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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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Abstract. In psychology, playing is traditionally considered the most developing form 

of preschool children’s activity. Nowadays, despite the large amount of research demonstrating 

the significant impact of pretend play on the psychological development of the preschoolers, 

project-based learning is widespread in kindergartens. Therefore, the purpose of this work is 

to determine whether it is enough for the successful development of the preschool children 

to include them in pretend play or whether it is important to use other educational technologies 

as well. According to the cultural-historical and activity-based approaches in the educational 

psychology, the key features of play and project-based learning are identified as fundamental 

for the development of the preschoolers. Based on the identified key features, the authors 

conduct a comparative analysis of play and project-based learning in order to determine their 

fundamental differences. The results of the analysis show that these types of activities have 

their own developmental tools: an imaginary situation (in play) and a space for children’s re-

alization (for project-based activity). It is also demonstrated that inclusion in pretend play 

involves a process orientation caused by the underdevelopment of the operational sphere 

in the preschoolers, while project-based learning is result-oriented activity aimed at creating 

a socially significant product. Finally, an essential point in play and project-based activity is 

associated with the role of the adult. In play, the child is independent, being the subject of 

play activity. In project activities, the child is the author of an idea, with the adult being 

the child’s interpreter. The research shows the fundamental differences between pretend play 

and project-based activity for the development of the preschoolers, which should be taken into 

account when working with children of this age. 

Key words: developmental psychology, preschool age, pretend play, project approach, 

creative activity 
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The very essence of preschool age involve considering play as the leading 

form of children’s activity. This has been reflected in the works of A.N. Leontiev, 

D.B. Elkonin, A.V. Zaporozhets and a number of other researchers of the mental 

development of preschool children. Both domestic and foreign authors have con-

vincingly shown that play has a positive impact on the development of higher 

mental functions (Vygotsky, 1966; Elias, Berk, 2002; Bergen, 2002; Bodrova, 

Leong, 2003; Modina, 2008; Kelly et al., 2011; Kravtsova, Kravtsov, 2017; 

Lillard, Taggart, 2019; Fleer, 2022; Kovalenko, Skvortsova, 2022). It has been 

established that pretend play promotes the development of creativity and thinking, 

influence the formation of symbolic representation, etc. in preschool children. 

It seems to us that, when considering the specifics of children’s activity in 

the context of the cultural-historical paradigm, it is worth paying attention to 

the study of M. Mead. She was able to show that in cultures dominated by sub-

sistence forms of farming (gathering, hunting and fishing), as was the case in 

the Samoan Islands, children already in preschool age could be directly involved 

in the life of the community, helping adults in their activities (Mead, 1988, 

pp. 101–102). 

This situation does not exclude play for children, but raises the question of 

the significance of its influence on their development. L.S. Vygotsky paid much 

attention to the analysis of play. He emphasized that the play of preschool chil-

dren implied the satisfaction of their needs. In this regard, he wrote: “By the be-

ginning of preschool age, on the one hand, unsatisfied desires appear, tendencies 

that cannot be immediately realized, and, on the other hand, the tendency of early 

childhood towards the immediate realization of desires remains. A child wants, 

for example, to be in his mother’s place, or to be a rider and ride a horse... This is 

where play arises, which, from the point of view of the question of why a child 

plays, should always be understood as an imaginary illusory realization of unrea- 

lizable desires” (Vygotsky, 1966, p. 63). 

In other words, Vygotsky said that play arises in conditions of contradiction 

between the child’s ability to act and desires. It is also important to note that play 

arises from the experience the child has. Indeed, firstly, unsatisfied desires are 

associated with the representative image of what is desired and, secondly, with 

the emotional state of the preschooler. Thus, desire already represents the idea of 

the unity of affect and intellect, which is a characteristic sign of the presence of 

experience (Veresov, 2017, 2019; Sukhikh et al., 2022).  

Vygotsky’s point of view was, in a certain sense, reproduced by Leontiev. 

He also considered the emergence of play activity as a resolution of the contradic-

tion between the need to act and the inability to perform the necessary operations. 

He emphasized that this contradiction can be resolved, “but it can be resolved in 

a child only in one single type of activity, namely in play activity, in play. This is 

explained by the fact that play is not a productive activity; its motive lies not in its 

result, but in the content of the action itself. Therefore, the play action is free from 

its obligatory side, which is determined by the real conditions of this action, i.e., 

free from obligatory methods of action, operations” (Leontiev, 1972, p. 475). 
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In fact, according to Leontiev, children develop play because they cannot 

directly become involved in the activities of adults, although the need for such 

activity remains. It is based on the fact that the development of children allows 

them to understand, although perhaps superficially, what adults do. The conse-

quence of understanding is the desire to act ‘like adults’, which leads the children 

to a contradictory situation: they really want to act, but cannot, due to the limita-

tions of their operational capabilities. This contradiction is resolved in play, where 

the children satisfy their needs in a symbolic form. 

As Elkonin showed, precisely due to the fact that children cannot directly be 

involved in production activities, a special period arises when they are left to their 

own devices. He wrote: “A situation arises in which the children cannot be taught 

to use tools due to their complexity, and also due to the fact that the emerging di-

vision of labor creates opportunities for choosing future activities that are not 

clearly determined by the activities of the parents. A peculiar period appears when 

the children are left to their own devices. There emerge children’s communities, 

in which children live, although freed from worries about their own food, but or-

ganically connected with the life of society. It is in these children’s communities 

that play begins to dominate” (Elkonin, 1978, p. 63). 

From the above passage it follows that the period under consideration is 

childhood, the peculiarity of which is the emergence of play. At the same time, 

Elkonin noted: “The earlier the stage of development of society, the earlier 

the children are included in the productive labor of the adults and become inde-

pendent producers” (Elkonin, 1978, p. 41).  

The analysis leads to the conclusion that children play due to the inability to 

join in the activities of adults due to limitations in their own operational sphere. 

In this case, one of the main characteristics of play activity becomes its procedural 

nature, caused by the underdevelopment of the operational sphere of the pre-

schoolers. This means that, in play, the children replace real operations with con-

ventional play actions with toys or substitute objects. It is precisely the lack of 

an adequate operational composition of the performing repertoire in children that 

suggests the emergence of an imaginary situation, the main characteristic of 

the play (according to Vygotsky). The play itself appears to be an activity in 

which there are no adequate operations.  

Here the question arises: is it enough to limit the preschoolers to mastering 

play activities only, or is it necessary to support other forms of activity? For ex-

ample, project-based activities are currently becoming widespread in children’s 

educational institutions (Penkovskikh, 2010; Bell, 2010; Zhienbaeva, Syzdyk- 

baeva, 2013; Shakirova, 2022; Salnikova, Zhuravlev, 2022; Ushakova, 2023). 

In addition, it should be noted that the emergence of an adequate operational 

side of the child’s activity means at the same time the completion of play activity. 

Thus, the question that needs to be answered within the framework of this paper is 

to determine whether it is sufficient to include the preschoolers in play activity for 

their successful development, or whether it is necessary to use other types of ac-

tivities in which these children, showing their subjectivity, are developing. But their 
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development in this case should differ from that which takes place in pretend play. 

To answer the question posed, we need to compare pretend play with project-

based activities and try to see in them such differences that can serve as the basis 

for their use in a preschool educational institution. 

If, in play, as Leontiev showed, there are no operations adequate to the ac-

tivities of adults, it is necessary to understand what the objective side of the play 

activity is, what it is aimed at and what the child discovers for itself in it. 

In play activities, situations that surround the child at the moment are modeled. 

The child must also act adequately in these situations. But in order to do so, the child 

must understand the meaning of these situations. It is precisely at mastering 

the meanings of human behavior that children’s play activities are aimed at. 

Elkonin wrote on this point: “... the content of an expanded, developed form 

of pretend play is not an object and its use and change by a person, but relation-

ships between people, carried out through actions with objects; i.e., not a person is 

an object, but a person is a person” (Elkonin, 1978, p. 31). 

Vygotsky considered the main feature of pretend play to be the presence of 

an imaginary situation. Thanks to it, the child is freed from the influence of 

the perceptual field and begins to act in accordance with the meanings given by 

this situation. Taking on a play role requires the child to obey the rules of action 

set by this role, which makes the child’s behavior arbitrary. Considering that it is 

impossible to act in accordance with meanings without awareness of these mean-

ings, the child’s behavior presupposes not only the ability to manage its actions, 

subject them to the rules associated with the role, but also constantly reflect on its 

own mental activity. 

A similar conclusion follows from the analysis of a case in which two sisters 

were playing at being sisters, described by J. Sully. Vygotsky emphasized: 

“The essential difference between play, as Sully describes it, is that the child, 

starting to play, tries to be a sister. A girl behaves in life without thinking that she 

is a sister in relation to the other one… However, when the sisters play “at being 

sisters,” each of them continuously shows her sisterhood all the way...” (Vygot-

sky, 1966). Indeed, as follows from Vygotsky’s text, in the phrase “the child, 

starting to play, tries to be a sister,” the word “tries” precisely means that the child 

does comprehend its action. In other words, the child constantly reflects on its 

own behavior, correlating it with the rules of behavior of ‘a good sister’. Vygot-

sky explained the importance of play for the development of a child’s behavior as 

follows: “Such obedience to the rules is a completely impossible thing in life; 

however, it becomes possible in play; thus, play creates the child’s zone of proxi-

mal development. In play, children are always above their average age, above 

their usual everyday behavior; they seem to be head and shoulders above them-

selves” (Vygotsky, 1966). 

Analyzing play activity, Vygotsky noted its following features:  

1) play activity develops due to the contradiction between the child’s desire 

to immediately carry out socially significant activities and limited ability to im-

plement it; 
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2) play creates the child’s zone of proximal development;  

3) the child’s ability to control its own behavior in play is higher than in or-

dinary non-play situations.  

The main result of Vygotsky’s study of play is that he convincingly showed 

how children achieve a level of development that would be difficult to achieve 

without their participation in play activities (Vygotsky, 1966). 

In our opinion, of particular interest in the analysis of play activity is the role of 

the adult. The point here is that, if, in teaching children the adults lead them, helping 

them solve this or that problem, in play activities they are distant from the chil-

dren. Of course, adults are the bearers of those social relations and cultural pat-

terns that the preschoolers master in the process of pretend play (Veresov et al., 

2021). Their role as participants in interaction situations modeled by children 

in play remains intact. The differences lie in the fact that in teaching the adult 

reveals in detail the cultural properties of the models, while in play the child 

itself reproduces them, imitating the adult. 

At the same time, a question may arise: If children are provided with such 

an operational repertoire, will they be involved in activities similar to those of 

adults, associated with obtaining a socially significant product? In this context, 

of interest is the paper by A. Lillard and J. Taggart (2019). They took note of 

the position expressed by M. Montessori, which conveys the attitude of children 

to play. She argued that the preschool children would prefer to play with real 

things rather than toy substitutes (Lillard, Taggart, 2019, p. 3). Lillard and Taggart 

conducted an experimental study among preschoolers aged 3 to 6 years regarding 

their choices of real objects and their toy counterparts. They concluded that 

the participants “preferred real activities because they liked to feel effective 

and do real things. They chose imaginary actions if they were afraid, could not, 

or were not allowed to perform actions with real objects” (Lillard, Taggart, 2019, 

p. 4). From their description of the children’s behavior, it appears that the pre-

schoolers chose toy analogs only if they were “afraid” or “unable to act” with 

real objects. But this behavior precisely shows that the operational side of the ac-

tions was not mastered by them. Similar results were obtained by M. Ban and 

I. Uchiyama (2022) for tender-age infants. 

The above requirements are met in project-based activity. Project activity is 

understood as related to solving a problem formulated by the child (Katz, Chard, 

1992; Penkovskikh, 2010; Helm et al., 2023). The problem itself contains a ques-

tion to which there is no direct answer. Solving the problem involves studying 

the conditions and analyzing the possibilities that can be identified in the context 

of the proposed circumstances. Therefore, a search begins for various options for 

answering the question posed. Each option is analyzed, defined and substantiated. 

Then the best one is selected. On its basis, a plan for the implementation of pro-

ject-based activity is drawn up, in accordance with which the product is created. 

The result of this activity must necessarily be socially significant. It is presented 

in a social environment that is significant for the child and is assessed as im-
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portant for the functioning of the society that develops around the child (Zhien-

baeva, Syzdykbaeva, 2013; Shakirova, 2022). 

The main task of project-based activity is to support the child’s cognitive in-

itiative and transform it into a socially and culturally significant activity aimed at 

obtaining a socially approved and used product (Alasuutari, 2014; Abdulaeva, 

2022; Helm et al., 2023). Since obtaining a socially significant product involves 

the use of performing skills and a certain level of development of executive func-

tions, project-based activity requires the active participation of adults (teachers 

and parents) as assistants in the implementation of children’s ideas while main-

taining their author’s position. A comparison of project-based activity and pretend 

play is presented in Table. 

 

 

The data in Table clearly shows that project-based activity is fundamentally 

different from pretend play. In project-based activity, the child acts as the author 

of its own positive idea, implemented in the form of a socially significant product, 

which allows the child’s personality to develop. Thus, project activity becomes 

a form of creative activity for the preschoolers. It is also necessary to answer 

the question: “What actually develops during the implementation of project activi-

ties?” Here we can answer that carrying out project-based activity allows the pre-

schoolers to develop their personal qualities. 

For a child’s personality to develop, it is necessary to create a special space, 

which is called the space for children’s realization (Veraksa, 2018). Within this 

space, relations between participants in the educational process are arranged in 

such a way that they are positive. It is assumed that these relationships should 

primarily be aimed at supporting the child’s personality, so that the child will be 

able to acquire a high status in the system of interpersonal relationships with peers 

and adults from its environment. This status is achieved when this social envi-

ronment, firstly, recognizes the child as the author of the created product and, sec-

ondly, when the presented product itself receives a positive assessment. It is obvi-

ous that during the implementation of project activities, the child develops its 

speech, social interaction skills and skills related to this activity itself, including 

planning, analysis of possible options, forecasting, reflection, etc. (Aslan, 2013; 

Habok, 2015; Can et al., 2017; Kuznetsova, 2020; Bezrukikh et al., 2021; 

Başaran, Bay, 2023).  



Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Плотникова В.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 3. С. 431–445 
 

 

РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ               437 

Completing an individual or collective project allows the preschoolers to present 

the results of their own activities, which are creative in nature. At the same time, 

the essential point here is that it turns out to be impossible to obtain such results 

without expanding the space for children’s realization. Further, it is also important 

to keep in mind that it is very difficult to obtain the results that characterize 

the development of a preschooler’s personality in other ways than by establishing 

positive relationships with peers, depending on the results of creative activity. 

It should be noted that Vygotsky considered “creative activity in its true 

psychological sense as the creation of something new” (Vygotsky 1967, p. 33). 

Therefore, it is important to clearly understand, what is “the creation of something 

new”? This, apparently, means the creation of a product analogues of which do 

not yet exist (Krasheninnikov, 2008; Bayanova, Khamatvaleeva, 2022). Of inter-

est is Vygotsky’s position in relation to the creative idea. He draws attention to 

a special feature associated with its development: “This feature is the desire of 

the imagination for embodiment: this is the true basis and driving principle of cre-

ative activity. Any construction of the imagination, based on reality, strives to de-

scribe a full circle and be embodied in reality” (Vygotsky, 1967, p. 36). Vygotsky 

further explains: “Creative imagination in its full form strives to externally con-

firm itself with a deed that exists not only for the creator himself, but also for all 

others” (Vygotsky, 1967, pp. 36–37). 

As can be seen from Vygotsky’s reasoning above, it contains ideas that are 

quite close to the concept of the space of children’s realization. Firstly, he spoke 

about the need to embody the image of the imagination, i.e. about the need to 

implement a creative idea by creating a creative product. And, secondly, he poin- 

ted out the need to present the result to the social environment and receive its 

recognition. 

Pretend lay and project-based activity influence the development of the child’s 

psyche. These types of activities have their own development tools: an imaginary 

situation (in pretend play) and a space for children’s realization (for project-based 

activity). An essential point in the implementation of play and project-based acti- 

vities is associated with the role of the adult.  

It should be borne in mind that every cultural artifact is characterized not 

only by its external form but also by the method of its cultural use. The method is 

not directly deduced from the external form of the artifact. In order to understand 

the method, it is the adult who is needed to show the child how to act correctly. 

In this case, the culture is mastered in the learning process. The key point here is 

the adult-child interaction (similar to the teacher-student interaction). The adult 

appears as an instructor, revealing to the child the correct ways to use cultural arti-

facts, and the child acts as a student, carrying out the adult’s instructions. 

As we have already noted, development in play is characterized by the 

transformation of natural forms of activity into cultural ones. At the heart of these 

transformations is the desire to act ‘like adults’. A.V. Zaporozhets said that play is 

a form of life for a child (Zaporozhets, 1966). The peculiarity of play lies in 
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the fact that it is a free activity in the sense that the child plays until the moment 

it remains interesting. Therefore, in play the child shows its subjectivity. Thus, 

the child’s position in play can be characterized as subjective. It is prepared by 

the entire course of development and manifests itself during a crisis period in 

the affirmation of one’s own ‘Self’ in the form of ‘I myself’. The child’s subjec-

tivity limits the adult’s position. In pretend play, the adult takes on the role of 

just an observer, whereas the child turns out to be the subject. 

Project-based activity is a creative activity that is developed in the space for 

children’s realization. Children’s creative activity can be understood as the crea-

tion of a new product that is absent in the child’s environment. Thus, the child 

creates a new world, creating something that does not yet exist, i.e., the future. 

The child gains experience in constructing it in the space for children’s realization 

in the creative process (Veraksa, 2018). In this case, the child turns out to be 

the author of the product being created, whereas the adult acts as the child’s assis-

tant. It is important to note that the impetus for creative activity is the experience 

that is formed in the present. Experience is the basis for the formation of a project 

idea (Katz, Chard, 1992; Veresov, 2017, 2019). The space for children’s realiza-

tion should be created both in the family and in a preschool educational institution 

(Veraksa, 2018; Raevskaya, Tatarko, 2022). 

The quality of the adult-child interaction changes depending on the situa-

tion. In learning, the child takes the position of a student and depends on the adult. 

In play, the child is independent and is the subject of play activity.  

In project-based activity, the child acts as the author of the idea, with the adult 

becoming the child’s interpreter, i.e., the child manifests itself as an individual, 

and the adult acts as the child’s assistant. Creative activity in this case involves 

movement in the space of possibilities associated with the search for the best op-

tion among various ideas. It is clear that for something new to emerge there must 

be the possibility of its emergence. It is the presence of the space of possibilities 

and movement in it, thanks to the construction of the space for children’s realiza-

tion, that allows preschoolers to engage in creative activity. 
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Аннотация. Традиционно при изучении развития ребенка в дошкольном возрасте 

рассматривается игровая деятельность как ведущая форма детской активности. Несмотря 

на большой объем исследований, демонстрирующих значительное влияние сюжетно-

ролевой игры на психологическое развитие дошкольников, в современных детских об-

разовательных учреждениях в настоящее время широкое распространение получила 

проектная деятельность. Поэтому цель данной работы заключалась в том, чтобы опре-

делить, достаточно ли для успешного развития детей дошкольного возраста их включе-

ния в сюжетно-ролевую игру или важно использовать и другие виды деятельности. 

С опорой на культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии образо-

вания были определены ключевые особенности игровой и проектной деятельности, прин-

ципиальные для развития дошкольников. На основании выделенных существенных харак-
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теристик проведен сравнительный анализ игровой и проектной деятельности, определены 

их принципиальные различия. В рамках анализа показано, что данные виды деятельности 

имеют свои инструменты развития: мнимую ситуацию (в игре) и пространство детской 

реализации (для проектной деятельности). Также продемонстрировано, что одной из клю-

чевых характеристик игровой деятельности является ее процессуальность, вызванная нераз-

витостью операциональной сферы дошкольников, в то время как проектная деятельность 

направлена на создание социально значимого продукта, на результат. Наконец, суще-

ственный момент реализации игровой и проектной деятельности связан с ролью взрос-

лого. В игре ребенок независим и является субъектом игровой деятельности. В проектной 

деятельности ребенок выступает как автор идеи, а взрослый как интерпретатор ребенка. 

Таким образом, показаны принципиальные различия игровой и проектной деятельности 

для развития дошкольников, которые необходимо учитывать при работе с детьми дан-

ного возраста для наиболее гармоничного обучения и воспитания. 

Ключевые слова: психология развития, дошкольный возраст, сюжетно-ролевая 

игра, проектная деятельность, творчество 

Благодарности и финансирование. Работа выполнена при поддержке Россий-

ского научного фонда, грант № 23-18-00506. 

 

 

Абдулаева Е.А. От отзывчивости к самоорганизации: сопоставление подходов к ребенку 

в вальдорфской и «директивной» педагогике // Национальный психологический 

журнал. 2022. № 3. C. 77‒88. https://doi.org/10.11621/npj.2022.0310 

Баянова Л.Ф., Хаматвалеева Д.Г. Обзор зарубежных исследований творческого мыш-

ления в психологии развития // Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. 2022. № 2. С. 51–72. https://doi.org/10.11621/vsp.2022.02.03 

Безруких М.М., Верба А.С., Филиппова Т.А., Иванов В.В. Речевое развитие и формирование 

социально-коммуникативных навыков в старшем дошкольном возрасте // Российский 

психологический журнал. 2021. Т. 18. № 4. С. 5–17. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.1 

Веракса Н.Е. Детское развитие: две парадигмы // Культурно-историческая психология. 

2018. Т. 14. № 2. С. 102‒108. https://doi.org/10.17759/chp.2018140211 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический 

очерк. М.: Просвещение, 1967. 92 с. 

Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психоло-

гии. 1966. № 6. С. 62‒76. 

Жиенбаева С.Н., Сыздыкбаева А.Д. Проектная деятельность – как инновационный фе-

номен в дошкольном образовании // Сибирский педагогический журнал. 2013. 

№ 2. С. 189‒193. 

Запорожец А.В. Игра и развитие ребенка // Психология и педагогика игры дошкольни-

ка: материалы симпозиума / под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой. М.: Просве-

щение, 1966. С. 5‒10. 

Коваленко И.В., Скворцова Т.П. Игровые технологий и приемы геймификации в препо-

давании английского языка: анализ педагогического опыта // Вестник Российско-

го университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. 

№ 2. С. 382‒392. https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-2-382-392 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология игры: культурно-исторический подход. М.: 

Левъ, 2017. 344 c. 

Крашенинников Е.Е. Творчество и диалектическое мышление // Современное дошколь-

ное образование. Теория и практика. 2008. № 4. С. 42‒49. 

https://doi.org/10.11621/npj.2022.0310
https://doi.org/10.11621/vsp.2022.02.03
https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.1
https://doi.org/10.17759/chp.2018140211
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-2-382-392


Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Плотникова В.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 3. С. 431–445 
 

 

РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ               443 

Кузнецова Е.В. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста средства-

ми проектной деятельности // Вестник Кемеровского государственного универ-

ситета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 4. № 3. С. 198‒206. 

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-3-198-206 

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1972. 576 с. 

Мид М. Культура и мир детства: избранные произведения. М.: Наука, 1988. 429 с. 

Модина И.А. Развитие игровой деятельности педагогов ДОУ как условие психологиче-

ской подготовки детей к школьному обучению: дис. … канд. психол. наук. М.: 

РГГУ, 2008. 188 с. 

Пеньковских Е.А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической тео-

рии и практике // Вопросы образования. 2010. № 4. С. 307‒319. 

Сальникова А.А., Журавлев Д.С. Школьные образовательные реформы и формирование 

нового советского школьного пространства в Казани в 20–30-е годы ХХ века // 

Ученые записки Казанского университета. Серия. Гуманитарные науки. 2022. 

Т. 164. № 6. С. 191–201. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2022.6.191-201 

Ушакова О.С. Становление отечественной системы дошкольного воспитания // Современ-

ное дошкольное образование. 2023. № 1 (115). С. 26–34. https://doi.org/10.24412/2782-

4519-2023-1115-26-34 

Шакирова Е.В. Проектный метод в образовательной деятельности дошкольников: история 

понятия, технология // Современное дошкольное образование. 2022. № 1 (109). 

С. 56‒68. https://doi.org/10.24412/1997-9657-2022-1109-56-68 

Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 304 с. 

Alasuutari M. Voicing the child? A case study in Finnish early childhood education // Child-

hood. 2014. Vol. 21. No. 2. Pp. 242–259. https://doi.org/10.1177/0907568213490205 

Aslan D. The effects of a food project on children's categorization skills // Social Behavior and 

Personality. 2013. Vol. 41. No. 6. Pp. 939–946. https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.6.939 

Ban M., Uchiyama I. Developmental changes in toy preferences during pretend play in toddler- 

hood // Early Child Development and Care. 2022. Vol. 192. No. 7. Pp. 1069–1078. 

https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1838497 

Başaran M., Bay E. The effect of project-based STEAM activities on the social and cognitive 

skills of preschool children // Early Child Development and Care. 2023. Vol. 193. No. 5. 

Pp. 679–697. https://doi.org/10.1080/03004430.2022.2146682 

Bell S. Project-based learning for the 21st century: skills for the future // The Clearing House: 

A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 2010. Vol. 83. No. 2. Pp. 39–43. 

https://doi.org/10.1080/00098650903505415 

Bergen D. The role of pretend play in children's cognitive development // Early Childhood 

Research & Practice. Vol. 4. No. 1. Pp. 2‒13. 

Bodrova E., Leong D.J. The importance of being playful // Educational Leadership. 2003. 

Vol. 60. No. 7. Pp. 50–53. 

Can B., Yıldız-Demirtaş V., Altun E. The effect of project-based science education programme on 

scientific process skills and conceptions of kindergarten students // Journal of Baltic Sci-

ence Education. 2017. Vol. 16. No. 3. Pp. 395–413. https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.395 

Elias C.L., Berk L.E. Self-regulation in young children: is there a role for sociodramatic 

play? // Early Childhood Research Quarterly. 2002. Vol. 17. No. 2. Pp. 216–238. 

https://doi.org/10.1016/S0885-2006(02)00146-1 

Fleer M. How conceptual PlayWorlds create different conditions for children’s develop- 

ment across cultural age periods – a programmatic study overview // New Ideas 

in Child and Educational Psychology. 2022. Vol. 1–2. No 2. Pp. 3–29. 

https://doi.org/10.11621/nicep.2022.0201 

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-3-198-206
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2022.6.191-201
https://doi.org/10.24412/2782-4519-2023-1115-26-34
https://doi.org/10.24412/2782-4519-2023-1115-26-34
https://doi.org/10.24412/1997-9657-2022-1109-56-68
https://doi.org/10.1177/0907568213490205
https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.6.939
https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1838497
https://doi.org/10.1080/03004430.2022.2146682
https://doi.org/10.1080/00098650903505415
https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.395
https://doi.org/10.1016/S0885-2006(02)00146-1
https://doi.org/10.11621/nicep.2022.0201


Veraksa N.E., Veraksa A.N., Plotnikova V.A. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 431–445 
 

 

THE ROLE OF LEADING ACTIVITY IN CHILD DEVELOPMENT: 

444                   THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDIES OF PRESCHOOL CHILDREN’S PLAY 

Habok A. Implementation of a project-based concept mapping developmental programme to 

facilitate children's experiential reasoning and comprehension of relations // European 

Early Childhood Education Research Journal. 2015. Vol. 23. No 1. Pp. 129–142. 

https://doi.org/10.1080/1350293x.2014.991100 

Helm J.H., Katz L.G., Wilson R. Young investigators: the project approach in the early years. 

New York: Teachers College Press, 2023. 240 p. 

Katz L.G., Chard S.D. The project approach (ERIC Document Reproduction Service 

No. ED340518). 1992. 

Kelly R., Dissanayake C., Ihsen E., Hammond S. The relationship between symbolic play and 

executive function in young children // Australasian Journal of Early Childhood. 2011. 

Vol. 36. No. 2. Pp. 21–27. https://doi.org/10.1177/183693911103600204 

Lillard A.S., Taggart J. Pretend play and fantasy: what if Montessori was right? // Child Develop-

ment Perspectives. 2019. Vol. 13. No. 2. Pp. 85–90. https://doi.org/10.1111/cdep.12314 

Raevskaya A.A., Tatarko A.N. The association between family social capital and female entre-

preneurship // Psychology in Russia: State of the Art. 2022. Vol. 15. No. 3. Pp. 3–20. 

https://doi.org/10.11621/pir.2022.0301 

Sukhikh V.L., Veresov N.N., Veraksa N.E. Dramatic perezhivanie as a driver of 

executive functions development through role-play in early childhood: theoretical 

framework and experimental evidence // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1057209 

Veresov N. Subjectivity and perezhivanie: empirical and methodological challenges and op-

portunities // Subjectivity within Cultural-Historical Approach. Perspectives in Cultur-

al-Historical Research / ed. by F. González Rey, A. Mitjáns Martínez, D. Magalhães 

Goulart. Singapore: Springer, 2019. Vol 5. Pp. 61–83. https://doi.org/10.1007/978-981-

13-3155-8_4 

Veresov N. The concept of perezhivanie in cultural-historical theory: content and contexts // 

Perezhivanie, Emotions and Subjectivity. Perspectives in Cultural-Historical Research / 

ed. by M. Fleer, F. González Rey, N. Veresov. Singapore: Springer, 2017. Vol. 1. 

Pp. 47–70. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4534-9_3 

Veresov N., Veraksa A., Gavrilova M., Sukhikh V. Do children need adult support during so-

ciodramatic play to develop executive functions? Experimental evidence // Frontiers 

in Psychology. 2021. Vol. 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.779023 

 

 
История статьи: 

Поступила в редакцию 14 июня 2023 г. 

Принята к печати 21 июля 2023 г. 

 

Для цитирования: 

Veraksa N.E., Veraksa A.N., Plotnikova V.A. Pretend play and project-based learning as factors 

in the development of preschool children // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 3. С. 431–445. http://doi.org/10.22363/2313-

1683-2023-20-3-431-445 

 

Вклад авторов: 

Н.Е. Веракса – концептуализация, методология, написание текста. А.Н. Веракса – напи-

сание текста, администрирование проекта. В.А. Плотникова – написание текста.  

 

Заявление о конфликте интересов: 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

https://doi.org/10.1080/1350293x.2014.991100
https://doi.org/10.1177/183693911103600204
https://doi.org/10.1111/cdep.12314
https://doi.org/10.11621/pir.2022.0301
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1057209
https://doi.org/10.1007/978-981-13-3155-8_4
https://doi.org/10.1007/978-981-13-3155-8_4
https://doi.org/10.1007/978-981-10-4534-9_3
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.779023


Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Плотникова В.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 3. С. 431–445 
 

 

РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ               445 

Сведения об авторах: 

Веракса Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, профессор ка-

федры психологии образования и педагогики, факультет психологии, Московский гос-

ударственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). ORCID: 0000-

0003-3752-7319; eLIBRARY SPIN-код: 4446-3921. E-mail: neveraksa@gmail.com 

Веракса Александр Николаевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

заведующий кафедрой психологии образования и педагогики, факультет психологии, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 

ORCID: 0000-0002-7187-6080. E-mail: veraksa@yandex.ru 

Плотникова Валерия Андреевна, младший научный сотрудник, лаборатория психологии 

детства и цифровой социализации, Психологический институт, Российская академия обра-

зования (Москва, Россия). ORCID: 0000-0003-1092-3290. E-mail: ler.shinelis@yandex.ru 

 

 



 

 

THE ROLE OF LEADING ACTIVITY IN CHILD DEVELOPMENT: 

446                   THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDIES OF PRESCHOOL CHILDREN’S PLAY 

 

DOI: 10.22363/2313-1683-2023-20-3-446-463 

EDN: BKSMHI 

UDC 159.922 

 

 

Vera L. Sukhikh1      , Nikolai N. Veresov1,2 , Margarita N. Gavrilova1  

 
1Lomonosov Moscow State University,  

11 Mokhovaya St, bldg 9, Moscow, 125009, Russian Federation 
2Monash University,  

Wellington Rd, Clayton VIC 3800, Melbourne, Commonwealth of Australia 

      sukhikhvera@gmail.com 

 
Abstract. The age of 3‒4 years is the initial stage in the development of pretend play, 

or play involving an imaginary situation. In this process, the leading role belongs to dramatic 

play with toys, the importance of which for children’s development cannot be underestimated. 

The qualitative analysis of children’s play presented in this research forms part of a large 

study aimed at identifying the features of children’s play and the toy preferences throughout 

the entire preschool age. Ten 3‒4-year-old children during five play sessions were asked 

to play a story with a doll family. Before and after the play sessions, all children were tested 

to assess the level of development of executive functions, imagination, and the type of at-

tachment was determined for each child using a survey of teachers and mothers. The video 

recordings of the play sessions were then analyzed. The purpose of the analysis was to identi-

fy the characteristics of 3‒4-year-old children’s play behavior and to explore the relationship 

of the play features with the indicators of individual development. The experimental setting 

with a series of play sessions also made it possible to assess the dynamics in play develop-

ment for each child. To evaluate the play, the following indicators were used: the theme and 

content of play, spatial substitution, the extent of elaborateness and stability of the play idea, 

the level of play actions with a toy, and the elaborateness of role-play interactions. The results 

showed that the level of development of free play involving an imaginary situation for 

3‒4-year-old children could be defined as generally low, regardless of the level of individual 

development indicators. A comparison of the first and the fifth play sessions did not reveal 

any positive dynamics in the level of play development. These results indicate the important 

role of adult participation in the support and development of children’s play. They can form 

the basis for the practical recommendations for teachers and parents how to scaffold the play-

ing process of 3‒4 years old children.  

Key words: dramatic play, role-play, pretend play, play development level, toys, 

junior preschool age 
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Play is a leading activity in preschool age (Vygotsky, 2004; Elkonin, 1999; 

Lillard, 2017). Multiple studies revealed that play promotes emotional and social 

development (Colliver et al., 2021; Howard et al., 2017; Mathieson et al., 2011), 

executive functions’ development (Fleer et al., 2019; Kelly et al., 2011; Veraksa 

et al., 2022), and speech development (Nicolopoulou et al., 2015; Quinn et al., 

2018). Despite that throughout preschool years it is possible to observe the emer-

gence and fading of different types of play (Smirnova, 2014), many researchers 

are particularly interested in play involving an imaginary situation, or pretend 

play. Both classical and contemporary research authors agree that this type of 

play dominates in preschool age (Vygotsky, 2004; Elkonin, 1999; Piaget, 1999; 

Thompson, Goldstein, 2019; Van Oers, 2013).  

J. Piaget gave the following description of play development in preschool 

age: it advances from sensorimotor play to symbolic play, and then to a rule-based 

play where the central place belongs to symbolic representations and use of ob-

jects in some unusual, nontrivial way. According to J. Piaget, this type of play 

emerges in typically developing children before 2 years. By 3‒4 years it is fully 

developed, and by 6 gradually fades and gives way to other activities, even though 

some children continue to play at later age as well (Piaget, 1999). The cultural-

historical approach considers dramatic play as the first type of “real” independent 

child play. It appears in the end of early years or in the beginning of the junior 

preschool age (3‒4 years). G.G. Kravtsov and E.E. Kravtsova (2017) pointed out 

that even though dramatic play still very much resembled a manipulative activity 

with objects it already featured all characteristics of full-fledged play such as 

double-subjectness (a child both directs the course of play and participates in it 

at the same time) and an imaginary situation (a child’s actions with the objects 

make sense in its logic). Toys and other objects are used as means to play out 

the plot. 3‒4-year-old children also develop image-based play where they associ-

ate themselves with someone or something and try to copy this example in their 

behaviour. In this case, there is no plot nor role-based relationship intrinsic for 

role-play that would emerge on the next stage at the age of 5‒6 years. Role-play 

integrates image-based and dramatic lines of play and mental development. Ac-

cording to L.S. Vygotsky, role-play possesses three essential features: children 

create an imaginary situation where they take up roles and act in accordance to 

them, and they also follow a set of rules corresponding to particular roles. Each of 

these aspects is important and contributes to the development of higher mental 

functions (Vygotsky, 2004).  

Thus, the age of 3‒4 years is the initial stage of pretend play development. 

In this context, dramatic play with toys is of first importance, and the significance 

of the latter should not be underestimated. 

‒

According to G.G. Kravtsov and E.E. Kravtsova (2017), the age of 3‒4 years is 

the most essential for the development of so-called psychological readiness for 

play. At 3 years, a child develops the ability to generalize her experience, an intel-
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lectualized perception, and an awareness of being the subject of her speech. These 

changes in the functioning of consciousness provide the maturation of the compo-

nents of psychological readiness for play. The ability to perceive the nominal po-

sition of oneself and an adult in play emerges; there are more ways to control and 

manage oneself while playing; the child’s personality becomes more whole and 

integral. The latter manifests itself in the qualitative changes in the child’s speech 

and an increasing ability to distinguish the real plane and the imaginary situation, 

and act depending on the context. The key factor and the main condition of 

the readiness for play is a well-developed imagination. For example, the ability to 

transfer functions from one object to another (deprived of these functions) is re-

quired as well as seeing oneself as an agent of activity. This means, a child is able 

to manage and control her actions while playing. 

Our review of research literature revealed a serious lack of empirical studies 

of play specifics and their relationship with child development at the age of 

3‒4 years. However, even these few works confirmed that 3-year-old children are 

quite advanced when it comes to play. For example, H. Rakoczy et al. (2009) dis-

covered that 3-year-old children understood the difference of contexts in simple 

games: the same action could be seen as right and wrong depending on the situation.  

Another study (Hughes, Donaldson, 1979) assessed children’s ability to co-

ordinate their points of view. The examinees were given a task similar to the clas-

sical “mountain problem”: a boy was supposed to be hidden from two policemen 

positioned on the playfield in different places. Surprisingly, only very few of 

the 24 3‒4-year-old participants experienced difficulties performing that task. 

In other words, it was much easier than the “mountain problem”. The researchers 

assumed that the “new” form of the problem was more comprehensible on a common-

sense level. Even the 3-year-olds were able to understand the motives and the goals 

of the characters (to hide and to seek). Children were basically asked to identify 

themselves with a little boy in a very clear situation. This ability to understand 

and identify oneself with other person’s feelings and intentions is quite opposite to 

egocentrism natural for this age. Nevertheless, the 3-year-olds demonstrated that it 

was already developed in them. 

T.R. Goldstein and M.D. Lerner (2017) conducted a learning experiment 

where 97 4-year-old children participated. They confirmed that their participation 

in 24 role-play sessions significantly decreased the distress level by two emotional 

control indicators as compared to the group that spent their time in guided play 

with blocks and reading. It was also revealed that the involvement into role-play 

was related to a lower level of neutral social behaviour which in all groups corre-

lated with a higher level of positive social behaviour. The authors also assumed 

that even though it wasn’t assessed explicitly, play caused a positive effect not on 

the emotional control as it was but on the executive functions that form its base. 

Toys can be understood as children’s means or tools of symbolic and logic 

cognition of a complex world where children grow and develop. The majority of 

empirical studies in this area are focused on gender-based toy preferences (Davis, 

Hines, 2020; Francis, 2010; Liu et al., 2020) which doesn’t really cast much light 
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on the potential mechanisms of toys’ influence on child development, neither 

helps to understand which particular toy features are the most crucial from the per-

spective of child play development. 

The theoretical analysis (Sukhikh et al., 2023) allowed distinguishing a number 

of criteria of a high developmental potential of a toy from the cultural-historical 

perspective. Firstly, it’s the possibility of using a toy for the creation of original 

and diverse imaginary situations. The most important feature in this context is 

the “openness” of a toy, i.e. the possibility to act differently with it depending on 

the play idea (Smirnova et al., 2010). This includes new and original ways of opera- 

ting with the toy that are not insinuated by the obvious qualities of the toy but are 

determined by the child’s personality. Secondly, it’s the ability of the toy to stimulate 

the child to take up a play role that would support the comprehension of the mean-

ing of the character’s activity and different systems of relationships intrinsic to 

this or that activity. In dramatic play, a toy can become a play partner for a child, 

while in a role-play it helps the child to act towards her play partners (Kravtsov, 

Kravtsova, 2017). Last but not least, a toy should be able to engage the child into 

a play on a personal level, and this play should be full of the situations of dramatic 

emotional experience (perezhivanie). E.O. Smirnova’s (Smirnova et al., 2016) 

study revealed that junior pre-schoolers unfamiliar with the cultural meaning of 

Monster High dolls interacted with them as with regular dolls, or even as baby 

dolls. The girls preferred family-, school-, and girlfriends-related plots. It confirms 

that the content of play rather depends on the sociocultural context of the child’s 

life and the relationship he’s involved in than on the toy itself. 

These criteria are principally applicable for dolls. J. Trawick-Smith et al. (2015) 

explored toys’ influence on 3‒4-year-old children’s play. Some toys as compared 

to the others, provided a very high quality of play. In the study framework, 9 types 

of toys were offered to the participants: Duplo blocks, Rainbow people, measu- 

ring cups, sandbox toy set, wooden blocks, wooden railway, “Lincoln logs” house 

construction kit, Play-Doh and a wooden toolkit “Shape, model and mold”, and 

“Bristle blocks” construction kit. On the first observation day, Duplo blocks, 

Rainbow people, measuring cups, and sandbox toy set obtained the highest play 

quality score.  

Duplo blocks and Rainbow people supported a higher quality of play behaviour 

than other toys throughout the entire experimental period. The authors indicated 

that those play materials didn’t dictate any particular theme. Rainbow people were 

just human figurines without any special features. They could represent people of 

different genders, or sorted, or used as construction elements. Duplo blocks are 

even less limited in terms of use. Children used them to create buildings, animals, 

and people, or even in a role-play (as a telephone, for example). In other words, 

these toys allow making up a whole variety of play, especially if construction or 

playing out a plot is involved. Interestingly, Rainbow people that also supported 

high quality play were one of the least preferred by children. These results are 

consistent with our data (Gavrilova et al., 2023). In one of the experimental trials, 

3‒4-year-old children were offered 12 toys and asked to pick one, the most inte- 

resting to play with. 129 children took part in the experiment, and 34.6% of them 
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picked a hospital playset, while 20.5% picked a toy counter desk. The least pre-

ferred were an animal family playset (0.8%) and a doll family (3.9%).   

Thus, the literature review shows that there are no studies of the dramatic 

play with toys of younger pre-schoolers, in particular, with those that children 

themselves rarely choose for the play, but they meet the theoretical criteria of 

a toy with high developmental potential. Our research was aimed at this gap. 

The main research question was to assess the level of play development of chil-

dren 3‒4 years old. We also wanted to test hypotheses that (1) the level of play 

may be associated with individual indicators of child development; (2) there will 

be a positive trend in the parameters of the assessment of the level of play from 

the first play session to the fifth. 

The qualitative analysis of children’s play detailed below is a part of a larger 

study aimed at the identification of the specifics of children’s play and toy prefer-

ences throughout the entire preschool age. The main goal of this analysis was to 

explore the specifics of play behaviour in 3‒4-year-old children and their relation-

ship with the individual development indicators. The way the play sessions were 

organized also allowed an assessment of the play development dynamics for each 

participant.   

Sample. 11 3‒4-year-old children (6 girls and 5 boys) attended the play ses-

sions. The average age was 42 months. All children were individually tested be-

forehand. The parents of all the participants gave their consent to video recording. 

The study was approved by the Ethics Board of the Faculty of Psychology of Lo-

monosov Moscow State University. The final sample consisted of 10 children that 

attended all 5 play sessions. 

Assessment methods. NEPSY-II (Korkman et al.,2007) subtests were ap-

plied for the assessment of executive functions. Visual working memory was 

measured by means of “Memory for Designs” subtest that required remembering 

the pictures and their location. Verbal working memory was assessed through 

“Sentence Repetition” subtest, where children were to repeat the sentences that 

gradually became more complex, both grammatically and lexically. “Statue” sub-

test assessed physical inhibitory control. Hot self-regulation was measured by 

means of “Walk-a-Line-Slowly” test (Maccoby et al., 1965). The children were 

required to walk on the line as slowly as possible, there and back. Meanwhile, 

they were able to see the toys that could be played with after completing the task. 

The time of two trials was summed, and an average score was calculated. Cogni-

tive flexibility was assessed through “The Dimensional Change Card Sort” test. 

In this test, cards should be sorted in accordance with a changing criterion (Zelazo, 

2006). The participants’ emotional understanding was measured by the adapted 

Russian version of “Test of Emotion Comprehension” (TEC) (Pons, Harris, 2000; 

Veraksa et al., 2021). Non-verbal intelligence was assessed by means of the Rus-

sian adapted version of J. Raven’s Coloured Progressive Matrices. The “Completing 

the figures” technique by O.M. Dyachenko (Dyachenko, 1986) allowed the as-

sessment of imagination. Special questionnaires for the educators and mothers 

were designed in order to define the attachment style. The most probable style 
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was identified based on the answers about the specifics of the children’s behav-

iour at home and in the kindergarten. 

Each child attended several sessions for individual diagnostics conducted 

by experienced testers. All of them were specially trained for this purpose. All 

the techniques were used in the same order, and each session time didn’t exceed 

15 minutes. Not all the children were able to complete all the tests due to their 

age-related characteristics. Some refused to complete certain tasks. In this case, 

the testing terminated. 

The organization of play sessions. The play sessions took place in one of 

Moscow kindergartens in April 2023. They were organized individually and in 

a separate room. The same experimenter met with all the participants. 5 play ses-

sions were conducted with each child, and their duration didn’t exceed 10 minutes. 

All the sessions were video recorded. At each session, the same selection of toys 

was offered to the children: a doll family (Figure), and a few wooden blocks and 

bars that could be used as substitutes or the materials for the organization of play 

space.  The children played seated at a little table. The experimenter offered them 

the play materials, announced the instructions, and didn’t intervene anymore try-

ing to minimize the contact with the child. This allowed modelling the conditions 

for a free dramatic play directed by the child. The instruction read: “I will give 

you these toys. Please, make up a story and show it. If you want, you can also 

use these blocks for your story”. In 10 minutes, the experimenter announced that 

the play time was over, and asked the child to conclude the story. 

 

 

 

The selection of a doll family as play material was based on the previously 

described criteria of a development-supporting toy. 
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The analysis of video recordings of play sessions. All video recordings 

were thoroughly documented. The evaluation took place based on the video re-

cordings and by one of the research team members. Both the theme and the con-

tent of play were registered. D.B. Elkonin emphasized the difference between 

the play theme and content. When a child reproduces a certain reality within 

the same play plot, she can be focused on absolutely different aspects of this reali-

ty. According to D.B. Elkonin, the area of reality reflected in play is its theme, 

while the particular aspects of this area form play content (Elkonin, 1999).   

For the purposes of this study we chose and adapted a number of criteria from 

the technique designed under the supervision of E.O. Smirnova (Smirnova et al., 2018). 

Spatial substitution ‒ the creation and the semantic differentiation of 

the play space. A certain meaning attributed to space and its division into the zones 

as required by the play plot indicate a high level of play development. This pa-

rameter was assessed as follows, and corresponding points were assigned. 

0 points ‒ the space wasn’t considered while playing; 1 point – functional use of 

blocks (construction as independent play without any plot line); 2 points – model-

ling of play space (construction of a house or a treasure cave) where the plot de-

velops, but outside area was in no way defined; 3 points – meaningful division of 

play space into the key zones with houses and other places and auxiliary zones. 

Plot-based events take place in different areas (in a thick forest, on a field with 

flowers, on a bus stop, on the road, etc.). 

