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СЕКЦИЯ 1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

БИЗНЕСА  
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Жевага А. В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ С 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Любая организация стремится к достижению поставленных целей, 

поэтому главное требование, которая она предъявляет к своим 

сотрудникам – это эффективное и продуктивное выполнение своих 

обязанностей. Однако, причиной снижения динамичности развития 

бизнеса и, в дальнейшем, потери прибыли может стать эмоциональное 

выгорание. Это сопряжено с тем, что последствиями выгорания 

работников становятся ухудшение качества работы, обслуживания 

клиентов или их потеря, снижение репутации фирмы и др. 

До настоящего времени не выработано единой концепции 

эмоционального выгорания, и, соответственно, есть противоречия, 

сложности в определениях и понятиях. В данном исследовании за основу 

взята модель эмоционального выгорания В.В. Бойко, в которой 

эмоциональное выгорание рассматривается, как выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия1. 

В современных исследованиях активно уделяется внимание 

выделению личностных детерминантов выгорания. Так, в ходе 

исследования И.Г. Сенина наиболее тесные связи психического выгорания 

были обнаружены с повышенными оценками по шкале нейротизма, а 

также с пониженными оценками по шкале сотрудничества2. При 

исследовании эмоционального выгорания персонала исправительных 

учреждений М.В. Верстовой была обнаружена связь высокого уровня 

выгорания с факторами «А», «E», «H», «I» и«O» по 16-

факторномуличностному опроснику Р. Б. Кеттелла3. Обратная связь была 

выявлена О. Ю. Смирновой, А. В. Худяковым между фазой истощения и 

фактором «податливость – жестокость» в анализе эмоционального 

выгорания у медсестер психиатрических больниц4.  

                                                             
1Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М.:Филин, 1996. - 

с. 87  
2СенинИ.Г. Личностные детерминанты психического выгорания // Проблемы 

исследования синдрома «выгорания» и пути его коррекции у 

специалистов«помогающих» профессий:  

сб. науч. ст. / Курск. гос. ун-т. – Курск: КГУ, 2007. – с. 139 
3Верстова М.В. Особенности синдрома эмоционального выгорания персонала 

исправительных учреждений //Юридический вестник Кубанского государственного 

университета – 2018 – №1 (34) – с. 6 
4СмирноваО.Ю., ХудяковА.В. Эмоциональное выгорание у медсестер психиатрических 

больниц//Вестник психиатрии и психологии Чувашии – 2009 – №5 – с. 125 
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Цель исследования: выявление связи эмоционального выгорания и 

личностных особенностей сотрудников с целью дальнейшей профилактики 

возникновения данного механизма психологической защиты. 

Задачи: 1) получить данные по результатам диагностики уровня 

эмоционального выгорания по трем компонентам (напряжение, 

резистенция, истощение) и по результатам 16-факторного личностного 

опросника Р.Б.Кеттелла; 2) провести сравнительный анализ 

корреляционных связей между эмоциональным выгоранием и 

личностными особенностями сотрудников охранного предприятия. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: диагностические методики: методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В. В. Бойко, 16-факторный личностный 

опросник Р. Б. Кеттелла; математико-статистические методы обработки 

данных, включая в себя вычисление описательных статистик, 

коэффициента ранговой корреляции Пирсона.  

Выборка: сотрудники охранного предприятия в возрасте от 28 до 59 

лет, в количестве 25 человек. 

Анализ результатов методики диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко позволил установить, что из 25 исследуемых: 

1)Фаза «напряжение» не сформирована и не формируется ни у одного 

сотрудника, кроме того только у одного человека есть сформированный 

синдром («загнанность в клетку») и у двоих людей формируется синдром 

«неудовлетворенность собой». 2) Фаза «резистенция» сформирована у 14 

сотрудников, среди симптомов доминирует «расширение сферы 

экономии». 3) Фаза «истощение» не сформирована и не формируется ни у 

одного сотрудника, однако у одного человека есть сформированный 

синдром («эмоциональная отстраненность»), а у 12 человек формируется 

хотя бы один синдром. 

По 16-факторному личностному опроснику Р. Б.Кеттелла для 

большинства сотрудников характерны следующие особенности личности: 

работоспособность, благожелательность по отношению к другим, хорошая 

работа в коллективе, расчетливость, легкое установление и поддержание 

социальных контактов. А также можно заметить, что присутствуют 

следующие сочетания: 1) Средние значения факторов В и М, которые 

указывают, что наибольшая успешность такими людьми достигается в 

решении практических задач; 2)Средние значения факторов Q3 и G–люди 

cданным сочетанием ответственно относятся к лично значимым 

ситуациям, но могут формально выполнять обязанности тогда, когда 

ситуация не затрагивает личных интересов. 

Была определена сила и направление корреляционной связи между 

фазами эмоционального выгорания и первоначальным 16 факторам и 4 

факторам второго порядка с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Пирсона. 
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Выявлена корреляция на уровне статистической значимости между 

фазой резистенции и факторами «e» (0,721**), «i» (-0,510*) «f4» (0,492*). На 

основании полученных данных можно сделать вывод, что более 

подвержены ограничению эмоциональной отдачи за счет выборочного 

реагирования в ходе рабочих контактов и вне профессиональной области 

люди, которым присущи такие свойствами личности, как самоуверенность, 

агрессивность, конфликтность. Можно сказать, что человек чаще будет 

ощущать пресыщение человеческими контактами, в случае если ему 

характерна некоторая жесткость и черствость по отношению к 

окружающим. Кроме того, самые высокие показатели по синдрому 

«расширение сферы экономии эмоций» были зафиксированы у 

сотрудников с высокими значениями фактора С и низкими значениями 

фактора I, то есть личностям, склонным рационализировать собственные 

эмоциональные переживания и впечатления, а также ориентирующимся 

преимущественно на разумное общение с другими людьми. 

Соответственно выявлена корреляция на уровне статистической 

значимости между синдромом «эмоционального дефицита» и факторами 

«g» (-0,622**), «i» (-0,528*), «f3» (0,520*). К несентиментальным, 

самоуверенным, склонным к непостоянству людям с большей 

вероятностью приходит ощущение, что эмоционально они уже не могут 

помогать субъектам своей деятельности. 

Таким образом, в результате организованного и проведенного 

исследования на выявление эмоционального выгорания и личностными 

особенностями сотрудников охранного предприятия можно сделать 

следующие выводы: 

1. Фаза «резистенция» эмоционального выгорания является 

единственной сформированной фазой. В ее крайних проявлениях почти 

ничто не вызывает эмоционального отклика: ни позитивные 

обстоятельства, ни отрицательные. Активно формируется среди 

сотрудников фаза «истощение», в особенности синдром «эмоционального 

дефицита». При усилении и приобретении более осложненной формы у 

сотрудников все реже проявляются положительные эмоции и все чаще 

отрицательные, которые дополняются резкостью, грубостью и 

раздражительностью. 

2. Сопоставляя данные исследований из литературных 

источников, указанных в начале статьи и полученных данных, было 

обнаружено, что факторы «e» и «i» связаны с эмоциональным выгоранием 

на уровне статистической значимости во всех случаях, а значит это 

универсальные детерминанты, не зависящие от рода профессиональной 

деятельности. Кроме того, они являются приобретенным, поэтому для 

предотвращения развития данного синдрома необходимо в процессе 

воспитания в детском и подростковом возрасте, а также в ходе обучения в 

школах и высших учебных заведениях способствовать формированию у 
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личностей таких качеств, как тактичность, дипломатичность, склонность к 

эмпатии и сочувствию, развивать богатство эмоциональных переживаний 

и эстетических интересов. 

 

Научный руководитель – Понукалин А.А.,к.соц.н., доцент 

 

 

Мухамбетова Ж.Ж. 

Манапова Е.А. 

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В настоящее время масштабные преобразования в стране 

сопровождаются сменой ценностных ориентиров. Современные 

российские организации стремятся к активному внедрению ценностного 

управления. Прежде всего, это необходимо по причине того, что 

столкновение ценностей в организациях приводит к снижению 

производительности труда и «эмоциональному» сопротивлению со 

стороны сотрудников.  

Современный руководитель в организации является носителем 

определенных ценностей, такие ценности определяют структуру 

организации. Сам по себе руководитель является также носителем 

государственной и общественной ценности. Такие ценности не возникают 

здесь и сейчас, они являются процессом долгой социализации. Одним из 

компонентов социализации является университет, он как социальный 

институт ставит перед собой цель подготовки компетентного специалиста 

соответствующего уровня и профиля, способного к эффективной работе и 

готового к постоянному профессиональному росту. В этой связи 

актуальным становится изучение ценностей в университетской среде, так 

как многие из профессиональных ценностей формируются именно там. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей статья является 

сравнительный анализ ценностей современных руководителей и будущих 

профессионалов (студентов). Мы предполагаем, что ценностные 

ориентиры очень сильно претерпевают изменения во времени в диаде 

студент – руководитель, но при этом имеют общую направленность к 

общественным ценностям. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

анкетирование, методика ценностных ориентаций М. Рокича, метод 

анализа документальных источников. 

В результате проведенного исследования нами были получены 

следующие результаты. 

По методике ценностных ориентации М.Рокича мы выяснили, что 

основными ценностями для будущих профессионалов(студентов) являются 
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здоровье(5,4), честность(5,7), любовь(5,9), свобода(6,3), 

образованность(6,5), развитие(6,8), широта взглядов(6,9), уверенность в 

себе(7,5), самоконтроль(8). 

Это говорит о том, что в структуре ценностных ориентаций 

студентов активизируется блок ценностей самореализации (в том числе 

профессиональной) и личной жизни. В целом без разделения наблюдается 

усиление ценностных ориентаций на себя, опоры на собственные силы 

(волевые качества, рациональность в поведении, стремление действовать 

самостоятельно и решительно) и снижение значимости качеств личности 

важных для контакта с другими людьми. 

Для сравнительного анализа мы воспользовались статьей Ботнарюк 

М.В. и Тимченко Н. Ю «Управление на основе ценностей: метод анализа 

иерархий»1, где представлен обзор идеальных ценностей, которые 

способствуют экономической выгоде, как для организаций, так и страны в 

целом. Авторы данной статьи считают, что такие ценности, как 

планирование, обеспечение качества, самоотдача, приверженность к 

команде, гибкость, принятие и делегирование ответственностей 

способствуют привлечению прибыли в организацию. Из статьи мы сделали 

вывод о том, что руководители больше ориентированы на командную 

работу сотрудников, при этом считают, что в командной работе 

необходимо приложение собственных усилий (самоотдача), но 

зависимость экономической выгоды видят в возможности выполнения 

работы другими людьми (делегирование, как основная ценность 

управления). Так же, мы видим, что современные руководители готовы к 

некоторым уступкам, даже в инструментальных ценностях (быть гибкими), 

что, как они считают, будет способствовать развитию приверженности к 

команде, как условие получение прибыли. 

Рассматривая общественные ценности, мы обратились к 

государственным документам Российской Федерации, в частности к 

поручениям по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 

от 20 февраля 2019 года2. 

Из этих документов следует, что у россиян должны формироваться 

такие общественные ценности как: сохранение традиционных семейных 

ценностей (повышение роли семьи в жизни общества, повышение 

авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и 

преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и 

повышение качества жизни семей), ценность приверженности к 

профессии ,стремление к индивидуализации(ориентация на практические 

                                                             
1 Ботнарюк М. В., Тимченко Н. Ю. Управление на основе ценностей: метод анализа 

иерархий // Вопросы управления. 2018. №2 (32). 
2Официальный сайт «Президент России» (Электронный ресурс) 

URL:http://www.kremlin.ru/acts/news 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Facts%2Fnews
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навыки и фундаментальные умения),приверженность родному краю 

(имеется ввиду ценность развития собственного региона, что и должно 

быть основой и экономического, социального, а главное, психологического 

благополучия и здоровья. 

Важным становится то, что формирование общественных ценностей 

должно осуществляться уже на уровне Университетов, когда будущие 

профессионалы, придя на работу в современные организации,  начнут 

занимать руководящие должности, и при этом будут полноправными 

носителями этих общественных ценностей. Сложность в формировании 

общественных ценностей (особенно в Университетах) мы видим, в первую 

очередь, в невозможности на современном этапе развития СМК управлять 

таким формированием. Но при этом, Университеты, а в частности, 

гуманитарные факультеты (особенно психологические) могут проводить 

подобную оценку уже сформированным ценностям, и на основе уже 

полученных данных, проводить коррекцию ценностей студентов в 

направлении общественных ценностей. Это позволит получать таких 

современных руководителей, которым будут значимы ценности, которые 

несет нам общество, что в свою очередь мы и связываем с экономическим, 

социальным и психологическим благополучием человека. 

 

Научный руководитель – Понукалин А.А., к.соц.н., доцент 

 

 

Сысолятин М.В. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Сложно переоценить зависимость успешности профессиональной 

деятельности офицера от сформированности у него целого ряда 

определённых характеристик, в число которых, несомненно, входит 

наличие устойчивой, высокоразвитой системы профессионально-

ценностных ориентаций, формирующейся в период обучения в военном 

институте. При этом сами условия обучения в военном вузе, с присущими 

ему ограничениями, повышенными физической и моральной нагрузками 

являются причиной некоторых особенностей формирования ценностно-

смысловой системы выпускников, изучение которых в целях повышения 

качества подготовки офицерских кадров является достаточно актуальным. 

Изучение именно этого вопроса и является задачей нашего исследования. 

Задачами исследования являются анализ существующих подходов в 

современной психологической науке к изучению проблематики 

формирования ценностно-смысловой системы личности, а также 

выявление особенностей её формирования в условиях военного вуза. 
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Методом исследования является анализ существующих научных 

трудов  по проблематике формирования ценностно-смысловой системы 

личности. 

В основе проблем, с которыми сталкиваются курсанты, да и 

обучаемые вообще, зачастую лежит недостаточная сформированность и 

неосознанность ценностно-смысловой и мотивационной сферы. Исходя из 

этого, задача по изучению ценностно-смысловой системы курсантов 

высоко значима для повышения эффективности военно-

профессионального образования, так как своевременное выявление 

мотивов, склонностей и интересов курсантов позволит достаточно 

достоверно спрогнозировать степень их удовлетворенности выбранной 

профессией в будущем. 

По мнению Д.И. Фильдштейна правильно осознать смысл своего 

обучения в вузе и форсировать жизненные цели есть основная задача 

развития личности в юношеском возрасте напрямую зависящая от 

развитости системы ценностных ориентаций3. 

Являясь важнейшими компонентами ценностно-смысловой системы 

сферы личности, ценностные ориентации оказывают непосредственное 

влияние на её направленность и выполняют регулятивные функции в 

отношении деятельностных мотивов. При этом развитость системы 

ценностных ориентаций можно рассматривать как гармонизацию, 

согласованность ценностно-смысловой сферы личности4. 

Сама суть ценностно-смысловой сферы личности, её место в 

структуре личности и смысловые характеристики в исследованиях разных 

авторов не являются равнозначными. Так Б.С. Братусь определяет её как 

«позицию индивида, в сложной системе реалий окружающего мира, 

определяемую общей совокупностью смысловых образований»5. В своей 

концепции исследователь делает сравнение смысловой сферы и 

смыслового образования, рассматривая второе как более узкое понятие, 

частное проявление смысловой сферы. И именно совокупность 

взаимосвязанных отношений личности ко всему окружающему и к себе 

самому и формирует её нравственную позицию, осознанность которой 

индивидом и обеспечивает устойчивость. Личностные ценности, 

являющиеся осознанными смысловыми образованиями, определяют 

моральную и нравственную позицию личности, формируя и укрепляя её 

соответствующие ориентации.  

                                                             
3Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные 

характеристики процесса развития личности: Избранные труды. 2-е изд. М., 2008. С. 72. 
4Курганский С.И., Губаренко И.В. Особенности ценностно-смысловой сферы студентов 

ВУЗа искусств и культуры. Наука. Искусство. Культура. №3 (19) 2018. Изд-во 

Белгородского ГИ искусств и культуры. С. 85-92. 
5Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль. 1988. С.301 
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В.В. Знаков, рассматривая данную психологическую категорию 

предлагает рассматривать в качестве основы ценностно-смысловой сферы 

индивида его мировоззренческую позицию, состоящую в формировании 

различных личностных смыслов и в понимании мира вообще. Ценностно-

смысловая сфера рассматривается им как «систему конструктов, 

обеспечивающих отражение субъективного отношения «Я-Мир» и 

формирование смысла явлений, фактов и пр.»6. 

По мнению Д.А. Леонтьева именно смысловая сфера и обеспечивает 

целостность личности, являясь её «основной, конституирующей 

подструктурой», представляющей собой некий организованный комплекс 

взаимосвязанных смысловых структур, обеспечивающий смысловую 

регуляцию общей жизнедеятельности индивида7. 

Рассматривая ценностно-смысловую позицию личности через 

призму её жизненного отношения Е.Б.Старовойтенко считает, что 

ценности являются смысловыми образованиями и личностный смысл 

значимых для индивида явлений и фактов зачастую обуславливается его 

ценностным отношением к ним8. 

При рассмотрении ценностно-смысловой сферы Н.Ю.Самыкина 

определяет её как некую функциональную систему, на основе которой 

происходит формирование и осуществляется регулирование всего 

комплекса смыслов и целей деятельности индивида. В контексте 

отношений между ценностями и смыслами исследователь рассматривает 

систему ценностей как феномен более объемный, охватывающий личность 

в целом и включающий смысловой компонент. При этом биполярная 

природа ценностно-смысловых образований является одной из важнейших 

характеристик, представленной во-первых социальной обусловленностью, 

а во-вторых личностной активностью по отношению к ним. Индивид 

может, как принять, так и отвергнуть или изменить предлагаемые 

социумом ценности и смыслы. Активность человека представляет собой 

значительный фактор формирования личностных смыслов для любых 

ценностей9. 

Изучение представленных точек зрения исследователей  позволяет 

рассматривать систему ценностей  в качестве инструмента определения и 

соотнесения уровня значимости таких характеристик личности как 

мотивы, индивидуальные устремления, индивидуальная сущность который 

                                                             
6Знаков В.В. Психология понимания мира человека.  Психологические исследования. 

М. 2016. С. 187-206. 
7Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. – М. Смысл. 2003. С 154. 
8Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений: 

учеб.пособие для вузов. – М.: Изд-во Трикста, Академический проект, 2004. С.  256. 
9Самыкина Н. Ю. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в процессе 

наркотизации. – Самара: Изд-во «Универсгрупп», 2007. С. 148 
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применим как для работы со студентами,  так и с курсантами военных 

институтов. Однако при этом необходимо учитывать особенности 

социализации личности в условиях военного вуза, наиболее характерными 

из которых являются общая закрытость социума, жесткая регламентация 

норм и правил поведения  а так же большое количество условных, 

нормативно не регламентированных требований к обучаемым (воинские 

традиции и ритуалы, привитие патриотических чувств и т.д.).  

Результаты проведенного исследования позволяют нам  сделать 

вывод, что формирование ценностно-смысловой системы курсантов 

происходит на протяжении всего процесса военно-профессиональной 

социализации в условиях военного вуза. Так для курсантов младших 

курсов отмечается наличие ценностей характерных для подчиненного, к 

выпускному же курсу система ценностных ориентаций курсантов 

приходит в соответствие с общепринятым представлениями об офицере, 

при этом в процессе военно-профессиональной социализации формируется 

выраженная направленность на самосовершенствование и наставничество. 

Таким образом можно сделать вывод, что существующая система 

обучения и воспитания курсантов в полной мере позволяет воплотить 

формулу, сформулированную еще Аристотелем – «Прежде чем начать 

командовать, научись подчиняться». 

 

Научный руководитель – Шамионов Р. М., д.псх.н., профессор.
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СЕКЦИЯ 2 

ОРДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
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Барыльник Ю.Б., Абросимова Ю.С., Пахомова С.А., Тимраляев Р.А. 

ОРДЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  (КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ) 

 

Научно-исследовательская работа в настоящее время – это работа 

коллективная, командная. Большие научные коллективы состоят зачастую 

из небольших научно-исследовательских команд, которые 

классифицируются как малые группы. К их числу относятся и 

университетские кафедры. Особого внимания заслуживают предъявляемые 

сегодня к научным группам критерии эффективности их деятельности. К 

числу наиболее значимых относятся: публикационная активность, 

результативное участие в конкурсах на получение грантов, регистрация 

результатов интеллектуальной деятельности (патенты, авторские 

свидетельства и т.п.). 

Цель исследования: провести ордерную диагностику 

организационной культуры научной группы, являющейся кафедральным 

коллективом медицинского университета. 

Гипотеза исследования: поскольку научно – исследовательская 

деятельность кафедрального коллектива имеет проектный характер (то 

есть ориентирована на достижение цели), то наиболее выраженным в 

структуре организационной культуры будет «армейский» субордер, 

связанный с целевым единством коллектива. 

Методики исследования: 

В настоящем исследовании использована одна из шести  

существующих методик ордерной диагностики организационной 

культуры, предназначенная для выявления степени выраженности 

субордеров организационной культуры. 

Методологической основой исследования является ордерный подход 

к социально-психологическому изучению организационной культуры Л.Н. 

Аксеновской. 

Эмпирическая база исследования. В состав научной группы/кафедры 

(НГ) входит 17 человек, включая лидера (руководителя) группы. Группа в 

обновленном составе существует с 2010 года и является структурным 

подразделением СГМУ. Возглавляет группу ученый, имеющий 225 

публикаций, 1 патент на изобретения, 1 выполненный грант. В составе НГ 

работают 1 доктор медицинских наук, 11 кандидатов медицинских наук, 1 

преподаватель, 3 не имеют учёной степени.  

Результаты исследования. 
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Лидер группы. По оценкам лидера, НГ более всего напоминает 

«армию» (8 баллов в СС, 9 баллов в ЖС). На втором месте – «церковь» 

(сообщество единомышленников. Объединенных одной идеей) (7 баллов в 

СС, 10 баллов в ЖС). Субордер «семья» получил и в СС, и в ЖС только 2 

балла. Таким образом, лидер полагает, что, невзирая на то, что НГ в СС 

более всего сопоставима с «армией», в перспективе наибольшее развитие 

должен получить «церковный» субордер. «Семейные» характеристики 

должны быть представлены чуть меньше. 

Участники 1 – 10 (члены группы). Рассмотрим результаты членов НГ 

в сравнении с результатами лидера группы. В целом, результаты по 

первому опросному листу показывают сходство восприятия культуры 

лидером НГ и ее членами. На первое место все без исключения, как и 

лидер, поставили заботу о результатах производственной деятельности 

(«армейский» аспект).  При этом часть членов НГ также на первое место 

вместе с «армейским» аспектом поставили другие аспекты культуры 

(«семейный» и «церковный»). Результат второго опросного листа показал, 

что убеждения НГ разделились, большая часть группы считает, что НГ это 

«сообщество единомышленников», 2 участника считают НГ «вторым 

домом» и также двое участников согласны с тем, что НГ – «второй дом» и 

«сообщество единомышленников». В целом, видение лидером 

выраженности «командирской» модели управленческого взаимодействия 

поддерживает большая часть группы. Многие члены НГ отмечают 

высокую, в сравнении с лидером, степень выраженности «родительской» 

модели управленческого взаимодействия. При оценке психологического 

климата большинство участников на первое место ставят два аспекта: 

«понимание целей» и «эмоциональная поддержка», лидер же в свою 

очередь на первое место ставит «творческую обстановку». Оценивая 

взаимодействие между лидером и его помощником, половина НГ 

поставили на первое место две модели взаимодействия - «два родителя» и 

«два священника», четверо участников НГ поставили на первое место 

модель «два командира».При оценке субордерных миксов максимум 

получил субордерный микс «верующие бойцы» (7 баллов).При оценке 

доминирующего субордера мнения сотрудников НГ разделились: двое 

сотрудников считают доминирующим субодер «армия» (что совпадает с 

видением лидера), четверо – «семья», один – «церковь». В тоже время для 

всех членов НГ характерен выбор субордерного микса «верующие бойцы» 

как наиболее полно характеризующий культуру НГ. 

Обобщенные результаты ордерной диагностики организационной 

культуры НГ представлены в сводной таблице, а также в диаграммах 

 

Таблица 1. Результат ордерной диагностики степени выраженности 

субордеров организационной культуры 
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 Лидер группы 

Место СС ЖС 

1 Ц-84 Ц-95 

2 А-83 А-91 

3 С-83 С-88 

Участник 1 

Место СС ЖС 

1 А-110 А-115 

2 С-107 Ц-110 

3 Ц-106 С-107 

Участник 2 

Место СС ЖС 

1 А-104 С-109 

2 С-103 А-103 

3 Ц-86 Ц-93 

Участник 3 

Место СС ЖС 

1 С-105 С-112 

2 А-98 Ц-111 

3 Ц-97 А-99 

Участник 4 

Место СС ЖС 

1 А-90 А-87 

2 Ц-84 Ц-87 

3 С-82 С-87 

Участник 5 

Место СС ЖС 

1 А-109 А-109 

2 С-92 С-98 

3 Ц-87 Ц-90 

Участник 6 

Место СС ЖС 

1 С-119 С-119 

2 А-115 А-115 

3 Ц-111 Ц-111 

Участник 7 

Место СС ЖС 

1 С-105 С-112 

2 А-99 Ц-112 

3 Ц-97 А-99 
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Участник 8 

Место СС ЖС 

1 С-88 С-106 

2 Ц-86 Ц-92 

3 А-82 А-86 

Участник 9 

Место СС ЖС 

1 С-107 С-115 

2 Ц-99 Ц-111 

3 А-94 А-91 

Участник 10 

Место СС ЖС 

1 С-110 С-113 

2 Ц-99 Ц-110 

3 А-97 А-86 

 

Из данных, представленных в таблице следует, что: 

1) ни один из десяти сотрудников не повторяет порядок 

приоритетов субордеров, представленных лидером в СС и в ЖС. Для 

лидера это Ц-А-С. При этом лидер последовательно стремится в ЖС 

увеличить степень выраженности каждого субордера. 

