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Одним из важнейших приоритетов развития для экономического роста 

страны в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначено развитие 

человеческого капитала. Масштабные социальные эксперименты в области 

образования показали, что финансовая поддержка раннего обучения является 

стратегической линией эффективного государственного строительства (Heckman, 

2008). В дошкольных учреждениях необходимы и востребованы эффектив-

ные, научно обоснованные методы и стратегии обучения и развития детей 

для устранения социальных диспропорций при их переходе к школьному 

обучению, что полностью отвечает целям Указа Президента Российской Фе-

дерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Проблематика детства, психического развития, социализации личности 

традиционно привлекает внимание психологов, педагогов, медиков, специа-

листов смежных специальностей, что находит отражение в многочисленных 

отечественных и зарубежных исследованиях и публикациях.   

Среди спектра деятельностей, доступных детям-дошкольникам, игра 

традиционно рассматривается как один из наиболее эффективных способов 

детского развития. Начиная с работ Л.С. Выготского (1984) и его последова-

телей – А.Н. Леонтьева (1983), Д.Б. Эльконина (1999), В.В. Давыдова (1992), 

игра считается не только особым контекстом детского развития и ведущей 

деятельностью, но также пространством детской коммуникации, в котором 

формируется система межличностных отношений. Современные исследова-

ния показывают, что игра способствует эмоциональному и социальному раз-

витию (Colliver, Veraksa, 2021; Mathieson, Banerjee, 2011; Gavrilova et al., 

2023), формированию регуляторных функций (Fleer, 2019; Kelly et al., 2011) 
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и речи (Nicolopoulou et al., 2015; Quinn et al., 2018). Имеются исследования, 

связывающие игру и академические результаты (Trawick-Smith et al., 2015; 

Wallace, Russ, 2015). Эксперименты с применением разных форматов игр 

показали ключевую роль взрослого в реализации развивающего потенциала 

игры (Veraksa, Sukhikh, Veresov, Almazova, 2022). Если взрослый активно 

организует и режиссирует игру, развивающий потенциал сюжетно-ролевой 

игры максимальный, по сравнению со свободной игрой, в которой дети 

предоставлены сами себе. Таким образом, организация игровой деятельно-

сти и игровой среды с целью целенаправленного обучения и развития для 

дошкольников становится актуальной практической задачей. 

Одной из важнейших целей развития ребенка дошкольного возраста 

является формирование произвольности, то есть способности самостоятельно 

регулировать свое поведение и познавательные процессы (Выготский, 1984). 

Произвольность высших психических функций обеспечивает группа когни-

тивных навыков, называемых регуляторными или исполнительными функ-

циями (executive functions) (Веракса и др., 2016; Kiselev, 2016; Виленская, 

2016; Miyake et al., 2000; Diamond, 2013; Lehto et al., 2003; Visu-Petra et al., 

2012). В многочисленных зарубежных исследованиях показано, что развитие 

регуляторных функций в дошкольном возрасте предсказывает успешность 

адаптации к школе (Welsch et al., 2010; Willoughby et al., 2012; Yeniad et al., 2013) 

и дальнейшую академическую успеваемость по математике и чтению (Blair, 

Razza, 2007; Willoughby et al., 2012), социальную компетентность детей в школь-

ные годы и даже социоэкономический статус во взрослом возрасте (Moffitt 

et al., 2011). В результате проведенных на российских детях исследований 

установлено, что все три компонента регуляторных функций (рабочая память, 

когнитивная гибкость и сдерживающий контроль) значимо связаны с пони-

манием эмоций у детей дошкольного возраста (Алмазова, Бухаленкова, Ве-

ракса, Якупова, 2018), а также с популярностью детей в коллективе сверст-

ников (Bukhalenkova et al., 2022). Дошкольники с низким уровнем развития 

регуляторных функций демонстрируют низкий уровень развития устной речи: 

словарного запаса, понимания логико-грамматических конструкций, фоне-

матического слуха, умения составлять связный рассказ (Veraksa et al., 2018; 

Алмазова, Бухаленкова, Гаврилова, Тарасова, 2018; Veraksa, Bukhalenkova, 

Kartushina, Oshchepkova, 2022). Значимость развития регуляторных функций 

у детей разных возрастных групп для их познавательного и эмоционального 

развития объясняет повышенное внимание к их исследованию. 

На фоне изменений, происходящих в институте семьи (ее структуре, 

распределении ролей между родителями, снижении родительской компетент-

ности и вовлеченности в воспитательный процесс и т. д.), и с учетом значения 

детства для всего дальнейшего развития человека, мы можем с уверенностью 

утверждать, что роль педагогов только возрастает, расширяются их функцио-

нал и участие в когнитивном, эмоциональном, личностном развитии детей, 

в поддержании их психологического благополучия (Волкова и др., 2023). 