The elaborateness of a play idea reflects the extent of its detailedness, i.e. 

how particular the child is in the explanation of her idea. 0 points were assigned if 

no idea was pronounced out loud nor as a play suggestion, neither as an explana-

tion for the other person; 1 point – the idea was expressed abruptly, in a curtailed 

fashion (For example, “This is a snake”, “We had an accident”, “I am a prin-

cess”); 2 points – the idea was expressed through the planning, and the next step 

in the story was indicated (“And then she burst in tears”, “They went to have 

lunch”); 3 points – the idea was reflected in a well-planned sequence of actions 

(“They went to the forest and got lost); 4 points – a whole story, a detailed plot 

was used as a play idea, where the beginning, the middle, and the end could be 

identified quite clearly. 

The stability of the play idea was assessed as follows. 0 points were assigned 

when the idea was absent; 1 point – in case of consequent alternation of equally 

meaningful and significant ideas; 2 points – among the multitude of ideas, there 

was one or few of them the child’s activity was mostly focused on; 3 points –  

the majority of produced ideas were integrated in one play, even though some 

separate ideas could still exist. They were not related to the general play line but 

defined some of the actions; 4 points – one idea united all child’s play actions. 

Following the previous research work (Veraksa et al., 2023), we also de-

fined the criteria for the levels of play actions with a toy, and the elaborateness of 

play interactions. The level of play actions with a toy was evaluated as follows. 

0 points were assigned for natural actions (interaction with the toy and its parts 

out of the plot); 1 point – separate cultural actions not integrated in the plot 

(giving the toy an injection or putting it to bed); 2 points – a sequence of actions 

in a typical (daily routine-based) plot; 3 points – a sequence of actions within 
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an original and elaborate plot. The elaborateness of play interactions was assessed 

under the same scheme. 0 points were assigned if no role-based statements or in-

teractions of the characters took place; 1 point – some role-based statements or 

interactions took place between the characters, and they were of a common stereo-

typical nature; 2 points – incidental sequences of role-based interactions of 

the characters took place; 3 points – role-based statements and interactions be-

tween the characters could be observed throughout the entire play time, and their 

nature and logic were defined by the plot.  

Our observations revealed that in general, 3‒4-year-old children indeed, 

demonstrated some elements of imaginary situation in their dramatic play with 

toys (Table 1). However, that imaginary situation was not of an integrate plot-

based nature, nor the play idea took the form of a story with a beginning, a mid-

dle, and an end. Even if some non-verbal children’s actions (for example, mum-

bling something while moving the toys) allowed the suggestion that they were de-

veloping a play idea, it was important to remember that at that age, children could 

nor formulate neither explain that idea to an observer. In the most cases, the elab-

orateness of the play idea was reduced to a brief and abrupt statement. This is 

why, the process of analysis of play sessions was challenging in terms of identifi-

cation of play theme and content. Play ideas were mostly unstable, and a number 

of equally vague and not related to each other ideas followed each other within 

a 10-minute session. In general, play often resembled manipulating with objects. 

Children just moved, arranged, seated, or even tossed the figurines. Nevertheless, 

almost in every play episode there were moments when some play actions with 

a toy could be understood as cultural. Even in that case, those separate cultural 

actions were not integrated in one story, and they were stereotypically repeated for 

all family members (everyone was hiding or sliding down a slope, etc.). Role-

based interactions of the characters were hardly observed, and even more sel-

domly – in an elaborate way. Normally, those were separate role-based statements 

and interactions of brief and stereotypical nature. 

All children used the blocks for play. In fact, playing with the blocks often 

occupied most of their time during the play session, and the participants seemed to 

be more involved in it than in playing with the doll family. For example, one girl 

was building a tower. She took two figurines and pretended they were moving 

the blocks and stacking them. Interestingly, her characters didn’t take the blocks 

in their arms, but between their legs. In other words, the examinee used them 

as thongs or claws to grip the object. There was no plot in her play except what 

she described as “they are building a tower”. Neither the choice of those particular 

figurines made any sense for the plot, apart from their equal size and convenience 

in holding. 

Nevertheless, almost in every session, a moment came when the children 

used the blocks to model their plot-corresponding play space (for example, built 

a house for the entire family). One boy even pretended the blocks were a river 

where the family swam. Thus, we can say that in 3‒4-year-old children’s dramatic 

play with toys it is possible to register the elements of pretend play, along with 
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the manipulating with objects. However, this play is not sufficiently elaborate, 

yet, and the plots don’t turn into coherent stories. As the research literature review 

revealed, at this age, it is the play context that supports children in solving cogni-

tive problems. But in the situations of free play where it is the play that matters 

and there is no need to solve a problem, and where an adult doesn’t intervene, jun-

ior pre-schoolers demonstrate quite a low level of play quality. 

 

 

The comparison of the first and the fifth play sessions didn’t reveal any 

common tendency towards positive dynamics in the level of play development. 

The few minor changes were related to the elaborateness of play idea and the level 

of play actions, and sometimes, to the elaborateness of role-based statements. 

In general, the participants tended to comment the play events in more detail dur-

ing the last sessions. Only in one case, on the seventh minute of the fifth play ses-

sion, IM suddenly told an emotional story of an abandoned doggie. That story had 

something of a plot, a sequence of play interactions and play actions. It also con-

tained her comments on the feelings of the characters. Therefore, that play ob-

tained a high evaluation score. Interestingly, the girl who told the story had 

an avoiding attachment style that is characterized by a hidden fear to be aban-
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doned, a medium level of emotional understanding, and the highest score for 

physical inhibitory control and hot self-regulation among the entire group of study 

participants. During the first play session, she hardly said a word, and only played 

with the blocks, but eventually, she demonstrated the most noticeable positive 

dynamics in play level. On another hand, KM demonstrated reverse dynamics: 

her play level was higher in the first session than in the last one. During the fifth 

session, she clearly lost her interest in play and was easily distracted. Deriving 

from these observations, it is valid to assume that even if a child is potentially ca-

pable of creation of an elaborate imaginary situation, it is almost impossible to 

predict if play would take place in the conditions of individual free activity. 

Moreover, the probability of this taking place is quite low.  

The hypothesis about the correlation of individual development indicators 

and the children’s play level was not tested using statistical methods on this sample. 

The juxtaposition of the evaluation of play level and the highest and the lowest 

development indicators revealed no regularities (Tables 1 and 2). This outcome is 

consistent with the results of the correlation analysis conducted for a larger sam-

ple of children of the same age. It didn’t demonstrate any relationship between 

the development indicators and the toy preferences (Gavrilova et al., 2023). Thus, 

it can be assumed that the level of pretend play development in 3‒4-year-old chil-

dren does not depend on the level of the individual development indicators.  

 

‒

‒
‒

‒

‒
‒

‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒

 ‒  ‒  ‒ 

 

Traditionally, play is defined as being voluntary, internally motivated, pro-

cess-oriented rather than result-based, spontaneous, joyous and pleasant, active 

involvement with an occasional element of make-believe (Burghardt, 2010; Pelle-

grini, Smith, 1998; Weisberg, 2015). Free play that takes place without adult in-

tervention and is fully directed by the child is considered as the Golden standard 

of play. The idea of this type of natural (without adults) play as the foundation for 

children’s wellbeing is prevailing among play researchers (see, for example, 

Smirnova, 2014; Burghardt, 2010). However, the results of this study and pre- 

vious research (Veraksa, 2022; Veresov et al., 2021) provide the grounds for 
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the conclusion about an empirical confirmation of L.S. Vygotsky’s approach. 

He believed that in play, the development occurs because of interaction with an adult 

and other children, in the first place (Vygotsky, 2004). Children are only capable 

of imagining something on the basis of their experience. Therefore, free play, es-

pecially in preschool age, cannot take the form of a well-developed activity and, 

therefore, doesn’t possess a strong developmental potential. An adult (an educa-

tor, a kindergarten teacher, or an older child) is required to extend the child’s so-

cial and cultural experience that would form the foundation for the imagination 

development and enrich play. It could also introduce new forms of play and sup-

port its development. The results obtained can form the basis for the practical rec-

ommendations for teachers and parents how to scaffold the playing process of 

children 3‒4 years old. 

The age of 3‒4 years is the initial stage of pretend play development pro-

cess. The results of this qualitative analysis revealed that the level of free pretend 

play development in 3‒4-year-old children could generally be defined as low, in-

dependently of the individual development indicators. The comparison of the first 

and the fifth play sessions didn’t show any tendency towards positive dynamics in 

the play development level. Thus, the empirical research data allow challenging 

the established view on play as a “free” activity that knows no boundaries, is natu-

ral, and supporting development by default.   

The limitations of this study include the small sample and the experimental 

conditions. Even though the authors tried to make them as similar to natural free 

play as it was possible, they were still not identical. In particular, the participants 

were always offered the same toys. In our opinion, a doll family and wooden 

blocks can be considered gender neutral toys. Nevertheless, numerous observa-

tions show that for boys 3‒5 years old, play about family is less characteristic than 

for girls. Also, even though the experimenter didn’t intervene in the process of 

play, she was still present in the same room. A further research in this direction 

would definitely require observing play in natural conditions, comparing different 

organizational forms of play (including different formats of adult participation), 

using a variety of toys, and comparison of the play specifics on different stages of 

preschool childhood. We assume that such studies can contribute to the under-

standing of play as a cultural activity involving both children and adults, and often 

requiring a special organization and adult participation. 
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Аннотация. Возраст 3‒4-х лет является начальным этапом формирования игры 

с воображаемой ситуацией. Ведущая роль на этом этапе принадлежит режиссерской игре 

с игрушками, значение которых для детского развития нельзя недооценивать. Представ-

ленный в исследовании качественный анализ детской игры является частью большой 
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работы, направленной на выявление особенностей детской игры и предпочтений в от-

ношении игрушек на протяжении всего дошкольного возраста. В рамках исследования 

10 детям 3‒4-х лет в течение пяти игровых занятий было предложено разыграть исто-

рию с кукольной семьей. До и после игровых занятий проводилось тестирование детей 

для оценки уровня развития регуляторных функций, воображения, а также определялся 

тип привязанности для каждого ребенка с помощью опроса педагогов и матерей. Затем 

анализировались видеозаписи игровых сессий с целью выявления особенностей игро-

вого поведения детей 3‒4-х лет и соотнесения особенностей игры с показателями инди-

видуального развития. Организация серии игровых встреч позволила оценить динамику 

в развитии игры для каждого ребенка. Для оценки использовались следующие показа-

тели: тема и содержание игры, пространственное замещение, развернутость и устойчи-

вость игрового замысла, уровень игровых действий с игрушкой и развернутость роле-

вых взаимодействий. Результаты показали, что уровень развития свободной игры с во-

ображаемой ситуацией для детей 3‒4-х лет можно определить в целом как низкий вне 

зависимости от уровня индивидуальных показателей развития; сравнение первой и пя-

той игровых встреч не выявило общей тенденции к положительной динамике в уровне 

развития игры. Эти результаты указывают на важную роль участия взрослых в под-

держке и развитии детской игры. Они могут лечь в основу практических рекомендаций 

педагогам и родителям по организации игрового процесса детей 3‒4-х лет. 

Ключевые слова: режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, уровень развития 

игры, игрушки, младший дошкольный возраст 
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Аннотация. Связная монологическая речь является одним из основных факторов 

успешности ребенка в школе, а также позитивно влияет на его социальную успешность. 

Поэтому проблематика методов и методик развития связной монологической речи по-

прежнему остается актуальной. Часто для развития связной речи рекомендуется использо-

вать различные игры. Однако остается вопрос, все ли типы игр оказывают одинаково 

положительное влияние на развитие связной речи в таком аспекте, как ее макрострук-

тура (связность, цельность, соблюдение структуры, полнота). Цель исследования ‒ от-

ветить на вопрос о влиянии разных типов игры на речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста. По предварительной гипотезе на развитие смысловых элементов 

рассказа наибольшее влияние оказывает сюжетно-ролевая игра. Для проверки гипотезы 

220 дошкольников (M = 60,84 месяца; SD = 4,14 месяца) были распределены по семи 

группам случайным образом, в которых они либо участвовали в серии игр определен-

ного типа, либо слушали дополнительные истории, либо вообще не подвергались экс-

периментальному воздействию. До и после воздействия дети составляли рассказы по 

серии картинок. Полученные рассказы оценивались с точки зрения их макроструктуры. 

Затем группы сравнивались с точки зрения того, какое влияние оказывают разные типы 

игрового взаимодействия на развитие макроструктуры связной речи. Обнаружилось, 

что наилучшим образом влияют сюжетно-ролевые игры, причем в первую очередь игры 

режиссерского типа. Данные результаты позволяют более обосновано подходить к раз-

работке игр для развития связной монологической речи детей 5 лет. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, речевое развитие, связная монологиче-

ская речь, дошкольный возраст, макроструктура рассказа 

 

 

Развитию речи в педагогической психологии и психологии развития 

всегда уделялось значительное внимание (Выготский, 1983; Эльконин, 1989), 

поскольку речь важна в самых разных аспектах развития ребенка: когнитив-
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ном, социальном, эмоциональном. Согласно Л.С. Выготскому, «речь доводит 

до конца формирование мышления, переводит его на новые рельсы, превра-

щает непосредственное, натуральное, мышление в культурное, в мышление 

словесное, тем самым делает его более отвлеченным» (Выготский, 1983, 

с. 313). У П.Я. Гальперина без речевой формы также невозможно формиро-

вание умственного действия (Гальперин, 2010). 

В пособиях по развитию речи детей в дошкольном возрасте преобла-

дают игры, направленные на развитие того или иного аспекта речи: начиная 

с общей разработки кинетического фактора (так называемая пальчиковая 

гимнастика) до игр по увеличению словарного запаса, овладению фонемати-

ческим слухом, развитию грамматики и синтаксиса (Сохин, 2014). 

Особенное место среди всех видов игр, согласно Д.Б. Эльконину, за-

нимает сюжетно-ролевая игра (Эльконин, 1999). Сюжетно-ролевая игра поз-

воляет детям примерять на себя различные роли и овладевать различными 

типами дискурса согласно этим ролям. В сюжетно-ролевой игре, кроме 

овладения моделями поведения, развивается умение использовать языковые 

средства в зависимости от конкретного контекста. Кроме того, сюжетно-

ролевая игра, предлагая ребенку следовать установленным правилам, разви-

вает у него произвольность и прагматический аспект коммуникации. 

Развитие связной речи. Речь ребенка развивается с рождения. При этом, 

как справедливо отмечает А.А. Леонтьев (Леонтьев, 2004), говорить и слы-

шать способен любой нормативно развивающийся ребенок, и задается во-

просом, о каком же развитии тогда идет речь. Отвечая на этот вопрос,  

А.А. Леонтьев отмечает, что у ребенка «развивается умение определять 

коммуникативную задачу (чего я хочу добиться), осознать свою речь, делать 

ее произвольной и уметь адекватно подбирать языковые или речевые сред-

ства для достижения поставленных целей» (Леонтьев, 2004, с. 436). Разуме-

ется, здесь ученый несколько утрирует прагматическую сторону речи. Все-

таки в процессе развития у детей фиксируется и расширение лексического 

запаса, и освоение грамматических правил, и усложнение синтаксических 

конструкций. Однако нельзя не отметить и справедливость его замечания. 

Как высшая психическая функция речь должна быть произвольной, а реали-

зация коммуникативной функции предполагает учет контекста и особенно-

стей собеседников. 

Прагматическая сторона языковой способности проявляется не только 

в диалогическом взаимодействии, но и в монологической речи (Скребцова, 

2020). В случае монологической речи под прагматикой имеется в виду по-

строение связного и цельного текста, адекватного условиям, в котором он 

разворачивается. Эти характеристики объединяются в так называемую макро-

структуру текста (или нарратива) в отличие от микроструктуры, включающей 

лексико-грамматические особенности (Lindgren, 2022). Существует множе-

ство определений нарратива и подходов к нему, однако мы придерживаемся 

идеи Мистри о том, что нарративы – это те виды дискурса, в которых чита-

телю или слушателю предлагается материал, структурированный через со-

бытия, включая выдуманные истории, личные нарративы, отчеты и воспоми-

нания о событиях (реальных или придуманных) (Mistry, 1993, p. 208). В данной 
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работе под нарративами мы подразумеваем истории, которые дети приду-

мывают и рассказывают с опорой на серию картинок, изображающих после-

довательность событий. В этом контексте нарративы являются синонимами 

терминов «рассказ по картинкам» и «текст». 

Как показывают эмпирические исследования (Lindgren, 2022; Gagarina, 

2016), возраст 5‒7 лет является наиболее сензитивным для развития связной 

речи, нарративов, что находит отражение в усложнении нарративной струк-

туры, все большей смысловой полноте, адекватности и т. п. (Ахутина, 2014). 

Параметры оценки макроструктуры текста не совпадают у разных ис-

следователей и в целом только начинают разрабатываться (Pavlenko, 2008). 

Мы оценивали макроструктуру по следующим параметрам: смысловая пол-

нота рассказа, его адекватность, логичное развертывание рассказа (эти па-

раметры предложены в работе (Ахутина и др., 2020), тип нарратива: полный, 

псевдостандартный, искаженный (Ovchinnikova, 2005), соблюдение структу-

ры нарратива (цель – действие – результат) и ответы на вопросы по смыслу 

текста (Gagarina et al., 2012). Такой комплексный подход к макроструктуре 

позволил нам детально оценить содержательные прагматические компонен-

ты рассказа. 

При проведении методики извлечения нарратива может использоваться 

техника «Создание рассказа по картинке» (серии картинок) (Ахутина и др., 

2020; Gagarina et al., 2012. В данном исследовании мы предложили детям 

составить три рассказа: по одной картинке, по трем картинкам ‒ «Разбитая 

чашка» и «Кошка и собака» (Глозман, Соболева, 2022) и по шести картин-

кам ‒ «Гнездо» из набирающего все бо́льшую популярность во всем мире 

инструментария MAIN (Gagarina et al., 2012). Предлагая детям сразу три 

вида стимульного материала, мы ставили целью посмотреть, какое число кар-

тинок будет оптимальным для возраста 5‒6 лет. Поскольку отечественная 

психология и педагогика предлагают начинать формировать у детей связ-

ную речь по одной, причем описательной картинке (Ушакова, 2014; Сохин, 

2014), в то время как в других странах долгое время популярным стимуль-

ным материалом был кондуит Frog, Where Are You?, состоящий из 24 карти-

нок (Trabasso, Rodkin, 2013). 

Влияние игры на речевое развитие у детей дошкольного возраста. 

Несмотря на то что речь рекомендуется развивать с помощью игры во мно-

гих пособиях (Тихеева, 2020), а также написаны многочисленные теоретиче-

ские работы, подчеркивающие важность игры для развития речи (Ушакова, 

2014; Сохин, 2014 и др.), эмпирических исследований, где бы на материале 

текстов русскоязычных детей изучалось влияние игры на речевое развитие 

ребенка, крайне мало (Кипка, Голубь, 2021). Среди редких исключений ‒ дис-

сертационное исследование М.А. Степановой, целиком посвященное влиянию 

сюжетно-ролевой игры на становление речи у дошкольников (Степанова, 

1987). В работе показано, что сюжетно-ролевая игра стимулирует у ребенка 

ролевую и комментирующую речь, а в процессе становления игровой дея-

тельности дошкольник овладевает навыками ситуативной и контекстной ре-

чи (Степанова, 1987). Однако данные положения в дальнейшем не актуали-

зировались на больших выборках на материале русского языка. 
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В ряде зарубежных исследований также было оценено влияние разных фор-

матов сюжетно-ролевой игры на разные аспекты речевого развития (Krafftand, 

Berk, 1998; Sawyer, Brooks, 2021). В исследовании Дж. Сойера и П. Брукс 

приняли участие 47 дошкольников (средний возраст 55,2 месяца). Языковые 

компетенции ребенка оценивались с помощью анкеты для родителей и опеку-

нов «Язык домашнего общения» (Parent/Guardian Home Language Identification 

Survey). Исследователи использовали разные контексты, предлагая детям задачи 

в рамках сюжетно-ролевой игры или проблемно ориентированной деятельности, 

чтобы проверить влияние таких условий на внутреннюю речь и мотивацию 

дошкольников. Задания давались индивидуально, каждый ребенок участво-

вал в обоих экспериментальных условиях. Анализ видеозаписей показал, что, 

во-первых, дети в сюжетно-ролевой игре продуцировали регулирующую 

эгоцентрическую речь (privet speech) более часто, чем во время проблемно 

ориентированной деятельности. То есть игровой контекст усиливал вербаль-

ное посредничество деятельности детей как с когнитивными (направленными 

на решение проблем), так и с творческими целями. Во-вторых, как ожидалось, 

старшие дети продуцировали больше частично интернализированной речи, 

чем младшие дети. 

В другом исследовании (Laranjeiro, 2021) осуществлялось наблюдение 

за 59 детьми трех и пяти лет во время осуществления свободной деятельно-

сти по Монтессори и в традиционной образовательной программе, основан-

ной на игре. Детские вербальные способности были оценены с помощью 

субтеста по словарному запасу из теста Векслера (the vocabulary subtest of 

the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised, WPPSI-R). 

Результаты показали, что суммарно внутренняя речь более часто встречает-

ся в обычных группах, чем в классах по Монтессори, то есть возможности 

для свободной деятельности и в особенности для свободной игры с вообра-

жаемой ситуацией, а также недирективное поведение педагога способствуют 

развитию детской самонаправленной речи. В таких условиях язык детей был 

особенно богат спонтанными, самонаправленными (self-directed) высказы-

ваниями. В заданиях закрытого типа с применением прямых указаний от пе-

дагога (в среде Монтессори) внутренняя речь была редуцированной. 

Влияние сюжетно-ролевой игры в сопровождении взрослого на освоение 

грамотности и поведение дошкольников изучалось Д.М. Кавано и др. (2017). 

Исследование проводилось в двух дошкольных группах с отличающимся 

социально-экономическим классом (всего 41 дошкольник в возрасте 3‒4 лет). 

Исследователи сравнили влияние двух типов условий: управляемая игра, 

в которой дети сами создали игры для тренировки навыков грамотности, 

и выполнение предложенных учителем упражнений, направленных на тре-

нировку тех же навыков грамотности. Для оценки развития речи использо-

вались тесты «Динамические показатели базовой ранней грамотности» (Dynamic 

Indicators of Basic Early Literacy Skills assessment), анализ детских альбомов 

и наблюдения педагога. Результаты показали статистически значимое пре-

имущество у детей из группы с управляемой игрой. После трехнедельной 

программы с занятиями по 15 минут в день дети из этой группы показали 
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более развитые навыки составления рассказа, применения новой лексики и 

правильную фонетику. 

Таким образом, цель исследования ‒ ответить на вопрос о влиянии раз-

ных типов игры на речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Возраст 5‒6 лет является сензитивным для развития связной речи, поэтому, 

по нашей предварительной гипотезе, улучшение макроструктуры рассказов 

(то есть их связность, цельность, логичность) будет наблюдаться у всех детей. 

При этом сюжетно-ролевая игра будет максимально способствовать развитию 

макроструктуры как наиболее отражающей прагматические особенности речи 

(ее контекстную обусловленность, логичность, понятность). 

В исследовании приняли участие 220 дошкольников, из них 117 маль-

чиков и 103 девочки (M = 60,84 месяца; SD = 4,14 месяца). Все дети посеща-

ли государственные детские сады в районах, характеризующихся одинако-

вым уровнем инфраструктуры и рассчитанных в первую очередь на семьи со 

средним доходом. Комитет по этике одобрил процедуры изучения и получе-

ния согласия на факультете психологии Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова (№ 2021/72). Родители всех детей, при-

нявших участие в исследовании, дали письменное согласие. 

Дети были распределены в одну из шести экспериментальных групп 

с определенным игровыми условиями или в контрольную группу, где дети 

не принимали участие в играх. Всего было проведено 14 встреч. При этом 

среднее количество встреч в каждой группе 8,55 (SD = 2,78). 

Во всех группах проведены два замера уровня развития смысловых ас-

пектов связной монологической речи (макроструктуры рассказов): до воз-

действия (претест или замер 1) и сразу после окончания воздействия (пост-

тест или замер 2). 

В качестве экспериментального условия детей разделили на семь групп. 

Три варианта из шести экспериментальных условий, а именно сюжетно-ролевая 

игра в форме «Взрослый-режиссер», «Ребенок-режиссер» и «Свободная игра», 

были основаны на одних и тех же игровых сюжетах, с идентичным набором 

игровых атрибутов и ролей. Однако они отличались вмешательством взрос-

лого и тем, как были организованы игровые сессии: от отсутствия участия 

взрослого в игре (свободная игра) до полной организации игры под руковод-

ством взрослого («Взрослый-режиссер»). Промежуточное условие подразу-

мевало, что взрослый помогает одному из детей занять позицию лидера  

в игре («Ребенок-режиссер»). Все эти условия основывались на общей вооб-

ражаемой ситуации и принятии детьми ролей, что, согласно Л.С. Выготско-

му (2004), является критерием сюжетно-ролевой игры. Кроме того, в каждом 

из условий дети имели возможность выбирать роли, проявлять индивидуаль-

ность в исполнении ролей и предлагать сюжетные ходы. Эта свобода была 

ограничена лишь необходимостью соотноситься с очередностью, желаниями 

других участников игры и общим сюжетом – так, как это происходит в любой 

игре. Экспериментатор в условии «Взрослый-режиссер» имел возможность 

вписывать предложения детей в канву общего сюжета. «Ребенок-режиссер» 
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также мог это делать по своему желанию. В ходе эксперимента все дети за-

нимали режиссерскую позицию по очереди примерно одинаковое количе-

ство раз. 

Таким образом, за счет разной степени участия взрослого и разной орга-

низации игрового процесса можно ожидать, что влияние разных эксперимен-

тальных условий на развитие связной речи детей будет различаться. В условии 

«Взрослый-режиссер» развивающим механизмом является наличие сценария 

игры, который представляет собой образец логичного, содержательного тек-

ста, с обилием сюжетных ходов и ролевых взаимодействий. В условии «Ребе-

нок-режиссер» задействован иной механизм – взрослый помогает ребенку 

актуализировать словарный запас и выстроить связный рассказ. В условии, 

моделирующем свободную игру, дети могут практиковать имеющиеся рече-

вые навыки и учиться друг у друга. Однако это сильно зависит от того, как 

сложится конкретная игра в конкретной группе. Наблюдения в ходе экспери-

мента показали, что далеко не всегда свободная игра детей становится разви-

той и содержательной с точки зрения сюжета и ролевых взаимодействий. 

Четвертое и пятое экспериментальное условие составили группы детей, 

которые играли в настольные игры, а также в цифровые игры с гаджетами. 

И в цифровых, и в настольных играх было по три игры, в которые дети иг-

рали по очереди. Настольные и цифровые игры подбирались с целью разви-

тия регуляторных функций у детей, а не их речи. Кроме того, в цифровых 

играх дети вообще между собой и со взрослым не общались, у каждого был 

свой планшет. В шестой группе («Чтение») дети слушали те же истории-

сценарии, что и в группах с сюжетно-ролевой игрой, но вместо игры рисо-

вали на тему прослушанной истории. Условия, созданные в группе «Чтение», 

также имеют развивающий потенциал в той степени, в которой является разви-

вающим для речи чтение для детей взрослым. При этом ни один из возмож-

ных развивающих механизмов игры здесь не задействован. Седьмая группа 

была контрольной, то есть в рамках данного эксперимента дети не вовлека-

лись во взаимодействие, однако продолжали осуществлять стандартную де-

ятельность воспитанников старшей группы ДОУ. 

Таким образом в нашем исследовании оценивались семь видов условий: 

1) без воздействия (контрольная группа); 

2) игра «Ребенок-режиссер»; 

3) игра «Взрослый-режиссер»; 

4) свободная игра; 

5) цифровая игра; 

6) настольная игра; 

7) чтение. 

Формирующий эксперимент продолжался 7 недель, дважды в неделю 

с детьми в мини-группах по 4‒6 человек проводились встречи в соответствии 

с экспериментальным условием. Каждая встреча длилась около 20 минут. 

На игровых встречах детям предлагались наборы ролей, задающие определен-

ный игровой контекст (общий для всех трех экспериментальных условий), и одни 

и те же материалы для создания костюмов и игровых атрибутов. Сюжеты, роли 

и игровые атрибуты были спланированы в соответствии с принципом гендер-
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ной неспецифичности, что позволило каждому ребенку, независимо от пола, 

взять на себя любую роль в игре. В условии «Ребенок-режиссер» взрослый по-

могал ребенку занять «режиссерскую позицию», то есть распределить роли, 

придумать сюжет и разыграть его с другими детьми. В условии «Взрослый-

режиссер» распределение ролей и разыгрывание истории контролировалось 

взрослым: экспериментатор рассказывал историю, а дети действовали в соот-

ветствии с сюжетом и своими ролями, что, однако, не ограничивало их инициа-

тивы при разыгрывании своих ролей. В условии, моделирующем свободную 

игру, взрослый помогал детям только на начальном этапе: предлагал им тему 

игры и предоставлял ролевые атрибуты, но в ход самой игры не вмешивался. 

В контрольной группе встречи проводились с той же частотой и продолжи-

тельностью, что и при других условиях. Экспериментатор читал детям те исто-

рии, которые разыгрывались в условии «Взрослый-режиссер». Участники кон-

трольной группы слушали рассказы и делали рисунки на их основе. 

Для оценки развития связной монологической речи до и после экспери-

ментального воздействия была использована стандартная процедура по из-

влечению нарративов «Составление рассказа по картинке» (по серии карти-

нок)». Для этого детям предлагалось три варианта стимульного материала: 

картинка «Разбитая чашка», серия картинок «Собака и кошка» (Глозман, Со-

болева, 2022) и серия картинок «Гнездо» (Gagarina et al., 2012). При этом да-

валась следующая инструкция: «Посмотри на картинки(у) внимательно и рас-

скажи историю, чтобы было понятно, что произошло». После этого рассказы 

детей оценивались с точки зрения развития макроструктуры по таким пара-

метрам, как смысловая полнота, смысловая адекватность, программирование 

рассказа, тип нарратива, соблюдение нарративной структуры и правильности 

ответа на смысловой вопрос. Общий балл мог варьироваться от 0 до 42. 

Затем подсчитывались средние значения показателей макроструктуры 

рассказов детей из всех групп до и после экспериментального воздействия, 

после чего группы были проранжированы по разнице между замерами 2 и 1. 

Изначальный уровень развития макроструктуры речи до воздействия 

(замер 1). На первом этапе анализа мы сравнили уровень развития макро-

структуры речи во всех группах до воздействия при помощи дисперсионно-

го анализа. Оказалось, что группы изначально значимо отличаются по уров-

ню развития макроструктуры в рассказе «Гнездо» (F = 6,333; p = 0,000). 

В оставшихся двух методиках на рассказ по картинке и по серии картинок 

(«Чашка» и «Кошка и собака») между группами не было обнаружено значи-

мых различий по уровню развития макроструктуры (F = 1,84; p = 0,084 

и F = 1,703; p = 0,122 соответственно). 

Сравнение результатов макроструктуры рассказов до и после экс-

периментального воздействия. На втором этапе анализа мы провели срав-

нения уровня развития макроструктуры в группах между замерами 1 и 2 при 

помощи дисперсионного анализа с повторными измерениями. Таким обра-

зом, мы оценивали изменение уровня развития макроструктуры от замера 
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к замеру (фактор «Время») в зависимости от того, в какой группе условий 

находился ребенок (фактор «Условия»). 

В результате было показано, что дети демонстрируют значимые улуч-

шения уровня развития макроструктуры от претеста к посттесту (1–2) по всем 

методикам – рассказ по картинке и оба рассказа по серии картинок. 

Однако не во всех случаях эти улучшения объясняются самим воздействи-

ем – пребыванием в группе с определенными игровыми условиями (табли-

ца). Так, взаимодействие фактора времени с фактором условий оказалось зна-

чимым только при сравнении замеров 1 и 2 по методике «Гнездо», а также 

в сравнении замеров 1 и 2 по методике рассказа по картинке «Чашка». В мето-

дике рассказа по серии картинок «Кошка и собака» при сравнении замеров 1 

и 2 значимого взаимодействия факторов времени и условий не было. 
 

η²

×
×

η²

η²

×
×

η²

η²

×
×

η²

 

Сравнение замеров 1 и 2 в методике рассказ по картинке «Гнездо». 

При анализе улучшений, отмеченных в сравнениях замеров 1 и 2 по методи-

ке «Гнездо» (рис. 1) необходимо отметить следующее. Данные улучшения 

значимы, однако по данной методике еще на момент замера 1 группы зна-

чимо отличались между собой по уровню развития макроструктуры. Поэто-

му сделать однозначный вывод о том, какие игровые условия приводят 

к максимальному прогрессу уровня развития макроструктуры по сравнению 

с другими, затруднительно. Мы приняли решение проранжировать условия 

по убыванию эффективности воздействия на уровень развития макрострук-

туры, сравнив прогресс каждой группы от замера 1 к замеру 2 между собой. 

Для этого была рассчитана разница средних значений по уровню развития 

макроструктуры между замерами 1 и 2 по каждому из шести условий, после 

чего полученные разницы средних были проранжированы в порядке убыва-

ния. В результате получился следующий ряд по убыванию эффективности 

в развитии макроструктуры нарратива: 

1) ребенок-режиссер; 

2) взрослый-режиссер; 

3) настольная игра; 
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4) свободная игра; 

5) контрольная группа; 

6) чтение; 

7) цифровая игра. 

 

 

 

 

 

Однако такой порядок ранжирования является лишь предположитель-

ным, так как сравнивать все эти группы нельзя ввиду отличий их между со-

бой на момент замера 1. Так, к примеру, согласно получившемуся рейтингу, 

чтение кажется менее эффективным в вопросе развития речи, чем свободная 

игра или пребывание даже в контрольной группе. Отсюда следовало бы сде-

Measurement 

Measurement 1 Measurement 2 

Conditions 

M
a

c
ro

s
tr

u
c
tu

re
 adult director 

control group 

board game 

child director 

free game 

digital game 

reading 



Ощепкова Е.С., Сухих В.Л., Шатская А.Н. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 3. С. 464–481 
 

 

РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ               473 

лать вывод, что для развития речи лучше даже ничего не делать (быть в кон-

трольной группе), чем слушать чтение историй, но такой вывод невозможен 

не только из-за своей теоретической нелогичности, но и из-за невозможно-

сти утверждать это ввиду несравнимости этих двух групп между собой. 

При этом дети в группе чтения изначально имели самый высокий уро-

вень развития макроструктуры нарратива, а потому их прогресс был не 

столь явным по сравнению с детьми из других, изначально более слабых 

групп. Возможно, используемые для диагностики методики имеют потолоч-

ный эффект, и дети с изначально высоким уровнем развития речи не могут 

показать свой прогресс в этих методиках. При этом возможно, что если бы 

в группу чтения попали бы дети с более низкими баллами, возможно, они 

показали бы гораздо больший прогресс. Исходя из этих соображений полу-

ченный рейтинг является лишь предположительным и может лечь в основу 

построения гипотез об эффективности различных видов воздействия для по-

следующих линий исследования. 

Сравнение замеров 1 и 2 в методике рассказ по картинке «Чашка». 

Для детального анализа прогресса детей в развитии макроструктуры речи 

от замера 1 к замеру 2, диагностируемой методикой рассказа по картинке 

«Чашка» (рис. 2), мы также составили предположительный рейтинг по убы-

ванию эффективности игровых условий для развития макроструктуры нар-

ратива, полученный в результате ранжирования по убыванию различий  

в средних значениях между замерами 1 и 2 во всех шести группах условий: 

1) ребенок-режиссер; 

2) настольные игры; 

3) свободная игра; 

4) взрослый-режиссер; 

5) цифровая игра; 

6) чтение; 

7) контрольная группа (без воздействия). 
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При этом стоит отметить, что в данном случае все группы значимо не 

отличаются между собой на момент замера 1, а потому сравнения между 

ними оправданы и полученный рейтинг возможен для анализа. Как и в слу-

чае рейтинга на основе методики «Гнездо», рейтинг на основе методики 

«Чашка» также возглавляет сюжетно-ролевая игра «Ребенок-режиссер». 

Эти результаты, так же как и результаты по стимульному материалу 

«Гнездо», подтверждают идеи отечественных психологов о том, что сюжетно-

ролевые игры в старшем дошкольном возрасте наилучшим образом воздей-

ствуют на развитие смысловых и контекстуальных аспектов речи (Эльконин, 

1989; Сохин, 2014; Степанова, 1987). 

Дисперсионный анализ с повторными измерениями показал улучшение 

со временем показателей макроструктуры всех рассказов. Как уже обсужда-

лось во введении, старший дошкольный возраст является сензитивным для 

развития именно связной речи, а макроструктура наилучшим образом отра-

жает эту связность через смысловое единство и структуру рассказа, поэтому 

логично, что были отмечены улучшения по макроструктуре рассказов для 

всех детей старшей группы. 

Результаты показали, что со временем у всех детей наблюдаются улуч-

шения нарративной макроструктуры. Это очевидный результат, который 

объясняется именно тем, что дошкольный возраст является максимально 

сензитивным именно для развития связной речи, ее смысловых и структур-

ных компонентов (Ушакова, Волкова, 2020; Lindgren, 2022; Gagarina, 2016). 

Дети начинают создавать все более правильные, логичные и структуриро-

ванные тексты. Кроме возраста такие результаты могут объясняться также 

эффектом научения, поскольку в данном исследовании дети и до, и после 
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board game 

child director 
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экспериментального воздействия составляли рассказы по одним и тем же  

картинкам. Представляется, что в дальнейшем мы будем использовать в по-

добных случаях сбалансированные по количеству эпизодов и действующих 

лиц, но все-таки разные наборы картинок. 

Дискуссионным результатом оказался тот факт, что не для всех типов 

рассказов оказались значимыми не только время, но и экспериментальное 

условие. В частности, экспериментальные условия не оказали значимого 

эффекта на рассказы по серии картинок «Кошка и собака». Отметим, что 

данная серия состоит из трех картинок, в то время как другой стимульный 

материал – это либо одна картинка «Чашка», либо серия из шести картинок 

«Гнездо». Возможно, это связано с тем, что на таком объеме рассказов влия-

ние условия не проявляется, а потому для дальнейших исследований лучше 

брать другой стимульный материал. Именно поэтому мы исключили рассказ 

по данной серии из дальнейшего рассмотрения. 

Следующий этап состоял в выявлении того, какое именно эксперимен-

тальное воздействие, то есть какой тип игровой деятельности детей оказыва-

ет наибольшее влияние на развитие макроструктуры нарратива. Мы получи-

ли, что на первом месте в обоих случаях стоит сюжетно-ролевая игра, когда 

ребенок выполняет функции режиссера, то есть организует игровую дея-

тельность других детей. Следующие три места делят свободная сюжетно-

ролевая игра, сюжетно-ролевая игра с помощью взрослого, а также настоль-

ная игра. 

Последние места по уровню влияния на развитие макроструктуры за-

нимают такие условия, как цифровая игра, группа без воздействия и чтение. 

Мы предполагаем, что эти результаты могут объясняться тем, что при вос-

приятии чтения с последующим рисованием детям не было необходимости 

говорить самим, тем более задействуя макроструктурные, смысловые пара-

метры речи, в частности ориентироваться на собеседника, разворачивать 

смысловые аспекты сообщения. То же самое можно сказать и о цифровой 

игре. В данном типе игровой деятельности дети не общались с другими, 

им не было необходимости правильно выстраивать речевое взаимодействие. 

Наконец, дети в контрольной группе не получали дополнительных заданий 

и не подвергались экспериментальному воздействию, следовательно, не должны 

были значимо улучшить навыки связной речи. 

Таким образом, обе наши гипотезы получили подтверждение. В пять лет 

у всех детей наблюдается улучшение макроструктурных параметров связной 

монологической речи. И среди воздействий наиболее сильный эффект ока-

зывает сюжетно-ролевая игра, где ребенок становится режиссером, то есть 

организует игровое взаимодействие с другими детьми, отслеживает роли, 

в том числе речевое воплощение ролей, а значит, учится разным стилям 

и регистрам речи. Данный факт еще раз подтверждает теоретические (Эль-

конин, 1999; Леонтьев, 2004) и эмпирические (Степанова, 1987) положения, 

разработанные в отечественной психологии. 

Артефактом исследования стал тот факт, что в группу с воздействием 

в виде чтения попали дети с изначально более высокими результатами по 

развитию смысловых аспектов речи. Как показали наши предыдущие иссле-
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дования (в печати), дети, у которых изначально (в пять лет) более высокие 

результаты по всем аспектам речевого развития, демонстрируют менее зна-

чительный прогресс в лонгитюдной перспективе от 5 до 7 лет. Этот эффект 

проявился и в данном исследовании. 

Наконец, основной результат, который мы получили – тот факт, что для 

развития макроструктуры речи наиболее эффективной оказывается сюжетно-

ролевая игра режиссерского типа, где ребенок выполняет роль режиссера, 

организатора взаимодействия, не исключает того факта, что другие типы игры 

показали противоречивые результаты и нуждаются в более тщательной про-

верке в других исследованиях. 

Что касается стимульного материала, то, как показало настоящее иссле-

дование, наилучшим образом зарекомендовал себя инструмент MAIN (Gagarina 

et al., 2012), поскольку он предполагает наличие нескольких сбалансирован-

ных по количеству событий и персонажей серий картинок, которые удобно 

давать до и после экспериментального воздействия, а также позволяет лучше 

отследить прогресс детей в построении рассказов. 

Подводя итог сказанному, можно заключить следующее. Так как значи-

мое взаимодействие фактора времени и фактора условий было обнаружено 

только при анализе замеров 1 и 2 в рассказах по серии картинок «Гнездо» 

и по картинке «Чашка» и при этом группы на момент замера 1 имели зна- 

чимые отличия между собой по уровню развития макроструктуры в методике 

«Гнездо», то сделать однозначные выводы об эффективности различных игровых 

условий для развития речи затруднительно. Однако, так как значимое взаимо-

действие фактора условий и времени было все-таки получено, то по результа-

там дисперсионного анализа с повторными измерениями можно заключить, 

что участие в игровых условиях способно оказывать значимый положитель-

ный эффект. При этом в обоих случаях рейтинги возглавляются режиссер-

скими типами игр (ребенок-режиссер), а потому можно полагать, что данный 

тип игровых воздействий имеет наибольший потенциал для развития речи. 

Напомним, что в условии «Ребенок-режиссер» взрослый помогал ребенку за-

нять «режиссерскую позицию», то есть распределить роли, придумать сюжет 

и разыграть его с другими детьми. Для дальнейших исследований необходимо 

рассмотреть более подробно этот рейтинг эффективности, относясь с особен-

ным вниманием к распределению детей по игровым группам, чтобы развитие 

речи во всех группах было по возможности схожим во всех группах. 

Полученные результаты имеют большой потенциал практического  

применения, поскольку предполагают методическую разработку именно игр 

режиссерского типа с ребенком в роли режиссера для максимального эффек-

та развития смысловых, макроструктурных компонентов связной монологи-

ческой речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Ограничения изложенного исследования касаются, прежде всего, раз-

ницы выборок по результатам первого замера. Возможно, в дальнейшем нам 

удастся избежать такой проблемы, например взяв в каждой группе только 

тех детей, которые изначально показали схожие результаты по всем показа-
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телям связной речи, и проанализировав то, какое влияние оказывают при этом 

разные типа игры. Кроме того, представляется возможным исследование речи 

детей вне экспериментальных условий, а именно во время самих игр. 
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Abstract. Coherent monologue speech is one of the main factors determining both 

school performance and social success of children. Therefore, problems related to methods 

and techniques for developing coherent monologue speech in children still remain relevant. 

It is often recommended to use various types of play activities (i.e., games) for this purpose. 

However, the question remains whether all of them have an equally positive impact on 

the development of coherent speech in such an aspect as its macrostructure (coherence, cohe-

sion, semantic completeness, narrative structure). For this reason, the purpose of this study is 

to find out how different types of play affect the speech development in children of senior 

preschool age. According to our preliminary hypothesis, the development of semantic elements 

of a story is most influenced by role-playing games. Our study involved 220 preschoolers 

(M = 60.84 months; SD = 4.14 months) who were randomly assigned to seven groups in 

which they either participated in a series of games of a certain type, or listened to additional 

stories, or were not exposed to experimental treatment at all. Before and after the exposure, 

the children made up stories based on a series of pictures. The resulting stories were evaluated 

in terms of their macrostructure. The groups were then compared in terms of the impact that 

different types of play interaction had on the development of the macrostructure of coherent 

speech. It was found that the best effect was shown by the role-playing games, and, 

first of all, ‘directed’ ones. These results allow a more reasonable approach to the use of games 

for the development of coherent monologue speech in children aged 5–6 years. 

Key words: role-playing game, language development, coherent speech, preschool age, 

narrative macrostructure 
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Аннотация. Поскольку в жизни современных дошкольников традиционная сюжетно-

ролевая игра со сверстниками все больше замещается игрой на цифровых устройствах, 

многие исследователи выражают обеспокоенность тем, насколько успешно развивается 

их воображение, тогда как другие ученые, наоборот, видят потенциал в цифровых играх 

для развития детского воображения. В связи с этим исследование посвящено изучению 

различий в показателях продуктивного воображения у дошкольников, предпочитающих 

разные типы игр на цифровых устройствах. Предложена авторская типология цифровых 

игр, в которые играют дошкольники. Проведены опрос об использовании цифровых 

устройств 450 детей в возрасте 5‒6 лет, посещавших старшие группы детских садов 

из четырех регионов России, и оценка их воображения с помощью методики «Дорисо-

вывание фигур» О.М. Дьяченко и разработанного в рамках исследования опросника для 

воспитателей о поведенческих проявлениях воображения у их воспитанников (участво-

вали 42 воспитателя). На основе результатов опроса воспитателей установлено, что пе-

дагоги оценивают ниже результаты творческой продуктивной деятельности у детей, 

которые любят игры на быстроту реакции, чем у детей, не играющих в такие игры. 

Данный параметр воображения педагоги также оценили выше у детей, играющих в игры-

симуляторы, по сравнению с детьми, которые в них не играют. На основе результатов 

методики «Дорисовывание фигур» выявлено, что у детей, играющих в игры на логику, 

оценки разработанности рисунков значимо выше, чем у тех, кто не играет в игры этого 

типа, а параметр оригинальности рисунков ниже у детей, играющих в стратегические 

игры, по сравнению с не играющими в них детьми. Предложенная в исследовании ти-

пология цифровых игр и полученные данные могут быть полезны в научных исследо-

ваниях цифровизации современного детства и при разработке рекомендаций для роди-

телей дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, воображение, цифровые устройства, 

цифровые игры 
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Одним из важнейших периодов для развития детского воображения 

является дошкольный возраст (Выготский, 1982; Кравцов, Кравцова, 2019; 

Xiong et al., 2022). В этот период развитие воображения происходит в рам-

ках сюжетно-ролевой игры (Выготский, 1982; Эльконин, 1978; Дьяченко, 

1996), которая у современных дошкольников часто вытесняется и замещает-

ся игрой на цифровых устройствах (Calvert, 2015; Götz, 2013; Singer, Singer, 

2005; Белова, Шумакова, 2022; Юдина, 2022). Некоторые ученые полагают, 

что цифровые устройства обладают развивающим потенциалом для детского 

воображения (например, Jackson et al., 2012; Ott, Pozzi, 2012; Götz, 2013; 

Blanco-Herrera et al., 2019; Маслова, 2013); тогда как другие поддерживают 

противоположную идею о том, что гаджеты скорее обедняют воображение 

(например, Singer, Singer, 2005; Greenfield, 2009; Calvert, Valkenburg, 2013; 

Клопотова, Романова, 2020). В связи с этим изучение влияния гаджетов на 

развитие воображения у современных дошкольников остается актуальной, 

значимой и недостаточно изученной темой. 