2) Для первого, второго и пятого сотрудника этот порядок 

выглядит так: А-С-Ц, для третьего, шестого и седьмого: С-А-Ц, для 

четвертого: А-Ц-С и для восьмого, девятого, десятого: С-Ц-А. То есть ни у 

кого из сотрудников «церковный» субордер не стоит на первом месте, как 

у лидера (смысловое единство членов НГ). 

3) Обращает на себя внимание несовпадение в ряде случаев 

показателей в процентах, которые остаются неизменными в СС и в ЖС, и 

показателей в баллах, которые демонстрируют динамику в СС и в ЖС. 

Результаты в баллах оказываются более информативными для оценки 

изменений, особенно небольших, в один – два балла, в то время как 

информативность данных в процентах обусловлена их способностью 

показывать пропорции субордеров относительно друг друга как в СС, так и 

в ЖС. 

В представленной ниже таблице и диаграмме обобщены результаты 

оценки выраженности субордеров ОК НГ всеми членами группы (в баллах 

и процентах). 

 

Таблица 2. Результаты ордерной диагностики степени выраженности 

субордердеров организационной культуры (уровень НГ в целом) 
А) выраженность субордера «семья» 
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СС 1018 34% 

ЖС 1078 34% 

Б) выраженность субордера «армия» 

СС 998 34% 

ЖС 990 32% 

В) выраженность субордера «церковь» 

СС 952 32% 

ЖС 1027 34% 

 

Представим обобщенный результат с помощью диаграммы (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Выраженность субордеров НГ (кафедрального коллектива) 

 

Общий результат оценки выраженности субордеров для НГ в СС 

таков: С-А-Ц. Общий результат отличается от результата лидера (Ц-С-А). 

В ЖС НГ хотела бы изменить степень выраженности субордеров, 

поставив «церковь» на второе место (С-Ц-А). То есть речь идет об 

обратном видению лидера. В связи с этим имеют большое значение слова 

лидера о распределении ролей в НГ по принципу «наставник - ученики». 

Члены группы являются сформированной командой, но имеются 

сложности в продвижении результатов диссертационных исследований и в 

связи с этим повышается потребность в «семье» и заботы со стороны 

руководителей (отсутствие диссертационного совета по специальности 

«психиатрия»). 

Единодушный выбор членами НГ в пользу субордерного микса 

«верующие бойцы», возможно, отражает коллективный рациональный 

идеал эффективной научной команды, ярко представленный эталонной 

моделью этого идеала в лице лидера НГ. 

Выводы 

998, 34%

1018, 
34%

952, 32%
1

2

3

990, 32%

1078, 
34%

1072, 
34%

1

2

3
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Результаты ордерной диагностики показали, что наиболее выражен в 

организационной культуре НГ субордер «семья», на втором месте – 

субордер «армия», на третьем месте – субордер «церковь». В ЖС НГ 

хотела бы видеть наиболее выраженным субордер «семья», на втором 

месте - субордер «церковь», на третьем месте – субордер «армия». Эти 

предпочтения расходятся с выбором и целями  лидера, которая на первое 

место ставит субордер «церковь», на второе место субордер «армия» и 

«семья». Тем не менее, все члены группы без исключения признали 

субордерный микс «верующие бойцы» наиболее предпочтительным 

самоопределением как в СС, так и в ЖС, что свидетельствует о 

сознательном стремлении следовать в направлении, задаваемом лидером, 

невзирая на индивидуальные вкусы и предпочтения. 

Таким образом, гипотеза не подтвердилась. «Армейский» субордер 

оказался в данной научной группе  лишь на втором месте. На первом месте 

у лидера оказался «церковный» субордер (забота о смысловом единстве), а 

у группы – «семейный» (забота о людях). 

 

Научный руководитель – Аксеновская Л. Н., д. псх. н., профессор. 

 

 

Карелин А. А. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ СМЫСЛОВОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ С ТИПОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРУППАХ (ОРДЕРНЫЙ 

ПОДХОД) 

 

В организационной психологии активно исследуется социально-

психологическое время личности, которое возникает  в результате  

принадлежности человека к той или иной группе. В предмет социальной 

психологии времени включаются те особенности в организации времени в 

сознании членов группы и в их совместной деятельности, которые не 

сводимы к характеристикам субъективного времени отдельной личности1. 

Организация совместной деятельности во времени, связанная с 

феноменами отношения членов группы к своему прошлому, настоящему и 

будущему выступает как важная характеристика организационной 

культуры. Можно утверждать, что большой прикладной и теоретический 

                                                             
1 Нестик  Т. А.   Социально-психологическая детерминация группового отношения к 

времени, Специальность 19.00.05 – социальная психология (психологические науки),    

диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук,  Москва,  

2015.   
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интерес представляет вопрос о том, как зависит временная перспектива 

личности от особенностей организационной культуры? На наш взгляд, 

актуальным направлением исследования выступает изучение взаимосвязи  

временной перспективы и смысловой сферы личности с организационной 

культурой естественной группы. Временную перспективу продуктивно 

рассматривать не как самостоятельный конструкт, а как характеристику 

любого личностного образования, поскольку она выступает как одно из 

системных качеств системы личности. Цель нашего эмпирического 

исследования состояла в описании особенностей структуры временной 

перспективы смысловой сферы личности в связи с выраженностью  

различных субордеров в целостном социально-психологическом ордере. 

Объект нашего исследования – временная перспектива смысловой сферы 

личности. Предмет исследования – взаимосвязь временной перспективы 

смысловой сферы личности со структурой социально-психологического 

ордера группы. Гипотеза исследования: структура временной перспективы 

смысловой сферы личности взаимосвязана со структурой целостного 

социально-психологического ордера группы. 

В отечественной психологии проблему смысла активно разрабатывал 

А.Н. Леонтьев. Развивая его положения, Д.А. Леонтьев предлагает 

рассматривать смысловые структуры как превращенные формы жизненных 

отношений человека2.  

В нашем исследовании структуры психологического времени и 

психологического возраста личности мы опирались на представление о 

зависимости модуса времени от особенностей психического процесса, 

состояния или свойства, изучаемой субъективной реальности3. На наш 

взгляд, не существует времени как некой единой характеристики 

психического. Можно сказать, что разные структуры и элементы 

психического формируются, развиваются и функционируют в разном 

времени.  

Исследование организационной культуры было вызвано не только в 

результате развития теории социальной психологии, но и в связи с 

запросами практики. Разработка методов и методик диагностики 

организационной культуры, технологий ее изменения привело к созданию 

ряда подходов к социально-психологическому изучению этой области 

социальной психологии. Активно развивающимся направлением в 

отечественной психологии в последние десятилетия стал ордерный подход 

                                                             
2Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. М.: Смысл, 2007. –511 с.  
3Карелин А.А. Структура психологического времени и психологического возраста 

личности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика. 2013. Т.13. № 4. С. 54-58. 
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к  социально-психологическому изучению организационной культуры4. 

Организационная культура в ордерном подходе рассматривается как 

сложный социально-психологический порядок организационно-

управленческих взаимодействий, которые конституируются и 

регулируются подсистемами этических смыслов смысловых систем 

участников взаимодействия. Основанием ордерной модели 

организационной культуры является управленческое взаимодействие. 

Существуют следующие модели управленческого взаимодействия (они 

имеют метафорическое название): 1) «родительская» модель 

управленческого взаимодействия (формирует «семейный» аспект 

организационной культуры), 2) «командирская»  модель управленческого 

взаимодействия (формирует «армейский» аспект организационной 

культуры), 3) «пастырская» модель управленческого взаимодействия 

(формирует «церковный» аспект организационной культуры). Можно 

сказать, что эти аспекты называются субордерами целостного социально-

психологического ордера (порядка) организационной культуры. Целостный 

социально-психологический ордер включает в себя все три субордера: 

«семья» (эмоционально-ценностное единство членов организации); 

«армия» (целевое единство членов организации); «церковь» (смысловое 

единство членов организации). Важно отметить, что для сильной культуры  

характерно хорошее развитие и сбалансированность всех трех субордеров, 

поскольку каждый из них решает свою функциональную задачу.  

В нашем исследовании приняли участие 382 человека. Все участники 

исследования являлись членами естественных групп (класс  школы, 

студенческая группа, подразделение или отдел организации). В 

эмпирической части нашего исследования были использованы три 

методики: тест «Смысложизненные ориентации»(СЖО)  Д.А. Леонтьева, 

тест «Временная перспектива» Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А. 

Сырцовой, Е. Соколовой и О. Митиной), методика ордерной диагностики 

организационной культуры (предложенная Л.Н. Аксеновской). 

В результате эмпирического исследования мы получили матрицы 

корреляций между тестами СЖО и ZTPI. Значимые корреляции каждой 

матрицы воспроизводили структуру временной перспективы смысловой 

сферы соответствующей выборки испытуемых. В результате ордерной 

диагностики групп мы получили средние значения по каждому субордеру  

и по каждой группе в отдельности. На первом этапе проводилось 

сравнение результатов ордерной диагностики выраженности субордеров во 

всех естественных группах. Сравнение результатов ордерной диагностики 

                                                             
4Глухова О.Е., Аксеновская Л.Н. Моделирование организационного и организационно-

культурного взаимодействия: атомистический подход. – Саратов: Саратовский 

источник, 2016. – 99 с. 
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позволило выделить пять групп, в структуре целостного социально-

психологического ордера которых доминировал субордер «Семья» (по 

количеству набранных баллов) и четыре группы, в структуре целостного 

ордера которых доминировал субордер «Армия». Первые пять групп были 

названы: группы А, оставшиеся четыре группы были названы: группы В.  

На втором этапе был осуществлен корреляционный анализ между 

результатами по шкалам методик «Временная перспектива» (ВП) Ф. 

Зимбардо и «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева, 

который показал, что значимые корреляции между шкалами в группах А и 

группах В отличаются.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать выводы: 

выдвинутая гипотеза о том, что структура временной перспективы 

смысловой сферы личности взаимосвязана со структурой социально-

психологического ордера группы подтвердилась. Доминирование в 

целостном ордере «семейного» субордера определяет выраженность 

временной ориентации «позитивного прошлого» в смысловой сфере 

личности. Доминирование в целостном ордере субордера «армия»  

определяет выраженность временной ориентации «будущего» в смысловой 

сфере личности. 

 

Научный руководитель – Аксеновская Л. Н., д. псх. н., профессор. 

 

 

 

Куликов И.В.,Крикун С.Д.  

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ: ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ   (ОРДЕРНЫЙ ПОДХОД) 

 

Выбор инструментария в психологическом сопровождении молодых 

спортсменов в возрасте от 18 лет является  важной задачей  в работе 

тренера 5. Понимая спортивный клуб и входящие в его состав спортивные 

команды как разновидность организаций, мы использовали инструменты 

ордерного подхода к изучению и изменению организационной культуры, 

применяемые в деловых организациях, в работе с реальной  спортивной 

командой.   Нами было проведено исследование на базе  университетской 

                                                             
5 Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации учащихся и студентов/Г.В. Безюлёва: монография. – М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный институт. –320 с.. 2008. 
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спортивной команды по волейболу, результаты которого представлены в  

данной статье.  

Цель исследования: провести диагностику организационной 

культуры спортивной команды и осуществить ее коррекцию на базе 

ордерного подхода.  

Гипотеза: ордерная технология диагностики и изменения 

организационной культуры является адекватным средством 

психологического сопровождения спортивной команды.  

Задачи исследования: 

      1. Провести первичную ордерную диагностику организационной 

культуры на уровне  лидера и участников команды. 

      2. Провести психологический тренинг для команды с целью 

формирования субордера «семья». 

      3. Выполнить сотериологическую оценку уровня развития 

лидерских качеств  капитана команды. 

      4. Развить навыки лидера - «родителя» у капитана команды, 

задействовав его в качестве тренера при проведении группового тренинга. 

      5. Провести вторичную диагностику организационной культуры 

на уровне  лидера и участников команды. 

Методологической основой исследования  является ордерный 

подход к изучению организационной культуры Л.Н. Аксеновской, которая 

определяет организационную культуру как сложный 

социопсихологический порядок организационно – управленческих 

взаимодействий, конституируемых и регулируемых подсистемами 

этических смыслов участников взаимодействия 6. 

Методики исследования. 

1. Ордерная диагностика степени выраженности субордеров 

организационной культуры. 

2. Сотериологическая оценка уровня развития лидерских качеств 

руководителя. 

3. Наблюдение. 

4. Беседа. 

5. Ордерный тренинг на формирование «семейного» субордера 

(краткая авторская версия) 

6. Анализ кейсов. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базе 

женской сборной команды  по волейболу. В исследовании приняли 

участие капитан команды (лидер) и 3 игрока – всего 4 человека. Возраст  

возраст от 18 до 21 года. Нами были выделены следующие критерии, 

                                                             
6 Аксеновская Л.Н., Ордерная модель организационной культуры: монография. М.: 

Академический проект: «Трикста», 2007. с.303. 
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характеризующие спортивную команду: малая численность 

репрезентативной группы; нацеленность группы на результат; дисциплина 

и единоначалие как единственно возможный вариант отношений; 

самореализация через следование нормам и правилам; соревновательность 

как норма жизни группы.  

Результаты исследования. 

Методика 1 (Диагностика степени выраженности субордеров 

организационной культуры). Наиболее выраженным субордером у лидера 

является субордер «церковь» (ориентация на смысловое единство группы). 

Субордеры «семья» (забота о людях)  и «армия» (забота о результате 

деятельности) занимают второе и третье места соответственно. Лидер 

воспринимает свою деятельность как «служение» высокой цели. Ряд его 

высказываний в ходе интервью свидетельствуют о сравнительно низком 

ощущения доверия к команде и уверенности в результате.  

 

Таблица 1.Выраженность субордеров организационной культуры 

(уровень лидера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне команды выявлена разнонаправленная оценка степени 

выраженности субордеров: члены команды дали разные оценки (в одном 

случае доминирует субордер «семья», в другом- субордер «армия», в 

третьем случае - «семья» и «армия» выражены одинаково). Общим 

является  расхождение оценок членами команды с оценкой лидера – 

тренера. Никто из опрошенных членов команды не разделяет оценки 

тренера о доминировании «церковного» (смыслового) аспекта культуры 

команды. Можно предположить, что это свидетельствует о 

несформированности коллектива и его культуры. Ряд замечаний лидера в 

ходе беседы также свидетельствует о субъективно низком ощущении 

доверия к команде и уверенности в спортивном результате игроков.  

В результате беседы было выявлено, что в коллективе существуют 

определенные проблемы: игроки пропускают тренировочные занятия, 

показывают низкую результативность, мало общаются между собой. Среди 

членов команды отсутствуют общие интересы. Это позволяет сделать 

вывод о низкой групповой сплоченности команды, что отрицательно 
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влияет как на спортивный результат, так и на психологическое состояние 

каждого из игроков 7. Отсутствует целевое и смысловое единство среди 

участников команды, следовательно, необходимо проведение работы по 

последовательному формированию организационной культуры группы. 

Методика 2 (ордерный тренинг на формирование «семейного» 

субордера (краткая авторская версия). В ходе коллективного обсуждения 

было принято решение о проведении с участниками тренинга доверия 

(авторский тренинг, разработанный для данного коллектива на основе 

ордерного подхода). Доверие - как ключевой элемент «семейного» 

субордера, с формирования которого необходимо выстраивать работу с 

организационной культурой любой организации 8. Капитану команды во 

второй части тренинга была делегирована роль помощника участникам: 

необходимо было включаться в организацию упражнений и проявлять 

заботу об участниках. 

Структура социально-психологического тренинга доверия была 

следующей: 

1. Вводный элемент. Задача психологов — формирование 

эмоционального единства и создание атмосферы доверия. Задача капитана 

— активное участие и наблюдение. После первого элемента было 

проведено обсуждение промежуточных результатов с участием капитана 

команды. Выделены направления коррекции воздействия. 

2. Основной элемент. Задача психологов — формирование 

атмосферы доверия, усиление роли капитана команды как лидера-

«родителя». В процессе тренинга капитан занимал важную позицию в 

оказании помощи участников, объяснения заданий и сопровождения 

команды в решении различных заданий. Задача капитана — 

демонстрирование поддержки и одобрения. 

3. Закрепляющий элемент. Задача психологов: закрепление навыков 

лидера- «родителя» у капитана команды. Формирование образа капитана - 

«родителя» у игроков команды. Для этого психолог предложил капитану 

команды самому разделить участников  на группы и работать по сценарию 

занятия, оставив за собой только элементы рефлексии упражнений. 

Тренинг проходил в течение трех дней  (по два часа в день). 

 

Методика 3 (Сотериологическая оценка уровня развития лидерских 

качеств капитана команды). 

                                                             
7 Девишвили В.М., Мдивани М.О., Елгина Д.С. Групповая сплоченность в спортивных 

командах разного профессионального уровня // Национальный психологический 

журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 121–128. 
8 Аксеновская Л.Н., Ордерная модель организационной культуры: монография. М.: 

Академический проект: «Трикста», 2007. с.303. 
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Таблица 2.Уровень развития лидерских качеств руководителя 

 

 
 

Показатели состояния сотериологического здоровья лидера 

достаточно высокие (76 из 90 возможных баллов), однако и показатели в 

зонах риска достаточно высоки. Можно сделать заключение, что капитан 

команды не имеет решающего влияния на развитие команды.  Капитан 

команды демонстрирует   отношение лидера - «родителя» к команде 

(забота о людях), а доминирующим субордером существующего состояния 

организационной культуры с его точки зрения  является «церковный» 

(забота о смысловом единстве команды). 

 

Таблица 3. Выраженность субордеров организационной культуры 

после воздействия (уровень лидера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторная диагностика организационной культуры была проведена 

через два дня после завершения тренинга. В результате воздействия 

изменился  доминирующий субордер капитана команды. Представление 

лидера о команде как о месте, требующем самоотречения и подчинения 
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личного высокой цели («церковь»), сменилось  на представление о 

команде, как о месте, где можно доверять друг другу в необходимой мере 

(«семья»). Выраженность субордеров организационной культуры лидера 

стала более сбалансированной: «семья» - 35.7%, «армия» - 31.7%, 

«церковь» - 32,6% (до воздействия 34.4%, 29.3% и 36.3% соответственно). 

Представления игроков об организационной культуры команды 

также были скорректированы. Результаты диагностики представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Выраженность субордеров организационной культуры 

после тренинга (уровень команды) 

Игрок Выраженность субордеровдо 

тренинга 

 («семья», «армия», «церковь») 

Выраженность субордеров после 

тренинга 

 («семья», «армия», «церковь») 

1 35,61%; 34,89%; 29,50% 37,50%; 31,25%;31,25% 

2 32,35%; 47,06%; 20,59% 31,65%; 47,47%; 20,89% 

3 37,14%; 37,14%; 25,71% 33,88%; 34,29%; 31,84% 

У двух членов команды (1 и 3) из трех выраженность субордеров 

организационной культуры была скорректирована: увеличились 

показатели выраженности «семейного» аспекта культуры. 

Выводы 

1) В рамках данного исследования было выявлено 

рассогласование восприятия организационной культуры команды среди 

членов спортивного коллектива.  

2) В результате проведенного психологического тренинга были 

зафиксированы изменения в восприятии организационной культуры: у 

трех членов команды из четырех наблюдается усиление выраженности 

субордера «семья». Таким образом,  гипотеза исследования подтвердилась: 

ордерная технология диагностики и изменения организационной культуры 

является адектватным средством психологического сопровождения 

спортивной команды, поскольку позволяет осуществлять оценку состояния 

культуры и корректирующее воздействие на нее. Следует отметить 

важность работы с узкоспециализированным коллективом (спортивной 

командой) с использованием инструментов организационной психологии. 

Необходимо развивать данную сферу применения социально-

психологической технологии ордерного подхода.  

 

Научный руководитель – Аксеновская Л. Н., д. псх. н., профессор. 
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СЕКЦИЯ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИ 
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Авдеева К. В. 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Проблема изучения психологических факторов, обеспечивающих 

эффективность совместной деятельности, является одной из важнейших в 

социальной и педагогической психологии. 

Для решения данной проблемы изучались факторы, способствующие 

эффективности совместной деятельности: сплоченность группы, 

совместимость ее членов (Л. Фестингер,  И. Ялом, Д. Картрайт, Дж. Франк, 

Дж. Корей, Лотт А., Лотт Б. ,Курт Левин, А.В.Петровский, 

В.В.Шпалинский, Л.И. Брайтон), характер межличностных отношений в 

детском коллективе (Зотова И.В., Гинятова Н.И.)1. Изучалось влияние 

личности педагога на эффективность реализации детьми совместной 

деятельности (К. Д. Ушинский, М. И. Калинин, В. А. Сухомлинский, Ш. А. 

Амонашвили, Л. И. Божович, Н. В. Кузьминой, А. В. Мудрика, Д. И. 

Фельдштейна и др.). 

Располагая такими качествами, как сплоченность, собственная 

компетентность, группа может рассчитывать на успешный итог 

совместной деятельности. В своих исследованиях Дэвид Майерс указывал, 

что: «Группы, сознающие свою коллективную эффективность, часто 

предпринимают активные действия»2. Л.Фестингер в 1950 году отмечает: 

«Групповая сплоченность – результирующая всех сил, действующая на 

членов группы с тем, чтобы удержать их в ней»3.Сплоченность 

эмоционально связывает членов группы друг с другом, гарантируя 

большее единство и стабильность межличностных взаимодействий и 

взаимоотношений в группе. В 1984 году А.И. Донцов пишет, что: «в 

качестве основного показателя сплоченности рассматривается совпадение 

ценностей, касающихся предмета совместной деятельности, ее целей и 

мотивов»4. В целях обеспечения эффективной деятельности малой 

социальной группы требуется сочетание в ней формальных и 

неформальных структур с учетом сохранения ведущей роли первой из них. 

По мнению Т.Е. Конниковой, «гармоничное развитие данных структур 

                                                             
1Зотова И.В., Гинятова Н.И Особенности формирования дружеских взаимоотношений у 

детей старшего дошкольного возраста //EUROPEAN SCIENCE .- №4(36).-2018.- С.64-

67  
2Майерс Д. Социальная психология/Перев. с англ. — СПб.: Питер, 1997. – с.53 
3 Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г. 

М. Андреева. ― 5-е изд., испр. и доп. ― М.: Аспект Пресс, 2003. ― 364 с.– с.148 
4 Позняков В.П.  Групповая сплоченность // Социальная психология. Учебное пособие./ 

Отв. Ред. А. Л Журавлев. – М., 2002. – с.210  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34913329
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способствует превращению малой социальной группы в новое 

качественное состояние – группу-коллектив»5. 

Детский коллектив первоначально имеет формальную 

(официальную) структуру, которую задает взрослый, например: проходит 

набор детей в группу детского сада, в первый класс, в спортивную секцию, 

кружок, отряд в лагере. В такой группе оказываются дети, которые 

отвечают определенным критериям отбора: возраст, физические данные, 

необходимые для занятия физической культурой, спортом; уровень 

обученности, соответствующий требованиям специализированного класса. 

Формальная структура отвечает тем требованиям, которые необходимо 

выполнить, и раскрывает условия деятельности коллектива (количество 

детей, оборудование помещений), а также положение взрослого 

(воспитателя, учителя, преподавателя)6. Коллектив дошкольников – это 

группа детей, объединенная и организованная под руководством 

воспитателя на основе коллективного образа жизни в детском саду, 

совместной деятельности, общих близких целей, интересов и переживаний. 

В детском саду коллектив дошкольников начинает своё существование с 

раннего детского возраста (1,6-2 года). К старшему дошкольному возрасту 

у каждого члена коллектива вырабатывается своя форма поведения в 

коллективе. Для того чтобы сформировать план действий в заданной 

ситуации, детям необходимы навыки общения, умение оказать и принять 

помощь. Особенность данного коллектива заключается в том, что ведущую 

роль в нём играет воспитатель7. «В воспитании все должно основываться 

на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается 

только из живого источника человеческой личности», — писал К. Д. 

Ушинский. Такого же мнения были и М. И. Калинин, и В. А. 

Сухомлинский. 

При этом важнейшим аспектом общей проблемы исследования 

эффективности совместной деятельности является проблема 

формирования представлений участников группы об ее успешности.  

Рогов Е.И. описывает процесс развития представлений ребенка о 

своей успешности так: «развитие представлений во многом характеризует 

процесс формирования мышления, становление которого в этом возрасте в 

                                                             
5 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. / Психология и педагогика в вопросах и 

ответах.:Серия: Учебники, учебные пособия.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 576 с.- 

с.45. 
6 Новикова, Л.И. Педагогика детского коллектива. Вопросы теории [Текст] / Л.И. 

Новикова. – М.: Педагогика, 1978. – 144 с. – с.13 
7 Усова А. П. Обучение в детском саду / А. П. Усова. Москва: Просвещение, 1988. с. 30 
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значительной степени связано с совершенствованием возможности 

оперировать представлениями на произвольном уровне»8. 

В современной психологии исследованы процессы формирования 

таких представлений у дошкольников, как представление об обстановке в 

мире (Зырянова Н.М.)9, о гуманном отношении к сверстнику  (В. В. 

