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Аннотация. В работе «Традиционная игра как условие проявления 
сорадования у детей 8–9 лет» авторы путем эмпирического исследования 
анализируют изменения в проявлении сорадования по отношению  
к Другому в процессе участия детей в традиционной игре. Рассматриваются 
две противоположные валентности эмпатии: положительная  
и отрицательная, соотносимые с сорадованием и состраданием, кроме 
того, определены природа, общие признаки и различия обеих валентностей. 
Сорадование определяется как маркер нравственности. Приводится 
обоснование сорадования как механизма социализации через выделение 
главной функции — создание и удержание сообществ. В качестве 
экспериментального условия для проявления признаков сорадования 
взята традиционная игра. В экспериментальную выборку вошли  
15 младших школьников в возрасте 8–9 лет обоих полов. Игровая 
программа была проведена 17 раз с испытуемыми на протяжении  
4-х месяцев в двух различных средах: в школе и во дворе. Первичная  
и вторичная диагностики проведены в начале и конце эксперимента. 
Количественный и качественный анализ полученных данных подтверждает 
положительное воздействие опыта участия в традиционной игре  
на способность ощущать и проявлять сорадование у младших школьников. 
Кроме того, статистическое исследование подтверждает гипотезу о том, 
что качество межличностных отношений между участниками в процессе 
игры и отношение у детей к самой игре имеют значимые различия  
в зависимости от места проведения игры: в школе или во дворе.

Ключевые слова: эмпатия, сорадование, традиционная игра, младшие 
школьники, межличностные отношения

Прикладные исследования

http://kid-journal.ru
https://www.elibrary.ru/ymqzgj
https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-1-64-75
https://orcid.org/0000-0002-8079-1660
mailto:dydenkovaeva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1363-251X
mailto:abteplova@mail.ru
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-1-64-75
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-1-64-75
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-1-64-75
https://www.elibrary.ru/ymqzgj
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2687-0223-2023-5-1-64-75domain=pdf&date_stamp=2023-04-03


Комплексные исследования детства, 2023, т. 5, № 1 65

Е. А. Дыденкова, А. Б. Теплова

Введение
Образование в нашей стране сталкивается 

со многими проблемами, среди которых одна 
из важнейших состоит в решении задачи 
относительно того, как сочетать направленность 
образования на индивидуализацию с потребно-
стью создавать коллектив сотрудничающих 
детей. Современное производство требует 
умения работать в команде, договариваться  
в коллективе, решать задачи совместно. Все это 
влечет за собой формирование у ребенка умений 
не только понимать, но и принимать эмоцио-
нальное состояние другого, причем как в беде, 
так и в радости. При этом если исследований, 
посвященных сочувствию, эмпатии, достаточно 
много, то работ, направленных на изучение про-
блем совместного переживания радости, то есть 
сорадования, практически нет (Абраменкова 
1986). 

Сорадование, согласно современным пред-
ставлениям, — результат воспитания, нравствен-
ного развития личности (Абраменкова 1999). Оно 
является тем цементом, который скрепляет 
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Abstract. The article presents an empirical study of how the manifestation 
of com positive empathy in relation to the Other changes in the process  
of children’s participation in traditional play. Two opposite valences of empathy 
are considered: positive and negative, which correlate with joy and compassion. 
The authors identify the nature, general features and distinctions of both 
valences. The article defines joyfulness as a marker of morality. The article 
substantiates the idea that compassion is a mechanism of socialization:  
this is achieved through highlighting the main function of compassion, which 
is the creation and retention of communities. The authors use traditional 
game as an experimental condition for the manifestation of the traits  
of gratification. The experimental sample included 15 primary school children 
aged 8-9, both boys and girls. The play program was conducted 17 times with 
the subjects over a 4-month period in two different environments: at school 
and in the courtyard. Primary and secondary assessment was conducted  
at the beginning and end of the experiment. Quantitative and qualitative 
analysis of the data obtained confirms the positive impact of the experience  
of participation in a traditional game on the ability to feel and show sympathy 
in primary school children. In addition, the statistical analysis confirms  
the hypothesis that the quality of interpersonal relationships between 
participants in the game and children’s attitude toward the game itself have 
significant differences depending on the location of the game: at school or in 
the courtyard.