Важно подчеркнуть, что именно активное использование детьми цифро-

вых устройств, то есть игра на электронных устройствах, а не пассивный про-

смотр мультфильмов и различного видеоконтента на телевизоре/планшете/ 

мобильном телефоне, более значимо влияет на когнитивное развитие до-

школьников (Linebarger et al., 2014; McNeill et al., 2019; Veraksa et al., 2020) 

и воображение, в том числе (Calvert, 2015). В компьютерной игре у детей 

больше возможностей проявить инициативу, активность и самостоятельность, 

чем при просмотре мультфильма или видео с заранее заданным сюжетом. 

Активное участие в компьютерной игре, с одной стороны, тренирует раз-

личные познавательные функции, которые развиваются системно и поэтому 

взаимосвязаны с воображением (Выготский, 1982). С другой стороны, необ-

ходимость выбирать стратегию, обдумывать свои действия и их возможные 

последствия, находить пути решения задач в компьютерных играх, предпо-

ложительно, стимулирует воображение детей. Многочисленные исследова-

ния убедительно показывают потенциал популярных детских компьютерных 

игр и специально разработанных компьютерных программ (серьезных игр) 

для развития творческих способностей и воображения у детей (Jackson et al., 

2012; Blanco-Herrera et al., 2019; Ott, Pozzi, 2012; Kannetis et al., 2009; Cassell, 

Ryokai, 2001; Papadakis, 2021; Rahimi, Shute, 2021; Xiong et al., 2022).  

Целью исследования стал анализ различий в показателях воображения 

у дошкольников, которые играют и не играют в разные типы игр на цифро-

вых устройствах.  

Рассмотрим отечественные и зарубежные исследования, в которых авто-

рами предлагались классификации цифровых игр и рассматривалась их связь 

с воображением у дошкольников и младших школьников.  

В исследовании О.С. Андреевой, И.А. Ершовой и И.А. Русяевой (2018) 

в результате опроса родителей были выделены два типа игр: неролевые и ро-

левые. Неролевые игры (аркады, головоломки и игры на быстроту реакции) 
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характеризовались тем, что в них игрок не идентифицирует себя с компью-

терным героем и основной мотивацией игрока является азарт в достижении 

цели (прохождении игры до конца и/или наборе очков). Ролевые игры, по мне-

нию авторов, позволяют игроку идентифицировать себя с персонажем, погру-

зиться в вымышленный мир за счет большей реалистичности создаваемого 

в таких играх виртуального пространства, что приводит к большей вовле-

ченности детей. На выборке из 50 дошкольников в возрасте 5‒7 лет исследо-

вателям удалось выявить, что в ролевые игры значимо чаще предпочитают 

играть дети с высоким и средним уровнем креативности, измеренным с по-

мощью теста Торренса (в адаптации Е.Е. Туник). Обнаружена прямая корре-

ляции уровня креативности дошкольников с их вовлеченностью в компью-

терные игры и выявлена связь вовлеченности и предпочтения детьми именно 

ролевых игр, из чего сделан вывод о том, что креативность является фактором, 

влияющим на вовлеченность детей в компьютерные игры. Однако можно 

предположить и обратное влияние: именно ролевые игры способствую раз-

витию креативности у дошкольников.  
В исследовании Е.Е. Клопотовой и Ю.А. Романовой (2020) в результате 

опроса родителей и их детей 5‒7 лет (100 человек) были выделены три типа ком-

пьютерных игр: 1) к развивающим играм авторы отнесли дидактические игры 

(например, лабиринты, мемори и пр.), а также паззлы и раскраски; 2) к играм-

симуляторам определили такие игры, которые имитируют управление каким-

либо аппаратом или осуществление какой-либо деятельности (гонки, игры 

в парикмахера, повара, уход за животными и пр.) и способствуют макси-

мальной включенности игрока в процесс; 3) к аркадам отнесли игры, кото-

рые предполагают прохождение игроком ряда кратковременных, но интен-

сивных уровней и наличие ограничения числа жизней («Тетрис», Pac-Man, 

Mario и др.). Исследователи установили, что уровень развития воображения, 

оцененный с помощью методики О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур», 

был ниже у детей, предпочитающие играть в аркады, тогда как у детей, иг-

рающих в развивающие игры и игры-симуляторы, результаты были выше. 

При этом авторы получили более высокие показатели воображения у детей, 

которые не играют в компьютерные игры, в результате чего пришли к за-

ключению, что сюжетно-ролевая игра и продуктивная деятельность все же 

больше способствуют развитию воображения, чем компьютерная игра.  

Противоречивость полученных в двух описанных исследованиях резуль-

татов показывает необходимость дальнейшего изучения проблемы взаимо-

связи предпочитаемых детьми цифровых игр и их воображения, а также за-

ставляет задуматься о выделении большего числа типов игр, что позволило 

бы лучше понять за счет чего может развиваться воображение дошкольника 

во время игры на цифровых устройствах (Рубцова, Саломатова, 2022). Рассмот-

рим несколько вариантов более подробных классификаций цифровых игр, 

которые были предложены исследователями при изучении роли цифровых 

игр в развитии воображения у школьников. Так, в исследовании Л.А. Джек-

сон и колл. (Jackson et al., 2012) собраны данные о любимых цифровых играх 

у 491 12-летних детей и выделены 205 видеоигр, для которых авторы пред-

ложили следующую классификацию: 1) жестокие видеоигры – это шутеры 

от первого лица и игры, в которых насилие лежит в основе игрового про- 
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цесса; 2) приключенческие видеоигры, которые включают в себя ролевую игру, 

стратегию и решение проблем, чтобы выиграть; 3) игры-симуляторы вожде-

ния и гонок; 4) спортивные видеоигры (баскетбол и футбол); 5) игры, свя-

занные с межличностными отношениями или заботой о людях или других 

существах; 6) прочие видеоигры, которые не попадали ни в одну из преды-

дущих категорий. В результате проведенного исследования установлено, что 

все типы видеоигр, кроме гонок, значимо связаны со всеми показателями 

продуктивного воображения (гибкостью, беглостью, оригинальностью, раз-

работанностью историй и вопросов детей на предложенные исследователя-

ми темы).  

Одновременно с этим, в исследовании К.Р. Хамлен (Hamlen, 2009) на 

выборке учеников 4‒5 классов не было обнаружено значимой взаимосвязи 

выделенных типов игр с показателями воображения. Типология игр, пред-

ложенная автором, была построена не на основе жанров игр, так как одна 

игра может включать несколько жанров, а на основе того, какие навыки дети 

использую чаще всего во время игры: образовательные (лабиринты, паззлы, 

головоломки), двигательные (координация пальцев и глаз при нажимании 

нужных комбинаций клавиш), инновационные (использование предметов не- 

обычными способами для решения поставленной задачи), социализирующие 

(требуют общения с другими игроками во время игры), стратегические (нужно 

продумать план или мысленно представить ситуацию, чтобы принять реше-

ние в игре), ролевые (в которых идентифицируешься с персонажем и вооб-

ражаемая ситуация или виртуальный мир кажутся реальными). В данном 

исследовании были установлены только две близкие к значимым взаимосвязи, 

которые представляются нам интересными несмотря на то, что автор делает 

вывод об отсутствии взаимосвязи типов игр и воображения у школьников: 

прямая взаимосвязь между инновационным типом игр и оригинальностью 

рисунков детей, а также обратная ‒ между двигательными играми и вер-

бальной гибкостью.  

Важно отметить, что выявленные на детях школьного возраста зако-

номерности не стоит переносить на дошкольный возраст, однако проанали-

зированные исследования интересны тем, что предлагают более дробные 

классификации цифровых игр, которые в большей степени основываются на 

том, какие действия совершает ребенок во время игры.  

Отдельно стоит отметить ряд исследований, предлагающих цифровые 

обучающие игры и приложения для развития и тренировки разных познава-

тельных способностей у детей, в том числе воображения и креативности 

(Jackson et al., 2012; Blanco-Herrera et al., 2019; Ott, Pozzi, 2012; Kannetis 

et al., 2009; Cassell, Ryokai, 2001; Papadakis, 2021; Rahimi, Shute, 2021; Xiong 

et al., 2022). Так, можно отметить программы Prochinima (Åkerman, Puikkonen, 

2011) для детей 6‒10 лет и StoryBuilder (Antle, 2003) для детей 8‒10 лет, которые 

разработаны для развития творческих способностей детей, а именно умения 

создавать устные истории с помощью различных аудио- и видеосредств (карти-

нок, проектора и др.), а также программу StoryMat (Cassell, Ryokai, 2001), 

которая способствует развитию у детей 5‒8 лет фантазии и способности со-

здавать рассказы в процессе игры. Однако очень мало таких программ было 

специально разработано для детей дошкольного возраста (Garaigordobil, Berrueco, 
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2011) с учетом возрастных различий детей младшего и старшего дошкольного 

и младшего школьного возрастов (Behnamnia et al., 2020; Xiong et al., 2022). 

Тем не менее в исследовании Ч. Сюн и колл. (Xiong et al., 2022) разработана 

цифровая обучающая игра Thinking Paradise для тренировки творческого мыш-

ления дошкольников 3‒6 лет, которая включала в себя 11 различных типов 

мини-игр, связанных с пятью различными формами творческого мышления. 

Результаты показали, что все показатели воображения детей, измеренные 

с помощью теста Торренса (беглость, гибкость, оригинальность, разработан-

ность, общий балл) после обучения значительно улучшились, а эксперимент 

доказал, что данная цифровая обучающая игра позволяет эффективно разви-

вать творческое мышление дошкольников. Несмотря на доказанную эффек-

тивность подобных развивающих приложений, они редко становятся доступны 

обычному пользователю. Полученные нами ранее данные о предпочитаемых 

дошкольниками видах деятельности с помощью цифровых устройств пока-

зывают, что чаще всего дошкольники играют в обычные, доступные в мага-

зине приложений игры (Веракса и др., 2020). 

Таким образом, результаты проведенных исследований весьма проти-

воречивы, что может обуславливаться как расхождениями в предложенных 

типологиях цифровых игр, так и выбранными методами для измерения во-

ображения (в ряде исследований воображение оценивалось через задания на 

создание историй, а в некоторых использовались рисуночные тесты). В связи 

с этим проведение новых исследований, которые бы уточняли и перепрове-

ряли выявленные ранее исследователями взаимосвязи, остается актуальной 

и значимой задачей как для науки, так и для практики.  

В данном исследовании разработана классификация цифровых игр, ко-

торая учитывает игровые механизмы и задействованные в цифровых играх 

когнитивные функции (Богачева, 2014; Рубцова, Саломатова, 2022; Jackson 

et al., 2012; Hamlen, 2009). Выделено шесть типов цифровых игр: 1) игры на 

быструю реакцию; 2) логические игры; 3) стратегические игры; 4) обучаю-

щие игры; 5) игры-симуляторы; 6) игры-рисование. 

К играм на быструю реакцию отнесены экшн-игры (например, Brawl 

Stars, Among Us, Sonic, «Леди Баг» и «Супер-Кот»), платформеры (напри-

мер, Super Mario, Subway Surfers) и гоночные игры (например, Hot Wheels, 

Need for Speed), которые обычно имеют недолгий, но интенсивный игровой 

процесс, требуют от игрока максимальной концентрации внимания, активной 

обработки зрительной информации в условиях быстрого появления и исчез-

новения множества объектов в поле зрения и умения принимать быстрые 

решения для достижения успеха в игре.  

Логические игры включали аркады (например, «Прячься или ищи»), 

головоломки и ребусы (например, Cut the Rope), казуальные игры (напри-

мер, Homescapes, «Три в ряд», Fishdom, Angry Birds). Эта категория игр ха-

рактеризуется относительно простым механизмом управления и простыми 

правилами. Логические игры не требуют активного произвольного внима-

ния, быстрой реакции, но требуют стратегического мышления и использова-

ния логики.  
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К стратегическим играм отнесены морской бой, шашки, шахматы и по- 

добные игры (в том числе Minecraft). В отличие от логических игр они тре-

буют более долгосрочного планирования деятельности игрока, координации 

и контроля последовательности действий, а также предполагают наличие 

противника.  

Под обучающими играми мы понимали в основном адаптированные 

образовательные программы, например по английскому языку, изучению 

алфавита или освоению математических и других учебных навыков (робот 

Buddy, «Угадай слово», «Маша и медведь», Lingokids и др.). Как правило, 

они имеют привлекательный разноцветный интерфейс, включают в себя вир-

туальные награды, видеоинструкции по выполнению заданий и собственно 

задания.  

Вслед за другими исследователями, нами выделены игры-симуляторы, 

в которых создается имитация реальных жизненных условий. Игры-симуляторы 

зачастую предлагают детям примерить на себя «взрослые» роли: ухаживать 

за животным, украшать дом, делать покупки в магазине и тому подобное, 

что отчасти моделирует сюжетно-ролевую игру (например, «Три кота», Talking 

Tom, Toca Boca, Roblox).  

В отдельную категорию выделены игры, связанные с рисованием, ко-

торые требуют подробного визуального анализа деталей и особенностей 

объектов (например, Sketchbook, Happy Color). Данный вид деятельности 

напрямую мог бы быть связан с успешностью выполнения заданий на дори-

совывание фигур, часто использующихся для оценки продуктивного вооб-

ражения у дошкольников.  

Таким образом, одной из задач исследования стало изучение взаимо-

связей между предпочитаемыми дошкольниками выделенными типами циф-

ровых игр и показателями их продуктивного воображения. Воображение 

дошкольника мы, вслед за О.М. Дьяченко, рассматривали «как одну из уни-

версальных творческих способностей» (Дьяченко, 2007, с. 6). Данное иссле-

дование направлено на изучение активного, творческого, то есть продуктив-

ного воображения дошкольников, которое оценивалось двумя способами: через 

выполнение задания на дорисовывание фигур самими детьми и через оценку 

воспитателями поведенческих проявлений их воображения (в речи, продук-

тах творческой деятельности и действиях).  

Исследование имело скорее поисковый характер, однако на основе про-

анализированных трудов нами выдвинуто несколько предположений:  

1. Дети, играющие в игры на быструю реакцию, будут демонстриро-

вать более низкие показатели развития воображения, чем дети, не играющие 

в данный тип цифровых игр. 

2. Дети, играющие в игры-симуляторы, будут демонстрировать более 

высокие показатели развития воображения, чем дети, не играющие в данный 

тип цифровых игр.  

3. Дети, играющие в игры, связанные с рисованием, будут демонстри-

ровать более высокие показатели развития воображения, чем дети, не игра-

ющие в данный тип цифровых игр.  
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Участники исследования. В исследовании приняли участие 450 детей 

(48,4 % – мальчики) в возрасте от 59 до 72 месяцев (M = 65,6; SD = 3,85), 

посещавших старшие группы детских садов из четырех регионов России: 

127 (28,2 %) – из Москвы, 157 (34,9 %) – из Республики Саха, 121 (26,9 %) – 

из Республики Татарстан, 45 (10,0 %) – из Пермского Края. Из них 19 детей 

не справились (не поняли или не приняли инструкцию) с выполнением ме-

тодики на воображение в связи с чем были исключены из анализа.  

Также в исследовании приняли участие 42 воспитателя этих детей: все 

женщины, средний возраст ‒ 41,9 лет (SD = 10,7 лет), стаж работы в среднем 

составлял 13 лет (М = 12,9; SD = 9,7). Имели высшее педагогическое образо-

вание 72,1 % воспитателей, 16,3 % ‒ окончили педагогические колледжи, 

у 5,7 % высшее образование, не связанное с педагогикой (техническое, юри-

дическое, экономическое и т. п.). 

Методы исследования. Для оценки уровня развития воображения у до-

школьников применялась методика «Дорисовывание фигур» (Дьяченко, 2007). 

В качестве материала использовались 10 карточек, на каждой из которых 

нарисована одна фигура неопределенной формы. Задача испытуемого ‒ до-

рисовать эту фигуру так, чтобы получилось целостное изображение. Резуль-

таты выполнения методики оценивались по четырем показателям:  

1. Оригинальность изображений ‒ количество включений исходной 

фигуры в графический образ. Под включением понимается такой способ до-

рисовывания фигуры ребенком, когда исходная фигура играет в нем роль 

несущественного компонента (например, кружок становится частью очков 

на лице принцессы). Подсчитывалась сумма рисунков, в которых были вклю-

чения (max ‒ 10 баллов).   

2. Разработанность изображений ‒ это степень детализации рисунков, 

то есть количество дорисованных ребенком элементов. Данный показатель 

отражает способность ребенка детально разрабатывать придуманные идеи. 

Сначала этот показатель подсчитывался отдельно для каждого изображения, 

затем высчитывалось среднее по всем рисункам испытуемого. 

3. Гибкость воображения ‒ это количество неповторяющихся по со-

держанию и названию изображений у каждого ребенка. Одинаковыми счи-

таются изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается 

в один и тот же объект и/или имеет такое же название, как другие рисунки 

(max ‒ 10 баллов).  

4. Коэффициент оригинальности – это количество уникальных изобра-

жений, отличных от других рисунков того же ребенка, а также от рисунков 

других детей из его группы, нарисованных на основе той же фигуры (max ‒ 

10 баллов). 

Для оценки особенностей развития воображения у дошкольников также 

использовался специально разработанный в рамках исследования опросник 

для воспитателей о поведении детей, посещающих их группы (Бухаленкова, 

Алмазова, 2023). В методику вошли 19 утверждений, описывающих поведе-

ние ребенка, и воспитатели должны были оценить выраженность данного 

поведения у ребенка за последние 2 месяца по шкале от 1 (очень редко) 
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до 5 (очень часто). В данном опроснике выделены три шкалы: 1) словесная – 

отражает оценку воспитателями того, как часто ребенок предлагал много идей 

и устных решений, придумывал истории и задавал много вопросов; 2) про-

дуктивная – отражает оценки воспитателями результатов творческой про-

дуктивной деятельности детей (способности ребенка выполнять детальные 

и оригинальные рисунки и поделки); 3) поведенческая – отражает оценки по-

веденческих проявлениях ребенка в разных ситуациях (с интересом слушает 

истории, с удовольствием вживается в разные роли).  

Для изучения предпочитаемых детьми цифровых игр проведена полу-

структурированная беседа с каждым участником исследования отдельно, в ходе 

которой ребенок отвечал на вопросы о функциях цифровых устройств, частоте 

и существующих в семье правилах их использования и в том числе на вопрос 

«В какие игры ты любишь играть?», подразумевавший именно цифровые 

игры. В ответ ребенок обычно называл и/или описывал несколько любимых 

игр, анализ которых проводился в данном исследовании. Ответы ребенка 

во время беседы о цифровых устройствах записывались на диктофон и потом 

расшифровывались тестерами. Затем один исследователь закодировал все 

ответы согласно выделенным категориям (типам цифровых игр). 

Для статистической обработки данных применялись следующие ста-

тистические методы и процедуры: описательные статистики для общего ана-

лиза данных, t-критерий для двух независимых выборок для сравнения групп 

детей, играющих и не играющих в разные типы цифровых игр.  

Процедура исследования. Перед началом диагностики были собраны 

информированные родительские согласия на участие детей в исследовании. 

Диагностика детей проводилась с каждым ребенком индивидуально, в тихом, 

светлом помещении в детском саду, где обучается ребенок. Диагностику 

проводил специально обученный тестер.  

Воспитатели заполняли опросники в бумажной форме (на каждого ре-

бенка была распечатана и подписана таблица с утверждениями). Если в груп-

пе работали двое воспитателей, то опросник заполнял тот воспитатель, кото-

рый проводил больше времени с детьми и дольше с ними работал.  

Результаты изучения игровых предпочтений дошкольников. В ре-

зультате анализа интервью дошкольников выявлены их предпочтения в вы-

боре выделенных нами шести типов цифровых игр. Отметим, что, с одной 

стороны, дошкольник мог называть игры, которые попадали в разные кате-

гории, а с другой ‒ некоторые игры были отнесены нами более чем к одной 

категории (к примеру, игра Minecraft отнесена и к играм-стратегиям, и к играм-

симуляторам), поэтому сумма процентов больше 100. 

Согласно полученным данным, приведенным в табл. 1, наибольшей по-

пулярностью у современных детей в возрасте 5‒6 лет являются игры-симуляторы, 

игры-стратегии, а также игры на быструю реакцию. Наименее популярны 

среди старших дошкольников обучающие игры и рисование. При этом зна-

чимые различия между мальчиками и девочками получены только для обу-

чающих игр, в которые девочки играют чаще мальчиков. 
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Результаты оценки воображения дошкольников. Поскольку 19 детей 

не приняли задание при выполнении методики О.М. Дьяченко «Дорисовы-

вание фигур», их мы не учитывали при дальнейшем анализе. Остальные же 

дошкольники (N = 431) продемонстрировали высокие показатели гибкости, 

а также достаточно низкие результаты оригинальности рисунков (табл. 2).  

 

 

Взаимосвязь воображения с предпочитаемыми дошкольниками типа-

ми игр. Для изучения взаимосвязи воображения и выделенных шести типов 

цифровых игр проведен анализ различий показателей воображения у детей, 

играющих и не играющих в разные типы цифровых игр (при помощи  

t-критерия для двух независимых выборок) (табл. 3). Однако не по всем вы-

деленным типам цифровых игр удалось провести анализ: рисование и обу-

чающие игры были исключены из рассмотрения в силу невозможности  

сравнивать 5‒6 и 94‒95 % выборки. 
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Проведенный анализ позволил установить, что: 

1) у детей, играющих в игры на быструю реакцию, оценки по «Продук-

тивной» шкале значимо ниже, чем у тех, кто не играет в игры этого типа; 

2) у детей, играющих в игры на логику, оценки разработанности ри-

сунков значимо выше, чем у тех, кто не играет в игры этого типа; 

3) у детей, играющих в игры-стратегии, оценки оригинальности рисун-

ков значимо ниже, чем у тех, кто не играет в игры этого типа; 

4) у детей, играющих в игры-симуляторы, оценки по «Продуктивной» 

и «Поведенческой» шкалам опросника значимо выше, чем у тех, кто не иг-

рает в игры этого типа. 

Выполнен анализ различия уровня развития воображения у детей, иг-

рающих в цифровые игры разных типов.  

В проведенном исследовании разработана типология цифровых игр, 

которая применялась при анализе ответов детей в рамках интервью об исполь-

зовании цифровых устройств. Согласно полученным данным, современные 

дошкольники в возрасте 5‒6 лет предпочитают цифровые игры трех типов: 

игры-симуляторы, игры-стратегии, а также игры на быструю реакцию. 

В результате проведенного сравнения показателей воображения у детей, 

играющих и не играющих в игры разного типа, выявлены некоторые значи-

мые различия как в оценках воспитателями поведенческих проявлений во-

ображения у дошкольников, так и в результатах выполнения поставленной 

перед детьми задачи по дорисовыванию фигур.  

Выявлены значимые различия в оценках воображения дошкольников 

на основе опроса воспитателей для двух типов игр: на быструю реакцию и игр-

симуляторов. У детей, играющих в игры на быструю реакцию, оценки вос-

питателей по «Продуктивной» шкале были значимо ниже, чем у тех, кто не 

играет в игры этого типа. То есть воспитатели оценивали ниже результаты 

творческой продуктивной деятельности у детей, которые любят такой жанр 

игр. На основе полученных данных можно предположить, что увлечение де-

тей играми на быструю реакцию, которые обычно краткосрочны и требуют 

максимального вовлечения игрока и следования заданным в игре правилам, 

действительно негативно сказываются на проявлении воображения при со-

здании рисунков, поделок и других продуктов творческой деятельности  

в дошкольном возрасте. Данный результат подтверждает выдвинутое нами 

предположение и хорошо согласуется с данными, полученными Е.Е. Клопо-

товой и Ю.А. Романовой (2020) о более низких показателях воображения 

у детей, играющих в аркады (авторами туда отнесены игры, похожие на те, 

которые мы отнесли к играм на быструю реакцию, кроме гонок, отнесенных 

авторами к играм-симуляторам).  

У детей, играющих в игры-симуляторы оценки воспитателей по «Про-

дуктивной» и «Поведенческой» шкалам опросника значимо выше, чем у тех, 

кто не играет в игры этого типа. Данный результат говорит о том, что дети, 

которые любят такой жанр игр, демонстрируют большой интерес к прослу-

шиванию истории и с удовольствием перевоплощаются в разные роли на 
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детских праздниках («Поведенческая» шкала), что хорошо согласуется с ло-

гикой игр-симуляторов, больше всего похожих на ролевую игру. Кроме того, 

воспитатели оценивают выше результаты творческой продуктивной деятельно-

сти у таких детей, что может свидетельствовать о том, что игры-симуляторы 

действительно способствуют развитию продуктивного воображения у до-

школьников, что согласуется с нашим предположением и результатами дру-

гих исследователей в этой области (Андреева и др., 2018; Клопотова, Рома-

нова, 2020; Jackson et al., 2012). 
Важно отметить, что данные по опросу воспитателей не подтвержда-

ются результатами выполнения детьми методики на воображение: между 

детьми, играющими и не играющими в игры на быструю реакцию и игры-

симуляторы, не было получено значимых различий по методике «Дорисовы-

вание фигур», что говорит о необходимости дальнейшего исследования 

и уточнения выдвинутых предположений. 

Выявлены значимые различия в оценках воображения дошкольников 

на основе выполнения детьми методики «Дорисовывание фигур» также по 

двум типам цифровых игр: логическим и стратегическим. У детей, играю-

щих в игры на логику, оценки разработанности рисунков значимо выше, чем 

у тех, кто не играет в игры этого типа. Можно предположить, что внимание 

к деталям, необходимое для решения головоломок и игр данного типа, влия-

ет на стремление ребенка также детально воплотить на бумаге придуманный 

им образ. При этом у детей, играющих в игры-стратегии, оценки оригиналь-

ности рисунков значимо ниже, чем у тех, кто не играет в такие игры. То есть 

дети, которые любят играть в стратегические игры (шашки, шахматы, мор-

ской бой и пр.), способствующие развитию в большей степени планирования 

и контроля, реже используют включения при дорисовывании фигур. Можно 

предположить, что такой результат связан с тем, что в дошкольном возрасте 

способности к планированию и контролю еще слабо развиты и дети не ис-

пользуют потенциал этих игр в полной мере: они скорее применяют уже го-

товые решения и стандартные ходы, нежели придумывают собственные, 

уникальные стратегии и решения. В связи с такой ориентацией на типичные 

решения, возможно, и связана склонность к более типичным способам по-

строения рисунков.  

Важно отметить ряд ограничений проведенного исследования. Во-первых, 

в нем не учитывались пол и личностные особенности детей, которые могли 

бы влиять на степень вовлеченности в цифровые игры, а также не контроли-

ровались другие когнитивные функции, которые могли бы опосредовать вы-

явленные взаимосвязи (например, уровень развития регуляторных функций). 

Также в подобных исследованиях важно учитывать то, насколько дети были 

успешны в предпочитаемых ими типах игр (Hamlen, 2009) и как именно ребе-

нок играет в цифровые игры в целом (действительно ли он выполняет задания 

в логике игры или же делает все наугад). Кроме того, не анализировались ча-

стота и длительность игры ребенка в цифровые игры, что обусловлено опро-

сом самих детей, а не их родителей, которые могли бы предоставить более 

надежную информацию об этом (Белова, 2022). 

Использованные методы статистического анализа не позволяют делать 

выводы о влиянии одного на другое, а также не позволили проанализировать 
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результаты по двум важным и интересным типам цифровых игр – рисова-

нию и обучающим играм, что требует либо увеличения выборки, либо под-

бора из большей выборки сопоставимого и совпадающего по полу, возрасту 

и другими когнитивным функциям числа детей для сравнения с выборкой 

тех, кто играет в данные типы игр. В связи с этим выдвинутое предположе-

ние о том, что дети, играющие в игры, связанные с рисованием, будут демон-

стрировать более высокие показатели развития воображения, чем дети, не иг-

рающие в данный тип цифровых игр, не было проверено. 

Также было бы интересно выделить в отдельную категорию детей, 

играющих в игру Minecraft, дающую детям наибольшие возможности для 

проявления творческого воображения, однако вероятнее всего наибольший 

развивающий потенциал данной игры проявится в младшем или среднем 

школьных возрастах (Blanco-Herrera et al., 2019).  

Проведенное исследование расширяет представления о взаимосвязях 

особенностей использования детьми цифровых устройств и их воображения 

в дошкольном возрасте и показывает, что нельзя говорить об однозначно 

негативном или позитивном влиянии цифровых игр на детское воображение. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети, предпочитающие 

игры-симуляторы и логические игры, демонстрировали чуть более высокие 

показатели развития воображения, чем дети, не играющие в данные виды 

игр. Также установлено, что дети, играющие в игры на быструю реакцию 

и стратегические игры продемонстрировали более низкие показатели разви-

тия воображения, чем дети, не играющие в эти типы игр.  

Предложенная в исследовании типология и полученные данные могут 

быть полезны как в научных исследованиях цифровизации современного 

детства, так и в практической работе с дошкольниками. Полученные данные 

могут лечь в основу рекомендаций для родителей об использовании цифро-

вых устройств их детьми дошкольного возраста. Однако важно подчеркнуть, 

что выявленные взаимосвязи требуют дальнейшего изучения и уточнения.  

В рамках исследования в дальнейшем планируется прослеживание раз-

вития воображения и изменения игровых предпочтений у данных дошколь-

ников в течение следующих двух лет (во время посещения ими подготови-

тельной группы детского сада и первого класса школы) с учетом региона их 

проживания, чтобы проследить динамику выявленных взаимосвязей.  
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Abstract. Due to the fact that in the life of modern preschoolers the traditional role-

playing game with peers is increasingly being replaced by playing on digital devices, many 

researchers have expressed concern about how well their imagination develops. However, 

other scientists, on the contrary, see the potential for developing children’s imagination in digital 

games and applications. For this reason, the study is focused on differences in the productive 

imagination among preschoolers who prefer different types of games on digital devices. 

The authors propose a typology of digital games played by the preschoolers. A survey was 

conducted on the use of digital devices among 450 children aged 5–6 years who attended pre-

paratory groups of kindergartens from four regions of Russia, and their imagination was as-

sessed using the “Completing Figures” technique (by O.M. Dyachenko) and a questionnaire 

developed as part of the study for educators on behavioral manifestations of imagination 

in their pupils (42 educators were involved). Based on the results of a survey of the educators, 

it was found that they evaluated the results of creative productive activity lower in the children 

who liked games for reaction speed than in those who did not play such games. At the same 
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time, the educators rated this parameter of imagination higher in children playing simulation 

games compared to those who did not play them. The results of the “Completing Figures” 

technique showed that the children playing logic games had significantly higher ratings for 

the elaboration of drawings than those who did not play games of this type, and the parameter 

of originality of the drawings was lower in the children playing strategic games compared to 

those who did not play them. The typology of digital games proposed by the authors of 

the study and the data obtained can be useful in conducting scientific research on the digitali-

zation of modern childhood and in developing recommendations for parents of preschoolers. 

Key words: preschool age, imagination, digital devices, digital games, drawing figures 
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Аннотация. Исследование посвящено медицинским и социально-педагогическим 

рискам использования детьми младшего школьного возраста цифровых устройств и вклю-

чает результаты оценки и систематизации рисков использования цифровых устройств 

и социальных сетей для здоровья детей младшего школьного возраста. Цифровые устрой-

ства, интернет, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современных детей. 

Однако их использование влияет на нервно-психический статус ребенка, появление проблем 

со стороны зрения и опорно-двигательного аппарата. Важен родительский контроль 

за безопасным для здоровья детей использованием гаджетов и социальных сетей. Ме-

тодологической базой исследования стала социальная педагогика, исследующая про-

цессы взаимодействия растущего человека с различными объектами социума в основных 

сферах его жизнедеятельности: семейной, образовательной, общественной, выполняющая 

интегрирующую функцию в изучении разными научными дисциплинами актуальных 

социальных проблем детей, семей, общества. Использовался комплекс методов, при этом 

основным методом стал анкетный опрос родителей, имеющих детей младшего школь-

ного возраста и проживающих в Боровском районе Калужской области (исследователь-

ская база НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Национальный меди-

цинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России). Выявлено, что 

просмотр видео является риском повышенной раздражительности, компьютерные игры, 

поиск информации в интернете, бесконтрольное использование цифровых средств ‒ риском 

нарушения зрения, использование социальных сетей ‒ жалоб на трудности в общении. 

Более 50 % родителей нуждаются в помощи специалистов в повышении цифровой гра-

мотности по безопасному для здоровья детей использованию цифровых устройств. 

Ключевые слова: цифровые устройства, дети младшего школьного возраста, 

родительский контроль, риски для здоровья, использование цифровых устройств, соци-

альные сети 
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Интернет и цифровые устройства, будучи масштабной мировой нова-

цией, чрезвычайно прогрессивной и перспективной для развития человека 

и общества, несут с собой преимущества для личностного развития и риски 

для здоровья человека. Проблема использования детьми цифровых устройств, 

социальных сетей вызывает интерес у специалистов разных дисциплин: ги-

гиенистов, педиатров, педагогов, психологов, биологов, изучающих ее в кон- 

тексте предмета своей научной дисциплины. 

Существует значительное количество работ, оценивающих риски исполь-

зования цифровых устройств для здоровья человека, как отечественные (Аб-

раменкова, 2021; Вятлева, 2019; Лазарев, 2022; Подуфалов, 2022; Никандров, 

Ушаков, 2021; Кучма и др., 2016), так и зарубежные (Hardell, 2018; Gupta et al., 

2022; Magiera, Solecka, 2019; Li et al., 2022). Данные риски особенно акту-

альны для детей (Абраменкова, 2021; Ушаков и др., 2021; Hardell, 2018; 

Tamana et al., 2019; Durusoy et al., 2017). 

В период с 2018 по 2023 г. проведены многочисленные исследования 

влияния цифровых устройств, интернета на здоровье, психику, развитие, по-

ведение детей. Отечественными исследователями изучено влияние цифро-

вых устройств, компьютера на здоровье детей (Вятлева, 2019; Вятлева, Кур-

ганский, 2021; Савченко и др., 2018; Скоблина и др., 2020; Чахнашвили, 

Иванов, 2022; Тончева и др., 2020; Новикова и др., 2022; Исакова, 2022; Ми-

лушкина, 2022). Актуальны исследования влияния компьютера на здоровье 

и психику обучающихся (Борисова и др., 2019), в том числе на качество сна 

младших школьников (Курганский и др., 2023). Показано, что увеличение 

экранного времени, проводимого за десктопом, приводит к появлению «страш-

ных сновидений» у младших школьников. 

По данным ряда авторов (Лукьянец и др., 2019) информатизация сни-

жет умственную работоспособность детей, замедляет их интеллектуальное 

развитие, повышает уровень тревожности и гиперактивности. Авторы иссле-

дования (Veraksa et al., 2021), изучавшие связь времени использования до-

школьниками цифровых устройств с полом, возрастом и социально-эконо- 

мическими характеристиками семьи, выявили, что экранное время детей 

растет от 4,5 к 7, 5 годам, причем рост связан скорее с увеличением времени, 

проводимого с цифровыми устройствами (гаджетами), чем за просмотром  

телевизора. 

Важным является вопрос влияния цифровых устройств на сенсорные 

системы. Проведенные исследования (Савченко и др., 2018) показывают нега-

тивное воздействие наушников на слух человека, а также компьютера и цифро-

вых устройств, обуславливающих рост миопии у школьников (Абдуллина, 

2017; Загидуллина, Рязанова, 2023). В работе О.М. Филькиной и колл. (2020) 

показано, что длительное использование школьниками цифровых устройств – 

6 часов и более в день, также является фактором риска развития миопии 

(увеличивает риск в 1,8 раз). 

Помимо влияния на когнитивные функции, психическую сферу и сенсор-

ные системы, современные цифровые устройства являются источником СВЧ-
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излучения ‒ потенциального канцерогена, относящегося к той же группе, что 

кофе и сигареты (группа 2В по данным ВОЗ 2011 г.). Так, в исследовании 

влияния мобильных телефонов различной интенсивности излучения на функци-

ональное состояние головного мозга детей и подростков (Вятлева и др., 

2016) показано, что трехминутное воздействие приводит к значимому изме-

нению биоэлектрической активности головного мозга, при этом для млад-

ших школьников воздействие оказывает излучение с интенсивностью менее 

1 мкВт/см2. 

Особенность нашего исследования заключалась в выборе в качестве базы 

исследования муниципального района (Боровского района Калужской области), 

наиболее типичного для России, в котором представлены городские и сельские 

семьи; в опросе родителей, имеющих детей младшего школьного возраста; 

в междисциплинарном медико-социальном анализе проблемы использования 

цифровых устройств детьми, организм которых особенно чувствителен к их 

воздействию; в выявлении проблем у родителей, связанных с использованием 

детьми цифровых устройств, их занятиями в социальных сетях; в выявлении 

медицинских и социально-педагогических рисков использования детьми млад- 

шего школьного возраста цифровых устройств. В связи с этим была опреде-

лена основная проблема исследования ‒ риски для здоровья детей при ис-

пользовании цифровых устройств и социальных сетей. 

Цель исследования ‒ оценка и систематизация рисков использования циф-

ровых устройств и социальных сетей для здоровья детей младшего школьно-

го возраста. 

Исследование проведено в январе ‒ феврале 2023 г. методом анкетного 

опроса 317 родителей, имеющих детей младшего школьного возраста и про- 

живающих в Боровском районе Калужской области. В ходе исследования 

опрошено 12,4 % отцов и 87,6 % матерей имеющих детей в возрасте от 6 до 

10 лет (51,6 % мальчиков и 48,4 % девочек), проживающих в городах (85,8 %) 

и сельской местности (14,2 %) вышеуказанного района. Использовалась ав-

торская анкета (см. приложение). Она включала следующие блоки: наличие 

у детей цифровых устройств, возраст начала использования детьми мобиль-

ного телефона, режим и цели использования детьми цифровых устройств, 

место их хранения в школе и дома, непрерывная длительность разговора 

младших школьников по мобильному телефону; цифровые устройства, ис-

пользуемые ребенком в образовательном процессе; уровень здоровьесбере-

гающей компетентности родителей, формы родительского контроля за ис-

пользованием детьми цифровых устройств и социальных сетей. 

Анкеты заполняли лично родители на бумажных носителях после всту-

пительного слова педагогов общеобразовательных организаций. На основа-

нии результатов анкетирования была сформирована база данных. 

Статистические показатели рассчитывались с использованием программы 

интернет-калькулятора анализа риска medstatistic.ru и программ MS Excel, 

SPSS 23. 
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В настоящее время детьми используется широкий спектр цифровых 

устройств ‒ от мобильного телефона (МТ) до персонального компьютера. 

При этом дети все чаще предпочитают использовать смартфоны, что опре-

делило приоритетное направление данного исследования. 

В ходе исследования установлено, что большая часть детей (88,9 %) 

имеют личный смартфон или телефон. Телефоном с кнопочной панелью поль-

зуются 9 % детей, сенсорным – 81,4 %, воздержались от ответа 1,7 %. 

Зафиксирован ранний возраст (с 3 лет) начала пользования детьми га-

джетами. Оценка возраста начала использования детьми цифровых устройств 

позволила установить, что 37 % детей 3–7 лет пользуются мобильными те-

лефонами. Более трети детей начинают использовать цифровые устройства 

еще до поступления в школу, что сопряжено с повышенными рисками для 

их здоровья (рис. 1). 

 

 

 
Как показало исследование, наибольшее количество детей (35 %) на- 

чинают использование цифровых устройств в возрасте 7 лет. Это обусловлено 

рядом причин, в числе которых потребность детей быть на связи с родите-

лями, общение с одноклассниками и др. У 67 % детей длительность разговора 

составляет 2‒3 минуты. Используют компьютер от 2 до 4 часов в день 27,8 % 

детей младшего школьного возраста. Выявлено, что 43,8 % детей младшего 

школьного возраста совершают не более 1‒2 звонков в день, что свидетель-

ствует о должном родительском контроле за использованием детьми цифро-

вых устройств. 

В ходе исследования определена длительность разговора по мобильному 

телефону, играющая важную роль в здоровьесбережении младших школь-

ников. Выявлено, что у значительного числа детей (59 %) средняя непре-
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рывная длительность разговора составляет 2‒3 минуты, что может быть обу-

словлено родительским контролем за использованием цифровых устройств 

(рис. 2). 
 

 

 

Следует отметить, что длительность разговора по мобильному телефону, 

составляющая 30‒40 мин у 2 % детей, является небезопасной для их здоровья. 

Значимым условием для сбережения здоровья ребенка выступает место 

хранения мобильного телефона. Выявлено, что 85,4 % детей дома хранят те-

лефон на столе, 1,3 и 3,6 % в кармане или портфеле (ранце, рюкзаке) соот-

ветственно, 8,6 % – в другом месте. В школе 8,7 % детей сдают телефон на 

хранение, 54 % хранят его в своем портфеле (ранце, рюкзаке), 23,7 % детей 

оставляют телефон дома. Поскольку телефон, смартфон являются источни-

ком излучения, рекомендуется держать его на расстоянии от собственного 

тела не ближе 50 см (Вятлева и др., 2016). 

Важен для здоровьесбережения ребенка вопрос о том, сколько часов 

в день он пользуется компьютером для выполнения домашних заданий и об-

щения в интернете (рис. 3). Установлено, что 35,6 % детей младшего школь-

ного возраста не используют компьютер для выполнения домашних заданий 

и общения в интернете. Используют компьютер от 2 до 4 часов в день 

27,8 %, что превышает рекомендуемую врачами-гигиенистами продол- 

жительность работы на компьютере для данной возрастной группы (1 час  

30 минут). 

Изучение использования детьми цифровых устройств перед сном поз-

волило установить, что 36,2 % детей используют цифровые устройства за час 

до сна, 31,7 % – иногда, 32,0 % – не используют. 

На вопрос «Пользуются ли дети цифровыми устройствами на других 

уроках, помимо уроков информатики?» 5,2 % опрошенных родителей отве-

тили положительно, 78,8 % – отрицательно и 16,0 % родителей ответили, 

что не имеют информации. 

5% 4%

59%

23%

5%
1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



Kurgansky A.M., Guryanova M.P., Khramtsov P.I. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 501–525 
 

 

506                                      DIGITALIZATION OF CHILDHOOD: RISKS AND OPPORTUNITIES 

 

 

В образовательном процессе младшие школьники чаще всего пользу-

ются электронной доской – 18,5 %, электронным дневником – 14,1 %, смарт-

фоном – 8,3 %, телефоном – 6,4 %, компьютером – 1,6 %, ноутбуком – 1,3 %, 

цифровым фотоаппаратом – 1,0 % (рис. 4). 
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MP3-плеер и электронные книги дети в образовательном процессе 

не используют. 

Анализ основных целей использования детьми электронных устройств по-

казал, что дети младшего школьного возраста используют цифровые устройства 

для просмотра видео (51,1 %), общения с родными (61,2 %), игр (58,9 %), 

общения с друзьями (49,8 %), поиска информации (36,6 %). Далее следует 

выполнение домашних заданий (21,7 %), прослушивание музыки (19,4 %), 

чтение (15,9 %), посещение социальных сетей (5,5 %). Не используют элек-

тронные устройства 9,7 % детей (рис. 5). 

 

 

 

Главными целевыми ориентирами использования детьми цифровых 

устройств являются развлечения и коммуницирование (просмотр видео, игры, 

общение с друзьями). Проведенный анализ риска показал (таблица), что 

просмотр видео повышает частоту жалоб на повышенную раздражитель-

ность (RR = 2,11 (1,20‒3,73); EF = 53 %) – высокая этиологическая доля. 

При этом, как было сказано выше о наших исследованиях, увеличение 

экранного времени с избыточным погружением в виртуальную реальность 

приводит к появлению «страшных сновидений», то есть происходит стиму-

ляция симпатоадреналовой системы, приводящая к тревожно-невротическим 

нарушениям. Возникает необходимость проводить разъяснительную работу 

среди педагогов и родителей, направленную на контроль времени использо-

вания детьми цифровых устройств для игр и развлечений. 

Изучены позиции и мнения родителей по использованию детьми циф-

ровых устройств, их готовность к ограничениям пользования детьми цифро-

выми устройствами. Проанализированы проблемы, волнующие родителей 

в связи с использованием цифровых устройств (рис. 6). 
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Выявлено, что к основным проблемам, связанным со здоровьем детей, 

можно отнести аддикцию и гипокинезию. Так, 29,4 % детей не могут пре-

кратить использовать электронные устройства, 25,6 % отвлекаются от учебы, 

24,0 % мало гуляют, 7,7 % из-за повышенного увлечения цифровыми устрой-

ствами не занимаются спортом. В дополнение к этому важной проблемой 

являются жалобы на нарушение зрения, которые отмечаются у 17,3% детей. 

Выражены жалобы и со стороны нервной системы: раздражительность и агрес-

сивность у 15,3 % детей, тревожность у 5,8 %, нарушения сна у 2,9 %, нару-

шение социального общения – у 5,8 % детей. 

Ряд проблем, волнующих родителей, связан с влиянием использования 

цифровых устройств на опорно-двигательный аппарат: боли в шее отмеча-

лись у 3,5 % детей, боли в кистях рук – у 1,9 %. Поскольку исследование 

проводилось методом анкетирования, то возможна гиподиагностика и сле-

дует ожидать, что связь использования цифровых устройств и нарушений 

опорно-двигательного аппарата (нарушений осанки и пр.) более выражена. 

При этом установлено, что использование социальных сетей, просмотр ви-

део, игры приводят к недостаточному времени прогулок на свежем воздухе: 

RR = 2,33 (1,42‒3,83); 1,71 (1,13‒2,59); 2,04 (1,28‒3,26) соответственно (таб-

лица), что является одной из причин возникновения у ребенка жалоб, свя-

занных с опорно-двигательным аппаратом. 

Важный вопрос в использовании детьми цифровых устройств ‒ изуче-

ние их влияния на социализацию детей. Установлено, что использование со-

циальных сетей приводит к трудностям в общении RR = 3,67 (1,17‒11,56) – 

очень высокая этиологическая доля (EF = 73 %). На уровне тенденции уста-

новлено, что запрет использования цифровых устройств ведет к недостатку 

общения у школьников RR = 3,04 (0,96‒9,59) (таблица). На уровне тенден-

ции выявлено, что общение с друзьями в интернете влечет повышенную 

тревожность RR = 2,63 (0,96‒7,21). Теоретически использование цифровых 

устройств усиливает взаимодействие ребенка с цифровым устройством, 

в результате чего нарушаются межличностные связи, что приводит к социо-

культурной модификации личности. При этом живое общение заменяется 

социальными сетями, мессенджерами, форумами и пр. 

В нашем исследовании также изучены некоторые аспекты социализа-

ции младших школьников в цифровой среде. 

Следует отметить, что общение с родными с использованием цифровых 

устройств занимает важное место в жизни каждого 5-го ребенка младшего 

школьного возраста, что является распространенной формой родительского 

контроля за безопасностью детей. В меньшей степени дети ориентированы 

на использование цифровых устройств в выполнении домашних заданий, 

прослушивании музыки, чтении, что является закономерным, учитывая воз-

раст опрошенных детей. 