Абраменкова)10, представления о социальном статусе (Козлова Е.Ф.)11, о 

семейных ролях (А. С. Шубина, С. А. Терехина, Н. А. Круглова, Н. В. 

Панкова)12, о дружбе и любви, о себе (Романова И.О.)13, нравственные 

представления (Максутова А.А.)14. 

Результатом усвоения систематизированных знаний о природе и 

мире в целом является успешность дошкольников, что подтверждено 

исследованиями В.Г. Гревцовой, Л.С. Игнаткиной, H.H. Кондратьевой, 

С.Н. Николаевой, A.M. Федоровой. И. Р. Алтунина пишет: «….в период от 

4–5 до 6–7 лет, у детей появляется способность оценивать вероятность 

достижения успехов, и данный фактор с этого возраста начинает оказывать 

определённое влияние на силу и направленность мотивации достижения 

успехов»15.  

Какова зависимость эффективности совместной деятельности детей 

от представлений участников группы об ее успешности? На чем зиждется 

убеждение детей в успехе собственной группы? От каких факторов зависит 

данное субъективное представление? Влияют ли объективные факторы на 

сформированное представление об успешности группы и каков характер 

этого влияния при реализации группой различных видов деятельности? 

Указанные вопросы формируют проблемную область, которая требует 

своего изучения, а именно, какова взаимосвязь представлений об 

успешности группы с эффективностью совместной деятельности членов 

группы в дошкольном возрасте.  

                                                             
8 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,2002. – Кн.1: Система работы психолога с детьми разного 

возраста. – с.10 
9Зырянова Н.М. Исследование представлений детей старшего дошкольного возраста  // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. –М. 2017. – № 10. – с.22 
10 Абраменкова В.В. Роль совместной деятельности в проявлении гуманного отношения 

к сверстнику: Автореф.дис… канд. псих. наук: . – М, 1981. С.23 
11Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М., 1998. - 

С.18 
12 Демидова Н.И. Формирование «образа семьи» у старших 

дошкольников:дис…канд.пед.наук. – М., 2003.- 182С.  
13 Романова И.О.Особенности формирования образа Я у детей дошкольного возраста// 

Успехи современного естествознания. –М., 2013. – № 10 – С. 162-164  
14Максутова А. А. Гендерные особенности нравственных представлений 

у старших дошкольников:автореф. дис. ... канд. псих. наук :- Иркутск, 2012. - 26 с. 
15Алтунина И. Р. Структура и развитие мотивов и мотиваций социального поведения: 

дис. д-ра психол. наук. – М., 2006. – 348 с. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в практике прогнозирования, 

коррекции и развития детского коллектива в дошкольном возрасте.  

 

Научный  руководитель – Белых Т.В., д.псх.н, доцент. 

 

В.В. Белых  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРУКТУРЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Эмоциональный интеллект как предмет психологического 

исследования нашел отражение в работах как у зарубежных, так и 

отечественных психологов: R. Bar-On, K. Petrides, P. Salovey и J. Mayer, 

D.Goleman, J. George, M. Brackett и J. Mayer, H. Sung, A. Carmeli, Z. Josman, 

Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, И.Н. Андреева, О.В. Лунева, Е.А. 

Сергиенко, И.С. Степанов, И.Н. Мещерякова и других. Исследование 

эмоционального интеллекта как фактора обеспечения эффективности 

различных видов деятельности и оптимальной адаптации продолжает 

оставаться актуальным и в настоящее время. 

В современной психологии изучение эмоционального интеллекта 

ведется в рамках различных отраслей психологического знания. Так, в 

области психологии управления изучен эмоциональный интеллект как 

детерминанта результативных параметров и процессуальных 

характеристик управленческой деятельности (Петровская А. С., 2007); 

выявлены психологические условия формирования эмоционального 

интеллекта личности, занимающейся управленческой деятельностью 

(Степанов И. С., 2010); изучен эмоциональный интеллект лидера 

организации как фактора изменения организационной культуры (Кравцова 

А.К., 2013). В области клинической психологии осуществлены 

исследования: Плужникова И. В. изучавшего эмоциональный интеллект 

при аффективных расстройствах (2010)1,Мироновой Ю. В. исследовавшей

  физиологические детерминанты эмоционального интеллекта у лиц, 

склонных к рискованному поведению(2017)2. Большое внимание к 

проблеме влияния эмоционального интеллекта на учебную деятельность и 

процесс межличностного взаимодействия на разных возрастных этапах 

уделяется в исследованиях в области педагогической и возрастной 

                                                             
1 Плужников И.В. Эмоциональный интеллект при аффективных расстройствах: 

автореферат дис. ... кандидата психологических наук: Москва 2010, 34 с. 
2 Миронова Ю. В. Физиологическое обеспечение эмоционального интеллекта у лиц, 

склонных к рискованному поведению: автореферат дис. ... кандидата медицинских 

наук: Волгоград, 2017. -23 с 
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психологии (Давыдова Ю. В., 2011; Солодкова Т.И., 2011;  Кузнецова К. 

С.,2012; Добрин А. В., 2014; Пантелеева Т. В., 2016). 

Исследование эмоционального интеллекта в студенческом возрасте 

привлекает внимание ряда современных авторов в контексте: проявления 

его возрастных особенностей3; развития эмоционального интеллекта в 

процессе обучения в вузе4; обеспечения личностной надежности5; влияния 

эмоционального интеллекта на психологические особенности учебной 

деятельности6; формирования жизненного ресурса и его развития у 

взрослых7. 

В настоящем исследовании была поставлена цель: исследовать 

взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта студентов с 

комплексом личностных свойств, отражающих социально-

психологические установки личности в мотивационно-потребностной 

сфере; характер межличностных отношений; наличие или отсутствие 

авторитарного стереотипа поведения; социальные представления об 

окружающем мире; свойства характера. 

Эмоциональный интеллект исследовался с помощью применения 

опросника на эмоциональный интеллект «ЭмИн» Д.В. Люсина; опросника 

на выявление уровня сопереживания (эмпатии) разработанный S. Baron-

Cohen и S.Wheelwright в адаптации В. Косоногова. Для исследования 

комплекса личностных свойств были использованы следующие 

психодиагностические методы: методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере О.Ф. Потемкиной; пятифакторный опросник личности (5PFQ) в 

адаптации А.Б. Хромова; опросник межличностных отношений В. Шутца, 

в адаптации А.А. Рукавишникова; опросник на выявление авторитарного 

стереотипа, разработанный Р.Ф.Баязитовым; опросник «Социальные 

верования» Дж.Дакитта в адаптации О.А. Гулевич, О.А. Аникеенок, И.К. 

Безменовой.В качестве статистической обработки данных был применен 
                                                             
3Вахрушева Л. Н. Выраженность структурных и качественных характеристик 

эмоционального интеллекта на этапе юности и ранней взрослости: автореферат дис. ... 

кандидата психологических наук: Москва, 2011. -20 с. 
4Мещерякова И. Н. Развитие эмоционального интеллекта студентов-психологов в 

процессе обучения в вузе: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: Курск, 

2011. -25 с. 
5Осипова А. С. Эмоциональный интеллект как фактор личностной надежности 

сотрудников органов внутренних дел - выпускников образовательных организаций 

МВД России: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: Москва, 2017. -24 с.  
6Фурсова Д. В. Влияние эмоционального интеллекта на психологические особенности 

учебной деятельности студентов-психологов разной профессиональной 

направленности: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: Ростов-на-Дону, 

2014. - 23 с. 
7Киселева Т. С. Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс и его развитие у 

взрослых: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: Москва, 2015. -26 с. 
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корреляционный анализ с использованием стандартных пакетов 

статистических функций и обработки данных Excel 2007 и SPSS 23 для 

Windows. 

Исследование было проведено на выборке студентов Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского в составе 170 человек в возрасте от 17-24 лет. На 

исследуемой выборке респондентов обнаружены взаимосвязи свойств 

личности с такими показателями эмоционального интеллекта как умение 

контролировать экспрессию и способность к сопереживанию. 

Данные взаимосвязи показателя «Контроль экспрессии», как 

структурного компонента эмоционального интеллекта и комплекса 

личностных свойств у студентов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результат корреляционного анализа показателя «Контроль 

экспрессии» и личностных свойств у студентов (N=170) 

Переменные Корреляции 
Коэффициент 

корреляции 

Уровень значимости 

коэффициента 

корреляции (p) 

Контроль 

экспрессии 

Требуемое поведение в 

области «аффекта» 
–0,222** 0,004 

Социальная установка 

на процесс 
–0,183* 0,017 

Тревожность–

беззаботность 
–0,375** 0,000 

Эмоциональная 

лабильность–

эмоциональная 

стабильность 

–0,511** 

0,000 

 Подчиняемый –0,201** 0,009 

 

Как видно из таблицы №1, умение осуществлять контроль 

экспрессии у студентов взаимосвязано на статистически высоком уровне 

значимости с: требуемым поведением в области «аффекта», то есть это 

умение связано с отсутствием потребности личности в том, чтобы другие 

стремились быть к ней эмоционально более близкими и делились с ней 

своими чувствами; с низким уровнем тревожности; эмоциональной 

стабильностью; доминантностью; ориентацией в большей степени на 

результат, нежели на процесс при осуществлении деятельности. 

Данные взаимосвязи показателя «Эмпатия»и комплекса личностных 

свойств у студентов представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы № 2, эмпатия взаимосвязана практически со 

всем комплексом исследуемых свойств личности. Так, эмпатия не 

свойственна студентам с выраженной социальной установкой на эгоизм и 

накопление денег. В то же время, чем выше уровень эмпатии, тем режеу 
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студентов выражено представление о мире как конкурентном, при этом 

они не агрессивны и не проявляют авторитаризм ни в одной из 

исследуемых сфер – межличностной, организационной, политической. 

Таблица 2. Результат корреляционного анализа показателя «Эмпатия» и 

личностных свойств у студентов (N=170) 

 

Переменные Корреляция 
Коэффициент 

корреляции 

Уровень значимости 

коэффициента 

корреляции (p) 

Эмпатия 

Социальная установка на 

эгоизм 
–0,349** 0,000 

Социальная установка на 

деньги 
–0,172* 0,025 

 Агрессивный –0,154* 0,045 

Альтруистический 0,343** 0,000 

Социальное верование в 

конкурентный мир 
–0,394** 0,000 

Выраженное поведение в 

области «включения» 
0,244** 0,001 

Требуемое поведение в 

области «включения» 
0,160* 0,037 

Выраженное поведение в 

области «аффекта» 
0,258** 0,001 

Требуемое поведение в 

области «аффекта» 
0,211** 0,006 

Теплота–равнодушие 0,361** 0,000 

Доверчивость–

подозрительность 
0,192* 0,012 

Понимание–непонимание 0,464** 0,000 

Уважение других–

самоуважение 
0,374** 0,000 

Ответственность–

безответственность 
0,160* 0,037 

Мечтательность–

реалистичность 
0,194* 0,011 

Артистичность–

неартистичность 
0,241** 0,002 

Сензитивность–

нечувствительность 
0,355** 0,000 

Общая авторитарность –0,264** 0,001 

Межличностная 

авторитарность 
–0,290** 0,000 

Организационная 

авторитарность 
–0,193* 0,012 

Политическая 

авторитарность 
–0,163* 0,034 
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Эмпатия свойственна студентам, имеющим выраженную 

потребность создавать и поддерживать удовлетворительные отношения с 

другими людьми, на основе которых возникают взаимодействие и 

сотрудничество с опорой на любовь и близкие, теплые эмоциональные 

контакты, они также ждут от других проявления сходного поведения. В 

межличностном взаимодействии они стремятся к проявлению уважения к 

другим людям и пониманию их. Они достаточно доверчивы, артистичны, 

чувствительны и мечтательны, но  способны и к проявлению 

ответственности. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

- в студенческом возрасте наиболее статистически значимые 

корреляционные связи обнаруживаются между такими показателями 

эмоционального интеллекта как «контроль экспрессии» и способность к 

эмпатии и такими свойствами личности как: социальные установки, 

социальные верования, особенности межличностных отношений, черты 

характера, уровень авторитарности; 

- студенты способные контролировать внешнее проявление эмоций 

не стремятся к тому, чтобы другие делились с ними своими чувствами, они 

не тревожны, эмоционально стабильны, не склонны к подчинению и 

заинтересованы в результативности собственной деятельности;  

- студенты с выраженной способностью к эмпатии стремятся к 

теплым, близким, уважительным отношениям с другими людьми, ждут 

такого же отношения к себе. Они могут брать ответственность на себя, при 

этом оставаясь чувствительными и мечтательными. Им не свойственна 

установка на эгоизм и накопительство, они не агрессивны и не проявляют 

авторитарный стереотип поведения; 

- в ходе исследования были выявлены два разных способа 

проявления эмоционального реагирования у студентов и взаимосвязанных 

с ними  личностных свойств, определяющих качественно различные 

характеристики процесса межличностного взаимодействия, что позволяет 

использовать полученные данные для оптимизации и развития 

коммуникативных навыков личности с разными показателями 

выраженности эмоционального интеллекта в этом возрасте. 

 

Научный  руководитель – Белых Т.В., д.псх.н, доцент.
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Ботвиненко Е.В. 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМПЛИЦИТНЫХ 

НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И ПРОФИЛЯ МЫШЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

О становлении этики, представляющей собой систему нравственных 

норм, не представляется возможным рассуждать таким же образом, каким 

мы говорим о возникновении других наук. Это обосновано фактом того, 

что в ее основании лежит не теоретический интерес к духовной сфере 

общества, а уже само по себе наличие этого общества. Моральная 

составляющая имеет место на всех этапах развития, трансформируясь и 

проявлять в новых формах на каждой стадии. 

Проблематика сферы морали собрала огромный багаж, который 

активно изучается и систематизируется учеными из различных областей 

науки. Актуальность таких исследований продиктована процессами, 

происходящими в современном мире, которые, как выражался Э.Гидденс, 

ведут к «испарению морали». Неоспорима значимость выявления 

социально-психологических оснований формирования и 

функционирования этических конструктов, как необходимой основы и 

гаранта общества.  

В отечественной традиции сфера морали рассматривалась в связи с 

деятельностью личности, как социально обусловленный результат 

общественно-исторического развития. Наибольшее влияние имеет 

культурно-историческая теория Л. С. Выготского и строящийся на ней 

деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин). 

Нравственное развитие представляет собой процесс присвоения 

моральных норм, их интериоризацию и последующую реализацию в 

деятельности. 

Современные зарубежные психологические исследования 

нравственности направлены на изучение социальных установок (К. 

Гиллиган), социоморальной рефлексии (К. Бесингер, Дж. Джиббс, Д. 

Фуллер), значения социальных факторов (Э. Туриэл), стадий развития (Р. 

Кратчфилд, Д. Креч), взаимосвязи с ретрибутивной и дистрибутивной 

справедливостью (C. Batson, M. Bowers) и ряд других.  

В последнее десятилетие увеличивается количество работ, 

посвященных роли нравственно-психологических факторов в 

общественной жизни и формах социального поведения, а также 

критическому состоянию духовной сферы общества1.Как правило, это 

научные труды специалистов из нескольких областей и 

междисциплинарность проблемы указывает на остроту проблемы. 

                                                             
1Журавлев А. Л. Современные тенденции развития социальной психологии в России / 

Знание. Понимание. Умение. 2011. №4. 
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Аналогичный вывод можно сделать на основании тревожных прогнозов, 

декларирующих в качестве новых ценностей эгоизм, нигилизм, 

индивидуализм2. Выявляется практическая значимость изучения духовной 

сферы, так как вышеописанные процессы происходят в наше время и под 

угрозой морально-нравственное воспитание и развитие молодежи, 

выступающей фундаментом прогресса общества.  

Нравственность – не свод застывших норм, она – отражение 

способности личности решать этические задачи, без возможности 

апелляции к готовой истине, с предоставлением возможности творческого 

подхода к решению проблем такого рода. Система нравственности 

предполагает, что человек имеет выбор. В своем первоначальном значении 

понятие выбора звучало как описательная характеристика свободы и воли. 

Позднее понятие вышло на уровень самостоятельной категории как 

философского, так и психологического знания. Однако, ученые по-разному 

описывают данный конструкт: синоним когнитивного диссонанса (Л. 

Фестингер), вид конфликта между движущими силами (К. Левин), особое 

отношение открытости субъекта действительности и его изначальная 

позиции в столкновении с миром (П. Шутц). В общей психологии выбор, 

рассматривался в контексте теорий принятия решений – как одна из фаз 

сложного когнитивного процесса, лежащего в основе нахождения и 

принятия оптимальных решений (Н.Н. Воробьев, Ю.Козелецкий, К. 

Дункер). В личностном подходе, выбор характеризуется готовностью 

принятия на себя ответственности за последствия своих решений. Так, 

согласно Н.Ф. Наумовой, выбор – наиболее рациональная индивидуальная 

стратегия целеполагания в ситуации неопределенности. Субъект 

осуществляет выбор, опираясь на построенные им альтернативы, в 

условиях невозможности полного рационального учета всех факторов3. А 

при наложении ограничений на ресурсы личности (например, временных) 

задача становится уже проблемной ситуацией. Так, себя обнаруживает 

способность прогнозирования в процессе решения задач. 

В отечественной психологии ведущим подходом к определению 

способности предвосхищения выступает функционально-регуляторный 

подход (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн).Для описания способности 

личности прогнозировать, используются термины «антиципация» (Б.Ф. 

Ломов, Е.Н. Сурков, С. Геллерштейн, Э. Кестер, Е.А. Сергиенко), 

«вероятностное прогнозирование» (Л.И. Переслени, В.М. Русалов, 

И.М.Фейгенберг), «опережающее отражение действительности» (П.К. 

Ломов), «прогностическая способность» (Л.А. Регуш), «ожидание» (Т.В. 

Алексеева, А.Бандура, Ж. Нюттен, В.А. Иванников).Антиципация – 

                                                             
2Юревич А.В. Эмпирические оценки нравственного состояния современного 

российского общества // Ярославский педагогический вестник. 2018. №4.  
3 Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного 

поведения. М., 1985. 
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наиболее общий термин и используется в тех случаях, когда речь идет о 

проявлении способности психики к опережающему отражению. Таким 

образом, в качестве основы предвосхищения выступает мышление, 

обозначаемое в теории познания, как процесс обобщенного и 

опосредованного психического отражения действительности. 

В попытке описать феноменологию конструкта мышления, 

психология использует его определение в широком смысле, как активной 

познавательной деятельности субъекта, необходимой для его полноценной 

ориентации в природном и социальном мире; ив узком смысле, при 

изучении конкретных психологических механизмов высших 

познавательных процессов, как процесс решения задач4. Такое понимание 

было заложено впервые вюрцбургской школой мышления. 

Таким образом, возникает вопрос о связи мышления и 

нравственности, как ситуацией выбора личности. Мышление является 

многогранным процессом, а значит, от индивида к индивиду может 

варьироваться в своих характеристиках. Один из таких параметров, 

отображающий доминирующие способы переработки информации, а также 

уровень креативности, был выделен Дж.Брунером. Речь идет о профиле 

мышления – индивидуальном способе аналитико-синтетического 

преобразования информации.  

Если следовать теории В.Н. Мясищева, то установка, в том числе и 

нравственная, формируется под влиянием индивидуального опыта, и 

представляет интегральное образование психики бессознательного уровня. 

Индивидуальный опыт напрямую связан с усвоением, переработкой 

информации о свойствах и значении тех или иных элементов ситуации, а 

также о взаимосвязях между действиями и теми последствиями, к которым 

они приводят5. Так, можно сделать вывод о том, что специфика нашего 

индивидуального опыта зависит от профиля мышления, аморальный 

аттитюд выступает некой результирующей продуктов когнитивной, 

конативной и аффективной сфер. Общее же оценочное отношение к 

морали представляет собой верхний уровень – обобщающий фактор 

субъективных обстоятельств и обоснований морального выбора.  

Можно утверждать, что моральный аттитюд оказывается 

результирующим всего миропонимания и мироотношения отдельного 

субъекта6. Находясь в непрерывном взаимодействии разной степени, что 

подразумевает собой и взаимовлияние, люди создают общую картину 

                                                             
4 Психология мышления. Хрестоматия / под.ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. А. 

Спиридонова, М. В., В. В. Петухова – 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ACT: Астрель, 

2008. 
5 Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения. — М., 1987. 
6Терёшкин, А.Ф. Моральные установки в системе отношений субъекта: Дис. канд. 

психол. наук: 19.00.05 : СПб., 2004. 
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морально-нравственного развития общества, от которого во многом 

зависит либо прогресс, либо упадок цивилизации. 

 

Научный руководитель – Белых Т. В., д.псх.н., доцент. 

 

 

Буданова А.Т. 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Данная обзорная статья отражает проблему недостаточного 

исследования социально-когнитивных характеристик личности с 

нарушением пищевого поведения. В данном контексте следует 

рассматривать, например, представления личности о себе и об 

окружающем мире в структуре «Я» -концепции, социальные установки, 

убеждения и различные иные факторы, посредством которых происходит 

восприятие и обработка социальной информации. Данная проблематика 

является весьма актуальной в связи с широкой распространенностью 

нарушений пищевого поведения в современном обществе. 

Цель данной статьи: выявить значимые для разработки 

представления о социально-когнитивных характеристиках личности с 

избыточным весом исследования нарушений пищевого поведения.  

Субклинические формы девиантного, представленные 

патологическим голодом, перекусываниями, синдромом ночной еды, 

эмоциогенным, экстернальным и ограничительным пищевым поведением. 

Клинические нарушения пищевого поведения отражены в МКБ-10.

 В качестве основных нарушений пищевого поведения рассматривают 

анорексию, булимию и компульсивное переедание.1 

В рамках отечественных исследований основная масса работ 

освещает различные формы нарушений пищевого поведения, стереотипы и 

пищевые ритуалы, динамику физиологических показателей при лечении, 

также существуют работы по исследованию образа своего тела.2 

Психологические аспекты данной темы, на наш взгляд, менее 

изучены. Необходимо уделить больше внимания психологическим 

механизмам формирования нарушений пищевого поведения, особенностям 

отношений с миром, комплексной оценке себя в этом взаимоотношении.  

                                                             
1Скугаревский, О. А. Нарушения пищевого поведения / О.А. Скугаревский. Минск: 

БГМУ, 2007. 340 с. 
2Скугаревский О.А. Классификационные критерии нарушений пищевого поведения и 

сопряженные поведенческие проявления // Психотерапия и клиническая психология.- 

2003.- №2 (7).- С. 25-29. 
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В данной работе предпринимается попытка проанализировать 

существующие исследования, в русле вышеописанной тематики. Стоит 

отметить, что приниматься во внимание будут наиболее ценные для 

построения собственного эмпирического исследования работы.  

Так, Полякова Е.Я. и Пашкова М.В. в 2010 году рассматривали 

женщин с ожирением первой и второй степени, оценивая уровень 

тревожности и глубинные влечения. Преобладал в группе экстернальный 

тип нарушения пищевого поведения. Личностная тревожность выражена 

на границе средних и высоких значений, что говорит о выраженности 

тревожной симптоматики у пациентов с алиментарным ожирением, а 

уровень депрессии находился в области легкого депрессивного 

расстройства, близкого к средним значениям, что может указывать на 

маскированное течение депрессии. 

У высоко тревожных пациенток были более выражены негативные 

реакции по фактору К теста Сонди, что свидетельствует об активном 

вытеснении предосудительных потребностей с целью соответствия 

морально-этическим нормам и приспособления к требованиям общества, а 

также склонности к негативизму, развитию состояния отчаяния, 

аутодеструктивным тенденциям.  

По тесту Люшера было выявлено преобладание диады 30: красный-

серый. На основе чего авторы сделали вывод, что у тревожных пациенток 

развивается дисгармоничный характер психологической регуляции с 

усилением влияния механизмов подавления и вытеснения. Чрезмерный 

контроль в эмоциональной и поведенческой сфере приводит к состоянию 

перенапряжения, дезорганизации психоэмоциональных реакций и 

деятельности. Тревожных пациенток отличает также большая 

выраженность позитивных реакций по фактору М теста Сонди, что 

говорит о потребности в принятии и принадлежности к значимому 

другому, которая может перерастать в склонность к зависимому 

поведению. У тревожных испытуемых также были выявлены высокие 

значения по компульсивному перееданию и данный показатель 

коррелировал с негативной реакцией по фактору К теста Сонди. Т.е. при 

наличии аутоагрессивных импульсах и активном вытеснении 

потребностей, наблюдается большая склонность к неконтролируемому 

перееданию. По иным данным исследования также отмечается стремление 

больных соответствовать этическим нормам и ожиданиям окружающих, в 

этой связи срывы в питании оказываются более позволительными для 

испытуемых, нежели преодоление подавленности собственного Я.3 В 

целом мы можем видеть компенсаторную функцию удовлетворения 

потребности в пище, которая замещает неудовлетворенность в выражении 
                                                             
3 Полякова Елена Яковлевна, Пашкова Мария Валериевна Личностная тревожность и 

глубинные влечения у больных алиментарным ожирением: клинико-психологические 

аспекты // Вестник КГУ. 2010. №4. 
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собственных эмоций и потребностей человека. Исследование Поляковой 

Е.Я. и Пашковой М.В. лишь косвенно и очень опосредованно связано с 

социально-когнитивными функциями, но имеет важное значение для 

понимания того, через призму каких механизмов происходит обработка 

социальной информации, что является значимым для наших собственных 

научных изысканий в этой области.  

