лица, которые активно включаются в социум, готовые 

преодолевать возникшие на пути трудности честным путем; 2) лица с 

дефектами воспитания, включенность которых зависит от состояния 

среды их проживания; 3) неисправившиеся лица, которые сохраняют 

преступные установки и мировоззрение [3, с. 95].  

Таким образом можно сделать вывод, что в условиях заключения 

личности осужденного приходится всячески адаптироваться к новым 

условиям, строить новые стратегии поведения, принимать на себя новые, 

исходящие из требований среды, социальные роли, переживать запреты, 

лишения и давление со стороны среды. Однако эти адаптации не всегда 

приводят к становлению законопослушного гражданина, соблюдающего 

нормы морали и права. Условия первого тюремного заключения могут 

сильно повлиять на личность, значительно ухудшить эмоциональное и 

психологическое состояние, что нередко приводит к тяжелым 

последствиям для психики, из-за чего порой происходит так, что личность 

продолжает свой криминальный путь и соблюдает тюремные традиции. 
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Особенности копинг-стратегий у студентов  

с разным уровнем самоэффективности 

 

Features of coping strategies among students  

with different levels of self-efficacy 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей копинг-стратегий у студентов с разным 

уровнем самоэффективности.  Значимые различия выявлены у студентов 

со «средним» и «низким» уровнем самоэффективности по шкале 

«принятие ответственности». Достоверной связи между выбором копинг-

поведения и самоэффективностью не обнаружено. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the 

characteristics of coping strategies in students with different levels of self-

efficacy. Significant differences were found in students with "medium" and 

"low" levels of self-efficacy on the "acceptance of responsibility" scale. No 

significant relationship was found between the choice of coping behavior and 

self-efficacy. 

Keywords: self-efficacy, self-regulation, motivation, coping behavior, coping 

strategies, coping resource. 

 

Уверенность человека в собственных силах, в том, что в выбранной им 

деятельности он сможет эффективно использовать свои знания, достичь 

результатов, а также качественно справляться с трудными задачами и 

выбирать адаптивные стратегии в борьбе со стрессом, – во всем этом 

помогает один из внутренних ресурсов – самоэффективность - вера в свои 

способности добиться успеха в различных ситуациях. Суть феномена 

самоэффективности состоит в осознании личности себя как эффективно 

действующего субъекта среды, в осознании собственной способности 

действовать и продуктивно решать сложные и специфические ситуации.  

Автор концепции самоэффективности, предложенной в конце 70-х 

годов XX века, А. Бандура в рамках разработанной им социально-

когнитивной теории, определил феномен «самоэффективность» (self-

efficacy) как ожидание собственной эффективности, которое представляет 

собой убеждения человека в том, что он способен успешно осуществлять 

определённое поведение, необходимое для достижения ожидаемых 

результатов [1, с. 1-2]. 

Так, высокая самоэффективность связана с ожиданием успеха, что 

приводит к продуктивным результатам, способствует росту самоуважения 

и, напротив, низкая самоэффективность, которая напрямую связана с 

ожиданием провала, обычно приводит к неудаче, что способствует 

снижению самоуважения. Самоэффективность характеризует ожидание 

человека в отношении осуществления определенных действий и в 

достижении определенных результатов [1, с. 1].  

В структуре самоэффективности выделяют два компонента: ожидание 

эффективности (efficacy expectation) - это означает ожидание того, что 

некоторые действия будут совершены необходимым образом; ожидание 
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результата (outcome expectation) — это указывает на то, что 

совершаемые действия приведут к определенному результату [1, с. 2]. 

Развитие и повышение уровня самоэффективности зависит от четырех 

факторов: поведенческого репертуара личности; косвенного опыта; 

вербального убеждения – эффективность личности может быть изменена 

или достигнута через убеждение в собственных силах и способностях 

достигнуть поставленной цели; а также от физического и эмоционального 

состояния [2, с. 391–392]. 

Соответственно, самоэффективность является динамичным 

новообразованием личности, и формируется в результате реального 

взаимодействия человека с окружающим миром, однако, она неодинакова 

в разных сферах жизнедеятельности. Указанный личностный ресурс 

связан с осознанием собственного потенциала человека, что составляет 

когнитивный конструкт, а также с мотивацией, саморегуляцией, 

активностью и поведением личности, – это представляет поведенческий 

конструкт.  

Так, преодолевая различные внутренние и возможные внешние 

препятствия, личность трансформирует свое поведение – преобразует его 

направленность, что означает продуктивное решение сложных жизненных 

задач, сохраняя при этом веру в собственные силы на актуальное и 

будущее «столкновение» с подобной проблемой. Оценка собственной 

эффективности (ее самооценка) в решении задач, способна оказывать 

воздействие не только на формы поведения и его выстраивание, но и на 

мотивацию, возникновение эмоций [3, с. 22–23].  

Таким образом, данный личностный ресурс оказывает существенное 

влияние на мотивационно-поведенческие характеристики и 

эмоциональное состояние человека в стрессовых ситуациях, а также на 

результат и эффективность использования личностью копинг-стратегий.  

Цель нашего исследования – определить характер связи копинга 

самоэффективностью, а также сопоставление копинг-стратегий у 

студентов с разным уровнем самоэффектиности.  Выборку составили 80 

человек – студенты в возрасте от 17 до 19 лет, на базе университета им. 

Франциска Скорины. В исследовании были использованы методика 

«Шкала самоэффективности» Р. Шварцера и М. Ерусалема (адаптация 

В.Г. Ромека) и методика «Копинг-тест оценки поведения в трудной 
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жизненной ситуации» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой). В качестве 

методов математической статистики использовался метод ранговой 

корреляции Ч. Спирмена и метод статистической проверки гипотез 

Манна-Уитни (программа – SPSS-23.0). 

Результаты проведенного эмпирического исследования уровня 

самоэффективности показывают, что более половины респондентов – 

68,75 % (55 человек) демонстрируют средний уровень 

самоэффективности.  Эта категория студентов уверена в своих 

способностях и успехе (эффективности) собственных действий, 

прибегают к активным и наступательным способам поведения, однако 

они могут демонстрировать страх, и как следствие – избегание тех 

социальных ситуаций, с которыми, по их мнению, они не в состоянии 

справиться.  

Низкий уровень самоэффективности характерен для 18,75 % 

(15 человек) студентов. Испытуемые, демонстрирующие низкий уровень 

самоэффективности испытывают дефицит или полное отсутствие доверия 

к своим поведенческим способностям. Отсутствие веры может стать 

одной из причин нарушения поведения. У студентов с низким уровнем 

самоэффективности может обнаруживаться низкая самооценка, 

пессимистические мысли о собственных достижениях.  

Способностью прилагать значительно больше усилий при встрече с 

преградами обладают 12,50 % испытуемых (10 человек), им свойственен 

высокий уровень самоэффективности. Для обладателей высокого уровня 

самоэффективности характерна способность прикладывать значительно 

больше усилий при встрече с преградами. В сложных обстоятельствах они 

могут продемонстрировать оптимальное поведение. 

Соответственно, можно сделать следующие выводы: для студентов в 

исследуемой выборке характерно чувство достоинства и самоуважения, а 

также вера в собственные силы, но с присутствующей вероятностью в 

случае появления сложной ситуации, проявления отсутствия веры в 

собственную эффективность. Значит, уровень самоэффективности 

воздействует на саму личность в целом, влияет на уровень его усилий, 

который необходимо приложить для достижения требуемого результата. 

При встрече со сложной жизненной ситуацией, самоэффективность 

проявляется как психологическая готовность личности к решению 
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конкретной ситуации, проходя через осознание собственных 

способностей. 

Для исследования характера связи самоэффективности и копинг-

стратегий был использован метод r-корреляции Ч. Спирмена, 

реализованный в SPPS 23.0.  В результате анализа взаимосвязи 

самоэффективности и выбора копинг-поведения значимых 

корреляционных связей обнаружено не было, это позволяет утверждать, 

что выбор копинг-поведения у студентов данной выборки не зависит от 

уровня самоэффективности.  

Далее, был проведен сравнительный анализ различных копинг-

стратегий у студентов в выборках с разными уровнями 

самоэффективности: высокий – низкий; высокий - средний и средний – 

низкий уровень с использованием метода проверки статистических 

гипотез Манна-Уитни. 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют об отсутствии 

значимых различий в выборе копинг-поведения между студентами с 

высоким и низким, а также высоким и средним уровнями 

самоэффективности. Достоверные различия были получены у студентов 

со «средним» и «низким» уровнем самоэффективности по копинг-

стратегии «принятие ответственности» (U = 287,50 при p < 0,041).  

Таким образом, студенты со средним уровнем самоэффективности, в 

отличие от студентов с низким уровнем самоэффективности, более 

уверенны в своих способностях и успехе собственных действий, 

прибегают к активным и наступательным способам поведения, проявляют 

готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных 

трудностей в личных недостатках и ошибках, принимают на себя 

ответственность.  
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Эмоциональный интеллект учащихся колледжа  

педагогических специальностей 

 

Emotional intelligence of students of the college of pedagogical specialties  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей 

эмоционального интеллекта учащихся колледжа педагогических 

специальностей. Эмоциональный интеллект является важным качеством 

для будущих педагогов, необходимым для их профессиональной 

деятельности. Во время исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

эмоциональный интеллект учащихся старших курсов выше 

эмоционального интеллекта учащихся младших курсов. Рассматриваемая 

гипотеза в ходе исследования не подтвердилась. Уровень эмоционального 

интеллекта учащихся первого курса положительно отличается от уровня 

эмоционального интеллекта учащихся второго и третьего курсов, а 

уровень эмоционального интеллекта учащихся третьего курса 

положительно отличается от уровня эмоционального интеллекта второго. 

В статье предложены пути развития эмоционального интеллекта 

учащихся колледжа педагогических специальностей: путем специальных 

тренингов развития эмоционального интеллекта, при помощи 

художественной деятельности.  

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, педагогический 

колледж, юношеский возраст, студенты колледжа.  

 

Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of the 

emotional intelligence of college students of pedagogical specialties. Emotional 

intelligence is an important quality for future teachers, necessary for their 

professional activities. During the study, a hypothesis was put forward that the 
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emotional intelligence of senior students is higher than the emotional 

intelligence of junior students. The hypothesis under consideration was not 

confirmed during the study. The level of emotional intelligence of first-year 

students positively differs from the level of emotional intelligence of second- 

and third-year students, and the level of emotional intelligence of third-year 

students positively differs from the level of emotional intelligence of the 

second. The article suggests ways to develop the emotional intelligence of 

college students of pedagogical specialties: through special trainings for the 

development of emotional intelligence, with the help of artistic activity. 

Keywords: intelligence, emotional intelligence, training college, adolescence, 

college students. 

 

Начиная говорить об эмоциональном интеллекте учащихся колледжа, 

стоит отметить особенности выборки нашего исследования: во-первых, 

все участники исследования – девушки, во-вторых, возраст их составляет 

15-17 лет, что относит их к группе старших подростков, стоящих на 

пороге вступления в пору юности. Эмоциональная жизнь представителей 

данного возраста отличается сложностью и многогранностью. Отметим 

же некоторые особенности эмоциональной сферы в данном возрасте, 

которые, на основании анализа литературных источников, были выделены 

Е.П. Ильиным: многообразие переживаемых чувств; большая, по 

сравнению с младшим возрастом, устойчивость эмоций и чувств; 

способность к сопереживанию; развитие эстетических чувств, которые 

отличаются большей сложностью по сравнению с более младшим 

возрастом; большая устойчивость и глубина дружбы; появление чувства 

любви [1, c. 404]. 

Относительно же различий в эмоциональной сфере юношей и девушек 

отметим лишь то, что некоторые ученые связывают их с особенностями 

воспитания тех и других. Так у девочек, например, принято воспитывать 

погруженность «в любовь», некоторую эмоциональную зависимость, а 

также культивируется запрет на открытое проявление чувств, особенно на 

выражение агрессии [1]. Сразу добавим и то, что данные относительно 

эмоционального интеллекта мужчин и женщин довольно противоречивы 

и также обусловлены гендерными нормами и воспитанием, то есть 

различия в выражении и регуляции эмоций у мужчин и женщин носят 
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скорее качественный характер (исключая параметр «понимание эмоций, 

где, по сообщению автора, преобладают женщины) [2, с. 236]. 

Вернемся к рассмотрению понятия «эмоциональный интеллект», 

интерес к которому не угасает уже несколько десятилетий. На 

сегодняшний день существует довольно большое количество определений 

описываемого понятия. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, в 

модели эмоционального интеллекта, которая была предложена 

Дж. Мэйером и соавторами, эмоциональный интеллект определяется как 

некоторый набор иерархически организованных когнитивных 

способностей, которые связаны с переработкой информации. Данные 

способности объединяются в своеобразные ветви: восприятие эмоций, 

понимание эмоций, повышение эффективности мышления с помощью 

эмоций, управление эмоциями [3, с. 12]. В модели эмоционального 

интеллекта, предложенной Д. Гоулманом, эмоциональный интеллект 

определяется как способность человека истолковывать собственные 

эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы использовать полученную 

информацию для реализации собственных целей [3, с. 16]. В модели 

эмоционального интеллекта, предложенной Р. Бар-Оном эмоциональный 

интеллект понимается как множество когнитивных способностей и 

навыков, влияющих на способность успешно справляться с требованиями 

и давлением окружающих [3, с. 17]. Более современный автор, также 

автор одной из моделей эмоционального интеллекта, Д.В. Люсин 

предлагает определять эмоциональный интеллект как способности к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [4]. Автор 

интегративной модели эмоционального интеллекта, И.Н. Андреева, 

предлагает трактовать его с позиций обнаружения и переработки 

эмоциональной информации, включающей значения отдельных эмоций, 

их сочетаний и последовательности, оценку взаимосвязей, которые они 

отражают. Автор также рассматривает эмоциональный интеллект как 

иерархическое образование, включающее в себя интеллект индивида, 

интеллект субъекта деятельности, интеллект личности [5, с. 82–86]. 

Таким образом, мы можем видеть то, что некоторые авторы 

рассматривают эмоциональный интеллект как некоторые когнитивные 

способности, участвующие в переработке информации и так или иначе 

влияющие на жизнь индивидов. Рассматривая эмоциональный интеллект 
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будущих педагогов, мы понимали его также как одно из профессионально 

важных качеств специалиста помогающих профессий, определяющее 

компетентность этого важного участника образовательного процесса.  

Базой нашего исследования являлся Гомельский государственный 

педагогический колледж имени Л.С. Выготского. В исследовании 

приняли 200 учащихся колледжа (74 учащихся первого курса 

специальностей «музыкальное образование», «начальное образование», 

«дошкольное образование»; 81 учащийся второго курса специальностей 

«начальное образование», «дошкольное образование»; 45 учащихся 

третьего курса специальностей «начальное образование», «дошкольное 

образование») в возрасте 15-17 лет. Все участники исследования – 

девушки.  

В исследовании использовалась методика Опросник эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсин). Данные рассмотрим только по общему 

интегральному показателю эмоционального интеллекта. Общий 

интегральный показатель эмоционального интеллекта включает в себя как 

понимание своих и чужих эмоций, так и управление своими и чужими 

эмоциями и контроль экспрессии.  

Итак, учащиеся первого курса колледжа педагогических 

специальностей показали следующие результаты: у 16 % испытуемых 

выявлен очень низкий уровень общего эмоционального интеллекта; у 

14 % испытуемых выявлен низкий уровень общего эмоционального 

интеллекта; у большинства испытуемых выявлен средний уровень общего 

эмоционального интеллекта (30 % испытуемых); у 20 % испытуемых 

выявлен высокий уровень общего эмоционального интеллекта; у 20 % 

испытуемых выявлен очень высокий уровень общего эмоционального 

интеллекта. 

Мы можем видеть, как большинство испытуемых первого курса имеют 

средние или выше среднего показатели по уровню общего 

эмоционального интеллекта.  

Учащиеся второго курса колледжа педагогических специальностей 

показали следующие результаты: у 27 % испытуемых выявлен очень 

низкий уровень общего эмоционального интеллекта; у 15 % испытуемых 

выявлен низкий уровень общего эмоционального интеллекта; у 

большинства испытуемых выявлен средний уровень общего 
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эмоционального интеллекта (35 %); у 12 % испытуемых выявлен высокий 

уровень общего эмоционального интеллекта; у 11 % испытуемых выявлен 

очень высокий уровень общего эмоционального интеллекта. 

Мы можем видеть, как большинство испытуемых второго курса имеют 

средние или ниже среднего показатели по уровню общего 

эмоционального интеллекта. Высокие и очень высокие показатели 

отмечаются лишь менее чем у четверти испытуемых.  

Учащиеся третьего курса колледжа педагогических специальностей 

показали следующие результаты: у 16 % испытуемых выявлен очень 

низкий уровень общего эмоционального интеллекта; у 27 % испытуемых 

выявлен низкий уровень общего эмоционального интеллекта; у 

большинства испытуемых выявлен средний уровень общего 

эмоционального интеллекта (29 % испытуемых); у 20 % испытуемых 

выявлен высокий уровень общего эмоционального интеллекта; у 9 % 

испытуемых выявлен очень высокий уровень общего эмоционального 

интеллекта. 

Мы можем видеть, как большинство испытуемых третьего курса 

имеют средние или ниже среднего показатели по уровню общего 

эмоционального интеллекта. Более трети испытуемых показали низкие 

или очень низкие результаты. 

Предположение о том, что уровень эмоционального интеллекта 

учащихся старших курсов выше уровня эмоционального интеллекта 

учащихся младших курсов, не оправдалось. Уровень эмоционального 

интеллекта учащихся первого курса положительно отличается от уровня 

эмоционального интеллекта учащихся второго и третьего курсов, а 

уровень эмоционального интеллекта учащихся третьего курса 

положительно отличается от уровня эмоционального интеллекта второго. 

Для подтверждения статистической значимости найденных расхождений 

был использован критерий H Крускалла-Уоллеса. В ходе статистического 

анализа было установлено, что H=6,015 при p=0,049. Полученные данные 

говорят о том, что различия в уровне эмоционального интеллекта 

учащихся колледжа педагогических специальностей разных курсов 

достигают статистической значимости.  

Помня о важности эмоционального интеллекта для будущих 

педагогов, можно утверждать о необходимости развития эмоционального 
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интеллекта среди учащихся колледжа педагогических специальностей, так 

как, как показывают экспериментальные данные, уровень эмоционального 

интеллекта учащихся старших курсов может невыгодно отличаться от 

уровня эмоционального интеллекта учащихся младших курсов. Добавим, 

что эмоциональный интеллект возможно развивать средствами 

художественной деятельности и в ходе специальных тренингов. 

Возможные же причины столь низкого уровня эмоционального 

интеллекта учащихся старших курсов колледжа педагогических 

специальностей должны подвергнуться дальнейшему исследованию. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль эмоционального интеллекта у 

младших школьников с задержкой психического развития в их успешной 

социализации. Сравнительное исследование младших школьников с 

задержкой психического развития с ровесниками с нормативным 

развитием показало различия по уровням выраженности всех 

компонентов эмоционального интеллекта  и схожесть в более развитом 

уровне компонента «идентификация и выражение эмоций и наименее 

развитом – «осознанная регуляция эмоций». 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, младшие школьники, 

задержка психического развития. 

 

Abstract. The article examines the role of emotional intelligence in younger 

schoolchildren with mental retardation in their successful socialization. A 

comparative study of younger schoolchildren with mental retardation with 

peers with normative development showed differences in the levels of 

expression of all components of emotional intelligence and similarity in the 

more developed level of the component "identification and expression of 

emotions and the least developed – "conscious regulation of emotions". 

Keywords: emotional intelligence, primary school students, mental retardation. 

 

Эмоциональный интеллект представляет собой набор определенных 

личностных особенностей и свойств человека, проявляющихся в 

способности формировать отношение к себе, прогнозировать результат 

собственной деятельности, понимать собственное поведение, поведение 

других людей, и он очень значим для  обеспечения качества жизни 

личности в социальном пространстве, в обеспечении успешной 

социализации личности.  

При всем многообразии моделей и подходов к определению 

эмоционального интеллекта  (П. Сэловей, Дж. Мэйер и Д. Карузо;  К. 

Петридес, А. Фернхем, Р.Д. Робертс, Дж. Мэттьюс, М. Зайднер, Д. 

Джозеф, Д. Ньюман, Д. Гоулмен, Р. Бар-Он, Д.Л. Джозеф, Д.А. Ньюман; 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. 

Зейгарник, О.К. Тихомиров, И.Н. Мещеряков, И.В. Пацявичус, А.Е. 

Ольшанникова, И.А. Переверзева,  О.П. Санникова, Е.А. Киселева, А.А. 

Борисова, В.Г. Зазыкин, В.Д. Шадриков, Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Е.А. 
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Орёл, Э.Л. Носенко, Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В. Юсупова, М.А. 

Манойлова, Т.П. Березовская, А.П. Лобанов, А.С. Петровская и другие), в 

его структуре присутствуют такие компоненты, как понимание эмоций и 

управление ими и рассматриваются два ракурса входящих в эту структуру 

компонентов – направленность на себя и на других. 

Эмоциональный интеллект закладывается в детстве родителями и 

формируется постепенно, при этом его роль возрастает в младшем 

школьном возрасте, когда идет активное развитие всех сторон личности 

ребенка. Эмоциональная сфера в этом возрасте развивается за счет 

совершенствования самосознания, у детей формируется умение встать на 

позицию партнера, учитывать его потребности и чувства, наблюдается 

уменьшение импульсивных реакций ребенка, а проявление эмоций 

происходит в соответствии с социальными нормами и требованиями. 

Расширяющийся круг общения ребенка способствует тому, что дети 

учатся понимать эмоции окружающих. Целенаправленное развитие 

эмоционального интеллекта в этом возрасте способствует как развитию 

личности младшего школьника, так и развитию когнитивных 

способностей и познавательных процессов (на это указывают результаты 

исследований  Н.А. Ананьевой, Ю.А. Ямпольской, В.М. Минаева, А.А. 

Осиповой и др.). 

Значимость формирования эмоционального интеллекта в младшем 

школьном возрасте особенно возрастает для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, испытывают 

значительные сложности в адаптации к социуму и выстраивании 

взаимодействия с окружающими людьми. Социализацию младших 

школьников с задержкой психического развития изучали такие 

исследователи как Л.С. Выготский, М.Р. Битянова, А.Н. Леонтьев, М.Ю. 

Кондратьев, Т.А. Власова, И.А.Коробейников, Л.И. Коломийченко, Т.Н. 

Захарова, А.А. Семенов, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова и другие [5]. С 90-х 

годов XX века социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья стала рассматриваться как самостоятельная проблема в 

исследованиях Б.И. Пинского, И.П. Помещиковой, В.А. Друзя, А.И 

Клименко, Н.М. Назаровой. В силу ряда объективных и субъективных 
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причин ребенку с ограниченными возможностями изначально гораздо 

сложнее стать субъектом социализации [2]. 

При этом в России отмечается неуклонный рост количества детей с 

инвалидностью. Так, если в 2016 году их численность составляла 617 тыс. 

человек, в 2017 году она равнялась 636 тыс. детей, в 2018 году – 651 тыс. 

детей, в 2019 году – 670 тыс. детей, на 1 января 2021 года в России 

насчитывалось 703,969 детей-инвалидов. Несмотря на то, что в 

соответствии с законодательством дети с ОВЗ имеют право на получение 

образования без создания специальных условий» (пункт 16 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в РФ»), такие дети сталкиваются с 

неготовностью учителей и сверстников принимать их особенности. Это 

накладывается на сложности самовосприятия детей с ОВЗ, и получается 

«двойной барьер», препятствующий успешной социализации [11]. 

Таким образом, проблема развития эмоционального интеллекта 

младших школьников с ОВЗ обусловлена противоречиями между 

необходимостью формирования у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья эмоционального интеллекта и недостаточной 

разработкой научно-методических основ по его формированию; между 

увеличением количества школьников с несформированным 

эмоциональным интеллектом и недостаточным вниманием учителей к 

данной проблеме; между потребностью современного образовательного 

процесса в формировании у младших школьников эмоционального 

интеллекта и неготовностью учителей к этой деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) — это синдром временного 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, часто 

выявляемый при поступлении в школу, выражается в недостаточности 

общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости 

мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, быстрой 

утомляемостью в интеллектуальной деятельности, преобладании игровых 

интересов над учебной деятельностью [4]. В практике работы с детьми с 

ЗПР более широко используется классификация К.С. Лебединской, 

разработанная на основе этиопатогенетического подхода. В соответствии 

с данной классификацией различают четыре основных варианта ЗПР [9]:  

конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического происхождения [3, 1]. 
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Как правило, включение таких детей в социальную жизнь происходит 

затруднительно. Психологи, медики, изучающие детей с задержкой 

психического развития, отмечают, что у них значительно ослаблены 

«социальные возможности личности», низкая потребность в общении, 

сочетающаяся с дезадаптивными формами взаимодействия — 

отчуждением, избеганием или конфликтом (В.В. Ковалев,  

И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Л.М. Шипицина и 

др.). Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная 

педагогическая проблема в работе с этими детьми — их социализация. 

Ребенок с ЗПР с трудом выделяет сверстника в качестве объекта для 

взаимодействия, длительное время усваивает правила поведения, не 

проявляет инициативы в организации взаимодействия с окружающими 

людьми [5]. 

При изучении психических процессов и возможностей обучения детей с 

задержкой психического развития (Т.В.Егорова, Г. И.Жаренкова, 

В.И.Лубовский, Н.А.Никашина, Р.Д.Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г.Шевченко, 

У.В.Ульенкова, Л.В.Кузнецова и др.) выявлен ряд специфических 

особенностей в их познавательной, личностной, эмоционально-волевой 

сфере и поведении: повышенная истощаемость (и как результат – низкая 

работоспособность), незрелость эмоций, слабость воли, 

психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь. М. Райская, К. Лебединская и  

Г. Грибанова в своих исследованиях обращают внимание на то, что 

младшие школьники с задержкой психического развития чаще всего 

относятся к себе некритично и не могут оценивать свою работу адекватно, 

часто завышают оценку своей работы [7, 8]. У детей с задержкой 

психического развития незрелость эмоционально-волевой сферы является 

одним из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности 

из-за несформированности мотивационной сферы и низкого уровня 

контроля [6]. 

Целью нашего эмпирического исследования было изучить особенности 

эмоционального интеллекта младших школьников с ОВЗ (на примере 

детей с ЗПР).  

Эмпирическая база исследования: ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 4» г. Сыктывкара и МАОУ  
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«СОШ № 12 им. Олега Кошевого» г. Сыктывкара. В исследовании 

приняло участие 40 младших школьников от 8 до 10 лет с ЗПР 

(конституционального происхождения) и 40 учащихся с нормативным 

развитием.  

Согласно теории эмоционального интеллекта (ЭИ) Дж. Мэйера,  

П. Соловея, Д. Карузо, модель включает четыре компонента: 

идентификация эмоций, использование эмоций для повышения 

эффективности мышления и деятельности, понимание и анализ эмоций, 

управление эмоциями. В данной исследовательской работе 

рассматриваются только три компонента, не наблюдается критерий – 

ассимиляция эмоций в мышлении, т.к этот компонент в младшем 

школьном возрасте сливается с компонентом управление эмоциями 

(саморегуляцией). В качестве методик исследования были использованы 

методика «Что – почему – как» (М.А. Нгуен), «Эмоциональная 

идентификация» (Е.И. Изотова) и тест-опросник «Исследование волевой 

саморегуляции» (А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана). 

В группе нормативно развивающихся младших школьников наиболее 

развитыми являются компоненты «идентификация и выражение эмоций» 

(38% - высокий, 50% - средний уровень) и «понимание эмоций»  

(40% имеют высокий и 35% - средний уровень), наименее развитым – 

«осознанная регуляция эмоций» (5% - высокий, 65% - средний уровень). 

35% детей продемонстрировали высокий, 43% - средний и 22% - низкий 

уровень эмоционального интеллекта.  

У большинства младших школьников с ЗПР наблюдается средний (45%) 

и низкий (53%) общий уровень эмоционального интеллекта. При 

сохранении той же закономерности: менее развитым является компонент 

осознания регуляции эмоций, следует отметить, что если в группе 

нормативно развивающихся детей доминирующими были средний и 

высокий уровни выраженности компонентов, то в группе детей с ЗПР – 

доминируют средний и низкий уровни (по 45% в компоненте 

«идентификация и выражение эмоций; 50% и 45% в компоненте 

«понимание эмоций»; и 43% и 57% соответственно в осознанной 

регуляции эмоций). Младшие школьники с задержкой психического 

развития наиболее успешно распознают основные эмоции: гнев, страх, 

грусть и радость. Однако радость и счастье для них тождественны: 
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зачастую радость они идентифицируют как счастье. Также детям с 

нарушениями сложно распознать по графическому изображению и 

вербализировать производные эмоциональные проявления: вину, стыд, 

отчаяние, удивление и т. д., об этом писала и В.Р. Ушакова, ссылаясь на 

исследования Е.И. Изотовой [10]. 