Исследование показало, что большинство родителей (75,8 %) знакомы 

с рекомендациями врачей по безопасному для здоровья детей использованию 

гаджетов. На вопрос «Вредно ли для физического и психического здоровья ре-

бенка использование цифровых устройств?» 66,2 % родителей ответили утвер-

дительно, 16,9 % ‒ дали отрицательный ответ и 16,9 % – затруднились с ответом. 
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По данным исследования, 92,2 % родителей контролируют использование 

ребенком гаджета, 97,1 % – готовы ограничить время использования детьми 

гаджета ради их здоровья, что свидетельствует о позитивной позиции роди-

телей по вопросу безопасного для здоровья ребенка использования гаджета. 

Четверть родителей (24,2 %) не знакомы с рекомендациями по безопасному 

для здоровья ребенка использованию цифровых устройств 

В процессе исследования родителям было предложено определить свое 

отношение к использованию ребенком социальных сетей. Выделено четыре 

группы: 1) родители, помогающие ребенку грамотно пользоваться социаль-

ными сетями; 2) родители, использующие увлечение ребенка социальными 

сетями в качестве поощрения и наказания; 3) родители, не помогающие ре-

бенку грамотно пользоваться социальными сетями; 4) родители, запрещаю-

щие ребенку пользоваться социальными сетями (рис. 7). 

 

 

 

Результаты исследования показали, что самой многочисленной (43,8 %) 

является группа родителей, помогающих ребенку грамотно пользоваться со-
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сохранить здоровье, но осложнит отношения со сверстниками и родителями. 

Третью группу (10,5 %) составили родители, использующие увлечение ре-
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бенку грамотно пользоваться социальными сетями. Среди возможных при-

чин – низкий уровень цифровой грамотности родителей, их занятость, не-

внимательное отношение к потребностям и проблемам ребенка. 

Выделим риски использования детьми цифровых устройств, социаль-

ных сетей, негативно влияющие на здоровье детей. 

К первой группе рисков следует отнести электромагнитное излуче- 

ние (ЭМИ). При этом сложным моментом является определение дозы облу-

чения, учитывая, что мобильный телефон является ненормируемым и некон-

тролируемым источником СВЧ-излучения. В связи с этим при анкетировании 

в основном оценивался режим использования МТ: продолжительность ис-

пользования, количество и длительность звонков и место хранения. По данным 

нашего исследования, 88,9 % детей младшего школьного возраста имеют 

личный смартфон или телефон. По данным ранее проведенного исследова-

ния, собственный телефон имели 98 % детей школьного возраста (Вятлева, 

2019). То есть практически все детское население использует цифровые 

устройства с неконтролируемым источником ЭМИ СВЧ-диапазона, прикла-

дываемые непосредственно к голове во время разговора. 

Согласно выводам специалистов, телефоны с кнопочной панелью ис-

пользуют устаревшие форматы связи 2G и 3G, что приводит к более интен-

сивному излучению и воздействию на мозг ребенка. Работы по оценке рис-

ков воздействия кнопочных телефонов свидетельствуют о повышенном 

риске отклонений в состоянии иммунной (отнесение детей к группе часто 

болеющих) и нервной (трудности засыпания, головные боли) систем (Вятле-

ва, 2016), что может быть связано с воздействием неспецифического окси-

дантного стресса на детский организм. 

Дети более чувствительны к воздействию СВЧ-излучения по сравне-

нию со взрослыми в силу меньшего размера головы, большей гидратации 

тканей и более тонких костей черепа. При этом при описании рисков ЭМИ 

следует указать на полярные точки зрения: полное игнорирование рисков 

негативного воздействия излучения и излишний алармизм и фобии, вызван-

ные использованием смартфонов. В связи с этим необходимо основываться 

на разумном подходе снижения риска. 

Проведенные ранее исследования показывают, что рекомендуемое од-

номоментное время разговора по мобильному телефону не должно превы-

шать 2‒4 мин, а для передачи информации желательно использовать мес-

сенджеры и другие приложения, основанные на текстовом общении или 

видеосвязи, когда во время общения телефон не прикладывается непосред-

ственно к голове (Вятлева, Курганский. Режимы пользования.., 2019a; Вят-

лева, Курганский. Риски для здоровья.., 2019b). 

Ко второй группе рисков относится воздействие цифровых устройств 

на зрение. Расчет рисков (таблица) показал, что компьютерные игры приво-

дят к нарушению зрения RR = 1,75 (1,01‒3,05) – средняя этиологическая до-

ля (EF = 43 %), использование интернета для поиска информации также 

приводит к нарушениям зрения RR = 1,66 (1,02‒2,70) – средняя этиологиче-
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ская доля (EF = 40%). Бесконтрольное со стороны родителей использование 

социальных сетей своими детьми также приводит к нарушениям зрения 

RR = 2,08 (1,06‒4,08) – высокая этиологическая доля (EF = 52 %), в сравне-

нии с детьми, которым запрещено неиспользование ЦУ. 
Исследования Н.А. Скоблиной (2021) по оценке влияния цифровых 

устройств на зрение свидетельствуют о негативном влиянии использования 

детьми цифровых устройств на остроту зрения. Инновационные факторы – 

синий свет светодиодов влияет на суточный ритм посредством регуляции 

секреции мелатонина, и широтно-импульсная модуляция экранов (ШИМ) –

пульсация, приводящая к нарушению адаптации зрительного анализатора, 

требуют дальнейшего изучения. 

Оценка использования детьми бумажного и электронного носителя для 

чтения информации позволила установить, что 82,4 % детей читают инфор-

мацию на бумажном носителе, 2,7 % – на электронном. Оба носителя ин-

формации используют 15 % детей. Чтение информации большинством детей 

на бумажном носителе является здоровьесберегающим фактором. Использо-

вание бумажного носителя гигиенически обосновано, поскольку с психо- 

физиологической точки зрения чтение на электронном носителе является 

более трудоемкой задачей (Кучма и др., 2013). 

В работе проверена ранее выдвинутая нами гипотеза о сравнении вли-

яния чтения с бумажного носителя информации и с экрана на орган зрения. 

Изучалась распространенность жалоб на снижение зрения. Значимых разли-

чий получено не было (χ2 = 0,64; p = 0,42), что, возможно, вызвано недоста-

точным объемом текстов, с которыми встречаются младшие школьники 

и адаптационными возможностями зрительного анализатора у детей. Веро-

ятно, данный фактор проявится в более старшем возрасте, что требует даль-

нейшего изучения. 

К третьей группе рисков для здоровья следует отнести негативное вли-

яние наушников на слух. По результатам исследования, вставные и наклад-

ные наушники используют примерно одинаковое количество детей, 18 и 17 % 

соответственно. При этом вставные наушники обуславливают, по мнению спе-

циалистов, более высокий риск нарушений слуха, чем накладные наушники 

с большими амбушюрами (Савченко и др., 2018). В работе проверена гипо-

теза о вреде наушников. В данной работе этот результат подтвержден не 

был (χ2 = 1,70; p = 0,19), что можно объяснить недостаточным сроком ис-

пользования указанных устройств младшими школьниками. Проблема тре-

бует дальнейшего изучения с участием обучающихся старших классов. 

При этом совсем не используют наушники 64 % детей, что является фактором 

здоровьесбережения детей младшего школьного возраста. Это свидетельствует 

о родительском и педагогическом контроле за использованием ребенком 

цифровых устройств или об отсутствии у детей интереса к этим устройствам. 

Чрезмерная громкость музыки (более 80 дБ) при герметичном закрытии 

слухового прохода способствует максимально интенсивной передаче звуко-

вых колебаний на барабанную перепонку (вакуумные, вставные наушники), 

что может привести к нарушению слуха. Также необходимо оценивать и дли-

тельность воздействия звука. Учитывая структуру слухового анализатора, 

при интенсивном воздействии звука в начале прослушивания музыки проис-
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ходит сокращение мышцы, повышающей натяжение барабанной перепонки, 

что снижает ее чувствительность. При длительном воздействии натяжение 

ослабевает (мышца устает), и данный защитный механизм перестает рабо-

тать. Такое воздействие впоследствии приводит к снижению слуха. 

Четвертую группу рисков составляет экранное время в школе и домаш-

них условиях. От экранного времени, проводимого за цифровым устрой-

ством, зависит формирование личности ребенка, его психологическое состо-

яние, проявляющееся, к примеру, в виде нарушений сна, также от экранного 

времени может зависеть формирование мелкой моторики. Актуальным яв-

ляется вопрос влияния синего света светодиодов на центральную нервную 

систему. При анализе риска гипотеза о влиянии синего света экранов при 

использовании цифровых устройств непосредственно перед сном на качество 

сна была подтверждена только на уровне тенденции RR = 1,73 (0,59‒5,08); 

EF = 42 % (см. табл.). При этом известно, что использование цифровых 

устройств перед сном негативно влияет на ритм сна и бодрствования, по-

скольку синий свет экранов блокирует выделение мелатонина и вызывает 

нарушение процесса засыпания у детей (Скоблина и др., 2020). 

Дальнейшие направления исследований могут быть связаны с изучени-

ем различных видов зависимости от цифровых устройств с выделением двух 

крайних вариантов. С одной стороны, это смартфоны с небольшими по вре-

мени и частыми по смене вида деятельности процессами, что возможно яв-

ляется одной из причин развития клипового мышления. С другой стороны, 

это полноценная игровая зависимость с использованием стационарных ком-

пьютеров с большим экраном, средствами ввода информации (клавиатурой, 

мышью), стереозвуком и прочим, когда для прохождения одного уровня 

может требоваться несколько часов, а в ролевых играх на получение нового 

уровня может требоваться более 24 часов. В связи с этим различные типы 

зависимости несут в себе различные потенциальные риски для здоровья де-

тей, что требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, полученные значения рисков подтверждают негативное 

влияние цифровых устройств на показатели здоровья современных школьников. 

Выявленные в ходе исследования медицинские и социально-педагогические 

риски влияния гаджетов на здоровье детей подтверждают негативное влияние 

цифровых устройств на показатели здоровья современных школьников: со-

стояние нервно-психической сферы, сенсорных систем и прочее, что требует 

дальнейшего изучения всего комплекса факторов, связанных с использовани-

ем цифровых устройств подрастающим поколением, проведения крупномас-

штабных национальных междисциплинарных исследований по проблеме без-

опасного для здоровья детей использования гаджетов, социальных сетей. 

Большинство детей младшего школьного возраста (88,9 %) имеют лич-

ный смартфон или телефон, при этом 18 % используют кнопочные телефоны 

устаревшей конструкции, характеризующиеся повышенным уровнем излу-

чения. Зафиксирован ранний возраст (с 3-х лет) начала пользования детьми 

гаджетами, что является фактором повышенного риска для здоровья нега-
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тивного воздействия ЭМИ на растущий организм. Установлено, что 64 % детей 

совсем не используют наушники, что свидетельствует о правильной позиции 

родителей в плане сохранения здоровья ребенка. Более трети детей начина-

ют использовать гаджеты перед поступлением в школу, что сопряжено с не- 

обходимостью родительского контроля. 

Продолжительность разговора длительностью 2‒3 минуты отмечена 

у большого числа детей (59,2 %), что свидетельствует о положительном ро-

дительском и/или педагогическом влиянии. Установлено, что 35,6 % детей 

младшего школьного возраста не используют компьютер и 27,8 % детей 

превышают рекомендованное время использования компьютера. 

Выявлены риски, связанные с использованием цифровых устройств 

детьми для их здоровья. Просмотр видео является риском повышенной раз-

дражительности RR = 2,11 (1,20‒3,73), компьютерные игры – нарушения 

зрения RR = 1,75 (1,01‒3,05), использование социальных сетей – жалоб 

на трудности в общении RR = 3,67 (1,17‒11,56), поиск информации в ин-

тернете – нарушения зрения RR = 1,66 (1,02‒2,70), бесконтрольное исполь-

зование цифровых средств – жалоб на зрение RR = 2,08 (1,06‒4,08). 

Практически все родители (98 %) готовы ограничить время исполь- 

зования детьми гаджетов ради их здоровья. Четверть родителей (24,2 %) 

не знакомы с рекомендациями по безопасному для здоровья использованию 

гаджетов, при том что мобильный телефон в 2011 г. признан ВОЗ потенци-

альным канцерогеном. 

Достаточно широкий круг проблем, волнующих родителей в связи 

с использованием ребенком цифровых устройств, свидетельствует о необхо-

димости активизации профилактической работы педагогических, медицин-

ских и социальных работников с родителями с целью безопасного для здо-

ровья детей использования цифровых устройств. 

Установлено, что 5,4 % родителей не помогают ребенку безопасно поль-

зоваться цифровыми устройствами и 10,5 % родителей используют его увле-

чение в качестве поощрения и наказания; 35 % родителей запрещают ребенку 

пользоваться цифровыми устройствами. Более 50 % родителей нуждаются 

в помощи специалистов в повышении цифровой грамотности, здоровьесбе-

регающей компетентности по оказанию помощи ребенку в использовании 

социальных сетей, цифровых устройств. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости просвещения родителей по безопасному для здоро-

вья детей использованию цифровых устройств, социальных сетей, повыше-

нии родительской компетентности в данном вопросе, что является крайне 

важным и перспективным направлением здоровьесберегающей деятельно-

сти в семье, поскольку это доступный и относительно малозатратный меха-

низм сохранения здоровья детей. 

Результаты исследования целесообразно использовать в работе меди-

цинских, педагогических, социальных работников в ходе проведения роди-

тельских собраний, лекций, бесед с родителями. Важна командная работа 

вышеназванных специалистов по оказанию помощи родителям в безопасном 

для здоровья детей использовании гаджетов и социальных сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Анкета для родителей младших школьников  
 

Разработчики: 

А.М. Курганский, П.И. Храмцов, О.А. Вятлева, М.П. Гурьянова, Т.П. Сеппянен  
 

Уважаемый родитель! Для исследователей, изучающих влияние цифровых 

устройств на здоровье младших школьников, важно иметь информацию о том, как со-

временный ребенок использует цифровые устройства. Ваши искренние ответы помогут 

нам подготовить рекомендации по безопасному использованию цифровых устройств для 

здоровья ребенка. Пожалуйста, прочитайте вопрос и подчеркните нужный ответ. 
 

1. Есть ли у вашего ребенка личный сотовый телефон, смартфон? 

● Да. 

● Нет. 

2. Если есть, то какой тип мобильного телефона он имеет? 

● Сенсорный. 

● Кнопочный. 

3. Для чего нужно цифровое устройство вашему ребенку? Ответов может быть 

несколько:  

● Общение. 

● Игры. 

● Учеба. 

● Контроль здоровья.  

● Другое (допишите). 

4. С какого возраста ваш ребенок пользуется цифровыми устройствами? 

● Не пользуется. 

● С 3 лет. 

● С 4 лет. 

● С 5 лет. 

● С 6 лет. 

● С 7 лет. 

● С 8 лет. 

● С 9 лет. 

● С 10 лет.  
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5. Какие наушники использует Ваш ребенок? 

● Не использует. 

● Вставные. 

● Накладные.  

6. Сколько звонков в день, как правило, ваш ребенок делает по телефону/ 

смартфону? 

● 1‒2. 

● 3‒4. 

● Другое (допишите). 

7. Какова продолжительность времени разговора ребенка по телефону/смартфону? 

● 2‒3 минуты. 

● 5‒10 минут. 

● 10‒20 минут. 

● 25‒30 минут. 

● 30‒40 минут. 

● Другое (допишите). 

8. Сколько часов в день ребенок обычно использует компьютер или другие цифро-

вые устройства для того, чтобы выполнить домашнее задание, общаться в режиме online? 

● Нисколько. 

● Около получаса в день. 

● Около часа в день.  

● Около двух часов в день. 

● Около трех часов в день. 

● Около 4-х часов в день. 

9. Где дома ребенок хранит телефон/смартфон? 

● На столе в комнате. 

● В кармане. 

● В портфеле. 

● Другое (допишите). 

10. Где ребенок хранит цифровое устройство во время пребывания в школе? 

● Сдает на хранение. 

● На парте. 

● В портфеле. 

● Другое (допишите). 

11. Для чего чаще всего ваш ребенок использует компьютер, телефон/смартфон? 

Ответов может быть несколько. 

● Не использует. 

● Подготовка домашних заданий. 

● Поиск информации. 

● Общение с друзьями. 

● Общение с родными.  

● Общение с пользователями в соцсетях.  

● Прослушивание музыки. 

● Просмотр видео. 

● Игры. 

● Чтение.  

12. Какой носитель ребенок чаще использует для чтения учебников, книг? 

● Бумажный. 

● Электронный. 

● Оба.  
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13. Пользуется ли ваш ребенок цифровыми устройствами на других уроках 

помимо уроков «Информатики»? 

● Не знаю. 

● Да. 

● Нет.  

14. Как вы считаете, вредно ли для физического и/или психического здоровья 

ребенка это устройство? 

● Да. 

● Нет. 

● Не знаю. 

15. Как вы оцениваете слух ребенка? 

● Хороший. 

● Средний. 

● Плохой. 

16. Имеет ли ваш ребенок проблемы со сном? 

● Да. 

● Нет. 

17. Если да, то какие? 

● Трудности засыпания. 

● Частые просыпания. 

● Раннее просыпание. 

18. Испытывает ли ваш ребенок головные боли? 

● Да. 

● Нет. 

● Иногда. 

19. Как вы оцениваете зрение своего ребенка? 

● Хорошее. 

● Среднее. 

● Плохое.  

20. Пользуется ли ваш ребенок цифровым устройством (смартфоном и др.) 

за час-два до сна? 

● Да. 

● Нет. 

● Иногда. 

21. Контролируете ли вы использование ребенком телефона/смартфона? 

● Да. 

● Нет. 

22. Знакомы ли вы с рекомендациями врачей по безопасному для здоровья 

использованию цифровых устройств? 

● Да. 

● Нет. 

23. Готовы ли вы ограничить пользование телефоном/смартфоном ради здоровья? 

● Да. 

● Нет. 

24. К какой группе родителей Вы можете себя отнести? Укажите только одну 

группу.  

● Родитель, помогающий ребенку грамотно пользоваться социальными сетями. 

● Родитель, не помогающий ребенку грамотно пользоваться социальными сетями. 

● Родитель, использующий увлечение ребенка социальными сетями в каче-

стве поощрения и наказания. 

● Родитель, запрещающий ребенку пользоваться социальными сетями. 
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25. Какие проблемы ребенка, связанные с использованием цифровых устройств, 

вас беспокоят? Ответов может быть несколько. 

● Не может оторваться от компьютера, смартфона, телефона; 

● Раздражительность, агрессивность. 

● Тревожность. 

● Боли в шее. 

● Боли кисти рук. 

● Мало гуляет на улице. 

● Мало общается с друзьями. 

● Не занимается спортом. 

● Плохо спит. 

● Ухудшение зрения. 

● Отвлекается от учебы.  

● Другое (допишите).  

26. Какие цифровые устройства использует ваш ребенок в школе во время 

обучения? Ответов может быть несколько. 

● Электронный дневник. 

● Электронная доска. 

● Планшет. 

● Ноутбук. 

● Компьютер. 

● Смартфон. 

● Телефон. 

● МР3-плеер.  

● Электронная книга.  

● Цифровой фотоаппарат. 

● Другое (допишите). 

 

Несколько слов о себе  

1. Ваш возраст.  

2. Пол. 

● Женский. 

● Мужской.  
3. Где вы живете? 

● В городе. 

● В поселке. 

● В селе.  

● В деревне. 

4. Возраст вашего ребенка.  

5. Пол вашего ребенка. 

● Женский. 

● Мужской.  
 

Благодарим вас за ответы! 

 

 

 
История статьи: 

Поступила в редакцию 24 апреля 2023 г. 

Принята к печати 17 июля 2023 г. 
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Abstract. The study considers the medical and socio-pedagogical risks of primary school 

children using digital devices and social networks, based on the results of a medical and social 

study, the purpose of which was to assess and systematize these risks. The digital devices, 
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the Internet and activities on social networks have become an integral part of the lives of 

modern children. However, their use can negatively affect the neuropsychic status of the child 

and lead to problems with vision and the musculoskeletal system. For this reason, parental 

control over the use of gadgets and social networks that is safe for children’s health is very 

important. The methodological basis of the research was social pedagogy, which explores 

the processes of interaction of a growing person with various objects of society in the main 

spheres of his/her life: family, educational and social, performing an integrating function 

in the study of current social problems of children, families and society by various scientific 

disciplines. A complex of research methods was used, with the main one being a question-

naire survey of parents with children of primary school age and living in the Borovsky district 

of the Kaluga region (the research base of the Research Institute of Hygiene and Health Pro-

tection of Children and Adolescents, National Medical Research Center for Children’s Health 

of the Ministry of Health of the Russian Federation). It was found that watching videos is 

a risk of increased irritability, computer games, searching for information on the Internet, un-

controlled use of digital media – a risk of visual impairment, using social networks – com-

plaints for communication difficulties. More than 50% of parents need help from specialists 

in improving digital literacy and using digital devices safely for children’s health. 

Key words: electronic devices, children of primary school age, parental control, health 

safety, use of gadgets 
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Abstract. Early executive functioning is a crucial precursor to the future cognitive and 

behavioral development of children. Given that the mother is typically the child’s primary 

caregiver, her maternal behavior may be an important factor that either facilitates or hinders 

the child’s cognitive development, especially if the mother suffers from depression. It is im-

portant to analyze these effects, taking into consideration the mother’s birth experience. This 

study focuses on assessing the child’s executive functions, the mother’s concomitant depres-

sion and her birth experience, including the mode of delivery. The results obtained have shown 

no significant relationship between the executive function performance and the mother’s con-

comitant depression. However, significant relationships have been found between the child’s 

executive function performance and complications during the mother’s pregnancy, birth 

and mode of delivery. The regression analysis shows that cesarean birth reduces the child’s 

overall executive function performance by 1 point, while the data of the moderation analysis 

including the mode of delivery and mother’s depression are not statistically significant. 

The total executive performance score is largely related to the mother’s educational level. 

The mother’s perinatal depression may have a stronger adverse effect on the child’s develop-

ment than her concomitant depression. A higher level of the mother’s education may be a pro-

tective factor that could potentially offset the cesarean birth effect. 

Key words: executive functions, parental depression, birth experience, child develop-

ment, cognitive development, mode of delivery 
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The quality of relationships with their caregivers is crucial for healthy se-

cure attachment and cognitive development in children. Parental mental illness, 

such as depression, can have a detrimental effect on the parenting experience, 

the quality of caregiver-child interactions, and child health and development (Cook 

et al., 2018; Goodman et al., 2011; Van Ee et al., 2016). It is more difficult to re-

main sensitive and responsive to the child’s cues when a caregiver is experiencing 

psychological distress or a mental illness (Erickson et al., 2019; Ku, Feng, 2021). 

In this paper, we focus on the effects of the mother’s depression, birth experience 

and the mode of delivery on the preschoolers’ cognitive development, in particu-

lar on executive functions. 

Executive functions (EFs) are a set of higher cognitive processes that enable 

goal behavior such as problem solving, reasoning or planning in a novel context 

(Best et al., 2009; Nolvi et al., 2018; Snyder et al., 2015; Welsh et al., 2006). 

The three components of the EFs are inhibitory control, set-shifting, and working 

memory updating (Best et al., 2009; Miyake et al., 2000; Miyake, Friedman, 

2012). The EFs develop rapidly in the first five years of life (Garon et al., 2008). 

Preschool age is a sensitive period in the development of the EFs, and already 

from this age they can be reliably assessed (Veraksa et al., 2020). Since the emer-

gence of higher-order skills depends on the development of simpler abilities, 

suboptimal development of basic EFs in toddlerhood and preschool years nega-

tively affects the development of more complex EF skills (De Cock et al., 2017). 

Early executive functioning is a crucial precursor to the future cognitive and 

behavioral development of children. Greater gains in the EF skills between ages 

4 and 6 have been associated with higher levels of socio-emotional competence 

and lower levels of emotional disturbances (e.g., hyperactivity) at age 6 (Hughes, 

Ensor, 2011). The EF skills in preschool age are predictive of academic success 

(such as reading and mathematical abilities) (Bierman et al., 2009; Blair, Razza, 

2007; Blankson et al., 2012; Clark et al., 2010; Gagne, 2017; Utendale et al., 

2011; Veraksa et al., 2020, 2022; Zelazo et al., 2003; Tikhomirova et al., 2021). 

Poor preschool executive functioning has been associated with higher rates of spe-

cific learning disorders (Operto et al., 2021), preschool problem behavior (Monette 

et al., 2015), externalizing and internalizing disorders (De Cock et al., 2017; 

Hughes, Ensor, 2011; Roman et al., 2016; Sulik et al., 2015), school dropout (Bier-

man et al., 2008), and poorer academic performance (Bull et al., 2008). 

Strong predictors of the development of high EFs in children are parental 

education and socio-economic status (Conway et al., 2018; Waters et al., 2021). 

However, given that mothers are usually the primary caregivers of their children, 

maternal behavior and mental health may be an important factor that either facili-

tates or hinders children’s cognitive development. According to the model pro-

posed by Gergely and Unoka, there is a significant correlation between the deve- 

lopment of higher emotional and cognitive functions (such as emotion regulation 

and executive functioning) and the relationship between children and their 

mothers (Gergely, Unoka, 2008), since the child’s ability to mentalize is developed 

through synchronized, reciprocal and mindful interactions, which ultimately con-

tributes to the maturation of higher cognitive and emotional functions (Priel et al., 
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2020). The mother’s ability to accurately comprehend and react to her child’s cues 

facilitates the integration of these experiences into the child’s emerging set of self-

regulatory skills that serve as the basis for higher-order cognitive control abilities 

in early childhood, such as the executive functions (Gueron-Sela et al., 2018; Pos-

ner, Rothbart, 1998; Swingler et al., 2015). 

There is accumulating evidence of a negative correlation between exposure 

to the mother’s depressive symptoms, especially in early childhood, and the child’s 

later executive functioning (Belleau et al., 2013; Goodman et al., 2011; Gueron-

Sela et al., 2018; Hughes et al., 2013; Pearson et al., 2016). According to Snyder’s 

meta-analysis, maternal major depressive disorder uniquely predicts impaired EF 

performance (Snyder, 2013). Early exposure to the mother’s depression is related 

to the child’s impaired EFs at age 6 (Hughes et al., 2013), and maternal depressive 

symptoms in infancy, regardless of later exposure, predict poor EFs at school en-

try (Wang, Dix, 2017). 

Several studies have shown that the mother’s depression during pregnancy, 

but not in the postpartum period, is associated with adverse impacts on the child’s 

neurodevelopment (Bluett-Duncan et al., 2021; Huot et al., 2004; Power et al., 

2021; Tran et al., 2013; Zhang et al., 2023) and poorer EFs related to organiza-

tion, planning, working memory, emotional control, and inhibition of inappropri-

ate impulses (Faleschini et al., 2019). 

A longitudinal Iranian study showed that developmental disabilities in commu-

nication and gross motor skills in 4-year-old children were associated with the mother’s 

concomitant and chronic depression rather than perinatal depression (Abdollahi et al., 

2017). However, the effects of the mother’s concomitant depression on the EF de-

velopment are still understudied. 

We consider it important to investigate the possible impact of the mother’s 

depression on the EF development in the light of childbirth experience. The mode 

of delivery can be both related to the mother’s traumatic experience and the child’s 

cognitive development. In recent years, there has been a discussion about how 

the mode of delivery, especially cesarean birth (CB), can affect the neurobeha- 

vioral development of children. While CB can be a life-saving intervention, when 

medically indicated, it may also have various adverse short- and long-term effects 

on mothers and their babies (Sandall et al., 2018). Although the potential impact 

of the mode of delivery on the child’s neurobehavioral development has been 

widely discussed in recent years, most research has focused on children with autism 

spectrum disorders (Curran et al., 2015, 2016), low birth weight infants (Chen et al., 

2016; Minguez-Milio et al., 2011) or preterm births (Gluck et al., 2021). Studies 

exploring the emotional, behavioral and cognitive outcomes after CB vs. vaginal 

delivery have reported mixed results. 

An Irish study, comparing behavioral, cognitive, and motor developmental 

outcomes of 43,927 vaginal births vs. 9,460 elective CBs, found that, at the age of 

9 months, elective CB affected the scores for personal social skills, problem 

solving and gross motor function (Khalaf et al., 2015). Conversely, an Australian 

study (Robson et al., 2015) did not find any significant association between CB 

and neurodevelopmental outcomes in children. Khadem and Khadivzadeh in Iran 

compared the intelligence quotient (IQ) in vaginally-born children vs. cesarean-
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born children and did not find any association between the type of delivery and 

child cognitive development (Khadem, Khadivzadeh, 2010). Smithers and col-

leagues found little differences in the school performance between cesarean-born 

children (n = 650) vs. vaginally-born children (n = 2,959) at age 8 to women with 

previous CB (Smithers et al., 2016). Curran and colleagues assessed the school 

performance in Swedish adolescents aged 14 to 21 (n = 1,489,925), using data 

from the National School Register and Medical Birth Register and found only 

a slight association between the reduced school performance and CBs (Curran et al., 

2017). In a recent systematic review, Blake and colleagues analyzed 17 studies 

that compared cognitive outcomes of children born by CB with those born by vagi-

nal delivery: four studies found a significant association between elective and 

emergency CBs and reduced children cognitive performance, while the other three 

studies did not find any associations (Blake et al., 2021). The long-term impact of 

the mode of delivery on the child’s cognitive developmental outcomes, especially 

the EFs, is an area that is still understudied. 

To sum up all of the above, it is crucial to examine the EF development, 

taking into account the three potentially strong factors: (1) the mother’s depres-

sion, (2) birth experience and (3) mode of delivery. The purpose of this study is to 

investigate the relationships between the mother’s concomitant depression, birth 

experience and the child’s EF development during preschool age. Finally, we in-

tend to explore whether differences in the effects of the mother’s depression and 

birth experience on the EF development are mediated by the mode of delivery. 

Procedure and participants. The study included two stages: (1) a survey of 

parents to assess parental depression and collect information on childbirth experi-

ence and (2) observational diagnostics of the preschoolers’ EF development. 

The data were collected during the period of April – June 2022 on the basis of 

10 kindergartens in four Russian regions (Yakutia, Perm, Tatarstan, and Moscow). 

The study involved children from three kindergartens in Yakutia, two kindergartens 

in Tatarstan, three kindergartens in Moscow and two kindergartens in Perm. The re-

sults were based on responses from a sample of 251 dyads: the parents (M = 33.74, 

SD = 5.08) and the preschool children (M = 4.92, SD = 0.44). The participants re-

ceived an invitation to take part in the study through the kindergarten’s admi- 

nistration. The study included families in which the participating parents lived 

with their children and were their legal representatives, and could also speak 

and read Russian. 

Ethical considerations. The design of the study was approved by the Ethical 

Committee of the Russian Psychological Society, Lomonosov Moscow State Uni-

versity, Protocol No. 2021/68. All the participants signed an informed consent 

using an online form before proceeding to complete the parental survey. The par-

ticipants also signed an agreement for their children to participate in the study. 

The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. All 

the participants took part in the study voluntarily. The assessments were carried 

out using the Testograph online platform, and the confidentiality of the responses 

was guaranteed to the parents. 
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Measures. Demographic questionnaire. The participants self-reported their 

age at the time of testing, educational level (primary/secondary/higher), marital 

status (married/co-partner/single) and socioeconomic status (low/middle/high). 

We also collected data on the child’s age, gender, chronic medical conditions (re-

ported by the parents), and gestational age at birth.  

Beck Depression Inventory (BDI). We used the Russian version of the Beck 

Depression Inventory to assess the levels of parental depression (Yakupova, 2018). 

The BDI is a 21-item, self-report questionnaire to assess depressive symptoms (Beck 

et al., 1961). Items are scored on a scale from 0 to 3, e.g., 0: “I do not feel irritated 

more often than usual,” 1: “I feel irritated a little more often than usual,” 2: “I often 

feel irritated” 3: “I feel irritated all the time”. The depression score is obtained by 

summing the scores for 21 items. For the Russian version, Cronbach’s α = 0,866. 

Childbirth experience. We collected information about the mode of delivery 

(vaginal birth, emergency CB, elective CB). We also collected data on medical 

complications during pregnancy and childbirth. 

Executive functions. Executive functioning was assessed individually with 

each participant. The experimenter presented the tasks using cards, with the ex-

ception of working memory task, which was presented orally.  

The Russian version of the NEPSY-II ‘Repetition of sentences’ subtest was 

used to measure auditory-speech working memory (Korkman M. et al., 2007; Veraksa 

et al., 2020). It consisted of 17 progressively complicated sentences, which the child 

was asked to repeat after the experimenter. The sentences were spoken slowly. 

For each exactly repeated sentence, the participant was awarded two points. For each 

category of errors (adding new words, skipping words, replacing a word), one point 

was deducted. The sum of all the points determined the final score for testing 

auditory-speech working memory (maximum 34 points). 

The Russian version of the NEPSY-II ‘Inhibition’ subtest was aimed at as-

sessing the speed of information processing and inhibition (cognitive inhibitory 

control) (Korkman M. et al., 2007; Veraksa et al., 2020). It consisted of two blocks: 

(1) a series of white and black shapes (circles and squares) and (2) a series of ar-

rows with different directions (up and down). With each series of pictures, two 

tasks were performed: (1) a task for naming shapes (in this case, the participants 

simply were to name the figures that they saw at a fast pace) and (2) an inhibition 

task, in which the participants were to do the opposite: e.g., if a square was 

shown, they were supposed to say “circle” and so on. In each task, the experi-

menter recorded the number of errors made, the number of corrected errors that 

could not be corrected, and the amount of time spent on the task. Based on these 

data, as well as the exact age of the child in months, complex scores for naming 

and inhibition were calculated (maximum 19 points). 

Cognitive flexibility was assessed by the Russian Version Dimensional Change 

Card Sort (DCCS) task (Zelazo, 2006; Veraksa et al., 2020). This system included 

three sets of cards sorting exercises. In the first task, the child was supposed to 

first sort the cards by color before moving on to the shapes. Then, using a compli-

cated method, the child was supposed to sort the cards by color, if the card had 

a frame, and by shape, if it did not. The child was awarded one point for each suc-

cessfully sorted card. Next, the number of points for each attempt was calculated 
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(maximum 6, 6 and 12 points, respectively). Finally, the total score for all the tasks 

was calculated (maximum 24 points). 

Covariates. As covariates, the analysis included: (1) child’s age at testing, 

(2) gestational age at birth, (3) mother’s age at testing, (4) mother’s educational 

level, (5) marital status, (6) socioeconomic status (SES), (7) region, and (8) parity. 

Statistical analysis. A univariate analysis was used to examine the relation-

ships between parental depression, executive functioning and mode of delivery, 

complications during pregnancy and delivery, and mother’s educational level. 

A multiple linear regression analysis investigated the relationship between 

parental depression and child cognitive development. It was further used to ana-

lyze the moderation and interaction between these variables and mode of delivery 

and mother’s educational level. 

The BDI scores were log-transformed for regression analyses to achieve 

normality. In the analysis of the mother’s depression, Model 1 was adjusted for 

the child’s age at testing and gestational age at birth; Model 2 was further adjusted 

for the parity, mother’s age, educational level, family status, region, and SES. 

The regression analysis of mode of delivery and education also includes adjust-

ment for parity, mother’s age, educational level (by mode of delivery only), fami-

ly status, region, and SES. 

All the analyses were performed using SPSS 28 software (IBM). 

The sample characteristics are presented in Table 1. All the parents partici-

pating in the study were mothers, 69.7% with middle income, 61.8% of the parti- 

cipants had higher education and 81.6% were married. The study involved 

girls (57.6%) and boys (42.4%); the average age of the children’s sample was 

4.92 years; 9.7% of children were born before 37 weeks of gestation. 

There were no significant associations between mode of delivery and de-

pression scores (F = .749, p = .474 and F = 1.831, p = .163 respectively).  

Child’s age at testing and gestational age at birth were not significantly cor-

related with overall EF scores (Pearson’s correlation coefficient = ‒0.035, p = .602, 

Pearson’s correlation coefficient = 0.036, p = .598). Both Models 1 and 2 did not 

reveal any significant association between EF scores and the mother’s concomi-

tant depression (Table 2). 

However, there was a significant relationship between EF performance and 

complications during pregnancy and childbirth and mode of delivery (Table 3). 

The regression analysis showed that CB reduced overall EF performance 

by one point (B = ‒1.053; CI: ‒1.964, ‒.141; p = 0.024), while the moderation ana- 

lysis data, including mode of delivery and the mother’s depression (B = ‒.044; 

CI: ‒.115; .026; p = 0.218), were not statistically significant. 

The overall executive performance score was significantly associated with 

the mother’s educational level (F = 4.547, p = .012). The regression analysis 

showed this level added 1.8 points to the total EF performance (B = 1.806, 

CI: .032, 3.579; p = .046), while the analysis of interaction with the mother’s 

depression (B = .003; CI: ‒.098, .105; p = 0.946) did not show any statistically 

significant relationships. 
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The purpose of this study was to investigate the relationship between the 

mother’s comorbid depression and the child’s EF development during preschool 

age. We also analyzed the role of mode of delivery in developing the EFs. There 

was a significant relationship found between EF performance and mother’s medi-

cal complications during pregnancy and childbirth. Based on these results we can 

assume that medical complications during pregnancy and birth might be a strong 

factor, influencing the child’s cognitive development. 

In the current study, the mother’s depression did not reveal any significant 

relationship with the child’s EF development. Most research has focused on early 

exposure of the mother’s depression and its adverse effects on the child’s cogni-

tive development (Belleau et al., 2013; Hughes et al., 2013; Pearson et al., 2016; 

Gueron-Sela et al., 2018;). There is evidence suggesting that the mother’s comor-

bid depression may be a stronger factor. For example, the study of 1,992 mother-

child dyads showed the significance of the mother’s concomitant depressive 

symptoms for the child’s emotional development and communication skills (Hentges 

et al., 2020). However, our results do not support this assumption. We can specu-

late that the mother’s perinatal depression could have stronger adverse effects on 

the child’s development than her concomitant depression. Comparing effects of 
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the mother’s perinatal and concomitant depressions could be the topic for further 

research. 

It should be noted that there are studies showing that the mother’s depres-

sion itself does not significantly correlate with the child’s EF development, but 

the cumulative effect of chronic stress and depression does (Nordenswan et al., 

2021). Collecting data on cumulative maternal stress could enrich our understand-

ing of the impact of depression on the EF development. 

There is another possible explanation for the presented results. Parental de-

pression is highly stigmatized in Russian society (Beshanova, 2020), which may 

lead to data bias: the participants tended to give more socially desirable answers. 

The data were collected through the kindergartens and, despite guaranteed confi-

dentiality, the parents could be worried about reporting depressive symptoms. 

In the present study, we examined the differences in the impact of the mother’s 

concomitant depression on the child’s EF development depending on the mode of 

delivery. Working memory was largely related to the mode of delivery. The over-

all EF development showed borderline significance. The regression analysis showed 

that CB reduced the overall EF performance by 1 point. Research on the topic is 

controversial and the potential impact of mode of delivery on the child’s cognitive 

development is still under debate. For example, a prospective cohort study (n = 1,328) 

conducted by Zavez and colleagues in Seychelles found no difference in multiple 

measures of cognitive, language, and motor development before age 7 between 

vaginally- and CB-born children (Zavez et al., 2021). Conversely, in a cohort of 

3,666 children, Polidano and colleagues found that the vaginally-born children 

outperformed the CB-born ones in a national test of mathematical knowledge be-

tween ages 8 and 9 (Polidano et al., 2017). Based on our findings, we can assume 

that there may be separate CB effects on various cognitive functions. Accounting 

for medical complications during childbirth can be important because emergency 

CB is performed in case of life-threatening, while elective CB can be performed 

without it. 

Our results also show that the mother’s educational level is an important 

variable, influencing the child’s EF development. The regression analysis shows 

that the mother’s educational level adds 1.8 points to the overall EF performance 

and is a stronger factor than the mode of delivery. These results are consistent with 

previous research, suggesting that parental education is an important factor in 

the child’s EF development (Waters et al., 2021). A large cohort study by Conway 

and colleagues revealed a strong relationship between the child’s EF development 

and parents’ educational level and socioeconomic status (Conway et al., 2018). 

Our present results suggest that a higher level of the mother’s education may be 

a protective factor that can potentially compensate for the CB effects. 

The obtained results did not reveal any significant relationship between 

the child’s EF performance and the mother’s concomitant depression. They sup-

port the hypothesis that the mother’s perinatal depression may have stronger ad-

verse effects on the child’s development than her concomitant depression. 
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In the present study we examined the differences in the impact of the mother’s 

concomitant depression on the child’s EF development depending on the mode of 

delivery. Only differences in working memory were associated with the mode of 

delivery. A significant relationship was found between EF performance and com-

plications during pregnancy and childbirth and mode of delivery. Based on the pre-

sented results, we can assume that medical complications during pregnancy and 

childbirth can be a strong factor affecting the child’s cognitive development, which 

should be taken into account when analyzing the effects of the mode of delivery. 

Our present results suggest that a higher level of the mother’s education 

may be a protective factor that can potentially compensate for the CB effects. 

Strengths and limitations. The strengths of our study include the study de-

sign, experimental data on the child’s EF development, the use of validated ques-

tionnaires, and the control for important covariates, such as the mode of delivery 

and mother’s education. We have investigated the child’s EF development in  

the context of the mother’s concomitant depression, which can potentially have 

strong adverse effects on the child’s development. 

However, several limitations should be noted. The data obtained in the study 

may be skewed by social desirability bias, because they were collected through 

kindergartens. Despite guaranteed confidentiality, the parents could be worried 

about reporting their depressive symptoms, as they are socially stigmatized. 

The data were collected only in big cities, and extension to smaller towns 

may be a prospect for further research.  

Our findings lack objective medical information about medical complica-

tions during pregnancy and childbirth, as well as mental health conditions, and are 

based solely on self-reports, which is a common limitation in perinatal studies, 

especially in countries where registry data are unavailable. The present study has 

a cohort design, and information on birth experience is collected retrospectively. 

Data on parental depression in fathers could improve the outcomes and, 

therefore, further research is needed that includes measuring fathers’ mental health. 
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Аннотация. Развитие регуляторных функций в раннем возрасте является предик-

тором когнитивного и поведенческого развития ребенка. Учитывая, что мать, как правило, ‒ 

главный заботящийся взрослый ребенка, материнское поведение может быть важным 

фактором, который либо способствует, либо препятствует его когнитивному развитию, 

особенно если мать страдает депрессией. Важно анализировать влияние состояния ма-

тери на развитие регуляторных функций ребенка, принимая во внимание опыт родов. 

Исследование посвящено оценке уровня развития регуляторных функций ребенка, те-

кущей депрессии матери и ее опыта родов, включая способ родов. Полученные резуль-

таты показали отсутствие значимой связи между развитием регуляторных функций ре-

бенка и сопутствующей материнской депрессией. Выявлены значимые связи между 

уровнем развития регуляторных функций ребенка, осложнениями во время беременно-

сти и родов и способом родов. Регрессионный анализ показывает, что кесарево сечение 

снижает общий балл по методикам оценки регуляторных функций на 1 балл, в то время 

как анализ модерации, включая способ рождения и родительскую депрессию, не явля-

ется статистически значимым. Уровень развития регуляторных функций ребенка зна-

чимо связан с уровнем образования родителя. Материнская перинатальная депрессия 

может оказывать более сильное неблагоприятное воздействие на развитие ребенка, чем 

актуальная материнская депрессия. Более высокий уровень материнского образования 

может выступать защитным фактором, который потенциально способен компенсиро-

вать влияние кесарева сечения. 

Ключевые слова: регуляторные функции, родительская депрессия, опыт родов, 

развитие ребенка, когнитивное развитие, способ родов 
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Аннотация. Уровень развития регуляторных функций старших дошкольников 

во многом определяет успешность адаптации и обучения детей в школе. Исследование 

направлено на выявление особенностей развития регуляторных функций старших до-

школьников с разными сиблинговыми позициями. Актуальность темы обусловлена рас-

тущим числом детей с недостаточным развитием произвольности. Выборку составили 

393 дошкольника, посещавшие старшие группы детских садов: 153 ребенка – един-

ственные в семье, 99 – старшие, 21 – средние, 110 – младшие, 10 – близнецы. Для опре-

деления уровня развития регуляторных функций дошкольников использовались три 

субтеста нейропсихологического комплекса NEPSY II («Торможение», «Повторение 

предложений» и «Память на конструирование») и методика «Сортировка карт по изме-

няемому признаку» Ф. Зелазо. Выявлено, что слухоречевая память лучше всего развита 

у старших детей в семье. Полученные результаты дают возможность говорить о разной 

структуре связей между разными компонентами регуляторных функций у детей с раз-

ными сиблинговыми позициями. Уровень и структура развития регуляторных функций 

у единственных и младших детей в семье больше похожи между собой, чем у старших 

и единственных и у старших и младших. 

Ключевые слова: сиблинговая позиция, дошкольный возраст, регуляторные 

функции, слухоречевая память 
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По данным ФОМ, примерно у 76 % россиян есть хотя бы один брат 

или сестра. Сиблинговые взаимоотношения часто бывают самыми долгими 

в жизни человека. Как отметил М. Руфо (2006), сиблинговые отношения 

продолжительнее, чем другие близкие межличностные отношения: обычно 

братом или сестрой люди остаются дольше, чем сыном или дочерью и мате-
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рью или отцом. Внутри практически всех продолжительных отношений есть 

много влияющих на них факторов. Отличительной особенностью сиблинго-

вых отношений является то, что они начинают формироваться в ситуации 

отсутствия выбора ребенка – он не выбирает, будет у него брат или сестра 

или нет, какого пола будет сиблинг и как будет распределяться внимание 

родителей. Кроме того, братья и сестры с самого начала имеют очень много 

общего – место проживания, родители, другие родственники и предметная 

среда (Кузьмина, 2000). Еще одна отличительная черта сиблинговых отно-

шений – их двойственность. С одной стороны – это отношения между чле-

нами одной семьи, а с другой – между сверстниками (Алмазова, 2015). 

Одними из наиболее важных и часто рассматриваемых факторов в кон-

тексте изучения влияния сиблинговых отношений на развитие человека на 

протяжении жизни являются сиблинговая позиция, пол и разница в возрасте 

между сиблингами (Dunn, 1996; Bedford, 1996; Connidis, 1992; Кениг, 2002; 

Kang, 2002; Черткова, Каленова, 2009 и др.).  

Сиблинговая позиция, определяемая порядком рождения, является ча-

стью социальной ситуации развития ребенка и, как показывают многочис-

ленные исследования1 (Адлер, 1998; Cicirelli, 1995; Cole, Kerns, 2001; Алма-

зова, 2015 и др.), во многом задает отношение к себе и миру, отношения 

со взрослыми и сверстниками, эмоциональное и когнитивное развитие и т. д. 

Выделяются следующие сиблинговые позиции: единственный ребенок, стар-

ший ребенок (первенец), средний ребенок, младший ребенок (Адлер, 1998).  