Согласно имеющимся данным, значимыми для развития ребенка явля-

ются не только интеллектуально-педагогические, коммуникативные, информа-

ционные и регулятивные компетенции педагога дошкольного образователь-
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ного учреждения, но и его индивидуально-личностные особенности (Мазилов, 

Костригин, 2022). Психологическое благополучие воспитателей, как прави-

ло, свидетельствует об их профессиональной идентичности, что позволяет 

им формировать благоприятную для воспитанников образовательную среду, 

основанную на демократическом стиле воспитания и учитывающую инди-

видуальные особенности детей (Волкова и др., 2023). 

Стремительная цифровая трансформация современного общества за-

трагивает все сферы жизни человека, включая психическое развитие, обуче-

ние, социализацию современных детей и подростков. Изучение различных 

аспектов «цифровизации детства» стало одним из исследовательских трен-

дов XXI в.: от дискуссий о «цифровом поколении» и влиянии цифровизации 

на психические функции до конкретных методологических разработок циф-

ровых аналогов традиционных психодиагностических методик (Белова, 2022; 

Веракса и др., 2023; Солдатова, 2018; Сысоева, Ярошевская, 2022; Hassler 

Hallstedt, Ghaderi, 2018).  

Данный специальный выпуск журнала «Вестник Российского универ-

ситета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика» посвящен акту-

альным проблемам исследования феноменологии детства в различных со-

временных контекстах. 

Статьи, включенные в первую рубрику выпуска «Роль ведущей дея-

тельности в развитии ребенка: теоретические и эмпирические исследо-

вания игры дошкольников», показывают преемственность исследователь-

ских традиций отечественной психологии детства с учетом современных 

реалий социальной ситуации развития дошкольников. Николай Евгеньевич 

Веракса (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет психологии, Москва, Россия), Александр Николаевич Веракса (Мос-

ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 

психологии, Москва, Россия) и Валерия Андреевна Плотникова (Психологи-

ческий институт Российской академии образования, лаборатория психологии 

детства и цифровой социализации Москва, Россия) анализируют наиболее важ-

ные, принципиальные различия игровой и проектной деятельности в развитии 

дошкольников, которые необходимо учитывать при работе с детьми данного 

возраста для их гармоничного обучения и воспитания. В статье Веры Леони-

довны Сухих (Московский государственный университет имени М.В. Ломо-

носова, факультет психологии, Москва, Россия), Николая Николаевича Вере-

сова (Университет Монаш, факультет образования, Мельбурн, Австралия) 

и Маргариты Николаевны Гавриловой (Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия) пред-

ставлены результаты экспериментального исследования игры дошкольников 

3‒4 лет с игрушечной семьей, которые указывают на необходимость участия 

взрослых в поддержке и развитии детской игры. В статье Екатерины Серге-

евны Ощепковой (Психологический институт Российской академии образо-

вания, лаборатория психологии детства и цифровой социализации, Москва, 

Россия), Веры Леонидовны Сухих (Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия) и Арины 

Николаевны Шатской (Психологический институт Российской академии 
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образования, лаборатория психологии детства и цифровой социализации, 

Москва, Россия) рассмотрена проблема влияния разных типов игры на рече-

вое развитие детей 5‒6 лет и подтверждена гипотеза о том, что на развитие 

макроструктуры связной монологической речи наилучшим образом влияют 

сюжетно-ролевые игры, особенно игры режиссерского типа. 

В рубрику «Цифровизация детства: риски и возможности» вошли 

две статьи, раскрывающие разные аспекты исследования воздействия циф-

ровой трансформации на развитие современных детей. Дарья Алексеевна Бу-

халенкова и Елена Алексеевна Чичинина (Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия) 

на основе авторской типологии цифровых игр дошкольников рассматривают 

различия в показателях продуктивного воображения у детей 5‒6 лет, пред-

почитающих разные типы игр на цифровых устройствах. Александр Михай-

лович Курганский, Марина Петровна Гурьянова и Петр Иванович Храмцов 

(Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Мин-

здрава России, Москва, Россия) представляют результаты опроса родителей, 

имеющих детей младшего школьного возраста и проживающих в Боровском 

районе Калужской области, направленного на выявление и систематизацию 

рисков для здоровья младших школьников в сфере использования цифровых 

устройств и социальных сетей. 