Результаты исследования способности понимания эмоционального 

состояния другого человека с применением методики «Что – Почему – 

Как» показали, что высокий уровень понимания и осмысления эмоций 

выявлен у 40% младших школьников с нормативным развитием, средний 

уровень – у 35%. Т.е. дети в большинстве своем узнают, распознают и 

учитывают эмоциональное состояние другого человека, а также могут 

сопереживать ему, могут понимать причинно-следственную связь 

возникновения различных эмоций. Однако 25% младших школьников 

испытывает большие трудности в понимании эмоционального состояния 

другого человека. Такие дети не учитывают, какое настроение у его 

товарища, что он чувствует. Им тяжело выявить причинно-следственную 

связь эмоции. 

У большинства младших школьников с ЗПР наблюдается средний (50%) 

и низкий уровень (45%) понимания эмоций, и это значит, что дети 

способны понимать лишь базовые эмоции (радость, гнев и страх). В 

гораздо меньшей степени им удается распознать сложные социальные 

чувства (стыд,  удивление). Затруднения в понимании эмоциональных 

состояний могут приводить к замедлению восприятия сложных 

эмоциональных явлений и впоследствии к нарушению социальных 

отношений с другими людьми. Дети с задержкой психического развития 

осознают связь эмоций со своим поведением посредством познания 

собственных эмоциональных состояний. Их понимание эмоций, таким 

образом, носит эгоцентрический характер и не включает знание об 

эмоциональных состояниях других людей. 

Диагностика осознанной регуляции эмоций (посредством методики 

«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана), 

показала, что в группе младших школьников с нормативным развитием 

высокий уровень выявлен у 5%, средний уровень - у 65% и низкий – у 

30%, т.е. доминирует средний уровень самоконтроля в поведении. 

Младшие школьники неплохо организованы и понимают социальные 
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нормативы, обладают средним уровнем контрольно-оценочных действий, 

перестройку способа действия осуществляют медленно. 

В группе младших школьников с ЗПР преобладают низкий уровень 

сформированности компонента (57%) и средний (43%.), отсутствует 

высокий уровень сформированности компонента. Уровень ниже среднего 

часто соответствует низкой учебной мотивации, такие дети стремления к 

достижению успехов в деятельности и общении не проявляют, 

познавательная активность у них низкая. Преобладание негативных 

эмоций, нарушение норм и правил поведения препятствуют 

установлению социальных контактов. 

Сравнительный анализ общего показателя эмоционального интеллекта и 

его компонентов между двумя группами (нормативно развивающиеся 

младшие школьники и с ЗПР) показал достоверные различия между всеми 

показателями двух экспериментальных групп (p<0.001).  

Таким образом, проведенное исследование наглядно показало 

выраженные различия по всем компонентам эмоционального интеллекта у 

нормативно развивающихся детей и детей с ЗПР. 
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Исследование нарушений письма у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи 

 

Study of writing disorders in primary school children  

with general speech underdevelopment 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития 

письменной речи  детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи, а также анализируются способы профилактики и 

коррекцииэтого вида нарушения. Представлены результаты диагностики 

особенностей письма младших школьников с общим недоразвитием речи, 

которыепозволяют рассмотреть детально виды ошибок на письме и их 

количество, а также определить стратегию профилактики и коррекции. 
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Ключевые слова: общее недоразвитие речи, нарушения письма, младший 

школьный возраст, профилактика. 

 

Abstract. This article discusses the features of the development of written 

speech of primary school children with general speech underdevelopment, and 

also analyzes the methods of prevention and correction of this type of violation. 

The results of diagnostics of the writing features of younger schoolchildren 

with general speech underdevelopment are presented, which allow us to 

consider in detail the types of errors in writing and their number, as well as to 

determine a strategy for prevention and correction. 

Keywords: general underdevelopment of speech, writing disorders, primary 

school age, prevention. 

 

В истории логопедии наблюдается немало исследований в области 

особенностей развития речи детей с общим недоразвитием речи 

иприводится обособление четырёх уровней данного нарушения. Однако, 

современные исследователи отмечают большой рост детей собщим 

недоразвитием речи IIIуровня. 

В соответствии с гарантами образования Российской Федерации и 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообразования развитие речи является одной из основных 

важнейших задачобразовательного учреждения начального образования. 

Среди направленийдеятельности по развитию речи выделяют владение 

артикуляционнымаппаратом, умение строить высказывания и составлять 

предложения, атакже, в первую очередь, умение различать и чётко 

произносить звуки. 

Змановская А.Г. [4] отмечает, что письменная речь является 

неотъемлемым видом деятельности в становлении речи, которая 

заключается в развитии различных психических процессов и является 

одной из самых сложных видов деятельности для детей младшего 

школьного возраста, что приводит к трудностям в обучении младших 

школьников. Автор отмечает, что важной составляющей в данном 

вопросе является своевременная диагностика и коррекция нарушений 

письма, а также профилактика (предупреждение) нарушений письменной 

речи у младших школьников с общим недоразвитием речи. 
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В настоящее время наблюдается большой рост количества детей, 

которые при поступлении в школу испытываюттрудности при чтении и 

письме, в то же время возросло количество детей с разными видами 

дисграфии. Поскольку речевое развитие является связующим звеном 

коммуникациии успешности ребёнка в школе, мы полагаем, что 

существует необходимость своевременнойпрофилактики нарушений 

письма у младших школьников посредством разработки программы и 

методического комплекса в виде дидактических игр.  

Артемьева Т.П. отмечает, что «понимание психофизиологических 

механизмов готовности к обучению грамоте, требует от логопеда полного 

углубленного логопедического обследования, сопоставление и анализ 

полученных данных, и выбор оптимальных приемов и методов 

устранения фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Далее 

в статье отражен краткий план дальнейшей коррекционной работы, по 

устранению нарушений звукопроизношения и фонематического слуха, 

чтобы не допустить у детей в будущем нарушение письма и чтения» [1].  

Диагностика особенностей письма у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня на констатирующем 

этапе проводилась с использованием методики «Методика обследования 

письма младших школьников» (О.Б. Иншакова), которая направлена на 

исследование навыков письма бывших дошкольников. Диагностическая 

работа осуществлялась с помощью специально отобранных материалов с 

учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, а 

также с учётом принципов данной диагностической методики. 

Автор отмечает, что все материалы, предложенные для диагностики 

письма у младших школьников, рекомендованы Министерством 

Образования Российской Федерации. Организация работы по этой 

методике предполагает выполнение младшими школьниками следующих 

видов работ: написание слухового диктанта, списывание печатного текста 

и списывание рукописного текста. Данная методика позволяет не только 

оценить графические нарушения письма у младших школьников, но и 

позволяет оценить уровень сформированности контроля над процессом 

письма. 
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Анализ результатов диагностики проводился в соответствии с общим 

количеством баллов, соответствующих количеству допущенных ошибок. 

Наглядно результаты диагностики представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты диагностики нарушений письма  

младших школьников с общим недоразвитием речи 

Характеристика 

нарушений 

письменной речи 

Слуховой 

диктант 

Списывание с 

печатного 

текста 

Списывание с 

рукописного 

текста 

Замена букв по 

акустико-

артикуляционному 

признаку 

60% 20% 40% 

Ошибки языкового 

анализа и синтеза  

50% 40% 40% 

Лексико-

грамматические 

ошибки  

40% 30% 30% 

Кинетические ошибки  50% 30% 40% 

Замена букв на 

оптически схожие  

50% 30% 30% 

Орфографические 

ошибки.  

60 40 40 

Общий уровень 

сформированности 

письма 

50 30 30 

 

Согласно полученным результатам, дети младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня допустили наибольшее 

количество ошибок при выполнении слухового диктанта, в то время как 

анализ работ по списыванию с печатного и рукописного текста показал 

примерно одинаковые результаты. 

По результатам исследования, у детей младшего школьного возраста с 

общим недоразвитием речи Ш уровня выделены следующие ошибки: 

замена букв по акустико-артикуляционному признаку; ошибки языкового 

анализа и синтеза; лексико-грамматические ошибки; кинетические 

ошибки; замена букв на оптически схожие; орфографические ошибки. 
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Однако, наиболее распространены такие ошибки, как замены схожих 

букв, ошибки звукового анализа и синтеза. Согласно полученным 

результатам можно сделать вывод о наличии у каждого обучающегося 

смешанного вида дисграфии. 

Особенностью, характерной для младших школьников с 

общимнедоразвитием речи III уровня и после работы по программе 

профилактики является то, что наибольшее количество ошибок 

допускается именно при слуховом диктанте, нежели при списывании 

готового текста. Однако, это не умаляет значимости проведенной работы, 

поскольку ошибки характеризуютсяособенностями речевого развития 

детей с общим недоразвитием речи, такими как сложности звукового 

анализа и синтеза, сложности ввосприятии лексико-грамматических 

конструкций, сложности ввосприятии и воспроизведении шипящих 

звуков и сложности в построениилексико-грамматических и фонетико-

фонематических конструкций. 

Исходя из полученных результатов мы рассмотрели психолого-

педагогические условия профилактики и коррекции нарушений письма 

младших школьников с общим недоразвитием речи, опираясь на 

разработки Воропаевой И.Н. [2], Егоровой И.О. и Логиновой О.С. [3], 

Пимановой А.А., Прищеповой И.В. [7]. 

Согласно подходам представленных исследований, мы выделили 

главный принцип работы по данному направлению - системныйи 

комплексный подход, учёт индивидуальных и возрастных 

особенностейобучающихся, а также необходимость учёта особенностей 

нарушений итемпа деятельности. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило 

определить особенности нарушений письма детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи и определить стратегию работы по 

данному направлению. 
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Психологические проявления сепарации у студентов  

 

Psychological manifestations of separation among students 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования социальной 

тревожности у студентов высших учебных заведений как 

психологическое проявление сепарации от родителей в период обучения. 

Установлено, что студенты, проживающие в период обучения в 

общежитии, т.е. находящиеся в ситуации сепарации от родителей, 
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значимо чаще испытывают социальную тревогу, проявляющуюся в 

переживании интенсивных эмоций волнения, нерешительности и 

смущения, чем студенты, проживающие дома в период обучения. 

Студенты, проживающие в условиях сепарации, чаще обнаруживают 

постситуативные руминации, т.е. склонность к самоанализу ситуации, 

переживание ситуации ещё и еще раз. Студенты, проживающие в 

условиях сепарации, чаще избегают взаимодействия со стимулами, 

связанными с оценкой значимых для них людей, большого количества 

субъектов и ситуаций, связанных с открытым выступлением перед 

публикой. 

Ключевые слова: сепарация, социальная тревожность, постситуативные 

руминации, избегание контакта. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of social anxiety among 

students of higher educational institutions as a psychological manifestation of 

separation from parents during the period of study. It has been established that 

students living in the hostel during the period of study, i.e. those in a situation 

of separation from their parents are significantly more likely to experience 

social anxiety, manifested in the experience of intense emotions of excitement, 

indecision and embarrassment, than students living at home during the period 

of study. Students living in separation conditions more often show post-

situational ruminations, i.e. a tendency to introspection of the situation, 

experiencing the situation again and again. Students living in separation are 

more likely to avoid interaction with stimuli associated with the assessment of 

significant people for them, a large number of subjects and situations associated 

with open performance in front of the public. 

Keywords: separation, social anxiety, post-situational ruminations, contact 

avoidance. 

 

В последнее время процесс инфaнтилизации подрaстающего 

поколения привлекает все больше внимания со стороны педагогов и 

психологов. Ученые заметили общие тенденции в более позднем взрослом 

возрасте молодых людей: длительное детство, низкая мотивaция к 

достижениям, отсутствие стремления к саморaзвитию и нежелание брать 
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на себя ответственность за собственную жизнь – все эти проблемы 

актуальны сегодня. 

Студенты первого курса, покидая свой дом во время учебы, 

сталкиваются с проблемами социального характера. Перестройка 

взаимоотношений между родителями и детьми, является весьма сложным 

процессом, а иногда и весьма болезненным для обеих сторон. Некоторые 

студенты сталкиваются с трудностями в налаживании контакта с новым 

окружающим их социумом.. Первые месяцы учебы могут показаться 

затруднительными и могут привести к тревожному состоянию, в такие 

моменты студенты зачастую поглощены воспоминаниями о родном 

городе и семье.  

В психологической литературе под сепарацией (от лат. «separates» - 

«отдельный») подразумевается отделение, а в аспекте межличностных 

отношений – расставaние с человеком, с которым установлены отношения 

доверия. В чaстности, это отделение взрослого ребенка от родительской 

семьи, его становление как отдельной самостоятельной и независимой 

личности [1]. 

Сепaрация – это способность человека отделять себя, свои чувства, 

мысли и эмоции от важного близкого человека и, в конечном счете, от 

любого другого человека. В социальном и культурном контексте 

рaзделение – это накопленный опыт автономного поведения, 

незaвисимого от действий других, поступков, самостоятельного выбора 

под влиянием другого, других людей и любых внешних факторов 

(событий, обстоятельств, людей). A.O. Широкая определяет сепaрацию 

как взаимосвязанный межпсихологический и внутрипсихический процесс, 

то есть автономное обретение целостности на внутреннем 

психологическом и на межличностном уровнях [2]. 

В качестве психологических проявлений сепарации у студентов основе 

анализа литературы мы выделяем феномен социальной тревожности. Под 

термином социальной тревожности принято понимать тревожность, 

триггером которой выступают разного рода ситуации социального 

взаимодействия. Это понятие довольно широкое и включает в себя целый 

ряд явлений – от наиболее мягкой формы – застенчивости до такого 

серьезного расстройства как социальная фобия [3]. 
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Особенность проявления социальной тревожности – это боязнь 

критических и негативных отзывов. Она проявляется в том, что человек, 

попадая в любую социальную ситуацию, начинает испытывать панику, 

сомневаясь в правильности своих действий, озвученных мыслей и т.д. 

Даже если индивид смог выполнить какие-то социальные функции, то он 

долго ещё сомневается и анализирует свои действия, сопоставляя их с 

только ему известным идеалом [4]. 

Целью нашего исследования явилось установить характер социальной 

тревожности у студентов, проживающих в условиях сепарации.  

В качестве психодиагностического инструментария был применен 

опросник «Социальной тревоги и социофобии» Сагалаковой О. А., 

Труевцева Д. В. 

Исследование проводилось на базе УО «Гомельский Государственный 

университет имени Франциска Скорины» и Гомельского филиала 

«Международного университета «МИТСО»», в котором приняли участие 

студенты факультетов: психологии, экономии и физической культуры. В 

общей сумме количество участников составило 200 человек, из них  

101 студент проживают дома и 99 студентов проживают в общежитии. 

Возраст испытуемых от 17 до 21 года. 

Результаты исследования уровня социальной тревоги у студентов, 

проживающих в общежитии и дома, представлен на рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1 Уровень социальной тревоги у студентов, проживающих в общежитии 
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Рис. 2  Уровень социальной тревоги у студентов, проживающих дома 

 

 

Процентное соотношение по шкале «Социальной тревоги» 

демонстрирует более частное проявление высокого уровня социальной 

тревоги у студентов, проживающих в общежитии. Для установления 

различий в проявлениях социальной тревожности у студентов, 

проживающих в общежитии и дома, был использован t-критерий 

Стьюдента (с предварительной проверкой выборки на нормальность 

распределения). Результаты представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1- Различия в проявлениях социальной тревожности  

у студентов, проживающих в общежитии и дома   

 Шкалы 

 Средние показатели 

испытуемых 

Tэмп 

Ткр 

Зона 

значимости 
Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

 Студенты, 

проживающие 

по прописке 

(дома) 

0,05 0,01 

Шкала 1 

«Социальная 

тревога» 

8.75 7.04 2,8 1,97 2,61 Значима 



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

142 

Шкала 2 

«Постситуативные 

руминации» 

9.92 8.3 2,8 1,97 2,61 Значима 

Шкала 3 

«Сдержанность в 

выражении 

эмоций» 

6.59 6.22 0,8 1,97 2,61 Не значима 

Шкала 4 «Тревога 

при проявлении 

инициативы» 

5.82 5.42 0,8 1,97 2,61 Не значима 

Шкала 5 

«Избегание 

непосредственного 

контакта» 

8.11 6.11 4,1 1,97 2,61 Значима 

 

Данные статистического анализа показывают, что студенты, 

проживающие в условиях сепарации, чаще испытывают социальную 

тревогу, проявляющуюся в переживании интенсивных эмоций волнения, 

нерешительности и смущения. Студенты, проживающие в условиях 

сепарации, чаще обнаруживают постситуативные руминации, т.е. 

склонность к самоанализу ситуации, переживание ситуации ещё и еще 

раз. Студенты, проживающие в условиях сепарации, чаще избегают 

взаимодействия со стимулами, связанными с оценкой значимых для них 

людей, большого количества субъектов и ситуаций, связанных с 

открытым выступлением перед публикой. 

Таким образом, студенты, столкнувшиеся с сепарацией и 

проживающие в общежитии, больше склонны к социальной тревоге, чем 

студенты, которые проживают дома. Для студентов, проживающих в 

общежитии, характерно переживание интенсивных эмоции волнения, 

нерешительность и смущение. В поведении это выражается в избегании 

из-за невозможности справиться с волнением, смущением, страхом 

оценивания, в попытках вести себя «нарочито свободно», трудностях 

проявления инициативы в ситуациях, в которых кто-то уделяет внимание, 

наблюдает за работой и т.д. Характерны психофизиологические 

проявления тревоги такие как: сердцебиение, ком в горле, дискомфорт. 
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Демонстративное неестественно свободное поведение в ситуациях 

оценивания. Стремление к руминативному анализу прошедшей 

экспертной ситуации и одновременно — желание избавиться от 

нерешительности и ее отдельных проявлений.  

Исходя из полученных данных видно, что студенты, проживающие в 

условиях сепарации, стремятся избегать проблем, с которыми 

сталкиваются как во время адаптации к новому социуму, так и в учебе.  

Чаще всего студенты применяют данную стратегию, считая это лёгким и 

лучшим исходом для разрешения неких своих затруднений. Из-за этого 

студенты чаще начинают сталкиваться с еще большими проблемами, 

которые уже не в силах избегать, в итоге все это может перерасти не 

только в обычное беспокойство, а в постоянную тревогу, страх и фобию 

(страх перед людьми, обстоятельствами и т.д.). 

Так же зачастую студенты, проживающие в общежитии, избегают 

социум в экспертных ситуациях. Из-за новой среды проживания студенты 

сталкиваются массой новых проблем, таких как адаптация, коммуникация 

с новыми людьми.  Поэтому часто у студентов, живущих в общежитии, 

наблюдается затруднение или полное отсутствие мотивации к учебе.  
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Развитие навыков словообразования детей 5-6 лет  

с общим недоразвитием речи III уровня в условиях ДОУ 

 

Development of word formation skills of 5-6-year-olds  

with general underdevelopment of level III speech in pre-school conditions 

 

Аннотация. Автор описывает развитие навыка словообразования детей  

5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня в условиях дошкольного 

образовательно учреждения.  На основе экспериментального изучения 

выявлена специфика процесса навыка словообразования у детей 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи III  уровня в условиях дошкольного 

образовательно учреждения. Описаны этапы экспериментального 

исследования по развитию навыка словообразования. Представлены 

результаты экспериментального исследования.  

Ключевые слова: словообразование, развитие речи, общее недоразвитие 

речи, дети дошкольного возраста, дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

Abstract.  The author describes the development of the word formation skill of 

5-6-year-old children with general underdevelopment of speech of the III level 

in a preschool educational institution.  On the basis of experimental study, the 

specificity of the process of word formation skill in 5-6-year-old children with 

general underdevelopment of speech of the III level in preschool educational 

institutions was revealed. The stages of experimental research on the 

development of word formation skill are described. The results of an 

experimental study are presented. 

Keywords: word formation, speech development, general underdevelopment of 

speech, preschool children, preschool educational institution. 
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Одним из главных задач в дошкольном образовательном учреждении 

является речевое развитие детей. В настоящее время многие дошкольники 

имеют недостатки в речевом развитии: нарушение звукопроизношения, 

отсутствие связности, точности в составлении описательных, 

повествовательных рассказов, скудный активный и пассивный словарь, а 

также не сформированы навыки словообразования. 

Достаточным распространенным речевым расстройством среди 

дошкольников является  общее недоразвитие речи.  

Е. Ф. Архипова отмечает: «общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое 

нарушение речевого развития, при котором наблюдается недостаточный 

уровень сформированности всех компонентов языковой системы: 

словарного запаса (лексики), грамматического оформления (грамматики), 

звукопроизношения (фонетики), слуховых дифференцировок 

(фонематического слуха)» [2, с.39]. 

У детей с общим недоразвитием речи можно заметить позднее 

появление речи, недостаточный уровень развития лексического запаса, 

стойкие грамматические ошибки,  затруднение в связности 

монологической речи, нарушено звукопроизношение.  

Дети с ОНР имеют низкий уровень сформированности предпосылок 

для развития словообразования условий. Причем наблюдается 

недостаточность как речевых условий (скудость первичного словаря 

мотивированной лексики, ограниченность использования производных 

форм в активном и пассивном плане), так и условий когнитивных 

(слабость мотивационной сферы, недостаточность объема зрительной и 

слуховой памяти, памяти на линейный вербальный ряд, неточность 

спецификации ситуации и других). Значительно нарушены все 

компоненты интегративных операций и правила их проведения: выбор 

мотивирующей основы, нахождение в долговременной памяти нужной 

словообразовательной морфемы и синтезирование ее с производящей 

основой.  

В связи с этим нами было проведено исследование развития навыка 

словообразования детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня. 

На констатирующем этапе нами было проведено диагностическое 

исследование, в котором мы определили начальный уровень развития 

навыков словообразования.  
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Проведенное нами исследование показало, что у детей существенные 

ошибки в образовании антонимов, синонимов, дети не умеют 

группировать, классифицировать слова, у них затруднен анализ и синтез, 

бедный словарный запас слов, затруднено образование слов от имени 

существительного. Из этого следует вывод, что с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи III уровня необходимо больше заниматься.  

Вторым этапом – формирующий этап исследования, на котором мы 

составили перспективный план работы с детьми с общим недоразвитием 

речи III уровня, организовали логопедическую работу по развитию 

навыков словообразования. Данная работа включала в себя:  

дидактические игры; подвижные игры; игровые упражнения с 

использованием мультимедийных презентации. 

Игры и упражнения были распределены по лексическим темам для 

лучшего усвоения материала и запоминания информации ребенком.  

На контрольном этапе мы провели повторное диагностическое 

исследование и сравнили результаты в начале и в конце исследования. 

Результаты значительно улучшились. Для того, что бы проверить 

эффективность логопедической работы по развитию навыков 

словообразования детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня 

нами была проведена статистическая обработка данных по U-критерии 

Манна-Уитни. Можно заметить, что по всем заданиям полученное 

эмпирическое значение находятся в зоне значимости.  

В ходе исследования результаты диагностики показали существенные 

различия. На основе результатов исследования, можно сказать, что работа 

с каждым ребенком должна быть индивидуальна. Организация обучения и 

воспитания детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня должны 

осуществляться только в соответствии с полученными результатами 

диагностики.  

Поэтапная работа над этими процессами непременно должна 

проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также созданием благоприятных условий  для того чтобы ребенок с 

общим недоразвитием речи III уровня развивался в собственном 

индивидуальном темпе и имел все необходимые компетенции для 

успешной адаптации в обществе.  
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Социальная компетентность и социальная компетенция: 

соотношение понятий 

 

Social competence and social competence: correlation of concepts 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие социальной 

компетентности и её структура, а также определен ряд параметров, 

отличающих социальную компетентность от социальной компетенции. 
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Подробно изложены различные подходы современных ученых к 

вышеизложенным понятиям, на теоретическом уровне выявлена 

зависимость компетентности от компетенции. Определено соотношение 

данных понятий в структуре социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сами значения выделяемых терминов 

представлены из разного роды толковых словарей. Также обозначены 

различные точки зрения касаемые терминов «социальная компетенция» и 

«социальная компетентность»  отечественных ученых: психологов, 

педагогов, социологов и др. Некоторые авторы придерживаются того, что 

выделенные выше понятия идентичны, а другие считают их различными в 

корне и определяют их созависимость друг от друга в системе 

воспитания. 

Ключевые слова: социальная компетентность, социальная компетенция, 

дошкольники, социализация, воспитание 

 

Abstract. This article examines the concept of social competence and its 

structure, and also defines a number of parameters that distinguish social 

competence from social competence. Various approaches of modern scientists 

to the above concepts are described in detail, the dependence of competence on 

competence is revealed at the theoretical level. The correlation of these 

concepts in the structure of socialization of children with disabilities is 

determined. The meanings of the highlighted terms themselves are presented 

from different kinds of explanatory dictionaries. Various points of view 

concerning the terms "social competence" and "social competence" of domestic 

scientists are also indicated: psychologists, teachers, sociologists, etc. Some 

authors adhere to the fact that the concepts highlighted above are identical, 

while others consider them fundamentally different and determine their 

codependency from each other in the education system. 

Keywords: social competence, social competence, preschoolers, socialization, 

education 

 

Термин «социальная компетентность» можно трактовать как качество 

личности, которое формируется при получении знаний и умений, а также 

в процессе взаимодействия с социумом, что в свою очередь является 
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основой выстраивания и регулирования межличностных  

отношений [1, с. 16]. 

В научной литературе авторы отмечают, что «компетенция есть 

совокупность уже заранее определенных знаний, умений и навыков, 

которые предъявляются обучающимся на всех ступенях образования. 

Компетенция также обозначена в нормативных документах сферы 

образования. Результатом обучения индивидуума является 

сформированная компетентность. Владение определенной компетенцией 

и является компетентностью». Благодаря вышесказанному мы можем 

утверждать, что компетентность обучающегося это прежде всего владение 

социально значимой компетенцией, которая позволит ребенку быстрее 

адаптироваться в социуме [3, с. 37]. 

Но в последние годы термины «социальная компетенция» и 

«социальная компетентность» многие авторы считают синонимичными, 

так как оба являются оценкой уровня социализации. Именно поэтому, 

если подвергать анализу работы педагогов, психологов или социологов, 

единой точки зрения не удастся добиться, поэтому далее будет 

представлен дефиниционный анализ.  

Оба понятия «компетентность» и «компетенция» уходят корнями к 

латинскому языку, где корень обоих слов переводится как 

«соответствовать» В толковом словаре русского языка «компетенция» 

представлено двух значениях: 1) вопросы, в которых человек свободно 

ориентируется; 2) совокупность прав и полномочий. Компетентный 

человек – это тот, что владеет всеми необходимыми умениями и 

навыками в данной области. Согласно словарю синонимов 

«компетентный» интерпретируется как способный или  

подходящий [2, с. 150]. 

Согласно словарю Д.А. Ушакова компетенция имеет 2 значения:  

1 – это обладание достаточным багажом знаний в определенной сфере,  

2 – совокупность полномочий,  находящихся во владении чьих-либо 

вопросов. Также в словаре компетентность определяется характеристикой 

объекта вследствие осведомленности или авторитетности. Анализируя 

данные словарей мы пришли к выводу о том, что термин 

«компетентность»  есть не что иное, как владение соответствующей 

компетенцией [5, с. 30]. 
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Хуторский А.В. придерживается такого мнения, что рассматриваемые 

категории имеют различия: компетенция – это совокупность знаний, 

умений и навыков, которые предъявляются определенной сферой 

деятельности. Компетентность же прежде всего способность владеть 

соответствующей компетенцией и использовать в разных видах и формах 

деятельности. Дж. Равен считает, что компетентность – способность 

эффективно выполнять задачи, поставленные той или иной предметной 

областью, а также обладать специальными знаниями в этой сфере. 

Социальная компетенция является ключевой чертой личности для 

успешной социализации и приобретению социальных ролей по мнению 

Е.М. Бабосова, В.Г. Бочаровой, В.М. Бочарова и И.А. Зимней. По мнению 

таких авторов, как С.Е.Шишов и В.А. Кальней  в компетенции главная 

роль отводится не большому объему накопленных знаний и умений, а 

именно встречающимся внешним обстоятельствам. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что быть компетентным в определенной сфере 

значит уметь применять сформированные знания и  умения [4, с. 67]. 

Как отмечает И.А. Зимняя, что компетентность прежде всего 

относится к социально-ориентированным качествам личности, так как 

формируется и применяется именно в социуме. 

Социальная компетентность по мнению В.Г. Ромек определяется  

«… как результат особого стиля поведения, при котором навыки уже 

автоматизированы и позволяют менять стратегию и планы поведения с 

учетом узкого (особенности социальной ситуации) и широкого 

(социальные нормы и условия) контекста». 

Представители социальной психологии Ю.Н. Емельянов и  

Е.С. Кузьмин на передний план выдвигают именно коммуникативный 

аспект значения термина «компетентность». Социальная компетенция 

отражается первоначально в возможности взаимодействовать с 

окружающими. Побуждение к коммуникации берет свое начало из 

базовой потребности, сформированного отношения к собеседнику и 

уровня самооценки. Способность вступления в коммуникацию 

предъявляет ряд требований к человеку от умения ориентироваться в 

ситуации до самостоятельного управления процессом коммуникации. 

Таким образом, мы выяснили что социальная компетенция является 

составляющей при формировании социальной компетентности ребенка. 
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Формирование социальной компетентности реализуется в процессе 

усвоения индивидуумом   социальных компетенций, а также обозначается 

как важное социально-ориентированное свойство личности, 

поведенческий феномен.  
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Development of coherent speech  

 of older preschool children using mnemonics 

 

Аннотация.  В работе отмечена проблема и актуальность необходимости 

поиска эффективных форм и методов педагогической работы по развитию 

связной речи у старших дошкольников. Также представлены техника 

развития связной речи и результаты ее применения. Основное внимание 

в статье уделяется способу развития связной речи, общения, которое 

осуществляется при помощи мнемотехник. Развитие связной речи - одна 

из главнейших задач в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста, что необходимо для формирования личностных качеств и 

полноценного обучения ребенка в школе. 