Единственный ребенок в семье обычно находится в центре внимания 

родителей, а нередко еще и прародителей (бабушек и дедушек). У единствен-

ных детей часто бывает высокий уровень интеллектуального развития и ощуще-

ние мира доброжелательным. При этом отсутствие опыта взаимодействия 

со сверстниками в кругу семьи приводит к проблемам в кооперации «на рав-

ных» и приводит к ощущению мира как не очень справедливого2 (Teti, 2001; 

Алмазова, 2015).  

Старший ребенок после появления младшего ребенка переживает си-

туацию утраты статуса единственного ребенка в семье, вынужден делиться 

любовью родителей с другим, что нередко приводит к ревности. В то же 

время на старшего ребенка накладываются дополнительные обязанности 

по хозяйству, а нередко и в уходе за младшим ребенком. В связи с этим 

во взрослом возрасте при построении собственной семьи старший ребенок 

зачастую стремится брать на себя роль того, кто заботится об остальных 

членах семьи (Адлер, 1998; Кузьмина, 2000). 

Младший ребенок в семье в чем-то очень схож с единственным – 

он обычно окружен заботой всех членов семьи, его все любят и уделяют ему 

много внимания. При этом, в отличие от единственного или старшего ре-

бенка, с младшим родители уже более опытные, менее тревожные, не предъ-

являют чрезмерных требований и не настаивают на достижении высоких ре-

зультатов. Младший ребенок очень редко испытывает ревность к другим 

 
1 Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консульти-

рования: учебное пособие. М.: Гардарики, 2008. 320 с. 
2 Там же. 
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братьям и сестрам, он чувствует себя защищенным, ощущает мир справед-

ливым и доброжелательным. Однако такая семейная ситуация зачастую 

приводит к тому, что у младшего ребенка в семье не очень развиты лидер-

ские качества, он бывает не очень упорен в достижении целей и уровень 

притязаний на невысоком уровне3 (Черткова, Каленова, 2009).  

Средний ребенок считается самой сложной сиблинговой позицией с психо-

логической точки зрения. С одной стороны, сводятся «на нет» преимущества 

позиций старшего и младшего, с другой – все недостатки позиций старшего 

и младшего присутствуют в позиции среднего ребенка в семье. Старшие дети, 

появившись первыми, уже успели занять свое место в сердце родителей. 

Младшие же получают любовь и заботу не только от родителей, но и от стар-

ших братьев и сестер, у них нет более маленьких сиблингов, которые могут 

их этого лишить. Средние же дети в некоторой степени находятся в тени 

старших и младших. Поэтому оптимальной стратегией (адаптивной и адек-

ватной) для самореализации средних детей является выход из семьи в поисках 

своей ниши (Cole, Kerns, 2001). Именно поэтому у средних детей наблюда-

ются особые способности к нахождению чего-то принципиально нового, они 

нередко бывают бунтарями, возмутителями спокойствия, для них нет авто-

ритетов. Ф. Салловей после изучения биографий выдающихся людей сделал 

заключение, что большая часть по-настоящему великих открытий в науке, 

политических переворотов и революций связаны с теми, кто был средним 

в своей семье (Sulloway, 1996). Средние дети довольно часто видят мир 

не очень доброжелательным и справедливым (Алмазова, 2015). 

Довольно подробно рассмотрена связь сиблинговой позиции с уровнем 

интеллектуального развития (Anastasi, 1956; Думитрашку, 1996), социаль-

ными достижениями4 (Зырянова, 2008; Fortuna et al., 2011), особенностями 

Я-концепции (Лукьянченко, 2010; Neale, 2003; White, Riedmann, 1992; De-

sautels, 2008), коммуникативной компетенцией (Лисина, 2009; Смирнова, 

Утробина, 1996; Brody et al., 2003; Cicirelli, 1995; Cole, Kerns, 2001; Walker 

et al., 2005), с отношениями между сиблингами (Brody, Neubaum-Carlan, 2002; 

Brussoni, 2000; Voorpostel, Van der Lippe, 2007; Хоментаускас, 2006; Алмазо-

ва, Бурменская, 2015) и т. д. Однако, большинство этих исследований про-

ведено на детях, начиная со школьного возраста и взрослых. Мы считаем, 

что изучение особенностей развития регуляторных функций (РФ) в дошколь-

ном возрасте у детей с разной сиблинговой позицией позволит, во-первых, 

лучше понять механизмы распространения влияния сиблинговой позиции на 

дальнейшее развитие и, во-вторых, выработать рекомендации для подготов-

ки к школе детям с разной сиблинговой позицией. 

Регуляторные функции. Развитие произвольной регуляции как важной 

области исследования психологического развития детей старшего дошколь-

ного возраста, стало предметом изучения Л.С. Выготского еще в первой по-

ловине XX в. (Выготский, 1984). Развитие ребенка рассматривается им как 

 
3 Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консульти-

рования… 
4 Там же. 
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процесс присвоения исторического опыта, зафиксированного в знаках и зна-

чениях. Взрослый вводит знаки и значения в процесс общения и взаимодей-

ствия с ребенком. А ребенок, в свою очередь, выделяет их и использует для 

регуляции собственного поведения. Одним из основных новообразований 

дошкольного возраста является произвольность, то есть способность ребен-

ка самостоятельно регулировать как свое поведение, так и мышление.  

В современных работах проблема становления произвольной регуля-

ции рассматривается в преломлении исследования регуляторных (исполни-

тельных) функций. Одной из самых авторитетных и широко используемых 

моделей регуляторных функций является модель А. Мияке (Miyake et al., 

2000). Согласно этой модели, регуляторные функции (executive functions) – 

это группа когнитивных навыков, которая обеспечивает адаптивное поведе-

ние в новых ситуациях и помогает целенаправленно решать задачи. Регуля-

торные функции являются нейропсихологической основой для овладения 

собственным поведением, они обеспечивают сверку промежуточных резуль-

татов с поставленной задачей и осуществляют контроль мышления в про-

цессе деятельности (смещают процессы в сторону нужного для выполнения 

задания стимула, несмотря на интерференции и вторичные задачи). Таким 

образом, регуляторные функции рассматриваются как высшие процессы, 

которые, позволяя управлять собственным поведением, делают поведение 

ребенка более адаптивным и целенаправленным (Алмазова и др. Диагности-

ка уровня.., 2019а).  

В нейрокогнитивных исследованиях чаще всего в качестве первичных про- 

цессов, которые обеспечивают произвольную регуляцию, рассматривают тор-

можение и рабочую память (Barker, Munakata, 2015; Solovieva, Quintanar, 2015).  

Регуляторные функции в модели А. Мияке делятся на три основных 

компонента: 1) рабочая память (working memory) – зрительная и слухоречевая; 

2) когнитивная гибкость (cognitive flexibility); 3) сдерживающий контроль 

(inhibitory control). Когнитивная гибкость связана со способностью пере-

ключаться между разными правилами, а сдерживающий контроль предпола-

гает отказ от доминирующего ответа в пользу того, которое требуется в вы-

полняемом задании. 

Разные компоненты регуляторных функций с одной стороны, могут 

рассматриваться отдельно друг от друга (самостоятельно), а с другой – свя-

заны друг с другом. В связи с этим модель А. Мияке называется также 

«единство с разнообразием» (unity-with-diversity). Изначально модель разра-

ботана и использовалась на взрослых людях. Был накоплен большой массив 

данных именно касательно регуляторных функций взрослых людей. Позже 

правомерность использования этой модели для детей подтвердилась зару-

бежными и отечественными исследователями (Diamond, Lee, 2011; Lehto 

et al., 2003; Diamond, 2013; Visu-Petra et al., 2012; Алмазова и др. Диагности-

ка уровня.., 2019а).  

Развитие регуляторных функций дошкольников является значимым 

предиктором успешности адаптации и обучения в школе (Выготский, 1984; 

Смирнова, 2015; Эльконин, 2011; Blair, 2002; Willoughby et al., 2012; Yeniad 

et al., 2013; Veraksa et al., 2018 и др.), что подчеркивает важность изучения 
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этого конструкта в старшем дошкольном возрасте. Целью исследования вы-

ступило определение особенностей развития регуляторных функций в стар-

шем дошкольном возрасте в связи с сиблинговой позицией. 

Для определения уровня развития регуляторных функций использовались 

четыре методики, показавшие свою эффективность на российской выбор- 

ке (Веракса и др., 2020; Алмазова и др. Диагностика уровня.., 2019а; Алмазова 

и др. Развитие саморегуляции.., 2019b). Три из четырех методик ‒ субтесты 

нейропсихологического диагностического комплекса NEPSY-II (Korkman 

et al., 2007), направленного на оценку психического развития детей в воз-

расте 3–16 лет.  

Уровень развития рабочей памяти измерялся двумя методиками: 

1) субтест «Повторение предложений» (Sentences Repetition, SR, 

NEPSY-II) – слухоречевая память; 

2) субтест «Память на конструирование» (Memory for Designs, MfD, 

NEPSY-II) – зрительная память. 

В субтесте «Повторение предложений» используются 17 предложений. 

Предложения в методике располагаются в порядке увеличения сложности 

(становятся длиннее и сложнее по структуре). К примеру, первое предложе-

ние – «Добрый день», а двенадцатое – «Женщина, стоящая за человеком 

в зеленом пиджаке, ‒ моя тетя». В зависимости от количества ошибок при 

воспроизведении за каждое предложение ребенок получает от 0 до 2 баллов. 

Если за 4 предложения подряд ребенок получил 0 баллов, тестирование пре-

кращается.  

При помощи субтеста «Память на конструирование» происходит изме-

рение двух аспектов зрительной памяти – памяти на образы (content score – 

выбор картинок, как в образце, из массива похожих) и памяти на расположе-

ние (spatial score – выбор мест, где были расположены карточки в образце). 

В результате выполнения методики вычисляются оценки на образы, распо-

ложение и сочетание образов и расположения. 

Переключение и торможение диагностировались при помощи следу-

ющих методик: 

1) cортировка карт по изменяемому признаку (Dimensional Change Card 

Sort, DCCS; Zelazo, 2006); 

2) cубтест «Торможение» (Inhibition, NEPSY-II). 

Методика «Сортировка карт по изменяемому признаку» содержит три 

серии заданий. В первой ребенок сортирует предложенные ему 6 карточек по 

цвету, во второй ‒ 6 карточек по форме, в третьей ‒ ребенок должен, ориенти-

руясь на внешний для цвета или формы стимул – наличие или отсутствие 

черной рамки на карточке, раскладывать 12 карточек либо исходя из формы, 

либо исходя из цвета объекта на картинке. Каждая правильно разложенная 

карточка засчитывается как 1 балл. Наиболее показательной с точки зрения 

когнитивной гибкости является эффективность выполнения третей серии. Ав-

тор методики говорит о том, что ребенок справляется с заданием, если в по-

следней пробе правильно отсортировано как минимум 9 карт из 12. 
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Методика «Торможение» состоит из двух частей – называние и соб-
ственно торможение. Стимульный материал состоит из 40 геометрических 
фигур (квадратов и кругов). На первом этапе ребенка просят назвать все фи-

гуры в том порядке, в котором они находятся на карточке. На втором этапе, 
когда ребенок видит круг, он должен сказать квадрат, а когда видит квадрат – 
круг. Для каждой части предусмотрена тренировка. Фиксируется время, за-
траченное на выполнение задания, количество допущенных ошибок и коли-
чество самоисправлений (Веракса и др., 2020).  

Участники исследования. В исследовании приняли участие 393 дошколь-
ника, посещающие старшие группы детского сада. Из них 189 (48,1 %) – мальчи-
ки. Возраст детей – от 58 до 72 месяцев (M = 65,4; SD = 3,81). Являющихся един-
ственный ребенком в семье – 153 человека (38,9 %); из семей с двумя детьми – 
175 (44,5 %); тремя ‒ 54 (13,7 %); четырьмя ‒ 8 (2,0 %); пятью ‒ 3 (0,8 %). 

Распределение детей по сиблинговым позициям следующее: 153 ребенка – 
единственные в семье, 99 – старшие, 21 – средние, 110 – младшие, 10 – близне-
цы. В силу немногочисленности групп «Близнецы» и «Средние» (несравни-
мость их числа с другими группами), мы не будем их рассматривать при 
статистическом анализе данных. Остановимся на анализе трех почти равных 
по численности групп – «Старшие», «Младшие» и «Единственные». 

У всех родителей собраны согласия на участие детей в исследовании. 
Диагностика проводилась в тихом, изолированном помещении на территории 

детского сада.  

Сиблинговая позиция и регуляторные функции. Для всех дошколь-
ников получены оценки разных компонент регуляторных функций. Так как 
пол ребенка традиционно рассматривается как один из наиболее важных 
факторов в контексте проведения сиблиновых исследований, мы включили 
этот параметр в анализ данных.  

Нормальность распределения проверена при помощи критерия Колмо-
горова ‒ Смирнова. Распределение оценок по всем шкалам всех используе-
мых методик нормально как в целом по выборке, так и для каждой из рас-
сматриваемых сиблинговых позиций (старший, младший, единственный), 
что позволяет нам использовать параметрические критерии. 

При помощи одномерного двухфакторного дисперсионного анализа про-
верено влияние взаимодействия факторов «Пол» и «Сиблинговая позиция» 
на эти оценки (при помощи теста Левина проверена однородность дисперсий 
оценок при разных сиблинговых позициях, что вместе с результатами проверки 

нормальности позволяет использовать этот вид анализа данных). В таблице 
представлен результат, а на рис. 1 – графики средневзвешенных значений 
для параметров, по которым получены значимые различия.  

Используя тест Тьюки (метод множественных сравнений), получили 
информацию о том, между какими конкретно группами дошкольников име-
ются значимые различия по оценкам слухоречевой памяти: у старших детей 
оценки значимо выше, чем у единственных (MD = 1,790; p = 0,034).  

Оценки когнитивной гибкости в старшей группе значимо выше у дево-

чек, чем у мальчиков. 
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При помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пир- 

сона) проверены связи между оценками разных компонент регуляторных 

функций у дошкольников с разными сиблинговыми позициями. Результаты 

представлены на рис. 2 (даны корреляции силы r > 0,2, значимость p < 0,05). 
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Больше всего связей между разными компонентами РФ у старших детей, 

меньше всего – у единственных. Кроме того: 

1) у старших детей в семье оценки всех компонент РФ связаны между 

собой;  
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2) у младших – оценки когнитивной гибкости связаны с оценками по 

остальным компонентам РФ; 

3) для всех сиблинговых позиций оценки слухоречевой памяти связаны 

с оценками когнитивной гибкости и тормозного контроля.  

В результате проведенного исследования выявлены некоторые особен-

ности развития регуляторных функций старших дошкольников в связи с их 

сиблинговой позицией.  

Полученные данные позволяют предположить, что у старших детей 

в семье есть некоторые отличительные особенности в развитии регулятор-

ных функций. 

Более развитая слухоречевая память старших детей по сравнению с един-

ственными может объясняться привычным взаимодействием и общением стар-

ших детей в семье как с взрослыми, так и с младшими, что расширяет спектр 

использования речи. Этот результат согласуется с результатами, получен-

ными в исследовании Дж. Броди и колл. (Brody et al., 2003), которые устано-

вили, что старшие и средние дети в семье лучше распознают речь людей 

разного пола и возраста, чем младшие и единственные. Старшие дети с по-

явлением младших сиблингов нередко становятся «взрослее» в глазах роди-

телей, на них зачастую накладывается больше ответственности, появляются 

обязанности, в том числе помощь в уходе за младшим (Кузьмина, 2000;  

Cicirelli, 1995). Это, в свою очередь, приводит к тому, что ребенок вынужден 

ориентироваться на других членов семьи. Единственные дети, растущие 

в окружении взрослых, и младшие, являющиеся любимцами и «малышами» 

по сравнению с другими членами семьи, чаще сталкиваются с ситуацией, 

когда в большей степени ориентируются на их состояние, что может приво-

дить к несколько менее развитой слухоречевой памяти.  

Разная структура связей компонент регуляторных функций представля-

ется интересным, но нуждающимся в дополнительной проверке и осмысле-

нии результатом. Пока мы лишь предполагаем, что у старших детей в семье 

в дошкольном возрасте все компоненты регуляторных функций развиваются 

равномерно, тогда как у младших и единственных какие-то компоненты яв-

ляются ведущими и «подталкивают» развитие других компонент. 

В целом результаты анализа позволяют говорить о том, что уже в стар-

шем дошкольном возрасте дети с сиблиговыми позициями «Единственный» 

и «Младший» больше похожи в траекториях своего развития, чем дети с по-

зициями «Старший» и «Младший» или «Старший» и «Единственный». Этот 

вывод хорошо согласуется с результатами исследований взрослых людей 

с разными сиблинговыми позициями, в которых авторы пришли к подобным 

заключениям о схожести Я-концепции (Connidis, 1992; Dunn, 1996) и ожи-

даниях распределения ролей в браке5 (Kang, 2002) единственных и младших 

детей в семье. 

 

 
5 Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консульти-

рования… 
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Исследование показало важность рассмотрения такой значимой состав-

ляющей семейной ситуации развития детей, как сиблинговая позиция, для ана-

лиза развития регуляторных функций. 

Исходя из разной структуры связей разных компонент регуляторных 

функций, можно предположить, что для развития регуляторных функций 

в старшем дошкольном возрасте стоит работать с разными компонентами 

для детей с разной сиблинговой позицией. Так, для младших детей в семье 

эффективнее работать с когнитивной гибкостью, для единственных – со слухо-

речевой памятью и тормозным контролем. 

Проведенное исследование является поисковым и направлено, в том 

числе, на определение перспектив исследования регуляторных функций де-

тей с различной сиблинговой позицией.  

Ограничения и направления дальнейшего исследования. В проведенном 

анализе не было рассмотрено влияние такого важного фактора в контексте 

рассмотрения сиблинговой позиции, как разница в возрасте между сиблин-

гами. Не рассмотрены особенности регуляторных функций у средних детей 

в семье, что связано с тем, что большая часть семей в России сейчас воспи-

тывают одного или двух детей. Еще одним ограничением исследования мы 

видим то, что был взят срез данных (старшие группы). Одним из направле-

ний продолжения исследования будет лонгитюд – продолжение наблюдения 

за детьми в подготовительной группе детского сада и в первом классе шко-

лы и рассмотрении не только оценок с разницей в год и два, но и сравнении 

динамики этих оценок. Реализация этой части исследования позволит сде-

лать обоснованные выводы и предложить рекомендации развития регуля-

торных функций детей с различными сиблинговыми позициями.  
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different sibling positions. The relevance of the theme is due to the growing number of chil-

dren with insufficient development of self-regulation. The study involved 393 preschoolers 

attending senior groups of kindergartens: 153 ‒ single children in the family, 99 ‒ oldest, 

21 ‒ middle, 110 ‒ youngest children, 10 ‒ twins). The levels of development of the partici-

pants’ executive functions were determined using three subtests of the neuropsychological 

complex NEPSY II (“Inhibition”, “Sentences Repetition” and “Memory for Design”) as well 

as the “Dimensional Change Card Sort” technique by F. Zelazo. It was revealed that auditory-

speech memory is best developed in the oldest children in the family. The results obtained 

make it possible to suggest a different structure of connections between different components 

of executive functions in children with different sibling positions. The level and structure of 

the developed executive functions in the single and youngest children in the family are more 

similar to each other than in the oldest and single children or in the oldest and youngest ones. 

Key words: sibling position, preschool age, executive functions, auditory-speech memory 
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Аннотация. Проблема взаимосвязи школьной вовлеченности и саморегуляции 

обучающихся является актуальным направлением современных изысканий в области 

психологии образования. Представленное исследование направлено: 1) на выявление 

индивидуально-типологических групп обучающихся в зависимости от выраженности 

поведенческого, когнитивного и эмоционального компонентов вовлеченности; 2) срав-

нительный анализ саморегуляции и академической успеваемости в выделенных группах; 

3) анализ регуляторных и личностных ресурсов успеваемости обучающихся подростко-

вого возраста с разными профилями школьной вовлеченности. Выборку составили обу-

чающиеся 7‒9 классов (N = 484; 53 % ‒ мальчики; M = 14,11; SD = 0,76). Использовался 

опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности», многомер-

ная шкала школьной вовлеченности, русскоязычная адаптация опросника «Большая 

пятерка – детский вариант». В зависимости от профиля школьной вовлеченности, выделены 

четыре группы обучающихся, имеющих значимые отличия по уровню осознанной саморе-

гуляции, отдельных регуляторных компонентов, академической успеваемости. Выявле-

но, что специальными ресурсами для академической успеваемости в выделенных груп-

пах являются такие регуляторные компетенции, как моделирование значимых условий 

и оценивание результатов, а также личностная диспозиция открытости новому опыту. 

Полученные результаты обсуждаются в контексте ресурсного подхода, а также практи-

ческих технологий поддержания успеваемости и вовлеченности в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, школьная вовлеченность, акаде-

мическая успеваемость, дифференциальный подход, подростковый возраст 
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В настоящее время научный круг проблем, касающихся исследования 

школьной вовлеченности обучающихся, существенно расширился. Ситуация, 

вызванная пандемией, а также цифровая трансформация форм обучения ак-

туализировали вопросы, связанные с ключевыми факторами поведенческой, 

когнитивной, эмоциональной включенности современных школьников в процесс 

обучения. Современные исследователи сходятся во мнении, что вовлечен-

ность является многомерным феноменом, критически важным для понима-

ния не только поведения, но также эмоций, когниций и специфики социаль-

ного взаимодействия, обусловленных школьным контекстом (Lee, 2021; Pöysä 

et al., 2020; Wang et al., 2019 и др.). Кроме этого, весьма продуктивны на 

практике интервенции, направленные на поддержку вовлеченности обучаю-

щихся, особенно в подростковом возрасте (Earl et al., 2023; Pöysä et al., 2018). 

Существуют различные точки зрения на структуру феномена школьной 

вовлеченности, которые планомерно развивались в рамках психологии обра-

зования (см. анализ: Бондаренко и др., 2020). В настоящее время наиболее 

обоснованной, по нашему мнению, является концепция структуры школьной 

вовлеченности, согласно которой вовлеченность рассматривается как мно-

гомерный конструкт, состоящий из трех основных компонентов: поведенче-

ского, эмоционального и когнитивного (Fredricks et al., 2019). Поведенческая 

вовлеченность используется для обозначения степени активности участия 

в школьной и внеклассной деятельности, дисциплинированности, следова-

нию правилам, добросовестного отношения к выполнению домашних зада-

ний и т. п. Эмоциональная вовлеченность отражает спектр эмоций, которые 

обучающийся испытывает к школе, занятиям, учителям и одноклассникам, 

переживанию успеха и школьным отметкам. Когнитивный компонент характе-

ризует регуляторный аспект вовлеченности, желание прилагать дополнительные 

усилия для качественного выполнения учебной работы, концентрацию на вы-

полнении учебных задач; это своего рода когнитивные «инвестиции» уча-

щихся в обучение, связанные для них с ценностью школьного образования 

и степенью осознания значимости учебы для их будущего (Fredricks et al., 

2019). При таком подходе вовлеченность можно оценить через ряд внешних 

проявлений (поведенческий компонент), а также внутренних – когнитивных 

и эмоциональных.  

Актуальным трендом в исследованиях вовлеченности является изучение 

индивидуальной выраженности разного рода значимых индикаторов (акаде-

мической успеваемости, школьного благополучия, депрессии, физического 

самочувствия и т. п.) в зависимости от высокого/низкого уровня школьной 

вовлеченности, а также анализ индивидуального профиля выраженности разных 

компонентов вовлеченности. Например, обучающиеся со сниженной эмоци-

ональной вовлеченностью впоследствии чаще испытывают более высокие 

показатели депрессии. Напротив, группа со сниженной когнитивной вовле-

ченностью имела больший риск для академической неуспешности, но не де-

прессии (Wang, Peck, 2013). Более того, даже у подростков с высокими до-

стижениями отмечается недостаток интереса и увлеченности на занятиях.  

В ряде работ показано, что высокая успеваемость чаще связана с типом про-
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филя, отличающимся высокой когнитивной и поведенческой вовлеченностью 

и низкой эмоциональной вовлеченностью (Pöysä et al., 2020; Van Rooij et al., 

2017). Эти исследования обозначают значимость изучения индивидуальных 

профилей вовлеченности, а также ресурсов, которые, с одной стороны, обеспе-

чивают высокие уровни вовлеченности, а с другой – в ситуациях достижения 

значимых целей компенсируют недостаточную вовлеченность. В контексте 

обозначенной проблемы сегодня все чаще рассматривается саморегуляция, 

которая, согласно современным исследованиям, значимо связана со всеми 

видами школьной вовлеченности (Фомина и др., 2021, 2022; Drake et al., 

2014; Estévez et al., 2023; Wang et al., 2018). Лонгитюдные исследования сви-

детельствуют о прогностичности саморегуляции в отношении вовлеченно-

сти, а также реципрокном характере связей между ними (Фомина и др., 

2021; Stefansson et al., 2018). Обучающиеся с высоким уровнем вовлеченно-

сти лучше учатся, эффективней управляют своим временем, более успешны 

в поиске и работе с информацией (Estévez et al., 2023; Lei et al., 2018).  

В отечественной психологии данный аспект начинает активно исследо-

ваться пока только на студенческих выборках (пр.: Глотова, Дорофеева, 2022; 

Павлова, 2021). Так, например, показано, что различные аспекты вовлечен-

ности более выражены у студентов с высоким уровнем самоорганизации. 

Развитые навыки саморегуляции обеспечивают поглощенность деятельно-

стью, готовность преодолевать трудности в учении, осуществлять контроль 

и рефлексию учебных действий; позволяют не отвлекаться, более эффектив-

но распределять время и т. п. (Павлова, 2021). Саморегуляция является в том 

числе механизмом, запускающим и поддерживающим состояние «потока» 

в учебной деятельности, характеризующегося высокими уровнями вовлеченно-

сти в деятельность. Что касается школьников, то здесь в основном саморегу-

ляция исследуется в рамках проблемы учебной мотивации (Гордеева, 2016; 

Цой, Кулагина, 2022). Эти исследования показывают тесную связь мотива-

ционного и регуляторного аспектов осуществления учебной деятельности, 

при этом разные виды мотивации в разной степени актуализируют и направ-

ляют процессы саморегуляции. Мотивация и вовлеченность являются взаимо- 

связанными феноменами, но описывающими несколько разные плоскости: 

мотивация отражает внутренние установки и побуждения учащихся к осу-

ществлению учебной деятельности, вовлеченность же рассматривается как 

внешнее проявление мотивации. Исследователи обозначают перспективность 

изучения в контексте психологии образования вопросов, связанных с регу-

лированием мотивационных процессов в обучении, поскольку это позволит 

понять, как работает мотивация, как проявляется инициатива, как развивает-

ся целенаправленность поведения в реализации познавательной деятельно-

сти (Обухов, 2019).  

В рамках настоящего исследования решались следующие задачи: 

‒ выявить и описать индивидуально-типологические группы обучающих-

ся с разным уровнем выраженности компонентов школьной вовлеченности; 

‒ сравнить особенности осознанной саморегуляции и уровень академи-

ческой успеваемости в выделенных группах; 
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‒ проанализировать регуляторные и личностные ресурсы академической 

успеваемости обучающихся подросткового возраста с разными профилями 

школьной вовлеченности.  

Именно подростковый возраст (обучающиеся 7‒9 классов) находится 

в фокусе внимания большинства исследователей и нашего в том числе, по-

скольку он является критически важным для формирования значимых пат-

тернов обучения, которые определяют будущие академические успехи (на- 

пример, экзаменационные), увеличивают вероятность продолжать обучение, 

снижают риски проблемного поведения и депрессии (пр.: Chase et al., 2015; 

Earl et al., 2023; Widlund et al., 2021). 

Основная гипотеза состояла в том, что обучающиеся с разными про-

филями школьной вовлеченности будут различаться уровнем выраженности 

как общего уровня саморегуляции, так и отдельных ее компонентов, что, 

в свою очередь, будет определять специфику ресурсов академической успе-

ваемости в выделенных группах.  

В контексте настоящего исследования саморегуляция рассматривается 

как способность к осознанному и ответственному выдвижению учебных 

и жизненных целей и управлению их достижением на основе максимального 

использования своих индивидуальных ресурсов (Моросанова, 2021, 2022). В со- 

ответствии с ресурсным подходом, осознанная саморегуляция достижения 

учебных целей является метаресурсом, включающим универсальные и спе-

циальные компетенции обучающихся осознанно и самостоятельно выдвигать 

учебные цели и управлять их достижением (Моросанова, 2021). Общий уро-

вень саморегуляции выступает при этом универсальным ресурсом достиже-

ния любой цели, в том числе и учебной. Его развитие зависит от сформиро-

ванности когнитивнно-операциональных компетенций (планирования целей, 

моделирования значимых условий их достижения, программирования по-

следовательности и способов действий, оценивания результатов и их кор-

рекции), а также от регуляторно-личностных свойств, представленных ком-

петенциями в виде разнообразных стратегий в достижении целей. Они могут 

рассматриваться в качестве специальных ресурсов, специфичных для до-

стижения различных учебных целей. 

Выборка. В исследовании приняли участие обучающиеся 7‒9 классов 

общеобразовательных школ Москвы, Калуги, Московской области. Общая 

выборка составила 484 человека, 53 % ‒ мальчики, возрастной диапазон 

12‒16 лет (средний возраст ‒ 14,11; стандартное отклонение – 0,76). Доля 

в выборке учащихся разных классов составила: 7 классы – 15 %, 8 классы – 

49 %, 9 классы – 36 %. Форма обследования – групповая. Обучающимся 

в очном формате при контроле экспериментатора и педагога-психолога 

предъявлялись бланки методик для заполнения. Предварительно были полу-

чены согласия от родителей на участие детей в исследовании.  

Методики. Оценка различных компонентов школьной вовлеченности 

осуществлялась с использованием методики «Многомерная шкала школьной 

вовлеченности», которая является адаптированным вариантом опросника 
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Multidimensional School Engagement Scale (Фомина, Моросанова, 2020; Wang 

et al., 2019). Опросник позволяет оценить показатели выраженности четырех 

компонентов вовлеченности: поведенческого, когнитивного, эмоционально-

го, социального, а также интегральный показатель. В контексте задач насто-

ящего исследования, при анализе профилей вовлеченности, использовались 

результаты самооценки учащимися трех основных компонентов вовлечен-

ности – поведенческого, когнитивного и эмоционального (в соответствии 

с основной концепцией школьной вовлеченности Дж. Фредерикса). 

Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-

ности» (Моросанова, Бондаренко, 2017) применялся для оценки развития 

общего уровня осознанной саморегуляции обучающихся, а также отдельных 

реализующих ее регуляторных когнитивно-операциональных компетенций пла-

нирования целей, моделирования значимый условий их достижения, про-

граммирования действий и оценивания их результатов. А также показателей 

развитости регуляторно-личностных компетенций гибкости, надежности, 

самостоятельности, ответственности.  

С целью контроля влияния личностных диспозиций в исследовании 

использовались данные, полученные с помощью опросника «Большая пя-

терка – детский вариант» (Малых и др., 2015), включающего показатели 

экстраверсии, дружелюбности, нейротизма, добросовестности, открытости 

новому опыту. 

В качестве показателя академической успеваемости использовался 

средний балл годовых оценок по основным предметам (русский язык, мате-

матика, литература, история, иностранный язык, биология).  

Статистический анализ осуществлялся при помощи статистическо-

го пакета IBM SPSS Statistics 26. Применялись следующие процедуры стати-

стического анализа: расчет описательных статистик, дисперсионный анализ, 

кластерный анализ, регрессионный анализ. 

Одним из оснований формирования выборки исследования был уста-

новленный факт об отсутствии значимых различий по показателям школьной 

вовлеченности у обучающихся выбранных классов. Согласно исследованиям, 

для обучающихся 7‒9 классов в сравнении с более младшими школьниками 

и старшеклассниками характерны сниженные значения всех компонентов 

вовлеченности (Фомина, Цыганов, 2021). Дисперсионный анализ, а также про-

веденные попарные сравнения позволили подтвердить отсутствие значимых 

различий по всем компонентам вовлеченности у обучающихся 7‒9 классов, 

что явилось основанием для объединения выборки. Для выявления индиви-

дуально-типических профилей школьной вовлеченности использовался метод 

кластерного анализа, где в качестве критерия выделенных групп выступали 

показатели когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов 

вовлеченности. На первом этапе кластеризация осуществлялась методом 

Варда, на втором этапе – методом k-средних. Все показатели методики были 

стандартизированы (z-оценки). В результате выделено четыре группы с раз-

личными профилями школьной вовлеченности (рисунок). 
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Учащиеся, вошедшие в первую группу (1) (n = 61 человек, 13 % от вы-

борки) имеют самые низкие значения всех компонентов вовлеченности.  

Вторая группа (2) (n = 138 человек, 28 % от выборки) также характеризуется 

сниженной вовлеченностью, в основном за счет низких значений когнитивной 

и эмоциональной вовлеченности. Третья группа (3) (n = 160 человек, 33 % от 

выборки) характеризуется средними значениями всех компонентов вовле-

ченности. Четвертая группа (4) (n = 125 человек, 26 % от выборки) имеет 

самые высокие значения всех компонентов вовлеченности. Дисперсионный 

анализ позволил установить, что все выделенные группы значимо различа-

ются по компонентам вовлеченности (при p < 0,001), за исключением пока-

зателя поведенческой вовлеченности для групп 2 и 3 (между этими группа-

ми значимых различий по этому компоненту не обнаружено). Полученные 

данные в целом соотносятся с результатами исследований на выборках обу-

чающихся того же возраста (Estévez et al., 2023; Pöysä et al., 2020).  

Далее, в соответствии с задачами нашего исследования, мы сравнили 

показатели саморегуляции и академической успеваемости в выделенных 

группах. Дисперсионный анализ позволил установить, что между группами 

существуют значимые различия по всем исследуемым переменным. Размер 

эффекта в ANOVA (η2) при анализе все четырех групп одновременно варьи-

ровал от 0,350 (значительный) для общего уровня саморегуляции до 0,036 (не-

большой) для показателя академической успеваемости. Описательные стати-

стики по группам представлены в табл. 1.  
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Далее были проведены попарные сравнения с помощью критерия Шеффе, 

а также рассчитан размер эффекта d Коэна. Оказалось, что первая и вторая 

группы значимо не отличаются по показателям развития регуляторных ком-

петенций моделирования, программирования, оценивания результатов, гиб-

кости, инициативности, в то время как третья и четвертая группы схожи по 

развитию моделирования и оценивания результатов. В остальных случаях 

между группами существуют значимые различия. При этом наиболее выра-

женные по общему уровню саморегуляции: группа 4 с самыми высокими 

показателями вовлеченности характеризуется и более высоким развитием 

осознанной саморегуляции. Этот результат подтверждает нашу гипотезу о том, 

что обучающиеся с разными профилями школьной вовлеченности характе-

ризуются спецификой в развитии как общей способности к саморегуляции, 

так и в развитии отдельных регуляторных компетенций. Интересными ока-

зались результаты сравнительного анализа различий между типологически-

ми группами по академической успеваемости: значимые различия обнару-

жены между первой и четвертой (p < 0,01; d Коэна = 0,58), а также второй 

и четвертой группами (p < 0,01; d Коэна = 0,42). Между остальными группами 

значимых отличий нет. Этот результат, с одной стороны, подтверждает много- 

численные свидетельства о том, что высокий уровень школьной вовлеченно-

сти сопряжен с хорошей успеваемостью (Lei et al., 2018), но вместе с этим 

для отдельных групп обучающихся сниженная вовлеченность не влечет за 

собой школьную неуспешность. В этом случае следует обратить внимание 

на широкий спектр как внешних, так и внутренних ресурсов, использование 

которых позволяет таким детям демонстрировать оптимальные академиче-

ские результаты. 
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Для ответа на вопрос о том, какие регуляторные и личностные ресурсы 

выступают значимыми факторами академической успеваемости обучающихся 

с разными профилями вовлеченности, был использован регрессионный анализ. 

В качестве зависимой переменной выступал показатель среднего балла ака-

демической успеваемости, независимых переменных – регуляторные харак-

теристики, а также личностные факторы (модель Большая пятерка). Модели 

построены отдельно для каждой из исследуемых групп. Результаты регрес-

сионного анализа (методом шагового отбора) представлены в табл. 2.  

 

β

 

Регрессионный анализ позволил установить, что у обучающихся с раз-

ным профилем школьной вовлеченности в качестве регуляторных ресурсов 

обеспечения академической успеваемости могут быть разные регуляторные 

компетенции. И если у школьников со средним и высоким уровнем школь-

ной вовлеченности таким ресурсом является оценивание результата, то для 

детей со сниженной вовлеченностью – моделирование, то есть способность 

быть гибким, учитывать меняющиеся условия деятельности. Среди личност-

ных факторов значимым предиктором успеваемости для трех групп оказа-

лась диспозиция открытости новому опыту. 

Настоящее исследование позволило получить результаты, раскрываю-

щие и уточняющие особенности взаимосвязи школьной вовлеченности, осо-

знанной саморегуляции и академической успеваемости обучающихся. Так, 

впервые на российской выборке выделены и описаны группы обучающихся 

подросткового возраста с разными профилями школьной вовлеченности . 

Обращает на себя внимание тот факт, что порядка 41 % подростков имеют 

сниженные показатели всех компонентов вовлеченности. Полученная типо-

логия в целом схожа с описанием профилей вовлеченности на выборках ис-

панских, норвежских, финских школьников (пр.: Estévez et al., 2023; Pöysä 

et al., 2020). Результаты лонгитюдных исследований свидетельствуют о зна-

чимости профиля вовлеченности в прогнозе успешной адаптации и эффек-

тивном обучении в университете (пр.: Van Rooij et al., 2017). Показано также, 

что успеваемость «невовлеченных» школьников росла медленнее всех групп, 
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и в целом у них были одни из самых низких образовательных результа- 

тов (Widlund et al., 2021). Это указывает на продуктивность дифференциаль-

но-типологического подхода, поскольку экспериментальные исследования 

свидетельствуют о высокой эффективности практических мероприятий по 

своевременной диагностике и коррекции негативных тенденций в поведении 

обучающихся, связанных с отношением к учебной деятельности и школе 

в целом (пр.: Van Loon et al., 2020). 

В нашем исследовании показано, что обучающиеся с разными профи-

лями школьной вовлеченности значимо различаются как по уровню показа-

теля общего уровня осознанной саморегуляции, так и отдельных регулятор-

ных компонентов. В то же время результаты регрессионного анализа на нашей 

выборке не позволяют включить показатель общего уровня саморегуляции 

в число предикторов успеваемости. Для интерпретации этого факта отме-

тим, что ранее в исследованиях возрастного развития осознанной саморегу-

ляции в период обучения с 4 по 11 класс было выявлено, что осознанная само-

регуляция развивается и дифференцируется на всем протяжении школьного 

обучения. При этом уровень осознанной саморегуляции именно учебной де-

ятельности в 7–8 классе снижается, по-видимому, за счет большей ориента-

ции школьников в этом возрасте на общение со сверстниками и личностное 

самоопределение, а не на достижение усложнившихся в средней школе учеб-

ных целей (пр.: Morosanova et al., 2018, Потанина, Моросанова, 2020) 

Следует отметить, что взаимосвязь вовлеченности и саморегуляции 

психологи и педагоги начали изучать недавно, но уже накоплен ряд данных, 

свидетельствующих о перспективности научного поиска в этом направлении. 

Во-первых, зарубежные исследователи отмечают, что когнитивная вовле-

ченность во многом обеспечивается регуляторными стратегиями (Li, Lajoie, 

2022; Zusho, 2017). Во-вторых, показано, что вовлеченность способствует 

развитию навыков самоорганизации, планирования, самоконтроля. В-третьих, 

высокий уровень саморегуляции обеспечивает устойчивость различных  

компонентов школьной вовлеченности (Cleary, Zimmerman, 2012). Перспек-

тивной признается позиция, согласно которой различные комбинации в вы-

раженности когнитивного, поведенческого, эмоционального компонентов 

вовлеченности могут быть по-разному связаны с академической успеваемо-

стью и саморегуляцией учебной деятельности (Estévez et al., 2021). Действи-

тельно, обучающиеся с низким уровнем поведенческой и когнитивной во-

влеченности характеризуются существенными пробелами в саморегуляции 

и самоорганизации: им труднее распределять время при подготовке учеб- 

ных заданий, они не склонны перепроверять сделанную работу, отслеживать 

уровни понимания учебного материала; у них снижена инициативность 

в постановке академических целей, стратегии поиска и обработки информа-

ции неэффективны (Estévez et al., 2021).  

И, наконец, рассматривая особенности взаимосвязи школьной вовле-

ченности и саморегуляции, мы не можем обойти проблему академической 

успеваемости. И саморегуляция, и вовлеченность являются значимыми пре-

дикторами успеваемости. Однако существует значительное количество по-

тенциальных медиаторов, которые необходимо учитывать при изучении дан-
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ной проблемы. Так, например, показано, что в подростковом возрасте про-

исходят значимые позитивные изменения в осознанном саморегулировании 

подростков, что позволяет обучающимся задействовать регуляцию при ре-

шении широкого круга не только учебных, но и жизненных задач. Результа-

ты показывают, что класс обучения обуславливает особенности взаимосвязи 

вовлеченности и успеваемости (Фомина и др., 2022). Настоящее исследование 

позволило развить данную логику и раскрыть регуляторные и личностные 

ресурсы академической успеваемости обучающихся подросткового возраста 

с разными профилями школьной вовлеченности. Эти результаты подтвер-

ждают тезис о том, что осознанная саморегуляция может выполнять ресурс-

ную роль, поддерживая успеваемость обучающихся даже при снижении ком-

понентов вовлеченности.  

Практическая значимость полученных результатов может быть связана 

с реализацией дифференциального подхода по поддержанию и повышению 

различных компонентов школьной вовлеченности у обучающихся. Как по-

казывает практика, низкий уровень вовлеченности (особенно когнитивной 

и поведенческой) часто связан с тем, что школьник не владеет навыками са-

моорганизации и саморегуляции, а стратегии освоения учебного предмета 

и подготовки к учебным занятиям оказываются неэффективными. В этом 

случае внимание может быть сосредоточено на развитии регуляторных ком-

петенций. Будущие исследования позволят более детально исследовать во-

прос о природе и характере взаимосвязей саморегуляции и школьной вовле-

ченности обучающихся. Принципиальным вопросом, в частности, является 

вопрос о том, как актуализировать в реальном педагогическом взаимодей-

ствии вовлеченность и саморегуляцию школьника. Безусловно ответ на этот 

вопрос невозможно получить без анализа характера взаимодействия учителя 

и учащегося. Исследователи акцентируют значимость ситуационных детер-

минант вовлеченности, а также характер социального взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса (пр.: Engels et al., 2017; Pöysä et al., 2018 

и др.). Не менее перспективным является учет предметного содержания 

и профессиональное самоопределение обучающихся: все больше исследова-

ния посвящено специфике школьной вовлеченности в процессе овладения 

разными учебными дисциплинами. В свою очередь, это направление может 

быть связано с изучением процессов развития специальных регуляторных 

компетенций обучающихся.  

В настоящем исследовании раскрыты особенности взаимосвязи школьной 

вовлеченности, осознанной саморегуляции и академической успеваемости 

обучающихся подросткового возраста через призму дифференциально-психо- 

логического подхода. В зависимости от выраженности поведенческого, ко-

гнитивного и эмоционального компонентов школьной вовлеченности выде-

лены четыре группы обучающихся, значимо различающихся как по уровню 

развития осознанной саморегуляции, так и отдельных регуляторных особен-

ностей. Показано, что такие регуляторные компетенции, как моделирование 

значимых условий и оценивание результатов могут рассматриваться в качестве 
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значимых ресурсов академической успеваемости, обучающихся в выделенных 

группах. Полученные результаты обосновывают практическую значимость 

исследования, которая заключается в том, что развитие осознанной саморе-

гуляции обучающихся может компенсировать невысокий уровень школьной 

вовлеченности обучающегося при достижении образовательных результатов.  
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Abstract. The problem of the relationship between school engagement and self-regulation 

of students is a topical area of modern research in the field of educational psychology. 

The objectives of this study include: 1) identifying individual typological groups of students 

depending on the rates of the behavioral, cognitive and emotional components of engagement; 

2) conducting a comparative analysis of self-regulation and academic performance in the se-

lected groups; 3) revealing regulatory and personal resources for the performance of adoles-

cent students with different profiles of school engagement. The sample consisted of 7–9-grade 

students of general education schools (N = 484; boys ‒ 53%; M = 14.11; SD = 0.76). The study was 

conducted using the questionnaire “Self-Regulation Profile of Learning Activity (by V.I. Mo-

rosanova), the Multidimensional Scale of School Engagement, and the Russian-language ad-

aptation of the questionnaire “Big Five ‒ Children’s Version”. Depending on the profile of 

school engagement, four groups of the participants were identified with significant differences 

in the levels of conscious self-regulation, particular regulatory components and academic per-

formance. The data analysis revealed the following special resources for academic success 

in the selected groups: the regulatory competences “modeling of significant conditions” and 
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“evaluation of results” as well as personal disposition “openness to new experience”. The re-

sults obtained are discussed in the context of the resource approach and the practical techno- 

logies for maintaining academic performance and school engagement in adolescence. 

Key words: conscious self-regulation, school engagement, academic performance, dif-

ferential approach, adolescents 
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Abstract. Self-evaluation, or self-rating, is the process by which people evaluate them-

selves with the purpose of improving several aspects of their personalities or skills and it is 

closely related to the cognitive function of metacognition. The purpose of the study was to 

investigate the degree of implication of various brain areas to meta-cognition as it relates to 

subjective ratings of cognitive effort when performing mathematical problems of different 

complexity. To achieve this, participants were recruited to solve mathematical problems (ad-

dition, subtraction, multiplication, and division) in three levels of difficulty, while inside 

an fMRI scanner. After solving a given task, they were asked to evaluate the amount of effort 

they spent to solve it. Brain signal was collected during their answers, which was then ana-

lyzed with the aid of computer software. Results of the analysis show that increases in task 

difficulty activate the frontal lobe, cingulate and insular cortex areas. The parietal lobule, 

the precuneus and the cingulate gyrus were found to be active as well as during all four mathe- 

matical operations. 

Key words: cognitive load, self-evaluation, neuroimaging, group-level analysis 
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Self-rating is driven by several motives. The need to have a positive 

impression of ourselves, the need to be certain about our abilities and not blinded 

by illusion and the need to keep verifying ourselves as new situations arise 

that put our self-image to the test (Sedikides, 1993). “Cognitive load” is 

the used amount of working memory resources according to cognitive load 

theory (Sweller, 1988). This effort can be objectively and subjectively assessed 

using the demand of the task and self-ratings of the individual. Objective 

assessments have a single correct answer whereas subjective assessments may 
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have more than one possible answer. Metacognitive ability of memory and perception 

seems to depend on gray matter volume (Baird et al., 2015). The prefrontal cortex 

is mainly responsible for metacognitive processes, but evidence suggest that 

the insular and anterior cingulate cortices are also involved in this process though 

their interaction with the prefrontal cortex (Fleming, Dolan, 2012). Regions of 

the prefrontal cortex (Baird et al., 2013; D’Argembeau et al., 2007; Fleming, 

Lau, 2014; Morales et al., 2018) and the insula (Van der Meer et al., 2013; 

Spalletta et al., 2014) had been found in many previous neuroimaging studies to 

be involved with metacognition.  

