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Аннотация. Введение. Арт-педагогические технологии широко применяются в педагогической практике. Од-
нако новая техника СоулКоллажа только начинает использоваться в нашей стране и пока не описана в россий-
ских научных публикациях. За рубежом научные исследования, посвященные СоулКоллажу и его использованию 
на практике, публикуются с 2010 г. Постановка задачи. Проблема исследования состоит в поиске ответа на во-
прос: обладает ли СоулКоллаж трансмиссионностью при его применении для формирования мажорного настроя? 
Цель исследования – в поиске проявлений свойства трансмиссионности в арт-педагогической практике коллажи-
рования на примере СоулКоллажа. Под трансмиссионностью понимаем изменение психологического состояния 
в ответ на направленное воздействие. Гипотеза исследования состоит в предположении, что СоулКоллаж можно 
использовать как социально-педагогическую практику при воздействии на психологическое состояние ребенка 
с целью формирования мажорного настроя (по А. С. Макаренко). Методика и методология исследования. Ме-
тодами исследования выступали теоретический анализ, практика СоулКоллажа и педагогическое наблюдение. 
Проведено пять воспитательных практик по работе с СоулКоллажем со студентами Омского государственного 
педагогического университета в возрасте от 18 до 24 лет. В исследовании участвовало 54 человека. Результаты. 
Раскрыты исторические истоки разработки СоулКоллажа и технологии его применения. Описана структура ко-
лоды при СоулКоллажировании, которая состоит из мастей колоды: карт комитета (психологическое измерение), 
карт совета (архетипическое измерение), карт компаньонов/спутников (из животных-проводников, обитающих 
в чакрах), карт сообщества (социальное измерение). Приведена технология использования СоулКоллажа в со-
циально-педагогической практике. Выводы. Результаты наблюдения показали, что у участников социально-пе-
дагогической практики проявляется положительная мажорная заряженность, они демонстрируют повышенный 
интерес к самопознанию. Эффектом от социально-педагогической практики является выраженный интерес к кар-
там СоулКоллажа, участникам социально-педагогической практики, изучению восточной философии и юнгини-
анских  архетипов.
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Abstract. Introduction. Artistic pedagogical technologies are widely used in pedagogical practice. However, a new 
technique, SoulCollage, is just beginning to be used in our country, and has not yet been reflected in Russian scientific 
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publications. Scientific research devoted to SoulCollage and its use in practice has been published abroad since 2010. 
Purpose setting. The problem of the research is to find an answer to the question: does SoulCollage have transmission 
when used to form a positive mood? The purpose of the study is to search for manifestations of the property of trans-
mission in the artistic pedagogical practice of collaging, using the example of SoulCollage. By transmission we mean 
a change in psychological state in response to a directed influence. The hypothesis of the study is the assumption that 
SoulCollage can be used as a socio-pedagogical practice when influencing the psychological state of a child in order to 
form a positive attitude (according to A. S. Makarenko). Methodology and methods of the study. The research methods 
were theoretical analysis, SoulCollage practice and pedagogical observation. Five educational practices on working with 
SoulCollage were conducted with students of Omsk State Pedagogical University aged 18 to 24 years. 54 people partici-
pated in the study. Results. The article reveals the historical origins of the development of SoulCollage and the technology 
of its application. The structure of the deck in Soul Collaging is described, which consists of deck suits: committee cards 
(psychological dimension), council cards (archetypal dimension), companion cards (consisting of animal guides that live 
in the chakras), community cards (social dimension). The technology for using SoulCollage in social and pedagogical 
practice is presented. Conclusions. The observation results showed that participants in social and pedagogical practice 
exhibit positive charge, they demonstrate increased interest in self-knowledge. The effects of socio-pedagogical practice 
are expressed interest: in SoulCollage cards, in participants in socio-pedagogical practice, in the study of Eastern philos-
ophy and Jungian  archetypes.