Васильева Е. А. Васильева и Л. Г. Жедунова в 2016 году 

опубликовали статью, посвященную базисным убеждениям личности с 

компульсивным перееданием. Проводился сравнительный анализ 

контрольной и экспериментальной группы, а также выделялись группы по 

половому признаку. Без такого разделения разница с контрольной группой 

была мала, но испытуемые с компульсивным расстройством были 

значительно более убеждёнными в доброжелательности окружающего 

мира. Также для экспериментальной группы характерно большая 

убежденность в подконтрольности происходящего, что соотносится с 

переоценкой собственных возможностей «зависимых» людей, она 

позволяет им сохранять определенный уровень самоотношения. У женщин 

данной группы этот показатель ниже, чем у мужчин. Обратная ситуация 

наблюдается в двух группах без расстройств пищевого поведения. Таким 

образом, наличие пищевого расстройства сопровождается изменениями в 

структуре базисных убеждений личности. 

Корреляционный анализ показал, что женщины с компульсивным 

перееданием, считающие, что окружающие добрые и дружелюбные, чаще 

считают себя невезучими, полагают что судьба от них отворачивается и 

хорошим людям никогда не достается по заслугам; также они считают себя 

менее привлекательными, имеют невысокое мнение о себе, при этом не 

могут контролировать происходящие с ними события, полагают, что 

бессмысленно принимать меры для защиты себя от неудач, им трудно 

выбрать максимально выигрышную стратегию поведения в сложных 

жизненных ситуациях. И наоборот, женщины с компульсивным 

перееданием, которые не доверяют окружающему миру, у которых 

границы с окружающим миром очень четкие и строгие, склонны больше 

контролировать события, происходящие с ними.4 

Овчарова Р.В. в 2016 году опубликовала статью, в которой 

рассматривались копинг-стратегии, соотношение реального и идеального 

Я, а также удовлетворенность своим телом. Последний показатель мы 

опустим, в образе же «Я идеального» у женщин с избыточной массой тела 

преобладают характеристики принятия, самоодобрения, 

удовлетворенности собой, своей внешностью, сексуальной 

привлекательности и т.д., что свидетельствует о потребности принятия, как 
                                                             
4 Васильева Екатерина Андреевна, Жедунова Людмила Григорьевна Особенности 

базисных убеждений личности с нарушением пищевого поведения // Ярославский 

педагогический вестник. 2016. №3. 
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самой собой, так и окружающими. Образ «реального Я» несет в себе более 

негативную нагрузку, раскрывает непринятие, неудовлетворенность своим 

телом, внешностью, что органически накладывает отпечаток, как на 

личностные характеристики, так и на межличностные отношения. 

Наиболее часто используемыми копинг-стратегиями у женщин 

экспериментальной группы являются «отступление», «активное 

избегание», «подавление чувств и эмоций». Так, наиболее характерно 

субъективное снижение значимости ситуации и степени эмоциональной 

вовлеченности в неё, переключение внимания, отстранение, 

обесценивание. Представленность стратегии подавления чувств и эмоций 

прослеживалась и в вышеописанных работах.5Исследование копинг-

стратегий Леоновой Е.Н. в 2017 годудополняет вышеописанное 

выявлением положительной переоценки и поиском социальной поддержки 

как способов совладания с трудностями у лиц с эмоцигенно-

экстернальным пищевым поведением6. 

Подводя некий итог обзора исследований, в том числе тех, о которых 

не удалось упомянуть в данной статье, хочется подчеркнуть тот факт, что 

для людей с излишним весом характерно отрицание, даже скорее 

оправдание у себя каких-либо психологических проблем, их недостаточная 

осознанность и искаженная картина мира, поддерживающая 

благоприятного самоотношение. Так, например, Малкина-Пых отмечает, 

что излишний вес может сопровождаться экстернальным локусом 

контроля, что отражается в приписывании лишнего веса ко внешним 

факторам, например, наследственности.7Представленные исследования 

все-таки не дают полной картины того, как личность с нарушением 

пищевого поведения строит свою картину мира и подходит к обработке 

социальной информации, а также о том, каким образом позиционирует 

себя как субъектом социального взаимодействия, что еще раз 

подчеркивает необходимость дальнейших исследований социально-

психологических характеристик личности с нарушением пищевого 

поведения. 

 

Научный руководитель – Белых Т. В., д.псх.н., доцент. 

                                                             
5Овчарова Раиса Викторовна Психологические особенности женщин с нарушениями 

пищевого поведения // Вестник Курганского государственного университета. 2016. №2 

(41). 
6 Леонова Екатерина Николаевна Социально-психологические типы пищевого 

поведения // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. 

Педагогика». 2017. №2.  
7 МалкинаПых И. Г. Терапия пищевого поведения»: Эксмо; Москва; 2007  
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Ведерникова Е. А. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ 

ЭМПАТИИ НА МАТЕРИАЛЕ ВОСПРИЯТИЯ ЗНАКОМОГО И 

НЕЗНАКОМОГО ЛИЦА 

 

Каждый день наши зрительные анализаторы воспринимают 

огромное количество информации. Неотъемлемой частью этого процесса 

является восприятие человека человеком, так как люди - это социальные 

существа и для эффективного взаимодействия друг с другом необходимо 

правильно понимать и интерпретировать состояние собеседника и 

прогнозировать его дальнейшие действия. 

Цель: Выявить нейрофизиологические корреляты взаимосвязи между 

эмпатией, как способностью и особенностями восприятия лица знакомого 

и незнакомого человека. 

Задачи:  

1. Провести анализ литературы по проблеме взаимосвязи эмпатии и 

работы мозга в процессе восприятия 

2. Выявить факторы влияющие на актуализацию участков мозга при 

восприятии знакомого и незнакомого человека. 

3. Провести эмпирическое исследование для изучения взаимосвязи 

эмпатии и восприятия другого с помощью аппаратного метода - 

нейровизора. 

Гипотеза: Существуют нейрофизиологические различия 

особенностей переработки информации привосприятия знакомого и 

незнакомого лица в связи с уровнем эмпатичности личности

Испытуемые: молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет 

Методы статистической обработки данных: корреляционный анализ 

Спирмена. Математико-статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью прикладных и компьютерных программ 

универсальной обработки данных: MicrosoftExcel 2007 и пакета 

статистического анализа SPSS Inc. 

Исследование проходит в несколько этапов:  

1. Методики для исследования эмпатии (Бойко, Юсупов) 

Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

Тест Экспресс-диагностика эмпатии И.М. Юсупов 

2. Эксперимент с применением электроэнцефалограммы с помощью 

нейровизора 

3. Опросник "Предусмотрительность" А.Ф.Пантелеева 

4. Проективная методика А.Ф. Пантелеева «Яблоко» 

5. Методика «Семантический дифференциал» 

Анализу подлежали данные не со всех электродов. Наиболее 

важными для нас оказались два лобных(FP1, FP2). Так как именно здесь 

располагается префронтальная кора головного мозга, которая влияет на 
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внимание человека, отвечает за запись информации в кратковременную 

память и эмпатию.1 Также мы ограничили ритмы головного мозга, которые 

мы анализировали до двух:Альфа и Бета. 

Александр Федорович Пантелеев в своей работе «Темпоральный 

аспект восприятия» 2провел исследование целью, которой было сравнение 

особенностей восприятия молодых людей, с помощью выявления 

оценивания изображений с одноцветным рисунком замкнутого характера, 

без штриховки и полутонов, не изображая конкретный объект. Оказалось, 

что чем более успешно приписывание свойств чему-то неопределенному, 

тем более вероятна положительная эмоциональная оценка воспринятого.  

Лица, являются определенными объектами для восприятия, однако, чем 

выше приписывание предположений о личности другого, чем выше 

уровень эмпатии и положительной оценки знакомого и незнакомого. 

Полученные результаты: 

Исходя из данных результатов опросников была проведена 

статистическая обработка с помощью пакета статистического анализа 

SPSS Inc. Были получены следующие результаты: 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Исходя из таблицы 

корреляции, мы видим, что чем выше эта способность у человека, тем 

более безопасным он видит незнакомого человека(p=0,576*). Скорее всего, 

за счет того, что он может разговорить человека, снять напряженность 

другого.  

Восприятие знакомого человека и его наличие опасности от него 

происходит через идентификацию с ним(p=0,777*). Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, умение поставить себя на место 

партнера. В основе идентификации — легкость, подвижность и гибкость 

эмоций, способность к подражанию. Если мы хорошо давно знаем 

человека, понимаем его реакции, ценности, установки, то мы при наличии 

высокого уровня эмпатии, может легко ставить себя на его место, а не 

расспрашивать и создавать атмосферу для открытия другого незнакомого 

нам человека. 

Теперь рассмотрим корреляции опросников и данных с нейровизора 

по двум электродам и двум ритмам. Первая корреляция между 

проникающей способностью и альфа ритмом при восприятии другого 

говорит нам о том, что чем выше эта способность тем меньше альфа 

ритм(p=-0,949**). Альфа-ритм уменьшается, при повышении внимания. 

Заметим, что нет принципиальной разницы между восприятием знакомого 

                                                             
1John Ratey, M.D., ed., The Neuropsychiatry of Personality Disorders (Cambridge, Mass.: 

Blackwell Science, 1995 
2 А.Ф. Пантелеев Темпоральный аспект восприятия // Изв. СГУ, сер.философия. 

психология. педагогика. 2009. т. 9, вып. 4. 
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и незнакомого человека. Любой стимул вызывает у испытуемых примерно 

одну и туже реакцию. Это подтверждается и со второй корреляцией между 

идентификацией и бета-ритмом(p=0,894*). Чем выше идентификация, тем 

выше бета-ритм. Для того, чтобы поставить себя на место другого, 

необходимо определенные когнитивные усилия, сосредоточение 

внимания, анализ зрительного стимула. 

Похожую ситуацию, мы может наблюдать при рассмотрении 

взаимосвязи между оценкой, на сколько человек опасен или безопасен и 

альфа и бета-ритмами. Чем ниже альфа ритм у человека, тем более 

безопасным он видит другого, неизвестного ему человека(p=-0,949**). 

Повышение альфа-ритма, а следовательно расслабление человека, 

приводит к тому, что незнакомые люди для него опасными.3 Чем выше 

бета-ритм, тем более безопасным мы видим другого человека, в частности 

знакомого нам(p=0,949*). Вполне возможно, что мы задействуем память и 

вспоминаем как ведет себя знакомый нам человек в тем или иных 

ситуациях, что накладывает большую нагрузку. 

Количество элементом, которые испытуемые нарисовали другому 

отрицательно коррелируют с альфа-ритмом при воcприятии незнакомого 

человека. Чем выше альфа ритм, тем меньше мы элементов рисуем для 

другого, меньше детализуем, меньше стараемся для него(-0,949*).  

Более высокий бета –ритм положительно коррелирует с количеством 

элементов на рисунке для себя, т.е. чем выше бета ритм, тем больше мы 

для себя стараемся(p=0,995**). 

Вывод: 

Таким образом,  существуют различия в особенностях работы 

головного мозга при восприятии лица знакомого и незнакомого человека в 

связи с эмпатичностью личности. 

Незнакомых людей мы воспринимаем как более опасных для нас, 

особенно, когда мы находимся в расслабленном состоянии, когда мы не 

находимся в активной защитной позиции. Чтобы обеспечить себе 

безопасность при общее с другим незнакомым человеком люди с более 

высокой степенью эмпатии используют проникающую способность.  

Знакомых людей мы воспринимаем как более коммуникабельных и 

безопасных для нас. При восприятии у нас задействуется механизм 

идентификации. 

 

Научный руководитель – Пантелеев А.Ф., к.пс х.н., доцент.  

 

 

 

 

                                                             
3Визель Т.Г. Основы нейропсихологии М.: АСТ, 2009. — 384 c. 
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Кондратьева М.В. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТУДЕНТОВ  С  РАЗНОЙ 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

 

Чрезвычайно актуальным и активно обсуждаемым в современной 

психологической науке является вопрос сохранения стабильности человека 

в неустойчивом социуме. Умение преодолевать неблагоприятные 

жизненные обстоятельства с возможностью не только восстанавливаться, 

но и выходить из-под их воздействия на более высокий уровень развития, 

используя для этого все возможные внутренние и внешние ресурсы, 

способность к жизни во всех ее проявлениях, способность не только 

существовать, адаптироваться к условиям жизни, но и развиваться 

является важной способностью человека в любой ситуации.4 

Целью нашей работы является исследование личностных 

особенностей студентов вуза с разной выраженностью признака 

жизнеспособности. 

Задача, которую мы ставим перед собой для достижения 

поставленной цели: выявление структур взаимосвязей показателей 

жизнеспособности, смысложизненных ориентаций, социально-

психологических установок и адаптивных стратегий поведения в группах с 

меньшей и большей выраженностью жизнеспособности. 

В качестве объекта выступали личностные особенности студентов. 

В качестве предмета в нашем исследовании выступала 

жизнеспособность личности в системе личностных особенностей 

студентов. 

Методы исследования:  

1. «Жизнеспособность личности» (А.А. Нестерова)  

2. «Смысложизненные ориентации» (адаптированный Д.А. 

Леонтьевым) 

3. «Методика диагностики социально- психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. 

Потемкина)  

4. Опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) 

(H.H.Мельникова)  

В исследовании приняли участие 57 студента факультета психологии 

СГУ. Для достижения поставленной цели был проведен факторный анализ 

в группах с меньшей и большей выраженностью жизнеспособности в 

программе IBM SPSS Statistics 22.0. 

При проведении факторного анализа результатов группы с меньшей 

выраженностью жизнеспособности нами были получены 3 фактора. 

                                                             
4 А. В. Махнач Жизнеспособность человека как предмет изучения в психологической 

науке // Психологический журнал, 2017, том38, № 4, с. 5–16 
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В состав первого фактора с высокими факторными весами вошли 

суммарный показатель методики «СЖО»(r=0,947) и суммарный показатель 

жизнеспособности(r=0,914). Наполненность первого фактора показана в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Факторная нагрузка показателей первого фактора в 

группе с меньшей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Факторная 

нагрузка 

СуммаСЖО ,947 

Общий показатель жизнеспособности ,914 

Результатжизни (СЖО) ,883 

Процессжизни (СЖО) ,877 

Локусконтроля-жизнь (СЖО) ,867 

Целивжизни (СЖО) ,854 

Локусконтроля-я (СЖО) ,842 

Активность (Жизнеспособность личности) ,825 

Самомотивацияидостижения (Жизнеспособность 

личности) 
,790 

Позитивные установки и гибкость (Жизнеспособность 

личности) 
,767 

Свобода (Социально-психологические установки) ,725 

Соц.поддержка (Жизнеспособность личности) ,706 

Результат (Социально-психологические установки) ,688 

Адаптивныестилиповедения (Жизнеспособность 

личности) 
,661 

Самоуважение (Жизнеспособность личности) ,644 

Самоорганизация (Жизнеспособность личности) ,604 

Саморегуляция (Жизнеспособность личности) ,424 

 

Можно отметить, что все признаки методики смысложизненых 

ориентаций и методики жизнеспособности личности наполнили данный 

фактор. Интересно, что помимо этого к данному фактору отнесены такие 

социально-психологические установки как установка на свободу и на 

результат. Это может означать, что в группе с меньшей выраженностью 

жизнеспособности данный фактор включил людей, наиболее 

адаптированных к жизни, стремящихся к развитию. 

Можно обозначить данный фактор наименованием «Личность, 

осознающая себя в жизни и жизнеспособная». Вероятнее у людей, 

относящихся к данному фактору показатель жизнеспособности 

приближается к среднему и высокому в группе. В связи с тем, что это 

группа с меньшей выраженность жизнеспособности и полученными 
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результатами, можно предположить, что люди осознают свои возможности 

и находятся в процессе развития своих способностей адаптации к жизни с 

последующим ростом. 

В таблице 2 представлены показатели и их факторные нагрузки, 

которые вошли во второй фактор в группе с меньшей выраженностью 

жизнеспособности.  

 

Таблица 2. Факторная нагрузка показателей второго фактора в 

группе с меньшей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Факторная 

нагрузка 

Альтруизм (Социально-психологические установки) -,829 

Деньги (Социально-психологические установки) ,790 

Власть (Социально-психологические установки) -,789 

Эгоизм (Социально-психологические установки) ,788 

Приспособление (Адаптивные стратегии поведения) -,724 

Репрезентация себя (Адаптивные стратегии поведения) ,575 

Самоуважение (Жизнеспособность личности) ,511 

  

Показатель с наиболее выраженной факторной нагрузкой в данном 

факторе это социально-психологическая установка на альтруизм с 

отрицательным знаком, что говорит о людях этого фактора как о 

действующих прежде всего на пользу себе, а не другим. Стратегия 

пассивной репрезентации себя обеспечивает внутреннюю 

удовлетворённость, но в ограниченном диапазоне ситуаций. 

Второй фактор можно обозначить как «личность, стремящаяся к 

удовлетворению себя». 

Наполненность третьего фактора в группе с меньшей 

выраженностью жизнеспособности показана в таблице 3. Относительного 

данного фактора можно отметить, что ядром являются социально-

психологическая установка на процесс и стратегия поведения – 

преобразование с отрицательным знаком. 

Наполненность фактора может характеризовать данную группу как 

незаинтересованную в процессе деятельности и использующую менее 

адаптивные стратегии поведения (уход/выжидание, отказ от контакта). 

Стоит отметить, что в этом факторе показатель полноты семьи с 

отрицательным знаком означает, что в полных семьях используются более 

адаптивные стратегии поведения, а в неполных семьях или же у детей-

сирот выражены неадаптивные стратегии поведения. Так же установка на 

труд с отрицательным знаком, может говорить о том, что работа или учеба 

не приносит удовольствия сама по себе. 

 



53 

Таблица 3. Факторная нагрузка показателей третьего фактора в 

группе с меньшей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Фактор

ная нагрузка 

Процесс (Социально-психологические установки) -,682 

Преобразование (Адаптивные стратегии поведения) -,681 

Уход либо выжидание (Адаптивные стратегии 

поведения) 
,674 

Труд (Социально-психологические установки) -,655 

Отказ от контакта (Адаптивные стратегии поведения) ,579 

Полнота семьи -,459 

Адаптивные стили поведения (Жизнеспособность 

личности) 
-,407 

 

Перечисленное позволяет охарактеризовать данный фактор как 

«Личность с менее адаптивными стратегиями поведения и установками».  

Далее мы рассмотрим три фактора в группе с большей 

выраженностью жизнеспособности.  

Очень характерно, что ядом первого фактора является общий 

показатель жизнеспособности. Таблица 4 показывает нам наполненность 

первого фактора данной группы. 

 

Таблица 4. Факторная нагрузка показателей первого фактора в 

группе с большей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Факторная 

нагрузка 

Общий показатель жизнеспособности ,852 

Уход либо выжидание (Адаптивные стратегии 

поведения) 
-,817 

Преобразование (Адаптивные стратегии поведения) ,735 

Адаптивные стили поведения (Жизнеспособность 

личности) 
,665 

Активность (Жизнеспособность личности) ,627 

Гибкость (Жизнеспособность личности) ,609 

Самомотивация и достижения (Жизнеспособность 

личности) 
,597 

Саморегуляция (Жизнеспособность личности) ,528 

Самоорганизация (Жизнеспособность личности) ,485 

Результат (Социально-психологические установки) ,433 

Свобода (Социально-психологические установки) ,420 
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Стоит отметить что, менее адаптивная стратегия поведения уход 

либо выжидание включена с отрицательным знаком, что означает, что 

люди редко используют данную стратегию в своей жизни. Если обобщить 

весь фактор, то можно говорить о стремлении к преобразованию, 

развитию, достижению результата деятельности. В целом, можно описать 

данные фактор как «Адаптивная личность».  

В таблице 5 представлены результаты наполненности второго 

фактора в группе с большей выраженностью показателя 

жизнеспособности. 

 

Таблица 5. Факторная нагрузка показателей второго фактора в 

группе с большей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Фактор

ная нагрузка 

СуммаСЖО ,921 

Цели в жизни (СЖО) ,871 

Локусконтроля-жизнь (СЖО) ,799 

Локусконтроля-я (СЖО) ,779 

Результат жизни (СЖО) ,712 

Процессжизни (СЖО) ,702 

Отказ от контакта (Адаптивные стратегии поведения) -,455 

 

Можно отметить, что в данный фактор вошли все показатели 

методики смысложизненных ориентаций и стиль поведения, 

характеризующийсякак расположение к контакту. Можно обозначить 

данный фактор наименованием «Личность, осознающая себя в жизни». 

В таблице 6 можем наблюдать факторные нагрузки и наполненность 

третьего фактора в группе с большей выраженностью показателя 

жизнеспособности.  

 

Таблица 6. Факторная нагрузка показателей третьего фактора в 

группе с большей выраженностью жизнеспособности. 

Наименование показателя Фактор

ная нагрузка 

Альтруизм (Социально-психологические установки) -,843 

Власть (Социально-психологические установки) -,820 

Эгоизм (Социально-психологические установки) ,766 

Деньги (Социально-психологические установки) ,746 

Свобода (Социально-психологические установки) ,640 

Процесс (Социально-психологические установки) -,638 

Труд (Социально-психологические установки) -,626 

Результат (Социально-психологические установки) ,563 
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Характерной чертой данного фактора является наполненность его 

только социально-психологическими установками. При этом ядром 

фактора является альтруизм с отрицательным знаком. Можно 

предположить, что это личности, стремящиеся к удовлетворению 

собственных интересов, к увеличению своего благосостояния, достижению 

результатов без учета способа действий. В связи с этим можно 

охарактеризовать данный фактор как «Личность, ограниченная 

установками».  

Таким образом, мы можем сравнить структуры личностных 

особенностей в группах с разным уровнем жизнеспособности.  

Так в группе с меньшей выраженностью жизнеспособности можно 

наблюдать, что люди первый фактор является пограничным, и люди 

находятся на пороге перехода в группу с большей выраженностью 

жизнеспособности. Другие два фактора включают личностей, которые, 

характеризуются менее адаптивными личностными особенностями, 

такими как установки на удовлетворение себя, неадаптивные стратегии 

поведения. 

Относительно группы с более выраженной жизнеспособностью, тут 

ситуация иная ем в предыдущей. Два фактора можно отнести к более 

адаптивным, активным, осознающим.  И один фактор, где люди в 

основном для достижения каких-либо задач, целей используют только 

установки.  

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что у студентов 

ВУЗа есть потенциал для роста и личностного развития. В каждой из 

выделенных групп есть свои специфические особенности, развивая и, 

усовершенствуя которые, студенты могут достигать новых вершин, 

например, выходя за привычные рамки, пробуя новые способы поведения 

в разных ситуациях. Полученные результаты могут быть использованы для 

организации психологической помощи студентам и форм личностного 

развития. 

 

Научный руководитель – Орлова М.М., к.псх.н.,доцент. 

 

 

Пехтерева И. В. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ У ЖЕНЩИН В СИТУАЦИИ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 

 

Проблема изучения формирования психологической готовности к 

прерыванию беременности при генетической патологии плода, вот уже на 

протяжении многих лет продолжает оставаться  актуальной в современной 

перинатальной психологии. Согласно статистическим данным, которые 
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предоставила Федеральная Служба Государственной статистики, за 2018 

год естественная убыль численности населения России составила около 

471 359 человек. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2017 году. 

Суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,588 новорожденных 

в месяц. На прирост населения так же влияет сдвиг среднего детородного 

возраста к 30 годам и выше. Жизненные приоритеты сильно изменились. В 

наше время  женщины сначала делают карьеру, создают стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне, а после – семью. Увеличение среднего 

возраста вступления в брак и современные методы контрацепции 

отрицательно сказываются на положительной  динамике. Учитывая 

прямую зависимость здоровья ребенка, которого вынашивает будущая 

мама от состояния её репродуктивной системы, необходимо уделять 

особое внимание выявлению, обнаружению и профилактике 

внутриутробных инфекций. К сожалению, на сегодняшний день, здоровье 

беременных не может считаться удовлетворительным. Обнаруженная 

патология при  беременности, продолжает оставаться актуальной 

проблемой современного акушерства. Одним из факторов, приводящих к 

этому, является увеличение  заболеваемости репродуктивной системы у 

женского населения, что в значительной степени определяет увеличение 

числа осложнений во время беременности и родов.  По данным 

мониторинга врожденных пороков развития у детей за 10 месяцев 2018 

года по Саратовской области зарегистрировано рождение 488 детей с 

врождённым пороком. По сравнению за тот же период 2017 года 545 детей. 

По сведениям, предоставленным учреждениями родовспоможения, в 44% 

случаев врождённые пороки развития были выявлены пренатально. В 

связи с этим, трудно переоценить значение раннего онтогенеза в 

формировании здоровья будущей  матери и, следовательно, будущего 

ребенка. Женщина может оказаться в сложной ситуации в любой момент 

беременности, если во время её протекания возникнут какие либо 

осложнения, или у плода будет выявлена пренатальная патология. 

Необходимость принятия решения о прерывании беременности по 

медицинским показаниям, разрыв физической и эмоциональной связи с 

ещё не родившимся ребёнком, тяжело даже представить, какие чувства и 

переживания может испытывать женщина в данной критической ситуации. 

Не проговорённое  горе, не выплаканная потеря, ведь в большинстве 

случаев, столкнувшись с такой проблемой, женщины остаются один на 

один со своей трагедией и душевной болью. В результате, негативные 

эмоции преследуют их в течение длительного времени. Может возникнуть 

грусть, тоска, заниженная самооценка, снижение интереса к жизни, 

чувство вины и беспокойство, осложнения в личной жизни. И может быть, 

вовремя протянутая  рука помощи и поддержки в данной ситуации, 

поможет избежать многих последствий в будущей жизни женщины. 