Keywords: empathy, positive empathy, traditional play, primary school children, 
interpersonal relationships 

коллектив, обеспечивая положительное настро-
ение в ежедневном общении (Morelli et al. 2015). 
Среди множества других технологий традици-
онная игра способствует одновременно и обу-
чению совместной радости, и укреплению кол-
лектива. 

Многие отечественные авторы обращались 
к теме сорадования, но первыми были работы 
В. В. Абраменковой (1999). Под наименова- 
нием «положительная эмпатия» этот феномен  
рассматривался в англоязычной литературе 
(Andreychik, Migliaccio 2015; Morelli et al. 2015). 
В то же время большинство работ связано  
с анализом данного явления у взрослых, тогда 
как особый интерес для исследователя пред-
ставляет детская аудитория.

Этот интерес обусловлен удивительным 
явлением, обнаруженным В. В. Абраменко- 
вой (2001), согласно которому сорадование 
фиксируется у старших дошкольников, но от-
сутствует у младших школьников. Можно пред-
положить, что это явление связано с соревно-
вательными условиями пребывания детей  
в начальной школе по сравнению с отсутствием 
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конкуренции в рамках детского сада, где  
от ребенка не требуется соответствовать опре-
деленному уровню. Если данный посыл верен, 
то для восстановления определенного уровня 
сорадования необходимо создать условия,  
в которых совместная активность детей и по-
ложительные эмоции будут обусловлены  
взаимной поддержкой (Теплова и др. 2020).  
В большей мере этим условиям соответствует 
традиционная игра, поскольку она, с одной 
стороны, исключает конкуренцию (в ней все 
участники обладают одинаковыми правами)  
и строится на внутренней мотивации детей 
(Чернушевич и др. 2016); с другой — игру взрос-
лый может организовать таким образом, что  
у ребенка будет возможность сопереживать  
и поддерживать других участников игры и полу-
чать от них поддержку самому, поскольку в игре 
будет меняться социальная позиция всех участ-
ников (Теплова, Чернышевич 2017; Чернушевич 
2014). Наконец, изучение такого рода игр обна-
руживает их коррекционные возможности  
в улучшении коммуникативно-эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста. В процессе 
игры возникают интенсивные положительные 
переживания не у отдельного ребенка, но у всей 
группы детей, что закрепляет их отношения как 
отношения коллектива (Теплова, Чернушевич 
2021). 

Валентности эмпатии
Изучение эмпатии обычно опирается на со-

страдательные эмоции, поскольку, согласно 
представлениям В. В. Абраменковой, сострада-
ние крайне важно с точки зрения выживания  
и человека, и вида в целом, тогда как совместная 
радость чужому успеху не повышает адаптивный 
потенциал сообщества (Абраменкова 1999; 2000; 
2001). Меньшее внимание к сорадованию  
по отношению к состраданию отмечается мно-
гими учеными (Куренкова 2006; Royzman, Kumar 
2001). Так, обнаружилось, что во многих языках 
мира для отрицательной эмпатии есть множество 
синонимов (например, в русском языке — это 
сострадание, сочувствие, соболезнование, со-
жаление) и существенно меньше слов, описы-
вающих положительную сторону сочувствия. 
Стоит отметить, что в исследованиях подчер-
кивается, что это касается не только эмпатии, 
но и всей эмоциональной сферы, в которой 
описание негативного спектра существенно 
шире, чем положительного (Анищенко 2018; 
Royzman, Kumar 2001).