Other brain areas, such as the claustrum (Arsalidou, Taylor, 2011), the anterior 

cingulate cortex (Fleming, Dolan, 2012) and the locus coeruleus (Fechir et al., 

2010) have also been speculated to be involved in metacognition. Brain regions 

that activate during confidence assessment typically deactivate during cognitive 

tasks (Chua et al., 2006). Regions that are not activated by metacognition, 

metamemory or metadecision can be used as control regions. These are parts of 

the occipital lobe involved in vision and reading such as the primary and 

secondary visual cortices. Other parts irrelevant with metacognition are the primary 

motor cortex, the supplementary motor area, the amygdala, the basal ganglia and 

even the cerebellum. In this study participants self-rated their own metacognition 

by a way of objective assessment. The scope of this study is to identify neural 

structures that are involved in the process of mental effort evaluation. 

The brain first started to be considered the seat of the mind in the 5th century BC 

by Alcmaeon of Croton in Magna Grecia (Adelman, 2009). Aristoteles who lived 

in the 3rd century BC opposed this idea as he believed the heart to be the seat of 

intelligence. He thought the brain to serve only as a cooling agent of the blood (Rolls, 

2006). Claudius Galen who was born during the times of the Roman Empire 

in Pergamum (modern-day Turkey) by Greek parents, proposed that the seat of 

the rational soul was in the brain and believed that the rational soul controlled 

higher level cognitive functioning like decision making or information gathering 

from the environment and sending those signals to the brain, which worked by 

movement of animal spirits through the ventricles (Hankinson, 1991). He also 

listed imagination, memory, recollection, knowledge, thought, consideration, voluntary 

motion and sensation as being found within the rational soul (Hankinson, 1991). 

A universal cultural setback followed the fall of the Roman Empire lasting about 

11 centuries. During the Renaissance Western European philosophers continued 

the works of ancient Greek philosophers. For example, Rene Descartes to add 

to Galen’s theory suggested that the pineal gland was the seat of the soul and 

he thought of it as a canal transmitting animal spirits from the blood into 

the brain (Lokhorst, 2005).  

An important breakthrough in the philosophy of mind was done in 

the 19th century by an American philosopher and psychologist named William 

James. In his work “The Principles of Psychology” (1890) he developed his 

theory of emotion. He suggested that a stimulus causes a physical response, and 

an emotion is just the consequence of this bodily experience and not the cause of 
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the experience itself. For him, emotion was the mind's perception of physiological 

conditions. For example, the mind's perception of an increased adrenaline level 

and an elevated heartbeat can be regarded as the emotion of fear. His theory of 

emotion will be one of the foundation stones of this research because in some 

sense it shares much in common with the concept of interoception. Interoception 

can be defined as the sense of inner body experience and can be used as a guiding 

tool by an individual who is asked to rate different experiences on a given scale. 

An important historical advance from psychology towards neuropsychology 

was first made by the German physician Franz Joseph Gall who developed 

the pseudoscience of phrenology in 1796. He developed this discipline based on 

the assumption that character, thoughts, and emotions can be found in specific 

brain areas. On the one hand, his theory has since been disposed by the scientific 

community but on the other hand it had opened the horizons for serious scientific 

study considering the brain as an organ comprised of different domains with 

different functions assigned to each domain rather than as a whole. 

The first steps in development of functional neuroimaging were made 

by Angelo Mosso (1846–1910). He first developed the ‘Mosso method’ which 

consisted of measuring changes in cerebral blood flow in patients by recording 

brain pulsations (Sandrone et al., 2012). He noticed that when the experimental 

participants were engaged in tasks such as mathematical calculations (Berlucchi, 

2009) the pulsations of their brains increased. This evidence led him to infer 

that brain activity was accompanied by an increase of blood flow. However, 

recording of brain pulsations had limitations, such as the impossibility of 

recording them non-invasively. Mosso tried to overcome this problem by building 

the “human circulation balance” (Sandrone et al., 2012). By positioning indivi- 

duals in equilibrium during resting conditions he was able to study blood 

flow variations occurring during emotional or intellectual tasks. This revolu- 

tionary balance can be regarded as the first non-invasive “neuroimaging” tech- 

nique (Sandrone et al., 2012). 

An fMRI scanner cannot provide an ideal environment with the proper 

conditions for solving mathematical problems. This was the main reason that 

the design of the tasks was made in the format of multiple-choice questions. 

One of the attributes of such a format is to indirectly lead participants to use 

problem solving strategies such as approximations, exclusion method and guessing. 

As a result, the complexity created using several different strategies in solving 

one single task might affect the clear judgment of participants when asked to 

evaluate their own effort on solving the task. 

Participants were right-handed people with no expertise in mathematics 

(e.g., a degree in mathematics) and no counterindications with fMRI who can 

easily follow instructions, focus on the tasks and perform them in a brief period. 

To test for counterindications participants were asked to fill a screening form and 

sign a consent form. Twenty healthy adults (10 females, 20 to 30 years old) 

participated in the fMRI study. Participants solved mathematical problems (addition, 

subtraction, multiplication, and division) in three levels of difficulty that were 
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indexed by inclusion of 1-digit, 2-digit, and 3-digit numbers. They were asked 

to provide an answer to as many trials as they could during a time block of 

32 seconds. There was a total of 36 math blocks of varying difficulty level. After 

each block participants were given 5 seconds to evaluate the difficulty of 

the current set; this is the metacognition event that occurred after every block 

of trials that lasted 32 seconds. A fixation interval of 10 seconds was used 

and three numerical tasks that did not involve mathematical operations were 

used as control blocks. 

One group analysis examined metacognition in terms of difficulty level. 

It’s main categories are metacognition task versus fixation, metacognition task 

versus operation task of control, metacognition task versus operation task of 

addition, metacognition task versus metacognition task of control and difficulty 

level > 1 (for all mathematical operations and the control task) versus difficulty 

level = 1 (for all mathematical operations and the control task). All categories 

in this group of contrast were FDR corrected using False Discovery Rate (FDR) 

using a p-value of 0.05 and also cluster corrected using 125 voxels. Clusters that 

survived the correction have their faces or edges touched, they are separated 

if the voxels have different signs and have 125 or more voxels.  

The second group analysis examined metacognition in terms of operation. 

It’s main categories are metacognition task versus fixation, metacognition task 

versus operation task of control, metacognition task versus operation task of addition 

and metacognition task versus metacognition task of control. All categories in this 

group of contrast were FDR corrected using a p-value threshold of 0.01 and also 

cluster corrected using AFNI’s 3dClusterize command. Clusters that survived 

the correction have their faces or edges touched, they are separated if the voxels 

have different signs and have 30 or more voxels. 

Metacognition by difficulty. The results of the analysis examined meta- 

cognition in terms of difficulty level are presented in the Table 1 and Figure 1. 

Metacognition by operation. The results of the analysis examined 

metacognition in terms of operation are presented in the Table 2 and Figure 2. 

 

‒
‒ ‒ ‒

‒
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Brain signal elicited during a metacognition task associated with mental 

effort to mathematical operations of three difficulty levels was examined. Results 

show a dynamic relation among metacognition, mathematical operation, and dif- 

ficulty level. The following results are highlighted: (a) increases in task difficulty 

showed activations of the frontal lobe as well as cingulate and insular cortex areas 

(b) regarding metacognition in terms of mathematical operations, for addition 

high degree of activation was observed mainly in the parietal cortex, whereas for 

subtraction in the prefrontal cortex. The medial frontal gyrus seemed to be mostly 

active for both multiplication and division. Brain areas that were found to be 

active in all 4 mathematical operations were the parietal lobule, the precuneus and 

the cingulate gyrus. Results are discussed by focusing on metacognition and it’s 

possible mechanisms of action. 

Increases in task difficulty for the metacognition from level one to levels 

two and three (see Table 1) showed significant activations of brain areas frequently 

associated with metacognition such as the left and right middle frontal gyrus, left 

inferior frontal gyrus, left and right precuneus, right insula and left posterior 

cingulate. The anterior cingulate cortex seems to play a critical role in cognitive 

attention during the activation of the salience network of the brain (Sridharan 

et al., 2008) and has been marked with prevalent clusters in children’s mathe- 

matical problem-solving (Arsalidou et al., 2018). In this part of the study which 

had to do with cognitive effort, the left posterior cingulate was found to be active. 
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In terms of metacognition by mathematical operations (see Table 2), for addition 

high volume and frequency of activation was observed in the right posterior 

parietal lobule, for subtraction in the left middle frontal gyrus, for multiplication 

the left and right medial frontal gyrus and precentral areas of the frontal lobe such 

as the right precentral gyrus and the right paracentral lobule, for division the left 

medial frontal gyrus and the left superior frontal gyrus and in the case of 

the control task no specific area seemed to be distinguishable from other areas. 

Furthermore, high volume and frequency of activation was observed in the left 

inferior parietal lobule for all operations but with less frequency in the cases of 

subtraction and the control task. Also, highly activated but with lesser frequency 

than the parietal lobule was found to be the left precuneus in all operations plus 

the control task and the left cingulate gyrus for all operations but not the control 

task. An attempt can be made to compare these results with the findings of 

a meta-analysis of brain areas needed for calculations (Arsalidou, Taylor, 2011). 

The current study found the superior/inferior parietal lobule to be active for 

addition but not the posterior parietal lobule. For subtraction the right middle/ 

inferior frontal gyri were found to be a lot more active than the left middle frontal 

gyrus. For multiplication the left and right middle/inferior frontal gyri were found 

to be a lot more active than the left and right medial frontal gyrus. Also, precentral 

areas of the frontal lobe were not found to be active for multiplication. In the case 

of division there was no data due to lack of studies associated with the mathe- 

matical operation of division. Also, in addition and multiplication the left superior 

parietal lobule was found to be intensely active but that was not the case in sub- 

traction were the left inferior parietal lobule predominated. These findings, when 

compared with the findings in this study, are suggesting adjacent brain areas 

(superior/middle/inferior) being involved in the system of mathematical cognition-

metacognition problem solving. A shifting of left/right hemisphere system is also 

a possible mechanism involved. 

The current research was focused on the contribution of various brain areas 

on metacognition related to mathematical operations. Although a relation exists 

between mathematical performance and metacognition, the semantic nature of this 

relation is poorly understood. The fMRI results in this study are shedding more 

light on the relation between mathematical performance and the cognitive process 

of metacognition. Finally, a strategic plan was made for future research. Future 

steps include a region of interest analysis and functional connectivity analyses of 

the insular with other math-related brain regions. Also dividing the participants in 

small groups based on their accuracy and reaction times and conducting several 

group analyses instead of just a single one, can be useful in better deciphering 

brain-behavior correlates providing insight especially for the harder levels of 

difficultly (levels 2 and 3). Additionally, correlating individual signal change and 

individual task performance will allow explaining with more confidence several 

anomalies that occasionally show up in the results. 
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Аннотация. Самооценка – это процесс, посредством которого люди оценивают 

себя с целью улучшения некоторых аспектов своей личности или навыков, тесно свя-

занный с когнитивной функцией метапознания. Цель исследования ‒ изучение степени 
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вовлеченности различных областей головного мозга в метапознание, поскольку оно 

связано с субъективными оценками когнитивных усилий при решении математических 

задач различной сложности. Для этого участникам эксперимента было предложено ре-

шить математические задачи (сложение, вычитание, умножение и деление) трех уров-

ней сложности, находясь внутри сканера фМРТ. После решения каждой задачи они 

оценивали количество усилий, затраченных на ее решение. Во время получения ответов 

фиксировались сигналы мозга, которые затем анализировались с помощью специаль-

ных компьютерных программ. Результаты показали, что увеличение сложности задачи 

активирует лобную долю, поясную и островковую области коры головного мозга. Об-

наружено, что теменная долька, предклинье и поясная извилина также активируются 

во время всех четырех математических операций. 
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Аннотация. Социальная компетентность в подростковом возрасте играет решающую 

роль в социализации и психологическом благополучии. Имеющиеся данные говорят о зна-

чительном вкладе в социальную компетентность способности к социальному познанию 

(модель психического) и саморегуляции (контроль поведения) в младшем возрасте, однако 

исследований их роли в подростковом возрасте пока недостаточно. Цель исследования – 

изучение роли контроля поведения и модели психического в социальной компетентно-

сти подростков. Выборку составили 106 учеников 6–8 классов (из них девочек ‒ 51) 

в возрасте 12–15 лет (Ме = 13, SD = 0,87). Для оценки контроля поведения использовался 

опросник BRIEF. Модель психического оценивалась с использованием заданий на пони-

мание неверных мнений высшего порядка. Для внешней оценки социальной компетентно-

сти применялась анкета для учителя и социометрический метод. Проводилось сравнение 

групп подростков, разделенных по медианному критерию, с использованием общего индекса 

регуляции BRIEF и общего балла понимания неверных мнений. Наибольшие различия 

в оценках социальной компетентности учителями и сверстниками обнаружены между 

контрастными группами – с высоким уровнем модели психического и контроля пове-

дения и с низким уровнем этих способностей. При этом в оценках педагогов различия 

наблюдаются как для положительных, так и для отрицательных оценок, а в социомет-

рических индексах – только для отрицательных. Учителя считают более социально 

компетентными подростков с высоким уровнем контроля поведения, вне зависимости 

от уровня их социального познания. Для сверстников уровень контроля поведения име-

ет значение только при слабом умении оценивать психические состояния других лю-

дей. Результаты показывают важность роли социального познания и контроля поведе-

ния для реализации социально компетентного поведения у подростков. В то же время 

полученные данные свидетельствует о неоднородности вклада этих способностей в со-

циальную компетентность подростков, оцененную сверстниками и педагогами. 
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Подростковый возраст – важнейший этап в развитии личности и ее со-

циализации. Неоднократно показано, что социальные отношения, в первую 

очередь со сверстниками, играют значительную роль в становлении под-

ростка (Юдина, Алехина, 2022; Stump et al., 2009; Laursen, Veenstra, 2021). 

Успешность в социальных отношениях в последнее время все чаще описы-

вается через понятие социальной компетентности. 

Несмотря на значительный интерес исследователей к данной проблеме, 

пока не существует единого общепризнанного подхода к определению соци-

альной компетентности, ее составляющим в детском и подростковом воз-

расте. В отечественной психологической и педагогической литературе большее 

внимание уделяется методам формирования социальной компетентности,  

ее критериям (Серякова, Галакова, 2013; Юдина, Алехина, 2022), в то же 

время недостаточно представлены исследования реального состояния соци-

альной компетентности у детей разного возраста, изучение ее динамики, 

условий проявления, факторов, влияющих на ее развитие и т. д., недоста-

точно разработаны методы оценки социальной компетентности.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью фор-

мирования социальной компетентности у школьников и недостаточной раз-

работанностью теоретического и методического аспектов данной проблемы. 

Термин «социальная компетентность» трактуется исследователями раз-

личным образом. Чаще всего социальная компетентность описывается как 

комплекс навыков, социальных способностей, умений и знаний, позволяю-

щих человеку эффективно адаптироваться и взаимодействовать с социаль-

ным окружением (Белицкая, 1995; Маслова, 2007; Серякова, Галакова, 2013; 

Argyle, 1999). Л. Роуз-Краснор (Rose-Krasnor, 1997) определила социальную 

компетентность как эффективность во взаимодействии, результат организо-

ванного поведения, которое отвечает текущим и долговременным потребно-

стям развития. 

Исследователи также выделяют в структуре социальной компетентности 

компоненты, связанные с мотивацией к социальному взаимодействию, осве-

домленностью о нормах, правилах и способах взаимодействия в социуме, по-

ниманием других людей и возможностью ориентироваться в ситуации соци-

ального взаимодействия и выбрать наиболее подходящие способы поведения 

(Белицкая, 1995; Маслова, 2007; Дубровина, 2015; Серякова, Галакова, 2013; 

Rose-Krasnor, 1997). При этом О.И. Дубровина (2009) справедливо отмечает, 

что социальная компетентность – это не только набор социальных знаний, 

умений и навыков, но и умение устанавливать связи между знанием и кон-

кретной ситуацией, выбирать соответствующую ситуации процедуру (прото-

кол действия). В этом плане интересна модель обработки социальной инфор-

мации Н. Крика и К. Доджа (Crick, Dodge, 1994), которая фокусируется на 

когнитивных процессах в социальном взаимодействии, обеспечивающих вос-

приятие и интерпретацию социальных сигналов, репрезентацию ситуации, 

принятие решения и реализацию соответствующего поведения.  

Проблемы в приобретении и реализации социальной компетентности 

могут происходить на каждом этапе: дети могут иметь дефицит навыков (у них 



Vilenskaya G.A., Lebedeva E.I., Ulanova A.Yu. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 588–608 
 

 

590                                                                   SOCIAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE 

может не быть нужных знаний или когнитивных способностей, чтобы реа-

лизовать соответствующее поведение, или же они не могут распознать соот-

ветствующие сигналы), могут неверно интерпретировать информацию, быть 

не в состоянии реализовать нужное поведение, например из-за излишней 

тревожности или импульсивности, которые блокируют реализацию соответ-

ствующего поведения и навыков (даже если дети ими владеют). 

Саморегуляция в социальных ситуациях важна для развития социаль-

ной компетентности (Weimer et al., 2021). Более высокий уровень исполни-

тельных функций связан с более высокими оценками социальной компе-

тентности (Clark et al., 2002). Также дефицит исполнительных функций 

часто связан с социально неадекватным поведением, например агрессивно-

стью (Raaijmakers et al., 2008).  

С учетом вышесказанного можно говорить о том, что одним из важ-

нейших условий реализации социальной компетентности является способ-

ность регулировать свои эмоции и поведение, планировать свои действия, 

оценивать и учитывать обратную связь о своем поведении, возможность из-

менять поведение при необходимости, тормозить нерелевантное ситуации 

поведение и т. д. (Isquith et al., 2014; Junge et al., 2020 и др.).  

Перечисленные способности объединяет в себе конструкт «контроль 

поведения» (Сергиенко, Виленская, 2018), представляющий собой психологи-

ческий уровень регуляции поведения, основанный на ресурсах индивидуально-

сти и характеризующий способность человека организовать имеющиеся у него 

психологические ресурсы и свое поведение для достижения цели. Контроль 

поведения как регулятивная функция субъекта актуализирует индивидуаль-

ные способности (ресурсы) человека в соответствии с целью и задачами. 

Понятие контроля поведения опирается на три теоретические положе-

ния. Первое основывается на единстве, неразрывности когнитивных, эмоци-

ональных и исполнительных (действий) компонентов психической органи-

зации. Второе состоит в том, что именно субъект как носитель психического 

реализует взаимодействие данных компонентов. Третье утверждает, что субъ-

ект всегда индивидуален. Это означает, что организация трех компонентов 

контроля поведения у каждого человека будет обладать своей спецификой. 

В определение контроля поведения включаются все основные характеристи-

ки, рассматриваемые в литературе как имеющие отношение к регуляции 

и саморегуляции, и они объединяются как компоненты единой субъектной 

способности к организации психологического ресурса для осуществления 

целенаправленного поведения (Сергиенко, 2018). 

Сопоставляя подход контроля поведения и исполнительных функций, 

которые в зарубежных работах традиционно рассматриваются как показате-

ли регуляции (см., например, Zelazo, Muller, 2002), можно предложить вари-

ант их совмещения, при котором исполнительные функции рассматриваются 

как операционализация контроля поведения, своеобразные «ментальные ин-

струменты», при помощи которых субъект осуществляет саморегуляцию. 

Изучение исполнительных функций как операциональных показателей кон-

троля поведения может дать дальнейший импульс в исследовании обоих 

этих конструктов. 
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Традиционно в качестве предиктора социальной компетентности рас-

сматривается модель психического ‒ способность приписывать ментальные 

состояния другим людям для объяснения их поведения. Способность к соци-

альному познанию рассматривается индикатором социальной компетентности, 

просоциального поведения и принятия сверстниками. Эмпирические данные 

указывают на положительную связь между пониманием психических состоя-

ний другого и успешностью социальных отношений (Bosacki, Astington, 2001; 

Devine et al., 2016; Imuta et al., 2016; Slaughter et al., 2015; Weimer et al., 2017). 

Однако для подростков исследования не дают согласованной картины. 

Например, высокий уровень модели психического, оцененный с помощью за-

даний на понимание недоразумений в социальных ситуациях, оказался связан 

с низким качеством дружбы и манипулятивным поведением по отношению 

к друзьям (Miller et al., 2018). В то же время для подростков, проявляющих 

агрессию и делинквентное поведение, характерен как высокий (Smith, 2017), 

так и низкий уровень развития модели психического (Гартвик, 2020). Про-

двинутые навыки понимания других людей могут облегчить детям использо-

вание более тонких форм агрессии, таких как непрямая и реляционная агрессия. 

Дети могут более эффективно реализовывать такие формы поведения, как со-

циальная изоляция, распространение слухов, сплетни и дружеская манипуля-

ция, если они компетентны в понимании психических состояний других лю-

дей (Gomez-Garibello, Talwar, 2015). В работе Дж. Ван дер Грааф и колл. (Van 

der Graaf et al., 2018) показано, что связи модели психического (понимания 

перспективы Другого) с просоциальным поведением у подростков 14‒16 лет 

непрямые ‒ это поддерживает гипотезу о модели психического как нейтраль-

ном механизме социального познания, уровень развития которого сам по себе 

еще не обеспечивает соответствующий уровень эмпатии и просоциального 

поведения (Repacholi et al., 2003) . 

Возможно, способности к регуляции поведения и к социальному позна-

нию должны действовать совместно для успешной реализации просоциально-

го и шире социально компетентного поведения. Это предположение основы-

вается на существующих эмпирических данных. Например, дети-дошкольники 

с более высоким уровнем исполнительных функций и модели психического 

лучше способны адаптироваться к новым социальным ситуациям, тормозить 

неадаптивное поведение и понимать точку зрения другого (Anderson, 2008). 

Такие дети также чаще демонстрируют просоциальное поведение, более при-

няты сверстниками и реже ведут себя агрессивно (O'Toole et al., 2017). 

Регулятивные способности оказывают опосредующее влияние на реали-

зацию способностей к социальному познанию, обеспечивая возможность ре-

бенку удерживать в сознании одновременно несколько аспектов социальной 

ситуации и последовательно переключаться между ними (Bock et al., 2015; Ви-

ленская, Лебедева, 2014). И уровень развития контроля поведения может моду-

лировать проявления способности к пониманию психических состояний других 

людей и быть одной из причин, объясняющих противоречивые результаты ис-

следований взаимосвязи модели психического и социальной компетентности. 

Подростковый возраст характеризуется значительным продвижением 

детей и в области саморегуляции (Ferguson et al., 2021), и в области модели 

психического (Meinhardt-Injac et al., 2020). Однако исследований роли регу-
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ляторных способностей и способностей к социальному познанию в подрост-

ковом возрасте пока еще недостаточно. 

Литературные данные о роли модели психического и контроля поведения 

в социальной компетентности неоднородны. Так, Дж. Вильсон и колл. не обна-

ружили вклада исполнительных функций в социальную компетентность (Wilson 

et al., 2021), но нашли умеренную связь просоциального поведения и модели 

психического. В то же время другие данные говорят о вкладе обеих этих спо-

собностей в социальную компетентность (Razza, Blair, 2009), однако они полу-

чены на выборке детей-дошкольников. Возраст здесь может играть существен-

ную роль, так как в работе Дж. Зорза и колл. (Zorza et al., 2016) обнаружено, что 

вклад исполнительных функций в социальную компетентность уменьшается 

с возрастом детей (на выборке детей 8–13 лет). Однако в исследовании Л. Джей-

кобсон и колл. (Jacobson et al., 2011) исполнительные функции предсказывают 

вероятность криминального поведения и трудностей в социальных отношениях 

у детей, которые перешли в старшую школу, независимо от их интеллекта 

или социодемографических аспектов. Существуют предположения, что  

улучшение исполнительных функций может улучшить и социальную компе-

тентность (Bierman et al., 2008; Isquith et al., 2014). Соответственно, необхо-

димо исследование регуляции поведения как опосредующего и/или модулиру-

ющего звена для приобретения социальной компетентности. 

Таким образом, цель исследования ‒ изучение роли контроля поведения 

и модели психического в социальной компетентности подростков. Мы пред-

полагаем, что совместное рассмотрение этих способностей как когнитивного 

и регулятивного факторов поможет полнее изучить их вклад в социальную 

компетентность в подростковом возрасте.  

В исследовании участвовали 106 учеников 6–8 классов (51 девочка) 

одной из подмосковных школ, возраст 12‒15 лет (Ме = 13, SD = 0,87). Роди-

тели школьников подписывали индивидуальное информированное согласие 

на участие своего ребенка в исследовании. 

Для оценки контроля поведения использовался опросник Brief rating 

inventory of executive functions (BRIEF) (Gioia et al., 2000) в русскоязычной 

адаптации (Опросник для оценки функций.., 2019). Он включает восемь 

шкал, оценивающих различные стороны регуляции, как когнитивной, так 

и эмоциональной и отчасти волевой, поэтому мы сочли возможным исполь-

зовать его для оценки контроля поведения детей подросткового возраста. 

Опросник дает возможность вычислить также общий показатель регуляции 

поведения. Важно отметить, что более высокие баллы по этому опроснику 

означают более низкий уровень регуляции поведения. 

Оценка модели психического проводилась с использованием задач на по-

нимание неверных мнений. Использовались задачи Б. Лиддл и Д. Неттл (Liddle, 

Nettle, 2006) на понимание неверных мнений высшего порядка. Всего было 

использовано четыре рассказа, описывающих короткие ситуации взаимо-

действия нескольких персонажей. После каждого рассказа необходимо было 

ответить на вопросы на понимание неверных мнений персонажей, сформу-
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лированные в форме выбора одного из двух утверждений. Утверждения ва-

рьировались по степени сложности: понимание неверных мнений 1-го (он 

думает, что…), 2-го (она знает, что он думает…), 3-го (она думает, что он 

знает, что они хотят…) и 4-го порядка (он думает, что она поняла, что он 

узнал, что она хочет…). За каждый правильный ответ начислялись баллы: 

за ответ на вопрос на понимание неверных мнений 1-го порядка – 1 балл, 

2-го порядка – 2 балла, 3-го порядка – 3 балла и 4-го порядка – 4 балла. Все 

баллы суммировались в интегральный показатель – понимание неверных 

мнений высшего порядка (от 0 до 19 баллов). 

Для внешней оценки социальной компетентности подростков приме-

нялась анкета для учителя, включавшая вопросы о социальном поведении 

подростка – негативных его аспектах (как часто подросток ведет себя агрес-

сивно, обманывает, оказывается объектом насмешек, насколько поддается 

влиянию) и позитивных (как часто подросток помогает другим или к нему 

обращаются за помощью, насколько легко подростку убедить сверстников 

в чем-то, насколько он популярен среди сверстников). Кроме того, были 

включены вопросы об усвоении учебной программы и регуляции собствен-

ного поведения подростком. Оценка производилась по шкале от 1 до 10, где 

1 балл соответствовал минимальной степени выраженности изучаемого па-

раметра, а 10 – максимальной. 

Для оценки популярности в кругу сверстников использовался социо- 

метрический метод, подросткам задавали вопросы о том, кого они хотели бы/ 

не хотели пригласить на день рождения, кого позвали бы/не позвали в новую 

школу, если бы была возможность, и прямой вопрос о том, кто наиболее/ 

наименее популярный в классе. Для каждого участника исследования подсчи-

тывались социометрические индексы по общему количеству выборов.   

Для оценки различий показателей применялись критерий Краскелла ‒ 

Уоллеса и критерий Манна ‒ Уитни для непараметрических выборок (с при- 

менением поправки Бонферрони для множественных сравнений) (пакет ста-

тистических программ STATISTICA 6.0). 

Для выявления возможных возрастных различий между детьми был при-

менен критерий Краскелла ‒ Уоллеса для множественных выборок, разли-

чий не обнаружено. Критерий применялся к общему показателю по BRIEF 

(H(3, N = 106) = 1,85, p = 0,60) и интегральному показателю заданий на по-

нимание неверных мнений (Н(3, N = 106) = 1,70, p = 0,63). Далее данные де-

тей разного возраста анализировались совместно. 

Описательная статистика приведена в табл. 1. 

Вся выборка подростков была разделена на четыре группы по медианному 

критерию по общему индексу регуляции BRIEF и общему баллу понимания не-

верных мнений (группа А – низкий уровень контроля поведения и модели психи-

ческого, группа B – низкий уровень контроля поведения и высокий – модели 

психического, группа C – высокий уровень контроля поведения, низкий – модели 

психического, группа D – высокий уровень обеих способностей). Показатели со-

циальной компетентности детей разных групп представлены на рис. 1 и 2. 
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Сравнение контрастных и по контролю поведения, и по модели психи-

ческого групп показывает, что обе эти способности связаны с социальной 

компетентностью и по оценкам учителей, и по оценкам сверстников (табл. 2). 

Подростки с высокими показателями контроля поведения и модели психи-

ческого лучше учатся, чаще ведут себя просоциально, более популярны, 

к ним чаще обращаются за помощью, они лучше убеждают других, реже 

поддаются влиянию и обманывают, реже становятся объектом насмешек, 

лучше управляют своим поведением. Их с меньшей вероятностью не позо-

вут на день рождения и не возьмут в другую школу. 

При сравнении групп A и B по оценкам социального поведения под-

ростков учителями и по социометрическим показателям принятия и отверже-

ния сверстниками ‒ группы с низким контролем поведения и различным 

уровнем модели психического ‒ различий не обнаружено. Вероятно, что при 

низком контроле поведения модель психического не вносит вклад в социаль-

ную компетентность ни по оценкам сверстников, ни по оценкам учителей.  

 

‒

‒

‒

‒

 ‒
‒ ‒

 

Сравнение показателей социальной компетентности подростков с низ-

ким уровнем социального познания и различным уровнем контроля поведе-

ния показало, что при низком уровне модели психического дети с высоким 

уровнем контроля поведения лучше учатся, чаще ведут себя просоциально, 

более популярны (по оценкам своих учителей) (табл. 3). Также выявились 

различия по социометрическим индексам между этими группами: дети с вы-

соким уровнем контроля поведения будут менее отвергаемы сверстниками 

(их с меньшей вероятностью не позовут на день рождения и в другую шко-

лу), чем дети с низким уровнем указанной способности. 
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 ‒
‒ ‒

 

Для оценки вклада контроля поведения в социальную компетентность 

при хорошо развитой способности к социальному познанию сравнивались 

группы детей с высоким уровнем модели психического и различным уров-

нем контроля поведения (табл. 4). Результаты сравнения показали, что под-

ростки с высоким уровнем модели психического и низким контролем пове-

дения реже ведут себя просоциально, сверстники реже обращаются к ним за 

помощью, а сами они чаще обманывают и больше поддаются влиянию од-

ноклассников, по мнению учителей. Однако по социометрическим показате-

лям различий между этими группами детей не выявлено. 

 

 ‒
‒ ‒

 

Анализ оценок социального поведения учителями у подростков с высо-

ким уровнем контроля поведения и различным уровнем развития социально-

го познания показал различия в просоциальном поведении и обращении 

сверстников. Подростки с высоким уровнем контроля поведения и низким 

уровнем модели психического чаще ведут себя просоциально и однокласс-

ники к ним чаще обращаются за помощью, чем к тем, чей уровень контроля 

поведения остается низким, а уровень социального познания ‒ высоким. 

При этом различий в социометрических показателях между этими группами 

детей не обнаружено. 
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В работе сравнивались группы подростков с различным уровнем моде-
ли психического и контроля поведения по оценкам их социальной компе-
тентности учителями, а также социометрическим индексам, вычисленным 
на основе ответов одноклассников. 

Наибольшие различия в оценках социальной компетентности учителями 
и сверстниками обнаружены между контрастными группами детей – с высо-
ким уровнем модели психического и контроля поведения и низким уровнем 
этих способностей. При этом для учительских оценок различия наблюдаются 
и для положительных, и для отрицательных оценок, а для социометрических 
индексов – только для отрицательных. Иными словами, подростки с хоро-
шим пониманием других людей и развитыми регуляторными способностя-
ми, с точки зрения учителей, чаще проявляют просоциальное и иное соци-
ально одобряемое поведение, а с точки зрения сверстников – они, вероятно, 
будут менее отвергаемы, но высокий уровень развития данных способностей 
не увеличивает вероятность их предпочтения. Это подтверждается данными 
предыдущих наших исследований (Лебедева и др., 2023). 

Результаты исследования показали, что при низком уровне контроля 
поведения уровень способности к социальному познанию, по всей видимо-
сти, не так значим для социальной успешности подростков: не было обна-
ружено различий в показателях социальной компетентности у подростков 
с недостаточно развитыми регулятивными способностями и различным 
уровнем социального познания. В то же время при низком уровне модели 
психического высокий контроль поведения обеспечивает подросткам более 
высокие оценки социально одобряемого поведения со стороны учителей и 
меньшее отвержение со стороны сверстников. Данные предыдущих иссле-
дований показывают, что принятие или отвержение сверстниками связано со 
способностью к эмпатии и регуляции своих эмоций (Zorza et al., 2013), а эм-
патия и эмоциональная регуляция, в свою очередь, положительно связаны 
с произвольным контролем (effortful control) (Schultz et al., 2009), что вполне 
согласуется с нашими данными о том, что высокий контроль поведения свя-
зан с отсутствием риска быть отвергнутым сверстниками. 

При этом, согласно оценкам социального поведения учителями, подростки 
с высоким уровнем модели психического и низким уровнем контроля поведе-
ния чаще проявляют в поведении негативные черты (менее просоциальны, более 
подвержены негативному влиянию сверстников, чаще прибегают к обману), то 
есть модель психического здесь выступает как нейтральный механизм социаль-
ного познания, который при сниженных способностях к регуляции позволяет 

реализовывать социально неодобряемые виды поведения, связанные с социаль-
ным познанием (Repacholi et al., 2003; Miller, 2018). Сверстники не обнаружива-
ют различий в отношении к подросткам, у которых высоко развита хотя бы одна 
из способностей (либо к социальному познанию, либо к регуляции). 

Интересно, что прямая оценка популярности среди сверстников (ответ 
на вопрос «Кто самый популярный/непопулярный в классе?») не показывает 
значимых различий при сравнении всех четырех групп. Это может быть свя-
зано с большой гетерогенностью понятия «популярность» (Van den Berg et al., 
2020). Если ответы на вопросы о том, кого подросток пригласит на день рож-
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дения или позовет в другую школу, отражают социометрическую популяр-
ность, то есть желание общаться с данным человеком, то ответ на прямой во-
прос о популярности отражает заметность человека для окружающих и далеко 

не всегда связан с социально одобряемым поведением (Титкова и др., 2017), 
более того, популярными могут быть более агрессивные подростки (Иваню-
шина и др., 2016). Видимо, такие разнонаправленные тенденции привели к от-
сутствию различий по этому показателю в нашей выборке. 

Результаты исследования показали, что только подростки с высоким 

уровнем контроля поведения оцениваются учителями как чаще ведущие себя 

просоциально. Для сверстников уровень контроля поведения имеет значение 

только при слабом умении понимать мотивы поведения других людей. 

Наши результаты частично согласуются с другими эмпирическими 

данными, ранее полученными на подростковых выборках. Например, в не-

давнем исследовании Дж. Вильсон и колл. (Wilson et al., 2021) была обнару-

жена связь модели психического и просоциального поведения, а недоста-

точность исполнительных функций предсказывала нарушения социального 

поведения в работе, посвященной изучению роли исполнительных функций 

в адаптации детей в средней школе (Jacobson et al., 2011). Неоднородность 

полученных результатов может быть связана как с различиями в методах 

оценки исследуемых параметров (в большей мере это касается социальной 

компетентности и регуляции) (Wilson et al., 2021; Weimer et al., 2021), так 

и с возрастными особенностями соотношения рассмотренных способностей 

с социальной компетентностью (Zorza et al., 2016). 

Различия в проявлениях просоциального поведения и вероятности от-

вержения сверстниками у подростков с высокими и низкими показателями 

регулятивных способностей согласуются с имеющимися данными о том, что 

недостаточное развитие исполнительных функций связано с усилением  

агрессии, снижением просоциального поведения и отвержением сверстни-

ками (Jacobson et al., 2011; Masten et al., 2012). Для развития просоциальных 

аспектов социальной компетентности, видимо, требуются как способность 

к социальному познанию, так и способность к саморегуляции. Это предположе-

ние согласуется с результатами исследования Дж. Ван дер Грааф и колл. (Van 

der Graaf et al., 2018), показавшими непрямые связи модели психического 

с просоциальным поведением у старших подростков. 

Практическое значение нашей работы обусловлено тем, что социальная 

компетентность в подростковом возрасте связана с дальнейшей социальной 

эффективностью и благополучием человека (от профессионального статуса до 

риска развития депрессии). Понимание закономерностей развития социальной 

компетентности в подростковом возрасте как периоде, сензитивном к харак-

теру социального взаимодействия, необходимо для разработки инструментов 

коррекции и помощи подросткам в преодолении проблем в этой области.  

Результаты исследования показывают важность социального познания 

и контроля поведения для реализации социально компетентного поведения 

у подростков.  
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1. Полученные данные свидетельствует о неоднородности вклада мо-

дели психического и контроля поведения в социальную компетентность 

подростков, измеряемую по оценкам социального поведения учителями и по 

социометрическим показателям принятия/отвержения сверстниками. 

2. Внешняя оценка социальной компетентности подростков учителями 

опирается на регулятивные способности детей. Учителя считают более со-

циально компетентными подростков с более высоким контролем поведения, 

вне зависимости от уровня их социального познания. 

3. Негативные оценки социальной компетентности сверстниками опре-

деляются низким уровнем контроля поведения и/или социального познания. 

Одноклассники чаще отвергают подростков с низким уровнем развития од-

ной из этих способностей. 

Данное исследование имеет определенные ограничения. Они связаны 

с относительно небольшим размером выборки, узким возрастным диапазо-

ном (большинство подростков было в возрасте 12‒14 лет). Возможно, сопо-

ставление с результатами детей других возрастных групп (младших и стар-

ших подростков) покажет более ясную картину динамики взаимосвязей 

контроля поведения и модели психического с социальной компетентностью. 

Еще одним ограничением является использование, по сути, только эксперт-

ных оценок для изучения социальной компетентности. Применение эколо-

гически более валидных методов, как, например, наблюдение за просоци-

альным поведением подростков в ситуации реального взаимодействия, могло 

бы дать более объемную картину социального взаимодействия подростков.  
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Abstract. Social competence during adolescence plays a crucial role in socialization 

and psychological well-being. Available data suggest that social cognition (theory of mind, ToM) 

and self-regulation (behavioral control) abilities make a significant contribution to social 

competence at a young age, but research on their role in adolescence is still limited. The purpose 

of the research is to study the role of behavior control and ToM in the social competence of 

adolescents. The study involved 106 6–8-grade students (girls ‒ 51), aged 12–15 years (Me = 13, 

SD = 0.87). The BRIEF questionnaire was used to assess their behavior control; ToM was 

assessed using tasks for understanding high-order false beliefs. For external assessment of 

the social competence of the participants, a questionnaire for teachers and a sociometric 

method were used. The groups of the adolescents, divided by the median criterion, were com-

pared using the overall BRIEF regulation index and the total score for false-belief understand-

ing. The most salient differences in the teachers’ and peers’ assessments of the social compe-

tence were found between the contrasting groups of the participants, i.e., with high levels of 

ToM and behavior control and with low levels of these abilities. At the same time, differences 

in the teachers’ assessments were observed for both positive and negative assessments but, 

in sociometric indices, only for negative ones. The teachers considered the adolescents with 

high levels of behavior control to be more socially competent, regardless of their level of so-

cial cognition. For the peers, the level of behavioral control mattered only when the ability to 

assess the mental states of other people was weak. The results of our study show the im-

portance of the role of social cognition and behavioral control in the implementation of social-

ly competent behavior in adolescents. At the same time, the data obtained indicate the hetero-

geneity of the contribution of these abilities to the social competence of adolescents assessed 

by peers and teachers. 

Key words: social competence, theory of mind, behavior control, adolescents, social 

cognition, self-regulation 
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Аннотация. Особенности семейного функционирования и детско-родительского 

взаимодействия влияют на успешность прохождения процесса социализации, так как роди-

тельские установки и привычные способы поведения впоследствии воспроизводятся детьми 

во взаимодействии в социуме. Аспекты семейной социализации подростков, совершивших 

преступления разной степени тяжести, мало изучены в России. Цель исследования – 

определить характер взаимодействия с родителями и особенности семейной социализации 

подростков мужского пола, осужденных за преступления разной степени тяжести. Общий 

объем выборки составил 280 человек, из которых 120 респондентов отбывают наказание 

в воспитательной колонии для несовершеннолетних, 80 респондентов осуждены условно 

и состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 80 обучающихся из образователь-

ных организаций г. Москвы никогда не привлекались к ответственности перед законом 

за правонарушения. Средний возраст испытуемых – 15,8 ± 0,8 лет, пол всех респонден-

тов ‒ мужской. Использовались такие методы, как интервью, анализ личных дел, а также 

ряд психодиагностических методик: шкала тактики поведения в родительско-детском 

конфликте (в адаптации И.А. Фурманова); опросник «Семейные эмоциональные ком-

муникации» (А.Б. Холмогорова, С.В. Воликова, М.Г. Сорокова); «Незаконченные пред-

ложения» вариант Сакса – Сиднея (в модификации Т.А. Заеко). Выявлены следующие 

достоверно значимые характеристики семейной социализации осужденных подростков: 

проживание в неполной семье, неудовлетворенность материальным положением, наркотизация 

и алкоголизация родителей, лишение родительских прав одного из родителей, проблемы с за-

коном у одного из членов семьи, меньшее количество детей в семье. В семьях подростков, 

осужденных за тяжкие преступления, проявляется высокий уровень жестокости и насилия 

в отношении ребенка со стороны родителей. В семьях условно осужденных наблюдается от-

сутствие четких правил и методов дисциплинирования, пренебрежение нуждами ребенка. 

Семьи всех подростков с противоправным поведением отличаются дисфункциональным ха-

рактером коммуникации (в коммуникации со стороны родителей преобладает критика, инду-

цирование тревоги, запрет на выражение эмоций, фиксация на негативных переживаниях 

и пр.). Сведения, полученные в процессе исследования, могут использоваться сотрудниками 

психологической и воспитательной служб уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: подростки, осужденные, условно осужденные, делинквентность, 

тактики поведения, родительско-детский конфликт, семейная социализация, стили се-
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Процесс социализации как феномен освоения и воспроизводства инди-

видом социального опыта изучали многие отечественные (Г.М. Андреева, 

Е.П. Белинская, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Н.А. Патутина, Т.Г. Стефаненко, 

Д.И. Фельдштейн и др.) и зарубежные (C.H. Cooley, E. Erikson, K. Gilligan, 

L. Kohlberg, G.H. Mead, J. Piaget и др.) ученые. Социализация как научный 

термин имеет огромное количество определений. Так, социология рассмат-

ривает социализацию как процесс социального взаимодействия, посредством 

которого индивид усваивает нормы, ценности, роли, взгляды, культуру, 

убеждения, характерные для его социальной группы (Borgatta, Montgomery, 

2000). Психолого-педагогические и социально-психологические исследова-

ния, в свою очередь, определяют социализацию как результат усвоения лич-

ностью определенных знаний, навыков, норм, принятых ценностей и выра-

ботки ценностных ориентаций, как процесс формирования собственного «Я», 

усвоения образцов поведения, необходимых для успешного функционирова-

ния в обществе1 (Марцинковская, Чумичева, 2015; Шамионов, 2009; Bugental 

et al., 2015; Denzin, 2009; Lutfey, Mortimer, 2006 и др.). 

Содержание социализации имеет психологическое измерение – дости-

жение зрелости и развитие личности, соответствующее задачам возраста; 

социокультурное измерение – интернализация социально принятых норм 

и, наконец, социальное измерение – обучение различным социальным ролям 

и формирование просоциального поведения. 

Процесс социализации осуществляется через ее институты – группы, 

в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые 

выступают своеобразными трансляторами социального опыта. Первичным 

институтом социализации, в котором человек усваивает систему правил, яв-

ляется семья. Особенности функционирования семьи в течение всей жизни 

человека оказывает влияние на развитие человека как личности и модели его 

поведения в социуме. Семья в качестве первичного института социализации 

играет ключевую роль в процессе становления человека в обществе, так как 

усвоенные внутри семейной системы установки и система ценностей транс-

лируются во взаимодействии во внешнем мире (Эйдемиллер, Юстицкий, 

2021). Особое место в конструировании жизненного пути человека многие оте-

чественные ученые отводят именно семье2 (Марцинковская, Чумичёва, 2015; 

Нестерова, 2016; Чеботарева, 2016 и др.). Появилось целое направление в соци-

альной психологии и психологии семьи, которое изучает процесс семейной 

социализации индивида (Сасаки, 2014; Шелуханова, 2011; Эйдемиллер, Юс-

тицкий, 2021; Axpe et al., 2019; Berns, 2015; Grusec, 2011). Стили семейной 

социализации определяются учеными как некий эмоциональный контекст 

или климат семьи, а также набор конкретных родительских практик взаимо-

действия с ребенком (эмоциональный стиль коммуникации, отзывчивость, 

требовательность, тактики дисциплинирования и т. д.) (Axpe et al., 2019). 

 
1 Мудрик А.В. Социализация человека: учебное пособие. М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института, 2011. 624 с. 
2 Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие. М. ‒ Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2021. 252 с. 
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Все больше появляется исследований, которые показывают, что проти-

воправное, делинквентное поведение несовершеннолетних детей и молоде-

жи во многом определяются факторами жизненного цикла развития, в том 

числе при особом влиянии семьи и ближнего круга ребенка (Гриненко и др., 

2023; Дикусар, 2020; Урусова, 2018; Хасанова, Середкина, 2019; Шаталов, 

Малаева, 2015; Craig et al., 2021; Krohn, Howell, 2017). 

Т. Торнберри и колл. в результате исследования, проведенного в 2003 г., 

пришли к выводу, что нарушение социализации и формирование антисоци-

альных форм поведения происходит в результате накопления факторов риска, 

проявляемых во всех сферах жизни, особенно в семейном контексте (Thorn-

berry et al., 2002). Было доказано, что семейные факторы риска более акту-

альны на ранних этапах развития личности (раннее детство, дошкольный 

и школьный возраст). Уже потом, на более поздних этапах развития, приобре-

тают большое влияние группы сверстников, различные сообщества, моло-

дежные субкультуры и т. п. Неблагоприятные переживания и воспоминания, 

связанные с травматичным детским опытом, полученным в рамках семейной 

системы, являются одним из весомых факторов возникновения проблем со 

здоровьем, девиаций, аддиктивного поведения, семейного неблагополучия 

в более позднем возрасте (Хадикова, Цаликова, 2021; Gottfredson, Hirschi, 

1990; Jones, Pierce, 2021; Karkashadze et al., 2023). Именно на основе этих 

выявленных взаимосвязей криминолог Т. Торнберри разработал интерактив-

ную теорию правонарушений, которая постулирует, что существуют слож-

ные модели связей между различными сферами жизни, стадиями развития 

человека и началом его «преступной карьеры», которые необходимо более 

подробно исследовать (Thornberry et al., 2002). 

Согласно теории социального контроля Тревиса Хирши, дефициты 

и неблагоприятные условия социализации (например, проживание в непол-

ной семье, разобщенность в семье, ненадежная привязанность родителя, от-

сутствие надлежащего родительского надзора и жестокое обращение с ре-

бенком) имеют прямо пропорциональную связь с вероятностью совершения 

преступления несовершеннолетним (Cicerali, Cicerali, 2017; Mishra, Biswal., 

2020). 