Ключевые слова: познавательные процессы, внимание, связная речь, 

дидактические игры, мнемотехника.  

 

Abstract. The paper highlights the problem and urgency of the need to search 

for effective forms and methods of pedagogical work on the development of 

coherent speech in older preschoolers. The technique of developing coherent 

speech and the results of its application are also presented. The main attention 

in the article is paid to the method of development of coherent speech, 

communication, which is carried out with the help of mnemonics. The 

development of coherent speech is one of the most important tasks in the 

upbringing and education of preschool children, which is necessary for the 

formation of personal qualities and full-fledged education of a child at school. 

Keywords:  cognitive processes, attention, coherent speech, didactic games, 

mnemonics. 

 

Речь – это один из видов коммуникативной деятельности человека, 

использование средств языка для общения с другими членами языкового 

коллектива. Под речью понимают как процесс говорения (речевую 

деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые 

памятью или письмом). 

Связная речь представляет собой развёрнутое, законченное, 

композиционно и грамматически оформленное, смысловое и 

эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных 

предложений. 

Развитие связной речи является первым и важным условием 

полноценного развития ребенка.Чтобы достигнуть эффективных 

результатов в работе по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста может быть использован нетрадиционный метод 
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работы по развитию связной речи – мнемотехника. Мнемотехника – 

это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс 

запоминания словесной информации. Проблема развития речи у детей 

старшего дошкольного возраста актуальна тем, что качество этого 

психического процесса может обеспечить профилактику возможных 

трудностей в усвоении необходимой информации. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Начинается работа с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходила  к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 

некоторых действий и др., путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-

наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 

детям. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: строение рассказа, 

последовательность рассказа, лексико-грамматическую наполняемость 

рассказа. 

Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом по 

развитию связной речи детей.  Их можно использовать для: 

обогащения словарного запаса; при обучении составлению рассказов; 

при пересказах художественной литературы; при отгадывании и 

загадывании загадок; при заучивании стихов. 

Например, для систематизирования знаний детей о сезонных 

изменениях использовать можно модельные схемы, мнемотаблицы по 

блокам “Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень”. 

Эффективность данного метода была проверена практически в 

группе детей старшего дошкольного возраста.На констатирующем 

этапе работы проводилось обследование связной речи детей, с целью 

выявления уровня ее развития. 

В ходе формирующего этапа работы на основе полученных в ходе 

обследования данных, было определено направление работы по 

развитию связной речи детей старшей группы,  а также разработана и 

проведена система занятий по развитию связной речи с применением 

мнемотаблиц. 

Сначала дети познакомились с мнемоквадратом, в котором 

изображение означало одно слово или одно предложение. Затем мы 

познакомились с мнемодорожками, которые состояли из нескольких 

мнемоквадратов, изображение в каждом квадрате обозначало либо 
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одно слово, либо словосочетание. Затем знакомство с мнемотаблицами. 

Суть мнемотаблиц была такой же, как мнемодорожек, но включала 

большее количество изображений 

Примеры заданий были таковы: использование мнемотехники по 

сказке: 1) пересказать сказку; 2) какие из символов подходят воробью, а 

какие зайцу? 3) рассказать, чем похожи лиса и заяц?  

4) загадки. 

Варианты заданий: 1) отгадать загадку, выбрать отгадку;   

2) выучить загадку, используя мнемодорожку; 3) придумать загадку, 

изобразить ее на дорожке; 4) длиннохвостые крошки боятся кошки; 5) 

составление героями сказки описательного рассказа. Пройти по мостику в 

лес, к грибку, рассказать о себе; 6) заучивание стихотворений. 

Воробей 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Перышки взъерошил он, 

Хвостик распушил. 

Погода хорошая! 

Чил, чив, чил! 

Контрольный этап работы предполагал анализ результатов системы 

работ по развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

посредством мнемотехники. 

Результаты исследования показали, что у большинства обследуемых 

детей  развитие связной речи находится на среднем уровне, что 

характеризуется наличием ошибок и трудностями составлять рассказ – 

описание, самостоятельный пересказ. 

На основании полученных результатов исследования разработана 

система развития связной речи посредством мнемотехники. По 

окончанию ее реализации после повторного исследования показатели 

значительно улучшились: высокий уровень показали – 40% детей, 

средний уровень – 60% детей, низкий уровень не обнаружен. Дети могут 

логично выстраивать предложения, устанавливать логично – смысловые 

отношения между предметами, изображенными на картинках. При 

пересказе устанавливают причинно – следственные связи и достаточно 

хорошо составляют предложения. Практические отсутствуют 

грамматические ошибки. Самостоятельно составляют рассказ – описание. 

Таким образом, результаты исследования доказывают эффективность 

проведенной работы. 
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дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня  

 

Features of coherent monological speech in older preschool children 

with general speech underdevelopment of level III 

 

Аннотация. В статье описаны особенности связной монологической речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. 

Представлена логопедическая характеристика дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня. Представлены результаты диагностики 

сформированности связной монологической речи и предложены методы и 

приёмы формирования связной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
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Abstract. The article describes the features of coherent monological speech in 

older preschoolers with general underdevelopment of speech of the III level. 

The speech therapy characteristics of preschoolers with general 

underdevelopment of speech of the second level are presented. The results of 

diagnostics of the formation of coherent monological speech of older 

preschoolers are presented and methods and techniques for the formation of 

coherent monological speech in older preschool children with general speech 

underdevelopment of level III are proposed. 

Keywords: senior preschool children, general speech underdevelopment, 

coherent speech, monologue speech, diagnostics, methods and techniques. 

 

В настоящее время в логопедической науке делается большой упор на 

изучение особенностей связной речи детей, так как, в современных 

логопедических исследовательских работах отмечается высочайший рост 

количества детей с общим недоразвитием речи и отмечается в большей 

степени нарушения связной монологической речи у данных детей. 

Поэтому, исследование особенностей связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи является очень актуальным, а 

также очень важно найти действенные приёмы и способы для 

формирования и развития связной речи. 

В целях определения особенностей связной монологической речи у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Ш уровня мы 

обратились к методике анализа связной речи у дошкольников с ОНР 

автора В.П. Глухова. Экспериментальным изучением было охвачено  

10 детей, посещающих МБДОУ «Килемарский детский сад «Кече». 

Методика эта ориентирована на всеохватывающую оценку уровня 

сформированности связной речи у дошкольников в процессе наблюдения 

за их речью в процессе учебной и игровой работы, что позволяет отметить 

речевые возможности детей в различных формах речевых выражений. 

Диагностика с внедрением этой методики подразумевает выполнение 

детьми серии заданий на составление предложений по тематически 
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связанным, сюжетным и ситуационным картинкам, составление рассказа-

описания, пересказ текста и составление текста-истории из личного 

опыта. 

Количественные показатели по данному исследованию представлены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Количественные показатели диагностики 

сформированности связно монологической речи 

 у детей старшего дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи III уровня. 

Задание 
Уровень сформированности, % 

Высокий Средний Низкий 

Составление фраз по картинкам 20 40 40 

Составление предложения  

по серии картинок 
10 40 50 

Составление картинок по смыслу 10 50 40 

Рассказ по серии сюжетных картинок 10 40 50 

Рассказ на основе личного опыта 40 30 30 

Рассказ-описание 30 30 40 

 

В представленной таблице мы видим, что существенно большая часть 

принимавших участие в опросе дошкольников характеризуется низким 

уровнем сформированности связной монологической речи. У каждого 

третьего ребёнка отмечается средний уровень сформированности связной 

монологической речи и только у каждого четвертого дошкольника 

отмечается высокий уровень сформированности связной монологической 

речи. 

Низкий уровень сформированности связной монологической речи 

характеризуется непоследовательным проигрыванием текста, 

неправильной формой речи, нарушением структуры выражения, паузами 

при пересказе и отсутствием яркого описания героев и пейзажа. 

Средний уровень сформированности связной монологической речи 

характеризуется связным пересказом рассказов, при котором 

присутствует небольшое количество подсказок учителя-логопеда. Как 

правило, высказывания в основном представлены описанием с помощью 

глаголов и существительных, красочных описаний не наблюдается. 
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Высокий уровень сформированности монологической речи у детей 

характеризуется возможностью детей воспроизводить высказывания и 

рассказы на основе картинок и с использованием сложных и 

многосложных предложений, использовать красочные описания картинок 

и составление открытого рассказа из личного опыта. 

Полученные результаты приводят к выводу о том, что в наименьшей 

степени вызывают затруднения такие задания как составление 

высказывания по представленной картине и составление рассказа на 

основе личного опыта. Наиболее сложным заданием для детей является 

составление предложений по серии картинок. 

В итоге, показатели проведенной логопедической диагностики 

позволяют прийти к выводу о недостаточной сформированности связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи Ш уровня, из-за чего мы считаем нужным отметить 

эффективные методы и приёмы развития связной монологической речи у 

этой категории детей. 

Мамедова С. М-К. отмечает проблемы программирования развернутых 

выражений, их содержания и языкового дизайна, что доступно в процессе 

работы по развитию лексических и грамматических особенностей речи у 

младших дошкольников. «Связная речь представляет собой наиболее 

сложную форму речевой деятельности. Она носит характер 

последовательного систематического развернутого  

изложения» [5, стр.34]. 

Мы рассматриваем такие приёмы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста:  эмоциональная окрашенность речевого общения; 

позитивная атмосфера организации совместной деятельности;  

эмоциональное насыщение предметной среды; ритуал занятий с целью 

установления контакта и настроя на совместную работу;  активизация 

внимания приёмами нейропсихологии; снятие эмоциональной 

напряженности; использование различных активных методов обучения. 

Говоря о формировании связной речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи Ш уровня, учитель-логопед опирается на 

следующие методы: моделирование игровых ситуаций; использование 

сюрпризных моментов; проблемные ситуации с целью построения 
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коммуникативной деятельности; организация предметно-развивающей 

среды согласно ФГОС; стимулирование и обогащение общения детей. 

В итоге, проведённое исследование позволяет обрисовывать 

индивидуальности связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня, которые характеризуются недостаточной 

сформированностью связной монологической речи у этой категории 

детей. Изучение итогов диагностики дало возможность найти способы и 

приёмы формирования связной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня и выделить 

требования к их применению, в числе которых отмечается актуальная 

диагностика особенностей связной речи в старшем дошкольном возрасте 

и выявление нарушений в речевой работе у детей с общим недоразвитием 

речи, в целях определения тактики формирования и развития связной 

речи  старших дошкольников. 

Библиографический список: 

1. Гончарова М. Б., Колодовская Е. А. Некоторые аспекты формирования 

связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи // Научный аспект. 2023. № 2. Т. 4. С. 371-376. 

2. Дворецкая Н. П. Влияние сказки на процесс формирования связной 

монологической речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) // Мир детства в 

современном образовательном пространстве. 2015. С. 195-197. 

3. Иванова Р. Н. Формирование связной монологической речи у дошкольников с 

общим недоразвитием Ш уровня и дизартрией // Изучение и образование детей с 

различными формами дизонтогенеза. 2013. С. 90-94. 

4. Карнаухова Я. Б., Пилипчук Л. С. Стратегия использования изографического 

моделирования в формировании связной монологической речи дошкольников с 

ОНР // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-4.  

С. 157-160. 

5. Мамедова С. М.-К. Формирование связной монологической речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Ш уровня // COLLOQUIUM-

JOURNAL. 2019. № 12-4(36). С. 34-35. 

6. Пивоварова С. М., Шашкова Н. В. Формирование у детей 6-7 связной 

монологической речи // Проблемы, перспективы и направления инновационного 

развития науки. 2016. С. 186-191. 

7. Сезонова А. А., Берман Л. М. Формирование связной монологической речи 

старших дошкольников в условиях ДОУ // Векторы образования: от традиций к 

инновациям. 2018. С. 302-304. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38304707
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38304707


XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

160 

8. Судакова В. Е., Салахова Г. Г., Дмитриева И. А. Формирование навыков 

связной монологической речи у дошкольников с речевыми нарушениями // 

Детский сад от А до Я. 2017. № 2(86). С. 100-106. 

9. Шабунина Е. А. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. 2019. № 2(19). С. 26-30. 

 

 

Наумова А.С., студент 

кафедра специального (дефектологического) образования 

ГБОУВО «Крымский инженерно-педагогический  

университет имени Февзи Якубова» 

aleksa_naumova@list.ru 

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

Психолого-педагогические особенности детей  

с общим недоразвитием речи 

 

Psychological and pedagogical features of children  

with general speech underdevelopment 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу психолого-педагогических 

особенностей детей с ОНР. В ней приводятся статистические данные и 

раскрывается понятие «общее недоразвитие речи». Отмечаются 

особенности мелкой моторики и двигательной сферы детей. Даётся 

характеристика произвольного и непроизвольного внимания, памяти, 

отмечаются недостатки мышления. Описаны специфические особенности 

воображения, личности и эмоционально-волевой сферы у детей с общим 

недоразвитием речи. Особое внимание уделяется речи детей и её 

особенностям. Рассматриваются уровни речевого развития.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, внимание, память, мышление, 

воображение, речь, эмоционально-волевая сфера. 

 

Abstract. This article is devoted to the issue of psychological and pedagogical 

characteristics of children with ONR. It provides statistical data and reveals the 

concept of "general underdevelopment of speech". The features of fine motor 
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skills and motor sphere of children are noted. The characteristic of voluntary 

and involuntary attention, memory is given, the shortcomings of thinking are 

noted. The specific features of imagination, personality and emotional-

volitional sphere in children with general speech underdevelopment are 

described. Special attention is paid to the speech of children and its features. 

The levels of speech development are considered. 

Keywords: general underdevelopment of speech, attention, memory, thinking, 

imagination, speech, emotional and volitional sphere. 

 

Как показывает статистика, в настоящее время количество детей с 

дефектами речи увеличивается. Психологами и педагогами 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений отмечается 

значительный рост числа обращений по поводу тех или иных видов 

школьной неуспеваемости или дезадаптации детей младшего школьного 

возраста, недостаточной психологической готовности к школьному 

обучению. При этом среди всех речевых патологий общее недоразвитие 

речи является наиболее часто встречающимся, а дети с данным 

нарушением составляют самую многочисленную группу – около 40%.  

По мнению многих авторов ОНР представляет собой различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте  

[3, с. 71]. Несформированность всех сторон речи отражается у детей с 

общим недоразвитием речи на развитии сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Многими исследователями отмечаются 

недостатки зрительно-пространственного гнозиса, слухового и 

зрительного восприятия, симультанного синтеза. К вышеперечисленному 

добавляется соматическая ослабленность, наряду с которой детям с 

общим недоразвитием речи присуще отставания в развитии двигательной 

сферы. Для них характерна плохая координация движений, 

неуверенность, снижение скорости и ловкости их выполнения. Имеет 

место недоразвитие мелкой моторики, замедленность, застревание на 

одной позе. Координация пальцев и кистей рук недостаточно развита.  

Детям с ОНР свойственно резкое усиление непроизвольного внимания. 

Произвольное внимание в свою очередь нарушено и проявляется в 
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недостаточной устойчивости, а также ограниченных возможностях 

распределения. Кроме этого, у детей также отмечается снижение 

мнестической функции, особенно словесного опосредованного 

запоминания.  

Объём памяти детей с общим недоразвитием речи сужен. Отмечается 

ограниченность удержания словесных раздражителей и быстрое угасание 

возникших следов. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей снижена вербальная память – произвольная, 

опосредованная включающая память на слова, фразы, целостные тексты, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых 

детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной  

деятельности [1, с. 100]. 

При ОНР отмечается недостаточность мышления. Она проявляется в 

низкой способности к отвлечению и обобщению, в слабости аналитико-

синтетической деятельности, в затруднении понимания смысловой 

стороны любого явления. Темп мышления замедлен и туго подвержен. 

Также страдает переключаемость с одного вида умственной деятельности 

на другой. Отмечается слабость мыслительных операций: синтеза, 

анализа, обобщения, абстрагирования, умозаключения.  

Согласно Л.С. Выготскому «задержка в развитии речи знаменует 

собой и задержку развития воображения» [2, с. 327]. Поэтому по уровню 

продуктивной деятельности дети с ОНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников. Для них характерно снижение мотивации, 

отсутствие целенаправленности и непрочностью связей между зрительной 

и вербальной сферами, инертность, недостаточная подвижность, более 

низкий уровень пространственного оперирования образами, 

истощаемость комбинаторных функций воображения, а также бедность 

познавательного интереса и запаса общих сведений о мире. 

Из-за неумения ориентироваться в ситуации общения, недостаточно 

сформированных форм коммуникации и отсутствия заинтересованности в 

контакте у детей с ОНР потребность в общении снижена. Трудности 

социальной адаптации и взаимодействия с социальной средой приводят к 

нарушению личности, для которой становятся характерны низкая 
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самооценка, астенические черты, тревожность, пониженный фон 

настроения, частая ипохондричность, тенденция к ограничению 

социальных контактов и лёгкость возникновения страха.  

Специфическое развитие психики накладывает отпечаток на 

эмоционально-волевую сферу, в результате чего у детей отмечается 

двигательное беспокойство, раздражительность, неусидчивость, 

повышенная возбудимость, агрессивность, нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, замкнутость и обидчивость.  

В отношении речи отмечается более позднее её начало. У детей с ОНР 

первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Их словарный запас 

ограничен, наблюдаются нарушения звукопроизношения, 

недостаточность фонематических процессов, а также большое количество 

присутствующих в речи аграмматизмов. При относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращённой речи 

обнаруживается отставание экспрессивной речи. Сама речь детей 

малопонятна и имеет свои особенности на каждом уровне речевого 

развития. Так, первый уровень характеризуется широким использованием 

указательных жестов и мимики, узким активным словарём, состоящим из 

небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов, крайне ограниченными 

речевыми средствами, отсутствием понимания значения предлогов и 

грамматических изменений слова, трудностями в выделении отдельных 

звуков, неустойчивостью артикуляции, низкими возможностями 

слухового распознавания, ограниченной способностью восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глаголов, формы мужского и женского родов, а названия 

предметов могут заменять названиями действий и наоборот. На втором 

уровне речевая активность ребёнка возрастает. Становится возможным 

пользование местоимениями, иногда союзами, простыми предлогами  

(в элементарных значениях). Однако словарный запас по-прежнему 

отстаёт от возрастной нормы. Дети не знают названий частей тела, 

животных, одежды, мебели, названия цвета предмета, его формы и 

размера. В употреблении грамматических конструкций отсутствуют 

согласования прилагательных с существительными, числительных с 
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существительными и т.д. Имеет место смешение падежных форм. 

Благодаря некоторым грамматическим формам понимание обращённой 

речи значительно развивается. Фонетическая сторона речи 

характеризуется заменами, смешениями и многочисленными 

искажениями звуков. Затруднения в усвоении звукослоговой структуры и 

недостаточность фонематического восприятия сохраняются. На третьем 

уровне появляется развёрнутая фразовая речь, в которой всё ещё 

присутствуют элементы лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Имеют место недифференцированное 

произнесение звуков, их нестойкие замены, перестановки и сокращения 

при стечении согласных. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. У детей могут возникать трудности при 

подборе однокоренных слов и образовании новых при помощи приставок 

и суффиксов. В основном в речи используются простые 

распространённые предложения. Сложные конструкции почти не 

употребляются. Что касается понимания обращённой речи, то оно 

значительно развивается и приближается к норме.  

Таким образом, описанные выше психолого-педагогические 

особенности детей с ОНР доказывают, что недоразвитие речи отражается 

на формировании всей психической деятельности ребёнка. 
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On the relationship between individual psychological characteristics and 

coping strategies of modern adolescents 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи использования 

копинг-стратегий и индивидуально психологических особенностей 

современных подростков. Представленные результаты составляют 

основание для выдвижения предположения о том, что индивидуально-

психологические особенности личности оказывают влияние на выбор 

конструктивных и неконструктивных копинг-стратегий. Исследование 

проводилось с помощью многофакторного личностного опросника 14PF 

(Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 14PF) и методики «Копинг-тест 

Лазаруса». Выборку исследования составили 667 подростков 13-15 лет, 

обучающиеся образовательных организаций Республики Марий Эл и 

Кировской области. Для выявления связей индивидуально-

психологических особенностей с копинг-стратегиями применили 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Установлены достоверные 

прямые связи между применением неконструктивных копинг-стратегий и 

импульсивностью, безалаберностью, индивидуалистичностью, 

интроспективностью. Достоверная связь выявлена между применением 

конструктивных стратегий поведения и самоконтролем, социальной 

чувствительностью и самоуважением. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, копинг-

стратегии, обучающиеся, подростковый возраст, взаимосвязь. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the use 

of coping strategies and the individual psychological characteristics of modern 

adolescents. The presented results form the basis for putting forward the 

assumption that the individual psychological characteristics of a person 

influence the choice of constructive and non-constructive coping strategies. The 

study was conducted using a multifactorial personality questionnaire 14PF 

(Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 14PF) and the Lazarus Coping Test 

methodology. The sample of the study consisted of 667 adolescents aged 13-15, 

studying at educational institutions of the Republic of Mari El and the Kirov 

region. Spearman's correlation coefficient was used to identify the links 

between individual psychological characteristics and coping strategies. The 
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study established significant direct links between the use of non-constructive 

coping strategies and impulsiveness, carelessness, individualism, and 

introspection. A significant relationship was found between the use of 

constructive behavioral strategies and self-control, social sensitivity and self-

esteem. 

Keywords: individual psychological characteristics, coping strategies, students, 

adolescence, relationship. 

 

Одним из наиболее трудных периодов в жизни каждого человека 

является подростковый возраст. В данном периоде формируются 

устойчивые формы поведения, характер, ценности, способы 

взаимодействия с окружающими. Возрастные особенности и личностные 

характеристики оказывают влияние на способы реагирования в 

стрессовой ситуации. Ежедневно современные подростки сталкиваются с 

проблемами в учебной деятельности, межличностных взаимоотношениях, 

внутриличностных конфликтах, возрастных проблемах и т.д. 

Подростковый период характеризуется обучением наиболее эффективным 

способам преодоления трудных жизненных ситуаций, расширением 

репертуара копинг-поведения.  

Скворцов Н.А. отмечает, что в сложных ситуациях подростки чаще 

всего прибегают к неконструктивным копингам, на которые оказывают 

влияние личностные особенности [2].  

Приблагина Г.Н. выявила, что чаще в трудных ситуациях подростки 

используют копинги «бегство-избегание», «самоконтроль» и 

«положительная переоценка»[1]. 

Учет индивидуально-психологических особенностей и выявление 

конструктивных и неконструктивных копинг- стратегий позволит снизить 

негативное влияние на личностное развитие подростков и эффективно 

преодолеть критические ситуации.  

Цель нашего исследования – изучение взаимосвязи особенностей 

личностного профиля подростков и используемых ими копинг-стратегий. 

Предполагаем, что индивидуально-психологические особенности 

личности оказывают влияние на выбор конструктивных и 

неконструктивных копинг-стратегий.   
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Исследование проводилось с помощью использования 

многофакторного личностного опросника 14PF (Sixteen Personaflity Factor 

Questionnaire, 14PF) и методики «Копинг-тест Лазаруса». Выборку 

исследования составили 667 подростков 13-15 лет, обучающиеся 

образовательных организаций Республики Марий Эл и Кировской 

области. Обработка данных проводилась с использованием программы 

«STATISTICA 6». 

Для выявления связей индивидуально-психологических особенностей 

с копинг-стратегями применили коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Корреляционная матрица 

 индивидуально-психологических особенностей  

и копинг-стратегий современных подростков 
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A  (шизотемия-
аффектомия) 

-0,03 -0,04 -0,05 -0,02 -0,01 -0,02 0,07 0,02 

C (степень 

эмоциональной 

устойчивости) 

-0,02 -0,08* -0,03 -0,04 0,0007 -0,0 0,03 -0,02 

D (флегматичность-

возбудимость) 
0,09* 0,10* 0,09 0,03 0,04 0,09 0,04 0,002 

E (пассивность-

доминантность) 
0,06 0,02 0,05 -0,03 0,05 0,05 0,03 0,06 

 F (осторожность-

легкомыслие) 
0,10* 0,08* 0,06 -0,03 0,04 0,14* -0,01 0,04 

G (принятие 

моральных норм) 
-0,01 0,02 0,001 0,03 -0,01 -0,005 0,04 0,03 

 H (робость - 

смелость) 
0,04 0,01 -0,005 -0,04 -0,02 -0,017 0,02 -0,07* 

I (реализм – 
сензитивность) 

0,07 0,06 0,10* 0,06 0,04 0,17* 0,02 0,02 

 J (неврастения, 

фактор Гамлета) 
0,12* 0,08* 0,07 0,01 0,14* 0,13* 0,03 0,03 
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O (самоуверенность - 
склонность к чувству 

вины) 

0,08* 0,05 0,12* 0,04 0,12* 0,16* -0,03 0,007 

Q2 (групповая 
зависимость) 

0,08* 0,07 0,03 -0,09 0,08* -0,01 -0,11* -0,06 

Q3 (степень 

самоконтроля) 
-0,01 0,04 0,13* 0,02 0,01 0,0006 0,11* 0,04 

Q4 (внутреннее 
напряжение) 

0,07 0,09* 0,009 -0,04 0,02 0,06 0,003 0,003 

* - корреляции статистически достоверны на уровне р≤0,05 

 

Анализ данных таблицы показывает, что чем выше уровень 

применения неконструктивной копинг-стратегии «конфронтация» 

(нецеленаправленной поведенческой активности), тем выше уровень 

возбудимости, сверхактивности, безалаберности, импульсивности, 

индивидуалистичности, тревожности, беспокойства, независимости. 

Корреляционный анализ показывает, что чем выше уровень 

использования неадаптивной стратегии «дистанцирование», тем выше 

уровень возбудимости, импульсивности, беспокойства, нетерпеливости и 

ниже уровень эмоциональной устойчивости. Мы обнаружили, что 

существует прямая взаимосвязь между использованием в стрессовых 

ситуациях неконструктивного копинга «бегство-избегание», т.е. 

избегания и игнорирования ситуации и безалаберностью, 

импульсивностью, высокой эмоциональной чувствительностью, 

индивидуалистичностью, депрессивностью, беспокойством, 

тревожностью.  

Данные корреляционного анализа показывают, что выбор адаптивного 

копинга «самоконтроль» предпочитают подростки с высокой 

эмоциональной чувствительностью, депрессивностью, плохим 

настроением, высоким контролем поведения, самоуважением. Нами 

выявлено, что чем выше применение конструктивной копинг-стратегии 

«планирование решение проблемы», тем выше уровень контроля своего 

поведения, самоуважения, и ниже уровень зависимости, ведомости. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что чем выше уровень 

применения адаптивной стратегии «поиск социальной поддержки», т.е. 

привлечения внешних ресурсов, тем ниже уровень ведомости и 

конформности. 
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Анализ данных выявил, что чем выше уровень использования 

относительно конструктивного копинга «принятие ответственности», тем 

выше уровень индивидуалистичности, внутренней сдержанности, 

мрачности, беспокойства, тревожности, склонности идти своим путем, 

самостоятельности. Чем выше применение в трудных ситуациях 

относительно конструктивного копинга «положительная переоценка», 

разрешения трудностей за счет переосмысления ситуации, тем ниже 

уровень застенчивости и сдержанности. 

Таким образом выявлено, что индивидуально-психологические 

особенности личности подростка и характер используемого копинг-

поведения в трудной жизненной ситуации взаимосвязаны: установлены 

достоверные прямые связи между применением неконструктивных 

копинг-стратегий и импульсивностью, безалаберностью, 

индивидуалистичностью, интроспективностью; между применением 

конструктивных стратегий поведения и самоконтролем, социальной 

чувствительностью и самоуважением. 

Библиографический список: 

1. Приблагина Г. Н. копинг-стратегии поведения подростков в трудных жизненных 

ситуациях // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сборник 

статей XXVII Международной научно-практической конференции. Пенза: «Наука 

и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020.  С. 250-252 

2. Скворцов Н. А. Основные копинг-стратегии поведения подростков // Наука и 

образование в современном вузе: вектор развития : сборник материалов научно-

практической конференции.  Шуя: Ивановский государственный университет, 

Шуйский филиал, 2022. С. 256-258 

 

 

Протасова Л.Н., мед. психолог 

                                       ГБУ РМЭ «РКОД» 

                                                plnprotacova@yandex.ru 

  г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

 

Отношение к болезни у мужчин с диагнозом  

«Рак предстательной железы» 
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Attitude to the disease in men diagnosed with prostate cancer 

 

Аннотация.  В статье приведены данные актуальных психических 

состояний мужчин, у которых диагносцировано онкозаболевание, в 

частности, отношение к болезни с целью разработки и проведения 

психокоррекционной работы на основании полученных результатов. 

Рассмотрена сущность и структура понятия отношения к болезни. 

Проанализированы результаты практических исследований по изучению 

отношения к болезни у мужчин с диагнозом «Рак предстательной 

железы». 