Сорадование
Под термином «сорадование» понимается 

способность опосредованно разделять положи-
тельные эмоций других (Cohn et al. 2009; Morelli 
et al. 2015), то есть способность человека вос-
принимает чужую радость как собственную 
(Абраменкова 2000). Механизм сопереживания 
включает эмпатический отклик и эмоциональ-
ное заражение, а именно способность встать  
на место другого (Пашукова, Троицкая 2010).  
Он свойственен обоим видам эмпатии и может 
появиться у одного и того же человека в виде 
двух вариантов сочувствия (Горбатова 2014). 

Сорадование существует в двух формах. Если 
в первом случае сопереживание чужой радости 
сопровождается обменом эмоциями, то во вто-
ром случае человек, разделяя положительные 
эмоции в ответ на успех другого человека, все 
же сосредоточен на себе (Morelli et al. 2015). 
Часто второй вариант называют «теплое свече-
ние» (Гаврилова 1981; Morelli et al. 2015).  
Оба варианта положительной поддержки дру-
гого человека в случае его успеха способствуют 
просоциальности и помогающему поведению. 
Но в отношении личности эти активности зна-
чимо отличаются, поскольку сорадование от-
носят к альтруистическому поведению (по-
скольку оно усиливает положительные эмоции 
другого), тогда как «теплое свечение» считает-
ся проявлением эгоистической мотивации (оно 
усиливает собственные положительные эмоции). 

Сфера охвата положительной и отрицатель-
ной эмоций также значимо различается: поло-
жительная эмпатия обычно распространяется 
на близкий круг людей, чаще всего включающий 
семью, тогда как негативная эмпатия может 
относиться и к конкуренту, и даже к врагу 
(Royzman, Kumar 2001).

Еще одно важное понятие, относящееся  
к эмпатии — «капитализация», то есть совмест-
ное яркое переживание успеха члена группы, 
разделение радости членами коллектива 
(Andreychik, Migliaccio 2015; Morelli et al. 2015). 
Оно свойственно эффективным сообществам 
и повышает уровень положительных эмоций 
как внутри группы, так и у каждого члена груп-
пы в отдельности. Отсутствие такой всеобщей 
положительной эмоции в группе может при-
вести к ощущению неразделенности пережива-
ний у отдельного человека, если его ожидания 
от всеобщей радости не будут соответствовать 
реально переживаемым эмоциям (Шнайдер 
2016). 

Практические исследования свидетельс- 
твуют, что только сорадование, в отличие  
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от негативной эмпатии, наиболее надежно по-
зволяет предсказать реальную поддержку чле-
нами группы друг друга (Andreychik, Migliaccio 
2015). Обнаружена также положительная кор-
реляция между сорадованием и социальной 
компетентностью (Sallquist et al. 2009). Важны-
ми оказались результаты, которые свидетель-
ствуют, что те, кто склонен к сорадованию,  
в большей мере настроены помогать другим 
достигать благополучия, тогда как те, кто чаще 
сочувствуют другим в горести, помогают другим 
избежать негативного опыта (Andreychik, Lewis 
2017).

Дизайн эмпирического исследования
На основе анализа литературных данных 

были созданы гипотезы исследования:

1) традиционная игра способствует усиле-
нию способности ощущать и проявлять 
сорадование у детей 8–9 лет;

2) межличностное взаимодействие в про-
цессе традиционной игры и отношение 
к самой игре зависят от места проведения 
игры. 

Выборка и база исследования
Исследование проведено на базе МБОУ «Ис-

томинская основная общеобразовательная 
школа». В исследовании приняли участие  
15 учащиеся 2-го и 3-го классов 8–9 лет, которые 
находились в группе продленки с 13:00 до 15:00 
после уроков. 