Поэтому, эффективность работы психолога в перинатальных центрах 
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должна основываться на объективной информации о психологических 

характеристиках  реагирования женщин на патологию беременности, 

способствующих к  последующему условию формирования к её 

прерыванию. 

Наше исследование проводилось на базе Государственного 

учреждения здравоохранения «Клинический  перинатальный центр 

Саратовской области». Цель данного исследования состояла в изучении 

условий формирования психологической готовности женщин к 

прерыванию беременности с выявленной генетической патологией плода. 

Для реализации цели исследовались: реактивная и личностная 

тревожность, применялась шкала ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера–Ханина; изучались показатели, характеризующие 

особенности реагирования на стрессовую ситуацию (механизмы 

психологической защиты), опросник  Плутчика Келлермана Конте 

(методика индекс жизненного стиля); копинг– стратегии, для определения 

копинг–механизмов совладания со стрессовой ситуацией, копинг тест 

Лазаруса. Была разработана индивидуальная программа краткосрочного 

психологического консультирования к  предстоящему прерыванию 

беременности и к последующему психологическому восстановлению во 

время пребывания в стационаре. 

Чтобы изучить психологические особенности, характерные для 

беременных с выявленной патологией плода и сформировать 

психологическую готовность к прерыванию беременности, на данном 

этапе было исследовано 15 женщин, которым был поставлен  данный 

диагноз. В результате проведенного исследования было установлено, что 

при патологии беременности остаётся высокой не только ситуативная 

тревожность, которая возникала при попадании в стрессовую ситуацию и 

характеризовалась субъективным дискомфортом, напряженностью, 

беспокойством, но и личностная. Женщины склонны к более тщательному 

самоконтролю, что в будущем  может привести к проблемам в восприятии 

собственного Я и его выгоранию, принятию ответственности. В 

большинстве случаев стараются изолировать, отделить 

психотравмирующую ситуацию от связанных с ней душевных 

переживаний, переключиться на различные виды деятельности, 

приемлемые для них в данный момент жизни. В то же время готовы 

принимать моральную и эмоциональную поддержку. Характерны такие 

механизмы психологической защиты как интеллектуализация, которая 

предполагает произвольную схематизацию и истолкование событий с 

целью формирования чувства субъективного контроля над ситуацией. А 

так же  реактивное образование, механизм трансформации импульсов и 

чувств, которые беременные  расценивают как неприемлемые. 

Анализ результатов  индивидуального психологического 

обследования женщин с использованием на практике методик, а так же 
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особенности стратегий совладания и защитных механизмов в ситуации 

прерывания беременности при генетической патологии плода, позволил 

предложить для каждой женщины свой индивидуальный комплекс 

мероприятий. Он был ориентирован на психологическое сопровождение в 

данной сложившейся ситуации, начиная от постановки диагноза, принятия  

решения о прерывании беременности, формированию готовности к её 

прерыванию, а так же последующему психологическому сопровождению 

во время нахождения в стационаре. 

 

Научный руководитель –Белых Т. В., д.псх.н., доцент. 

 

 

Трошкина А. А. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ КАК ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование 

иждивенческой позиции как осознанной жизненной стратегии среди 

студентов,  формирования личности «молодого иждивенца». Делается 

вывод о том, что формирование иждивенческой позиции связано с тремя 

стратегиями 1) удовлетворенностью неэффективным поведением, 

снижением адаптационных стратегий, что дает возможность найти 

решение проблем за счет других, 2) позитивное самоотношение на фоне 

возможности решения проблем за счет других, 3) личностные проблемы, 

что сопровождается перекладыванием ответственности на других. 

В научном дискурсе рассматриваются разные факторы, которые 

влияют на формирование иждивенческой позиции. М. Климанская в своей 

книге "Психологические факторы социального иждивенчества" 

утверждает, что человек, который не отвечает за свою жизнь и 

существующий "при ком-то", всегда будет чувствовать себя увереннее, 

спокойнее, чем человек, который полностью отвечает за себя и, возможно, 

еще за кого-то.1 К тому же, по мнению Н. Климанской, именно такая 

стратегия жизни присуща молодежи, что уже пережила кризис 

идентичности, которая характерна для этой возрастной категории в 

условиях современного общества периода трансформации, и определила 

свою жизненную позицию, что помогает ему поддерживать душевное 

равновесие.  

Так же иждивенческую позицию связывают с адаптацией личности. 

Ж. Пиаже в своей работе "Психология интеллекта" охарактеризовал 

адаптацию, как такую, что "обеспечивает равновесие между воздействием 

                                                             
1 Климанская М. Психологические факторы социального иждивенчества // Проблемы 

общей и педагогической психологии. – 2003. – Т. 5. – Ч. 5. – С. 152-156. 3. 
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организма на среду и обратным воздействием среды на организм". Ж. 

Пиаже вводит понятие "ассимиляция" и "аккомодация". Воздействие 

организма на объекты, окружающие его, Ж. Пиаже называет 

ассимиляцией. С другой стороны, и среда оказывает на организм обратное 

действие, какую Ж. Пиаже обозначает словом "аккомодация". Воздействие 

вещей на психику всегда завершается не пассивным подчинением, а 

является модификацией действия, направленная на эти вещи. 2Адаптация 

определяется как "равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, или, 

что, по сути, одно и то же, как равновесие во взаимодействиях субъекта и 

объектов. 

И еще к психологическим факторам, создающих почву для 

иждивенческой позиции, можно отнести экстернальный локус контроля. 

Постольку экстерналы склонны перекладывать ответственность за 

результаты своих действий на других, условия, окружение, они становятся 

зависимыми от окружения и делают окружающих зависимыми от себя. Эта 

зависимость побуждает к выработке у таких людей взгляда на окружение 

сквозь призму категории необходимости, направленной собственно на 

других, а не на себя. Поэтому у личностей, склонных к "иждивенческому" 

поведению, есть склонность к экстернальному локусу контроля. 3 

В исследовании принимали участие студенты в возрасте от 20 до 27 

лет. Был использован комплекс методик: «Методика исследования 

самоотношения» С.Р. Пантелеева, «Копинг-тест Лазаруса», «Методика 

диагностики социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. 

Даймонда, «Методика диагностики уровня социальной 

фрустрированности» Л. И. Вассермана (модификация В.В. Бойко), «Шкала 

социальной поддержки (многомерная шкала восприятия социальной 

поддержки – MSPSS; Д. Зимет; адаптация В. М. Ялтонский, Н. А.Сирота), 

«Методика предельных смыслов» Д. А. Леонтьев, Анкета диагностики 

интеллектуальных искажений в общении. 

Математическая статистика была выполнена по компьютерной 

программе SPSS-21 

Применялись статистические методы: факторный и кластерный 

анализ. 

Нами были выделены 5 факторов: 

Первый фактор. Иждивенческая позиция (761), дистанцирование 

(892), самоконтроль (-794), поиск социальной поддержки (848), принятие 

ответственности (-861), бегство (867), планирование решения проблем (-

                                                             
2Додонов Ю.С. Ассимиляция, аккомодация и "недостающее звено" теории Ж.Пиаже // 

Образ Российской психологии в регионах страны и в мире. Мат. международного 

Форума и школы молодых ученых. М.: ИП РАН, 2006, С. 198-203. 
3Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен  "Личность. Теории, упражнения, эксперименты." 2004, С. 

578-580. 
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859), положительная переоценка (-743), эскапизм (уход от проблем) (838), 

уровень фрустрированности (-585), ошибка преувеличения (860), ошибка 

чтения мыслей (843), принятие всего на свой счет (-571), максимализм и 

перфекционизм (-630), излишняя когнитивная тревожность (-539), 

должествование и больная совесть (-545). Повышение иждивенческой 

позиции, сочетается с выраженным когнитивным усилием отделиться от 

ситуации, уменьшить ее значимость,  впоиске информационной, 

действенной и эмоциональной поддержки от других людей. При этом 

снижение регулирования своих чувств и действий, а так же снижение 

признания своей роли в проблеме и попытки ее решить. Повышается 

представление о том, что окружающие и он сам способны читать мысли 

других людей, а так же характерна ошибка преувеличения. При этом 

снижается принятие всего на свой счет, стремление к совершенству во всех 

областях, излишняя когнитивная тревожность. 

Второй кластер (1 фактор)  представленв 64 % случаев высоким 

уровнем иждивенческой позиции, средний уровень иждивенческой 

позиции занимает 36 %. Повышение иждивенческой позиции, 

сопровождается увеличением неадаптивных копинг-стратегий, и 

снижением адаптивных копинг-стратегий. При этом увеличивается число 

интеллектуальных ошибок в общении. Это говорит о том, что 

формирование иждивенческой позиции связано со снижением 

адаптационных стратегий, а так же с неэффективным поведением.  

Второй фактор. Открытость (645), самоуверенность (814), 

саморуководство (555), отраженное самоотношение (720), самоценность 

(640), самопривязанность (656).  Высокое позитивное самоотношение. 

Первый кластер(2 фактор) в 93% случаев представлен высоким 

уровнем иждивенческой позиции, средний уровень иждивенческой 

позиции представлен незначительно 7 %. Он выражает право жить за счет 

других, что является их личностным уровнем благополучия. 

Третий фактор. Самопринятие (610),внутренний конфликт (629), 

принятие других (481), социальная поддержка друзей (-433).Принятие себя 

сочетается с наличием  внутренних конфликтов. Активизация потребности 

личности в общении, взаимодействии, совместной деятельности, но при 

этом выражено снижение социальной поддержки друзей. 

Пятый кластер(3 фактор) представленв 83% случаев средним 

уровнем иждивенческой позиции, низкий уровень иждивенческой позиции 

представлен незначительно (17 %). Это свидетельствует о том, что есть 

личностные проблемы, при выраженном стремление решать их за счет 

общения с другими людьми. 

Четвертый фактор. Конфронтационный (523), адаптация (-608), 

стремление к доминированию (473), социальная поддержка семьи (463), 

долженствование и больная совесть (569). Снижение уровня 

приспособления человека к существованию в обществе в соответствии с 
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требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами 

и интересами. На фоне этого активизация копинг-стратерии, которая чаще 

всего рассматривается как неадаптивная. Выражено стремление к 

доминированию, руководству в решении задач, зачастую личностно 

значимые задачи решаются за счет окружающих, в этом случае за счет 

семьи. Повышена когнитивная ошибка в общении, которая 

характеризуется преувеличением долженствования в поведении человека, 

когда слово «должен» становится тюрьмой для личности, а неоправданный 

стыд за прошлое, за то, что должно быть сделано в прошлом, не оставляет 

времени задуматься о настоящем и будущем. 

Третий кластер(4 фактор) представлен в 100% случаев средним 

уровнем иждивенческой позиции. Это говорит о том, что формирование 

средней иждивенческой позиции связано с низкой адаптивностью, с 

поиском решения проблем с помощью других. 

Пятый фактор. Внутренний конфликт (465), интернальность (-491), 

самопривязанность (707). Наличие внутренних конфликтов, с выраженной 

степенью желания изменяться. На фоне этого снижение интернальности 

означает, что успехи и неудачи зависят, прежде всего, от внешних 

обстоятельств. 

Четвертый кластер (5 фактор) представлен у половины 

испытуемых с низким уровнем иждивенческой позиции и со средним 

уровнем иждивенческой позиции. Он выражает личностные проблемы, что 

сопровождается не принятием ситуации на себя в силу возраста. 

Можно сделать вывод о том, что формирование иждивенческой 

позиции связано с тремя стратегиями 1) удовлетворенностью 

неэффективным поведением, снижением адаптационных стратегий, что 

дает возможность найти решение проблем за счет других, 2) позитивное 

самоотношение на фоне возможности решения проблем за счет других, 3) 

личностные проблемы, что сопровождается перекладыванием 

ответственности на других. 

Когнитивный компонент идентификации с отцом и с матерью имеет 

неоднозначные причины и может возникать как в благополучных семьях, 

как выбор авторитетного в этой семье родителя, а также это может быть 

когнитивный компонент идентификации с отцом, как более эффективным 

человеком, либо с матерью, как семейной жертвой при неблагополучии 

супружеских отношений. Важно то, насколько выбор когнитивного 

компонента идентификации носит под собой травматичность семейного 

опыта, что определяет последующую эффективность личности. 

 

Научный руководитель – Орлова М.М., к.псх.н.,доцент. 

 

 



62 

Чернова М. В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННОГО АНАЛИЗА Э.БЕРНА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Профессиональное определение – важная составляющая жизни 

практически любого человека. Предпочтение к той или иной сфере 

деятельности люди отдают под влиянием различных факторов: совет 

родителя, желание подражать кумиру, стремление к власти и т.д. Иногда 

люди нерационально подходят к выбору профессии, не рассматривая свою 

деятельность в долгосрочном периоде, в результате чего многие упускают 

действительно уникальные возможности достижения успеха и\или 

благосостояния. Находя эту тему важной и актуальной, я разобралась с ней 

подробнее, и для более подробного изучения причин выбора профессии в 

школьном возрасте, применила трансакционный анализ Э.Берна. 

Ребенок обладает множеством социальных способностей, в нем 

потенциально заключено множество личностей, и воспитание ребенка 

производит социальный отбор4, определяя будущую личность к той или 

иной социальной страте. 

Цель: выявить, чем руководствуются школьники при выборе 

профессии, а также сравнить эго-состояния женской и мужской выборки. 

Задачи:  

1. Анализ литературы на тему выбора профессии среди подростков и 

трансактного анализа. 

2. Разработка вопроса для получения наиболее четкой информации 

3. Получение максимально верных статистических данных о влиянии 

эго-состояния на выбор профессии. 

Объектом исследования являлось эго-состояния респондента в 

момент(ы) определения будущей профессии. Предметом – 

психологическое состояние при выборе профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования: молодые люди, главным образом мужчины, 

в школьном возрасте чаще рационально не подходят к выбору профессии. 

В процессе исследования я опиралась на книгу Э. Берна «Игры, в 

которые играют люди» и «Люди, которые играю в игры», «Транзактный 

анализ — восточная версия» Макарова В. В. 

Выборку составили 165 человек от 16 до 45 лет. Были включены те 

люди (от 25 лет), которые помнили с чем (или с кем)был связан выбор их 

профессии\специальности. В ходе исследования участвовало 77 мужчин и 

88 женщин. 

Как уже говорилось, методикой исследования был выбран 

письменный опрос как способ быстрого получения необходимой 

                                                             
4Л.С. Выготский. Педагогическая психология – 60 с. 
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информации. Вопрос был таковым - «Какая ситуация\люди повлияли на 

выбор вашей профессии\специальности?» Сбор и анализ статистических 

данных производился в MSExcel. Проводя исследования в рамках 

концепции трансакционного анализа, я оперировала знаниями об одном из 

направлений ТА – структурном анализе, т.е. обнаружение Я-состояния у 

каждого респондента, исходя из ответов. 

Обработка итоговых данных дала следующие результаты: 

1. В целом во всей выборке (165 человек): 

А) 74 человека (45%) вошли в группу эго-состояния «Ребенок». 

Необходимо уточнить, что данное эго-состояние нужно рассматривать в 

трех формах: 

1. Природный Ребенок (Импульсивность, спонтанность, наивность) 

2. Приспособившийся Ребенок (Уступчивость, адаптивность, 

боязливость) 

3. Бунтующий Ребенок (Протест, агрессия) 

В данной группе выборки как правило Детьми становились те, кто 

говорил «Хотел пойти\всегда мечтал работать по этой специальности…» 

или «Выбрал эту специальность по наставлению родителей…». Как 

правило, респонденты этой группы выбирали творческие профессии 

(художник, актер, танцор), а также профессии, о которых упоминают 

обычно дети (учитель, военный, врач, юрист).  

Б) 48 человек (29%) вошли в группу эго-состояния «Родителя». Здесь 

также необходимо уточнение. Родитель может рассматриваться в двух 

аспектах: заботливый и контролирующий(запрещающий). К заботливым 

Родителям можно было приписать тех участников, кто писал об искреннем 

желании помогать, восстанавливать и созидать даже в ущерб себе. 

(Ветеринары, врачи, пожарники). Контролирующие Родители – это те, кто, 

как правило, выбирал сферу бизнеса или говорил о стремлении занять 

главенствующие посты.  

В) 43 человека (26%) вошли в группу эго-состояния «Взрослого». 

Респонденты этой группы подходили к выбору специальности тщательно. 

Анализировали свои способности, возможности, чаще всего, уже 

сталкиваясь на практике с похожей работой. В ходе работы были сделаны 

интересные наблюдения: люди, вошедшие в эту группу выбирали 

узконаправленные специализации, связанные с научной сферой. 

2. Среди мужчин и женщин 

А) Среди мужчин-участников (77 человек) опроса было выявлено, 

что наибольший процент «Ребенок» - 48% (37 человек), т.е. почти 

половина. В результате повторного исследования ответов этому появилось 

объяснение –влияния друзей на выбор профессии и отсутствие готовности 

к самоотдаче и сложным задачам. Выше среднего оказался процент эго-

состояния Взрослого среди мужчин – 31% (24 человека). В этой категории 

выборке встречаются и те, кто стремился получить образование по 
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желаемой специальности, и те, кто, понимая свои силы и возможности, 

шёл работать без образования. Наименьший процент в этой группе 

выборки получило эго-состояние Родителя – 21% (16 человек). Среди этой 

подгруппы были высокие показатели патриотизма и стремления защищать 

семейные ценности. Многие из этой подгруппы выбрали профессию 

военных. 

Б) Как и во всех остальных результатах, среди женщины эго-

состояние Ребенка на первом месте – 42% (37 человек). Выбор профессии 

у участников этой группы исходил их «желаний детства» и наставлений 

родителей. Однако, следующие результаты кардинально отличались от 

результатов мужчин. У женщин, эго-состояние Родителя оказалось очень 

близко к Ребенку – 36% (32 человека). Можно предположить, что это 

связано с гендерными стереотипами, которые были привиты девушкам-

респондентам как потенциальным матерям и супругам. Женщин-Взрослых 

оказалось меньше, чем Мужчин-Взрослых – 22% (19 человек). 

Таким образом, гипотеза исследования оказалась подтвержденной. 

Большинство респондентов как всей выборки, так и среди мужчин 

выбирали будущую специальность, не анализируя свои возможности и не 

рассматривая перспективы.  

Из данной работы можно сделать ряд выводов, например, что на 

выбор профессии влияет множество факторов как внешних, так и 

внутренних. И исходя из результатов статистики опроса можно сказать, 

что в школьном возрасте учащиеся недостаточно обращают внимание на 

свои способности и возможности, отдавая предпочтение оставаться в 

комфортной среде без конкуренции или, как правило, предпочитают 

выбирать «готовый план», данный родителями. В то же время, каждый 

четвертый (26%) готов вливаться в конкурентную среду, работать в 

узконаправленной специальности, а значит скоро может увеличиться 

благосостояние будущего и нынешнего поколения благодаря 

развивающимся профессионалам.  

 

Научный руководитель – Пантелеев А. Ф., к.псх.н., доцент. 

 

 

Шишканова М.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРЕВОГИ У СТУДЕНТОВ В 

СИТУАЦИИ ПЕРЕЕЗДА В ДРУГОЙ ГОРОД 

 

В условиях транзитивности как «множественности, изменчивости и 

неопределенности макро- и микро-социальных пространств1» человек 

                                                             
1 Марцинковская Т.Д., Юрченко Н.И. Проблема совладания в транзитивном обществе // 

Психологические исследования. 2016. Т. 9, № 49. С. 9. URL: 
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вынужден вносить коррективы в поведение, приспосабливаться к новым 

условиям существования, реализуя всевозможные выборы. Необходимость 

осуществления выбора при наличии одинаково значимых альтернатив (по 

А.Г. Асмолову, это конфликт равносильных мотивов) предъявляет высокие 

требования к личности, ответственной за совершаемый ею жизненный 

выбор, что влечет за собой социально и личностно значимые последствия, 

и это, в свою очередь, способствует росту эмоционального напряжения и 

может порождать тревогу.  

Целью исследования является описание переживания тревоги, 

возникающей в ситуации жизненно значимого выбора, и в дальнейшем 

изучение способов совладания с ней. 

В качестве ситуации жизненного выбора нами предполагается взять 

ситуацию смены места жительства ввиду продолжения обучения в другом 

городе. Выбор в исследовании предстает как значимая ситуация, 

требующая от человека активной деятельности по её преобразованию, а 

также связанная с возникновением онтологической тревоги, 

сопровождающей выбор будущего. Ситуация переезда рассматривается 

нами как некоторая «экзистенциальная дилемма» (по С. Мадди), 

результатом разрешения которой является выбор неизвестности 

(будущего) или выбор неизменности (прошлого). Д.А. Леонтьев 

рассматривает возможность и самодетерминацию в противовес 

необходимости и детерминированности 2, что является одной из важных 

методологических идей. 

Актуальность темы исследования связана с увеличением 

мобильности населения в современном мире, в частности с увеличением 

числа выпускников школ, предпочитающих обучение в иногороднем вузе, 

чему способствует появившаяся в последние несколько лет возможность 

дистанционной подачи документов в вуз другого города. 

Основной проблемный вопрос, который встает перед нами, состоит в 

том, как человек может минимизировать тревогу в ситуации жизненного 

выбора?  

Мы находимся на этапе сбора теоретической информации, перед 

нами стоит задача провести теоретический анализ тревоги как состояния с 

позиции разных научных подходов. Теоретико-методологическим 

основанием исследования являются работы С. Мадди (личностная 

переменная hardiness), Д.А. Леонтьева (выбор), П. Тиллиха («мужество 

быть», онтология тревоги), Р. Мэя (нормальная и невротическая тревога, 

ответственность, интенциональность, предопределенность). 

                                                                                                                                                                                              
http://psystudy.ru/index.php/num/2016v9n49/1332-martsinkovskaya49.html (дата 

обращения: 08.12.2018) 
2 ЛеонтьевД.А. Новые ориентиры в  психологии: от необходимого к возможному // 

Вопросы психологии. 2011. № 1. С. 3–27. 

http://psystudy.ru/index.php/num/2016v9n49/1332-martsinkovskaya49.html
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И. Ялом использует термин «решение» в контексте понятия 

«отречения» (от отвергнутых альтернатив), тревоги (через принятие 

личной ответственности за последствия выбора) и вины (за 

неосуществленные возможности). Выбору в пользу прошлого сопутствует 

чувство вины за нереализованные возможности, а выбору в пользу 

будущего соответствует чувство тревоги, связанное с неопределенностью, 

в которую вступает человек.  

Постоянный выбор прошлого (жизненный стиль – конформизм) 

ведет к скуке, жизненному застою, ощущению собственного бессилия, к 

переживанию экзистенциальной вины, связанной с отказом от 

осуществления новых возможностей, и жалобам на бессмысленность 

существования. В свою очередь, выбор в пользу будущего (жизненный 

стиль – индивидуализм) приводит к экзистенциальному развитию и 

формированию жизнестойкости, что позволяет человеку не снижать 

успешность деятельности и выдерживать влияние стрессогенных 

факторов. 

В DSM-5 тревога (по-немецки ― Angst) определяется как ожидание, 

предвосхищение будущей угрозы, отличное от страха; эмоциональный 

отклик на реальную или предполагаемую неизбежную угрозу. Кроме того, 

существует термин беспокойство, что позволяет ссылаться на когнитивные 

аспекты тревоги3. Восприятие и интерпретация опасной ситуации 

раскрывается в работах сторонников когнитивной теории Р. Лазаруса, 

Дж. Эйверил. С эволюционной точки зрения, тревога адаптивна, поскольку 

способствует выживанию, побуждая людей избегать рискованных 

ситуаций. 

Следует также разграничить термины «тревога» и «стресс». Стресс 

легко измерить, а тревога ― понятие более «эфемерное» в контексте 

измерения. Р. Мэй подводит нас к этой мысли следующим образом: 

«тревога определяется тем, как человек относится к стрессу, как он его 

принимает и интерпретирует4». Тревога в больше степени субъективна. 

Р. Мэй выдвинул определение тревоги как ощущения угрозы, 

направленной на важные для человека ценности. Тревога — «опасение, 

вызванное угрозой каким-то ценностям, которые человек считает важными 

для своего существования как личности5». 

                                                             
3 Marc-Antoine Crocq. A history of anxiety: from Hippocrates to DSM. // Dialogues Clin 

Neurosci. 2015 Sep; 17(3): 319–325. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610616/ (дата обращения: 19.02.2019) 
4 Мэй Р. Смысл тревоги. / Перев.с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. М.: 

Независимая фирма “Класс”, 2001. Терминологическая правка В.Данченко. К.: PSYLIB, 

2005. URL: http://psylib.org.ua/books/meyro02/index.htm (дата обращения: 10.02.2019) 
5 Мэй Р. Экзистенциальная психология. М.: Апрель Пресс & ЭКСМО-Пресс, 2001. 

Терминологическая правка В.Данченко. К.: PSYLIB, 2005. URL: 

http://psylib.org.ua/books/meyro04/index.htm (дата обращения: 05.02.2019) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610616/
http://psylib.org.ua/books/meyro02/index.htm
http://psylib.org.ua/books/meyro04/index.htm


67 

Нормальная тревога, испытываемая в периоды роста или 

непредсказуемых изменений, свойственна каждому человеку. Она может 

быть конструктивной, пока остается пропорциональной угрозе. 