Ключевые слова: отношение к болезни, психические состояния, 

онкобольные, рак предстательной железы. 

 

Abstract.  The article presents data on the actual mental states of men who have 

been diagnosed with cancer, in particular, the attitude to the disease in order to 

develop and conduct psychocorrective work based on the results obtained. The 

essence and structure of the concept of attitude to the disease are considered. 

The results of practical research on the study of the attitude to the disease in 

men diagnosed with prostate cancer are analyzed. 

Keywords:  attitude to the disease, mental states, cancer patients, prostate 

cancer. 

 

На современном этапе изучения психологами, психотерапевтами и 

врачами развития онкологии одной из ее целей является не только 

увеличение продолжительности, но и повышение качества жизни 

больного раком. В структуре онкологической заболеваемости мужчин в 

мире первые места занимают рак легкого и рак предстательной железы. В 

России среднегодовой прирост рака предстательной железы (далее везде 

РПЖ) за последние 15 лет по данным на 2006 год составляет 

 порядка 15% [5].  

Всестороннее исследование особенностей отношения к болезни у 

мужчин с диагнозом рака предстательной железы на разных этапах 

заболевания является важным для построения концепции научно 

обоснованной профессиональной психологической помощи больным с 

таким диагнозом. Качество жизни может быть улучшено с помощью 
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фармакологических средств, однако и психологического воздействие 

разного характера приводит к более комфортному прохождению пути к 

здоровью. В этой связи необходимо совершенствовать психологические и 

психотерапевтические подходы к проблемам переживания человеком 

онкологического заболевания. 

С.Х. Аль-Шукри, С.Ю. Боровец рассматривают особенности 

заболевания раком предстательной железы и указывают на то, что 

своевременное и адекватное лечение у данной категории больных 

позволяет значительно увеличить продолжительность их жизни. Однако, 

качество жизни больных раком данной локализации может снижаться в 

связи с последствиями лечения и переживаниями, вызванными такими 

последствиями. В частности, рассматриваемое заболевание часто 

приводит к половой дисфункции, оказывая негативное влияние на 

семейные отношения больного [1].  

Мы можем предполагать особенное отношение онкобольных к своему 

заболеванию. Кроме клинических сложностей, физических болей и 

недомоганий, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова выделяют длительное 

пребывание в лечебном учреждении, нарушающее привычный 

микросоциальный и поведенческий стереотипы. Чаще всего пациенты в 

медицинском учреждении недостаточно информированы о своем 

состоянии, у них возникает чувство страха и тревоги перед возможным 

хирургическим вмешательством и неопределенностью будущего [3].  

Психологический анализ отношения к болезни, позволяет описать все 

основные психические феномены в личности больного, связанные с его 

заболеванием. В.Д. Менделевич выделяет, по крайней мере, три фактора, 

влияющих на формирование отношения к болезни: 1) преморбидные 

особенности личности; 2) природа самого заболевания; 3) социально-

психологические факторы [4].  

Рассмотрение отношения к болезни с позиций психологии отношений 

по самой своей сути включает анализ всех трех названных выше 

факторов. Отношение к болезни является индивидуальным, 

избирательным, сознательным, т.е. отражает индивидуальный, или 

личностный уровень. Как всякое отношение, оно носит субъективно-

объективный характер, является содержательным и определяется 

природой самого заболевания.  
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 Таким образом, отношения к болезни необходимо рассматривать его в 

более широком контексте, учитывая также отношения к тем сферам 

функционирования личности, на которые может влиять и факт 

заболевания, и отношение к нему. С одной стороны, отношение к болезни, 

как и каждое психологическое отношение, индивидуально и неповторимо. 

С другой стороны, отношение конкретного человека, оставаясь 

уникальным, может быть описано через выявление сходства с 

отношениями к болезни других людей.  

В исследовании, проведенном М. Вагайцевой, В. Чулковой,  

Э. Карповой, В. Бочаровым было изучение отношения к болезни и 

факторов его формирования у мужчин с диагнозом РПЖ после 

хирургического лечения. По результатам исследования, у большинства 

мужчин (70%) наблюдаются глубокие аффективные переживания по 

поводу болезни и последующего хирургического лечения. В отношении к 

болезни у мужчин с диагнозом РПЖ на первый план выступают 

специфические переживания, обусловленные нарушением мочеполовых 

функций, тогда как неспецифические переживания, связанные с 

витальной угрозой, пациенты открыто не предъявляют [2]. 

Отношение к болезни у пациентов с РПЖ вне зависимости от возраста 

и этапа заболевания характеризуется доминированием (53 %) так 

называемого адаптивного блока типов реагирования на болезнь. При этом 

47 % пациентов из выборки реагируют на болезнь по типам, входящим в 

условно дезадаптивные блоки интерпсихической направленности – 

тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический и 

апатический, а также интрапсихи ческой направленности – сензитивный, 

эгоцентрический, паранойяльный и диcфорический [2]. 

Таким образом, в отношении к болезни у мужчин с диагнозом РПЖ на 

первый план выступают специфические переживания, обусловленные 

нарушением мочеполовых функций. На каждом этапе течения 

заболевания переживания пациентов с раком предстательной железы 

отличаются как содержанием, так и интенсивностью, однако напрямую не 

зависят от течения болезни. У больных, находящихся на этапе лечения, 

переживания связаны с неопределенностью результатов лечения, что 

проявляется в выраженном эмоциональном напряжении. У больных, 

находящихся на этапе ремиссии, наблюдаются снижение самооценки и 
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переживание чувства обиды, эмоциональное напряжение носит латентный 

характер. У больных на этапе паллиативного лечения переживания 

обусловлены необратимостью болезни, при этом отмечается снижение 

эмоционального напряжения. 
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Психологические аспекты реабилитации онкологических пациентов 

в условиях диспансера 

 

Psychological aspects of rehabilitation of cancer patients in a dispensary 

  

Аннотация.  В данной статье представлены особенности организации 

психолого-реабилитационной помощи в онкологической службе. В 

России успешно действует принцип мультидисциплинарного подхода, 

включающий в лечебный процесс психолого-социальную помощь. 
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Развитие психосоциальной помощи в онкологической службе позволяет 

повысить эффективность лечения, рационально используя внутренние 

ресурсы пациентов с онкологическими заболеваниями. Психологическая 

и социальная защищенность онкопациентов способна улучшать качество 

жизни и благоприятно влиять на прогноз заболевания. 

Ключевые слова: психологическая помощь, реабилитация, психические 

состояния, онкобольные. 

 

Abstract.  This article presents the features of the organization of psychological 

and rehabilitation care in the oncological service. In Russia, the principle of a 

multidisciplinary approach is successfully operating, including psychological 

and social assistance in the treatment process. The development of psychosocial 

care in the oncological service makes it possible to increase the effectiveness of 

treatment by rationally using the internal resources of patients with oncological 

diseases. Psychological and social protection of cancer patients can improve the 

quality of life and favorably influence the prognosis of the disease. 

Keywords:  psychological assistance, rehabilitation, mental conditions, cancer 

patients. 

 

Реабилитация соматических пациентов сегодня актуальна именно 

потому, что современная медицина позволяет излечивать большинство 

заболеваний. При этом последствия тяжелых заболеваний могут 

затруднять возврат к повседневной продуктивной деятельности индивида. 

Продуктивная деятельность взрослого человека подразумевает, в том 

числе, его экономическую состоятельность. Восстановление 

продуктивного функционирования индивида экономически выгодно 

сообществу. В свою очередь, продуктивное функционирование в большой 

степени подразумевает эмоциональную состоятельность личности.  

В работах А.П. Карицкого, В.А. Чулковой, Е.В. Пестереой 

указывается, что максимальную эффективность лечения онкологического 

заболевания может обеспечить комплексная работа 

мультидисциплинарной команды врачей и реабилитологов разных 

специализаций, медицинских психологов и психотерапевтов [2]. 

Комплексная терапия онкологического заболевания доступна каждому 

человеку и предполагает, на взгляд В.Д. Менделевич, безукоризненное 
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выполнение назначений лечащего врача, правильное питание, 

поддержание физической формы, позитивное мышление, способность 

справляться с жизненными стрессами, регулярные медитативные занятия 

и пр. [3].  

Главной задачей психологической реабилитации в онкологии является 

сохранение качества жизни пациента. Реабилитация онкологического 

больного понимается Г.Е. Ройтбергом, не только как устранение 

непосредственно болезни и восстановление физических функций 

организма, но и как максимально приемлемое восстановление 

способности человека жить в привычной для него среде, быть социально 

адаптированным, что в большинстве случаев невозможно без обращения к 

личности человека в работе с медицинским психологом [4].  

Психологическая реабилитация - неотъемлемая часть комплексной 

реабилитации онковыздоравливающего, направлена на адаптацию его к 

ситуации заболевания и способствует повышению качества жизни 

больного. Пациенты обращаются за психологической помощью на 

различных этапах заболевания, таких как постановка диагноза, лечение, 

восстановление, ремиссия, рецидив, профилактика. Особенности работы 

существуют на каждом этапе заболевания пациента. Каждый этап 

особенный и проживается индивидуально.  

Целью психореабилитационных мероприятий становится коррекция 

эмоционального напряжения, вызванного ситуацией онкологического 

заболевания. При этом рассматриваются три целевые группы - пациенты, 

близкие люди пациентов и специалисты, постоянно взаимодействующие с 

онкологическими пациентами. Задачами психологической реабилитации 

являются выявление, профилактика либо коррекция сверхсильного 

пролонгированного эмоционального напряжения (дистресса) с целью 

дальнейшей адаптации человека к изменениям, обусловленным ситуацией 

онкологического заболевания. 

Останавливаясь на психологических аспектах реабилитации 

онкологических пациентов в условиях диспансера, Т.Ю. Семиглазова, 

отмечает, что при поступлении в стационар происходит некоторое 

снижение переживаний, онкобольной постепенно начинает 

адаптироваться к новой жизненной ситуации. На этом этапе на 

психологические реакции больного оказывают влияние различные 
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факторы, как положительные, так и отрицательные. Положительными 

факторами являются начало лечения, внимание медицинского персонала, 

примеры выздоровления других пациентов.  

Отрицательным фактором является отрыв от семьи, чувство 

одиночества, рассказы других больных о неблагоприятном течении 

заболевания, осложнениях лечения. Обмен информацией, зачастую 

искаженной слухами, среди которой негативная (смерть во время или 

после операции, рецидивы заболевания) имеет особо тяжелый характер, 

что еще больше подавляет настроение больных. С эмоциональными 

нарушениями тесно связаны изменения в когнитивной сфере, в которую 

входят внимание, умственная гибкость, скорость информационных 

процессов, зрительная память, моторные функции. У больных дистресс 

ассоциируется со снижением когнитивной функции, потерей 

концентрации, инсомнией. Начатая ранее психологическая работа 

продолжается и направлена на снижение психического напряжения, 

коррекцию тревожно-депрессивного состояния, нормализацию 

настроения [5].  

На базе онкодиспансера медицинский психолог осуществляет 

сихологическую помощь пациентам и их близким [1]: 1. Работа с 

актуальными переживаниями, сопровождающими онкологическое 

заболевание (тревога, беспокойство, страх, раздражительность, сниженное 

настроение вплоть до апатии и др.). 2. Деконструкция неэффективных 

психологических защит, поиск внутренних личностных ресурсов.  

3. Обучение техникам саморегуляции, релаксации. 4. Формирование 

адекватного отношения к болезни с целью психологической адаптации к 

заболеванию. 5. Расширение диапазона поведения в сложных жизненных 

ситуациях и грамотное использование внешней поддержки. 6. Обращение 

к глубинным переживаниям (обида, чувство вины и т. п.). 7. Работа с 

экзистенциальными переживаниями (смысл жизни, одиночество, 

ответственность).  

Технологии работы клинического (медицинского) психолога в 

учреждениях здравоохранения включают в себя наблюдение, 

стандартизированный экспресс-опрос, клинико-психологическую беседу, 

кризисную интервенцию (инициация отреагирования, терапевтическое 

слушание, помощь в выражении и принятии негативных чувств, 
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информирование, нормализация изменений, связанных с ситуацией 

тяжелого заболевания), индивидуальное консультирование (очное, 

телефонное). Приоритетным в работе психолога является использование 

методик и техник, которые пациенты могут в дальнейшем применять 

самостоятельно. Наиболее популярными являются дыхательные техники, 

визуализация собственного выздоровления по Саймонту, медитативные и 

релаксационные техники, арт-терапия.  

Таким образом, направления и методы работы психологической 

реабилитации в онкологии носят эклектичный характер: используются 

элементы экзистенциальной, когнитивной и поддерживающе-

экспрессивной терапии. Психодинамическая и когнитивно-поведенческая 

модели используются в работе с сотрудниками организации. Элементы 

межличностной психологической коррекции могут использоваться в 

работе с родственниками больных. Клинический (медицинский) психолог 

осуществляет экспресс-диагностику коморбидных психических 

расстройств пациентов с их последующей коррекцией. 
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Когнитивная регуляция эмоций подростков как способ совладания  

со стрессовыми факторами  

 

Cognitive regulation of adolescents' emotions  

as a way of coping with stressors  

 

Аннотация. В статье описаны стратегии когнитивной регуляции эмоций 

у подростков с выраженной ролевой виктимностью, представлена 

описательная статистика по основным шкалам. Когнитивная регуляция 

эмоций выступает как способ справляться с трудными жизненными 

ситуациями, анализировать свое поведение и обрабатывать информацию. 

Около 20% подростков показали высокий и выше среднего уровни 

виктимности. 

Ключевые слова: когнитивная регуляция эмоций, ролевая виктимность, 

регуляция эмоций, копинг-стратегии, стиль когнитивной регуляции у 

подростков.  

 

Abstract. The article describes strategies for cognitive regulation of emotions in 

adolescents with pronounced role victimization and provides descriptive 

statistics on the main scales. Cognitive regulation of emotions acts as a way of 

coping with difficult life situations, analysing one's behaviour and processing 

information. About 20% of adolescents showed high and above average levels 

of victimization. 

Keywords: Cognitive regulation of emotions, role victimization, emotion 

regulation, coping strategies, cognitive regulation style in adolescents.  
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Личность с выраженной ролевой виктимностью – жертва 

обстоятельств, что выражается в эмоциональной неустойчивости, 

тенденциям к подчинению, трудностях в общении, искаженном 

восприятии своих чувственных состояний. Для виктимной личности 

характерны такие черты характера, как внушаемость и доверчивость. Они 

покорны, неосторожны и легкомысленны, не умеют постоять за себя, 

склонны к самообвинению [1].  

Регуляция эмоций – совокупность внешних и внутренних процессов, 

ответственных за мониторинг, изменение и оценку эмоциональных 

реакций, в частности их времени и интенсивности, для достижения 

определенных целей [2]. 

Регуляция эмоций может быть опосредована различными 

биологическими, социальными и поведенческими факторами, а также 

сознательными и бессознательными когнитивными процессами [3, 4].  

Особо важную роль играют сознательные когнитивные компоненты. В 

моментах, когда человек сталкивается с каким-то событием, у него 

активируется схема, связанная с этим событием. Схема – своеобразное 

формирование информации в некую когнитивную единицу (вербальное 

или образное представление). В соответствии с активированной схемой 

индивид отсеивает, дифференцирует и кодирует информацию [3]. Это 

позволяет объяснить, почему виктимная личность держится за свои 

негативные, болезненные, разрушительные идеи, несмотря на очевидные 

положительные факторы в его жизни [1].  

Когнитивные стратегии всегда предшествуют поведенческим. 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция эмоций посредством 

когниций, позволяет человеку сохранять контроль над своими эмоциями 

под воздействием стрессовых факторов, и после угрожающих или 

опасных ситуаций [2]. Н. Гарнефски и В. Крайг выделяют 9 основных 

способов когнитивной регуляции эмоций, каждый из которых они делят 

на адаптивные и неадаптивные. Адаптивные виды включают в себя:  

Принятие − мысленное принятие произошедшего и примирение с 

ситуацией и ее последствиями. Примером может быть автоматическая 

мысль: «Так было нужно. Я думаю, что я должен принять случившееся».  
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Перефокусировка на планирование – обдумывания того, что должно 

быть предпринято, чтобы справиться с негативным событием. «Я думаю о 

том, как мне лучше всего справиться с этой ситуацией» [5].  

Положительная перефокусировка – переход от мыслей о текущем 

событии к мыслям о счастливых и приятных событиях. Автоматическая 

мысль: «Я думаю о более приятных вещах, чем то, что я испытал».  

Позитивный пересмотр – обращение к мыслям, направленным на 

интерпретацию событий в позитивном ключе, что дает возможность для 

личностного роста. «Я думаю, что могу извлечь что-то полезное из этой 

ситуации».  

Помещение в перспективу – мысли, которые преуменьшают 

серьезность события или подчеркивают его относительность по 

отношению к другим событиям. «Я думаю, все могло быть гораздо хуже». 

Неадаптивные виды включают в себя:  

Самообвинение – субъект убеждает себя в том, что исключительно он 

несет вину за то, что произошло или происходит. Данная стратегия 

включает широкий спектр эмоционально-фокусированных мыслей 

(включая чувства тревоги и гнева). Автоматическая мысль: «Это я 

виноват в случившемся». 

Обвинение – мысленное возложение вины на другого человека или 

окружающую среду за то, что было испытано или испытывается. «В том, 

что случилось, виноват этот человек» [6]. 

Сосредоточение – концентрация внимания, пережёвывание 

случившегося, размышление о чувствах и мыслях, связанных с 

негативным событием. «Я думаю о произошедшем событии, о своих 

чувствах по поводу того, что мне пришлось пережить». Высокий уровень 

тревожности [9].  

Катастрофизация – навязчивые идеи, которые значительно 

преувеличивают разрушительный характер пережитого. «Мне кажется, 

что то, что пережил я, намного хуже того, что пережили другие».  

Адаптивные копинг-стратегии будут взаимосвязаны с уменьшением 

риска развития виктимности, а неадаптивные, иначе, будут взаимосвязаны 

с развитием ролевой виктимности и, соответственно, с укреплением 

«позиции» или «статуса» жертвы. Однако неадаптивные выявляют более 

положительную динамику, так как, определив данную категорию 
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стратегий, будет возможность корректировать установки и схемы 

поведения индивида, помочь выйти из ситуации жертвы и укрепить свою 

позицию.  

Таким образом, регуляция эмоций представляет собой комплекс 

психических процессов, которые усиливают, ослабляют либо удерживают 

на одном уровне интенсивность эмоциональных реакций человека [7]. 

В разных ситуациях могут использоваться разные способы регуляции 

эмоций, однако некоторые из них человек использует чаще остальных, 

тем самым формируя индивидуальный стиль когнитивной регуляции 

эмоций.  

 

Таблица 1 – Среднее арифметическое значение, 

 стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения, 

полученные по методике определения стилей когнитивной регуляции 

эмоций (Н. Гарнефски, В. Крайг в адаптации О. Писаревой, А. Гриценко) 

 

Было проведено исследование на выявление преобладающего стиля 

когнитивной регуляции эмоций у подростков. В работе использовался 

опросник «Когнитивная регуляция эмоций» (Н. Гарнефски, В. Крайг в 

Стили N 

Минимально

е значение  

(Mmin) 

Максимальн

ое значение 

(Mmax) 

Среднее 

значение 

(Mср) 

Стандартное 

отклонение 

(S) 

Самообвинение 58 4 20 10,02 3,182 

Обвинение 58 4 20 10,02 3,362 

Перефокусировка 

на планирование 
58 6 20 12,4 3,708 

Положительная 

перефокусировка 
58 4 19 11,91 3,46 

Позитивный 

пересмотр 
58 7 19 12,69 3,708 

Сосредоточение 58 4 19 10,74 3,431 

Принятие 58 4 18 11,67 3,241 

Помещение в 

перспективу 
58 4 18 11,71 3,044 

Катастрофизация 58 4 18 9,72 3,376 
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адаптации О. Л. Писаревой, А. Гриценко) [4, 8]. В исследовании 

проводило участие 58 человек, участвовали оба пола. Для девяти шкал 

когнитивной регуляции эмоций был проведен подсчет среднего 

арифметического, стандартного отклонения, минимального и 

максимального значения. Результаты представлены в таблице 1.  

По результатам эмпирического исследования были выявлены уровни 

общей ролевой виктимности и их распространенность в 

экспериментальной выборке. Так, было выявлено, что низкий тестовый 

показатель характерен для 24,14% опрошенных, ниже среднего – 13,8%, 

средний – 41,38%, выше среднего – 8,62%, высокий показатель – 12,07%. 

Для подростков характерны все виды когнитивной регуляции эмоций. 

Из группы адаптивных видов подростки чаще используют такие стратегии 

как «Перефокусировка на планирование» и «Положительная 

перефокусировка», из группы неадаптивных – «Самообвинение», 

«Обвинение». 
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Использование нетрадиционных методов в коррекции дисграфии  

 

The use of non-traditional methods in the correction of dysgraphy 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления 

дисграфии у детей младшего школьного возраста. Описаны основные 

подходы к понимаю причин и проявлений дисграфии. Выявлено, что 

одним из наиболее эффективных средств коррекции дисграфии являются 

нетрадиционные логопедические методы. На основе анализа 

логопедической литературы описаны данные методики и представлены 

особенности их использования в работе логопеда при коррекции 

дисграфии. 

Ключевые слова: дисграфии, нетрадиционные методы, младшие 

школьники. 

 

Abstract. This article discusses the features of the manifestation of dysgraphy 

in children of primary school age. The main approaches to understanding the 

causes and manifestations of dysgraphy are described. It is revealed that one of 

the most effective means of correcting dysgraphy are non-traditional speech 

therapy methods. Based on the analysis of the speech therapy literature, these 

techniques are described and the features of their use in the work of a speech 

therapist in the correction of dysgraphy are presented. 

Keywords: dysgraphy, non-traditional methods, primary school students. 

 

В настоящее время одной из важных задач логопедии является 

изучение и исправление специфических нарушений письменной речи у 

детей младшего школьного возраста в общеобразовательных школах. 

Некоторые дети сталкиваются с трудностями в чтении и написании с 
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момента начала обучения в школе, и с каждым годом количество детей с 

различными формами дисграфии увеличивается в начальной школе. 

Изучение дисграфии и ее влияния на формирование личности ребенка 

на всех этапах жизни было предметом исследования многих 

отечественных и зарубежных ученых: Б. Ананьев, Л. Выготский, А. 

Леонтьев, А. Лурия и другие).  Многие из них подчеркивали важность 

письменной речи в этом процессе. 

В логопедической практике дисграфия –  это нарушение письма и 

написания слов, которое может проявляться в различных формах, 

например, в трудностях с написанием букв, слов, предложений, 

нарушении графического построения букв и т.д. Дисграфия может быть 

вызвана различными причинами, такими как нарушения моторики, 

недостаточное развитие мелкой моторики, нарушения зрительного 

восприятия, нарушения внимания и т.д. Дисграфия может существенно 

затруднять учебный процесс и требует коррекции и помощи со стороны 

педагогов и специалистов [2]. 

Характерным признаком дисграфии является наличие стойких 

повторяющихся   ошибок на   письме, которые  возникают у обучающихся 

общеобразовательной школы, не имеющих нарушения интеллектуального 

развития, зрения и слуха. 

Понятие «дисграфия», на взгляд О.И. Азовой, также подразумевает 

собой частичное расстройство процесса письма, связанное с 

недостаточной сформированностью (или распадом) психических 

функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. 

Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися 

ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без 

целенаправленного обучения [1]. 

Патогенез диграфии разнообразен. Учеными выделяется 3 основные 

группы причин данного нарушения: конституциональные предпосылки; 

энцефалопатические нарушения, обусловленные вредными 

воздействиями в периоды пре-, пере- и постнатального развития;  

неблагоприятные социальные и средовые факторы [2]. Рассмотрим 

причины дисграфии подробнее: 

1. Наследственность – дисграфия может быть унаследована от 

родителей. 
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2. Нарушения развития мозга – например, дислексия, дисфазия, 

задержка речевого развития. 

3. Недостаточное количество практики в письме и написании слов 

также может привести к дисграфии. Таким образом, некоторая степень 

педагогической запущенности является причиной дисграфии ребенка. 

4. Нарушения зрительной и моторной координации – например, 

диспраксия. 

5. Психологические причины, например, стресс, тревожность, 

депрессия. 

6. Нарушения слухового восприятия, например, дисгармония. 

7. Нарушения внимания и концентрации, например, дефицит внимания 

с гиперактивностью. 

8. Нарушения моторики рук (дискинезия). 

9. Нарушения зрительного восприятия – например, дисбинокулярный 

зрительный дефект. 

10. Нарушения памяти – например, дисмнезия [2]; [4]. 

Таким образом, зачастую дисграфия является вторичным нарушением, 

проявившимся у ребенка вследствие иного нарушения. 

Важно отметить, что понимание последовательности формирования 

речи в норме, знание всех закономерностей процесса, а также все условий, 

от которых зависит успешное усвоение речи ребенком – залог успешности 

коррекционно-развивающей работы.  

Л.Н. Ефименкова пишет, что при организации коррекционно-

логопедической работы важно учитывать каждый период становления 

письменной речи, чтобы вовремя определить то или иное нарушение в 

развитии и начать коррекционные занятия по их устранению, чтоб 

ребенок не отставал от своей возрастной нормы и в последующем 

отчетливо и своевременно усваивал новые знания, чтобы в будущем 

грамотно их использовать [3]. 

Одним из наиболее актуальных и эффективных средств дисграфии 

являются нетрадиционные технологии логопедического воздействия. 

Выделим наиболее эффективные нетрадиционные методики и представим 

особенности их использования в работе логопеда при коррекции 

дисграфии. 
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1. Методика «Развитие речи через движение» (РДЧД) – основана на 

использовании движений и поз для развития речи. Дети выполняют 

различные движения и позы, которые помогают им улучшить 

произношение звуков и слов. 

2. Артикуляционная гимнастика. Методика, которая включает в себя 

комплекс упражнений для развития артикуляционного аппарата. Дети 

выполняют упражнения на растяжку и укрепление мышц губ, языка и 

неба. 

3. Логоритмика. Данная методика основана на использовании музыки 

для развития речи. Дети поют песни, играют на музыкальных 

инструментах и выполняют ритмические упражнения, которые помогают 

им улучшить произношение и интонацию. 

4. Игротерапия. Данная методика включает в себя использование игр и 

различных заданий для развития речи. Дети играют в игры, решают 

головоломки и выполняют другие задания, которые помогают им 

улучшить им письменную речь и преодолеть письменные нарушения. 

5. «Арт-терапия» – основана на использовании художественных 

материалов для развития письменной речи. Дети рисуют, лепят из глины 

и выполняют другие творческие задания, которые помогают им улучшить 

произношение и понимание речи [2]; [4]. 

Также, одним из нетрадиционных логопедических методов коррекции 

дисграфии, на взгляд Е.В. Меттус является «Сказкотерапия».  

Сказкотерапия – это методика, которая используется в логопедии для 

коррекции речи (письменной и устной).  Сказкотерапия может быть 

эффективной для детей с различными нарушениями речи, такими как 

задержка речевого развития, дислексия, дисграфия, дисфазия и другие. 

Данная методика помогает детям улучшить свою речь, расширить 

словарный запас, развить фонематический слух, улучшить понимание и 

использование грамматических правил [4]. 

Большую роль играет использование сказкотерапии в коррекции 

дисграфии младших школьников. Однако, стоит отметит, что 

использование данной методики, как и любых других требует соблюдения 

особых педагогических условий. 

Сказкотерапия может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Логопед может использовать различные сказки и истории, а также игры и 
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упражнения, чтобы помочь детям развивать свою речь. В процессе 

сказкотерапии дети могут играть роли персонажей сказок, рассказывать и 

пересказывать истории, отвечать на вопросы, описывать события и т.д. 

Важно отметить, что сказкотерапия может быть полезной не только 

для коррекции речи, но и для развития социальных навыков, таких как 

умение работать в группе, слушать других, выражать свои мысли и 

чувства. Она также может помочь детям улучшить свою самооценку и 

уверенность в себе, которые зачастую находятся на низком уровне 

сформированности у детей с дисграфией. В целом, сказкотерапия 

является эффективным и интересным методом коррекции речи, который 

может помочь детям с дисграфией достичь лучших результатов в их 

развитии [4]. 

Таким образом, дисграфия проявляется стойким нарушением 

письменной речи у ребенка. Причины дисграфии разнообразны, зачастую 

данное нарушение является вторичным нарушением, проявившимся у 

ребенка с недостатками в развитии. Одним из наиболее актуальных и 

эффективных средств дисграфии являются нетрадиционные технологии 

логопедического воздействия. Среди наиболее эффективных выделяют: 

методику «Развитие речи через движение»; артикуляционную 

гимнастику; методику «Логоритмика», методику коррекции нарушений 

письменной речи «Игротерапию», «Арт-терапию». Также, одним из 

нетрадиционных логопедических методов является «Сказкотерапия». 
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Особенности развития просодической стороны речи  

у младших школьников с нарушениями слуха 

 

Features of the development of the prosodic side of speech  

in younger students with hearing impairments 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости изучения 

и развития просодической стороны речи у детей с нарушениями слуха 

младшего школьного возраста, представлено подробное описание 

компонентов просодики. Авторы акцентируют внимание на том, что 

развитие просодической стороны речи у детей с нарушениями слуха 

отличается от нормально развивающихся детей, и выделяют 

несовершенства ритмико-интонационной стороны речи. В статье 

представлена поэтапная работа над стихотворным текстом. Обучение 

выразительному чтению детей с нарушениями слуха является важным 

этапом работы над просодической стороной речи, что говорит о 

возможности использования материала статьи сурдопедагогами, 

дефектологами, логопедами. 