Методики исследования
Для описания направленности ценностных 

ориентиров использовали методику «Волшебный 
цветок» Т. А. Репиной (Репина 2004) и методику 

 «Что мы ценим в людях» Е.  Ф.  Рыбалко  
(Головей, Рыбалко 2002). Для определения  
характеристики эмпатической реакции был ис-
пользован адаптированный вариант методики 
«Незаконченные рассказы» Т. П. Гавриловой 
(Гаврилова 1981). Для описания поведенческих 
нарушений в процессе игры была использована 
таблица наблюдения (Теплова, Чернушевич 
2019). Обработано и проанализировано 17 таблиц 
наблюдений: 10 таблиц отражают игру в школе 
и 7 таблиц отражают игру во дворе. Для про-
ведения исследования были получены инфор-
мированные согласия от родителей детей. 

Исследование проходило в три этапа.  
Все методики были проведены на детях сначала 
в октябре 2021 года. Затем в ходе формирующе-
го этапа с ноября 2021 года по март 2022 года  
в школе во время продленки и во дворе во вне-
учебное время с одной группой детей прово-
дились традиционные игры (7 игр длительностью 
30–35 минут, проводились 17 раз). В программу 
входило обязательное приветствие (имена)  
и игры: «Каравай», «Коза», «Тетера», «Коршун», 
«Змея», «Суп» и «Тук-тук, правая рука». Игры 
«Суп» и «Тук-тук, правая рука» не игрались  
во дворе по техническим причинам. 

Наконец, на третьем этапе, в марте 2022 года, 
то есть через пять месяцев от начала исследо-
вания, было повторное тестирование всех детей 
по описанным выше методикам. 

Для обработки данных использовалась про-
грамма IBM SPSS Statistics v.20.

Результаты исследования
Сначала представлены результаты каждого 

ребенка (имена изменены) в двух тестировани-
ях с помощью методики «Что мы ценим в людях?» 
(табл. 1).

Табл. 1. Динамика развития нравственных ориентиров (в баллах) до и после эксперимента 

Испытуе-
мый 

Месяц
Макс Яна Алёна Артур Влад Ира Маша Русл. Леша Ника Маша 

К.
Бог-
дан

Ар-
тем Лиза Толя

Октябрь 
(1) 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2

Март (2) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1

Дина-
мика +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 −1

% Увеличение 53,3%  Без изменений 40,0%
 Умень-
шение 
6,7%
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Представленные данные показывают тенденцию 
увеличения уровня оценки нравственных 
ориентаций у испытуемых в тех случаях, когда 
первоначальный уровень был очень низким. Если 
дети имели достаточно высокий уровень,  
то изменений выявить мы не смогли, что 
объясняется «эффектом потолка» самой методики, 
которая дает возможность оценить уровень,  
но не позволяет выявить интенсивность улучше-
ний у детей, которые находятся на высоком 
уровне, согласно данным самой методики.  
Мы также обнаруживаем единичный случай от-
рицательной динамики. Таким образом, у 40% 
испытуемых изменений не наблюдается, тогда 
как в 60% случаев изменения есть, включая по-
ложительную и отрицательную динамику. Со-
гласно критерию Вилкоксона, изменения досто-
верны с уровнем значимости р = 0,021. 

Для проверки первой гипотезы также пред-
ставим результаты данных, собранных по мето-
дикам «Волшебный цветок» и «Неоконченные 
рассказы». Во входной диагностике, проведенной 

в октябре, наибольшее количество (45 ответов) 
пожеланий направлено в свой адрес («я хочу 
себе»). С большим отрывом пожелания полу-
чила категория «отдельные люди» — 9 ответов. 
Оставшиеся 6 ответов распределились между 
«семьей» («большую квартиру моей семье»)  
и «всем людям на свете» («пусть у всех людей 
на даче растет малина») по 4 и 2 ответа соот-
ветственно. Заметим, что в адрес класса  
не прозвучало ни одного пожелания. На финаль-
ной диагностике распределение ответов суще-
ственно меняется. Так, количество пожеланий 
в свой адрес в мартовском замере уменьшается 
с 45 до 19 ответов, то есть практически в 2 раза. 
Произошел рост количества ответов в среднем 
в 2 раза в адрес семьи, отдельных людей и всех 
людей на свете: с 4 до 9 ответов — «в семье»,  
с 9 до 15 ответов — «отдельным людям»  
и с 2 до 6 ответов — «всем людям на свете». 
Кроме того, появились пожелания в адрес класса  
в количестве 11 ответов, которых совсем не на-
блюдалось в октябре (табл. 2).