В статьях из рубрики «Развитие саморегуляции: возрастная специфи-

ка и ключевые факторы» рассматриваются условия и факторы, связанные 

с функционированием регуляторных процессов у детей разного возраста . 

Результаты исследования Веры Анатольевны Якуповой, Анны Дмитриевны 

Суарэз (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет психологии, Москва, Россия) и Любви Анатольевны Шрайбман 

(Межрегиональная общественная организация содействия практической, ин-

формационной и психологической поддержке семьи в беременности, родах 

и послеродовой период «Ассоциация профессиональных доул») свидетель-

ствуют о связи между уровнем развития регуляторных функций ребенка, 

осложнениями во время беременности и родов и способом родов (при этом 

более высокий уровень материнского образования может быть защитным факто-

ром, потенциально компенсирующим влияние кесарева сечения). Исследо-

вание Ольги Викторовны Алмазовой и Ксении Олеговны Мостинец (Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 

психологии, Москва, Россия), направленное на установление особенностей 

развития регуляторных функций старших дошкольников в зависимости от 

их сиблинговых позиций, выявило различия в структуре связей между ком-

понентами регуляторных функций у единственных, старших и младших детей 

в семье, что открывает возможности адресной коррекционной и развиваю-

щей работы. В статье Татьяны Геннадьевны Фоминой, Ирины Николаевны 

Бондаренко и Варвары Ильиничны Моросановой (Психологический институт 

Российской академии образования, лаборатория психологии саморегуляции, 

Москва, Россия) представлено исследование выраженности особенностей 

осознанной саморегуляции и академической успеваемости в группах под-

ростков с разными профилями школьной вовлеченности, в результате кото-
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рого установлены возможные регуляторные ресурсы для оптимизации успе-

ваемости в каждой из выделенных групп подростков. 

Рассмотрению других проблем социализации подростков посвящены 

статьи из рубрики «Социальное развитие в подростковом возрасте». 

Галина Альфредовна Виленская, Евгения Игоревна Лебедева и Анна Юрьевна 

Уланова (Институт психологии Российской академии наук, лаборатория 

психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состоя-

ниях, Москва, Россия) в своей статье показывают важность социального по-

знания и контроля поведения для реализации социально компетентного по-

ведения у подростков и необходимость учета неоднородности вклада этих 

способностей в социальную компетентность подростков, оцененную сверст-

никами и педагогами. Альбина Александровна Нестерова и Леонид Маркович 

Левин (Государственный университет просвещения, кафедра социальной  

психологии, Мытищи, Россия) представляют исследование, направленное на 

определение особенностей характера взаимодействия с родителями и семей-

ной социализации подростков мужского пола, осужденных за преступления 

разной степени тяжести по сравнению с подростками, никогда не привлекав-

шимися к ответственности за правонарушения. 

Заключительная рубрика выпуска «Профессиональные и личностные 

особенности педагогов и их роль в становлении личности» объединяет 

две статьи, рассматривающие вклад педагогов в развитие, обучение и воспи-

тание детей на разных этапах возрастного развития. Тамара Олеговна Гор-

деева (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет психологии; Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», международная лаборатория позитивной психологии лично-

сти и мотивации, Москва, Россия), Мария Владимировна Лункина, Елена 

Георгиевна Дирюгина (благотворительный фонд «Вклад в будущее», Москва, 

Россия) и Диана Владимировна Пшеничнюк (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия) 

представляют результаты изучения вклада трех психологических и педаго-

гических показателей качества преподавания (актуальность содержания обуче-

ния, психологическая поддержка, инструментальная поддержка), оцененных 

учащимися 8-х классов, в их школьную вовлеченность, психологическое 

благополучие и академические достижения. В исследовании Натальи Алек-

сандровны Рудновой, Елены Николаевны Волковой и Дмитрия Сергеевича 

Корниенко (Психологический институт Российской академии образования, 

лаборатория психологии детства и цифровой социализации, Москва, Россия) 

выявлено, что педагоги дошкольных образовательных учреждений имеют 

более высокие показатели увлеченности работой, а также автономной и кон-

тролируемой профессиональной мотивации, чем группа сравнения, при этом 

подтверждена гипотеза о положительной связи автономной профессиональ-

ной мотивации и отрицательной связи контролируемой мотивации с увле-

ченностью работой педагогов. 

Проблематика специального выпуска «Феноменология детства в совре- 

менных исследовательских контекстах» вызвала большой интерес у иссле-

дователей – потенциальных авторов журнала «Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика», в связи с этим редкол-
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легия приняла решение продолжить публикацию статей, не вошедших в дан-

ный выпуск, в соответствующих тематических рубриках следующих выпусков 

журнала.  
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