Ключевые слова: просодика, младшие школьники, нарушения слуха, 

развитие, интонация. 

 

Abstract. The article deals with the need to study and develop the prosodic side 

of speech in primary school children with hearing impairments, and provides 

the detailed description of the prosodic components. The authors focus on the 

fact that the development of the prosodic side of speech in children with 

hearing impairments differs from typically developing children, and highlight 

the imperfections of the rhythmic-intonational side of speech. The article 

presents a phased work on the poetic text. Teaching children with hearing 

impairments to read expressively is an important stage in the work on the 
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prosodic side of speech, which indicates the possibility of using the material of 

the article by surdopedagogists, defectologists, and speech therapists. 

Keywords:  prosody, younger students, hearing impairments, development, 

intonation. 

 

Просодика – интонационно-выразительная окраска речи, важная 

составляющая красивой речи. Ее сформированность делает речь 

правильной и выразительной. Просодика включает в себя следующие 

компоненты: интонацию, тембр, дикцию, паузу, ударение, темп, ритм и 

речевое дыхание. В ходе коррекционной работы над просодической 

стороной речи необходима работа над всеми ее компонентами. 

Дикция – это «четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка, ясность и отчетливость в произношении 

слов и слогов» [3, с.80].  

С помощью интонации одно и то же слово или предложение, 

комбинацию слов мы можем произнести так, что совершенно поменяется 

смысл. Тембр – окраска речи; он может быть веселый, грустный, 

мрачный, чтобы это понять, необходимо проработать эмоции. 

Просодическая сторона речи включает в себя голосовые модуляции. 

Мелодика включает в себя высоту и силу голоса, а также интонацию. 

Правильное речевое дыхание, которое характеризуется коротким вдохом 

и протяжным выдохом, важно для развития просодической стороны речи, 

так как оно оказывает влияние на темп, тембр и выразительность речи. 

Ритм – это чередование ударных и безударных единиц, а «темп речи 

зависит от количества звуков, произнесённых в единицу  

времени» [2, с. 147].  

Темп может быть быстрый, медленный, умеренный. При помощи 

логического ударения, изменяя силу и высоту голоса, человек выделяет 

важные по смыслу слова. Пауза – еще один компонент просодической 

стороны речи, которая характеризуется остановками между словами. 

Благодаря паузам мы можем понять, о чем идет речь. Таким образом, для 

речевого развития имеет огромное значение такая составляющая как 

просодическая сторона речи. 

В. А. Артемов, А. А. Бондаренко, Л. П. Блохин, Л. А. Горбушина и 

другие, занимавшиеся изучением просодической стороны речи в своих 
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исследованиях в психолингвистике и лингвистике, выявили что 

«интонация играет важную роль в речевом процессе, благодаря 

интонации передается эмоциональное настроение и состояние 

говорящего, смысловые различия высказывания, она делает речь 

выразительнее» [1, с. 24]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования отмечается, что одной из задач 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха 

является «формирование у них высоты, силы и тембра голоса, а также 

выработка естественной речи с ярко выраженной ритмико-интонационной 

стороной, что является существенным условием внятности, 

разборчивости и естественности звучания их речи» [4]. 

Т. И. Зиновьева, Б. С. Найденов, В. И. Рождественская, Е. И. Радина и 

Г. П. Фирсов занимались изучением проблемы формирования и развития 

устной речи в онтогенезе. По их мнению, для детей с нарушениями слуха 

присущи такие особенности развития просодической стороны речи, как: 

«сбои речевого дыхания в момент произнесения сложных фраз; 

нарушение плавности и выразительности речи; монотонность речи; 

нарушение тембральной и динамической окраски голоса; ошибки в 

расстановке словесного и логического ударения; нарушение 

интонационного оформления предложения; неумение пользоваться 

невербальными средствами коммуникации (мимика, жесты,  

поза)» [5, с. 184]. 

В процессе работы мы заметили, что младшие школьники с 

нарушениями слуха заучивают стихотворения, не уделяя внимание 

выразительности чтения стихотворения. При воспроизведении 

стихотворения дети с нарушениями слуха не соблюдают паузы, 

логическое ударение не соответствует смыслу, речь не интонирована и 

монотонна. Все это приводит к затруднениям или отсутствию понимания 

эмоционально-выразительной составляющей стихотворного 

произведения. 

Работа над стихотворением начинается с первичного восприятия, 

сначала педагог выразительно и эмоционально читает стихотворение 

наизусть. Следующим этапом работы является вторичное восприятие, 
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предлагается прочитать стихотворение самому ребенку. Затем проводится 

словарная работа и анализ поэтического произведения. 

Представляется важным отметить, что обучение детей выразительному 

чтению стихотворения является самым важным этапом работы в 

деятельности сурдопедагога. 

Следует акцентировать внимание ребенка на том, что паузы 

необходимо делать в нужном месте. Паузы бывают разной длительности: 

короткие (на месте запятой, дефиса) и длительные (в конце предложение). 

Паузы обозначаются так: длительная - //, короткая - /. Изменяя силу и 

высоту голоса, выделяем с помощью логического ударения важные по 

смыслу слова. Они обозначаются следующим образом: слово 

подчеркивается одной линией и ставится ударение. При помощи 

интонации мы выражаем разные чувства, например, грусть, радость, 

страх, боль и другие. В повествовательной интонации голос понижается 

на последнем слове, в вопросительной – повышается на вопросительном 

слове. В восклицательном предложении голос резко повышается на 

местоимениях и резко понижается на других словах. Важно уделить 

внимание правилам орфоэпии, так как в русском языке не всегда принято 

произносить те звуки, которые должны быть. Заключительным этапом 

работы над стихотворением является чтение стихотворения наизусть. 

Таким образом, развитие просодической стороны речи у детей с 

нарушениями слуха идет по другому пути в отличие от нормально 

развивающихся детей. Для детей с нарушениями слуха характерна 

специфичность овладения просодической стороной речи. Правильное ее 

развитие имеет огромное значение при овладении стихотворными 

текстами, под овладением следует понимать умение воспринимать и 

воспроизводить стихотворные тексты. 
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Образ тела как важный элемент работы психолога  

с беременными женщинами 

 

Body image as an important element of psychologist's work  

with pregnant women 

 

Аннотация. В течение беременности женский организм претерпевает ряд 

изменений, в том числе внешних. Образ тела является важным аспектом 

психологического сопровождения в период гестации. В исследовании 

приняли участие 32 беременных женщины, наблюдаемые в женских 

консультациях города Екатеринбург. Для диагностики использовался 

Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (MBSRQ, 

автор Т.Ф. Кэш, 1983 г., перевод и адаптация Л.Т. Баранской и С.С. 
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Татауровой), включающий шкалы: оценка внешности, ориентация на 

внешность, удовлетворенность параметрами тела, озабоченность лишним 

весом и оценка собственного веса. В статье рассматриваются результаты 

экспресс-диагностики образа тела у беременных женщин на втором и 

третьем триместре беременности. Выявляются особенности восприятия 

собственного тела, а также их взаимосвязь с возрастом  испытуемых. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение беременных, образ 

тела, телесность, психологическое консультирование, удовлетворенность 

образом тела. 

 

Abstract. During pregnancy a woman's body undergoes a number of changes, 

including external changes. Body image is an important aspect of psychological 

support during gestation. The study involved 32 pregnant women who were 

observed in antenatal clinics in Yekaterinburg. For diagnostics the 

Multicomponent Body Attitude Questionnaire (MBSRQ, by T.F. Cash, 1983, 

translated and adapted by L.T. Baranskaya and S.S. Tataurova) was used, 

including scales: assessment of appearance, orientation to appearance, 

satisfaction with body parameters, concern about being overweight and 

assessment of own weight. The article deals with the results of express-

diagnostics of body image in pregnant women in the second and third 

trimesters of pregnancy. The peculiarities of the perception of one's own body 

as well as their correlation with the age of the subjects are revealed. 

Keywords: psychological support for pregnant women, body image, 

corporeality, psychological counseling, body image satisfaction. 

 

В практике специалистов помогающих профессий работа с 

беременными  занимает отдельное место. Особенности состояния 

гестации повышают сложность работы психолога с данной категорией 

клиентов. Возвращаясь к вопросу соотношения "телесного" и 

"духовного", хотелось бы сделать акцент на том, что физиологическое 

состояние женщины и новорождённого, а также протекание родового 

процесса обусловлено в том числе психологическим состоянием 

женщины. Этот факт подчеркивает  актуальность исследований  

перинатальной психологии,  как и  разнообразие проблем, затрагиваемых 

этой областью практики.  
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В работе Е. Б. Айвазян упоминается о недостаточном внимании в 

программах перинатальных центров к потребности женщин в решении 

психологических проблем и улучшению эмоционального состояния 

беременных. Кроме того, в данных центрах работа проходит по большей 

части в групповом формате, меньше внимания уделено индивидуальным 

консультациям. При этом есть определенные категории беременных, 

требующих именно личной терапии [1]. 

Важной частью сопровождения является работа с телесностью. 

Комплексный подход к работе с беременными включает в себя 

необходимость изучения особенностей образа тела женщины в 

гестационный период, как одного из компонентов внутренней картины 

беременности. Женщины выстраивает своё поведение на  основе данной 

картины, что оказывает влияние на саму женщину и ребёнка. В понятии 

внутренней картины беременности раскрывается важный аспект - 

соматоперцепция как когнитивная обработка телесных изменений в 

период вынашивания плода [2].  

Область влияния телесных переживаний во время беременности 

выходит за рамки одного периода жизни. Американские авторы, Brown A, 

Rance J, Warren L., полагают, что во время беременности и в 

послеродовой период женщины  испытывают неудовлетворённость в 

отношении своего тела, вне зависимости от того, насколько их фигура 

удовлетворяла их до беременности. 

Имеются доказательства того, что готовность приступить к грудному 

вскармливанию сразу после родов ниже в случае женщин, негативно 

воспринимающих перемены, которые происходят с их телом во время 

беременности [6]. 

Белогай К.Н. показывает, что если беременная девочкой женщина не 

удовлетворена своим телом в период беременности, то и у самой дочери в 

период гестации могут возникнуть определенные сложности: 

тревожность, депрессивная симптоматика и даже физиологические 

симптомы [3].  

Связь позитивного образа собственного тела беременной женщины с 

благоприятным течением и разрешением родов, а так же контактом между 

матерью и ребёнком, свидетельствует о необходимости включения в 

работу психотерапевта вопросов телесности. 
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Для исследования особенностей образа тела можно использовать   

Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (MBSRQ, 

автор Т.Ф. Кэш, 1983 г., перевод и адаптация Л.Т. Баранской и С.С. 

Татауровой). Опросник включает в себя следующие субшкалы:  

1) оценка внешности (ОцВн) - степень удовлетворенности общим 

физическим состоянием. Высокие баллы показывают общее позитивное 

представление о собственной внешности, низкие - наоборот. Норма по 

данной шкале равна 3,36 ± 0,87; 

2) ориентация на внешность (ОрВн) - данная шкала информирует о 

том, насколько много усилий человек вкладывает в свою внешность и 

насколько она для него значима. Соответственно, низкие баллы 

свидетельствуют о безразличии, а высокие о значимости данного аспекта. 

Норма по данной шкале равна 3,91 ± 0,60; 

3) удовлетворенность параметрами тела (УПТ) - оценивает степень 

удовлетворенности отдельными параметрами тела. Балл по шкале 

складывается из оценки разных областей тела, соответственно, на 

результат влияет не только  обобщенная удовлетворенность параметрами 

тела, но и критические оценки одной из областей тела. Норма по данной 

шкале равна 3,23  ±  0,74; 

4) озабоченность лишним весом (ОЛВ) - параметр, отражающий 

тревожность по отношению к вероятности набрать вес, склонность к 

контролю веса и диетам. Норма по данной шкале равна 3,03  ±  0,96; 

5) оценка собственного веса (ОСВ) - оценка испытуемым собственного 

веса, где низкий балл - недостаток веса, а высокий - избыток. Норма по 

данной шкале равна 3,57 ± 0,73. 

В проведённом эмпирическом  исследовании  выявляются особенности 

образа тела у беременных женщин (32 человека) при помощи данного 

диагностического инструмента. Сбор данных осуществлялся с помощью 

анкетирования при участии психологов женских консультации города 

Екатеринбург. Обработка результатов производилась в программе 

Satistica 13.  
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Диаграмма 1. Результаты методики MBSRQ по параметрам (в %). 

 

В выборку входили беременные женщины в возрасте от 19 до 40 лет. 

Среднее значение по возрасту 29 лет. Беременные женщины находились 

на втором и третьем триместре беременности. Данное исследование 

является пилотным. 

 Таким образом, в результате проведённой экспресс диагностики мы 

сделали следующие выводы: 

1. Беременные женщины имеют высокую удовлетворенность 

отдельными параметрами своего тела. По параметру УПТ у 63 % (20 

человек) результат больше нормы, 3 % (1 человек) меньше. Вероятно, 

такие результаты можно объяснить тем, что на 2 и 3 триместре появляется 

более выраженный живот, который вызывает особые позитивные чувства 

у матери. 

2. Наблюдается тенденция к снижению ориентации на внешность, что 

означает снижение важности данной области в системе ценностей, а 

также небольшое время и усилия, уделяемые ритуалам красоты. По 

параметру ориентация на внешность 44 % (14 человек) показали результат 

меньше нормы. Необходимо учитывать, что период беременности связан 

с ограничением процедур красоты, которыми может пользоваться 

будущая мать. Кроме того, в перинатальный период женщины могут 

задумываться о своем образе тела, потенциально переоценивая свои 

ценности, связанные с внешностью, чтобы адаптироваться к своему 

быстро меняющемуся телу [7]. 
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3. Испытуемые в 28 % (9 человек) были менее обеспокоены 

вероятностью набора лишнего веса по сравнению с нормой. Кроме того, 

только 6% (2 человека) оценивали настоящий вес больше нормы. 

4. Общая оценка внешности и удовлетворенность отдельными 

параметрами тела снижается с возрастом у беременных женщин. 

Обнаружена средняя отрицательная корреляционная связь между 

данными параметрами (был использован коэффициент корреляции 

Спирмана p=0,05). Этот факт подчеркивает важность включения 

вопросов, связанных с образом тела, при работе психолога с беременными 

женщинами  старшей возрастной группы. 

5. Даже в рамках данного исследования есть небольшое количество 

испытуемых, которые имеют негативные аспекты образа тела: 6% не 

удовлетворены общим образом тела, 3% отдельными частями, 6% 

оценивают свой вес больше нормы. Соответственно, в практике психолога 

могут встречаться беременные женщины, требующие работы в том числе 

с образом тела. Хотелось бы сделать акцент на том, что 44% испытуемых 

не уделяют своей внешности много внимания, поэтому могут 

игнорировать эти вопросы в рамках работы с психологом. Это ещё раз 

подчеркивает необходимость проведения экспресс - диагностики 

особенностей образа тела специалистом помогающей профессии. 
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Формирование оптимистического стиля атрибуции  

как профилактика психосоматических заболеваний у студентов 

 

Formation of an optimistic attribution style  

as prevention of psychosomatic diseases in students 

 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому и эмпирическому 

обоснованию необходимости учета пессимистического стиля атрибуции 

как предиктора психосоматических заболеваний и оптимистического 

стиля объяснения как буфера против соответствующих расстройств у 

студенческой молодежи. Приводится анализ результатов эмпирического 

исследования характера связи стиля атрибуции и психосоматических 

заболеваний, а также разработанная на его основе коррекционно-

развивающая программа, направленная на атрибутивное 

реструктурирование или изменение структуры представлений студентов о 

причинных основаниях проблемных ситуаций. Приводятся критерии 

оценки эффективности специально разработанного комплекса групповых 

занятий, а также анализ результатов формирующего эксперимента 

Ключевые слова: психосоматические заболевания, стиль атрибуции, 

параметры стиля атрибуции, пессимистический стиль атрибуции, 
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оптимистический стиль атрибуции, коррекционно-развивающая 

программа 

 

Abstract. This article is devoted to the theoretical and empirical substantiation 

of the need to take into account the pessimistic style of attribution as a predictor 

of psychosomatic diseases and the optimistic style of explanation as a buffer 

against the corresponding disorders in students. The analysis of the results of an 

empirical study of the nature of the relationship between the attribution style 

and psychosomatic diseases, as well as a correctional and developmental 

program developed on its basis, aimed at attributive restructuring or changing 

the structure of students' ideas about the causal causes of problematic 

situations. The criteria for evaluating the effectiveness of a specially developed 

complex of group classes are given, as well as an analysis of the results of the 

formative experiment 

Keywords: psychosomatic diseases, attribution style, attribution style 

parameters, pessimistic attribution style, optimistic attribution style, 

correctional and developmental program 

 

Современные условия труда и жизни предъявляют повышенные 

требования к выпускникам вузов, чей высокий профессионализм и 

творческое долголетие возможны лишь при хорошем здоровье. Тем не 

менее, по разным данным в Республике Беларусь от 20 % до 40 % 

студенческой молодежи имеет отклонения в состоянии здоровья. 

В последнее время в зарубежной и отечественной психологии стала 

активно подвергаться исследованию взаимосвязь стиля атрибуции с 

психологическим и физическим благополучием личности. 

Многочисленные исследования М.Э. Селигмана и его единомышленников 

(Abramson, Metalsky, Alloy, 1989; Nolen-Hoeksema, Girgus,  Seligman, 

1992; Seligman, Nolen-Hoeksema, 1987; Peterson, Bossio, 1991), 

продемонстрировали, что оптимистический стиль объяснения, в 

сравнении с пессимистическим, способствует улучшению психического и 

физического состояния здоровья, а также долголетию [1, с 112]. 

Однако обзор исследований в отечественной психологии позволил 

обнаружить недостаточную степень изученности данной проблемы, в 

частности на примере студенческой молодежи. В связи с этим нами было 
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принято решение об организации и проведении эмпирического 

исследования среди 87 студентов первого курса в возрасте от 17 до 23 лет. 

С помощью методики «Гиссенский опросник соматических жалоб» 

(Е. Брюхлер, Дж. Снер; адаптация – В.А. Абабков, С.М. Бабин, 

Г.Л. Исурина) [2, с. 480], удалось выявить, что к психосоматическим 

заболеваниям предрасположены 23 % испытуемых. Среди студентов 

превалируют эмоционально окрашенные жалобы, связанные с 

ревматическим фактором (49 %) и неспецифическим фактором истощения 

(43 %). В меньшей степени они испытывают соматические жалобы, 

относящиеся к синдрому нервных желудочных недомоганий (7 %) и к 

сердечно-сосудистой системе (7 %). 

При помощи методики «Тест атрибутивных стилей» (М.Э. Селигман; 

адаптация – Л.М. Рудина, В.М. Русалов) [3, с. 61] было установлено, что 

большинство испытуемых руководствуется пессимистическим стилем 

атрибуции (74 %), среди которых 54 % глубоко пессимистичны в 

объяснении благоприятных событий и 38 % нуждаются в коррекции стиля 

объяснения негативных ситуаций. Для большей части испытуемых (33 %) 

характерна умеренная безнадежность или слабая надежда на 

благоприятный исход. Среди студентов, предрасположенных к 

психосоматическим заболеванием, у 95 % был выявлен пессимистический 

стиль атрибуции. 

Руководствуясь коэффициентом ранговой корреляции Ч. Спирмена, 

удалось обнаружить достоверную связь между шкалой «истощение» и 

параметрами «время неудач» (r = 0,267, p ≤ 0,012), «время успеха» (r = - 

0,308, p ≤ 0,004), «Я – успешность» (r = - 0,280, p ≤ 0,009), «итог по 

неблагоприятным событиям» (r = 0,268, p ≤ 0,012) и «итог по 

благоприятным событиям» (r = - 0,317, p ≤ 0,003). Испытуемые, 

приписывающие неблагоприятным событиям стабильные, широкие и 

внутренние причины, больше склонны к депрессии и алекситимии. 

Студенты, объясняющие соответствующими параметрами благоприятные 

события, меньше страдают от общего упадка сил и потери интереса к 

жизни. 

Была уставлена корреляционная связь между шкалой «ревматический 

фактор» и параметрами «время успеха» (r = - 0,290, p ≤ 0,006), «Я – 

успешность» (r = - 0,207, p ≤ 0,050) и «итог по благоприятным событиям» 
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(r = - 0,235, p ≤ 0,028). Испытуемые, интерпретирующие позитивные 

ситуации стабильными, широкими и внутренними причинами, меньше 

испытывают соматические жалобы алгического или спастического 

характера. 

Удалось обнаружить единственную надежную связь между шкалой 

«сердечные жалобы» и параметром «время успеха» (r = - 0,237, p ≤ 0,027). 

Испытуемые, уверенные в постоянстве благоприятных событий, меньше 

имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Также удалось выявить достоверную связь между шкалой «давление 

жалоб» и параметрами «время успеха» (r = - 0,302, p ≤ 0,004), «Я – 

успешность» (r = - 0,218, p ≤ 0,042) и «итог по благоприятным событиям» 

(r = - 0,269, p ≤ 0,012). Испытуемые, трактующие позитивные ситуации 

постоянными, широкими и внутренними причинами, меньше испытывают 

эмоционально окрашенные жалобы. 

На основании полученных результатов эмпирического исследования, 

анализа работ Р. Дафта, Е.П. Ильина, Н.В. Самоукиной, М. Селигмана, 

Ю.А. Рокицкой, О.А. Сычева, Н.Б. Сорокиной и И.А. Погаратой, а также 

учета двух основных подходов к формированию оптимистического стиля 

атрибуции – когнитивно-поведенческой психотерапии (А. Бек и др.) и 

тренинга личной самоэффективности (А. Бандура), была разработана 

коррекционно-развивающая программа «Я оптимист: Хочу. Могу. Надо». 

Критериями оценки эффективности программы являлись степень 

реализации поставленной цели и результаты формирующего 

эксперимента, свидетельствующие о наличии положительной динамики в 

процессе атрибутивного реструктурирования. 

В апробации специально разработанного комплекса групповых 

занятий приняло участие 30 студентов первого курса в возрасте от 17 до 

19 лет. Экспериментальную и контрольную группу составило равное 

количество человек – 15 в первой и 15 во второй. 

На констатирующем этапе студенты экспериментальной и 

контрольной группы весьма пессимистичны (87 % и 60 % 

соответственно), однако первые объясняют неудачи временными и 

конкретными причинами (40 %), а вторые уверены в их постоянстве и 

универсальности (53 %). 
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Руководствуясь непараметрическим U-критерием Манна-Уитни, 

удалось обнаружить, что экспериментальная группа не отличается от 

контрольной по степени выраженности оптимизма-пессимизма и трех 

параметров стиля атрибуции – широты, постоянства и персонализации, за 

исключением параметров «широта неудачи» (Uэмп = – 2,212; p ≤ 0,027*) и 

«Я – неудача» (Uэмп = – 2,793; p ≤ 0,005**). Студенты экспериментальной 

группы больше объясняют неблагоприятные события конкретными 

причинами и меньше трактуют подобного рода события внешними, 

независящими от них обстоятельствами. Отсутствие существенных 

различий между группами на констатирующем этапе эксперимента 

явилось благоприятным условием для апробации коррекционно-

развивающей программы. 

На контрольном этапе в экспериментальной группе уменьшилось 

число весьма пессимистичных студентов (27 %), а число умеренно 

пессимистичных осталось неизменным (13 %). Тем не менее, увеличилось 

количество испытуемых, находящихся в промежуточной ситуации (27 %) 

и относящихся к категории умеренно оптимистичных (33 %). А студенты 

контрольной группы по-прежнему остаются весьма пессимистичными (80 

%). Первые, как и раньше, больше надеются на благоприятный исход (60 

%), в то время как вторые испытывают умеренную безнадежность перед 

лицом жизненных испытаний (47 %). 

Использование непараметрического Т-критерия Вилкоксона позволило 

обнаружить, что студенты экспериментальной группы стали значительно 

больше объяснять неблагоприятные события временными (Тэмп = – 2,581; 

p ≤ 0,011*), конкретными (Тэмп = – 2,612; p ≤ 0,010*) и внешними 

обстоятельствами (Тэмп = – 2,445; p ≤ 0,014*), а благоприятные – 

постоянными (Тэмп = – 3,169; p ≤ 0,002**), универсальными (Тэмп = – 2,732; 

p ≤ 0,006**) и внутренними причинами (Тэмп = – 3,017; p ≤ 0,003**), что 

характерно лиц, руководствующихся оптимистическим стилем 

атрибуции. 

А студенты контрольной группы, как и прежде, объясняют негативные 

ситуации стабильными, широкими и внутренними причинами, а 

позитивные – временными, случайными и внешними обстоятельствами, 

что свойственно для обладателей пессимистического стиля атрибуции. 

Более того, согласно параметру «Я – неудача», они стали больше искать 
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причины неблагоприятных событий в себе самих (Тэмп = – 2,511; 

p ≤ 0,012*). 

Сравнив студентов экспериментальной и контрольной группы на 

констатирующем этапе эксперимента при помощи U-критерия Манна-

Уитни, удалось установить, что первые отличаются от вторых по 

параметрам «широта неудачи» (Uэмп = – 3,485; p ≤ 0,001***), 

«коэффициент надежды» (Uэмп = – 2,837; p ≤ 0,005**), «итог по 

неблагоприятным событиям» (Uэмп = – 2,729; p ≤ 0,006**) и 

«окончательный итог» (Uэмп = – 2,536; p ≤ 0,011*). Студенты, 

подвергшиеся экспериментальному воздействию, больше дают 

конкретные объяснения причин негативных ситуаций, больше надеются 

на благоприятный исход, меньше объясняют неблагоприятные события 

стабильными, широкими и внутренними причинами и более 

оптимистичны в целом.  

Таким образом, теоретическое и эмпирическое исследование характера 

связи психосоматических заболеваний и стиля атрибуции показали, что 

пессимистический стиль объяснения является фактором риска для 

психического и физического здоровья, в то время как оптимистический 

стиль выступает предиктором субъективного ощущения счастья и 

личностного благополучия. 

Коррекционно-развивающая программа по формированию 

оптимистического стиля атрибуции позволила изменить у студентов 

экспериментальной группы стратегическое мышление, обучить их 

способам саморегуляции и навыкам преодолевающего поведения, а также 

повысить их личную самоэффективность, что в совокупности явилось 

необходимым условием для атрибутивного реструктурирования и 

сохранения психического и физического здоровья. 
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возраста с общим недоразвитием речи 

 

The development of coherent utterance  

in older preschool children with general speech underdevelopment 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития связного 

высказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Раскрыты традиционные и нетрадиционные методы работы с детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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Abstract. This article examines the problem of the development of coherent 

utterance in older preschoolers with general underdevelopment of speech. 

Traditional and non-traditional methods of working with preschool children 

with general speech underdevelopment are revealed. 

Keywords: speech underdevelopment, senior preschool age, coherent speech. 

 

С каждым годом всё чаще выявляется у детей дошкольного возраста 

различные речевые расстройства. В последнее время проблема изучения 

общего недоразвития речи различного генеза является актуальным 

объектом внимания многих исследователей. Ученые определяют понятие 

общее недоразвитие речи, как сложную форму речевого нарушения, при 

котором у детей нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. 
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Одной из главных задач в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи является развитие связной речи. 

Связная речь – развёрнутое изложение определенного содержания, 

которое последовательно, логично, точно и грамматически правильно 

выстроена.  Проблема формирования связной речи на протяжении многих 

лет интересовала исследователей, например, Рубинштейна С.Л., Тихееву 

Е.И., Ткаченко Т.А., Ушакову О.С., Флёрину Е.А. и других. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ДОУ, к 

концу периода старшего дошкольного возраста дети должны овладеть 

речью как средством общения в диалоге и монологе.  

Высказывания дошкольников с ОНР отличаются отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, фрагментарностью, 

отрывочностью. Труднее всего даются таким детям самостоятельное 

рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. 

Ткаченко Т.А. утверждает, что неполноценная речевая деятельность у 

дошкольников с ОНР оказывает негативное влияние на все сферы 

личности дошкольника [3, с. 64]. У детей возникают трудности с 

мыслительными операциями, нарушаются формы общения, замедляется 

ведущий вид деятельности – игра. Жуковой Н.С. было отмечено, что у 

дошкольников наблюдается недостаточно полное понимание содержания 

текста. Исследования Воробьевой В.К., Шаховской С.Н. показали, что 

самостоятельная связная речь детей с недоразвитием речи является 

несовершенной по своей структурно-семантической организации [1, с. 

104]. Арсеньева М.В. в своих исследованиях выявила разрыв между 

возможностью нормально развивающимся дошкольником и испытуемого 

с ОНР в передаче цельности и связности текста при пересказе. В ходе 

эксперимента было выявлено, что у дошкольников отмечалась скудная 

речь в которой преобладали  основном простые предложения с частично 

переданным содержанием. Воробьева В.К. отмечает, что дошкольникам 

трудно самостоятельно научиться составлять связные монологические 

высказывания. Одной из причин служит низкая мотивация к речи, а также 

низкий уровень развития памяти и внимания [1, с. 52]. Поднимается 

вопрос о создании психолого-педагогических условий развития связной 

выразительной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  
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Основная задача педагогов и логопедов – научить детей связно и 

последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. 