Табл. 2. Распределение и динамика ответов респондентов по адресатам пожеланий до и после эксперимента

Направленность ценностных ориентаций (в чей адрес высказаны пожелания)

Количество 
ответов

Время тести-
рования Себе Семье Классу Отдельным 

людям
Всем людям 

на свете

Октябрь (1) 45 4 0 9 2

Март (2) 19 9 11 15 6

Динамика −26 +5 +11 +6 +4

Table 1. Dynamics of moral guidelines development (in points) before and after the experiment

Subject’s 
name Max Yana Alyona Artur Vlad Ira Masha Rusl. Lesha Nika Masha 

K. Bogdan Artem Liza Tolya

October 
(1) 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2

March 
(2) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1

Dynam-
ics +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 –1

% Increase 53.3 % No change 40.0 % Reduction 
6.7 %
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Согласно таблице 2 практически все ответы 
оказались в игровой и бытовой сферах: по 27  
и 23 ответов соответственно. Так, телефоны, 
планшеты, куклы, лего и другие гаджеты были 
отнесены к игровой сфере, тогда как желание 
машины, квартиры, своего бизнеса — к бытовой. 
По 5 ответов оказалось в познавательной сфере 
и сфере, связанной с отношениями. Мы наблю-
даем у младших школьников, попавших в нашу 
выборку, тенденцию желать для себя самые 
разные игрушки (от кукол до планшетов), тогда 

как ведущая деятельность в данном возрасте 
уже не игровая.

При вторичной диагностике распределение 
ответов по сферам деятельности выглядит иначе. 
Так, мы наблюдаем снижение количества от-
ветов, направленных на игровую и бытовую 
сферы деятельности с 27 до 19 ответов и с 23 до 
10 ответов соответственно. При этом обнару-
жено увеличение количества пожеланий почти 
в 3 раза в познавательной сфере и сфере, свя-
занной с отношениями, с 5 до 14 ответов и с 5 
до 17 ответов соответственно (табл. 3).

Table 2. Distribution and dynamics of the respondents’ answers by addressee of their wishes  
before and after the experiment

Direction of value orientations (to whom wishes are expressed)

Number  
of responses

Test Time To oneself To family To class
To 

particular 
individuals

To all people  
in the world

October (1) 45 4 0 9 2

March (2) 19 9 11 15 6

Dynamics -26 +5 +11 +6 +4

Табл. 3. Динамика изменений направленности ценностных ориентаций

Направленность ценностных ориентаций на сферы деятельности (сферы желаний)

Количество 
ответов

Время  
тестирования Игровая Бытовая Познавательная Отношение/общение

Октябрь (1) 27 23 5 5

Март (2) 19 10 14 17

Динамика –8 –13 +9 +12

Table 3. Dynamics of changes in the direction of value orientations

Direction of value orientations towards spheres of activity (spheres of desire)

Number  
of responses

Test Time Play sphere Household 
sphere

Cognitive 
sphere 

Sphere of relationships/
communication

October (1) 27 23 5 5

March (2) 19 10 14 17

Dynamics –8 –13 +9 +12
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Методика «Неоконченные рассказы» также 
помогает проверить первую гипотезу. Ориги-
нальная методика была адаптирована под цели 
и задачи данного эмпирического исследования. 
Так, респондентам были предложены три исто-
рии, связанные с благополучием другого.  
Респонденты должны были выразить реакцию 
главного героя. По результатам входной диа-
гностики с помощью данной методики полу-
чены вербальные ответы респондентов, требу-
ющие контент-анализа. На основании высокой 
повторяемости и релевантности целям анализа 
нами были выделены следующие коды: «Станет 
грустно», «Будет обидно», «Обрадуется», «Разо-
злится», «Позавидует», «Поздравит друга». Наше 
предложение выделить данные коды оказалось 
верным, так как все эти коды были обнаружены 
на вторичной диагностике.