Keywords: technology of vocational education, transmission, artistic pedagogy, social and pedagogical activity, Soul 
Collage, social and pedagogical practice
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Введение. Арт-педагогика стала достаточно 
популярным средством педагогической деятель-
ности. Арт-педагогические технологии вызывают 
большой интерес у социальных педагогов. Соци-
ально-педагогическая поддержка развивающе-
гося человека выдвигает необходимость поиска 
таких приемов, методов и технологий, которые 
ориентированы на гуманистические начала. Это-
му в большей мере способствуют арт-педагоги-
ческие технологии. Именно поэтому расширение 
арт-технологий является актуальной проблемой 
для современного этапа развития социально-пе-
дагогической  деятельности.

Термин «арт-педагогика» – это сокращение 
термина «педагогические арт-технологии». Это 
понятие широко анализируется в научно-педагоги-
ческих исследованиях. Практики проявляют суще-
ственный интерес к использованию средств арт-пе-
дагогики как в обучении, так и в  воспитании.

Р. А. Верховодова, Р. А. Галустов считают, 
что «арт-педагогика – это научно-педагогическое 
направление, основанное на интегративном при-
менении различных видов искусства в образова-
тельном процессе в целях эффективного воспи-
тательного воздействия на личность учащегося» 
[1, с. 17]. Н. В. Савлучинская, М. С. Павлова от-
мечают, что понятие «арт-педагогика» выделяется 
из понятия «арт-терапия» «в 1997 году после опу-
бликования работы Ю. С. Шевченко и Л. В. Кре-
пица «Принципы арттерапии и артпедагогики 
в работе с детьми и подростками»» [2].

В публикациях последних лет придается 
большое значение арт-педагогике. Развивающие 

эффекты обучения от арт-педагогического воз-
действия имеют существенную доказательную 
базу и обнаруживаются в работах педагогов-ис-
следователей. М. А. Хаменок формирует иноя-
зычную компетенцию при помощи фотографий 
[3]. А. Г. Чурашов в хореографии обнаруживает 
активную форму обучения [4]. Л. И. Ларионова, 
Л. Н. Азарова видят в применении технологий 
арт-терапии возможности для развития эмоцио-
нального интеллекта у студентов [5]. Н. В. Шай-
дурова описывает правополушарное рисование. 
Она указывает на то, что это инновационная тех-
нология обучения студентов [6]. Этот ряд можно 
продолжить перечислениями арт-педагогических 
технологий, арсенал которых продолжает нара-
щиваться. Полагаем, что это связано с возмож-
ностями педагогов для реализации собственного 
творческого потенциала в организации образова-
тельного  процесса.

Ряд российских авторов обращают внима-
ние на воспитательные возможности арт-педа-
гогики. А. Г. Чурашов, В. А. Белов, Д. Г. Клыко-
ва полагают, что использование арт-педагогики 
способствует формированию толерантности [7]. 
Р. М. Шерайзина, О. Н. Угринчук обнаруживают, 
что сказкотерапия способствует формированию 
индивидуальности у студенческой молодежи [8]. 
Г. М. Корякина, А. В. Данкова, используя средства 
арт-педагогики, развивают творческие способно-
сти детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья [9]. Т. В. Христидис видит в арт-педаго-
гике потенциал для гармонизации развития [10]. 
М. К. Магомедова обнаруживает в мульттерапии 
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возможности воспитания у детей ненасилия [11]. 
М. С. Бережная, Е. В. Михайлина, М. С. Савина 
разработали концепцию педагогической поддерж-
ки и социализации детей, где средства искусства 
играют ключевую роль [12].

Наиболее интересные исследования арт-техно-
логий в решении социально-педагогических про-
блем реализуют социальные педагоги, что связано 
с большим потенциалом арт-технологий, который 
пока не получил должного научно-педагогическо-
го  обоснования.