При работе с детьми с общим недоразвитием речи следует учитывать 

несколько принципов. По мнению Ляпидевского С.С., логопеду следует 

применять дифференцированный подход к структуре речевого дефекта. А 

также комплексный, системный и динамичный подход. Формирование 

связной речи у старших дошкольников с ОНР должно осуществляться в 

процессе разнообразной практической деятельности при проведении игр, 

режимных моментов, наблюдений за окружающим миром, и на 

специальных коррекционных занятиях. Ткаченко Т.А. и Левина Р.Е. 

призывают при работе над формированием связной речи у детей 

использовать разные вспомогательные средства, которые содержат 

наглядность, что позволяет конструировать план высказывание 

(моделирование). Все упражнения должны выстраиваться по принципу 

«от простого к сложному» с постепенным убыванием  

наглядности [3, с. 75]. 

Учёные выделяют традиционные и нетрадиционные методы развития 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. К 

традиционным методам можно отнести следующее: словесные, наглядные 

(наблюдения, демонстрация иллюстраций, картин, предмета, макета, 

просмотр видеофильмов), игровые (дидактические игры-упражнения, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры и др. виды игр с речевым 

содержанием, логопедические занятия). 

Особое место в формировании связной речи педагоги уделяют 

внимание обучению рассказыванию и пересказу. Рассказывание бывает: 

рассказывание по восприятию (описание предметов, картин и пересказ); 

рассказывание по памяти (коллективный и индивидуальный опыт детей); 

рассказывание по воображению, или творческое рассказывание. Глухов 

В.П. указывает на необходимость подготовительной работы перед 

обучению рассказыванию [2, с. 34]. Данная работа включает в себя: 

формирование лексико-грамматического строя связной речи, развитие и 

закрепление навыков построения простых и сложных предложений, 

коммуникативных умений и навыков. 
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В процессе обучения рассказыванию по картинам, следует учитывать 

особенности речевого, психического, познавательного развития детей. 

Для развития психических процессов: внимания, восприятия, памяти 

используют игровые упражнения. Например, дидактическая игры: «Кто 

больше увидит?», «Мешочек», «Телефон», «Звонок», «Зачем»; подвижная 

игра «Оживление картины». 

К нетрадиционным методам относят ТРИЗ, проблемные ситуации, 

«ИЗО сказка», мнемоника, постановка проблемного вопроса, песочная 

терапия, дары Фрёбеля, акватерапия, авторская сказка, интерактивные 

игры и другие. Такие методы являются наиболее эффективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. 

Благодаря использованию элементов ТРИЗ, старшие дошкольники 

становятся активными участниками образовательного процесса, которые 

способны рассуждать, мыслить вслух, обобщать и делать умозаключения. 

Рассмотрим несколько примеров игровых упражнений с элементами 

ТРИЗ: 

1. «Превращение». Позволяет ребёнку определить состояние, 

настроение героев. Предлагается дошкольнику вжиться в образ героев и 

составить рассказ от первого лица. 

2. «Живые картинки». Дети превращаются в один из объектов на 

картине. Их задача объяснить словами своё местонахождение в 

двухмерном пространстве относительно других объектов, изображенных 

на картине, а затем смоделировать его в трехмерном пространстве. 

3. «Ищу родственников». Игра позволяет сформировать умение 

классифицировать объекты.  

В работе с детьми большой популярностью пользуется песочная 

терапия. Благодаря применению песочной терапии у ребёнка развивается 

мелкая моторика, повышается мотивация дошкольника, так как ошибки 

можно легко исправить.  Примеры игр:  

1. «Дорисуй картину и составь предложения». Перед ребёнком 

педагог рисует на песке предметы. Задача дошкольника дорисовать  

песочную картину и составить по ней предложения. 

2. «Начни предложение». Дошкольник рисует предмет и начинает 

свой рассказ. Педагог продолжает. 
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Игры с дарами Фрёбеля помогают ребёнку раскрепоститься, стать 

уверенным, развивают коммуникативные навыки. Качество связной речи 

определяет готовность ребенка к школьному обучению. Пример, игра 

«Картинка». Детям предлагается создать картину из разноцветных 

геометрических фигур. Затем предложить рассказать, как получилась эта 

картина и придумать к ней рассказ. Педагог может оказывать помощь на 

первых порах, задавать наводящие вопросы.  

В играх с водой ребёнок учиться выделять причинно-следственные 

связи, учиться составлять сложноподчиненные предложения. 

Применение компьютерных технологий на занятиях по развитию 

связной речи позволяет погрузить детей в игровую ситуацию, сделать её 

более интересной, привлекательной. Главным достоинством применения 

ИКТ считается, что появляется возможность повысить познавательную 

мотивацию дошкольников. Компьютерные технологии направлены на 

развитие психических процессов: восприятие, внимание, память, 

мышление, а также развитие творческих способностей. 

Таким образом, проблема развития связной речи актуальна в 

настоящее время. Связная речь представляет собой наиболее сложную 

форму речевой деятельности. Она носит характер последовательного, 

систематического развернутого изложения мысли и отображения 

предмета речи. Все обучение должно проводиться в игровой форме, так 

как в процессе игровых упражнений дети не теряют мотивацию к занятию 

и, при этом, учатся применять речевые высказывания на практике, чем 

реализуют коммуникативную функцию речи. 
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Развитие навыков пересказа у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи посредством мнемотехники 

 

Development of retelling skills in older preschool children  

with general speech underdevelopment through mnemonics 

 

Аннотация. Научная статья посвящена рассмотрению одного из 

направлений связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи - развитие навыков пересказа. Авторы приводят 

результаты констатирующего обследования - распределение 

дошкольников по уровням развития и характерные особенности 

пересказывания. Формирующий этап исследования представляет систему 

по развитию навыков пересказа, основанной на методике мнемотехники. 

Полученные результаты контрольного обследования доказывают 

эффективность развития навыков пересказа у дошкольников с ОНР с 

помощью приемов мнемотехники. 

Ключевые слова: связная речь, дети старшего дошкольного возраста, 

общее недоразвитие речи, мнемотехника, мнемотаблица. 

 

Abstract. The scientific article is devoted to the consideration of one of the 

directions of coherent speech of older preschool children with general speech 

underdevelopment - the development of retelling skills. The authors present the 

results of the ascertaining survey - the distribution of preschoolers by levels of 

development and the characteristic features of retelling. The formative stage of 

the study is a system for the development of retelling skills based on the 

mnemonics methodology. The obtained results of the control examination 

prove the effectiveness of the development of retelling skills in preschoolers 

with ONR using mnemonics techniques. 
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Дошкольники с общим недоразвитием речи составляют одну из 

наиболее многочисленных групп дошкольников, имеющих нарушения 

речи. Под общим недоразвитием речи понимают «нарушение 

формирование всех компонентов речевой системы в их единстве 

(смысловой стороны речи, грамматического строя, лексики, звуковой 

структуры, фонематических процессов) у детей первично сохранным 

интеллектом и нормальным слухом» [4, с. 17]. Нарушения всех 

компонентов речи наиболее ярко проявляются в связной речи. 

Одним из видов деятельности является обучение пересказу. Под 

пересказом понимается, осмысленное воспроизведение литературного 

текста в устной речи. В детском саду для пересказа используются сказки, 

рассказы, стихотворения. Обучение пересказу является важным звеном 

развития связной речи дошкольников [1, с. 44]. Для формирования 

навыков пересказа необходим достаточный уровень развития слуховой и 

зрительной памяти, мышления, воображения и внимания. Развитые 

навыки пересказа отвечают следующим требованиям: осмысленность, 

полнота, последовательность и связность пересказа, отсутствие 

повторяющихся слов, использование авторской лексики, эмоциональность 

передачи содержания [5, с. 128]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование по выявлению 

особенностей развития навыков пересказа у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Выбранная нами база 

исследования: МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой 

ключик» Республики Марий Эл. В проведенном нами эксперименте 

участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста с заключением от 

ПМПК -  общее недоразвитие речи 3 уровня. Экспериментальная группа 

состояла из 10 воспитанников подготовительной группы «Лучики», а 

контрольная группа состояла из 10 детей подготовительной группы 

«Колокольчики». Для проведения диагностического обследования навыка 

пересказа мы использовали комплексную методику В.П. Глухова, которая 

состоит из 5 заданий: «Составление предложений по отдельным 

ситуационным картинкам», «Составление предложения по трем 
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картинкам», «Составление рассказа по серии сюжетных картинок», 

«Пересказ текста», «Составь пересказ текста» [2, с. 8]. 

Проведённое констатирующее диагностическое обследование 

позволило нам выявить уровень сформированности навыков пересказа у 

дошкольников экспериментальной и контрольной группы, а также 

выявить особенности данных навыков. В процессе исследования нами 

получены следующие результаты: низкий уровень развития навыков 

пересказа отмечен у 60% дошкольников (6 детей) экспериментальной 

группы и 50% дошкольников (5 детей) контрольной группы;  

40% дошкольников (4 ребёнка) экспериментальной группы и  

50% дошкольников (5 детей) контрольной группы находятся на среднем 

уровне развития навыков пересказа. 

Анализ ответов дошкольников с ОНР позволил нам выявить 

особенности навыков пересказа: пересказ является не логичным, дети 

пропускают важные части повествования, нарушают последовательность 

событий. Дошкольникам требовалась помощь педагога для того, чтобы 

напомнить следующую часть повествования или помочь подобрать слово. 

Целью формирующего этапа эксперимента явилось составление 

системы логопедической работы по развитию навыков пересказа у 

старших дошкольников с ОНР экспериментальной группы. Для 

планирования работы на формирующем этапе нами был проведён анализ 

современных эффективных методов, способствующих развитию навыков 

пересказа. Учитывая выявленные особенности пересказа, мы обратили 

внимание на методику мнемотехники. В статье Л.В. Омельченко дано 

следующее определение: «Мнемотехника -  это система различных 

приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти 

путем образования дополнительных ассоциаций» [3, с. 102]. Особенность 

данной методики заключается в том, что для опосредованного 

запоминания применяются не изображения предметов, а символы, что 

позволяет применять данную технику в работе по развитию навыков 

пересказа. 

На формирующем этапе исследования работа с дошкольниками ЭГ 

проходила в групповой форме. Занятия проводились два раз в месяц на 

протяжении 5 месяцев. Каждое групповое занятие было направлено на 
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развитие навыков пересказа, на развитие всех компонентов речи, на 

ознакомление с различными художественными произведениями.  

На каждом занятии в качестве наглядной основы мы использовали 

мнемотаблицы. Для того чтобы дошкольники легче запоминали 

последовательность действий в рассказе, мы составляли мнемотаблицу в 

процессе обсуждения произведения. Рассмотрим методику работу с 

применением мнемотехники на примере одного логопедического занятия. 

На занятии мы читали русскую народную сказку «Заюшкина избушка». 

Основная часть занятия началась с первичного чтения сказки педагогом и 

повторного прочтения, в ходе которого мы с детьми придумывали и 

записывали графические символы каждого действия сказки (составляли 

мнемотаблицу). Затем проводили ряд упражнений по расширению и 

активизации словарного запаса, словоизменению, подбору синонимов и 

определений. Далее мы с детьми составляли совместный пересказ сказки 

по составленной мнемотаблице, в ходе которого исправляли неточности и 

дополняли ответы. Следующий вид деятельности - индивидуальный 

пересказ каждым воспитанником с опорой на мнемотаблицу [3, с. 104]. 

После реализации представленной программы нами было проведено 

контрольное диагностическое обследование дошкольников с 

использованием методики В.П. Глухова.  Дошкольники выполняли 

задания, но с другим речевым материалом.  

Контрольное обследование показало следующее распределение по 

уровням развития навыков пересказа: 10% дошкольников (1 ребенок) 

экспериментальной группы и 50% дошкольников (5 детей) контрольной 

группы показали низкий уровень развития навыков пересказа; 90% 

дошкольников (9 детей) экспериментальной группы и 50% дошкольников 

(5 детей) контрольной группы находятся на среднем уровне развития 

навыков пересказа. 

Сопоставляя данные констатирующего и  контрольного обследования, 

мы отметили повышение результата у детей экспериментальной группы, с 

которой проводились занятия: в процентном соотношении 50% 

дошкольников (5 детей) улучшили свой результат с низкого до среднего 

уровня. Дети стали составлять более подробные пересказы, соблюдать 

логику изложения, использовать разнообразные речевые средства. В 

контрольной группе результат остался неизменным. 
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Следовательно, в условиях экспериментального исследования нами 

была доказана актуальность проблемы развития навыков пересказа у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР и определено, что 

применение различных приёмов мнемотехники делает коррекционно-

развивающую работу по данному направлению более эффективной.  
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О феномене счастья и его количественной оценке  

в Российской Федерации 

 

About the phenomenon of happiness and its quantitative assessment 

in the Russian Federation 

 

Аннотация. В данной статье было рассмотрено значение понятия счастье 

в психологии, продемонстрированы различные методики определения 

уровня счастья, а также проанализированы количественные показатели 

измерения уровня счастья в Российской Федерации за 2023 году. 
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Abstract. In this article, the meaning of the concept of happiness in psychology 

was considered, various methods of determining the level of happiness were 

demonstrated, and quantitative indicators of measuring the level of happiness in 

the Russian Federation for 2023 were analyzed.  

Keywords: happiness, happiness level, happiness index, well-being level, 

assessment methods. 

 

«Счастье» - феномен многолетнего изучения и кропотливых трудов 

многих философов, ученых, а также психологов и социологов. Но до сих 

пор научное сообщество находит множество противоречий в 

определениях данной категории, а иногда и рассматривает с совершенно 

новой точки зрения. Так, в одной из своих работ Зигмунд Фрейд писал: 

«Счастье - абсолютно и исключительно субъективно. И мне кажется 

бесполезным теоретизировать на этот счет» [7]. Истину данного 

заключения невозможно оспорить, несмотря на бурю критики и 

замечаний некоторых исследователей, ведь любой человек категорично 

подтвердит, что счастье существует, это ощущение спокойствия, 

благоденствия и довольства не перепутать ни с чем. Именно к такому 

внутреннему состоянию и мироощущению стремится зрелая личность, 

преодолевая сложный путь саморазвития. 

В 20 веке знаменитый кандидат в президенты Роберт Кеннеди в 

период предвыборной агитации затронул важнейшую тему, которая 

впоследствии стала призывом к осознанию обществом того, что же на 

самом деле делает каждого человека счастливым, что именно приносит 

ощущение удовольствия, спокойствия, стабильности и радости людям, а 

значит и этому государству в целом. Р.Кеннеди отметил, что один из 

основных и фундаментальных показателей страны – валовый 

национальный продукт включает в себя практически все, кроме того, ради 

чего стоит по-настоящему жить: уровень  здоровья граждан и детей, 

качества образования,  степень справедливости должностных лиц, 

прочность брачных союзов, человеческой мудрости, а также истинной 

любви к своей Родине [8]. Выдающийся педагог и социолог П.А. Сорокин 
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также считал невозможным анализировать уровень прогресса в стране без 

учета такого показателя как счастье [9]. 

Обязательно следует упомянуть голландского психолога и профессора 

Винховена Рута, которого называют «главным специалистом по счастью», 

заслужившим всемирный научный авторитет. Он является создателем 

Всемирной базы данных счастья, а также основателем «Журнала 

исследования счастья». Взгляды Рута сводились к необходимости 

обязательного измерения уровня счастья людей для оценки прогресса в 

обществе, а такие измерения он считал надежными. 

Несмотря на то, что счастье – субъективно, многогранно и 

индивидуально, данный феномен хоть и с трудом, но поддается 

измерению. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН при участии более 

50 государств принимает резолюцию, призывающую все державы 

использовать счастье как показатель развития каждой страны, при этом 

разрешается использовать собственные различные методики.  

В современной реальности различные международные организации, а 

также отдельные государственные институты большинства стран 

разработали и используют на практике всевозможные методики для 

измерения уровня благополучия граждан, различающиеся определенными 

параметрами, например: Индекс человеческого развития (ИЧР); 

Всемирный индекс счастья (Happy planet index); индекс лучшей жизни  

(Better Life Index); индекс счастья Российских городов, а также индекс 

удовлетворенностью жизнью или качества жизни (Well-Being index), 

принцип работы которого был выработан американским психологом и 

нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом [10]. 

В 2012 году фондом региональных исследований «Регионы России» 

совместно с агенством «News Effector» был проведен мониторинг 

«Индекс счастья российских городов». В опросе участвовали около 27 000 

жителей из 100 крупнейших городов России. По результатам выяснилось, 

что самые счастливые граждане живут в следующих городах: Грозный, 

Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, Нижневартовск, Новороссийск 

и Белгород. Столица нашей Родины оказалась лишь на 52 месте, а Санкт-

Петербург – на 16.  На основании данных опроса, аналитики заключили, 

что уровень материального благосостояния не является решающим 

фактором, хотя и имеет значение при измерении индекса счастья граждан 
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России. Напротив, уровень безопасности, экологическая обстановка в 

городе, а также степень улучшения качества жизни (ощущение перемен к 

лучшему) – являются основополагающими факторами, влияющими на 

удовлетворенность окружающей действительностью. 

В Российской Федерации с 1987 года осуществляет свою деятельность 

старейший государственный институт - «Всероссийский центр изучения 

общественного мнения» (ВЦИОМ), именно эта компания проводит 

социологические опросы общественного мнения в различных сферах 

жизни общества, анализируя и размещая результаты исследований в 

открытом доступе. Согласно данным данного центра изучения,  

в 2023 году индекс счастья в Российской Федерации составил 68 пунктов 

(индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 

100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают) 

- это на 3 п. меньше, чем 5 лет назад, при этом 10 лет назад этот 

показатель составлял всего 48 п.  82% россиян посчитали себя в целом 

счастливыми, 35% из них – определенно счастливы, а 47% - скорее 

счастливы. Ощущение счастья людям приносят различные причины, 

среди которых: семья – 24%, здоровье свое и своих близких – 21%, общая 

удовлетворенность жизнью – 20%, хорошая работа – 19% и, конечно, дети 

– 16%. Менее значимыми, но существенными причинами ощущения 

своего благополучия люди отметили: хороший достаток, наличие 

достойных жилищных условий и отсутствие одиночества [11]. 

          Следует отметить, что 14% опрошенных уверенно считают себя 

несчастными. И если основанием процветания и наслаждения жизнью 

служат нематериальные факторы, то поводом невзгод становится 

нехватка денежных средств (так считают 19% респондентов) и ухудшение 

положения дел в стране – 20% анкетируемых. Минимальный порог 

данного индекса пришелся на 1992 год и составлял всего 6 пунктов, но в 

1998 году он уже поднялся до 35 п. 

Более 42% респондентов убеждены, что их окружают счастливые 

люди, 36% считает относительно равным количество счастливых и 

несчастливых и всего 14% замечают в своем окружении больше 

несчастных граждан. При этом статистически доказано, что именно 

счастливые люди видят в окружающих таких же счастливых личностей, а 
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несчастные жители, напротив, и вокруг видят своих несчастливых 

соратников. 

Институт социологии РАН также проводит различные исследования, 

касающиеся проблем счастья. По результатам изучения ценностных 

ориентаций россиян было выявлено, что смысл жизни люди находят в 

душевной гармонии, взаимопонимании в семье и достойном образовании, 

но никак не в материальном обогащении. Духовное умиротворение, 

любимая работа и преданные близкие рядом – вот в чем видят истинную 

цель своей жизни большинство опрошенных. 

Можно сделать вывод, что несмотря на разное понимание счастья 

людьми, абсолютно для всех важно достижение состояния душевной 

гармонии, именно поэтому стремление к счастью можно назвать одной из 

главных целей развития личности, неподвластной времени. Наряду с этим 

многие ученые, психологи и социологи единодушны в мнении, что 

именно счастье граждан – это показатель, который несомненно должен 

учитываться при анализе эффективности деятельности государства, а 

также при измерении прогресса, достигнутого в обществе. На 

сегодняшний день не существует единой методики оценки уровня 

счастья, при этом в каждом государстве закрепились свои научные 

способы и техники такого измерения. 
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Мотивация к обучению на уроках теоретического обучения 

 по профессии 15.01.20 Слесарь по КИПиА 

 

Motivation to study at the lessons of theoretical training  
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются различные подходы к 

классификации уровней мотивации к обучению и разделение уровней 

мотивации на четыре основные уровня. В статье исследуются 

характерные признаки каждого уровня мотивации к обучению. Также, в 

ней описывается ряд условий, которые могут способствовать развитию 

познавательного интереса у учащихся к обучению. Особое внимание 

уделено описанию некоторых способов, как использовать метод 

"Дидактические игры" на уроках. Выделяются и описываются 

характерные особенности использовании метода "Дидактические игры" 

на уроках. Делается акцент на важности определенных моментов, которые 

могут повлиять на мотивацию к обучению. В статье прописывается, что 

при использовании игр на уроках необходимо учитывать цель игры, 
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подбирать ее с учетом возраста и уровня подготовки учащихся, а также 

устанавливать и контролировать правила игры. В данной статье 

предпринята попытка раскрыть критерии обратной связи после игры, 

которая играет важную роль в учебном процессе, позволяя учащимся 

осознать и проанализировать свой опыт, выделить полезные уроки и 

сделать выводы. Игры могут быть использованы не только на уроке, но и 

во внеклассной работе или самостоятельных заданиях, при условии их 

педагогической ценности и интеграции в учебный процесс. 

Ключевые слова: уровень мотивации, условия для развития 

познавательного интереса, дидактические игры. 

 

Abstract.  This article discusses various approaches to the classification of 

motivation levels for learning and the division of motivation levels into four 

main levels. The article examines the characteristic features of each level of 

motivation to learn. Also, it describes a number of conditions that can 

contribute to the development of cognitive interest in learning among students. 

Special attention is paid to the description of some ways to use the method of 

"Didactic games" in the classroom. The characteristic features of using the 

method of "Didactic games" in the classroom are highlighted and described. 

The emphasis is placed on the importance of certain points that can affect the 

motivation to learn. The article prescribes that when using games in the 

classroom, it is necessary to take into account the purpose of the game, select it 

taking into account the age and level of training of students, as well as establish 

and control the rules of the game. This article attempts to reveal the criteria for 

feedback after the game, which plays an important role in the learning process, 

allowing students to realize and analyze their experience, highlight useful 

lessons and draw conclusions. Games can be used not only in the classroom, 

but also in extracurricular activities or independent tasks, provided their 

pedagogical value and integration into the learning process. 

Keywords:  the level of motivation, conditions for the development of cognitive 

interest, didactic games. 

 

"Мотивация обучения является важным фактором, влияющим на 

успешность учебной деятельности студентов" – О.В. Знаменская, доктор 

психологических наук, профессор.  
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"Мотивация обучения связана с потребностями личности в 

самореализации, признании своих достижений и уважении со стороны 

других людей" – В.И. Лубовский, доктор педагогических наук, профессор. 

Тема мотива и мотивации очень хорошо разработана в педагогической 

психологии, и это, как ни странно, создаёт определённые трудности в 

овладении этой темой, поскольку часто по одному и тому же вопросу у 

психологов существует несколько разных мнений, а и следовательно, 

отличающихся методик для выявления какого-либо факта. Похоже, 

единственный способ решения этих трудностей – определить свою 

собственную позицию по этой проблеме, и выбрать для своей работы те 

термины, те методики, которые более понятны и ближе к «стилю» 

преподавания 1, с.787. 

Существует множество подходов к классификации уровней мотивации 

к обучению, но одним из наиболее распространенных является деление на 

четыре уровня: 1) интегративный уровень – наиболее высокий уровень 

мотивации, когда учащиеся полностью интегрируют учебную 

деятельность в свою жизнь и свои ценности. Они видят в обучении 

возможность для личностного роста и развития; 2) инструментальный 

уровень – учащиеся на этом уровне видят обучение как средство для 

достижения конкретных целей, таких как получение диплома, получение 

работы или повышение квалификации. Они могут быть мотивированы 

достижением определенных результатов, но не обязательно 

заинтересованы в самом процессе обучения; 3) уровень социального 

признания – учащиеся на этом уровне мотивированы получением 

одобрения и признания со стороны своих родителей, учителей или 

сверстников. Они могут стремиться к успеху в учебе, чтобы 

удовлетворить ожидания окружающих; 4) уровень избегания неудачи – 

наименее желательный уровень мотивации, когда учащиеся 

мотивированы избежать неудачи или наказания. Они могут не иметь 

ясного понимания того, зачем им нужно учиться, и их мотивация может 

быть ограничена страхом провала. 

Важно отметить, что уровни мотивации не являются статическими и 

могут изменяться в зависимости от различных факторов, таких как успехи 

в учебе, интерес к предмету, отношения с учителем и т.д. 
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"Успех в обучении не зависит от того, как много ты знаешь, а от того, 

насколько сильно ты мотивирован учиться" – Джон Максвелл, 

мотивационный спикер и автор. 

"Мотивация может изменить все: от того, как мы учимся, до того, как 

мы воспринимаем жизнь в целом" – Джордж Ламб, британский психолог. 

 «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай сделать – и я 

пойму», - эта китайская пословица должна стать девизом для педагога на 

каждом проводимом им уроке. 

Существует несколько условий, которые могут способствовать 

развитию познавательного интереса у учащихся:  

 разнообразие и интересность учебного материала. Если учебный 

материал представлен в интересной и доступной форме, то это может 

вызвать у учеников желание познакомиться с ним более подробно и 

узнать новое. 

 использование активных методов обучения. Активные методы 

обучения, такие как дискуссии, проектная деятельность, игры и т.д., могут 

способствовать вовлечению учеников в учебный процесс и развитию их 

познавательного интереса. 

 признание индивидуальных различий учащихся. Каждый ученик 

имеет свои интересы и способности, и учителям необходимо учитывать 

это при организации учебного процесса, чтобы ученики могли найти что-

то, что заинтересует их лично. 

 поддержка и поощрение со стороны учителей. Поощрение 

учеников, которые проявляют интерес к учебному материалу, может 

стимулировать их познавательный интерес и мотивацию к учебе. 

 создание комфортной образовательной среды. Важно создать 

такую образовательную среду, которая была бы комфортной для всех 

учащихся, где они могли бы чувствовать себя уверенно и спокойно. Это 

поможет ученикам концентрироваться на учебном материале и быть более 

заинтересованными в процессе обучения. 

 поддержка социальных связей. Расширение социальных связей, 

например, через работу в группах, общение с учителями и другими 

учениками, может помочь ученикам почувствовать себя частью учебной 

среды и вовлечься в учебный процесс. 
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Метод "Дидактические игры" – это эффективный инструмент для 

обучения и закрепления учебного материала. Разнообразие игр, которые 

могут использоваться на уроках, позволяет привлечь внимание учеников 

и создать атмосферу веселья и интереса в классе. 

Ниже приведены некоторые способы, как использовать метод 

"Дидактические игры" на уроках: 

 Игры для введения нового материала. На этом этапе игры 

используются для того, чтобы заинтересовать учеников и привлечь их 

внимание к новой теме. Например, можно использовать игру 

"Ассоциации", где ученики должны назвать ассоциации с новым 

понятием, чтобы лучше запомнить его. 

 Игры для закрепления материала. Здесь игры используются 

для того, чтобы помочь ученикам закрепить усвоенный материал. 

Например, можно использовать игру "Крестики-нолики", где ученики 

должны ответить на вопросы по теме, чтобы поставить свой символ на 

игровом поле. 

 Игры для повторения материала. Этот тип игр используется 

для того, чтобы повторить уже изученный материал. Например, можно 

использовать игру "Кто умнее?", где ученики отвечают на вопросы по 

предыдущим темам, чтобы показать свои знания. 

 Игры для развития навыков коммуникации. Некоторые игры 

могут быть использованы для развития навыков коммуникации, таких как 

взаимодействие в группе, убеждение, аргументация и т.д. Например, 

можно использовать игру "Дебаты", где ученики обсуждают разные точки 

зрения по теме. 

 Игры для развития творческих способностей. Эти игры могут 

помочь ученикам развить свои творческие способности и умения. 

Например, можно использовать игру "Создай свою историю", где ученики 

создают свою историю на основе темы урока. 

При использовании метода "Дидактические игры" на уроках важно 

помнить о следующих моментах: 1) цель игры должна быть ясной и 

соответствовать учебной теме. 2) игра должна быть подобрана таким 

образом, чтобы соответствовать возрасту и уровню подготовки учащихся. 

3) необходимо убедиться, что все учащиеся понимают правила игры и их 

смысл. 4) важно установить правила игры и следить за их соблюдением. 
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5) игра должна быть организована таким образом, чтобы все учащиеся 

могли активно участвовать. 6) важно обратить внимание на динамику 

группы и настроение учащихся, чтобы поддерживать атмосферу веселья и 

увлеченности. 7) необходимо учитывать время, выделенное на игру, 

чтобы не тратить его на длительные и непродуктивные игры. 8) игры 

должны быть взаимосвязаны с учебной темой и служить ее усвоению и 

закреплению. 