Так, коды, непосредственно связанные  
с умением сорадоваться, такие как «Обрадуется» 
и «Поздравит друга», повысили частотность 
встречаемости почти в 2 раза с 13 до 21 ответов 
и с 13 до 25 ответов соответственно, тогда как 
все коды, отражающие мысли о собственной 
неудаче, то есть демонстрирующие исключи-

тельно эгоцентричную эмпатическую реакцию, 
сократились. Более того, наиболее выраженные 
негативные эмоциональные реакции, такие как 
«Разозлится» и «Позавидует», снизились с 4 до 
1 и с 6 до 2 ответов соответственно, то есть 
более чем в 3 раза. При этом относительно 
спокойные реакции, например «Станет груст- 
но» и «Будет обидно», тоже сократились,  
но не с такой динамикой, как предыдущие, что, 
на наш взгляд, также является положительным 
моментом.

Мы полагаем, что такие категории, как «Разо-
злится», «Позавидует», «Будет обидно» и «Ста-
нет грустно», безусловно, имеют разную степень 
выраженности эмоциональной реакции, но тем 
не менее могут быть объединены в группу от-
рицательной или эгоцентричной реакции.  
Тогда как категории «Обрадуется» и «Поздравит 
друга» скорее относятся к гуманистической 
эмпатической реакции, условно называемой 
положительной. Для большей наглядности пред-
ставлена динамика частотности встречаемости 
условно положительных и условно отрицатель-
ных кодов (табл. 4).

Табл. 4. Динамика выбранных категорий посредством контент-анализа до и после эксперимента

Характер Код
Частотность

Динамика  
частотности

Октябрь Март

Условно отрицательный

Разозлится 4 1

–15
Позавидует 6 2

Будет обидно 18 7

Станет грустно 13 9

Условно положительный
Обрадуется 13 21

+20
Поздравит друга 13 25

Table 4. Dynamics of the categories selected through content analysis before and after the experiment

Type of response Code 
Frequency

Frequency 
dynamics

October March

Conditionally negative

Will be angry 4 1

–15
Will be jealous 6 2

Will be offended 18 7

Will  be sad 13 9

Conditionally positive Will be happy 13 21 +20
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С целью проверки второй гипотезы (меж-
личностное взаимодействие и отношение к игре 
различаются в зависимости от места проведения 
игры: школа или двор) также выбран критерий 
Вилкоксона. За каждой игрой, проведенной  
в школе и во дворе, велось структурированное 
наблюдение с помощью таблицы наблюдения 
за поведением детей в игре (Теплова, Чернуше-
вич 2019). 

Результаты изменений поведения детей пред-
ставлены на рисунке 1.

Во дворе с первой игры общее количество 
нарушений значительно ниже, чем в школе. 
Подобная тенденция наблюдается на протяжении 
всего периода, в течение которого игралась 
игровая программа. Таким образом, мы конста-

тируем, что качество межличностного взаимо-
действия и отношения детей к игре, выраженные 
в конкретных поведенческих индикаторах, 
значительно различаются в пользу игры  
во дворе. Проявления девиантного поведения 
практически не встречаются при проведении 
игры во дворе, тогда как в игре в школе мы 
фиксируем шесть случаев выраженного деструк-
тивного антисоциального поведения. 

Выявленные изменения значимы на уровне 
0,05 как между первым и последним замером, 
первым и последним замером на занятиях  
в школе, первом и последнем замерах на заня-
тиях на улице. Данные свидетельствуют о сни-
жении числа нарушений.