Зарубежные исследователи придают значение 
различным аспектам арт-педагогики. Группа авто-
ров (К. Кейфер-Бойд, А. Д. Кнохель, Р. М. Паттон 
и Р. В. Суини) полагают, что сформирована новая 
концепция в педагогике, названная ими арт-пе-
дагогикой постгуманистического движения, опи-
рающейся на новые практики медиаискусства. 
В нем применяются «фотографии, геймификации, 
рисования глобальной системы позиционирова-
ния и сбора/трансляции данных» [13].

Р. Кэри провел критический анализ арт-педа-
гогики относительно образования. Он полагает, 
что в арт-педагогики имеются и опасные момен-
ты, что требует критического осмыслении. В ка-
честве «опасных знаний» им рассматриваются 
семиотика, деконструкция и качественная мето-
дология [14].

Новая техника – СоулКоллажа, пришла к нам 
из-за рубежа и пока только начинает распростра-
няться в нашей стране. Еще нет научных публика-
ций российских ученых, посвященных этой тех-
нике, что говорит о новизне  СоулКоллажа.

Зарубежные исследователи обратили внима-
ние на возможности СоулКоллажа в практической 
деятельности более 20 лет назад. Одна из первых 
зарубежных работ, посвященная СоулКоллажу, 
была апробирована на конференции «Проекти-
рование для детей», которая проходила в 2010 г. 
в Мумбаи (Индия). A. Bass представила анализ 
работы с СоулКоллажем на группе детей [15].

В работе G. Holden и K. Barker СоулКоллаж 
приводится как пример практики в области соци-
альной работы [16]. J. Hamel опубликовала книгу, 
где рассмотрены творческие методы арт-терапии 
как методы работы со снами и сновидениями. 
Среди проанализированных методов упоми-
нается и СоулКоллаж. В исследовании L. Cox 
и G. Maguire СоулКоллаж рассматривается в ка-
честве средства работы с пожилыми людьми [17].

С целью продвижения техники СоулКоллажа 
разработан сайт [18]. На нем представлены раз-
личные материалы, информация об интернет-со-
обществе, онлайн-семинарах и продукции для са-
мостоятельного изготовления  СоулКоллажа.

Постановка задачи. Проблема исследования 
состоит в поиске ответа на вопрос: обладает ли 

СоулКоллаж трансмиссионностью при его при-
менении для формирования мажорного настроя 
(по А. С. Макаренко)? Подчеркнем, под транс-
миссионностью понимаем изменения психоло-
гического состояния в ответ на направленное 
 воздействие.

Объект исследования: социально-педагогиче-
ский процесс. Предмет исследования: СоулКол-
лаж как технология социально-педагогической 
 деятельности.

Новизна исследования заключается в том, 
что впервые осуществляется описание техноло-
гии СоулКоллажа применительно к социально-пе-
дагогической деятельности. Гипотеза исследова-
ния – в предположении, что Соулколлаж можно 
использовать как социально-педагогическую 
практику при воздействии на психологическое со-
стояние человека с целью формирования мажор-
ного настроя в студенческом  коллективе.

Цель исследования – в поиске проявлений 
трансмиссионности в арт-педагогической практи-
ке коллажирования на примере  СоулКоллажа.

Задачи  исследования:
1) раскрыть исторические истоки зарожде-

ния  СоулКоллажа;
2) отразить структуру колоды СоулКоллажа, 

реализуемую в ходе ее  создания;
3) описать технологию работы с СоулКол-

лажем на примере социально-педагогической 
 практики.

Методика и методология исследования. Ме-
тодами исследования выступают теоретический 
анализ, практика СоулКоллажа и педагогическое 
наблюдение. Проведено пять социально-педаго-
гических практик по созданию СоулКоллажей 
со студентами Омского государственного педаго-
гического университета в возрасте от 18 до 24 лет. 
В исследовании участвовало 54 человека. Тема-
тика социально-педагогических практик связана 
с актуальными проблемами студентов (Я – вчера, 
сегодня, завтра; Я профессионал; Мечты должны 
сбываться; Как проведу это лето; Я в мире и мир 
во  мне).