Невротическая тревога описывается как форма тревоги, 

непропорциональная угрозе, вызывающая подавление и другие формы 

внутрипсихических конфликтов и управляемая  разнообразными формами 

блокирования действий и понимания. 

Ряд работ (С. Кьеркегор, Э. Фромм) демонстрирует наличие связи 

между осуществлением возможностей (и, соответственно, 

ответственностью) и переживанием тревоги. Свобода неразрывна с 

феноменом тревоги. 

На втором этапе исследования нами предполагается проработка 

дизайна исследования. В эмпирической части исследования мы планируем 

использовать следующие методы: 1) метод интервью; 2) психодиагностиче

ские методики: опросник каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана в 

адаптации Д.А. Леонтьева, О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорфмана; тест 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; 

методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; шкала 

общей толерантности к неопределенности Д. Маклейна в адаптации 

Е.Г. Луковицкой; 3) статистические методы обработки данных. Для 

решения статистических задач будут использоваться пакеты программ 

Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 22. 

Важным акцентом для нашей работы является то, почему так важно 

уметь преодолевать состояние тревоги ― субъективного ощущения 

угрозы?  

Мы предполагаем, что тревога может препятствовать адаптации 

личности в новой жизненной ситуации, может негативно сказаться на 

успешности деятельности. Кроме того, высокий уровень эмоционального 

напряжения и тревога могут распространяться с одной жизненной 

ситуации на другую, из одной сферы жизнедеятельности человека на все 

остальные, что может привести к росту эмоционального напряжения и 

перенапряжению, и, как следствие, к дезадаптации. В связи с этим 

человеку необходимо научиться справляться с тревогой, овладеть 

способами совладания с ней. 

 

Научный руководитель – Муртазина И.Р., к.псх.н., доцент. 
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Янбулатова К.Р. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОМОТОРНОГО ТЕСТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

УРОВНЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

В современном мире большого количества возможностей 

личностной самореализации, самооценка играет ключевую роль в 

достижении желаемых целей. Самооценка – одна из центральных 

категорий психологии личности, и служит одним из основных факторов 

достижений личности и результативности социального взаимодействия. 

Одна из функций самооценки состоит в её непосредственном влиянии на 

выбор жизненных ориентиров и, в итоге, на жизненную траекторию. 

Основы формирования самооценки закладываются в раннем детстве. 

Раннее обращение к решению проблемы самооценки конкретной личности 

имеет большое значение для её развития, усвоения социальных стандартов, 

социализации личности в целом6. Формирование самооценки начинается 

осознания ребенком собственных возможностей, достижений в каком - 

либо виде деятельности и неудач в другом. Благодаря этому 

репрезентируется круг видов деятельности, которые получают 

самоподдержку в виде проявления интереса, обусловленного, в свою 

очередь, положительным подкреплением в виде достижения успеха в 

такой его форме, которая доступна восприятию ребенка.  

Вступая в дошкольный возраст, ребенок начинает осознавать факт 

своего существования.  Дети младшего дошкольного возраста склонны 

переоценивать свои достижения, на это их направляют по преимуществу 

положительные оценки взрослых. В этот период жизни дети менее 

объективно оценивают качества своей личности. Старшие дошкольники 

более адекватно и верно могут осознавать свои достоинства и недостатки, 

учитывая при этом отношение к ним со стороны окружающих7.  

Одной из проблем выявления уровня самооценки в дошкольном 

возрасте является выстраивание такой последовательности заданий, 

которая, с одной стороны, представляла бы собой ряд с объективно 

нарастающей трудностью для решения, с другой стороны - допускала бы 

непосредственность фиксации успеха или неуспеха в решении задачи8. Мы 

исходим из того, что подобный ряд может быть выстроен на основе 

                                                             
6Зубова Л.В. Роль семейной педагогики в становлении личности ребенка. Статья. 

Вестник.М.,2002.N7. 54-65с. 
7Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: избранные психологические 

труды– Издание 2-е, стереотипное. – Москва: Институт практической психологии; 

Воронеж: НПО МОДЭК, 1997. – 416 с. 
8Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для 

студентов/Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. – Москва: Институт 

практической психологии, 1996. – 304 с. 
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применения психомоторного теста А.Ф.Пантелеева. Тест представляет 

собой 10 задач на установление равновесия (вертикальную постановку) 

металлических стержней с переменным основанием. Предварительные 

пробы, проведенные с участием дошкольников, показали, что детям 

интересно выполнять задания.  Реализация методики дает ребенку 

наглядную возможность восприятия достижений и неудач при решении 

разных по трудности задач. При подготовке стимульного материала была 

решена проблема в маркировании трудности задания для восприятия 

ребенка. Степень сложности была промаркирована в цветовом спектре 

одного цвета (синего), переходя от светло-голубого к черному. 

Предварительные пробы показали, что дети успешно определяли по цвету 

стержня более или менее трудные задачи. Для точности установления 

выбранного ребенком стержня, стимульный материал был также 

пронумерован в соответствии со сложностью задания, от 1 до 10.  

Внешнее оформление позволяло ребенку предварительно оценить 

трудность решаемой задачи, самому индентифицировать свой «успех» или 

«неудачу», что позволило выявить уровень его самооценки, определить её 

как адекватную или неадекватную - завышенную или заниженную. 

В качестве испытуемых, в исследовании приняли участие дети 

старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет, воспитанники детского сада, 

всего 15 детей. 

Ребенку предоставлялась возможность самостоятельно выбрать 

стержень с желаемой степенью сложности и поставить стержень в 

вертикальное положение, цветной частью вверх. По желанию, дошкольник 

мог совершить дополнительный выбор стержней и сделать еще несколько 

попыток. Фиксировались как сам факт решения психомоторной задачи, так 

и последовательность выбора стержней, эмоциональные реакции, интерес 

ребенка, его поведение и комментарии. 

Наблюдения показали, что дети в ходе тестирования однозначно 

индефицируют трудность задания с интенсивностью окрашенности 

стержня - что обеспечило возможность контроля независимой переменной 

(восприятия трудности задачи), связать порядок решения задач с 

характером самооценки ребенка. Успешность постановки стержня, 

порядок обращения ребенка к более трудным или более легким задачам 

(зависимая переменная) контролировалась по ходу исследования, 

отмечались все признаки выбора, колебания при принятии решения, 

эмоциональные реакции на удачу и неудачу. 

В результате проведенного исследования были получены 

следующие результаты. В графе порядок отражено направление выбора и 

номера стержней по порядку выбора. Экспертная оценка -это то, как 

оценивает воспитатель, самооценку ребенка. Самооценка по данным 

наблюдения- поведение ребенка на занятиях, в режимных и игровых 

моментах. Самооценка, по данным исследования то, что получилось в 
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результате наблюдения за поведением ребенка при работе со стержнями и 

порядком выбора. 

Как видно из анализа данных, отраженных в таблице, из 15-ти 

испытуемых, адекватная самооценка, по оценке личности воспитателем 

группы, результату наблюдения и результату исследования, характерна 3 

дошкольникам. Завышенная самооценка по трем критериям, характерна 

одному ребенку. В остальных 11-ти случаях самооценка испытуемых по 

результатам исследования отличается от оценки воспитателя группы и 

результатом наблюдения за ребенком. Данные полученные в результате 

применения методики, частично коррелируют с результатами наблюдения 

за поведением ребенка и с оценками личности воспитателя группы (Табл.). 

 

Таблица  
№ 

исп. 

Среднее 

время 

решени

я задачи 

Порядок 

решения 

задач 

Оценка 

воспитателя 

Самооценка 

по данным 

наблюдения 

 

 

Самооценка по 

данным 

исследования 

1 7 мин. 10,1,2,3,4,5,6,7- адекватная адекватная завышенная 

2 6 мин 10,1,2,3,4,5,6,8,10 адекватная адекватная завышенная 

3 9 мин 1,2,8,7,6,9,5,4,8,9, адекватная адекватная адекватная 

4 6 мин 10,1,6,7,2,5,10,9,3 завышенная завышенная завышенная 

5 7 мин 1,10,2,3,4,5,10,8 завышенная завышенная заниженная 

6 6 мин 5,10,1,2,5,3,6,4,9 адекватная адекватная завышенная 

7 7 мин 8,4,1,2,3,5,10,6,1 завышенная завышенная заниженная 

8 8 мин 1,2,3,4,8,7,5,10 завышенная завышенная заниженная 

9 9 мин 10,7,6,7,5,3 адекватная заниженная завышенная 

10 7 мин 10,1,5.2,3,4 адекватная заниженная завышенная 

11 6 мин 6,5,1,10,9 адекватная завышенная завышенная 

12 5 мин 10,7,6,11 адекватная адекватная завышенная 

13 6 мин 2,10,3,4,5,6,10,7 адекватная адекватная адекватная 

14 5мин 10,1,2,3,4,5,6 адекватная адекватная завышенная 

15 6 мин 1,7,6,3,5,10,4,2,7 адекватная адекватная адекватная 
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Таким образом, применение методики на основе психомоторного 

теста Пантелеева А.Ф., дает возможность оценить самооценку 

дошкольника, не опираясь на суждения окружающих ребенка взрослых. В 

результате проведенной работы, можно сделать вывод о том, что 

применение психомоторного теста для выявления самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста может быть использовано для 

исследования самооценки личности дошкольника, так как является 

максимально понятным и удобным для ребенка, простым в использовании 

и обработке, дающим дополнительную возможность отследить 

эмоциональные реакции на предъявляемый результат, что помогает делать 

выводы о самооценке испытуемого.  

Анализ самооценки старших дошкольников позволит избежать 

многих трудностей в воспитании, позволит создать основу самооценки в 

соответствии как с   требования социальной среды, так и собственными 

возможностями, поможет воспитателю и родителям скорректировать 

неадекватно-заниженную или завышенную самооценку9. 

 

Научный руководитель: Пантелеев А.Ф., к.псх.н., доцент. 

                                                             
9Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для 

студентов/Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. – Москва: Институт 

практической психологии, 1996. – 304 с. 
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СЕКЦИЯ 4 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ 
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Алексеева Е.В. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, 

СКЛОННЫХ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Актуальность исследования обусловлена нынешней социально-

экономической ситуацией, в которой зафиксирована тенденция увеличения 

количества детей и подростков, склонных к аддиктивному поведению. А 

так же общественной необходимостью нахождения способов и форм, в том 

числе, социально-психологической профилактики и коррекции 

аддиктивного поведения на ранних стадиях развития личности. 

Стремление уйти от реальности, посредством изменения психического 

состояния, в раннем возрасте ведёт к искажению ценностной сферы. В 

дальнейшем личность будет не способна не только к развитию и 

самоактуализации, но и к адаптации к миру, к обществу в целом. По 

итогам теоретического анализа было выявлено, что до настоящего времени 

практически не было исследований, посвящённых ведущим тенденциям 

потребностной сферы подростков, склонных к аддиктивному поведению. 

Предметом исследования является – совокупность социально-

психологических условий формирования ведущих тенденций 

потребностной сферы личности у подростков, склонных к аддиктивному 

поведению 

Объектом исследования выступает личность подростка, склонного к 

аддиктивному поведению. 

Целью настоящего исследования является выявление связи между 

ведущими тенденциями потребностной сферы личности и склонностью к 

аддиктивному поведению.  

Перед собой мы ставим следующие задачи: 

1. Дать представление о содержании понятия «ведущая тенденция 

потребностной сферы личности». 

2. Представить анализ научных подходов и практических 

рекомендаций (отечественных и зарубежных) к исследованию и коррекции 

различных форм аддиктивного поведения детей и подростков. 

3. Провести эмпирическое исследование по выявлению связи 

междуведущими тенденциями потребностной сферы личности подростков 

и их склонностью к аддиктивному поведению. 

В своем исследовании мы планируем использовать следующие 

методики: метод цветовых выборов, модификация Л.Н. Собчик,В.Д. 

Менделевича «Склонность к девиантному поведению», а также – анализ 

рисунков, эссе и других продуктов деятельности исследуемых подростков. 
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На данном этапе исследование носит теоретический характер, 

поэтому разберем более подробно понятие «ведущие тенденции 

потребностной сферы». 

Исследованием ведущих тенденций личности занимается Л.Н. 

Собчик уже много лет, она считает, что врожденные свойства имеют 

важное значение в формировании личности, ее исследования показывают, 

что из благодаря индивидуального способу восприятия каждого человека, 

он способен фильтровать информацию из огромного количества 

впечатлений о мире вокруг него он выбирает и осваивает одни явления 

пренебрегая другими. 

Благодаря индивидуальной избирательности может сформироваться 

неповторимая личность с индивидуальным стилем усвоения информации 

даже в одинаковых условиях среды. 

В основе такого индивидуального стиля восприятия, переработки и 

воспроизведения информации об окружающем мире, перевоплощаясь в 

мысли, переживания и поступки человека, лежит та ведущая тенденция, 

или те две-три ведущие тенденции, которые пронизывают все уровни 

личности.  

«Ведущая тенденция — это дефиниция, которая включает в себя и 

условия формирования определенного личностного свойства, и само 

свойство, и предиспозицию к тому состоянию, которое может развиться 

под влиянием средовых воздействий как продолжение данного свойства»1. 

Вертикально тенденция пронизывает разные аспекты личности — базовые 

свойства, черты характера и их реализацию в виде социальных установок 

или в проявлениях актуального состояния. А горизонтально тенденция 

включает в себя индивидуальный стиль личности, который проявляется в 

основных подструктурах личности: в мотивационной сфере, 

эмоциональных особенностях, когнитивном стиле и коммуникативных 

свойствах. В связи с чем, мы предполагаем, что ведущая тенденция связана 

с формирование склонности к аддиктивному поведению. Так как 

аддикция - это способ приспособления к сложным для индивида 

условиям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет 

«отдохнуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к 

реальной жизни.2 В своей работе «Психология девиантного поведения» 

профессор Менделевич определяет девиантное поведение как «систему 

поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющееся в виде несбалансированных психических процессов, 

дезадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде 

отклонения от нравственного или эстетического контроля за своим 

поведением».3Уход от реальности выбирают, как правило, те, кто 
                                                             
1 Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. - М: ИПП-ИСП, 2000. - 512 с. 
2Усова Е.Б. Психология девиантного поведения. Мн., 2010 
3Визель Т.Г., Девиантное поведение подростков. Теории и эксперименты 
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относится к ней негативно и оппозиционно и неспособен адаптироваться к 

ней. При этом может присутствовать нежелание приспосабливаться 

действительности по причине её несовершенства, консервативности, 

единообразия, подавления экзистенциональных ценностей или откровенно 

антигуманной деятельности. Если алкоголизм или наркомания у взрослого 

человека долгое время может развиваться скрыто, не отражаясь на 

трудовой деятельности, социальном статусе, то у несовершеннолетних, 

наоборот, сначала происходит социальная дезадаптация, а потом уже 

присоединяется употребление алкоголя или других психотропных 

веществ. Аддиктивное поведение является составным элементом 

отклоняющегося поведения, как бы наслаиваясь на социальную 

дезадаптацию подростка. Дезадаптация может проявляться проявляется в 

мотивационной сфере, эмоциональных особенностях, когнитивном стиле и 

коммуникативных свойствах. 

Ведущие тенденции потребностной сферы мы планируем 

исследовать с помощью МВЦ – метод цветовых выборов Л.Н. Собчик. 

Данная методика является адаптацией цветового теста Макса 

Люшера.4Основные цвета характеризуются следующими потребностями: 

синий цвет — потребность в глубокой привязанности, за счет которой 

достигается комфорт, покой, реализуется ощущение защиты; зеленый — 

потребность в отстаивании собственной позиции; красный — потребность 

в достижении, обладании, лидировании; желтый — потребность в 

эмоциональной вовлеченности и защищенности в социальном плане.5 

Дополнительные цвета характеризуются следующими 

потребностями: фиолетовый — потребность в уходе от реальной 

действительности; коричневый — потребность в снижении тревоги, стрем-

ление к психологическому и физическому комфорту; черный — 

потребность в независимости через протест, негативизм по отношению к 

любым авторитетам; серый — потребность в успокоении, отдыхе. 

По итогам проведенного исследования мы планируем получить 

следующие результаты: наличие взаимосвязи между ведущими 

тенденциями потребностной сферы личности подростков, а именно 

тенденцией ухода от реальности, и их склонности к аддиктивному 

поведению. 

 

Научный руководитель – Понукалин А.А.,к.соц.н., доцент. 

                                                             
4Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2006. - 528 с. 
5 Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. - М: ИПП-ИСП, 2000. - 512 с. 
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Дырнаева Ю.А. 

СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

В современном мире отмечаются значительные изменения в 

экономической и культурно-воспитательной системах, а также в 

образовательной системе.  Существенные изменения коснулись 

нравственных устоев и ценностных ориентаций.   Все это оказывает 

влияние на системы отношений, а также на изменение социальных ролей. 

Следствием этих изменений является сокращение числа браков, рост 

количества разводов, нарушение детско-родительских отношений1.  

Актуальность исследования  определяется тем, что современный мир 

отличается высокой социальной динамичностью.  Эта динамика оказывает 

влияние на особенности гендерных ролей и систему отношений личности. 

Особую актуальность приобретает данная проблема применительно к 

изучению гендерных отношений осужденных. Эта проблема в 

психологической науке недостаточно исследована. В нашей работе 

изучались системы отношений и гендерные особенности личности 

преступников, на данных  психологического исследования женщин-

заключенных (30 человек, находящихся в ФКУ ИК-5 г. Вольск) и мужчин-

заключенных (30 человек, находящихся в ФКУ СИЗО-1 г. Саратова). 

Предмет исследования: системы отношений и гендерные 

особенности личности преступников, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

Объект исследования: мужчины и женщины осужденные, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы. 

Цель исследования: изучить системы отношений и гендерные 

особенности личности преступников, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы (на материале исследования мужчин и женщин). 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что системы отношений и 

гендерные особенности личности преступников имеют различия у мужчин 

и женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Методы исследования: анкета-интервью (Н.М. Романова); методика 

«Маскулинность- фемининность» (С. Бэм); тест «Кто я?»  (М. Кун, Т. 

Макпартланд); методика на определение особенностей распределения 

ролей в семье (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская); методика 

                                                             
1Акименко Н.К., Багинская С.В. Изучение ценностей семьи и осознание семейных 

ролей современной молодежью // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии: сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 3(38). – 

Новосибирск: СибАК, 2014.  
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«Незаконченные предложения» (С. Леви); рисуночная методика «Мужчина 

и женщина» (Н. М. Романова). 

Все данные, полученные в результате исследования, были 

обработаны с помощью статистического анализа с использованием 

методов: процентный анализ, корреляционный анализ (коэффициент 

линейной корреляции Пирсона), метод t-критерия Стьюдента, кластерный 

анализ. Для выполнения математического анализа, использовался пакет 

программы  IBM SPSS Statistics ver. 22 

Практическая значимость определяется тем, что полученные в ходе 

исследования данные могут быть использованы в различных областях 

психологической практики при решении вопросов связанных с семейным 

взаимодействием и гендерными отношениями; при консультировании в 

контексте личностных и социально-психологических проблем у лиц, 

совершивших преступления. Полученные данные могут быть 

использованы в психокоррекционной, тренинговой, 

психопрофилактической работе с осужденными, а также при их 

социально-психологической реабилитации.  

На основе проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1) Личности, отбывающие наказание в местах лишения свободы 

распределились следующем образом: с доминированием признаков 

андрогинности 86,7% женщин, с признаками фемининности 13,3% 

женщин. Мужчин с признаками андрогинности 83,3%, с признаками 

фемининности 13,3%, маскулинности 3,3%.  Мы можем говорить, что у 

мужчин и женщин преобладают андрогинные характеристики. Эти 

показатели указывают на то, что происходит гендерное смешение ролей, 

что характерно для современного общества.  

2) Маскулинные субъекты (в нашем исследовании ими оказался 

небольшой процент мужчин) склоны расширять количество семейных 

ролей, приписывая себе и традиционные женские роли. 

3) Андрогинные субъекты (мужчины и женщины) стремятся к 

равноправию и более мягки в своих позициях в семейных ролях. Они 

выделяют лишь материальное обеспечение семьи, как значимую роль 

мужчины.  

4) Представления о распределении ролей в семье в целом 

совпадают у осужденных мужчин и женщин. Оно соответствует 

традиционным представлениям о семейных ролях. Роль сексуального 

партнера (инициатор сексуальных отношений)  – единственная роль, 

которая в глазах мужчин и женщин выглядит по-разному, а точнее кем 

именно она выполняется. Мужчины считают, что это женская роль, а 

женщины считают, что роль совместная.  
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5) Андрогинные субъекты предпочитают выполнение роли 

«психотерапевта» в семье женщиной, маскулинные сами реализуют ее, а 

фемининные – за совместное выполнение данной роли. 

6) На основе групповых различий выявлено отрицание 

женщинами монопольного участия мужчин в воспитании ребенка, 

мужчины-же напротив, заинтересованы в выполнении данной роли.   

7) На основе групповых различий выявлено отрицание 

женщинами  реализации психотерапевтической функции в семье 

мужчиной. В свою очередь, мужчины заинтересованы в выполнении этой 

роли. 

8) Больший процент мужчин и женщин считают, роль мужчины - 

материальное обеспечение семьи. Аналогичные результаты были 

получены ранее на материалах исследования студентов. Выявлено, что 

большинство студентов также считают, что главным добытчиком в семье 

должен быть мужчина.  

9) При выполнении мужчиной функции «добытчика» в семье, у 

женщины снижается самооценка навыков, появляется негативное 

отношение к себе. Если роль выполняется совместно -  у женщин 

повышается идентификация с семейной и профессиональной ролью.  

10) Физическое насилие мужчины в детстве, снижает в будущем 

его роль как «добытчика» в семье. Мы объясняем этот факт таким 

образом: подавление чувства собственного достоинства мужчины в 

детстве, для взрослого мужчины не является стимулирующей ситуацией в 

плане взятия ответственности за материальное обеспечение своей семьи. 

11) Результаты кластерного анализа позволили выделить четыре 

типа семейного взаимодействия: 1) противоречие традиционным ролям; 2) 

равное распределение ролей; 3) традиционное взаимодействие; 4) 

неопределенное взаимодействие. 

Таким образом, наша гипотеза исследования подтвердилась 

частично, а именно: мы предполагали, что системы отношений и 

гендерные особенности личности преступников имеют различия у мужчин 

и женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Выявлена 

важность развития направления социально-ролевых исследований, важно 

изучать структуру и функцию семьи в общественных и внутрисемейных 

отношениях, а также  изучать влияние семейного взаимодействия на 

совершение преступления. Стоит уделить особое внимание, что данные 

исследования проводятся в системе не только семейных, но и 

общественных отношений2. 

 

Научный руководитель – Романова Н.М, к.соц.н., доцент.
                                                             
2Алёшина Ю.Е., Борисов И.Ю.  Полоролевая дифференциация как показатель 

межличностных отношений супругов /  Ю.Е. Алешина, И.Ю. Борисов // Вестник МГУ. 

Сер. 14. Психология. 1984. С. 44-53. 
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Игумнова И.А. 

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена увеличением 

количества преступлений, совершенных женщинами. Исследование 

ценностей, смысложизненных ориентаций, психологических особенностей 

осужденных женщин, даст возможность разработать и предпринять 

адекватные меры по предупреждению преступности1. Изучение данной 

проблемы также необходимо, поскольку преступное поведение женщин 

оказывает отрицательное влияние на общество, его институты и общности, 

особенно на семью, на его нравственно психологическую атмосферу в 

целом.  

В исследовании приняли участие 98 женщин, отбывающих  

наказание в «ИК № 5» УФСИН России по Саратовской области. 

Возрастной интервал от 21 до 68 лет.  

Предмет исследования -  ценности и смысложизненные ориентации 

женщин - преступниц. 

Объект исследования - женщины, отбывающие наказание в  местах 

лишения свободы. 

Цель исследования -выявить ценности и смысложизненные 

ориентации женщин - преступниц. 

Гипотеза исследования: существуют различия между ценностями и 

смысложизненными ориентациями женщин - преступниц. 

Методы исследования: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Леонтьева; методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича 

(МИЦО). 

 Все женщины — преступницы были разделены по следующим 

группам: молодого, зрелого и старого возраста. В результате проведенного 

исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Важными терминальными ценностями для преступниц молодого 

возраста являются: здоровье — 1 ранг, семейная жизнь — 2 ранг, любовь и 

активная жизнь — 3 ранг. 

2. Важными терминальными ценностями для преступниц зрелого 

возраста являются: здоровье (физическое и психическое) — 1 ранг, а также 

счастливая семейная жизнь — 2 ранг, и любовь — 3 ранг. 

3. Важными терминальными ценностями для преступниц  старого 

возраста являются: здоровье (физическое и психическое) — 1 ранг, 

мудрость — 2 ранг,  верные друзья, а также природа и искусство получили 

3 ранг. 

                                                             
1Антонян Ю.М. Преступность среди женщин.- М.:Росс.право, 1992. 256с. 



80 

4.Важными инструментальными ценностями для преступниц 

молодого возраста являются: самоконтроль — 1 ранг, воспитанность — 2 

ранг и аккуратность — 3 ранг. 

5.Важными инструментальными ценностями для преступниц зрелого 

возраста являются: воспитанность  — 1 ранг, аккуратность  — 2 ранг и 

жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора) — 3 ранг.   

6.Важными инструментальными ценностями для преступниц старого 

возраста являются: аккуратность  — 1 ранг, независимость и чуткость  — 2 

ранг,  и честность — 3 ранг.   