Отсутствие участия родителей в жизни ребенка, потеря подростком 

веры в то, что социальные нормы важны и являются неотъемлемой частью 

человеческого взаимодействия, приводят к обесцениванию самой идеи со-

блюдения правил и законов несовершеннолетними. Д. Грэхем и Т. Бенетт до-

полнили теорию Т. Хирши, четко определив факторы семьи, в большей сте-

пени увеличивающие вероятность правонарушений со стороны подростков. 

К этим факторам относятся: 1) пренебрежение родителей; 2) неадекватность 

дисциплинарных воздействий и непоследовательность стилей воспитания; 

3) отклонение от социальных норм в поведение самих родителей (нарушение 

закона, антисоциальные поступки и т. п.); 4) эмоциональный раскол семьи 

или неполная семья (чаще всего это отсутствие отца). Как показали исследо-

вания авторов, в большей мере на делинквентность подростка влияет прене-

брежение родителей, несколько меньше – фактор неполной семьи (Graham, 

Bennett, 1995). 



Nesterova A.A., Levin L.M. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 609–627 
 

 

612                                                                   SOCIAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE 

Влияние на поведение на уровне семьи начинается с рождения ребенка 

и продолжается на протяжении всей жизни. Понимание характера и особен-

ностей этого влияния может помочь определить реперные точки для необ-

ходимого вмешательства и проведения профилактики, чтобы предотвратить 

формирование делинквентности у ребенка (Рыбников, Парфенов, 2011). 

Существуют исследования, подтверждающие, что более 40 % несовершен-

нолетних преступников имели в своей биографии эпизоды жестокого обра-

щения и насилия со стороны членов семьи (Gordon et al., 2014). Исследова-

ния также показали, что на преступное поведение детей может влиять стиль 

родительского отношения (пренебрежение, яркое проявление авторитарно-

сти родителя, эмоциональное отвержение и неумение родителя сдерживать 

аффекты) (Pierce, Jones, 2021). 

В формирование делинквентного поведения подростка весомый вклад 

вносит такой фактор, как низкий уровень сплоченности семьи или ее полная 

разобщенность: 73 % несовершеннолетних преступников происходят из се-

мей с низким уровнем сплоченности. Примерно две трети правонарушите-

лей ‒ выходцы из семей, в которых родители не проявляют к детям интере-

са, и только одна треть правонарушителей росла в семьях, в которых 

родители интересовались ими и имели достаточно тесный эмоциональный 

контакт (Mwangangi, 2019). 

Развод родителей часто упоминается исследователями как фактор рис-

ка неблагополучия ребенка. Дети из неполных семей чаще остаются безра-

ботными, когда становятся взрослыми, бросают школу, подвергаются наси-

лию, вступают в криминальные сообщества уже в подростковом возрасте 

(Van de Weijer et al., 2015). 

Ввиду того, что семья занимает центральное место в жизни детей, она иг-

рает решающую роль в развитии у несовершеннолетних базовых ценностей, 

социальных навыков и образа Я. Таким образом, семейные условия развития 

детей влияют на их будущий характер, поведение в социуме и вероятность 

формирования различных форм социального поведения (просоциального или 

делинквентного). Между тем в России факторы семейной социализации под-

ростков, осужденных за совершение противоправных действий, недостаточно 

изучены, особенно с точки зрения социально-психологического подхода. Нет 

данных, позволяющих определить особенности семейной социализации под-

ростков, совершивших преступления разной степени тяжести. 

Проведено исследование с целью выявления особенностей детско-

родительских отношений в семьях несовершеннолетних, осужденных к ли-

шению свободы за совершение преступлений различной степени тяжести, 

а также для определения, каким образом взаимодействие в родительской се-

мье, особенности семейной социализации связаны с делинквентным поведе-

нием подростка и тяжестью совершенных преступлений. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между показателями 

детско-родительских отношений, особенностями семейной социализации 

несовершеннолетних заключенных и характера совершенного ими деликта. 
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Детско-родительское взаимодействие условно осужденных, отбывающих на- 

казание в местах заключения и законопослушных подростков различается. 

Выборка исследования. В ходе проведения исследования опрошено 

280 человек, включенных в три группы: 1) 120 несовершеннолетних, отбы-

вающих наказание в местах лишения свободы за преступления высокой сте-

пени тяжести (убийство, грабеж, разбой, изнасилование, вымогательство, 

умышленное повреждение имущества и т. п.); 2) 80 подростков, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительной инспекции и имеющих условную су-

димость за преступления небольшой степени тяжести (мошенничество, ху-

лиганство, кражи и т. д.); 3) 80 подростков вошли в группу законопослуш-

ных учащихся образовательных организаций г. Москвы, так как на момент 

проведения исследования они не привлекались к ответственности за нару-

шение законов РФ (контрольная группа). Средний возраст испытуемых всех 

трех групп ‒ 15,8 лет, (SD = 0,8). Все испытуемые – несовершеннолетние. 

Пол всех участников исследования – мужской, так как исследование прово-

дилось на базах воспитательных колоний для мальчиков УФСИН России 

(Московская область, Тульская область). 

Методы исследования. В исследовании применялись индивидуальная 

беседа (интервью), анализ индивидуальных случаев (case study), контент-

анализ личных дел, психодиагностический инструментарий, который вклю-

чал следующие методики: 

1. Шкала тактики поведения в родительско-детском конфликте 

(The Conflict Tactics Scale: Parent to Child, CTSPC; Straus et al., 1998) в адап-

тации И.А. Фурманова. Шкала измеряет следующие показатели в поведении 

матери и отца по отношению к ребенку: дисциплинирование, психологиче-

ская агрессия, телесные наказания, проявление жестокости, физическая же-

стокость (Фурманов, 2007). Шкала «Дисциплинирование» предполагает ус- 

тановление ограничений и наказаний без насилия. Измеряет использование 

родителями дисциплинарных практик, которые являются широко применяе-

мыми альтернативами телесных наказаний: объяснение, тайм-аут, лишение 

привилегий и замещающая деятельность). Шкала «Психологическая агрес-

сия» позволяет измерить уровень вербальной агрессии в сторону ребенка, 

вызывающей страх и унижение. Шкала «Телесные наказания» предназначе-

на для установление факта использования телесных наказаний в практике 

родительского воздействия на ребенка (битье ремнем, прыгалками, подза-

тыльники и т. п.). Шкала «Проявление жестокости» предназначена для 

определения уровня жестокости при наказании ребенка (жестокое избиение, 

удары по лицу). Шкала «Физическая жестокость» ‒ проявление сверхсиль-

ной жестокости по отношению к ребенку, угрожающей его жизни и здоровью 

(удушение, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений: ожоги, 

удары ножом) (Straus et al., 1998). 

2. Опросник «Семейные эмоциональные коммуникации», СЭК (Холмо-

горова и др., 2016). Данная шкала позволяет определить следующие стили 

коммуникации в родительской семье: критика, индуцирование тревоги, эли-

минирование эмоций, фиксация на негативных переживаниях, демонстрация 

внешнего благополучия, сверхвключенность, семейный перфекционизм. 
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3. «Незаконченные предложения», вариант Сакса – Сиднея в модифи-

кации Т.А. Заеко, позволяющие посредством проективных вопросов увидеть 

отношение к матери, отцу, семье. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью следу-

ющих методов: сравнительный анализ с применением U-критерия Манна ‒ 

Уитни (для двух групп) и H-критерия Краскела ‒ Уоллиса (для сравнения 

трех групп); дискриминантный анализ (λ Уилкса). Результаты подсчитыва-

лись при помощи статистического пакета Statisticа 10.0. 

Исследование основных социальных характеристик семей респон-

дентов показали следующие значимые различия в трех выборках респонден-

тов. В ходе опроса и подробного изучения личных дел несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих срок наказания в колонии (группа 1), обнаружено, 

что большинство из них воспитывались в неполных семьях: 105 респонден-

тов (87,5 %). В таких семьях воспитанием ребенка занималась преимуще-

ственно мать, реже – бабушка или дедушка. Чаще всего они были един-

ственными детьми в семье. Некоторые несовершеннолетние не общались со 

своими отцами или имели о них очень размытые и неприятные воспомина-

ния. Большинство обследованных условно осужденных несовершеннолет-

них (57,5 %) и законопослушных подростков (78,3 %) воспитывались в пол-

ной семье, поддерживали связь с членами семьи. 

Свое материальное положение охарактеризовали как неудовлетвори-

тельное большинство воспитанников колонии (66,6 %) и условно осужден-

ных (62,5 %). В контрольной группе законопослушных подростков неудо-

влетворены своим материальным положением только 33,4 % респондентов. 

Если смотреть на характеристики родителей респондентов, то в 92 случа-

ях (76,6 %) в группе осужденных к лишению свободы и 59 случаях (73,75 %) 

в группе условно осужденных можно говорить об алкоголизации родителей. 

Анализ личных дел и опрос показали, что у 94 (78,3 %) воспитанников колонии 

и у 59 (73,75 %) условно осужденных родители также имели криминальный 

опыт и судимость. Лишение родительских прав имело место в 45 семьях (37,5 %) 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

и 35 (43,75 %) семьях условно осужденных. Данные факты возникали из-за 

ненадлежащего выполнения своих родительских обязанностей. В ряде слу-

чаев опрошенные попадали в детский дом. 

Отвечая на вопрос о том, кто из членов семьи заслуживает наибольшего 

доверия, воспитанники колонии и подростки из контрольной группы чаще всего 

называли мать: 70,8 и 33,3 % ответов соответственно. Это связано с тем, что 

именно мать брала на себя основную роль в воспитании ребенка. При этом 

условно осужденные чаще (31,25 %) отмечали дедушку как человека, поль-

зующегося у них доверием и авторитетом. И чаще условно осужденные имели 

более тесные эмоциональные контакты с прародителями, нежели с родителя-

ми: при наличии полной родительской семьи жили с бабушкой и дедушкой. 

По всем описываемым показателям семейной ситуации социализации 

подростков есть статистически достоверные различия в трех группах. Так, 
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при сравнении попарно двух групп, контрольная группа (правопослушных 

подростков) статистически достоверно отличается по всем показателям от 

групп несовершеннолетних, осужденных и условно осужденных за преступ-

ления, а именно: алкоголизация, наркотизация родителей, совершение роди-

телями преступлений, низкий уровень материального благополучия, лише-

ние родителей прав воспитания ребенка или ограничение этих прав (уровень 

достоверности различий p < 0,01). Единственные два различия в группах 1 

и 2 (осужденных за тяжкие преступления и преступления небольшой тяже-

сти) наблюдаются по показателю «полная/неполная семья» – у условно 

осужденных семья чаще бывает полной. А также по показателю количество 

детей в семье – у осужденных за тяжкие преступления семья чаще малодет-

ная и ребенок воспитывался в семье один. 

Далее проводился сравнительный анализ отношения подростков 

к родителям, а также к родительской семье в целом (рис. 1). 
 

 

Выявлено, что подростки, отбывающие наказание в колонии за тяжкие 

преступления, статистически достоверно более негативно относятся к отцу 

(Kruskal ‒ Wallis test: H = 45,31, p < 0,001) и к родительской семье в целом 

(Kruskal ‒ Wallis test: H = 36,42, p < 0,001). Достоверных различий в отноше-

ниях к матери не обнаружено (Kruskal ‒ Wallis test: H = 4,84, p = 0,09). 

В группе несовершеннолетних, осужденных за тяжкие преступления, 

все применяемые родителями тактики разрешения конфликтов с детьми вы-

ражены статистически значимо выше, то есть родители гораздо чаще при-

меняют различные дисциплинарные меры воздействия на ребенка, в том 

числе и жестокие (рис. 2). 

Так, в группе подростков, отбывающих срок наказания в колониях, выше 

уровень принимаемых родителями ненасильственных дисциплинарных мер 

(Kruskal ‒ Wallis test: H = 17,68, p < 0,001), психологической агрессии (Krus-



Nesterova A.A., Levin L.M. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 609–627 
 

 

616                                                                   SOCIAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE 

kal ‒ Wallis test: H = 49,72, p < 0,001), телесных наказаний (Kruskal ‒ Wallis 

test: H = 39,97, p < 0,001), проявления жестокости (Kruskal ‒ Wallis test: 

H = 35,85, p < 0,001), проявления физической жестокости (Kruskal ‒ Wallis 

test: H = 30,72, p < 0,001). Тактики разрешения конфликтов родителей 

условно осужденных подростков статистически достоверно не отличаются 

от тактик родителей детей контрольной группы, кроме шкалы «Дисципли-

нирование». Этот показатель статистически достоверно ниже в группе  

условно осужденных, что может свидетельствовать о дефиците проактивно-

го дисциплинирования со стороны родителей с целью обозначения границ 

допустимого поведения и разрешения конфликтов в данной группе детей. 

 

 

 

Сравнение стилей эмоциональной коммуникации в родительской се-

мье показало достоверные различий по всем показателям в трех группах ис-

пытуемых (табл. 1). 

Проявления дисфункциональных коммуникативных стилей в семьях 

осужденных подростков статистически достоверно выше по всем шкалам 

опросника: критика, индуцирование тревоги, элиминирование эмоций, фик-

сация на негативных переживаниях, внешнее благополучие и фасадность 

отношений, сверхвключенность. Таким образом, мы можем заключить, что 

в семьях осужденных родители часто критиковали подростков, фиксирова-

лись на негативных переживаниях и предстоящих неудачах. Высокий уро-

вень элиминирования эмоции свидетельствует о том, что в семьях осужден-

ных подростков не разрешалось выражать собственные эмоции, особенно 

негативные. И только выраженность семейного перфекционизма статисти-

чески достоверно ниже в группе осужденных, что говорит о том, что требо-

вания семьи к ребенку не были завышенными и от ребенка не ждали высо-

ких достижений. 
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Для понимания семейных предикторов делинквентности подростков 

использован дискриминантный анализ (по критерию λ Уилкса). Этот стати-

стический метод хорошо зарекомендовал себя в прогностических исследо-

ваниях, так как дает возможность определить те переменные, которые лучше 

позволяют разделить генеральную совокупность на две группы (в нашем 

случае это проявление/непроявление деликвентного поведения у подростка). 

Данный статистический анализ показал, что дискриминирующие свой-

ства «делинквентности» подростка могут предсказать такие переменные, как 

воспитание в неполной семье, наркотизация и алкоголизация родителей, 

негативные отношения с отцом, проявление жестокости со стороны родите-

лей, психологическая агрессия со стороны родителей и критика ребенка, по-

стоянное выражение родителями недовольства ребенком (табл. 2). 

Проведенный статистический анализ полученных результатов иссле-

дования показал достоверные и значимые различия особенностей внутрисе-

мейных и детско-родительских отношений в трех группах несовершенно-

летних: осужденных за тяжкие преступления и отбывающих свой  срок 

в колонии, условно осужденных подростков за преступления небольшой тя-

жести и контрольной группы подростков с законопослушным поведением. 

Семейная ситуация социального развития подростков, совершивших 

тяжкие преступления и отбывающие наказание в колониях, отличается тем, 

что они чаще являются единственными детьми в семье, проживающими 

с одним родителем (обычно матерью). Больше 70 % подростков проживает 

в семье, где родители злоупотребляют алкоголем и/или наркотиками. Во многих 

анализируемых кейсах истории жизни подростков выяснялось, что родителей 

лишали родительских прав или ограничивали в правах. Показательно, что 

почти у 80 % детей данной группы родители имели опыт судимости, нару-

шения закона, что может свидетельствовать о трансгенерационной трансля-

ции семейных ценностей и моделей поведения, в том числе и в отношении 

соблюдения закона. Подростков этой группы отличает резко негативное от-

ношение к отцу и семье в целом. Родительские методы дисциплинирования 

в семьях этих детей отличаются высоким уровнем жестокости, склонности 

к применению физической силы при наказании и выраженной психологиче-

ской агрессией. Почти все виды дисфункций в семейной коммуникации (по-

стоянная критика, недовольство ребенком, запрет выражать свои чувства) 

сильно проявляются во взаимоотношениях между детьми и родителями. Се-

мейная социализация данной группы детей проходит в обстановке жестоко-

сти, недовольства ребенком и деструктивной коммуникации. Наши данные 

подтверждаются схожими исследованиями, где доказано, что тяжесть пере-

несенного жестокого обращения внутри семьи увеличивает вероятность  

насильственных и серьезных правонарушений (Smith et al., 2005). 

В группе условно осужденных несовершеннолетних (преступления не-

большой тяжести) социализация проходила тоже не в самых благоприятных 

условиях. Большая часть подростков этой группы выросла под присмотром 

бабушек и дедушек по причине того, что их родители злоупотребляли ПАВ, 
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были ограничены в родительских правах, отбывали срок за нарушение зако-

на. Но некоторые росли в полных семьях и с теплотой говорят о своих роди-

телях, особенно о матерях и прародителях. При этом больше половины 

вспоминают, что в семье было трудное материальное положение. Проявле-

ние жестокости со стороны родителей у данных подростков встречается реже, 

но и уровень проактивной формы дисциплинирования (ненасильственной) 

в этой группе самый низкий (даже ниже, чем у контрольной группы), что 

говорит о дефиците границ допустимого и недопустимого поведения. 

М. Страус и А. Фошье в своем руководстве по дисциплинированию де-

тей обосновано утверждают, что дисциплинирование – это важнейшая часть 

социализации любого ребенка, без него трудно представить процесс воспи-

тания и передачу социальных норм от старших поколений младшим (Straus, 

Fauchier, 2007). Существуют разные формы дисциплинирования: проактив-

ные и реактивные, карательные и профилактические. И, несомненно, проак-

тивные и профилактические формы необходимы ребенку для обозначения 

правил поведения в социуме. Они помогают устанавливать границы, пони-

мать причинно-следственные связи свои поступков. Эта дисциплина основана 

на объяснениях и возможностях осознания ребенком последствий своего по-

ведения, а не на использовании принуждения, запугивания и карательных 

мер для регулирования поведения со стороны родителя. 

Как показало наше исследование, чрезмерное попустительство родителей, 

отсутствие дисциплины и установленных границ дозволенного поведения 

тоже может привести ребенка к совершению преступления. Это согласуется 

с исследованиями индийских коллег, которые доказали, что попуститель-

ство и отсутствие разумного дисциплинирования, наравне с жестокостью, 

связано с высокой вероятностью совершения преступлений подростками. 

Причем, доказано, что попустительство и отсутствие контроля негативнее 

сказывается на поведении мальчиков (Mishra, Biswal, 2020). 

Чрезмерная критичность родителей по отношению к ребенку, постоян-

ное недовольство его поведением и им самим как личностью, также является 

значимым предиктором, увеличивающим вероятность совершения ребенком 

правонарушения. Недостаток родительского принятия и поддержки могут 

вызвать у ребенка чувство отверженности, эмоциональной незащищенности 

и предопределить антисоциальные поступки и делинквентное поведение. 

Особенности семейной социализации подростков, осужденных за тяж-

кие преступления, отличаются такими характеристиками, как проживание 

в неполной семье, неудовлетворенность материальным положением, нарко-

тизация и алкоголизация родителей, лишение родительских прав одного из 

родителей, проблемы с законом у одного из членов семьи, меньшее количе-

ство детей в семье (часто это единственные дети в семье). 

У несовершеннолетних осужденных нарушена система детско-родительских 

отношений, приведшая к нарушению процесса социализации, вследствие 

чего могли сформироваться девиантные формы поведения. 
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Детско-родительскому взаимодействию в семьях несовершеннолетних 

осужденных свойственны такие особенности, как телесные наказания, психо-

логическая агрессия со стороны родителей, высокий уровень проявления же-

стокости при дисциплинировании ребенка, отсутствие позитивных отноше-

ний с отцом, чрезмерная критика, индуцирование тревоги, запрет на выражение 

чувств ребенка (особенно негативных), фиксация на негативе и ошибках. 

Подростки, совершившие менее тяжкие преступления, также растут 

в дисфункциональных семьях, где наряду с проявлением жестокости роди-

телей встречается и явное пренебрежение нуждами ребенка, отсутствие про-

активного дисциплинирования. Часто эти дети воспитываются бабушками 

и дедушками, так как родительская семья не способна выполнять свою вос-

питательную функцию. В этих семьях ребенок не получает необходимых 

для просоциального поведения границ и правил, которые приходятся фор-

мировать самостоятельно, в том числе опираясь на те деструктивные модели, 

которые демонстрируют родители (злоупотребление ПАВ, нарушение зако-

на, асоциальный образ жизни, пренебрежение своим обязанностями и т. п.). 

Практическая значимость. Данные, полученные в ходе проведенного 

исследования, могут быть использованы сотрудниками психологической и вос-

питательной служб уголовно-исполнительной системы, а также специали-

стами, работающими в смежных областях. С учетом подтверждения гипотезы 

о взаимосвязи между особенностями семейной социализации несовершен-

нолетних заключенных и характера совершенного ими деликта (тяжести 

преступления) можно дать следующие рекомендации: 

1. Стиль семейной коммуникации, в том числе в отношении ребенка, 

задает основы самоотношения и является базой социального развития лич-

ности. Особенно негативно на ребенка влияет постоянная фиксация на нега-

тиве и чрезмерная критичность в оценке поведения подростка. 

2. Дисциплинирование является важным фактором социализации ре-

бенка, основой для закладывания норм социально приемлемого поведения, 

понимания последствий своих действий. Дисциплинирование не должно 

быть жестоким, карательным и неадекватным совершенному ребенком про-

ступку. Оно должно нести профилактический и разъяснительный характер 

(проактивное дисциплинирование). 

3. Необходима разработка специальных мер внутри образовательных 

и исправительных организаций, позволяющих компенсировать дефициты 

социального развития ребенка в дисфункциональной семье для обеспечения 

возможности позитивной социализации в обществе. 

4. Крайне важно проводить мероприятия, направленные на распростра-

нение знаний среди родителей об использовании позитивных методов воспита-

ния, основанных на эмоционально включенном общении, интересе к ребенку 

и проактивном (ненасильственном) дисциплинировании. Это поможет ниве-

лировать некоторые факторы развития делинквентности подростка. 

Ограничения и перспективы дальнейших исследований. Выявленные 

предикторы делинквентности подростков в процессе дискриминантного анали-

за позволяют говорить о способности данных переменных четко разделять 

между собой группу делинквентных и правопослушных подростков, но при 
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этом не позволяют говорить об однонаправленном влиянии этих предикто-

ров и четких причинно-следственных закономерностях. 

Результаты исследований можно транслировать только на группу юношей, 

они не могут быть распространены на группу девушек подросткового возраста, 

так как половозрастная специфика не рассмотрена в данном исследовании. 
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Abstract. Features of family functioning and parent-child interaction affect the success 

of the socialization process, because parental attitudes and habitual ways of behavior are sub-

sequently reproduced by children in further interaction in society. Aspects of family socializa-

tion of adolescents who have committed crimes of varying severity have been little studied 

in Russia. The purpose of the study is to determine the nature of interaction with parents and 

the features of family socialization of male adolescents convicted of crimes of varying severity. 

The study involved 280 adolescents, of whom 120 were serving sentences in juvenile correc-

tional facilities, 80 were given and were registered with the penitentiary inspection, 80 were 

studying in educational institutions in Moscow and had never been held brought before 

the law for offenses. The average age of the participants was 15.8±0.8 years, all the respon- 

dents were male. As main methods the authors used interviews and analysis of personal files 

as well as a number of psychodiagnostic methods, including: The Scale of Tactics of Behavior 

in Parent-Child Conflict (adapted by I.A. Furmanova); A Questionnaire on Family Emotional 

Communications (A.B. Kholmogorova, S.V. Volikova, M.G. Sorokova); Unfinished Sentences 

Sacks – Sidney Variant (modified by T.A. Zaeko). The results of the study revealed the fol-

lowing reliably significant characteristics of the family socialization of convicted adolescents: 

living in an incomplete family, dissatisfaction with the financial situation, narcotization and 

alcoholization of parents, deprivation of parental rights of one of the parents, problems with 

the law of one of the family members, and fewer children in the family. In the families of ado-

lescents convicted of serious crimes, there was a high level of cruelty and violence against 

the child on the part of the parents manifested. In the families of probationers, there was 

a lack of clear rules and methods of discipline, neglect of the child’s needs. The families of 

all the adolescents with unlawful behavior were characterized by a dysfunctional nature of 

communication (communication on the part of the parents was dominated by criticism, caus-

ing anxiety, prohibiting the expression of emotions, fixating on negative experiences, etc.). 

The information obtained in the study can be used by employees of the psychological and 

educational services of the penitentiary system. 

Key words: adolescents, convicts, probationers, delinquency, parent-child conflict tac-

tics, family socialization, family communication styles 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения 

надежных данных о характеристиках эффективного преподавания, влияющих на важные 

результаты обучения, такие как мотивация, вовлеченность, успеваемость и психологи-

ческое благополучие учащихся. Цель исследования ‒ изучение вклада трех активно об-

суждаемых в литературе психологических и педагогических показателей качества пре-

подавания, оцененных учащимися, в их школьную вовлеченность, психологическое 

благополучие и академические достижения. Выборку составили 2028 учеников 8-х классов 

(1085 девочек, 906 мальчиков, 35 человек пол не указали, средний возраст – 13,96, 

SD = 0,46) из 73 школ 16 регионов РФ. Анализировались оценки подростками таких 

показателей качества преподавания учителей, как актуальность содержания обучения, 

психологическая поддержка, инструментальная поддержка, а также школьная вовлеченность, 

успеваемость и показатели удовлетворенности учащихся (собой, школой и учителями). 

Результаты регрессионного анализа показали, что воспринимаемая психологическая 

поддержка учителя является наиболее сильным предиктором роста всех типов учебной 

вовлеченности школьников и снижения всех типов учебной безучастности; также этот 

компонент качества преподавания является предиктором благополучия в контексте школь-

ной жизни, удовлетворенности школой и отношениями с учителями, а также удовле-

творенности собой. Инструментальная поддержка учителя ‒ следующий по значимости 

предиктор когнитивной и эмоциональной вовлеченности учащихся и, что не менее важно, 

негативный предиктор всех видов учебной безучастности; она также выступает предик-

тором удовлетворенности учащихся школой и отношениями с учителями. Таким образом, 

на большой и репрезентативной выборке российских подростков показаны позитивные 

эффекты двух компонентов качества преподавания – психологической поддержки учи-

теля и инструментальной поддержки. Эффекты актуального содержания обучения ме-
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нее однозначны, что ставит под сомнение важность акцентирования учителями связи 

изучаемого материала с реальной жизнью для поддержания мотивации школьников. Полу-

ченные результаты могут быть использованы при подготовке и переподготовке школьных 

учителей и способствовать улучшению качества преподавания в российских школах. 

Ключевые слова: качество преподавания, психологическая поддержка, школьное 

обучение, учебная вовлеченность, благополучие школьников, академическая успеваемость 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 22-28-01337. 

 

 

Качество преподавания – важная переменная, характеризующая опреде-

ленные стратегии и поведение учителя, которые способствуют положитель-

ным результатам обучения. В последние годы она становится все более по-

пулярной темой исследований (Kunter et al., 2013; Leon et al., 2017, Trautwein 

et al., 2015). Актуальность изучения проблемы качества преподавания (КП) 

связана прежде всего с тем, что она является ключевым фактором, характе-

ризующим компетентность педагога и определяющим учебные достижения 

его учеников (Gauthier et al., 2004). При этом современные исследования КП 

включают и более широкие последствия качественного преподавания, такие 

как внутренняя мотивация и психологическое благополучие учащихся (Chirkov, 

Ryan, 2001; Leon et al., 2017). 

При этом имеет место неустоявшаяся терминология: несколько раз-

личных и часто взаимозаменяемых терминов используются для обсуждения 

процессов в классе, связанных с эффективным обучением учащихся, таких 

как эффективность обучения (Marsh, Roche, 1997; Seidel, Shavelson, 2007), 

качество преподавания (Leon et al., 2017), качество обучения (Rjosk et al., 

2014) или квалификация учителей (Hattie, Anderman, 2012). Нет единого подхо-

да и к оценке качества преподавания. При этом в большинстве современных 

исследований КП используются два рода оценок: оценки специально подго-

товленных экспертов, наблюдающих за поведением учителя во время урока 

(см. например, Van de Grift, 2007), и оценки поведения учителя, даваемые 

учащимися, как правило, старшеклассниками. Оценки второго рода активно 

используются для оценки качества преподавания в разных странах в рамках 

международного проекта PISA. В качестве критериев отнесения определен-

ной стратегии преподавания к качественной и эффективной выступают ее 

теоретическая обоснованность и показатели ее связи с успешностью, а также 

мотивацией и вовлеченностью учащихся, в свою очередь, ведущих к акаде-

мическим успехам учащихся. 

Анализ работ, посвященных оценке КП, позволяет выделить два ос-

новных подхода к выделению ключевых компонентов КП – педагогический 

и психолого-педагогический. 

Педагогический подход к оценке КП. Это наиболее ранний подход, 

включающий исследования, направленные на оценку эффективности раз-

личных форм и стратегий обучения, таких как директивное обучение, иссле-

довательское обучение, проблемное обучение, кооперативные или соревно-
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вательные формы обучения, используемых преподавателем, особенностей 

преподнесения содержания обучения (например, актуальность содержания, 

структурированность, ясность, последовательность, мера сложности), каче-

ство предоставляемой обратной связи и оценивания достижений учеников 

(Хэтти, 2021; Dochy et al., 2003; Schönwetter et al., 2002). Некоторые авторы 

выделяют также такие компоненты, как эффективное управление классом, 

индивидуализация обучения, энтузиазм учителя и др.  

Важность подчеркивания преподавателем актуальности изучаемого мате-

риала акцентируется во множестве педагогических ресурсов1. Однако нам не 

удалось найти исследований, доказывающих эффективность этого показателя 

КП для мотивации и достижений учащихся. Можно предположить множествен-

ные эффекты акцента преподавателем на актуальность изучаемого содержания 

обучения, причем не только положительные. С одной стороны, подчеркивание 

актуальности изучаемого материала может способствовать поддержанию инте-

реса учащихся к предмету через понимание значимости и важности этого 

предмета для жизни и вести к учебной вовлеченности, внутренней и продук-

тивным формам внешней мотивации, в частности идентифицированной моти-

вации. С другой стороны, сама по себе актуальность материала, акцентируемая 

педагогом, может быть недостаточным мотиватором учебного процесса, подава-

ясь, например, в формате, не поддерживающем текущие интересы обучающихся, 

а также их базовые потребности быть компетентными, связанными с другими 

близкими отношениями и автономными, имея свободный выбор осуществляе-

мой деятельности, лежащие в основе внутренней мотивации. К тому же не всегда 

легко адекватно сформулировать актуальность фундаментальных теоретических 

курсов (см.: Kember et al., 2008). При этом сами ученики часто утверждают, что, 

поскольку есть калькулятор, изучение математики для них неактуально, особен-

но если они предполагают выбрать профессию гуманитарного типа. 

В ряде исследований показатели качества преподавания изучаются через 

свободный опрос детей, которых просят описать лучшего, идеального или 

выдающегося учителя, в других – используются готовые методики с заранее 

заданными шкалами оценки параметров качества преподавания. Так, приме-

ром использования первой тактики выступает исследование М. Баттен, где 

учащихся просили назвать трех лучших педагогов и объяснить, почему они 

выбрали именно их; в результате были выделены следующие критерии: оказыва-

ет помощь в работе; доступно объясняет, так чтобы мы могли понять; дру-

желюбен, не кричит на нас и с ним легко ладить; стремится сделать уроки ин-

тересными; заботится, слушает и понимает вас; имеет чувство юмора и готов 

посмеяться вместе с вами и при этом контролирует класс (Batten, 1993). 

Второй способ исследования более характерен для психолого-педагогического 

подхода, который будет представлен далее. 

Насколько универсальны характеристики КП в разных странах и систе-

мах обучения? В. ван де Грифт изучал результаты наблюдений за поведени-

ем учителей, их качеством преподавания на уроках математики в четырех 

европейских странах (возраст детей ‒ 9 лет). Согласно его данным, показа-

 
1 См.: Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Высшее образование, 2006. 540 с. 
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тели качества преподавания носят достаточно универсальный характер, не-

специфичный к влиянию культуры (Van de Grift, 2007). Согласно данным 

автора, в этих четырех странах пять аспектов КП ‒ эффективное управление 

классом, безопасный и стимулирующий учебный климат, ясное обучение, 

адаптация обучения и использование моделей и эвристик ‒ позитивно и зна-

чимо коррелировали с вовлеченностью учащихся, их отношением к учебе, 

поведением и достижениями.  

Однако в целом на сегодняшний день неясно, насколько универсальными 

являются обнаруживаемые закономерности КП. Например, применимы ли ха-

рактеристики эффективного обучения, обнаруженные в европейских школах 

к азиатским школьникам (см. например: Ли, 2015). Сравнительные исследования 

образовательных систем показывают, что в современных лучших европейских 

системах (Финляндия, Эстония) практикуется свобода, самостоятельность, 

инициативность и кооперация, поддерживается интерес, внутренняя мотива-

ция и ориентация на практическую осмысленность изучаемого материала. 

При этом в лучших азиатских образовательных системах (Япония, Сингапур, 

Корея, Китай) делается акцент на высокий контроль, соревновательность (при 

наличии кооперативных форм работы), большие нагрузки, вовлеченность ро-

дителей, а у учащихся в первую очередь поддерживается настойчивость и дол-

гие часы работы над задачей. Очевидно, что это – две разные стратегии дости-

жения высоких результатов, которые предполагают акцентирование разных 

показателей КП и их разную эффективность. Однако за обеими стоит автори-

тет учителя, его высокая квалификация, высокая ценность образования, ува-

жение и внимание к нему общества. 

В литературе также ведутся дискуссии относительно того, какой из пе-

дагогических компонентов качества преподавания важнее и при каких об-

стоятельствах: например, для более или менее подготовленных и знакомых 

с учебным материалом учащихся (Schönwetter et al., 2002). 

В международную батарею PISA, оценивающую качество обучения 

в разных странах мира и предъявляемую 15-летним школьникам в послед-

ние годы также включаются различные педагогические показатели качества 

преподавания, такие как дисциплинарный климат в классе, директивное 

(или прямое) обучение, предполагающее ведущую роль учителя при посред-

ничестве учащихся, в котором учащиеся берут на себя больше ответствен-

ности за собственное обучение и обучение своих сверстников, поддержка 

учителя, обратная связь от учителя, стимуляция вовлеченности школьников 

в продуктивный учебный процесс. Однако в целом, несмотря на ожидания 

исследователей, большинство показателей КП, полученные в рамках проек-

та PISA оказались неоднозначно связаны с академическими достижениями уча-

щихся, имеет место кросс-культурная специфика. Например, данные свиде-

тельствуют о том, что дисциплинарный климат объясняет 11 % межшкольных 

различий в достижениях по чтению в разных странах (Ning et al., 2015). Тем 

не менее в 12 из 65 стран связей обнаружено не было, что может свидетель-

ствовать об определенной неоднозначности данной педагогической страте-

гии, являющейся частью целостной образовательной системы с ее приорите-

тами, ценностями и целями.  
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Исследования влияния директивного обучения, оцениваемого как уме-

ние учителя объяснять научные идеи, на образовательные результаты по есте-

ствознанию говорят о его эффективности (Cairns, Areepattamannil, 2022). Од-

нако нет данных о влиянии этой переменной на эффективность обучения по 

другим дисциплинам; возможно, что полученные результаты применимы не 

ко всем учебным предметам и эффективны не во всех учебных контекстах. 

Поддержка учителя оценивалась как эмоциональная поддержка, оказание 

помощи учащимся, предоставление им выбора, объяснение правил и справед-

ливое обращение, оценка уверенности учеников в том, что их учителя заботят-

ся о них, ценят их. По данным PISA 2018, в подавляющем большинстве стран, 

включая Россию, учащиеся, сообщившие о том, что их учитель поддерживает 

их в большинстве или на всех уроках по родному языку, получили значительно 

более высокие баллы по оценке чтения PISA2. Увеличение индекса поддержки 

учителя на одну единицу было связано с увеличением показателей чтения 

в странах ОЭСР на 5 баллов, а в Малайзии ‒ на 18 баллов. Следом за Малайзи-

ей шли Швеция и Норвегия как страны, в которых дети демонстрировали 

наибольшую прибавку к достижениям в случае получения поддержки со сто-

роны учителя. При этом в России эта прибавка была достаточно низкой. Кроме 

того, в некоторых странах результаты по учительской поддержке значительно 

различались в зависимости от того, чем конкретно занимается учитель (какой 

конкретно тип поведения входящий в данную переменную учитывается).  

В целом на сегодняшний день существует довольно много исследований 

на тему учительской поддержки, однако их результаты разнятся (Tao et al., 

2022). Анализ показывает, что во многом это происходит также в силу того, что 

само понятие является комплексным, многосоставным; современные авторы 

выделяют различные подтипы учительской поддержки, включая эмоциональ-

ную, инструментальную, поддержку автономии и другие типы поддержки. Так, 

в метаанализе Й. Тао и колл. на материале 71 исследования показана слабо-

умеренная связь между поддержкой учителя и академическими достижениями 

школьников (r  =  0,16), причем модератором этой связи выступали параметры 

учительской поддержки, тип академических достижений и класс. Воспринима-

емая эмоциональная поддержка учителя имела наиболее выраженный эффект 

на академические достижения, по сравнению с поддержкой автономии и ака-

демической поддержкой. Медиатором же связи между поддержкой учителя и 

успешностью учеников выступала вовлеченность учащихся и ее подтипы (по-

веденческая, когнитивная и эмоциональная). 

Психолого-педагогический подход к оценке КП. Суть подхода состоит 

в учете современных психологических теорий и исследований эффективно-

сти обучения, в частности данных о роли мотивационных факторов, таких 

как внутренняя мотивация, вовлеченность, позитивные ожидания, самоэффек-

тивность, и благоприятного психологического климата в классе как важных 

предикторов успешности. Основная особенность психолого-педагогического 

подхода заключается в поиске психологического смысла педагогических  

 
2 OECD. (2019). PISA 2018 Results: What school life means for students’ lives (vol. III). 

Paris. https://doi.org/10.1787/acd78851-en 
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приемов и создании объяснительной модели, которая позволит отделить эф-

фективные педагогические методики от неэффективных на основании их 

влияния на мотивацию и благополучие учащихся. 

Так, хорошо известно, что внутренняя мотивация является важнейшим 

предиктором успешности обучения (см. метаанализ: Howard et al., 2021), 

на который можно воздействовать в учебном процессе и, соответственно, 

показатели качества преподавания должны выделяться в том числе с точки 

зрения того, насколько успешно они стимулируют внутреннюю мотивацию 

учащихся. В соответствии с теорией самодетерминации (ТСД) качество обу-

чения понимается в контексте поддержки учителем трех базовых психоло-

гических потребностей учащихся – автономии, компетентности и связанно-

сти, непосредственно поддерживающих внутреннюю мотивацию (Ryan, Deci, 

2017). Исследования показывают, что поддержка автономии учащихся педа-

гогом действительно приводит к таким важным позитивным последствиям, 

как внутренняя мотивация, более глубокое обучение (Aelterman et al., 2019; 

Assor et al., 2005). Также, КП, оцененное через поддержку автономии учени-

ков со стороны учителя, способствует и психологическому благополучию 

(таких его показателей, как самоактуализация, самоуважение и удовлетво-

ренность жизнью, а также снижению проявлений депрессии); этот результат 

верен и для американских, и для российских старшеклассников (Chirkov, 

Ryan, 2001). 

В исследовании группы испанских ученых, проведенном с позиций 

теории самодетерминации на материале старшеклассников, показано, что 

КП может быть оценено через двенадцать педагогических факторов – объ-

яснение значимости материала, релевантность содержания реальной жизни, 

предоставление выбора, признание негативных чувств, вовлечение учеников 

и стимулирование их активности, неконтролирующий язык, оптимальная 

сложность заданий, сосредоточенность на процессе, пошаговое изложение 

материла, положительная обратная связь и забота со стороны учителя. Эти 

параметры КП предсказывают вовлеченность учеников в учебу, которая, 

в свою очередь, является предиктором успешности, в частности более высоких 

оценок по математике (Leon et al., 2017). Также показано, что система этих 

факторов обучения предсказывает ценность изучаемого предмета и позитивные 

ожидания будущих успехов, что предсказывает будущий интерес, усилия 

и готовность учащихся связывать изучаемый материал с практикой (Ruiz-

Alfonso et al., 2021). В другом исследовании той же исследовательской 

группы показано, что качество обучения – в частности, постановка опти-

мальной по сложности задачи, сосредоточение внимания на процессе и 

предложение положительной обратной связи – предсказывает «гармоничную 

страсть» к учебе (по Р. Валлеранду), которая, в свою очередь, выступает пре-

диктором (как на уровне отдельных учеников, так и класса) использования 

учащимися глубоких учебных стратегий и их эпистемическую любознатель-

ность (Ruiz-Alfonso, Leon, 2019).  

В целом исследования, проведенные в рамках теории самодетерминации, 

показывают, что высокое качество преподавания, выражающееся в удовле-

творении учителем базовых психологических потребностей учащихся, спо-
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собствует росту внутренней учебной мотивации, в том числе и на поведен-

ческом уровне, что проявляется в вовлеченности в учебную деятельность, то 

есть во включенности в собственный процесс обучения, удовольствии от 

процесса учебы, активном взаимодействии с другими учениками и педаго-

гами и учебной настойчивости, оцениваемой как готовность прилагать уси-

лия к достижению цели, в том числе и при встрече с трудностями (Furrer, 

Skinner, 2003; León et al., 2017; Fatou, Kubiszewski, 2018). 

В последние годы в рамках ТСД стали активно изучаться наиболее 

эффективные стили педагогического общения, в частности такие, как авто-

номный и структурирующий (Гордеева, Сычев, 2021; Aelterman et al., 2019). 

Было убедительно показано, что автономный стиль приводит к важным по-

зитивным последствиям, таким как внутренняя мотивация, более глубокое 

обучение и психологическое благополучие учащихся (Aelterman et al., 2019). 

С другой стороны, структурирующий стиль преподавания способствует 

подходу, ориентированному на процесс, когда учитель согласовывает ход 

урока и свои планы с возможностями детей, предлагая конкретные страте-

гии и помощь, чтобы учащиеся чувствовали себя компетентными, овладевая 

новым материалом в классе (Soenens et al., 2012). Ключевые особенности 

этого стиля ‒ обозначение четких ожиданий и принципов желательного 

и нежелательного поведения, пошаговое объяснение того, как нужно дей-

ствовать для достижения результатов, корректировка уровня сложности за-

даний в соответствии с навыками учащихся, обеспечение позитивной ин-

формативной обратной связи. Показано, что структурирующий стиль ведет 

к таким позитивным результатам, как лучшая саморегуляция, менее выра-

женные депрессивные переживания, высокая вовлеченность на уроке (Jang 

et al., 2010; Reeve et al., 2004), что может объясняться удовлетворением по-

требности в компетентности.  

С точки зрения другой психологической теории мотивации ‒ теории само- 

эффективности важно, чтобы учитель поддерживал веру учащихся в свой 

академический потенциал, давая соответствующую информативную обрат-

ную связь о результатах продвижения в материале3. Позитивная обратная 

связь с акцентированием успехов особенно важна на начальных этапах осво-

ения предмета, решения задач, которые могут казаться ученику трудными 

и превышающими уровень его способностей. Она позволяет поддержать веру 

ученика в себя и ощущение собственной компетентности, важное для пре-

одоления трудностей в учебе. 

Анализ рассмотренных исследований свидетельствует о наличии как 

универсальных, так и культурно-специфических факторов, детерминирую-

щих образовательный процесс. Соответственно, необходимы исследования 

эффективности качества обучения, в частности учительской поддержки, 

с выделением отдельных ее составляющих на материале российской систе-

мы образования. В завершение проведенного обзора приходится также кон-

 
3 См.: Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. М.: Смысл; 

Academia, 2015. 332 с. 
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статировать, что на сегодняшний день отсутствуют валидизированные рус-

скоязычные инструменты для оценки качества преподавания, построенные 

на основе теорий учебной деятельности и учебной мотивации, например, 

теории самодетерминации или других известных теорий мотивации, таких 

как теория самоэффективности А. Бандуры или теория ожидаемой ценности 

Дж. Эклз. Кроме того, сами параметры оценки качества преподавания еще 

только устанавливаются. 

Таким образом, на сегодняшний день десятки переменных претендуют 

на то, чтобы рассматриваться в качестве показателей качества преподавания. 

Однако нет однозначного согласия ученых относительно финального списка 

переменных, описывающих КП, дискуссии продолжаются. Выделяются 

два подхода к выбору этих переменных – педагогический и психолого-

педагогический, имеющие свои достоинства и ограничения. В качестве кри-

териев, как правило, используются четыре основных – позитивное влияние 

на эффективность обучения и академические достижения учащихся, их внут-

реннюю мотивацию, вовлеченность и настойчивость, психологическое бла-

гополучие и показатели просоциального поведения в классе. Остановимся 

на исследованиях школьной вовлеченности, которая является предметом 

нашего исследования. 

Школьная вовлеченность как показатель эффективности различ-

ных стратегий преподавания. В современной психологической литературе 

школьная вовлеченность определяется как устойчивое, направленное, актив-

ное участие обучающихся в достижении учебных целей и в школьной жизни 

в целом. Как правило, ее рассматривают как многомерный конструкт, кото-

рый оценивается по различным аспектам включенности учащегося в обучение, 

поведенческой, эмоциональной и когнитивной (Фомина и др., 2020). Вовле-

ченность выступает важным показателем эффективной организации обуче-

ния, поскольку она является продуктивным академическим результатом, 

по которому оценивается эффективность образовательной среды школы  

в целом (Wang, Holcombe, 2010). 

Вовлеченность может рассматриваться как медиатор, опосредующий 

влияние показателей качества преподавания на академические достижения. 

И.Н. Бондаренко и колл. предлагают следующую модель этого влияния: в про-

цессе обучения ученику предоставляется новая информация, которую он 

должен усвоить, задания, помогающие овладеть этим материалом. В зави-

симости от индивидуальных характеристик (интересов, мотивации, познава-

тельной активности, способностей) и особенностей организации процесса 

обучения (оптимальной сложности заданий, их значимости, осмысленности, 

возможности получить обратную связь о выполнении и т. д.) возникает со-

стояние вовлеченности в учебную деятельность, которое вносит положи-

тельный вклад в результаты учебы, такие как высокие отметки и удовлетво-

ренность учебой. В свою очередь, положительные эмоции поддерживают 

желание ученика продолжать занятия или вернуться к ним, как только по-

явится такая возможность (Бондаренко и др., 2020). 

Цель исследования состояла в изучении ряда важных психологических 

и педагогических показателей КП с помощью методики оценки поведения 
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учителя учениками, разработанной Э. Ирвингом (см.: Хэтти, 2021) через 

изучение их связи с учебной вовлеченностью, психологическим благополу-

чием и успеваемостью школьников.  

Гипотезы исследования:  

1. Качество преподавания, выражающееся в психологической поддержке 

учителя (создание благоприятной атмосферы в классе и укрепление уверен-

ности в себе у учеников) и инструментальной поддержке учителя (своевре-

менная помощь ученикам в освоении материала) будет значимым предиктором 

вовлеченности в учебную деятельность и психологического благополучия 

школьников. 