Результаты. В процессе помощи развиваю-
щейся личности, осуществляемой в ходе соци-
ально-педагогической деятельности, можно при-
менять приемы коллажирования. Они позволяют 
прорабатывать неосознаваемые затруднения, ко-
торые возникают в процессе социализации, в том 
числе при таких эмоциональных проявлениях, 
как уныние, грусть, нежелание что-либо делать. 
Среди техник коллажирования особое место за-
нимает  соулКоллаж.

СоулКоллаж – метод самопознания, реализуе-
мый посредством создания и интуитивного ана-
лиза колоды коллажированных карт, которые соз-
даются  самостоятельно.
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Приведем небольшой исторический экскурс. 
СоулКоллаж разработан С. Фрост (15 февраля 
1932 г. – 13 января 2016 г.), которая изучала в Йель-
ской школе богословие. Она более 30 лет работала 
клиницистом и супервизором в области психотера-
пии в Калифорнии. В своей работе широко исполь-
зовала методы, основанные на работах К. Г. Юнга, 
Ф. Перлза, В. Сатир, Э. Берна, Р. Ассаджиоли и  др.

Предпосылки для развития СоулКоллаж со-
держались в заключительном проекте С. Фрост, 
трехлетней программе «Человеческие способно-
сти», которую возглавляла Дж. Хьюстон с 1987 
по 1989 г. С. Фрост сделала коллажи для всех 
участников программы и увидела потрясающий 
эффект их воздействия. Она продолжила процесс 
деятельности по изготовлению коллажей с жен-
щинами в терапевтических группах и на семи-
нарах, наблюдая за положительными эффектами 
и результатами. Так возник процесс, который се-
годня называется СоулКоллаж. С. Фрост начала 
обучать фасилитаторов СоулКоллажу, чтобы они 
могли делиться методом со всем миром; актив-
но преподавала в течение следующих десяти лет. 
С. Фрост отмечала, что по мере того, как клиенты 
делали свои личные карты, делились ими и сове-
товались друг с другом, обнаруживались транс-
формирующие возможности этих  изображений.

С. Фрост и К. Тейлор разработали и провели 
первый тренинг для фасилитаторов СоулКолла-
жа в Санта-Круз в сентябре 2003 г. Фасилитато-
ры приезжали в Калифорнию со всего мира, что-
бы встретиться и потренироваться с С. Фрост. 
В 1998 г. К. Тейлор и Дж. Шофилд посетили 
семинар в доме С. Фрост и были настолько впе-
чатлены, что предложили опубликовать книгу 
С. Фрост. Расширенное издание СоулКоллажа 
«Изменение: интуитивный процесс создания кол-
лажей для самопознания и сообщества» опубли-
ковано в 2010 г., получило серебряную медаль 
от книжной премии «Наутилус» и стало финали-
стом в категории «Тело, разум и дух» по версии 
премии «Книга  года».

Для России СоулКоллаж является пока доста-
точно новой практикой и ее применение в педаго-
гических целях не получило должного  описания.

СоулКоллаж по видовой принадлежности 
можно отнести к плоскостному, однофактурно-
му виду аппликации. Он предполагает изготов-
ление участником колоды карт, выполняемых 
по определенной структуре. Прототипная колода 
СоулКоллажа состоит из четырех мастей и трех 
трансперсональных карт. Количество карт в ко-
лоде определяется потребностями человека и за-
дачами, которые ставятся при их выполнении. 
Целостно колода может создаваться длительное 
время, что способствует поиску и осмыслению 
затруднений, связанных с личностным  развитием.

Масти колоды: карты комитета (психологи-
ческое измерение), карты совета (архетипиче-
ское измерение [для детей это могут быть сказоч-
ные персонажи]), карты компаньонов/спутников 
(состоит из животных-проводников, обитающих 
в чакрах), карты сообщества (социальное изме-
рение). Этот состав разработан С. Фрост, предло-
жившей данную технику, на основе интеграции 
межкультурного  своеобразия.