Важно давать обратную связь учащимся после игры, чтобы помочь им 

понять, какие уроки могут быть извлечены из этого опыта для 

дальнейшего обучения. Обратная связь должна быть конструктивной и 

поощрять учащихся. Важно подчеркнуть их усилия, достижения и 

прогресс, а также указать на области, которые требуют дальнейшего 

совершенствования. Необходимо стараться задавать вопросы, которые 

помогут учащимся осознать и проанализировать свой опыт, выделить 

полезные уроки и сделать выводы. 

Учащиеся должны видеть связь между игрой и учебным материалом. 

Нужно объяснять, какие конкретные понятия или навыки были 

задействованы в игре и как они связаны с учебной темой. Учащиеся 

должны видеть ценность и значимость игры в контексте своего обучения. 

Необходимо подчеркнуть, какие цели достигнуты благодаря игре и как 

она помогла углубить понимание учебного материала. Использование 

метода "Дидактические игры" на уроках является эффективным 

средством привлечения внимания и создания интереса учащихся к 

учебному материалу. Игры могут быть использованы не только на уроке, 

но и во внеклассной работе или самостоятельных заданиях, при условии 

их педагогической ценности и интеграции в учебный процесс. 
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К вопросу о влиянии детских психологических травм 

 на формирование личности 

 

To the question of the influence of childhood psychological trauma  

on the formation of personality 

 

Аннотация. В статье проанализированы теоретические концепции 

влияния психотравм на формирование личности в рамках отечественных 

и зарубежных исследований. Рассмотрен аспект неразрешенных детских 

переживаний как причины деструктивного формирования личности. Дан 

обзор взглядов ученых на проблему с позиций психоаналитического, 

гуманистического, клинического подходов. 

Ключевые слова: психологическая травма, детские неразрешённые 

проблемы, деструктивное развитие. 

 

Abstract. The article analyzes the theoretical concepts of the influence of 

psychoyrauma on the formation of personality in the framework of domestic 

and foreign studies. The aspect of unresolved childhood experiences as the 

causes of the destructive development of the personality is considered. A 

review of scientists’ views in the problem from the standpoint of 

psychoanalytic, humanistic, clinical approaches is given. 

Keywords: psychological trauma, childhood unresolved problems, destructive 

development. 
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Детские неразрешенные психотравмирующие ситуации могут 

нежелательным образом повлиять на формирование личности. Как 

правило, возникают проблемы в когнитивной, эмоциональной и в 

поведенческой сферах личности, и как следствие, психосоматические 

трудности. Сохраненные психотравмирующие воспоминания в 

дальнейшем формируют личность человека с определённым типом 

мышления и поведения, который направлен на избегание и выживание. 

Целью данной работы является анализ влияния последствий детской 

психологической травмы на жизненную перспективу личности.  

На современном этапе, несмотря на наличие вариативности путей 

использования человеком собственных резервов адаптации, 

предъявляемые обществом требования могут превышать пределы этих 

резервов. В таком случае способы адаптации оказываются 

малоэффективными, и в конечном итоге могут быть и источником новых 

проблем. В основе данных трудностей лежат в большинстве случаев 

неразрешенные детские психологические травмы. В результате могут 

происходить нарушения психологических и поведенческих функций, 

ранними симптомами которых являются как состояния возбуждения, 

беспокойства, напряженности, депрессии, так и наличие страхов. За ними 

могут последовать когнитивные и личностные расстройства. 

Данная проблема широко рассматривается как в отечественных 

(П. С. Гуревич, Е.П. Ильин, А. Н. Леонтьев, Г. Г. Матюшин, 

В. Д. Менделевич В. И. Мясищев, Ю. М. Орлов, С. Л. Рубинштейн, 

Г. К. Ушаков и др.), так и в зарубежных исследованиях (А. Адлер, 

Э. Изард, М. Кляйн, Э. Нойман, В. Райх, Ф. Тайсон, Р. Тайсон, А. Фрейд, 

З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эльберт, Э. Эриксон, К. Г. Юнг, 

М. Якоби и др.).  

Рассматривая определение психологической травмы, В. Д. Менделевич 

понимает под ней жизненное событие, затрагивающее значимые стороны 

существования человека и приводящее к глубоким психологическим 

переживаниям. По мнению исследователя, полученные в результате 

стресс-реакции, приводят к тяжелым психологическим разрушениям. При 

этом воздействие на травмирующее явление может наступить не 

постепенно, а через длительное время [5]. 
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Немецкий нейропсихолог Т. Эльберт полагает, что «если ребенок 

пережил душевную травму, то он остается ранимым всю жизнь. 

Некоторые специалисты устанавливают в этом адаптацию к социально-

опасному окружению, стратегию выживания. На самом деле, части мозга 

у растущего ребенка формируются в иерархическом порядке от сложного 

к легкому. Тем временем уже младенцы и дети создают образы и 

понимание об окружающей среде» [3, с. 214]. 

Значительное влияние на формирование зрелой личности оказывают 

стыд и вина, появляющиеся в процессе онтогенеза в детском возрасте. 

Так, З. Фрейд трактовал стыд и вину как аффективную реакцию, в основе 

которой лежит взаимоотношение структурных компонентов психического 

аппарата («Ид», «Я», «Сверх-Я»), при этом последнее является 

интроектом значимых взрослых. Исследователь считал, что источником 

возникновения первоначального бессознательного чувства вины является 

именно Эдипов комплекс. Чувство вины есть реакция на два преступных 

замысла: убийства родителя своего пола и желания кровосмесительной 

связи с родителем противоположного пола. В возрасте 5-7 лет 

Эдипальный конфликт разрешается: ребенок подавляет, вытесняет из 

сознания свои сексуальные желания в отношении родителя 

противоположного пола и начинает идентифицировать себя с родителем 

своего пола Если конфликт не разрешается, возникает агрессия, которую 

фиксирует и критикует «Супер-Эго», что усиливает чувство вины [2]. 

З. Фрейд в работе «Исследование истерии» писал: «Травматическое 

воздействие может оказать любое событие, которое вызывает чувство 

ужаса, страха, стыда, душевной боли; и, разумеется, от восприимчивости 

пострадавшего зависит вероятность того, что это происшествие 

приобретет характер травмы» [7, с. 20]. Специфично то, что травма не 

всегда проявляется в чистом виде, как болезненное воспоминание или 

переживание, она становится как бы «возбудителем болезни» и вызывает 

симптомы, которые затем, обретя самостоятельность, остаются 

неизменными. Травмы бывают легкими, тяжелыми и несовместимыми с 

жизнью, все зависит от силы воздействия источника травмы и защитного 

барьера тела. По законам гомеостаза все, что нарушает равновесие и 

целостность организма, вызывает реакцию, направленную на 

восстановление стабильного состояния. 
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Создатель теории эпигенетической матрицы Э. Эриксон [9] 

рассматривал стыд и вину как аффективные последствия затруднений на 

различных этапах онтогенеза личности. В его подходе вопросы «Супер-

Эго» и внутреннего конфликта менее значимы, а исключительное влияние 

на становление личности имеет ранний опыт взаимоотношений с 

ближайшим окружением. 

По мнению основателя индивидуальной психологии А. Адлера [1] 

структура личности едина и включает три врожденных бессознательных 

чувства: чувство общности, чувство неполноценности и стремление к 

превосходству. Данные чувства являются детерминантами развития 

личности и во многом определяют стиль жизни человека. Автор считает, 

что субъект стремится найти способы для преодоления чувства 

неполноценности, которое связано с беспокойством и стыдом. А. Адлер 

выделял как биологические или физические дефекты, так и культурные 

причины комплекса неполноценности. Из-за неблагоприятных 

социальных условий и окружения ребенка компенсация чувства 

собственной неполноценности фрустрируется, что приводит к различным 

деструкциям.  

М. Кляйн пишет, что «чувство вины и возникающая на его основе 

депрессивная тревога основывается на переживаниях ребенка по поводу 

вреда, наносимого внутренним и внешним любимым объектам 

враждебностью субъекта» [4, с. 409]. 

Американский психоаналитик К. Хорни считает, что у каждого 

ребёнка есть две базовые потребности: удовлетворение биологических 

потребностей и потребность в безопасности. Без удовлетворения данных 

потребностей ребенок не достигнет зрелости личности. С другой стороны, 

переживая недостаток родительского внимания, у ребенка может 

развиться психологическая травма [8]. 

Венгерский психоаналитик Ш. Ференци считает, что нарушение 

ранних отношений является травмой для ребенка и может привести к 

нарциссическим расстройствам личности. По его мнению, ребенок уходит 

в нарциссизм вследствие невыносимых объектных отношений: 

отвергнутый, он создает другой мир для себя одного, в котором может 

достигнуть всего, чего бы ни пожелал. Исследователь продолжает, что 

«ребенок был нелюбим, а сейчас он отделил от самого себя некую часть, 
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которая по-матерински любит, ухаживает и заботится о другой, 

страдающей части его «Я». Прямым последствием каждой травмы будет 

тревога вследствие неспособности бегства или устранения воздействия 

травмы, которая приводит к раскалыванию личности «на психическое 

существование, которое имеет чистое знание и наблюдает за событиями 

извне, и на тотально бесчувственное тело» [6, с. 287]. 

Таким образом, психологические травмы ребенка, полученные в ходе 

развития, занимают особое место среди отрицательных эмоциональных 

состояний, которые влекут за собой формирование всевозможных 

психических нарушений и болезней. Выявлено, что расстройство психики 

в детстве влияет на задержку социального формирования человека в 

целом. 

Библиографический список: 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. СПб.: Питер, 2003. 

256 с. 

2. Бритон Р., Фельдман М. , Шнесси Э. О.Эдипов комплекс сегодня: клинические 

аспекты. М.: Когито-Центр, 2012. 159 с. 

3. Екатеринина А. А. Влияние детской психической травмы на взрослую жизнь // 

Молодой ученый. 2020. № 10 (300). С. 213-215. 

4. Кляйн М. О теории вины и тревоги / Пер. с англ. Д. В. Полтавец, С. Г. Дурас, 

И. А. Перелыгин. М.: Академический проект, 2001. С. 394-423.  

5. Менделевич В. Д. Клиническая (медицинская) психология: учебник.  

М.: Медицина, 1995. 581 с. 

6. Ференци Ш. Клинический дневник. М.: Канон+, 2020. 416 с. 

7. Фрейд З. Исследование истерии. СПб.: Скифия, 2020. 448 с. 

8. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. СПб.: Питер, 2007. 

9. Эриксон  Э. Детство и общество. СПб.: Речь, 2000. 328 с. 

10. Юнг К. Г. Избранные труды по аналитической психологии. СПб: Азбука, 2001. 

538 с. 

 

 

Хайбрахманова Р.Р., студент  

Андреева С.Н., канд.псих.наук, доцент 

кафедра психологии развития и образования  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

r.khaybrakhmanova@mail.ru 

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

229 

Специфика социального интеллекта в юности 

 

The specifics of social intelligence in youth 

 

Аннотация. В статье рассматривается определение понятия юность, 

особенности юношеского возраста, выделяются основные признаки и 

события сопровождающие период юношества. Приводится определение 

понятия социальный интеллект. Анализируются результаты 

эмпирического исследования социального интеллекта. Согласно 

полученным результатам для юношей и девушек характерен средний 

уровень развития социального интеллекта, при разном соотношении его 

компонентов. В качестве основных направлений развития социального 

интеллекта выделяется: привлечение к социальным формам активности, 

групповая и индивидуальная работа с психологом.  

Ключевые слова: юность, социальный интеллект, социальная 

компетентность. 

 

Abstract.  The article discusses the definition of youth, the features of 

adolescence, highlights the main signs and events accompanying the period of 

adolescence. The definition of the concept of social intelligence is given. The 

results of an empirical study of social intelligence are analyzed. According to 

the results obtained, boys and girls are characterized by an average level of 

development of social intelligence, with a different ratio of its components. The 

main directions of the development of social intelligence are: involvement in 

social forms of activity, group and individual work with a psychologist. 

Keywords:  youth, social intelligence, social competence. 

 

Юность – один из периодов развития человека, включающий 

заключительный этап физиологического созревания, развитие 

самосознания и мировосприятия, вступление в самостоятельную жизнь и 

профессиональное самоопределение [3]. 

По мнению многих ученых, юношеский возраст является  наиболее 

яркой, но в то же время сложной  и переломной ступенью возрастного 

развития. Именно юность как таковая выступает мостиком между 

детством и взрослостью человека. Согласно социологическим теориям 
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она признается одним из этапов социализации человека в обществе – 

переходом от зависимости, к независимой самостоятельной и 

ответственной деятельности.  

Период юности, несмотря на довольно короткий промежуток времени, 

включает в себя массу событий, к ним можно отнести: принятие 

собственной внешности; усвоение мужской и женской роли; изменение 

взаимоотношений со сверстниками - формирование глубокого 

взаимопонимания и внесение оттенка зрелости в принятии решений; 

эмансипация личности в эмоциональном плане; подготовка к брачной 

жизни; определение социального статуса; формирование социально 

ответственного поведения и т.п. [7].  

Отмечаются также некоторые расхождения, свойственные данной 

возрастной группе, прежде всего это противоречие имеющегося 

интеллектуального и физического потенциала с отсутствием 

необходимых временных и материальных ресурсов; большой  поток 

информации, подлежащий усвоению и необходимость в самостоятельном 

отборе информации [6]. 

Другими словами, период юности – это череда испытаний, успешное 

прохождение которых обуславливает формирование самодостаточной и 

адаптивной личности.  

Одним из важнейших условий успешной социализации и преодоления 

личностью всех нормативных кризисов выступает степень развитости 

коммуникативных навыков и понимание потребностей, как самого себя, 

так и  других людей. Особенно важным это является для юношей и 

девушек, которые предпринимают первые попытки в удовлетворении 

биологических и субъективно значимых потребностей в организации 

собственной жизни. 

Большинство исследователей на сегодняшний день рассматривают 

понятие «адаптации» во взаимосвязи с интеллектуальными 

предпосылками развития.  

Наряду с общим интеллектуальным развитием человека внимание 

исследователей все чаще переключается на изучение других проявлений 

интеллекта – его взаимосвязи с пониманием человеческого поведения. 

Иными словами, в современных реалиях актуальной проблемой 

психологической науки выступает социальный интеллект.  



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

231 

Социальный интеллект определяется как устойчивая, основанная на 

специфике мыслительных процессов аффективного реагирования и 

социального опыта способность, обеспечивающая понимание вербальных 

и невербальных характеристик других людей; адекватное оценивание 

самого себя;  прогнозирование дальнейшего развития ситуации [4]. 

 Иными словами, эффективность социального интеллекта 

обуславливает возможность человека успешно взаимодействовать  и 

адаптироваться   к условиям изменяющейся среды, за счёт понимания 

поведенческих характеристик 

В связи с вышеуказанным, определяется цель дальнейшего 

исследования, заключающееся в изучении специфики социального 

интеллекта в юности и разработке психологических рекомендаций по его 

развитию. 

Как показывает анализ теоретических источников наиболее 

интенсивное развитие социального интеллекта, как интеллектуальной 

способности,  происходит в юношеском возрасте [2]. 

При этом, мышление юношей и девушек проходит ряд 

преобразований. Сначала оно проявляется в форме юношеского 

максимализма (разделении всех событий и явлений на чёрное и белое), 

затем формирования терпимости к существованию различных точек 

зрения и вариантов разрешения проблемы и лишь в самом конце 

характеризуется полным формированием ценностей и мировоззрения 

личности [5]. 

Сензитивность юношеского возраста для развития социального 

интеллекта по мнению ряда авторов также определяется увеличением 

круга общения личности, развитием способности к эмпатии и умения 

принимать точку зрения другого. 

Не менее важными предпосылками формирования социального 

интеллекта выступают потребность в самоутверждении и популярности. 

Они подталкивают представителей юношеского возраста к вступлению в 

контакт с другими и, как следствие, выступают источниками развития 

социально необходимых качеств личности, включающих в себя 

способность к общению, способность к пониманию и усвоению 

полоролевых стереотипов [2]. 
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С целью изучения специфики социального интеллекта в юности было  

проведено эмпирическое исследование на базе ГБПОУ «Йошкар-

Олинский строительный техникум» и ФГБОУ «Марийский 

государственный университет». Суммарная выборочная совокупность, 

отобранная путём рандомизации, составила 63 человека в возрасте  

от 16 до 20 лет. Исследование социального интеллекта проводилось с 

помощью теста «Социальный интеллект», разработанный Дж. Гилфордом 

 совместно с М. О’Салливан и адаптированный на русскоязычной 

выборке Е.С. Михайловой. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что 57% 

испытуемых юношеского возраста характеризуются средним уровнем 

развития социального интеллекта, что свидетельствует о нормальном 

развитии способностей к пониманию поведения людей, их невербальных 

характеристик, а, также способностей к осознанию контекста 

сложившейся ситуации и его прогнозированию среди выборочной 

совокупности. Меньше половины испытуемых (38%) имеют ниже 

среднего уровень развития социального интеллекта, 3% - уровень выше 

среднего и 2% имеют высокий уровень развития социального интеллекта. 

Анализ результатов исследования по субтестам показывает 

существование различий в степени развития отдельных компонентов 

социального интеллекта. 

По результатам исследования по субтесту № 1 «Истории с 

завершением» почти половина (43%) испытуемых юношеского возраста 

имеют уровень развития фактора познания результатов поведения выше 

среднего, 36% - средний, 16% - уровень ниже среднего, 0% - низкий и 5% 

-высокий.  

Согласно результатам исследования по субтесту № 2 «Группы 

экспрессии», больше половины испытуемых (66%) показали средний 

уровень способности к распознаванию невербальных проявлений 

личности, 20% - уровень выше среднего, 11% - уровень ниже среднего, 

3% - высокий уровень.  

По результатам исследования по субтесту № 3 «Вербальная 

экспрессия» 57% испытуемых юношеского возраста имеют средний 

уровень развития чувствительности к распознаванию человеческих 
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взаимоотношений, 16% - уровень выше среднего, 14% - уровень ниже 

среднего, 8% - низкий и 5% -высокий.  

Немного иные результаты получены по Субтесту № 4 «Истории с 

дополнением». Чуть больше половины (52%) испытуемых юношеского 

возраста имеют уровень развития способности к распознаванию 

межличностного взаимодействия в динамике ниже среднего, 35% - 

средний, 0% - уровень выше среднего, 10% - низкий и 3% -высокий.  

Оказалось, чаще для юношей и девушек наряду с развитием фактора 

познания результатов поведения выше среднего (43%) характерен уровень 

развития способности к распознаванию межличностного взаимодействия 

в динамике (52%) – ниже среднего. Значит, у них при высоком уровне 

развития способностей быстро и эффективно устанавливать связи между 

поведением человека и его последствиями благодаря пониманию мыслей, 

чувств, состояний участников ситуации, слабо развиты способности 

понимания поведения других людей и самого себя в более сложных 

ситуациях (в качестве примера выступают: включение и выход 

определённого количества участников; смена предмета обсуждения, 

переход на иные формы взаимодействия или же их сочетание и др.). 

Таким образом, можно утверждать, что для представителей 

юношеского возраста характерен средний уровень развития общего 

уровня интеллекта. При разных уровнях развития отдельных его 

показателей, а именно среднего уровня развития невербальной и 

вербальной экспрессии; выше среднего и высокого уровней развития 

способности к анализу поведения и его последствий и ниже среднего 

способности к распознаванию межличностного взаимодействия в 

динамике. 

Поскольку юношеский возраст предполагает переход человека к 

овладению профессиональными навыками, то развитие социального 

интеллекта становится одним из важнейших этапов [1]. Важно упомянуть 

о тесной взаимосвязи социального интеллекта с понятием «социальной 

компетентности».  

Под социальной компетентностью понимается совокупность знаний о 

себе; о социуме, в котором человек функционирует; о системе 

социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в 

типичных социальных ситуациях, позволяющих успешно адаптироваться 
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и принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся  

ситуацию [1]. 

В связи со схожестью данных понятий, наравне с социальным 

интеллектом, необходимым выступает  и развитие  социальной 

компетентности. 

К основным рекомендациям по развитию социального интеллекта и 

социально компетентности  можно отнести: во первых,  включение 

юношей и девушек в  систему социальных отношений (на начальном 

уровне - коммуникация со сверстниками;  на конечном – коммуникация с 

работодателями и обществом в целом); во вторых, привлечение юношей и 

девушек к различным формам совместной деятельности (управленческая 

деятельность; волонтёрство; социальная помощь в приютах и детских 

домах, центрах реабилитации; участие в дискуссиях; в блогах и 

конференциях и др.). Третье направление должно быть связано с 

групповой или индивидуальной работой психолога с юношами и 

девушками. В групповой работе могут быть применимы: фильмотерапия 

и анализ видеосюжетов, проигрывание проблемных ситуаций, техники 

эмпатийного слушания, упражнения на развитие невербальных средств 

общения, ролевые игры и др. В качестве индивидуальных методов могут 

выступать: активное наблюдение; коммуникация с окружающими; 

практика публичных выступлений и др. 

Совокупность вышеперечисленных упражнений могут выступить 

эффективным средством для развития внимательности; вербальной и 

невербальной экспрессии, которые являются незаменимыми 

компонентами социального интеллекта как такового. 

Таким образом, под социальным интеллектом понимается способность 

человека к успешному взаимодействию с другими людьми и как 

следствие высокоразвитая способность к адаптации. Социальный 

интеллект в юности, согласно результатам эмпирического исследования, 

характеризуется средним уровнем развития, тогда как отдельные 

компоненты (понимание вербальной и невербальной экспрессии; 

понимание особенностей поведения других людей в простых и сложных 

ситуациях) могут быть развиты неодинаково. С целью развития 

социального интеллекта могут быть применимы различные 

психологические приёмы. Прежде всего это привлечение юношей и 
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девушек к социальным формам активности; индивидуальная и групповая 

работа психолога, представленная в виде: проигрывания социальных 

ситуаций, проведения дискуссий, анализа фильмов и иных видеосюжетов, 

практик публичных выступлений и др. 
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Помощь в развитии речи обучающихся начальной школы:  

копилка педагога 
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Assistance in speech development of primary school students:  

teacher's piggy bank 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об особенностях 

формирования речи в младшем школьном возрасте. Статья отражает 

трудности развития речи младших школьников, основные средства, 

приемы и способы формирования речи. Процесс развития речи связан с 

развитием мышления и сознания, осуществляется на уроках и во 

внеурочной деятельности. Особое внимание уделяется на виды речи, 

поэтапное развитие речи у младших школьников, уровни работы по 

развитию речевой деятельности обучающихся, виды упражнений по 

развитию речи. Развитие речи – это работа над правильным 

произношением и выразительностью устной речи, над обогащением 

словаря, над точностью и правильным употреблением слова, над 

словосочетанием, предложением и связным языком, над орфографически 

грамотным письмом. Основными направлениями развития речи младших 

школьников являются: работа над словом; работа над словосочетанием и 

предложением; работа над связной речью на основе образца. 

Ключевые слова: речь, умственное развитие, условия успешной речевой 

деятельности, речевая активность. 

 

Abstract. This article discusses the question of the peculiarities of speech 

formation in primary school age. The article reflects the difficulties of speech 

development of younger schoolchildren, the main means, techniques and 

methods of speech formation. The process of speech development is associated 

with the development of thinking and consciousness, is carried out in the 

classroom and in extracurricular activities. Special attention is paid to the types 

of speech, the gradual development of speech in younger schoolchildren, the 

levels of work on the development of speech activity of students, the types of 

exercises for speech development. Speech development is the work on the 

correct pronunciation and expressiveness of oral speech, on the enrichment of 

the dictionary, on the accuracy and correct use of the word, on the phrase, 

sentence and coherent language, on orthographically literate writing. The main 

directions of speech development of younger schoolchildren are: work on a 
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word; work on a phrase and sentence; work on a coherent speech based on a 

sample. 

Keywords: speech, mental development, conditions for successful speech 

activity, speech activity. 

 

В младшем школьном возрасте ребенок должен овладеть 

литературными нормами и правилами родного языка, свободно 

пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных 

мыслей и составлять любого типа высказывания; уметь вступать в контакт 

и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять; знать нормы и правила речевого этикета, 

уметь пользоваться ими в соответствии с ситуацией; владеть 

элементарными умениями чтения и письма. 

Развитие речи связано с умственным развитием, поскольку оно 

способствует развитию мышления. Наряду с этим, связь речевого 

(языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в 

обратном направлении - от интеллекта к речи (языку). 

Доказано, что без речевого общения, без социальной (общественной) 

среды, нельзя стать полноценным человеком. Известны случаи, когда 

дети младенческого возраста попадали к животным и были вскормлены 

ими. После возвращения детей в человеческое общество, оказывалось, что 

они имеют повадки животного и совсем не обладают теми элементами 

психики, которые отличают человека от животного: у них не был 

сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их 

невозможно было научить речи. Известны случаи, происшедшие по вине 

взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали 

речь, с трудом учились в школе, потому что родители не занимались их 

речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в 

дошкольном возрасте. 

Необходимо помнить, что речь — инструмент развития высших 

отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на 

первых возрастных ступенях не может быть компенсирована 

впоследствии. 

Развитие речи учащихся является одним из важных вопросов 

современного образования. Начальная школа в жизни ребенка связана с 
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изменением его деятельности, освоением новой социальной роли и 

расширением коммуникативных связей. Решающее значение приобретает 

формирование у младших школьников выразительного чтения.  

Посредством речи человек передает информацию, оказывает влияние 

на окружающих, выражает личное волеизъявление, дает эмоционально-

экспрессивную оценку событиям. 

Справедливо отмечено Прозоровой А.С. – «Речь является 

неотъемлемой частью жизни человека, так как она выполняет ряд 

функций, например, коммуникативную, сигнификативную, 

биологическую и т.д. Без речи человек не смог бы получать достаточное 

количество информации, а также удовлетворять потребность  

в общении» [2]. 

Ученик должен научиться выражать свое мнение более полно, донести 

его до слушателя ярко и образно, способствуя наиболее глубокому его 

раскрытию. Значение языка в жизни человека весомо, так как речь связана 

с общением, с коммуникативной функцией. 

Развитие языка учащихся просит систематического подхода. Работа 

учителя должна быть направлена на формирование коммуникативно-

речевых умений и навыков, от этого зависит роль человека в социуме и 

его успешность, поскольку язык – основа, на которой держится 

человеческая культура. 

Методика работы должна быть направлена на поиск методов, приемов 

и форм обучения, которые будут повышать результативность таких 

важных компонентов содержания обучения, как языковая и речевая 

компетентности, составляющие коммуникативную компетентность 

учащихся. Речевая компетентность включает в себя два компонента: 

речевой опыт, накопленный ребенком в процессе общения и 

деятельности, и знания о языке, усвоенные в ходе обучения в школе. 

Языковая компетентность – это комплексное понятие, охватывающее 

систему речевых умений (вести диалог, воспринимать, создавать и 

распространять устные и письменные монологические диалогические 

высказывания, необходимые для общения в разных ситуациях). 

Учитель доносит до учеников мысль, что речь – это вид деятельности 

человека, представляющий собой реализацию мышления на основе 

использования средств речи (слов, словосочетаний, предложений). Язык 
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выполняет функцию общения, сообщения, эмоционального 

самовыражения и влияния на других людей и является одним из 

важнейших показателей уровня культуры человека, его интеллекта. 

Высшей формой познавательной деятельности человека является 

мышление, основными операциями которого являются сравнение, анализ, 

синтез, обобщение абстрагирование, конкретизация. Средством 

выражения мышления есть речь. Обучение связной речи младших 

школьников, безусловно, способствует развитию мышления детей, 

совершенствует и обогащает способ выражения ими собственного мнения 

новыми средствами. Овладение речевыми способностями способствует 

развитию личности школьника, так как ведет к познанию детьми новых 

явлений настоящей реальности. 

Основными направлениями развития речи младших школьников 

являются:  

1. Работа над словом: активизация словарного запаса, его 

обогащение и расширение. Как отмечает Воробьева Е.А., «в системе 

работы по развитию речи также большое внимание должно быть уделено 

упражнениям со словом, так как словарь составляет одну из основ языка. 

Без достаточного запаса слов невозможно овладение языком как 

средством общения» [1]. 

2. Работа над словосочетанием и предложением (предусматривает 

следующие упражнения: чтение предложений, их анализ, нахождение 

границ предложений в тексте, написанном без знаков препинания и 

прописных букв, распознавание грамматической основы слова с помощью 

вопросов заданными словами и т.п.). 

3. Работа над связной речью на основе образца (устно перевести 

текст или написать письменный перевод, близкий к оригинальному 

тексту). 

Особенности развития речи младших школьников предполагают 

упражнения, направленные на всестороннее развитие как устной, так и 

письменной речи. Учителями начальных классов должны ежедневно на 

всех уроках использоваться такие приемы развития речи младших 

школьников, которые, во-первых, помогут усвоить литературные 

языковые нормы, во-вторых, развивать культуру речи, в-третьих, помогут 

приобрести навыки чтения и письма.  
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Анализ литературы и данные исследования позволили определить 

специфику применения средств работы с текстом и выявить наиболее 

эффективные из них: 

Инсерт - применяется в индивидуальной работе, при работе в парах и 

группах почти на каждом этапе урока. Чаще используется при усвоении 

новых знаний и требует уважительного чтения текста (более того 

больших текстов) и заставляет читателя обращать внимание на 

непонятные моменты (которые чаще всего пропускают). Инсерт 

заставляет помнить, что текст маркируется специальными пометками: 

V – Я знаю  

- противоречие с моими представлениями 

- новая информация 

- требует объяснений 

Отметим то, что результаты маркировки тезисно выносятся в таблицу. 