Fig. 1. Number of play behavior violations at school and in the courtyard

Рис. 1. Количество нарушений игрового поведения при проведении игры в школе и во дворе
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Обсуждение результатов

Значимые изменения как следствия прове-
дения традиционных игр с детьми получены 
при анализе результатов методики «Что мы 
ценим в людях?», несмотря на наличие эффекта 
потолка в данной методике. Это свидетельству-
ет о росте устойчивости личного отношения  
к нравственным нормам и более адекватной 
эмоциональной реакции на данные нормы.  
Таким образом, мы можем сделать вывод  
о нравственном развитии испытуемых, что,  
в свою очередь, является одним из условий для 
возможности ощущать и проявлять сорадование. 

Анализ данных, полученных с помощью ме-
тодики «Волшебный цветок», показывает по-
ложительные изменения в ценностных ориен-
тациях испытуемых. Так, сосредоточение  
на собственных желаниях сменяется появлени-
ем значимого Другого в ценностном поле, что 
является залогом эмпатической реакции любо-
го характера, будь то сострадание или сорадо-
вание. В данной ситуации увеличение количества 
ответов в категории пожеланий «всем людям 
на свете» свидетельствует об альтруистической 
мотивации, о безвозмездной щедрости, что, 
безусловно, связано с умением радоваться бла-
гополучию другого. Кроме того, наблюдаются 
положительные изменения в ценностных ори-
ентациях на сферу деятельности. Так, количество 
ответов в игровой и бытовой сферах сокраща-
ется, перераспределившись на сферы, связанные 
с познанием и отношениями/общением, что 
свидетельствует о появлении значимого Дру-
гого в ценностном поле испытуемых, о желании 
разделить время с Другим, а также об актуали-
зации учебной сферы. 

Проведение традиционной игры в школе  
и во внеучебное время с одной и той же группой 
детей позволило обнаружить разницу в качестве 
межличностного взаимодействия и отношения 
к самой игре. Более того, мы обнаружили, что 
межличностное взаимодействие и отношение 
к игре различаются в зависимости от места 
проведения игры. Во время игры во дворе на-
блюдается значительно меньшее количество 
признаков проявления девиантного поведения, 
отсутствуют роли «изгоя» и «обидчика», которые 
ярко проявлены во время игры в школе, — дети 
с большим желанием берутся за руки, активнее 
поют, стремятся соблюдать правила, поддержи-
вают друг друга и вовлекают друг друга в игру. 
Это свидетельствует о негативном влиянии 
формальных отношений в школьном здании  
на поведение детей.

Контент-анализ результатов методики «Не-
оконченные рассказы» показывает сокращение 
количества категорий, отражающих эгоцентрич-
ные эмпатические реакции, и, наоборот, увели-
чение встречаемости категорий, напрямую 
связанных с сорадованием. В связи с этим мы 
предполагаем, что проведенная работа оказала 
влияние на способность испытуемых чаще про-
являть радость в ситуации успеха Другого при 
осознании собственной грусти. 

По результатам исследования предстоит вы-
яснить причины, по которым межличностное 
взаимодействие и отношение к игре различа-
ются в зависимости от места проведения игры: 
школа или двор. Мы констатируем эту разницу 
количественным и качественным анализом 
данных, собранных во время эксперимента, тем 
самым обнаруживая подтверждение нашей 
второй гипотезе. Также мы планируем исследо-
вать, в связи с чем в современной культуре  
не воспитывается сорадование, которое,  
по нашему мнению, является зерном духовного 
начала в человеке и ключевым механизмом  
социализации. 

Ограничения в исследовании
Мы осознаем, что, проводя с детьми только 

традиционные игры, нельзя сказать, что кон-
кретно повлияло на изменение сорадования 
детей. Возможно, что такие изменения проис-
ходили бы и в том случае, если бы родители 
детей проявляли поведение сорадования  
в семейной ежедневной практике или учителя 
регулярно подкрепляли в детях подобное по-
ведение на уроках. Определенно можно сказать 
лишь то, что специальное внимание к идее 
сорадования позволяет детям измениться  
и создает условия формирования коллектива 
единомышленников.
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