Подробнее опишем структуру  колоды.
Карты Комитета, психологическое измерение 

состоят из изображений, представляющих раз-
личных людей или лица, которые составляют соб-
ственную личность. Эта группа карт содержит лич-
ную историю, внутренние субличности. Они могут 
заимствоваться из истории человека. Мы можем 
переживать эти личности как позитивные или не-
гативные, но все это части нас самих. Карты Коми-
тета – это наши музы, наши герои, наши соратники 
или, наоборот, они бросают нам вызов, содержат 
в себе светлые и теневые аспекты. Мы осознаем 
некоторые из них, а другие могут быть менее по-
нятными для нас. Советуясь с этими частями себя, 
мы можем найти жизненную силу в теневых ча-
стях и вынести их на свет или, наоборот, дать им 
пространство, сохраняя баланс Света и  Тени.

Карты Совета, архетипическое измерение 
состоят из юнгинианских типов, важных в соб-
ственном путешествии. Эта группа представлена 
стихиями, направлениями света, богами, богиня-
ми и существами, воплощающими нечто-боль-
шее-чем-я, которые направляют и определяют нас. 
Все, что угодно, может воплощать архетипическую 
энергию. Эта группа позволяет увидеть наши жиз-
ненные паттерны, через мифы и сказки. Это пат-
терны, которые обращаются к нашей  душе.

Карты компаньонов/спутников состоят из жи-
вотных-проводников, обитающих в чакрах. 
В этой группе собраны карты тотемных живот-
ных (или мифических фигур), которые представ-
ляют семь энергетических центров тела, чакр. Эта 
группа предлагает интеграцию энергий в повсед-
невную жизнь. Количество карт в этой группе ос-
новывается на общепринятой восточной модели 
чакр. При изготовлении этой части колоды можно 
погрузиться в восточную философию и изучить 
сведения о чакрах, проанализировать их проявле-
ния. В условиях нашей страны возможно изготов-
ление карт, где отражены герои народного фоль-
клора, например,  сказок.

Карты сообщества, социальное измерение, 
общая масть представляют влияние на себя, будь 
то друзья, семья, домашние животные, историче-
ские фигуры, которым подражают. Могут отобра-
жаться и очень особые места, значимые, важные 
места. Наши границы настолько проницаемы, 
что и сообщество, в котором мы живем, тоже ста-
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новится частью нашей души. Каждая часть этого 
социального измерения тоже влияет на нас. В этой 
группе может быть представлены члены нашей 
семьи, учителя и однокашники, значимые груп-
пы, важные символы, любимые места. Карты этой 
группы создаются скорее намеренно, нежели ин-
туитивно. Эта группа карт как бы предлагает нам 
взглянуть на тех, кто вдохновляет нас и дает нам 
пространство проявить почтение и благодарность 
этим отношениям и дарам, которые они  несут.

Три трансперсональные карты: Источник, 
Эссенция Души и Свидетель. Эти три карты выра-
жают все и ничего. Единство всего. Место за пре-
делами существования, Место внутри, везде и ни-
где. У этих карт нет голоса, нет оценки, нет тени. 
Они формируют триединство и содержат мисте-
рию и связь со всеми остальными картами. В кон-
тексте христианских ценностей это, например, 
могут быть отец, сын и святой  дух.

Фигура и фон. При изготовлении карт будут 
использовать термины «фигура» и «фон». Это 
пара терминов, используемых для описания пер-
цептивной связи между объектом фокусирова-
ния (фигурой) и остальной частью перцептив-
ного поля (фоном). Фигура обычно имеет форму 
или структуру и выступает вперед из фона. Фон 
выглядит относительно однородным и как бы 
отодвинутым назад, за фигуру. Эта связь во мно-
гих случаях может быть обратной, если сосредо-
точиться, сконцентрировать внимание в первую 
очередь на фоне, а не на  фигуре.