7.Наименее значимы для группы молодых — цели, связанные с 

познанием и творчеством, счастьем других (альтруистические ценности), 

интересной работой, природой, а также терпимость и эффективность в 

делах. 

8. В зрелом возрасте наименее значимыми ценностями являются: 

творчество, природа и искусство счастье других, а также ценности, 

отражающие установки целеустремленности личности - высокие запросы,  

широта взглядов и непримиримость к собственным и чужим недостаткам. 

9.Преступницы старого возраста к незначительным ценностям 

отнесли познание, продуктивную жизнь, счастье других, а также высокие 

запросы, жизнерадостность и рационализм.   

10. Результат СЖО всех трех групп женщин - преступниц  низкий. 

11. Количество баллов, отвечающих за цели в жизни, женщин - 

преступниц молодого, старого и половины женщин зрелого возрастов 

характеризуют их как целеустремленных людей. Тогда как вторая половина 

преступниц зрелого возраста не считает свою жизнь осмысленной и 

имеющей перспективы. 

12.Процессом своей жизни довольны преступницы молодого и 

старого возраста, тогда как в зрелом возрасте эмоционально насыщенной и 

наполненной смыслом считают свою жизнь половина респондентов. 

13.Результативностью своей жизни не удовлетворены преступницы 

молодого возраста, 38 % женщин зрелого возраста неудовлетворенны 

прожитой частью жизни, баллы женщин в группе старого возраста 

характеризуют их как людей доживающих свою жизнь, у которых все в 

прошлом. 

14. В молодом и зрелом возрасте женщины более уверены в себе, так 

как респонденты старого возраста  показывают неверие в свои силы, они 

не могут контролировать события собственной жизни. 

Анализируя результаты, полученные в ходе эмпирического 

исследования, можно сделать следующие выводы: на первом месте 

терминальных ценностей, все три группы женщин молодого, зрелого и 

старого возраста поставили здоровье, на втором месте по значимости у 

молодых и зрелого возраста преступниц значится любовь и семейная 

жизнь, тогда как женщины пожилого возраста отмечают важность верных 
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друзей и мудрости. Не имеют значение для преступниц молодого возраста 

ценности, связанные с познанием и творчеством, счастьем других, 

интересной работой, природой, а также терпимость и эффективность в 

делах. Зрелого возраста преступницы считают незначительными - 

творчество, природу и искусство, счастье других, а также ценности, 

отражающие установки целеустремленности личности - высокие запросы, 

широта взглядов и непримиримость к собственным и чужим недостаткам. 

В старом возрасте преступницы отнесли к незначительным ценностям - 

познание, продуктивную жизнь, счастье других, а также высокие запросы, 

жизнерадостность и рационализм. 

Результат СЖО всех трех групп женщин - преступниц низкий, 

половина испытуемых живет сегодняшним днем, они не ставят целей в 

жизни, не контролируют ее и не имеют целей. Одни из главных ценностей 

это здоровье, аккуратность, воспитанность, т. е. внешние показатели 

благополучия. Женщины склонны к самообману. Личность преступниц 

характеризуется выраженными страхами, неуверенностью в себе, 

депрессией, эмоциональной нестабильностью, беспокойством о будущем, 

эгоцентричностью, ориентацией на собственные решения и стремлением 

обособиться от группы. Результативностью своей жизни не удовлетворены 

преступницы молодого возраста, 38 % женщин зрелого возраста также не 

удовлетворены прожитой частью жизни, баллы женщин в группе старого 

возраста характеризуют их как людей доживающих свою жизнь, у которых 

все в прошлом. В молодом и зрелом возрасте женщины более уверены в 

себе, так как респонденты старого возраста показывают неверие в свои 

силы, они не могут контролировать события собственной жизни. У 

женщин этот фактор, кроме внутреннего конфликта, включает в себя 

показатели открытости и отрицательного самоотношения. Кроме того, 

женщины выходят на первое место по объему объясняемой дисперсии. Это 

сугубо гендерный фактор, характерный для фемининной составляющей 

личности и, по существу, определяющий ее готовность к истинному 

покаянию и раскаянию в совершенном преступлении.  

Исследуя нравственно-психологическую характеристику можно 

сделать вывод, что повышение культурного уровня, расширение круга 

интересов - повлечет за собой повышение самооценки, более трепетному 

отношению к своему здоровью, поднимет чувство материнского и 

дочернего долга2. Таким образом, ценности и смысложизненные 

ориентации женщин-преступниц изменят свою направленность, что будет 

способствовать улучшению их психоэмоционального состояния. 

 

Научный руководитель – Романова Н.М, к.соц.н., доцент. 

                                                             
2Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ-М.:Норма, 2018. 240с. 
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Панкратова М. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы 

девиантного поведения в подростковом возрасте. 

Ключевые слова:девиантное поведение, подростковый возраст. 

Говоря о девиантном поведении, общественные науки  долгое время 

пытаются выработать единое и отвечающее требованиям  понятие.  

Девиантное поведение рассматривается как проблема с момента 

возникновения социологии. Одним из основоположников современной 

девиантологии, является  французский социолог Эмиль Дюркгейм. В своей 

работе «Самоубийство»  он ввел понятие аномия и на примере показал 

влияние неожиданных экономических спадов и подъёмов на увеличение 

количества самоубийств. 

Таким образом, основной целью данной статьи является 

теоретический анализ основных подходов о девиантном поведении. 

В статье И. Вингендера «Социально-психологические аспекты 

девианции в Венгрии»1, автор говорит о понимании термина девиантное 

поведение,  исходя из двух критериев: 

1) Отклонение от общественных норм, однако отклонение от 

социально-культурных норм не является достаточным критерием 

девиантного поведения, так как не от всех норм отклонение и не все 

формы  его проявления считаются девиацией. 

2) Общество  в соответствии с  его культурными особенностями из 

ряда форм поведения, нарушающих нормы,  выбирает определенные из 

них и расценивает их как девиантные.  

Понятие девиантное поведение  рассматривается различными 

научными дисциплинами. Социальные науки определяют под девиантным 

поведением социальные явления, представляющие реальную угрозу 

физическому и социальному выживанию человека в данной социальной 

среде, усвоения и воспроизводства норм и ценностей, а также 

саморазвития и самореализации в обществе. Медицина рассматривает 

девиантное поведение как отклонение от принятых в данной обществе 

норм межличностных взаимодействий: действий, поступков, 

высказываний, совершаемых как в рамках психического здоровья, так и в 

разных формах нервно-психической патологии, особенно это касается 

пограничного уровня. 

 В рамках психологической науки  девиантное поведение 

подразумевает  отклонение от социально-психологических  и 

                                                             
1Вингендер И. Социально-психологические аспекты девиаций в Венгрии // 

Психологическая наука и образование. 2000. № 3. 
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нравственных норм,  которое представлено либо как  антиобщественный 

образец решения конфликтных ситуаций, проявляющегося в нарушении 

принятых в обществе норм и правил, либо в нанесение ущерба 

общественному благополучию, близкому окружению и себе. 

 Не существует единой для всего научного знания классификации 

форм девиантного поведения. Есть различные подходы к классификации 

девиантного поведения одни учёные делают акцент на содержании, другие 

на сложность. Данные различия вызваны тем, что девиантоное поведение 

изучает не только психология, но и другие отрасли науки, будь то 

медицина, социология, криминология, и научные школы по-разному 

понимают то, какие формы поведения считаются девиантными, как 

отличить норму от проявлений девиации, может ли девиантное поведение 

конструктивно влиять на личность подростка. 

Классификацию поведенческих девиаций предложили в своей 

работе «Семь путей к катастрофе; деструктивное поведение в 

современном мире» Ц.П. Короленко и Т.А. Донских2. Она представлена 

видами поведения такими как: 

1. Нестандартное поведение – это действия, выходящие за рамки 

социальных стереотипов поведения, но играющих положительную роль 

в развитии общества; 

2. Деструктивное поведение: 

 Внешнедеструктивное поведение – это действия, направленные 

на нарушение социальных норм; 

 Аддиктивное –это использование психоактивных веществ или 

специфической активности с целью ухода от реальности и получения 

желаемых эмоций; 

 Антисоциальное – нарушение законов и правил общества, 

нарушение прав других людей. 

 Внутридеструктивное поведение – направленное на 

дезинтеграцию личности: суицидное,  конформистское,  

нарциссическое, фанатическое, аутическое поведение. 

Дети и подростки представляют большую часть общества, 

подверженных влиянию девиантного поведения. В первую очередь это 

обусловлено возрастными особенностями подростков.  У  современных 

подростков и юношей наиболее характерны формы девиантного 

поведения, такие как: 

 Аутодестуктивное поведение - влияние эталонов красоты 

среди девушек и парней, заниженная самооценка, неосознание 

подростком своих внутренних и внешних изменений, семейные 

конфликты; 

                                                             
2Змановская, Е. В., В. Ю. Рыбников. Девиантное поведение личности и группы: 

Учебное пособие – СПб.;Питер, 2017. - 351 с. 
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 Рискованное половое поведение- незащищённые половые 

контакты, которые имеют большую вероятность ранней беременности 

и заражения; 

 Бродяжничество – уход от проблем, возникающих в школе и 

дома; 

 Кражи и мелкое хулиганство – уголовно наказуемое деяние. В 

большинстве случаев подростки пытаются таким способом привлечь 

внимание своих родителей; 

 Иные формы девиантного поведения. Данная форма поведения 

представлена новыми видами девиаций характерными для 

современного мира, основным источником возникновения таких  

отклонений являются Интернет-ресурсы и средства массовой 

информации.  

В Саратовской области за 2018 год было выявлено 553 

несовершеннолетних совершивших преступление3, из них 17 человек 

привлечены за особо тяжкие преступления, 3 подростков и 1 ребенок 

покончили жизнь самоубийством, 23 незавершенных суицида. Основные 

правонарушения, совершаемые подростками – это кража, разбой, мелкое 

хулиганство. Больше всего правонарушений в 2018 году совершили 

подростки в возрасте 15-16 лет. 

Таким образом, девиантное поведение появляется  в результате 

возникновения социальных, биологических, педагогических и 

психологических проблем. Основные факторы отклоняющегося поведения 

носят внешний и внутренний характер. Сложность составления 

классификации и коррекции девиантного поведения заключается в том, 

что влияние могут оказывать сразу несколько факторов.Отклоняющее 

поведение также можно рассматривать в масштабах одной семьи или 

страны. Также есть различия в силе и специфике  воздействия девиаций  на 

личность подростка и ее  последующей деформации. 

 

Научный руководитель – Печерский А.В., к.псх.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Портал правовой статистики генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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Сырицо А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Основной подструктурой личности человека – является система 

ценностей, генерирующая цели и область деятельности человека. Данная 

тема приобретает актуальность в применении к структуре 

психологического исправления осужденных. Так же, мы можем заметить, 

что актуальность связана с возрастанием численности тяжких и особо 

тяжких преступлений, реформацией структуры исправления и 

психокоррекции конструкции женской преступности. В условиях 

социальной модификации общества, имеющей не только позитивные, но и 

определенные негативные проявления, происходит искажение жизненных 

стратегий многих современных женщин России.  

Положение ценностной сферы личности в современности 

представляет собой важную область исследования. Ценности занимают 

значительное место в структуре личности, представляя собой продукт 

функционирования общества и конкретных социальных групп. При этом 

ценности имеют двойственный характер: они социальны, так как имеют 

историческую и культурную обусловленность, но также индивидуальны, 

потому что в них накоплен жизненный опыт конкретного субъекта. 

Ценности каждой личности складываются под влиянием общества, 

специфики тех социальных групп, в которые она входит.4 

Ценности формируются в структуре личности, в дальнейшем их 

функционирование не зависит от причины ситуации, они являются 

устойчивой единицей, которая указывает направления дальнейшего 

развития личности. Ценности находятся в надличностном пространстве и 

определяют отношение индивида к социуму, имеющему свой 

определенный путь и конкретные цели существования и развития. 

Реформация общества привела к изменению жизненных установок у 

большинства современных женщин. Это определяется преобразованием в 

системе общественных ценностей, экономической и социально - 

структурной ситуацией в стране. Происходящие изменения приводят к 

переориентации самосознания и мировоззрения женщин, которые, в свою 

очередь, приводят к совершению правонарушений.  

Авторами выделяются следующие типы личности: антисоциальный 

и асоциальный типы, они делятся на подтипы. Так, по масштабности и 

стойкости криминальной направленности выделяются «случайные», 

«ситуативные», «привычные». По характеру и содержанию 

антисоциальной и асоциальной направленности выделяют следующие 

                                                             
4 Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. М. : Наука, 2003. 364 с. 
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подтипы личности преступниц: «насильственный», «корыстный», 

«отрицательно настроенный».5 

В целом женскую преступность можно охарактеризовать 

следующими чертами (на 2010 год): 

1) Женская преступность носит интенсивный характер; 

2) Возрастает жестокость женских преступлений(если говорить о 

составах преступлений, связанных с насилием над личностью); 

3) Лишение свободы назначается женщинам совершим наиболее 

дерзкие и общественно опасные деяния 

4) Отрицательные темпы развития свойственны для рецидивной 

преступности женщин.6 

Мною было проведено исследование на базе женской 

исправительной колонии №5 г. Вольска. В исследование приняло участие 

60 осужденных женщин. Целью данного исследование было изучить 

особенности ценностной сферы женщин – преступниц. Главной задачей 

являлось изучение социально – психологических характеристик 

осужденных женщин. Методами исследования были: «Анкета – интервью 

(Н.М.Романова)», «Методика «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова)», 

«Методика Ш.Шварца для изучения ценностей личности». 

Выборку составили женщины, отбывавшие наказание в 

исправительной колонии №5 (г. Вольск) общего режима, в возрасте от 19 

до 60 лет, 32% имели образование техникума, 18% высшее образование; 

83% преступниц воспитывались в полных семьях; телесному насилию в 

детстве подвергались 20% женщин. 12% преступниц состояли в инспекции 

по делам несовершеннолетних; 28% состоят в гражданском браке; у 38% 

осужденных последней статьёй по которой отбывают наказание является 

228 статья УК РФ, 18% - 158 статья УК РФ. 

По результатам проведенного исследования по методике Ш.Шварца 

разработанная для изучения ценностей личности по обзору ценностей мы 

можем наблюдать, что высокие показатели имеют шкалы «Безопасность», 

«Доброта». Данные показатели свидетельствуют о том, что для 

исследуемых значимую роль играет благополучие близких. Среднее 

значение имеют шкалы: «Самостоятельность», «Конформность», 

«Достижение». Для данной выборки является важным, возможность 

выбора действий, а также личностный успех.  

                                                             
5 Алимов, С.  Б.  Проблемы взаимодействия «личность-ситуация» в свете задач 

криминологической классификации преступников//Теоретические проблемы учения о 

личности преступника. / С. Б. Алимов. М. :Всесоюз, 1979. 98 с. 
6Чирская, А. Ю. Криминологический анализ и характеристика женской преступности. 

Мотивы женской преступности // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 7. С. 

13-15. 
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По профилю личности, данной методики (Ш. Шварц) мы можем 

предположить, что наивысшую ступень занимают такие ценности как 

«Самостоятельность», «Доброта», «Безопасность». Так же, как и в 

«идеальной» системе ценностей, для каждой личности, из исследуемой 

выборки характерны: самостоятельность, независимость, благополучия 

группы, в который он находится. 

Результаты методики «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова) могут 

свидетельствовать о том, что наиболее значимыми являются ценности: 

«Счастливая семейная жизнь»; «Здоровье»; «Любовь»; «Уверенность в 

себе»; «Материально обеспеченная жизнь»; «Свобода». По уровню 

доступности иерархическая лестница ценностей схожа с ценностями 

доступностями. Более доступными для женщин преступниц являются: 

«Счастливая семейная жизнь»; «Уверенность в себе»; «Познание нового в 

мире, природе, человеке»; «Любовь»; «Активная, деятельная жизнь»; 

«Интересная работа». 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

между более приоритетными целями и их доступностью есть сходство, но 

не в полном объёме. «Познание нового в мире, природе, человеке» 

является свойственным для данной выборки. Следовательно, женщинам в 

местах заключения не хватает фактора изменений и новизны в их жизни. 

Не хватка данного фактора связана с условиями территориального 

ограничения на срок пребывания в колонии. 

Таким образом, выборка исследуемых женщин характеризуются 

целеустремленностью. Но вместе с тем они не ощущают в должной мере 

контроль над собственной жизнью, нуждаются в поддержке со стороны 

других. Они недостаточно удовлетворены своей жизнью. Значимую роль 

для исследуемых женщин – преступниц играет ощущение безопасности, 

благожелательного отношения со стороны своего близкого окружения. 

Женщины стремятся к счастливой семейной жизни, важным для них 

является наличие любимого человека. Кроме того, для испытуемых 

значимо их материальное и физическое состояние, возможность свободно 

распоряжаться своей жизнью и чувствовать себя уверенно.  

 

Научный руководитель – Романова Н.М, к.соц.н., доцент. 
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Ярошенко Е. И. 

Киселев К. А. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙ С ДЕВИАНТНЫМИ ДЕТЬМИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 

В настоящее время растет потребность современных семей в 

психологическом консультировании с целью разрешения внутренних 

кризисов и конфликтов. Наибольшее количество обращений к 

профессионалам в области семейной психологии происходит именно в 

кризисные периоды развития семьи. Значительную часть занимают 

проблемы поведения детей и подростков, которые могут отклоняться от 

общепринятых норм. Причинами девиантного поведения становится 

нарушения эмоционального баланса, нахождение в состоянии стресса 

(развод и конфликт родителей, тяжелое финансовое положение 

семьи),отсутствие жизненного опыта у формирующейся личности, 

проблемы в школе (взаимоотношения со сверстниками и учителями). 

Однако центральным фактором для формирования данного рода поведения 

является переход семьи на новый этап своего развития, возникновения 

кризиса сепарации1.Именно подростковый возраст, когда индивид не 

является ни ребенком, ни еще взрослым является наиболее 

чувствительным к риску формирования девиаций2.  

 В целом, системный подход исходит из положения, что любое 

отклоняющееся поведение (симптом) является следствием нарушения во 

всей семейной системе, а сам симптом позволяет семье адаптироваться к 

данным нарушениям. 

По М. Бебчук3, нарушения семейного функционирования 

проявляются: на уровне структуры (внешние границы между семьей и 

социумом и внутренние – между семейными подсистемами, напр. 

родительской и детской) и правил, на уровне коммуникаций, семейной 

истории, проблемного поведения.  

Дисфункции, с которыми необходимо работать консультанту, по 

мнению М. Боуэна4, проявляются в виде нарушений эмоциональной 

дифференциации и триангулированных отношениях. 

Человек с низким уровнем дифференциации может испытывать 

эмоциональное слияние, ощущая то, что чувствует его родственники, а не 

                                                             
1 См., например: Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. - (2-е изд. 

стереотипное). - М.: «Когито-Центр», 2012. - 182с 
2Uslucan H.-H. Gewalterfahrungen, ErziehungimElternhaus und Wohlbefindenbeideutschen 

und türkischenJugendlichen // Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 2009. 

Vol. 58, P. 278-296 
3Бебчук М.А. Психология и психотерапия семьи. М.: ЛЕНАНД, 2016. 304 с. 
4BowenM.Family Therapy in Clinical Practice. NY:Jason Aronson. 1993. 588 p. 
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он сам на самом деле из-за недостаточных межличностных границ между 

членами семьи. Так, непонимание собственных эмоций, тот 

психологический фон, который существует в семьи может вызывать 

агрессивное реактивное поведение у подростков, а сам консультант 

должен помочь научиться клиентам прорабатывать свои эмоции, отделять 

свое чувственное отношение к проблеме (страхи, например) от того 

истинного значения, которое стоит за проблемой. Кроме того, психологу 

необходимо помочь членам семьи разобраться в особенности 

функционирования межличностных и внешних границ, неэффективная 

защита которых часто проявляется в виде девиантного поведения одного 

члена семьи, при поддержке данного состояния со стороны других.  

Эмоциональный треугольник представляет собой наименьшую 

стабильную сеть человеческих систем отношений (более крупные системы 

отношений могут восприниматься как сеть взаимосвязанных 

треугольников). Например, родитель может начинать проявлять большую 

заботу о ребенке в случае его все более усиливающегося девиантного 

поведения, что позволяет ему создать коалицию против супруга, с которым 

имеется скрытый конфликт. Выявление и работа со скрытыми 

конфликтами (разрешение вопросов разделения иерархии и власти, при 

которых один из супругов может чувствовать себя ущемленным) и 

исключение ребенка из нефункциональных форм взаимоотношений 

супругов позволяет значительно снизить тревожность у подростков и 

избавиться от психологических проблем.  

Главной целью психологического консультирования состоит в 

восстановлении здоровой коммуникации между членами семьи, которые 

готовы участвовать в решении проблемы.  

Значимым является установление первичного контакта с 

подростком. Необходимо проявление глубокого уважения к личности 

молодого человека, соблюдения принципа ненасилия по отношения к нему 

с целью завоевания доверия и более глубокого включения индивида в 

терапевтическую работу. Так, H.-W.Eggemann-Dann и A. Fryszer 

указывают, что молодому человеку нужно дать понять, что он сам будет 

присутствовать на консультации как эксперт своей собственной жизни, как 

самостоятельная личность5. Нужно прояснить идентифицированному 

пациенту сущность и цели консультирования. 

Для понимания причин нарушения коммуникации и выяснения 

особенностей повторяющихся проблем семейный системный подход 

рекомендует применение такого метода, как циркулярной интервью. 

Данный метод в интерпретации миланской группы системных терапевтов 

отражает серию вопросов, когда одному члену семьи нужно давать 

                                                             
5Eggemann-DannH.-W.,Fryszer A. Systemische Arbeitmit Jugendlichen // Praxis Der 

Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie, 2010. 59(2). P. 119–139. 
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информацию о взаимодействии двух других6. Целью циркулярного 

интервью является выявление циркулярных последовательностей7.  

Как отмечает I.R.H. Falloon8, девиантные модели поведения ребенка 

поддерживаются, часто, подкреплением, производимым другими членами 

семьи. Возникает необходимость разрабатывать с другими членами семьи 

планы изменения их деятельности, чтобы они не участвовали в 

поддержании девиантного поведения подростка9. 

Одним из методов решения семейных проблем является кризисная 

интервенция. Она представляет собой краткосрочную 

симптомоцентрированную форму экстренная психологической или 

помощи лицам, находящимся в состоянии кризиса10.Главной целью 

кризисной интервенции в случае наличия членов семьи с девиантным 

поведением является их обучение адаптивным способам совладания с 

кризисом и помощь в восстановлении эмоциональной стабильности. Таким 

образом, психологическое консультирование имеет большую актуальность 

и практическую значимость в ситуации проявлений отклоняющихся форм 

поведения у детей и подростков. Сама семья представляет собой 

целостную функциональную систему, и проблемы одного из ее членов так 

или иначе связаны с его взаимоотношениями с другими членами. 

Центральной задачей целью семейного консультирования с точки зрения 

системного подхода является решение запроса клиентов, связанного с 

налаживанием эффективной коммуникации. 

 

Научный руководитель – Романова Н.М, к.соц.н., доцент. 

                                                             
6 Симон Ф.Б.., Рех-Симон К.Циркулярноеинтервью. Системная терапия на примерах: 

Учеб¬ник.М.: Институтконсультированияисистемныхреше¬ний, 2009.288 с 
7Nelson T.S.,Rosenthal D.M. The evolution of circular questions: training family therapists// 

Journal of Marital and Family Therapy 1986, Vol. 12, NO. 2, 113-127 
8FalloonI.R.H. Behavioral family therapy //A. S. Gurman, D. P. Kniskern (Eds.), Handbook 

of family therapy (Vol. II). New York: Brunner/Mazel.1991. 816 p. 
9См., например: Goldenberg H., Goldenberg I. Family therapy An Overview. Belmont: CA: 

ThomsonBrooks, 2008. 540 p. 
10Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-Петербург: Питер, 

1999. 752 с 
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СЕКЦИЯ 5 

ЛИЧНОСТЬ И ДРУГИЕ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ, АККУЛЬТУРАЦИЯ
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Иванова Ю. В. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Я-ДРУГОЙ У ПОДРОСТКОВ С САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Довольно актуальной в современных исследованиях стала проблема 

особенностей социализации современных подростков, специфики их 

отношений с родителями, сверстниками, учителями, к обществу в целом. В 

изменяющемся мире именно подростки наиболее чувствительны к тем 

процессам, которые происходят в обществе. Одним и пугающих 

проявлений подросткового возраста в настоящее время является 

распространение самоповреждающего поведения Необходимость изучения 

данного явления, разработки профилактических мероприятий, поиск 

подходов психотерапевтической помощи доказывается зарубежными и 

отечественными исследователями.1 

Под самоповреждающим поведением (СП) понимаются действия, 

направленные на повреждения собственного тела, не являющиеся частью 

социально-санкционированных практик и попыткой суицида.2 

Под репрезентацией взаимодействия мы понимаем 

сконструированные  личностью  представления  о  взаимодействии  с  

Другим,  включающие сложно-организованную систему вербальных и 

образных значений, выступающие предикторами последующих 

взаимодействий, межличностных отношений и социального становления 

личности. 3 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей 

репрезентаций взаимодействия Я-Другой у группы подростков с СП и 

подростков, для которых такое поведение не характерно. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существуют различия 

в особенностях репрезентаций взаимодействия Я-Другой у подростков с 

самоповреждающим поведением и подростков, для которых такое 

поведение не характерно. 

В исследовании использовались следующие методики: опросник 

субъективного отчуждения (ОСОТЧ-уч) С. Мадди в адаптации Е. Н. 