Сформулированные тезисы учащиеся выборочно зачитывают. Работу с 

таблицей продолжают в течение урока, тезисы могут корректироваться и 

переноситься из одной ячейки таблицы в другую, а на этапе рефлексии 

происходит обсуждение и анализ тезисов. 

Прием «Оценка текста» позволяет увидеть не каждый абзац отдельно, 

а текст как единицу информации (шрифты, подзаголовки и т.п.). Нужно 

оценить, какие конкретно слова выделены, какой раздел текста самый 

большой и почему. 

Прием использования «Кубика Блума». Учащиеся работают с текстом и 

одновременно учатся сочинять «разноуровневые» вопросы: Назови. 

Поясни. Предложи. Придумай. 

Приемы «Неоконченное предложение» и «Диктант значений» 

позволяют использовать прочитанный текст для выполнения тестовых 

заданий. 

Прием «Составь задачку» напротив учит составлять (по тексту) 

задачи, отвечающие определенным условиям (задания с одним вариантом 

ответа либо задачки на установление соответствия, либо 

последовательности). 

Прием «Найди несоответствия» учит выделять в тексте ошибки 

(текст в этом случае может зачитываться учителем). 
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Прием составления текста (рассказа) по рисунку или схеме. На 

начальных этапах работы с этим приемом должны быть четко определены 

схемы ответов. Следовательно, умение самостоятельно и эффективно 

работать с текстом в условиях современного, почти безграничного 

информационного пространства требует определенных новых подходов и 

позволяет учащимся, учителям добиваться определенных положительных 

результатов совместной деятельности. 

Таким образом, учеба в начальной школе, направленная на 

формирование общей культуры, познавательного интереса, закладывает 

фундамент для самостоятельной реализации возможностей личности, а 

также обеспечивает социальную успешность человека в условиях 

информационного общества. Более того, на этой ступени развивается 

коммуникативная компетенция – развивается речь ребенка. 
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Аннотация. Проблема раннего выявления девиантного поведения у 

подростков, а также своевременная первичная профилактика является 

актуальной в настоящее время на фоне развития различных аддикций и 

других форм рискованного поведения школьников.  Единая методика 

социально-психологического тестирования массово проводится на 

территории Российской федерации с целью выявления латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, влияющих на 

формирование психологической готовности к аддиктивному поведению у 

подростков. Целью исследования стал анализ показателей социально-

психологического тестирования несовершеннолетних, выявление 

факторов риска и редукции факторов защиты. 

Ключевые слова: Социально-психологическое тестирование, факторы 

риска, рискогенность, аддиктивное поведение. 

 

Abstract. The problem of early detection of deviant behavior in adolescents, as 

well as timely primary prevention is currently relevant against the background 

of the development of various addictions and other forms of risky behavior of 

schoolchildren. The unified methodology of socio-psychological testing is 

massively carried out on the territory of the Russian Federation in order to 

identify the latent and obvious risk of socio-psychological conditions affecting 

the formation of psychological readiness for addictive behavior in adolescents. 

The aim of the study was to analyze the indicators of socio-psychological 

testing of minors, identify risk factors and reduction of protection factors. 

Keywords: Socio-psychological testing, risk factors, risk-taking, addictive 

behavior. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», в Новоуральском 

городском округе (далее НГО) в октябре 2021 года проведено социально-

психологическое тестирование (далее ЕМ СПТ). 
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Цель работы заключается в определении оценки вероятности 

вовлечения в зависимое поведение, а также раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(далее ПАВ) обучающимися в общеобразовательных организациях. В 

исследовании принимали участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательной организации, расположенной на территории 

Свердловской области в г.Новоуральск, в возрасте 13-18 лет. 

При проведении исследования использовался диагностический 

инструментарий ЕМ СПТ, который предназначен для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, и 

не может быть использована для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости респондента.  

Методический комплекс представлял собой набор 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к проявлению отдельных форм отклоняющегося поведения, 

в том числе к употреблению ПАВ. Вероятность вовлечения определяется 

комбинациями выявленных актуализированных факторов риска и 

редуцированными факторами защиты [2].  

 

Рис. 1 Повышенная вероятность вовлечения (ПВВ) 

 

Анализируя результаты проведенного тестирования на основе 

показателей по каждой шкале «факторов риска» и «факторов защиты» в 

параллелях общеобразовательных организациях НГО (далее ООО) 
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выявлены обучающиеся  с высоким и средним уровнем риска вероятности 

вовлечения в зависимое поведение. 

Подлежало тестированию 3177 человек; протестировано - 3143 

человека (98,9%); недостоверный результат выявлен у 947 человек 

(30,2%).  Форма «А-110» - для тестирования обучающихся 7-9 классов 

(2354 чел.). Форма «В-140» - для тестирования обучающихся  

10-11 классов (789 чел.). 

Повышенная вероятность вовлечения (далее ПВВ) в 2021-2022 

учебном году составляет – 12,6%, что значительно ниже предыдущего 

учебного года, где ПВВ составила – 31,3%. Группа ПВВ состоит из 

обучающихся «группы риска» с выявленным латентным и явным риском.  

Также были определены «группы повышенного внимания» путем 

анализа результатов тестирования с выделением у обучающихся явных 

повышенных показателей допустимых норм по «факторам риска» и 

сверхнизких показателей по «факторам защиты».  

 

 
Рис. 2 Количество обучающихся с выявленным явным и латентным риском  

7-11 классы за 2020-2021 и 2021-2022 учебных лет 

 

 По результатам СПТ в «группу повышенного внимания» вошли 

обучающиеся 7-9, 10-11классов с показателями латентного и явного 

риска, провоцирование к аддикции и готовность к первой пробе. 

При сравнении данных за 2 последних учебных года можно сделать 

следующие выводы: 
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- в среде 7-9 классов наблюдается снижение «факторов риска» 

провоцирования к аддикции. Провоцирование к аддикции происходит за 

счет социальной среды, в которой находится подросток, поэтому можно 

предположить, что причинами положительной динамики являются 

карантийные мероприятия с разобщением детей и/или качественная 

профилактическая работа ООО; 

- рост количества обучающихся, готовых к первой пробе в среде 7-9 

классов (больший процент приходится на 7-е классы). На готовность к 

первой пробе у подростка влияют его индивидуальные особенности:  

повышенные показатели склонности к риску, тревожности, 

импульсивности, фрустрации и общими взглядами с лицами, 

совершившими пробу ПАВ. В связи с этим, необходимо усилить 

проведение адресной и системной работы с подростками, направленной 

на психолого-педагогическую помощь, уделяя особое внимание 

обучающимся 7-х классов; 

- положительная динамика выявлена в «группе риска» - показатели 

латентного и явного риска по всем параллелям значительно снизились. 

По итогам сравнительного анализа за последних 3 учебных года с 

результатами по шкалам «факторов риска» и «факторов защиты», можно 

предположить «постпандемийный» эффект: 

- во-первых, снижение «факторов риска» по шкалам: 

наркопотребление в социальном окружении (10-11 классов), потребность 

в одобрении (7-11 классы) и фрустрации (10-11 классы) как 

положительная динамика; 

- во-вторых, выявлена отрицательная динамика в «факторах защиты»: 

принятие родителями, самоконтроль поведения, самоэффективность, 

социальная активность.  

Полученные данные можно объяснить обучением с применением 

дистанционных форм, так как:  

- происходит разъединение детей, что для многих является избеганием 

конфликтных ситуаций, а также социально-психологических условий для 

провоцирования к аддикции; 

- организация учебного процесса в комфортных для себя условиях и 

темпе, что могло повлиять на снижение «факторов риска» по шкалам: 

потребности в одобрении и фрустрации; 
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- изоляция от социума и отсутствие должного контроля 

несовершеннолетних могли привести к снижению «факторов защиты» по 

шкалам: социальная активность, самоконтроль поведения и 

самоэффективность; 

- дистанционная форма обучения так же могла, повлиять на 

психологические изменения в подростке вследствие чего произошло 

снижение по шкале принятие родителями. 

 

 
Рис. 3 Среднее значение по НГО 7-11 классы за 3 учебных года по 

шкалам факторов риска и факторов защиты 

 

В результате полученных данных, можно сделать вывод, что у 

обучающихся 2021-2022 учебного года значительно снизились «факторы 

риска», при выявленной редукции «факторов защиты». Из чего следует, 

что при проведении воспитательной и профилактической работы в ООО 

необходимо продолжить работу по снижению «факторов риска» и 

актуализировать деятельность по повышению «факторов защиты» 

несовершеннолетних.  
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При проведении анализа результатов СПТ выделены объекты 

коррекционно-развивающей деятельности и направления 

профилактической работы ООО с учетом показателей по параллелям. 

Выявлены группы, требующие повышенного внимания: имеющие 

латентный и явный риск, риск провоцирования к аддикции и готовность к 

первой пробе ПАВ. В разных возрастных группах данные направления 

профилактической работы могут варьироваться. 
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Использование занятий по конструированию  

для развития зрительного восприятия детей  

дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 

The use of design classes for the development of visual perception  

of preschool children with visual impairments 

 

Аннотация.  Автором статьи поднимается проблема, касающаяся 

развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения в детском 

саду. С точки зрения психологии дается определение такого психического 

процесса, как восприятие, его особенности. Статья содержит в себе 

исследование по данной теме, где представлены методики, с помощью 
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которых осуществлялась диагностика, а также выводы по ней. Автором 

статьи проанализированы мнения многих ученых по данной проблеме.  

Ключевые слова: зрение, восприятие, дети, психический процесс, 

дошкольный возраст. 

 

Abstract. The author of the article raises a problem concerning the development 

of visual perception of children with visual impairments in kindergarten. From 

the point of view of psychology, the definition of such a mental process as 

perception, its features is given. The article contains a study on this topic, 

which presents the methods by which the diagnosis was carried out, as well as 

conclusions on it. The author of the article analyzed the opinions of many 

scientists on this issue. 

Keywords: vision, perception, children, mental process, preschool age.  

 

Восприятие, как психический процесс очень тесно связан со многими 

видами деятельности не только нормально развивающихся детей, но и у 

детей с нарушениями зрения.  

Как отмечают Т.А. Карандаева и В.С. Китаева: «Обучение и воспитание 

в детских садах для детей с нарушениями зрения направлено на раннюю 

компенсацию и коррекцию вторичных отклонений в развитии детей, 

осуществление лечебно-восстановительной работы по исправлению 

зрения, а также успешную подготовку детей к обучению в школе. 

Важным является развитие зрения и зрительного восприятия, так как 

неполноценность первого обуславливает недостаточное развитие второго, 

поэтому одной из специальных задач коррекционно-воспитательной 

работы в детских садах для детей с нарушениями зрения является 

развитие способов зрительного восприятия» [2, с. 201].  

Восприятие цвета, формы и величины предмета являются одними из 

главных составляющих в работе по зрительному восприятию детей с 

нарушениями зрения. База для того, чтобы двигаться вперед в таких 

аспектах, как ориентировка в пространстве, связи образа со словом, 

развитие других психических процессов и развитие в других видах 

деятельности.  

Именно эту задачу мы поставили перед собой, применяя такой процесс, 

как конструирование в занятия по зрительному восприятию.  
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  «Восприятие в раннем детстве – это ведущая психическая функция, на 

основе которой развиваются такие психические функции, как память, 

внимание, мышление, и воображение. Из этого следует, что дальнейшее 

психическое развитие ребенка определяется развитием процесса 

восприятия в раннем детстве» [1, с. 332]. 

 Конструирование представляет собой процесс, в результате которого 

получается реальный продукт – постройка. Данный процесс затрагивает 

несколько психических процессов такие, как мышление и воображение, 

восприятие так же играет в данном виде деятельности очень большую 

роль.  

Нами была проведена диагностика, цель которой была выявление 

уровня развития зрительного восприятия детей 5-6 лет с нарушениями 

зрения в таких категориях, как цвет, форма, величина с учетом диагнозов 

детей, их возраста и индивидуальных особенностей.  

Исследование проводилась с детьми, имеющие такие диагнозы 

(нарушения зрения), как: 

- миопия – большинство знают данное заболевание, как близорукость. 

Ребенок, имеющий данное нарушение зрения начинает щурится, при 

смотрении на дальние расстояния, горбиться за столом, чтобы получше 

рассмотреть рисунок, лежащий на столе. Причина данного поведения 

проста – ребенок лучше видит вблизи, чем в даль. Это все происходит из-

за того, что изображение, воспринимаемое ребенком фокусируется в глазу 

не на сетчатке, а перед ней.  

- астигматизм – это заболевание характеризуется напряжением и в 

следствии быстрой утомляемостью глаз, головной болью, способностью 

видеть размытую картинку. Причина – это неправильная форма 

хрусталика или роговицы глаза ребенка. По этой причине ребенок не 

может сфокусировать взгляд на четкой картинке какого-то предмета.  

- гиперметропия – дальнозоркость, другой термин данного нарушения 

зрения. Ребенок лучше видит вдали, чем на более ближнем расстоянии. 

Причина так же кроется в фокусировке изображения на сетчатке глаза, 

только если при миопии это происходило перед сетчаткой, то при данном 

диагнозе фокус образуется за сетчаткой глаза ребенка.  

Исследование проводилось по нескольким методикам: «Целостное 

изображение» и «Восприятие формы, величины, цвета». Целями методик 
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было выявление умений ребенком выделять признаки предмета, наглядно-

образные представления детей, правильно сформулировать свои выводы. 

В исследовании принимало участие контрольная и экспериментальная 

группа детей с нарушениями зрения.  

Диагностический материал подбирался для каждого ребенка 

индивидуально с учетом его нарушения, наличия сочетанных нарушений, 

а также индивидуальных возможностей ребенка. Не соблюдение данных 

факторов может очень сильно повлиять на результат диагностической 

работы.  

Результаты диагностики контрольной группы по проведенным выше 

методикам показали, что у детей плохо развиты наглядно-образные 

представления, оперирование уже знакомыми детям признаками 

предмета. Средний показатель 30% был у 3 детей, низкий у 5, и 2 ребенка 

показали высший показатель на границе со средним. Экспериментальная 

группа имеет такие же пробелы в своих знаниях и умениях, как 

применение старых навыков на практике и не способность воспринимать 

предмет, как целостный объект. Исходя из результатов данной 

исследовательской работы можно сделать вывод, что необходимость 

проведения коррекционной работы подтверждена. Мы предполагаем, что 

данная работа даст положительную динамику в работе над развитием 

зрительного восприятия детей с нарушениями зрения.  
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Коррекция эмоциональной сферы детей с расстройством 

аутистического спектра средствами традиционных и 

информационных технологий 

Correction of the emotional sphere of children with autism spectrum 

disorder by means of traditional and information technologies 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности эмоциональной сферы 

у детей с расстройствами аутистического спектра. Рассматриваются 

возможности коррекции эмоциональной сферы комплексом технологий. 

Приводятся психолого-педагогические рекомендации по коррекции 

эмоциональной сферы детей с помощью традиционных и 

информационных технологий.  

Ключевые слова: эмоциональная сфера, синдром аутистического спектра, 

коррекция, традиционные технологии, информационные технологий. 

 

Abstract. The article analyzes the features of the emotional sphere in children 

with autism spectrum disorders. The possibilities of correction of the emotional 

sphere by a complex of technologies are considered. Psychological and 

pedagogical recommendations for the correction of the emotional sphere of 

children with the help of traditional and information technologies are given. 

Keywords: emotional sphere, autism spectrum syndrome, correction, traditional 

technologies, information technologies 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в практике работы 

современных педагогов часто встает вопрос, как правильно организовать 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, у которых 

наряду с различными нарушениями когнитивных процессов наблюдаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Состояние эмоциональной 

сферы ребенка имеет важное значение для его личностного и 

интеллектуального развития. У детей с ограниченными возможностями 

здоровья особенности эмоциональной сферы проявляются в чрезмерной 

возбудимости и как следствие истощаемости нервной системы, или 

напротив заторможенности, вялости психических процессов, низкой 

работоспособности. Все это требует коррекционного вмешательства и 

оказания помощи этим детям.  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья особую 

группу составляют с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

М.К. Бардышевская считает, что «недоразвитие у этих детей 

эмоционально-волевой сферы является главным в их симптоматике, и оно 

проявляется уже на первых порах развития ребенка, которое выражается в 

отсутствии комплекса оживления» [1, с.33]. Ребенок не отвечает на 

эмоции близких улыбкой, радостным оживлением, не стремиться 

контактировать даже с матерью, отводит взгляд, погружен в свои 

внутренние переживания. Характерна отчужденность от внешнего мира, 

нежелание идти на контакты с людьми.  По отношению к своим близким 

нередко проявляют агрессивные формы поведения. Даже приятное 

общение им доставляет неудовольствие, часто они фиксируются на 

негативных переживаниях, испытывают страхи. Дети с расстройствами 

аутистического спектра имеют следующие специфические черты 

нарушений эмоциональной сферы: они не склонны к сочувствию и 

сопереживанию, не наделены чувством самосохранения. Напротив, 

склонны к проявлениям самоагрессии, самоповреждениям и испытывают 

сложности в понимании настроения окружающих его людей.  

Для коррекции нарушений эмоциональной сферы детей с аутизмом 

применяется эмоционально-смысловой подход: формирование 

осмысленных взаимоотношений ребенка с РАС с другими людьми при 

непосредственном взаимодействии с ними. Достижение цели терапии 

возможно лишь в совместно разделенном переживании [4].  



XII Всероссийская (c международным участием) научно-практическая конференция                                                             

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

 

253 

В коррекционной работе с эмоциональной сферой у детей с РАС 

рекомендуется действовать поэтапно.  На первых занятиях целесообразно 

работу начинать с простейших логоритмических заданий и пальчиковых 

игр.  В своих исследованиях Г.В. Литвинова отмечает, что «…игры с 

музыкальным сопровождением: музыка затрагивает глубинные 

потенциальные возможности детей с РАС, способствует усвоению 

различных положительных эмоций, а также их демонстрации» [2, с. 18].  

Техники самоуспокоения в коррекции нарушений эмоциональной 

сферы: их использование помогает ребёнку пересилить эмоции и 

управлять собственным поведением. Например, вместо деструктивной 

эмоции гнева предложить ребёнку безобидные альтернативы: глубокое 

дыхание, крепкие объятия, покачаться на массажном мяче.  

О.С. Рудик предлагает содержание коррекции, которое 

непосредственно  работает с эмоциональной сферой детей с РАС и 

состоит в «…мероприятиях по определению позитивного эмоционального 

контакта с ребенком; преодоление отрицательных реакций на 

окружающий мир; корректировка аффективных проявлений, применение 

их в коммуникативном взаимодействии в игре; обучение детей «языку 

чувств»; вырабатывание творческих способностей; проведение 

индивидуальной работы с родителями; выявление эмоционального 

взаимодействия в семье ребенка с диагнозом аутизм» [5, с. 54]. 

Помимо традиционных приемов для приобретения умения 

дифференцировать и проявлять эмоции можно подключить современные 

информационные технологии.  Дети с РАС не могут воспринимать лицо 

человека в целом, они не фиксируют внимание на некоторых частях лица 

(глаза, верхняя часть), делая невозможным восприятие лицевой 

экспрессии и пантомимических сообщений. По этой причине 

распознавание пантомимических проявлений другого человека 

затруднено или недостижимо для детей с РАС. Однако, научить ребенка с 

РАС распознавать эмоции возможно даже при таком факте, что 

нарушение эмоциональной сферы является ядерным признаком.  

Для более эффективной работы педагогов, психологов и родителей 

существует комплексная методика «Потому что эмоции!», включающая и 

стандартные средства (карточки), и информационные технологии.  

Комплект карточек и мобильное приложение («Эмоции. Аутизм») 
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позволят детям в возрасте от 6 до 18 лет с расстройством аутистического 

спектра приобрести навык в дифференциации основные эмоции. Ребенок 

сможет как узнать, так и выразить эмоции страха, радости, злости, грусть, 

обиды и вины [3]. Методика основана на пошаговом обучении обработки 

эмоций - ребёнок отдельно изучает выражение бровей, глаз, рта, щёк. 

Потом ему демонстрируются простые пиктограммы без лишних деталей, 

затем даются целостные картинки посложнее. Таким образом, ребенок с 

РАС постепенно учится понимать чужие эмоции, и может со временем 

научиться адекватно выражать собственные. 

Методика «Потому что эмоции!» во время коррекционных занятий 

позволяет ребенку с РАС учиться адекватно применять мимику для 

выражения своих эмоций и уметь расшифровывать эмоции окружающих. 

Следует обратить внимание, что для успешного применения методики 

важно исключить у ребенка с РАС нарушений зрения, слуха, мимических 

мышц лица. Предварительно должна быть сформирована способность 

воспринимать инструкции и способность удерживать внимание не менее 7 

минут.  

Таким образом можно сделать вывод, что дети с РАС имеют 

разнообразные особенности эмоциональной сферы. Синтез современных 

технологий (традиционных и информационных) в коррекционной работе 

– это инструмент для улучшения коррекционной работы с эмоциональной 

сферой детей с РАС.  
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The study of the emotional sphere of older preschool children with 

disabilities 

Аннотация. в статье описан анализ результатов диагностики 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы 

особенности эмоциональной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Abstract. the article describes the analysis of the results of diagnostics of the 

emotional sphere of older preschool children with disabilities. The features of 

the emotional sphere of children with disabilities are analyzed. 

Keywords: emotional sphere, preschool age, limited health opportunities, 

delayed mental development, autism spectrum disorder, intellectual disabilities. 

 

Своевременная коррекция эмоциональных состояний на сегодняшний 

день является весьма актуальной, так как позволяет максимально 

оптимизировать условия для успешной социальной адаптации и 

личностного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  Общие вопросы развития эмоциональной сферы детей с 
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нарушенным развитием представлены в работах В.И. Лубовского, 

В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, О.С. Никольской, ЕЛ. Морозовой.  

Изучение психологических особенностей детей с отклонениями и 

внимание исследователей преимущественно направлено на определение 

специфики их познавательных процессов. Формирование эмоциональной 

сферы детей с отдельными типами отклонений рассмотрены в работах 

А.Г. Закаблук, Т.З. Стерниной, В. Петшак, К.С. Лебединской, 

Н.Б. Шевченко, Е.А. Морозовой.  

Отечественные психологи В.И. Лубовский, В.В. Лебединский, 

О.С. Никольская, Е.Р.  Баенская, М.М. Либлинг, В.Н. Мясищев, 

О.С. Никольская, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго раскрыли общие принципы и 

закономерности формирования эмоциональной сферы детей с 

различными типами нарушений. 

М.И. Лисина в своих работах отмечает, что «…дошкольный возраст 

является сензитивным для эмоционального развития, формирования 

чувств, переживаний, способов выражения эмоций» [2]. 

Именно в это время эмоции начинают преобладать над другими 

сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют все остальные 

психические функции ребенка. Развитию эмоций у детей способствует 

окружение ребенка, все то, что постоянно воздействует на него. 

Специальные исследования психологов и педагогов Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, Я.З. Неверовича, А.Г.Гогоберидзе, Т. 

 А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина определяют тесную связь 

мышления, интеллекта и эмоциональных процессов, отмечают, что 

уровень эмоционального развития непосредственно влияет на 

формирование личностных линий, интеллектуальное и социальное 

развитие личности. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что у детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья эмоциональная сфера 

характеризуется недостаточностью понимания эмоциональных состояний 

окружающих, а именно: недостаточно развиты знания и представления о 

психических состояниях людей, выражаемых с помощью невербальных 

знаков, пантомимических сообщений, присутствует неадекватная оценка 

проявленных эмоций. Эмоциональное своеобразие в условиях 

дизонтогенеза выражается сочетанием признаков недостаточности 

собственно эмоциональной сферы и других сторон психической 

деятельности (познавательного и речевого развития). 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации».  В нем приняли участие 75 детей старшего 
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дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: 25 

человек с задержкой психического развития (ЗПР), 25 детей с диагнозом 

расстройство аутистического спектра (РАС) и 25 – с легкими 

интеллектуальными нарушениями (ИН). В ходе эксперимента 

применялась диагностическая программа, включающая в себя следующие 

методики:  методика «Исследование эмоционально-волевой сферы и 

личности в целом», С.Д. Забрамная, О.В. Боровик [1]; методика 

«Идентификация эмоций» С.М. Мартыненко, С.Ю. Танцюра [3]. 

В результате исследования по методике С.Д. Забрамной, О.В. Боровик 

«Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом» было 

установлено, что разные категории детей с ОВЗ неодинаково успешны в 

определении эмоциональных состояний.  

 

 
Рисунок. 1 Результаты диагностики по методике С.Д. Забрамной, О.В. Боровик 

«Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом». 

 

Отметим, что в группе ЗПР 92 % детей справились с заданием, 58% в 

группе ИН и в группе РАС только 16% показали положительные 

результаты. 

Дети с интеллектуальными нарушениями легкой степени лучше всего 

различили радость и злость, эмоцию страха определили 52 % 

испытуемых, эмоцию грусти эти дети определить хуже всего. Ожидаемо, 

худшие результаты показала группа детей РАС: 36% испытуемых 

определили радость, по 12% злость и грусть и 4% - эмоцию страх.  
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Рис. 2 Результаты диагностики  

«Способность к распознаванию эмоций по пиктограмме эмоции». 

 

С помощью диагностической методики С.М. Мартыненко, 

С.Ю. Танцюра, мы изучили способности детей 5-7 летнего возраста к 

распознаванию эмоциональных состояний по пиктограммам 

эмоциональных состояний.   

С заданием на определение эмоционального состояния радость 

справились 100% детей с диагнозом ЗПР, 84 % испытуемых с диагнозом 

легкая степень интеллектуальных нарушений и 44% опрошенных с 

расстройством аутистического спектра. Более 90 % детей группы РАС 

испытали значительные затруднения в распознавании эмоционального 

состояния грусти. Соответственно 76% детей с задержкой психического 

развития, 68 % с ИН и 24% имеющих РАС дифференцировали эмоцию 

страха. Только 16% опрошенных из группы ЗПР и 4 % ИН смогли с 

помощью наводящих вопросов идентифицировать состояние стыд (вина). 

Группа РАС никто не смог справиться с этим заданием.  

Выявлено, что дети 5-7 лет с РАС путают эмоциональные состояния 

стыд (вина), грусть и обида (Рис.2). 
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Рис.3 Результаты диагностики «Способность определить эмоцию  

по карточкам с изображением детских лиц» 

 

В задании на способность определить эмоцию по карточкам с 

изображением детских лиц, получены следующие результаты.  

Дети с ЗПР 100% верно определили эмоцию радости, 84% детей с ИН 

и 32% с ЗПР смогли идентифицировать эмоцию радость и злость. Больше 

80% из группы ЗПР смогли определить эмоции страха и злости. Никто из 

испытуемых с диагнозом РАС не различили вину и обиду. Только 32% 

детей РАС узнали эмоцию радость, 24% идентифицировали эмоцию 

злость, 4% -  грусть.  

Задание «Разные настроения» - определение настроения персонажа по 

сюжетному рисунку. Процент верно определивших настроение рисунков, 

иллюстрирующих радость и страх составил 92%, 80% и 60% 

соответственно смогли дифференцировать эмоции злость и грусть от 

принимавших участие в исследовании детей из группы ЗПР.  Меньше 

четверти детей с РАС справились с заданием. Часть исследуемых детей 

сначала не могли выделить причину эмоционального состояния 

персонажа на картинке и ответили только с помощью наводящих 

вопросов и повторением инструкции к заданию.  Дети с ИН плохо 

дифференцируют такие эмоции как грусть, обида и стыд (вина). 
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Рис. 4. Результаты диагностики  

«Определение настроения персонажа по сюжетному рисунку» 

 

Дети с диагнозом РАС при описании сюжета на картинке просто 

обозначали действие или незначимый элемент картинки, но заметно более 

затруднялись, чем дети с ЗПР. В большинстве случаев дети этой группы 

не понимают ситуации, изображенной на картинке даже при помощи 

наводящих вопросов. Оценка эмоций и переживаний персонажей в 

большинстве случаев оказывалась неадекватной.  

В данном исследовании мы использовали непараметрический 

статистический критерий Крускала-Уоллиса для ответа на вопрос о 

наличии статистически значимой разницы в уровне развития 

эмоциональной сферы между тремя независимыми выборками. 

Определим нулевую и альтернативную гипотезы. 

H0: Между исследуемыми группами ЗПР, РАС и ИН существуют лишь 

случайные различия по уровню развития эмоциональной сферы. 

Н1: Между группами ЗПР, РАС и ИН существуют неслучайные 

различия по уровню развития эмоциональной сферы.  

Так как H-тест Крускала-Уоллиса показал, что существует 

значительная разница в уровне эмоционального развития между 

исследуемыми группами: χ2 (2) = 41,02, p < 0,001, то мы принимаем 

альтернативную гипотезу: между группами ЗПР, РАС и ИН существуют 

неслучайные различия по уровню развития эмоциональной сферы.  

Таким образом наиболее высокий уровень эмоционального развития 

зафиксирован в группе детей с с задержкой психического развития.  
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Таблица 1. Средний ранговый балл 

 Средний ранговый балл 

ЗПР 57,46 

РАС 18,1 

ИН 38,44 
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