Лучший способ осмыслить понятие соотно-
шения фигуры и фона – это понять, что контур 
или граница, которая отделяет фигуру от фона, 
физически принадлежит им обоим, но перцептив-
но принадлежит только фигуре. Следовательно, 
фигура наделяется формой и очертаниями, а фон 
остается нечетким и бесформенным» [19].

Далее перейдем к социально-педагогической 
практике по созданию и работе над  СоулКоллажем.

Материалы. Готовим ватман, картон. Кроме 
этого нужен клей для бумаги, различные глянце-
вые журналы, ножницы. Заранее просим участни-
ков принести необходимые  материалы.

Цель арт-практики: формирование мажорного 
жизненного настроя (по А. С.  Макаренко).

Технология изготовления карт
1. Все карты в колоде изготавливаются одина-

кового размера, обычно 13×20 см. Готовим заранее 
листы данного формата (из ватмана или картона). 
На одно полуторачасовое занятие берем две-три 
карточки-заготовки, выполненные из плотной бу-
маги или  картона.

2. Задаем сценарий для отображения его 
на карте. Этим сценарием выступает тема, кото-
рую предлагает социальный педагог для конкрет-
ного  мероприятия.

3. Из журналов путем отрыва или вырезания 
выбираем фоновое  изображение.

4. Используя другие изображения, а именно: 
то, что откликается на наши образы, формиру-
ем фигуру, тем самым объединяя изображение 
в коллаж. Важным условием является следование 
своей интуиции. Отображенное на карте изобра-
жение не должно выходить за пределы шаблона, 
иначе дальнейшее их использование приводит 
к их порывам. Поэтому лишние части  отрезаем.

В ходе реализации нескольких воспитатель-
ных практик необходимо объяснить участникам, 
что будем продолжать создавать карты, прораба-
тывая свои повседневные запросы. Такой подход 
создает для данной техники условия повседневной 
работы по созданию колоды, становящейся сред-
ством саморазвития. Каждый участник становится 
творцом своей персонифицированной уникальной 
колоды, которая может иметь самые разнообразные 
эффекты. Количество выполненных карт не имеет 
существенного значения. Она может иметь как 20, 
так и 120 карт. Главное, придерживаться заданной 
структуры. Такие колоды могут стать мощным те-
рапевтическим средством, которое рассматрива-
лось создателем этой техники – С.  Фрост.

На выполнение карт отводится около одного 
часа. После того как участники группы выпол-
нили карты, они раскладываются на полу. Нами 
они выкладывались в форме солнца, где лучик 
направлен на участника, выполнившего несколь-
ко карт. Каждый участник делится содержанием, 
отраженным в карте, зашифрованными смыслами 
и ответом на вопрос: что вы поняли? Ведущий 
может поддерживать, задавая направляющие во-
просы. Вопросы могут быть связаны с процессом 
создания карт, с полученным результатом, с пере-
житыми эмоциями и чувствами в контексте пред-
ложенной для работы темы и др. По завершении 
можно сфотографировать выполненные работы, 
а затем разместить их в социальной сети обуча-
ющихся. Это способствует получению «обратной 
связи»  извне.

Названия педагогических воспитательных 
практик были  следующими.

1. Я – вчера, сегодня, завтра. Данная со-
циально-педагогическая практика позволяет вы-
строить временную перспективу в развитии лич-
ности. Способствует осознанию  достижений.

2. Я профессионал. В этой практике основой 
выступала профессиональная роль. Анализирует-
ся степень ее освоения и перспективы дальнейше-
го  развития.

3. Мечты должны сбываться. Зачастую 
мечты отодвигаются на дальнюю перспекти-
ву. Данная социально-педагогическая практика 
позволяла формировать промежуточные этапы 
для достижения  мечты.
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4. Как проведу это лето. Планирование 
должно стать важным профессиональным каче-
ством и начинать его нужно с малого. Летний от-
дых – самое подходящее для этого  действо.