2. Качество преподавания, выражающееся в актуальности содержания 

обучения, предлагаемого ученикам, будет менее однозначным предиктором 

вовлеченности учащихся в учебную деятельность, успеваемости и благопо-

лучия. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие4 2028 уче-

ников 8 класса (1085 девочек, 906 мальчиков, 35 человек пол не указали, 

средний возраст – 13,96, SD = 0,46) из 73 школ из 16 регионов РФ. 

Методики исследования. Поскольку соответствующий поиск не поз-

волил обнаружить психометрически надежных и теоретически обоснован-

ных инструментов оценки качества преподавания, за основу был взят не-

давно опубликованный перевод опросника оценки учениками деятельности 

учителя Э. Ирвинга (Irving, 2004; Хэтти, 2021), разработанный им в рамках 

кандидатской диссертации для оценки учащимися качества преподавания 

математики. Предварительный проведенный нами эксплораторный фактор-

ный анализ опросника на русскоязычной выборке школьников 8-х классов 

(N = 1971) не подтвердил наличие декларируемых четырех шкал, указывая 

на наличие одного общего фактора, объединяющего все 24 утверждения 

и наличие двух факторов после вращения варимакс. При этом результаты 

CFA не противоречили наличию четырех шкал (для математики χ2 = 834,43; 

df = 246; p < 0,001; CFI = 0,971; TLI = 0,967; RMSEA = 0,035; 90 %-й довери-

тельный интервал для RMSEA: 0,032‒0,037; PCLOSE = 1,000; N = 1971, для 

русского языка χ2 = 828,56; df = 246; p < 0,001; CFI = 0,964; TLI = 0,960; 

RMSEA = 0,035; 90 %-й доверительный интервал для RMSEA: 0,032‒0,037; 

PCLOSE = 1,000; N = 1971), но сочетались с высокими интеркорреляциями 

субшкал друг с другом и их идентичными связями со всеми зависимыми пе-

ременными. Кроме того, содержательный анализ шкал и входящих в них 

пунктов свидетельствовал о несоответствии двух субшкал опросника своим 

названиям и содержательной неоднородности входящих в них пунктов (см. 

Преподавание предмета и Соответствие деятельности школьника на уроке 

учебной программе). Экспертная оценка пунктов опросника группой, состоя-

щей из трех психологов ‒ специалистов в области психологии образования, 

позволила выделить три новых субшкалы, соответствующих выделяемым 

 
4 Данные были собраны при участии благотворительного фонда «Вклад в будущее». 
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в литературе параметрам оценки качества преподавания – актуальность содер-

жания обучения, психологическая поддержка, инструментальная поддержка. 

Две субшкалы базировались на оригинальных субшкалах опросника, а третья – 

психологической поддержки ‒ была образована из двух оставшихся субшкал 

оригинальной методики, основываясь на описаниях соответствующего кон-

структа как включающего создание благоприятной атмосферы в классе и укреп-

лении у учеников уверенности в своих силах (Tao et al., 2022). Оцениваемые 

в новой версии опросника параметры качества преподавания отражают его 

преимущественно педагогические характеристики (актуальное содержание 

обучения, пример ‒ утверждение «Учитель помогает нам понять, как изучае-

мый предмет связан с реальной жизнью», эффективные методы обучения ‒ 

«Учитель адаптирует урок, если мы испытываем трудности при обучении»), 

а также психологические характеристики (шкала психологической поддерж- 

ки ‒ «Учитель укрепляет у нас уверенность в наших силах и в том, что мы 

можем справиться»). Итоговая версия опросника состоит из 14 пунктов (при-

ложение), утверждения оцениваются по 6-балльной шкале Ликерта от 1 ‒ со-

вершенно не согласен(на) до 6 ‒ совершенно согласен(на). Вновь образован-

ные шкалы показали высокую внутреннюю согласованность (α Кронбаха  

от 0,84 до 0,93, см. табл. 1 и 2). Оценка КП проводилась отдельно по русскому 

языку и математике (алгебра и геометрия). 

Школьная вовлеченность оценивалась с помощью опросника «Многомер-

ная шкала школьной вовлеченности» (Фомина, Моросанова, 2020). Опросник 

включает 37 утверждений, которые оцениваются испытуемыми по 5-балльной 

шкале Ликерта с ответами от 1 ‒ совсем не похоже на меня до 5 ‒ очень похоже 

на меня. Опросник позволяет диагностировать следующие четыре параметра 

вовлеченности: поведенческая вовлеченность («Я активно работаю на уроках»); 

когнитивная вовлеченность («Я проверяю свою самостоятельную работу, 

прежде чем сдать ее учителю»); эмоциональная вовлеченность («Мне весело 

в школе»), социальная вовлеченность («Я помогаю друзьям, когда им трудно») 

и четыре параметра безучастности: поведенческая безучастность («Я нахожу 

способы опоздать в школу»); когнитивная безучастность («Я часто отвлекаюсь 

на уроках»); эмоциональная безучастность («Я нервничаю в школе»), социаль-

ная безучастность («В школе мне ни до кого нет дела»). 

Для оценки психологического благополучия использовались многомер-

ная шкала удовлетворенности жизнью школьников (MSLSS) (Cычев и др., 

2018), три ее субшкалы – удовлетворенность собой (например, «Мне кажет-

ся, я выгляжу хорошо»), удовлетворенность школой («Мне нравится в шко-

ле») и удовлетворенность отношениями с учителями («Большинство моих 

учителей мне нравятся»), всего 18 пунктов, оцениваемых по шкале Ликерта 

от 1 до 5. Показатели α Кронбаха приведены в табл. 1 и 2 и свидетельствуют 

о достаточно высокой надежности использованных в исследовании шкал. 

Для оценки успеваемости испытуемых просили указать их оценки за 

прошлую четверть по русскому языку, алгебре и геометрии (среднее по по-

следним двум предметам стало показателем успеваемости по математике). 

Для анализа полученных данных использовались методы корреляци-

онного и регрессионного анализов. 
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Как видно из табл. 1 и 2, результаты корреляционного анализа свидетель-

ствуют о том, что обнаруженные связи между переменными соответствуют 

теоретически ожидаемым, все компоненты качества преподавания коррелиру-

ют между собой, а также обнаруживают позитивные связи с вовлеченностью, 

успеваемостью и благополучием и негативные – с безучастностью, причем свя-

зи с вовлеченностью, безучастностью и благополучием умеренные по выра-

женности, а с академической успеваемостью – слабые, но значимые. 

 

α
α

≤ ≤ ≤
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α
α

≤ ≤ ≤

 
Чтобы оценить влияние разных компонентов качества преподавания на 

успеваемость, учебную вовлеченность, безучастность и психологическое  

благополучие учащихся, учитывая взаимную связь трех компонентов КП, 

построены модели линейной регрессии. В табл. 3 представлены результаты 

регрессионного анализа связи качества преподавания с учебной вовлеченно-

стью, а в табл. 4 – с учебной безучастностью. Поскольку нет теоретических 
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оснований предполагать, что качество преподавания отдельных предметов 

влияет на вовлеченность и благополучие больше других, этот анализ прово-

дился не попредметно, а по среднему значению по предметам. 

 

β β

Δ

≤ ≤ ≤

β β

Δ

≤ ≤ ≤

 
Как видно из табл. 3 и 4 все три параметра качества преподавания 

в разной степени вносят положительный вклад в учебную вовлеченность, 

и отрицательный ‒ в безучастность. Психологическая поддержка вносит по-

зитивный вклад во все виды учебной вовлеченности и отрицательный во все 

виды безучастности. Использование эффективных методов помощи ученикам 

в овладении учебным материалом отрицательно влияет на все виды учебной 
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безучастности и положительно на когнитивную и эмоциональную вовлечен-

ность. Актуальное содержание обучения показывает менее однозначные ре-

зультаты – оно вносит положительный вклад в когнитивную вовлеченность, 

негативный – в поведенческую безучастность, но при этом имеет место и по-

ложительный вклад в эмоциональную безучастность на уроке.  

Также проведен регрессионный анализ зависимости успеваемости от 

показателей качества преподавания (попредметно), показавший, что на успе-

ваемость по русскому языку влияет только один компонент качества препода-

вания, а именно инструментальная поддержка. При этом, как видно из табл. 1, 

по обоим предметам обнаруживаются положительные корреляции между 

всеми компонентами КП и успеваемостью по предмету. Соответственно, 

можно предположить, что между этими переменными присутствуют связи 

другого характера, вероятно, опосредованные другим, неучтенным фактором. 

Результаты регрессионного анализа с тремя показателями благополу-

чия как зависимыми переменными (табл. 5) свидетельствуют о том, что пси-

хологическая поддержка учеников учителем оказывает существенное влия-

ние как на удовлетворенность школой и отношениями с учителями, так и на 

удовлетворенность собой. Эффекты инструментальной поддержки со сторо-

ны учителя сходные, но более слабые и не включают влияние на удовлетво-

ренность собой. При этом актуальное содержание обучения никак не пред-

сказывает показатели психологического благополучия. 

 

β

Δ

≤ ≤ ≤

Чтобы ответить на вопрос, какие факторы качества преподавания вносят 

вклад в вовлеченность школьников в учебу и эффективность их учебной дея-

тельности, нами проведено исследование влияния трех компонентов качества 

преподавания ‒ актуальное содержание обучения, инструментальная поддержка 
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учителя (помощь ученикам, испытывающим трудности в обучении, формирую-

щее оценивание) и психологическая поддержка учеников (поддержка самоэф-

фективности, создание благоприятной атмосферы в классе) – на психологиче-

ские и педагогические показатели, отражающие эффективность учебного 

процесса. Эти переменные КП фигурируют во многих исследованиях качества 

преподавания (Leon et al., 2017; Хэтти, 2021), причем показатель актуальности 

содержания обучения является наименее исследованным и однозначным.  
Результаты, полученные на достаточно большой выборке российских 

школьников подросткового возраста, хорошо соответствуют выдвинутым 
гипотезам. В частности, показано, что показатели КП, описывающие психо-
логическую и инструментальную поддержку учащихся, вносят значимый 
и положительный вклад в учебную вовлеченность и благополучие и отрица-
тельный вклад в учебную безучастность, в то время как вклад актуальности 
содержания обучения в показатели эффективности учебного процесса явля-
ется достаточно противоречивым. 

Фактор психологической поддержки учителем учеников, включающий 
поддержку их чувства компетентности и создание благоприятной атмосферы 
в классе, выступает предиктором всех видов вовлеченности школьников в учеб-
ную деятельность (и негативным предиктором учебной безучастности). Этот 
результат особенно ценен, показывая важность выстраивания отношений с уче-
никами для их развития. Эти данные согласуются с данными о том, что под-
держка чувства компетентности и благоприятная, поддерживающая атмосфера 
в классе способствуют мотивации учеников (Furrer, Skinner, 2003; Leon et al., 
2017). Также этот компонент качества преподавания оказывается надежным 
предиктором различных показателей психологического благополучия ‒ как 
благополучия в школьном контексте (удовлетворенность школой и отношени-
ями с учителями), так и удовлетворенности собой. 

Инструментальная поддержка учителя, предполагающая активную и 
включенную помощь учителя в освоении материала, использование эффек-
тивных методов и стратегий преподавания – второй важный показатель КП, 
предсказывающий когнитивную и эмоциональную вовлеченность учащихся 
и, что не менее важно, выступающий негативным предиктором всех видов 
учебной безучастности. Также она предсказывает удовлетворенность под-
ростков школой и отношениями с учителями. 

Вклад актуального содержания обучения, включающий в себя соответ-
ствующее современным научным знаниям, разностороннее и практико-
ориентированное преподнесение материала, как и ожидалось, оказался до-
статочно противоречивым и менее значимым как по размеру эффекта, так 
и по охвату зависимых переменных. Актуальное содержание обучения ожи-
даемо вносит позитивный вклад в когнитивную вовлеченность и поведенче-
скую безучастность, однако позитивный вклад ‒ в эмоциональную безучаст-
ность. Достаточно слабый уровень значимости показателей первого типа, 
несогласованность данных и небольшой размер эффекта заставляют поста-
вить под сомнение ценность этого показателя КП. 

Наши данные согласуются с предыдущими результатами, показываю-
щими роль поддержки учителя в учебной вовлеченности школьников (Peng 
et al., 2022; Tao et al., 2022). Однако поддержка учителя операционализиро-
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валась в исследовании Х. Пенг и колл. иначе – через три типа поддержки: 
поддержку автономии, эмоциональную поддержку и поддержку представле-
ний о своих способностях. Нами показана роль двух типов учительской под-
держки как показателей КП, позитивно влияющих на учебную вовлечен-
ность и удовлетворенность школьников учебой – инструментальной поддержки 
учителя, включающей эффективные методы и стратегии обучения, и психоло-
гической поддержки, предполагающей прежде всего поддержку веры в свой 
потенциал и создание благоприятного климата в классе. 

В будущем представляет интерес изучение различных теоретически 
обоснованных показателей качества преподавания в отличающихся по эф-
фективности образовательных системах, в инновационных подходах к обу-
чению, а также влияние КП на показатели психологического благополучия 
и выгорания самих педагогов. В дальнейших исследованиях также пред-
ставляется целесообразным учет других показателей учебной мотивации и 
настойчивости как результатов, на которые влияет качество преподавания. 

Ограничения исследования. К ограничениям данного исследования 
можно отнести то, что нами были оценены только три параметра качества 
преподавания, важные, но, безусловно, не покрывающие всего разнообразия его 
компонентов. Другим ограничением исследования можно считать его кор-
реляционный дизайн, а также определенную методическую ограниченность, 
поскольку имел место только опрос учеников. И хотя сам метод опроса уче-
ников считается достаточно эффективным, было бы полезно дополнить эти 
данные результатами опроса наблюдающих за процессом преподавания экс-
пертов и/или самих учителей.  

Качество преподавания – сложный, многоаспектный конструкт, вклю-
чающий в себя педагогический и психолого-педагогический аспекты и ска-
зывающийся на эффективности обучения учащихся, в частности показателях 
их вовлеченности, внутренней мотивации, благополучия, успеваемости. 

Психологическая поддержка учителем учеников предсказывает рост раз-
личных показателей учебной вовлеченности школьников и снижение у них 
уровня учебной безучастности. Кроме того, этот компонент качества препо-
давания связан с разными составляющими психологического благополучия, 
как школьного, так и личностного. 

Инструментальная поддержка учителя, использование продуктивных 
методов обучения и различных стратегий помощи в освоении материала 
предсказывают когнитивную и эмоциональную вовлеченность учащихся и, 
что не менее важно, выступают негативным предиктором всех видов учебной 
безучастности. Также они является предиктором удовлетворенности уча-
щихся школой и отношениями с учителями.  

Продуктивные эффекты другого индикатора качества преподавания, 
обсуждаемого в рамках педагогического подхода, ‒ актуального содержания 
обучения ‒ значительно менее выражены. 

Полученные результаты могут быть использованы в практике подго-

товки и переподготовки школьных учителей, направленной на повышение 

их квалификации и увеличение эффективности учебного процесса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Новая версия опросника Э. Ирвинга 

 

Инструкция. Пожалуйста, укажите степень своего согласия или несогласия 

со следующими утверждениями, используя приведенную ниже шкалу. 

 

 

1. Учитель стремится к тому, чтобы каждый ученик усвоил изучаемый материал. 

2. Учитель адаптирует урок, если мы испытываем трудности при обучении. 

3. Учитель укрепляет у нас уверенность в наших силах и в том, что мы можем 

справиться. 

4. Исходя из результатов оценивания, учитель предлагает помощь или допол-

нительные задания ученикам, которые в этом нуждаются. 

5. Учитель создает на уроке благоприятную атмосферу, в которой мы чув-

ствуем, что наш класс – это команда. 

6. Учитель предоставляет нам время для обсуждения понятий, которые мы изучаем. 

7. Учитель пробуждает во мне интерес к изучаемому предмету. 

8. Учитель способствует тому, что мы с удовольствием изучаем данный предмет. 

9. Учитель предоставляет нам возможность применять полученные знания 

на практике. 

10. Учитель помогает нам понять, как изучаемый предмет связан с реальной 

жизнью. 

11. Учитель способствует тому, чтобы мы устанавливали связи между изуча-

емым материалом и различными аспектами нашей жизни. 

12. Учитель готовит нас к взрослой жизни, помогая осознать, насколько ва-

жен изучаемый предмет для нашей будущей профессиональной деятельности и по-

вседневной жизни. 

13. Учитель рассказывает нам, как изучаемый предмет способствует измене-

ниям в обществе и как развитие общества влияет на изучаемый предмет. 

14. Учитель демонстрирует нам, что знания постоянно эволюционирует, по-

скольку человечество стремится объяснить явления и закономерности окружающе-

го мира. 
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2. Психологическая поддержка: 3, 5, 7, 9. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to obtain reliable data on 

the components of effective teaching that affect important learning outcomes, such as motiva-

tion, engagement, academic performance, and well-being of school students. The purpose of 
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the study was to analyze the contribution of three, actively discussed in the literature, psycho-

logical and pedagogical indicators of teaching quality, assessed by the school students, to their 

engagement, psychological well-being and academic performance. The study involved 2028 eighth-

grade students (1085 girls, 906 boys and 35 of unspecified gender; mean age ‒ 13.96, SD = 0.46) 

from 73 schools and 16 regions of the Russian Federation. The analysis of the respondents’ 

assessments included such indicators of teaching quality as the relevance of the learning con-

tent, psychological and instrumental support, as well as school engagement, indifference, aca-

demic performance and indicators of their satisfaction (with themselves, their teachers and 

school). The results of the regression analysis showed that the perceived psychological sup-

port from the teacher was the strongest predictor of the growth of all the types of educational 

engagement of school students and the decrease of all the types of educational indifference; 

besides, this component of teaching quality was a predictor of well-being in the context of 

school life (including the respondents’ satisfaction with their school, their teachers and them-

selves). The teacher’s instrumental support was the next most important predictor of cognitive 

and emotional engagement of the students and, no less important, was a negative predictor of 

all the types of learning indifference; it was also a predictor of the students’ satisfaction with 

their school and relationships with their teachers. Thus, the present study, conducted on a large 

and representative sample of Russian school students, has shown the positive effects of two 

components of teaching quality, namely, psychological support and instrumental support pro-

vided by the teacher. The effects of actual learning content are less clear, which casts doubt on 

the importance of teachers emphasizing the connection between the educational material and real 

life in order to maintain the motivation of school students. The results obtained can be used 

for training and retraining school teachers and improving teaching quality in Russian schools. 

Key words: teaching quality, psychological support, schooling, learning engagement, 

student well-being, academic performance 
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Аннотация. Педагоги дошкольных образовательных учреждений, являясь специфиче-

ской группой в силу особенностей организации деятельности, ее педагогического, психоло-

гического содержания и субъектов деятельности, обнаруживают как сходные, так и от-

личные характеристики от педагогов других образовательных учреждений. При этом 

данные об увлеченности работой, а также о связи автономной и контролируемой видов 

мотивации с увлеченностью работой для данной группы педагогических работников 

ограничены. Цель исследования ‒ выявление особенностей связи профессиональной мотива-

ции педагогов дошкольных образовательных с увлеченностью работой. Выборку составили 

260 женщин (М = 35,95; SD = 10,08), из них 131 человек ‒ педагоги детских образова-

тельных учреждений, 129 человек ‒ группа сравнения (респонденты заняты в разных 

сферах деятельности). Для сбора данных использовались утрехтская шкала увлеченности 

работой В. Шауфелли в адаптации Д.А. Кутузовой и опросник профессиональной мотива-

ции Е.Н. Осина и колл. Полученные результаты подтвердили гипотезу о положительной 

связи автономной профессиональной мотивации и отрицательной связи контролируемой 

мотивации с увлеченностью работой. Отмечена значимость прогностической роли авто-

номной мотивации для уровня увлеченности работой. Выявлено, что педагоги дошкольных 

образовательных учреждений имеют более высокие показатели увлеченности работой 

и автономной и контролируемой профессиональной мотивации, чем группа сравнения. 

При этом в группе педагогов дошкольного образования при выраженной автономной мо-

тивации негативный для увлеченности работой эффект контролируемой мотивации исчеза-

ет, чего не обнаружено для сотрудников из других сфер деятельности. Возраст педагогов 

имеет положительный вклад в увлеченность работой. В качестве перспектив исследования 

предлагается привлечение педагогов, занятых на разных ступенях образовательного про-

цесса (дошкольная ступень, младшая школа и др.), а также уточнение роли возраста и ста-

жа педагогов дошкольных образовательных учреждений в уровне их увлеченности работой 

и профессиональной мотивации, поскольку имеющиеся данные неоднородны. 

Ключевые слова: увлеченность работой, автономная профессиональная мотива-

ция, контролируемая профессиональная мотивация, педагоги, дошкольные образова-

тельные учреждения 
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Исследования профессиональной мотивации педагогических работни-

ков представляют собой самостоятельное направление, одной из задач кото-

рого является изучение особенностей связи разных видов мотивации с фи-

зическим и психологическим здоровьем и благополучием (Ryan, Deci, 2000). 

Психологическое и профессиональное благополучие учителей приобретает 

особую важность в связи с тем, что учителя, демонстрирующие высокие по-

казатели, чаще применяют поддерживающие тактики (Pelletier, Rocchi, 2016) 

и ориентированы на формирование внутренней мотивации обучающихся (Slemp 

et al., 2020; Шмидт, Эмбахер, 2022).  

Особое внимание в отношении педагогов привлекает изучение профес-

сиональной мотивации в рамках теории самодетерминации (Ryan, Deci, 2000), 

которая выделяет автономную и контролируемую виды мотивации. Уста-

новлено, что в целом автономная мотивация обнаруживает связи с меньшим 

выгоранием, большей выраженностью удовлетворенностью и увлеченно-

стью работой (Осин и др., 2013; Van den Broeck et al., 2021). Подобные ре-

зультаты получены и для педагогов: школьные учителя, у которых в основе 

увлеченности работой лежит осознание ценности собственной деятельности, 

получение удовольствия от процесса ее выполнения и удовлетворение от 

результата, испытывают меньше негативных последствий (таких как выго-

рание, дистресс), чем те, у кого больше выражена контролирующая мотива-

ция (Fernet et al., 2017; Cuevas et al., 2018; Veraksa et al., 2022).  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений, являясь специфиче-

ской группой в силу особенностей организации, педагогического и психологиче-

ского содержания деятельности, а также субъектов деятельности, обнаруживают 

как сходные, так и отличные характеристики от педагогов образовательных 

учреждений среднего и высшего образования (Москвина, 2012). При этом, 

несмотря на обширные данные о связи увлеченности работой с профессио-

нальной мотивацией, полученные на выборках сотрудников различных сфер 

деятельности (телекоммуникационной, финансовой и др.) (например, Van 

den Broeck et al., 2021), наличие метаанализов работ по мотивации учителей 

школ (например, Slemp et al., 2020), исследования группы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений являются редкими  

и настоящая работа направлена на устранение данного пробела. 

Профессиональная мотивация. Мотивация является относительно устой-

чивым системным образованием, обеспечивающим побуждение, направлен-

ность и регуляцию выполнения деятельности (Гордеева, 2016). Сложность 

мотивации как феномена связана с наличием иерархии внутренних и внеш-

них мотивов, целей и элементов планирования действий для реализации 

этих целей, характеристик, связанных с достижением результата и преодо-

лением трудностей, а также когнитивных и аффективных составляющих. 

Мотивация, в частности профессиональная мотивация работников различ-

ных организаций и сфер профессиональной деятельности, является одним из 

наиболее изучаемых феноменов в психологии.  
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В современной литературе представлен широкий спектр подходов к опре-

делению феномена профессиональной мотивации и классификаций основ-

ных профессиональных мотивов. К основным зарубежным подходам, в рам-

ках которых изучается профессиональная мотивация, можно отнести теорию 

двух факторов Ф. Герцберга, теорию ожидания В. Врума, теорию справед-

ливости С. Адамса и др. (Зарубина, Петрова, 2016). В отечественной науке 

значимое место занимают исследования мотивации А.К. Марковой, Н.С. Пряж-

никова, Е.А. Климова, А.А. Реана и др. (Белобрыкина, 2010). 

Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (Ryan, Deci, 2000; Гор-

деева, 2016) является достаточно авторитетной и распространенной в иссле-

дованиях мотивации. Она нашла свое применение в различных отраслях  

прикладной психологии, например психологии спорта, образования и орга-

низационной психологии. Теория самодетерминации преодолевает противо-

поставление внешней и внутренней мотивации за счет рассмотрения каче-

ственно разных типов внешней регуляции деятельности. На основании степени 

регуляции деятельности и в зависимости от интернализации мотивации выделя-

ют: экстернальную, интроецированную (связанную с самооценкой и внутренни-

ми наградами/наказаниями), идентифицированную (управляемую стремлением 

достигнуть персональных субъективно важных целей) и интегрированную 

(собственно внутреннюю мотивацию, интегрированную в личность) регуля-

ции. При этом первые две представляют контролируемые формы регуляции, 

а идентифицированная, интегрированная и внутренняя мотивации ‒ автоном-

ные (Deci, Ryan, 2008; Гордеева, 2016). Особым состоянием, при котором 

происходит максимальное снижение мотивации и отказ от выполнения дея-

тельности, является амотивация. 

Проверка данной теории на российских выборках показала примени-

мость для объяснения мотивации учебной и профессиональной деятельности. 

Преобладание автономной мотивации способствует большему удовлетворе-

нию в профессиональной сфере, положительному отношению к организации 

и психологическому благополучию, а выраженность внешней мотивации ско-

рее снижает указанные характеристики. Причиной амотивации могут являть-

ся жизненные, личные кризисы, которые переключают фокус мотивации 

с профессиональной на решение личных проблем (Базаров и др., 2022; Горде-

ева, 2016). Исследование профессиональной мотивации на выборке работни-

ков производственных предприятий выявило связь внутренней мотивации 

с показателями субъективного благополучия, лояльности организации и во-

влеченностью в процесс труда (Осин и др., 2013). В целом автономная моти-

вация, в отличие от контролируемой, лучше предсказывает удовлетворен-

ность содержанием, процессом деятельности, социально-психологическими 

характеристиками и организацией труда (Van den Broeck et al., 2021). 

Увлеченность работой. Термин «увлеченность работой» был пред-

ложен в рамках позитивной организационной психологии и рассматривался 

либо как феномен, полярный профессиональному выгоранию (Maslach, Leiter, 

1997), либо как устойчивое позитивное состояние, связанное с работой 

и приносящее внутреннее удовлетворение (Schaufeli et al., 2002).  
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Более поздние исследования обнаружили, что увлеченность является 

самостоятельным феноменом. Так, увлеченность и выгорание не являются 

полностью противоположными феноменами (Мандрикова, 2012). Увлечен-

ность работой также не тождественна вовлеченности, как включения работ-

ников в организационные процессы (например, Лобанова, 2022; Юшин, 

2019). Кроме того, несмотря на некоторые схожие проявления, удовлетво-

ренность не является характеристикой трудоголизма, поскольку не имеет 

признаков зависимости: увлеченный работник имеет высокий уровень психо-

логического и физического благополучия, а также соблюдает баланс между 

работой и личной жизнью (Di Stefano, Gaudiino, 2018). 

В рамках подхода В. Шауфелли и колл. (Schaufeli et al., 2002) увлечен-

ность рассматривается как показатель общего психоэмоционального благопо-

лучия, характеризующий отношение к работе в целом. Данный феномен харак-

теризуется тремя аспектами – энергичностью, энтузиазмом и погруженностью 

в деятельность. Энергичность выражается в бодрости, готовности работника 

прикладывать усилия для достижения поставленных целей или преодоления 

препятствий, психологической устойчивости. Энтузиазм, или преданность, ха-

рактеризуется осмысленностью деятельности, вдохновением, радостью и гор-

достью, переживанием причастности и собственной значимости в процессе вы-

полнения рабочих задач. Погруженность в деятельность подразумевает такую 

концентрацию на рабочем процессе, что работнику сложно его завершить, 

он не замечает хода времени. Е.Ю. Мандрикова (2012) указывает, что погру-

женность как аспект увлеченности работой походит на «состояние потока», 

описание которого предложил М. Чиксентмихайи (Csikszentmihalyi, 1990). Од-

нако отличие состоит в том, что, несмотря на некоторые колебания в течение 

дня или недели, увлеченность работой является устойчивым и глубоким, затра-

гивающим различные когнитивные процессы и переживания, мотивационным 

состоянием (Schaufeli, Bakker, 2010; Мандрикова, 2012).  

Увлеченность работой отражает соотношение внутренней и внешней 

мотивации и может рассматриваться как дополнительный индикатор выра-

женности автономной мотивации (Мокрецова и др., 2021). 

Профессиональная мотивация и увлеченность работой у педагогов. 

Анализ публикаций, проведенный Е.Н. Волковой (2022), относительно мо-

тивации учителей показывает, что актуальными проблемами как в исследо-

вательском, так и в прикладном аспекте, являются динамика личностных 

смыслов и ценностей от мотивов содержания деятельности к материальным 

или эгоистическим мотивам, а также изменение профессионального статуса 

от учителя к администратору, что также сопряжено с мотивационными и 

личностными изменениями. Вместе с тем исследователи подчеркивают проти-

воречивость данных относительно большей выраженности внешних (в частно-

сти, материальных) мотивов у педагогов по мере увеличения стажа (Зеер и др., 

2020). Исследования показывают, что внутренняя мотивация, способствующая 

реализации такой когнитивно и эмоционально сложной деятельности, как пре-

подавание, преобладает у учителей. Однако учителя специализированных 

классов менее внутренне мотивированы в сравнении с учителями обычных 

классов. Подобные факты о более низкой внутренней мотивации получены 
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и при сравнении учителей коррекционных и обычных классов (Волкова, 2022; 

Дунаевская, 2009). По мере увеличения стажа меняется содержание моти-

вов, в частности выделяется мотив наставничества, который, являясь внут-

ренним, способствует профессиональному развитию и на поздних этапах 

карьеры (Зеер и др., 2020). Таким образом, необходимо отметить, что при 

исследовании профессиональной мотивации педагогов важно учитывать их 

возраст и трудовой стаж. 

Исследования мотивации, проведенные на выборках педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений, показывают преобладание у них внутрен-

ней мотивации, что приводит к меньшему стрессу в работе и отражается на 

применяемых педагогических методах. Внутренне мотивированные педагоги 

акцентируют внимание на индивидуальном развитии каждого ребенка, а не на 

сравнении детей в результате соревновательных мероприятий (Masari et al., 

2013). Кроме того, у данной группы педагогов преобладают мотивы личност-

ного роста и удовлетворения социальных потребностей, хотя более половины 

педагогов доминирующим мотивом также называют удовлетворение матери-

альных потребностей (Минаева, Багаутдинова, 2015). В соотношении мотивов 

стремления к успеху и избегания неудач у педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений преобладает стремление к успеху, сопряженное с высо-

кой удовлетворенностью трудом (Гильмутдинова, 2017). 

Увлеченность работой у педагогов в целом обнаруживает устойчивые 

связи с мотивацией и ее различными аспектами, что приводит к положитель-

ным эффектам для психологического благополучия учителей и их отношения 

к деятельности (Pourtousi, Ghanizadeh 2020). Увлеченность может быть мотиви-

рована различными видами профессиональных задач: среди преподавателей 

медицинских образовательных учреждений обнаружено, что мотивы, связан-

ные с обучающей и исследовательской деятельностью, приводят к большей 

увлеченности, чем мотивы обучения в сочетании с мотивами лечения пациен-

тов (Van den Berg et al., 2013). В лонгитюдном исследовании показано, что уве-

ренность в себе (самоэффективность), удовлетворенность профессиональной 

деятельностью и увлеченность являются взаимными предикторами у педагогов 

начальной и средней школ. При этом именно увлеченность выступила как ме-

диатор связи между уверенностью в себе и удовлетворенностью профессио-

нальной деятельностью (Granziera, Perera 2019).  

Увлеченность работой у педагогов дошкольных образовательных учрежде-

ний рассматривается как один из главных факторов, который позволяет обеспе-

чить высокую эффективность деятельности и снизить профессиональный стресс, 

что особенно важно для выпускников, начинающих работать в системе дошколь-

ного образования. Особую роль, в связи с этим, приобретает осознанное отноше-

ние к работе и внутренняя регуляция, которые позволяют поддерживать высокий 

уровень увлеченности (Li et al., 2021; Кондратюк, Моросанова, 2022). 

Обобщая исследования связи мотивации и увлеченности, выполненные 

на выборках сотрудников из различных сфер деятельности, можно констати-

ровать, что суммарный вклад профиля мотивации, независимо от преоблада-

ния в нем внутренних или внешних мотивов, для увлеченности работой со-

ставляет 40 %, тогда как отдельные компоненты определяют от 50 % для 
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внутренней мотивации до 23 % для внешней мотивации. Рассматривая связи 

увлеченности работой с отдельными компонентами мотивации, по результа-

там метаанализа, обнаруживается, что амотивация отрицательно, а экстерналь-

ная, интроецированная и идентифицированная регуляция положительно свя-

заны с увлеченностью работой (Van den Broeck et al., 2021). В целом можно 

полагать, что при увеличении внутренней регуляции деятельности увлечен-

ность работой также будет возрастать.  

Цель исследования ‒ выявление особенностей связи профессиональной 

мотивации педагогов дошкольных образовательных учреждений с увлеченно-

стью работой. На основании обзора имеющихся исследований относительно 

увлеченности работой и профессиональной мотивации у педагогических ра-

ботников можно выдвинуть следующие гипотезы: 1) увлеченность работой 

связана как с показателями контролируемой, так и автономной профессио-

нальной мотивации, однако 2) автономной мотивации принадлежит больший 

вклад в увлеченность работой; 3) педагоги дошкольных образовательных 

учреждений демонстрируют более высокие показатели внутренней професси-

ональной мотивации, чем работники других сфер деятельности. 

Выборка. В исследовании приняло участие 260 женщин в возрасте от 

19 до 65 лет (М = 35,95; SD = 10,08). Из них 131 человек ‒ педагоги детских 

образовательных учреждений (Мвозраст = 36,58 лет; SD = 10,01), трудовой 

стаж в среднем – 13,89 лет (SD = 10,15), в группу сравнения вошли 129 че-

ловек (Мвозраст = 35,31; SD = 10,16), которые заняты в других сферах дея-

тельности (продажи, легкая промышленность, недвижимость и финансы и др.), 

средний трудовой стаж – 11,69 лет (SD = 9,71). Значимых различий по воз-

расту (U = 9086,5; p > 0,05) и трудовому стажу (U = 9412; p > 0,05) между 

группами не обнаружено (табл. 2).  

Участие в исследовании добровольное. Респонденты предоставляли со- 

гласие на участие в исследовании и заполняли анкеты в индивидуальном 

порядке. Процедура сбора данных выполнялась в соответствии с этическими 

стандартами Российского психологического общества. 

Методы. Для диагностики увлеченности работой использовалась краткая 

версия утрехтской шкалы увлеченности работой (Schaufeli, Bakker, 2003), 

адаптированная Д.А. Кутузовой (2006). Методика состоит из 9 пунктов, 

направленных на выявление общего состояния человека во время работы, 

и представляет собой единую шкалу. Респонденты оценивают степень своего 

согласия с каждым утверждением по 7-балльной шкале Ликерта от 0 (нико-

гда) до 6 (постоянно). α Кронбаха ‒ 0,93, ω МакДональда ‒ 0,93. 

Диагностика профессиональной мотивации проведена при помощи 

опросника профессиональной мотивации (Осин и др., 2017). Шкала состоит 

из 20 пунктов, которые представляют собой варианты ответов на вопрос 

«Почему Вы в настоящее время работаете здесь?». Респонденты оценивают 

соответствие каждого утверждения по шкале от 1 (совсем не соответствует) 

до 5 (вполне соответствует). Методика содержит шесть шкал, отражающих 

виды мотивации – от наиболее автономной (внутренней) до наименее авто-
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номной – амотивации. Шкалы внутренней, интегрированной и идентифици-

рованной мотивации образуют вторичный показатель автономной мотивации, 

шкалы интроецированной, экстернальной мотивации и амотивация – кон-

тролируемой. α Кронбаха варьируется от 0,66 (для шкалы интроецированной 

мотивации) до 0,93 (для шкалы внутренней мотивации), ω МакДональда ‒ 

от 0,65 (для шкалы интроецированной мотивации) до 0,93 (для шкалы внут-

ренней мотивации). 

Респонденты также заполняли анкету с социально-демографическими 

вопросами (пол, возраст, сфера деятельности, стаж и др.).  

Для статистической обработки использовались методы описательной 

статистики, тест Шапиро ‒ Уилка, U-критерий Манна ‒ Уитни, корреляци-

онный анализ Пирсона, линейный иерархический регрессионный анализ. 

Для выявления особенностей взаимосвязи изучаемых феноменов про-

веден корреляционный анализ Пирсона отдельно для каждой из изучаемых 

групп – группы педагогов дошкольного образовательного учреждения и груп-

пы сравнения. Однако результаты оказались схожими (наличие значимой 

связи и ее направленность), поэтому представлены результаты для всей вы-

борки респондентов. 

Согласно полученным результатам, увлеченность работой положи-

тельно связана с внутренней (r = 0,77; p < 0,001), интегрированной (r = 0,72; 

p < 0,001) и идентифицированной мотивацией (r = 0,67; p < 0,001), а также 

с обобщенным показателем автономной мотивации (r = 0,78; p < 0,001) 

и возрастом (r = 0,20; p < 0,01). Отрицательная связь обнаружена с экстер-

нальной мотивацией (r = ‒0,40; p < 0,001), амотивацией (r = ‒0,41; p < 0,001) 

и обобщенным показателем контролируемой мотивации (r = ‒0,33; p < 0,001). 

Остальные результаты корреляционного анализа представлены в табл. 1. 

 

‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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Для выявления особенностей профессиональной мотивации педагогов 

детских образовательных учреждений проведен сравнительный анализ с ис-

пользованием U-критерия Манна ‒ Уитни, поскольку распределение при-

знаков показателей не соответствовало закону нормального распределения 

(тест Шапиро ‒ Уилка) (табл. 2). Согласно полученным результатам, педагоги 

имеют значимо более высокие показатели внутренней (U = 10032; p < 0,01), 

интегрированной (U = 10278,5; p < 0,01) и интроецированной (U = 11014,5; 

p < 0,001), а также автономной (U = 10149,5; p < 0,01) мотивации. 

 

‒ ‒

 

Для выявления мотивационных предикторов увлеченности работой  

проведен линейный иерархический регрессионный анализ, в котором увле-

ченость выступила зависимой переменной, возраст, стаж и показатели моти-

вации ‒ независимыми (табл. 3). Поскольку шкалы, входящие в автономную 

и контролируемую виды мотивации, имеют достаточно высокие корреляции, 

в регрессионные модели были включены обобщенные показатели. Кроме 

того, ввиду обнаруженных различий между группой педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и группой сравнения, регрессионный анализ 

был проведен отдельно для каждой из них. 

Согласно полученным результатам, для группы педагогов дошкольных 

образовательных учреждений модель 1, включающая только возраст и стаж, 

объяснила 6 % дисперсии, при этом возраст выступает значимым положи-
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тельным предиктором. В модели 2, где была добавлена контролируемая мо-

тивация, она объясняла уже 11 % дисперсии, возраст выступил значимым 

положительным, а контролируемая мотивация ‒ значимым отрицательным 

предикторами. Модель 3, содержащая возраст, стаж, контролирующую и ав-

тономную виды мотивации, объяснила 62 % дисперсии, при этом значимым 

предиктором оказалась только автономная мотивация. 

 

β β 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒

‒ ‒

 

В ходе анализа данных группы сравнения, по мере включения возрас-

та, стажа и мотивационных показателей, доля объясняемой дисперсии росла 

и модель 3 также объясняет порядка 61 %, однако стоит указать, что модель 2 

(при включении контролируемой мотивации) объясняет большую долю дис-

персии ‒ 26%. При этом итоговая модель в качестве значимых предикторов 

содержит не только автономную мотивацию, но и возраст с положительным 

вкладом, стаж и контролируемую мотивацию с отрицательным. 

Настоящее исследование направлено на выявление особенностей моти-

вации педагогов дошкольных образовательных учреждений в связи с увле-

ченностью работой. Данные о положительной связи экстернальной и интро-

ецированной мотивации с увлеченностью работой (Van den Broeck et al., 2021) 

не подтвердились. Однако результаты настоящего исследования подтверди-
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ли гипотезу 1 о связи автономной профессиональной мотивации и отрица-

тельной связи контролируемой мотивации с увлеченностью работой (Мок-

рецова и др., 2021). Это проявляется как в связях отдельных мотивационных 

показателей, так и общего показателя, в частности показатели внутренней, 

интегрированной и идентифицированной видов мотивации, которые образуют 

автономную мотивацию, обнаружили отрицательную связь с увлеченностью 

работой. Интерес представляет тот факт, что взаимосвязи увлеченности работы 

и профессиональной мотивации являются схожими для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и представителей других профессий. Это может 

указывать на то, что увлеченность работой и мотивация обнаруживают 

сходный паттерн связей независимо от сферы деятельности, то есть связи 

в определенной степени являются надпрофессиональными. При этом следу-

ет отметить, что в выраженности мотивационных характеристик и их вкла-

дов в увлеченность работой обнаруживаются различия. 

Подтвердилось предположение (гипотеза 2) о большем эффекте авто-

номной, чем контролируемой мотивации для прогнозирования уровня увле-

ченности работой (Slemp et al., 2020). 

Обнаруженные мотивационные характеристики педагогов дошкольных 

образовательных учреждений подтверждают гипотезу 3 о том, что они име-

ют более высокие показатели профессиональной мотивации, которые входят 

как в автономную (внутренняя, интегрированная), так и контролируемую 

(интроецированная) мотивации. Можно предположить, что выраженность 

данных показателей связана со спецификой деятельности педагогов. Веро-

ятно, занятость в сфере воспитания несовершеннолетних и принятие личной 

ответственности за их жизнь и здоровье объясняет высокий уровень интро-

ецированной мотивации. Высокую автономную мотивацию можно объяс-

нить тем, что основной целью деятельности воспитателя является развитие 

каждого ребенка как уникального и неповторимого человека, а основным 

инструментом достижения этой цели ‒ личность самого педагога (Белкина, 

2001). Вероятно, ввиду подобных особенностей деятельности, а также во из-

бежание профессионального выгорания (Al-Ali et al., 2021) у педагогов до-

школьных учреждений формируется достаточно высокий уровень погру-

женности в деятельность, искренней заинтересованности, поиске ее смысла, 

стремлении самостоятельно принимать решения, что и находит отражение 

в выраженности мотивации и увлеченности (Белякова, Быков, 2022). 

Анализ предикторов увлеченности работой позволил подтвердить, что 

возраст выступает положительным предиктором увлеченности работой, что 

лишь частично подтверждается результатами ранее проведенных исследова-

ний, так как у педагогов среднего возраста (35‒45 лет) данный показатель 

был ниже, чем у их более молодых и старших коллег (Бурага, 2017). Стаж 

значимого вклада в уровень увлеченности работой у педагогов не имеет. 

Контролируемая мотивация, согласно результатам настоящего исследо-

вания, может оказывать негативное влияние на увлеченность работой. Вероят-

но, сопровождение и внешние стимулы не позволяют им полностью сосредото-

читься на педагогической деятельности. Однако при выраженной внутренней 

мотивации внешний контроль перестает иметь значение, в то время как для ра-
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ботников из других сфер деятельности его негативный эффект сохраняется. 

Данные результаты можно объяснить высоким уровнем саморегуляции педаго-

гов, их стремлением к совместной деятельности с детьми, их эмпатичностью 

(Суроедова и др., 2019; Шляпникова, 2010), что и обеспечивает возможность 

реализации базовых профессиональных потребностей и повышения уровня 

увлеченности работой. Тем не менее предположение о связи личностных 

и эмоционально-регуляторных особенностей педагогов дошкольных образо-

вательных учреждений с характеристиками их профессиональной мотивации 

в контексте педагогической деятельности нуждается в дополнительной проверке. 

Реализованное исследование в целом подтвердило выявленную ранее 

значимую прогностическую роль автономии для уровня увлеченности рабо-

той (Мокрецова и др., 2021). Кроме того, определены некоторые мотиваци-

онные особенности педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

в частности при выраженной автономной мотивации негативный для увле-

ченности работой эффект контролируемой мотивации исчезает, чего не об-

наружено для сотрудников из других сфер деятельности. 

Ввиду проявляющегося в последние годы повышенного интереса к разви-

тию системы дошкольного образования результаты исследования будут по-

лезны как для специалистов сферы дошкольного образования, например, са-

мих педагогов или заведующих учреждениями, так и для специалистов, 

реализующих подготовку профессиональных кадров. 

К ограничениям настоящего исследования можно отнести использование 

метода самоотчета, преодолеть которые можно включением методов каче-

ственного исследования, например интервью или наблюдения. Также можно 

говорить о небольшом объеме выборки и разнородности группы сравнения по 

критерию сферы деятельности. Здесь перспективным представляется не только 

увеличение числа респондентов, но и привлечение к исследованию педагогов, 

занятых на разных ступенях образовательного процесса (дошкольная ступень, 

младшая школа, среднее и старшие звенья, вузы и др.). Возможно проведение 

сравнительного исследования педагогов, работающих в организациях с различ-

ной формой собственности (муниципальные и частные образовательные), по-

скольку имеются данные о значимой роли организационных условий труда для 

мотивации учителей и воспитателей (Engdahl et al., 2021; Van Oers et al., 2021; 

Рогов, Недайводина, 2019;). Еще одним направлением исследования может 

стать уточнение роли возраста и стажа педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в уровне их увлеченности работой и профессиональной мотива-

ции, поскольку имеющиеся данные неоднородны (Мазилов, Костригин, 2022).  
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Abstract. Being a specific group of educators due to the specifics of the organization 

as well as the pedagogical and psychological content of their activities, preschool teachers 

show both similar and different characteristics in comparison with their peers from other edu-

cational institutions. At the same time, data on their work engagement, as well as on its con-

nection with autonomous and controlled motivation, are scarce. The purpose of this study was 
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to identify the connection between the professional motivation of the preschool teachers and 

their work engagement. The research involved 260 female participants (M = 35.95, SD = 10.08), 

of whom 131 were preschool teachers and 129 made up a comparison group (the respondents 

were employed in different fields of activity). Data were collected using the Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) by W. Schaufeli and A. Bakker (adapted by D.A. Kutuzova) and 

the Professional Motivation Questionnaire by E.N. Osin et al. The results of the study con-

firmed the hypothesis of a positive relationship between autonomous professional motivation 

and work engagement, and a negative relationship between controlled motivation and work 

engagement. In addition, data were obtained on the significant predictive role of autonomous 

motivation for the level of work engagement. It was also found that the preschool teachers 

had higher rates of work engagement, as well as autonomous and controlled professional mo-

tivation, than the respondents of the comparison group. At the same time, in the group of 

the preschool teachers, with pronounced autonomous motivation, the effect of controlled moti-

vation, which is negative for work engagement, disappears, which was not found in the com-

parison group. The age of the preschool teachers turned out to make a positive impact to their 

work engagement. As prospects for further research, it is proposed to involve teachers em-

ployed at different levels of the educational process (preschool, junior school, etc.), as well as 

to clarify the role of age and experience of the preschool teachers in their work engagement 

and professional motivation, since the available data are rather ambiguous. 

Key words: work engagement, autonomous professional motivation, controlled pro-

fessional motivation, preschool teachers 
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