5. Я в мире и мир во мне. Человек – это ча-
стичка большого мира. Определение места чело-
века в этом мире и мира в человеке – проблема 
философского порядка. СоулКоллаж позволяет 
выстроить метафору данной  темы.

Данная социально-педагогическая практика 
объединила всех участников. В процессе работы 
студенты обменивались материалами, если испы-
тывали дефицитарность имеющихся материалов. 
В процессе обсуждения каждый участник имел 
возможность проговорить свои мысли, чувства, 
переживания. Тем самым формируются довери-
тельные отношения между студентами внутри 
группы, что оказало влияние и на дальнейшие от-
ношения. Они становились более  теплыми.

Выводы. Результаты опытной работы при ис-
пользовании техники СоулКоллажа показывают, 
что коллажирование воспринимается студентами 
как увлекательное занятие творческой деятель-
ностью, что создает психологически безопас-
ную среду для реализации арт-практики. Техни-
ка не требует наличия каких-либо специальных 
навыков у социальных педагогов. Достаточно 
понимать алгоритм реализации технологии его 
 использования.

В ходе проведенных наблюдений за выполне-
нием карт СоулКоллажа, обратной связью участ-
ников занятий нами было обнаружено, что тех-
ника способствует изменению настроя личности: 
проявляется положительная мажорная заряжен-
ность; возникает интерес не только к своим собы-
тиям жизни посредством карт, но и к другим участ-
никам и их переживаниям, отраженным в картах 
участников. Студенты демонстрируют и новые 
незапланированные эффекты, проявляющиеся 
в интересе к изучению восточной философии 
и юнгинианских архетипов. Участники групп по-
казывают повышение интереса к  самопознанию.

В ходе опытной работы наблюдался эффект 
трансмиссионности при выполнении СоулКол-

лажа. Такая социально-педагогическая практика 
способствует дальнейшей работе с собственным 
Я, разрешению имеющихся социальных конфлик-
тов, преодолению возникающих в ходе социа-
лизации затруднений, повышению позитивного 
настроя личности, мажору. Техника СоулКолла-
жа обладает явным направленным воздействи-
ем, а изменение характеризуется проявлениями, 
которые А. С. Макаренко видел в бодрости, от-
сутствии сумрачных лиц, готовности к действи-
ям, мажорном, бодром настроении, уверенности 
в своих  силах.

С одной стороны, выдвинутая гипотеза нашла 
подтверждение, цель исследования достигнута, 
а с другой – требуется более тщательное эмпири-
ческое исследование результативности и эффек-
тивности рассматриваемой технологии с приме-
нением методов, позволяющих провести измере-
ние полученных данных, что указывает на пер-
спективность изучения СоулКоллажа как средства 
социально-педагогического  воздействия.

Отметим, что СоулКоллаж имеет схожесть 
с метафорическими ассоциативными картами, ко-
торая состоит в технологических приемах работы 
с картами. Есть и различия. Метафорические ассо-
циативные карты – это готовые колоды карт либо 
подобранные из открыток или фотографий. Изго-
тавливаются они типографским способом или по-
средством фотопечати. Суть метафорических ассо-
циативных карт универсальна. СоулКоллаж имеет 
персонализированный характер. Смысл карт зако-
дирован, поэтому понятен только ее автору.

Мы солидарны с С. Фрост, отмечавшей: «От-
крой свою мудрость, измени свой мир». СоулКол-
лаж является новым педагогическим инструмента-
рием, меняющим восприятие себя и мира. Иссле-
дователям еще предстоит тщательно изучить его 
методологические, теоретические основы, выявить 
возможности применения, условия эффективности 
и другие особенности. Эта техника может стать по-
вседневной практикой социально-педагогической 
помощи и поддержки, осуществляемой социаль-
ным педагогом в отношении детей подросткового 
и юношеского возрастов в сфере  образования.
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