Осина; опросник межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. 

Рукавишникова (ОМО); опросник воспринимаемой социальной поддержки 

Г. Зуммера и Т. Фридриха в адаптации А. Б. Холмогоровой с коллегами. В 

                                                             
1Польская, Н.А. Структура и функции самоповреждающего поведения / Н.А. Польская 

// Психологический журнал. 2014 а. Т. 35. № 2. С. 45-56. 
2Klonsky, E.D. Self-injury: A research review for the practitioner / E.D. Klonsky, J.J. 

Muehlenkamp // Journal of Clinical Psychology: In Session. – 2007. – Vol. 63 (11). – P. 

1045–1056. 
3Рягузова Е. В.  Социальная психология репрезентаций взаимодействия "Я - Другой"  / 

Е. В. Рягузова. - Саратов : [б. и.], 2014. - 199 с. 
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качестве методов статистической обработки использовались следующие: 

критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента и U-критерий 

Манна-Уитни.  Кроме того, был проведён регрессионный анализ 

полученных результатов. 

Выборку составили две группы испытуемых – контрольная и 

экспериментальная. Всего 94 человека. Группы были уровнены по 

количеству, полу и возрасту: в каждой группе по 47 человек в возрасте от 

12 до 18 лет (45 девушек и 2 юноши). Исследование проводилось 

посредством интернет-опроса. 

В результате проведённого исследования был обнаружен значимо 

более высокий уровень отчуждения в различных сферах (Рис. 1): ощущая 

бессилие в различных жизненных ситуациях, подростки с СП отчуждаются 

от семьи, общества, значимых Других, своей личности. 

 
Рис. 1.Уровень отчуждения: 1 - экспериментальна группа, 2 – 

контрольная 
 

Основой для этого служат трудности в установлении контакта с 

другими людьми. Подростки с СП стремятся избегать других людей, не 

чувствуя себя с ними комфортно, общаются с небольшим количеством 

людей. В отношениях с Другими подростки с самоповреждающим 

поведением проявляют большую осторожность, устанавливая близкие 

эмоциональные контакты, осторожны они и в выборе этих людей (Рис. 2). 
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Рис. 1 Потребности в общении: 1 - экспериментальная группа, 2 – 

контрольная 

Ie/Iw – включение, Ce/Cw – контроль, Ae/Aw– аффект 

 

Кроме того, были выявлены особенности воспринимаемой 

социальной поддержки подростков с СП  (Рис. 3). Для них характерен 

более низкий уровень эмоциональной, инструментальной поддержки и 

социальной интеграции. При этом и подростки с самоповреждающим 

поведением, и подростки контрольной группы имеют довольно низкие 

показатели по удовлетворённости социальной поддержкой.  

 

 
Рис. 2. Социальная поддержка: 1 - экспериментальная группа, 2 – 

контрольная 

 

Регрессионный анализ полученных данных показал, что 

самоповреждение связано с такими характеристиками как: отчуждение от 
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семьи, бессилие, уровень комфорта, который подросток испытывает в 

общении с Другими, потребность в помощи при принятии каких-либо 

решений, эмоциональная и инструментальная поддержка, общий уровень 

социальной поддержки (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

 
Таким образом, в проведённом исследовании были выявлены 

существенные особенности репрезентаций взаимодействия Я-Другой у 

подростков с самоповреждающим поведением, что подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу и доказывает необходимость изучения 

межличностных отношений подростков с СП с Другими для целостного 

понимания особенностей этого явления.  

 

Научный руководитель – Рягузова Е.В., д.псх.н., доцент.

 

 

Кинсфатор А. А. 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ПАМЯТИ В СЕМЬЯХ 

НЕМЦЕВ РОССИИ  

 

Актуальность данной темы во многом обусловлена тем, что такие 

феномены как коллективная и коммуникативная память до сих пор мало 

изучены, однако активно рассматриваются в последние годы123. 

Вследствие данной тенденции особый интерес возникает к исследованию 

коллективной памяти этнических групп, особенно в связи с крупными 

                                                             
1 Баранова В. А., Донцов А. И. Коллективная память о событиях в России ХХ века в 

современном российском обществе // Человеческий капитал. Издательство: 

Объединенная редакция. 2017 №11(107). С. 76-82. 
2Проказина Н.В., Старых Н.П Коммуникативная память о Великой Отечественной 

войне: теоретические подходы и социальная практика // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2014 № 5 (35) С. 35-43. 
3Емельянова Т. П., МишаринаА.С.Представления о Великой Отечественной войне в 

коллективной памяти // Вестник РГНФ. 2015. № 1 С. 61-72. 
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потрясениями в прошлом группы. Проблема передачи травматического 

опыта изучалась и ранее, по отношению к различным этническим группам, 

к примеру, ингушей и евреев4, вместе с тем вопрос о психологических 

последствиях депортации немцев России освещен в малой степени. 

28 августа 1941 года был издан указ о роспуске АССР немцев 

Поволжья, и этническое населения было депортировано в Сибирь, на 

Алтай и в Казахскую ССР5. После переселения большую часть взрослого 

населения от 16 лет, мужчин и женщин, отправляли в труд армию. До 1955 

года был запрет на выезд и переселения из спец. поселений. Немцы России 

не были единственной этнической группой, подверженной репрессиям в те 

годы, но подобный опыт, по нашему мнению, не мог не сказаться на 

специфике идентичности и коллективной памяти немцев России.  

В исследовании мы рассматриваем коммуникативную память немцев 

России и следы психологической травмы, оставленные после депортации. 

Цель исследования: выделить особенности коммуникативной памяти 

представителей разных поколений немцев России и их связь с этнической 

идентичностью. 

На данный момент, было проведено глубинное интервью с тремя 

поколениями одной семьи, где первое поколения имеет опыт депортации, 

и два поколения другой семьи, так же предков депортированных немцев 

России. Пятеро женщин, в первой семье, возраст – 83, 56, 34; во второй 

семье, возраст – 59, 34.Вопросы в интервью касались: имеющихся 

воспоминаний (из детства, из рассказов родственников о семье и событиях 

прошлого), отношения к немецкой культуре, а также связи с современной 

культурой и историей немцев России. 

Полученные данные были обработаны при помощи контент–анализа. 

Были выделены наиболее часто употребляемые слова, а также 

соотношение обозначений акторов, т.е. тех, кто совершал действия в 

повествовании.  

Наибольшую часть нарратива первого поколения занимают события 

депортации и первый год жизни после. На дальнейшей жизни акцент не 

ставится. При попытке углубиться в события после, первое поколение 

кратко описывает их как постоянный труд в колхозе и дома. Первое 

поколение полностью определяет себя как представителя немцев: «Я 

единственная, осталась, кто пострадал от репрессий. Все наши в роду были 

немцы. Я считаю себя настоящей немкой». 

                                                             
4 Стефаненко Т.Г., Тумгоева Т.А., Котова М.В. Культурная память и социальная 

идентичность ингушей как представителей репрессированного народа // Национальный 

психологический журнал 2017 №4(28) С.:45-56; Бурлакова Н.С. Психодинамика 

передачи травматического опыта от поколения к поколению в контексте культурно-

исторической клинической психологии // Психологические исследования. 2016. Том 9 

No. С.45. 
5Вашкау Н. Э. Немцы в России: история и судьба //Волгоград: ВГУ. 1994 С. 68. 
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Во втором поколении воспоминания прошлого, в основном, 

наполнены положительными фактами и событиями, связанными с 

немцами: «…было много немцев, в деревне было всегда чисто... Больше 

нигде такого не видела»; «Все немцы были, дома практически не 

закрывались, не боялись, что что-то пропадет». В самоопределении 

второго поколения обнаруживается двойная национальная идентичность: 

«Она (о матери) в душе вся немка, а я только чуть-чуть»; «я больше 

русская сейчас, но в душе я немка»; «Что-то среднее» (на вопрос о том, к 

кому больше человек себя относит). 

В третьем поколении воспоминания о немецкой культуре и предках 

по большей части повторяют слова второго поколения. Все, что связанно с 

немецким, отдаленно от третьего поколения, и затрагивается лишь 

косвенно. Преобладает восприятие себя в качестве русского: «Ну, все 

равно, конечно, я живу в России, руссиянка»; «Я к русской культуре 

отношусь». 

Представления о том, что значит быть немцем, меняется от 

поколения к поколению. Для первого поколения, это значит родиться до 

войны и иметь двух родителей немцев. Для второго поколения быть 

немцем, в большей степени, значит качественно и добросовестно 

выполнять свою работу. У третьего поколения, преобладает 

представления, что быть немцем значит, знать немецкий язык и иметь 

возможности уехать в Германию.  

Помимо слов, используемых для рассказа о прошлом семьи и себе, в 

первом поколении чаще затрагивались темы работы, еды, дома, и войны. 

Во втором поколении, чаще использовались слова, направленные на 

разграничение тогда и сейчас. В третьем же, чаще, чем в других 

поколениях, затрагивается тема культуры и истории, что может 

подчеркивать отстранённое отношение к семейным традициям и 

событиям. Так же в третьем поколении чаще поднимались истории, 

связанные с передвижением и сомнением в своих действия и 

воспоминаниях.  

Относительно соотношения глаголов, по тем, кто совершал действия, 

были выделены группы: «Я», «Мы», «Семья», «Другие», «Объекты и 

явления», «Неопределенно (все, никто)». 

В первом поколении преобладают «Другие». Во всех поколениях 

значительная часть уделена «Семье» и «Мы», но во втором и третьем 

поколении, данные группы занимают большую часть, чем в первом. В 

третьем же поколении, преобладает «Я» (Рис. 1). Мы предполагаем, что по 

отношению к событиям депортации, первое поколение находилось в 

пассивной позиции. Событиям противостояли «Семья» и «Мы», возможно, 

поэтому эти категории занимают большую часть повествования 

последующих поколений. Снижение частоты участия «Мы» к третьему 
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поколению скорее всего связанно с уменьшением значения этнической 

группы в жизни интервьюируемых. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение глаголов, по тому, кто совершал действие 

 

В семье, которая дольше прожила вне общины немцев России, у 

второго и третьего поколения выявляется потребность в герое, 

оправдывающем перед остальными их немецкие корни. Причем, со слов 

первого поколения, «герой» не существовал. 

Конфликт, связанный с выделением немцев, из ряда остальных 

жителей страны, можно проследить лишь в первом и втором 

поколениях:«И какая была любовь к немцам, все уже давно обрусевшими. 

Это было по-зверски. Нация ничего не определяет. У моей мамы было 

медаль за освоение целены, отправляли их пахать»; «Мы были 

фашистами»; «Мы были фашистами. А сейчас я считаю себя 

Равноправным российским человеком … мы Равноправные люди … я 

Равноправный член России». В третьем же поколении, отсутствует 

четкое самоопределение себя в качестве немцев, и сам конфликт можно 

выделить, лишь в одной из семей, как проблему самоидентичности: 

«Русская или немка, не могу сказать, что к кому-то отношусь. Не сказать, 

что я немка». В другой же семье, возможно, конфликт, как таковой был 

снят, отстранением от связи с немецкими корнями.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно 

утверждать, что в коммуникативной памяти изучаемых семей этническая 

идентичность становиться менее значимой, от первого поколения к 

третьему. Значение семьи сохраняется, но она перестает быть носителем 

немецкого этничности. Немецкое становиться чем-то внешним и 

отдаленным, для семьи. 

 

Научный руководитель – Рягузова Е.В., д.псх.н., доцент.
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Колесниченко А. В. 

ЦЕННОСТНЫЕ ИНВАРИАНТЫ В ПОСЛОВИЦАХ  

НАРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ И РОССИИ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном 

мире все больше и больше стираются национальные границы. В силу 

прогрессирующей глобализации и информатизации люди имеют 

возможность перемещаться не только внутри своей страны, но и за ее 

пределами, контактировать с представителями разных культур, 

осуществлять с ними совместную деятельность, общаться и 

взаимодействовать в цифровом пространстве. Приезжая в незнакомую 

культуру, человек может столкнуться с проблемой непонимания традиций 

и обычаев данной местности, а при межкультурном взаимодействии есть 

вероятность возникновения конфликтов и разногласий. Безусловно, 

культурная вариативность мира существует, но в культурах есть и нечто 

общее, о чем говорили Ф. Клакхон и Ф. Стродбек, конструируя модель 

ценностных ориентаций культуры и утверждая, что практически все 

культуры сталкиваются с одинаковыми вызовами и решают сходные 

проблемы, однако диапазон решений и их предпочтительность отличаются 

в разных культурах1. 

Целью данной работы является анализ инвариантных ценностей и 

смыслов азербайджанских, армянских и русских пословиц. 

Пословицы содержат в себе те взгляды, отношения, которые 

существуют у данного народа. С помощью половиц есть возможность 

узнать, что ценится в культуре, а что порицается обществом. Они дают 

возможность ознакомиться с семейными устоями и отношением к миру, 

себе, природе, Другому и т.п.  

Пословица (греч. paroima,лат. adagium)— один из древних 

дидактических жанров фольклора, а именно краткое и легко 

запоминающееся изречение: а) бытующее в народном языке, б) 

выражающее житейскую мудрость (моральные или технические 

предписания, ценностное знание о мире), в) как правило, имеющее 

иносказательную форму.2Пословицы хорошо применять для более ясного 

понимания культурных особенностей нации. Пословица – это обобщенная 

мысль народа, выраженная в краткой поэтической форме и обладающая 

самостоятельностью полного и законченного суждения. 3 
                                                             
1Цит. по:Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. -М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2007. – 527. С.34. 
2Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь: АСТ - Москва; 

Прайм- Еврознак; Москва; СПб; 2008, 816 с. С.549. 
3Пословицы и поговорки народов Востока \\Ответственный редактор И. С. Брагинский, 

составитель Ю. Э. Брегель, предисловие В. П. Аникина - Москва: Издательство 

Восточной Литературы , 1961 - с.736. 
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Материалом для данного исследования послужили азербайджанские, 

армянские и русские пословицы. Всего было исследовано 199 пословиц. 

Из них 109 русских пословиц, 25 азербайджанских и 65 армянских 

пословиц. В процессе исследования был использован метод контент-

анализа. Пословицы отбирались по 7 категориям: ум, разум; труд, работа, 

ремесло; гостеприимство; отношения; вера; отношение к родной земле; 

здоровье.  

В азербайджанских пословицах восхваляется и ценится ум человека: 

«Лучше одна смышленая дочь, чем семь тупых сыновей», «Лучше быть 

слугой разумного, чем хозяином невежды». Отношение к труду хорошо 

отражено в пословицах данного народа. Не существует такой работы, 

которую нельзя было бы выполнить: «Невыполнимой работы не бывает», 

«Начало работы — половина дела». В вопросах веры, полагается народ на 

Бога и считается его наделенным силами, которые никто не способен 

удержать: «Если Бог не даст, чего ждать от пророка». Гости являются для 

народа Азербайджана подарком и радостью для хозяина: «Украшение дома 

– ребенок, украшение стола – гость». У данного народа ценятся семейные 

узы и дети: «Родители в детях продолжаются», «С любимым каждый куст 

– дом». В пословицах так же говорится о ценности родного края, даже, 

если будет не все хорошо на родной земле: «Лучше, чем роза в чужбине, 

шип в отечестве», «Кто на чужбине не бывал, цену родине не узнал». 

В армянских пословицах также важным и значимым являются ум, 

разум: «Лучше быть слепым глазами, чем умом», «Лучше пусть мудрый 

заставит тебя заплакать, чем дурак развеселит». Говоря о ремесле и труде, 

можно увидеть, как работа не оставит человека без хлеба; «Кто трудится, 

тот голодным не останется», «Птицу узнают в полёте, человека – в 

работе». Имеются пословицы на тему веры, в которой Бог является 

всемогущим: «Бог захочет, так и хромая со слепой станут невестами», «Бог 

пожелал развеселить бедняка: спрятал его осла, а потом помог найти», 

«Господь благословил «да», благословил «нет», но проклял «да и нет». В 

теме гостеприимства, существуют также пословицы, которые отражают 

отношение к гостю: «Будь проклят тот дом, где не бывает гостей, но пусть 

умрет тот гость, который придя вечером, не уходит до утра», «Гость без 

приглашения не дождется уважения». Говоря о семейных отношениях, то 

видно как ценится женщина, как относят к ребенку, какое отношение к 

чужим женам: «Всякому свое дитя милее», «Для плохого отца наказание – 

плохой сын», «Дом без женщины – что мельница без воды», «Мать 

девушку хвалит – беги; сосед хвалит – бери». О болезнях говорят, что 

появляется быстро, но лечение долго: «Болезнь приходит бегом, а уходит 

медленным шагом». В пословицах о родной земле говорится, о тяге к 

родным краям, народу. Потеряв свой дом, человек больше начинает ценить 

потерянное гнездо: «Сердце пандухта (скитальца, ушедшего на поиски 
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заработка) всегда обращено к родине», «С народом и чёрный день 

праздник», «Лишь потеряв свой дом, оценишь его по достоинству». 

В традиции русских пословиц ум выступает ценным качеством, 

ценятся больше умственные способности: «Красна птица пером, а человек 

– умом». Работа представляется не только как полезное занятия, после 

которого будет на столе хлеб, но и служит хорошим поводом для веселья и 

защиты от скуки: «Не сиди сложа руки, так не будет и скуки!», «Хочешь 

есть калачи, так не сиди на печи!», «Что помолотишь, то и в закром 

положишь». В отношении веры имеются пословицы, в которых можно 

увидеть, что люди полагаются на волю Божью: «Господня воля – наша 

доля». Богу приписывается роль судьи, благодетеля и палача: «Бог 

виноватого найдет», «Бог лучше знает, что дать, чего не дать», «С богом 

хоть за море (прибавка: а без бога ни до порога)», «От бога не уйдешь. От 

божьей власти (или: кары) не уйдешь». В пословицах хорошо 

прописывается отношение к гостям. Как к званным, так и незваным. 

Незваные гости могут угрожать чести дома: «Незван гость, непасена и 

честь». В гости нужно не только самим ходить, но и к себе приглашать: «В 

гости ходить – надо и к себе водить». Важно уметь принимать гостей у 

себя дома: «Худ Матвей, не умеет потчевать гостей». Помимо того, что в 

русской традиции очень важно умение принимать гостей, кроме этого 

самим гостям тоже следует знать правила. При этом важно хозяину уметь 

принимать гостей. Гостю положено соблюдать правила дома, в который он 

прибыл. Очень важно принимать гостей с угощеньем: «Жалеть вина – не 

употчевать гостя». Так видно, что даже если человек является тебе братом, 

все равно смотри на его дела: «Брат он мой, а ум (т. е. воля) у него свой. Не 

верь брату родному, верь глазу своему кривому». К невестке очень 

внимательно относятся все члены семьи. При этом ее научают, пугают и 

контролируют: «Все в семье спят, а невестке молоть велят». Здоровье так 

же важно для русского народа. Оно дороже, чем золото и материальные 

блага: «Деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – всего дороже.», 

«Здоровье всего дороже, да и деньги – тоже». В русских пословицах видна 

любовь и привязанность к родным землям и краям: «На родной стороне и 

камешек знаком», «На чужой стороне и весна не красна». 

Таким образом, в данных трех культурах существует нечто общее 

по отношению к представленным инвариантным ценностям. В 

пословицах прослеживаются схожие тенденции в отношении выделенных 

категорий. Стоит заметить, что были выбраны сферы, которые являются 

наиболее ценностными по своему значению во многих культурах. Они 

являются основными сферами жизнедеятельности человека. 

 

Научный руководитель –Рягузова Е.В., д.псх.н., доцент. 
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Константинова Е. Н. 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И САМООЦЕНКИ 

ИНТЕРОЦЕПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Экономическое взаимодействие можно рассматривать как вид 

социального взаимодействия, включающий в себя ситуацию взаимного 

обмена. 

В настоящее время интерес многих исследователей сосредоточился 

на  изучении самооценки интероцептивных параметров 1,2. Данные 

научные изыскания преимущественно опираются на Теорию Разума 

(Theory of Mind), которую можно определить, как способность личности 

приписывать психические состояния другим и себе и использовать их для 

объяснения, предсказания и управления поведением других людей 3.  

Целью данной работы стало исследование внутриличностных 

факторов взаимодействия: самооценки интероцептивных параметров и 

личностной тревожности. Результаты, описанные в работе, могут быть 

актуальны преимущественно в экономической сфере деятельности, а также 

могут найти своё применение в сфере здравоохранения. Исследование 

носит оригинальный характер, что подтверждается анализом тематик 

научно-исследовательских статей, опубликованных за последнее 

десятилетие в ряде зарубежных психологических изданий.  

Гипотеза исследования состояла в следующем: самооценка 

интероцепции и тревожность как состояние и свойство личности 

оказывают влияние на экономическое взаимодействие. Предмет 

исследования – экономическое взаимодействие, объект исследования - 

самооценка интероцепции и личностная тревожность как 

внутриличностные факторы взаимодействия.  

В рамках работы проведены исследования, в первом из которых 

экономическое взаимодействие рассматривается в связи с самооценкой 

интероцепции, а во втором – в связи с уровнем тревожности личности. 

Исследование роли интероцепции в экономическом взаимодействии 

представляет собой попытку выявить наличие у испытуемых установки на 

оценку платежеспособности клиента в связи с самооценкой частоты пульса.  

                                                             
1 Muhtadie L., Koslov K., Akinola M., Mendes W. B. Vagal flexibility: A physiological 

predictor of social sensitivity // Journal  of  Personality and Social Psychology. 2015. Vol. 

109, №1. P. 106-120. 
2 Zamariola G., Vlemincx E., Corneille O., Luminet O. Relationship between interoceptive 

accuracy, interoceptive sensibility, and alexithymia // Personality and Individual Differences. 

2018. Vol. 125.P. 14-20. 
3 Агавелян О.К. Исследования Теории Разума в зарубежной психологии развития // 

Сибирский педагогический журнал. 2014. №2. С. 15–18.  
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В качестве материала моделирующего экономическое взаимодействие 

было выбрано решение виртуальной задачи по продаже товара (услуги) 

(методика А.Ф. Пантелеева «Идеальный клиент»). 

Методика по пульсометрии Р. Shah и др. 4, по результатам которой была 

получена кривая нормального распределения, позволила разделить 

испытуемых на группы, исходя из разницы в показателях между 

субъективными и объективными оценками (±25% , ±25% - ±50%, ±50% - 

±75%). 

Контент-анализ полученного материала позволил выделить следующие 

классы признаков идеального клиента: наличие денежных средств, признаки 

коммуникабельности, экономическое поведение, внешний вид, предметные и 

личностные признаки, общий настрой, возрастные и гендерные параметры. По 

результатам параметризации образа идеального клиента был проведён  

факторный анализ по методу главных компонент для каждой из трёх групп 

испытуемых.  

Общая тенденция заключается в установлении следующей 

закономерности: чем менее значимо различие между объективной и 

субъективной оценкой, тем в большей мере решение профессиональной 

задачи сопровождается углублением в сущность решаемой проблемы. 

Менее точные результаты самооценки интероцептивного параметра 

сопровождаются склонностью испытуемого ориентироваться на признаки, 

не имеющие отношения к профессиональной задаче, что указывает на 

когнитивную стратегию расширения.  

Таким образом, самооценка такого интероцептивного параметра, как 

частота сердечных сокращений (ЧСС), может являться одним из 

психодиагностических признаков внутренней организации личности, 

влияющим на специфику экономического взаимодействия.   

Исследование влияния тревожности на характер экономического 

взаимодействия заключалось в установлении соотношений между 

личностной тревожности и самооценкой выделенных интероцептивных 

параметров (ЧСС и температурных показателей тела). 

Результаты корреляционного анализа указывают на невозможность, 

исходя из выделенных интероцептивных параметров, установить 

достоверного соотношения между самооценкой интероцепции и уровнем 

личностной тревожности. Объяснением этому может служить 

предположение о том, что геометрический тест А.Ф. Пантелеева, 

определяющий в данном исследовании когнитивную тревожность 

личности, и самооценка рассматриваемых интероцептивных параметров 

затрагивают разные компоненты личности, в частности, рациональный и 

сенсорный. Другим объяснением может стать предположение о различных 

                                                             
4Shah P., et al. From heart to mind: Linking interoception, emotion, and theory of mind // 

Cortex. 2017. Vol. 93. P. 220–223. 
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функциональных модулях, в которых находятся рассматриваемые 

компоненты 5.  

Таким образом, получены данные, предполагающие ограничение 

применения Теории Разума для интерпретации такого сложного 

личностного свойства, как тревожность. Самопонимание, декларируемое 

Теорией Разума, имеет ограничения, которые касаются, прежде всего, 

висцеральной перцепции.  

Дальнейшее изучение данного вопроса может касаться поиска 

адекватных методов самопрезентации интероцептивных ощущений, 

разработки психотехник для маркирования таких ощущений, позволяющих 

сделать их более доступными для самооценки, и, как следствие, для 

защиты организма от болезни. 

 

Научный руководитель – Пантелеев А.Ф., к.псх.н., доцент. 

 

 

Лебедева В. Е.  

ТВОРЧЕСТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА 

ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО РОКА (НА ПРИМЕРЕ 

ТВОРЧЕСТВА Я. ДЯГИЛЕВОЙ И А. БАШЛАЧЁВА) 

 

Актуальность. Настоящее исследование посвящено творчеству как 

отражению внутреннего мира личности в контексте русского рока. 

Актуальность данной проблемы, с одной стороны, связана с 

уникальностью творческого наследия Я. Дягилевой и А. Башлачёва на 

фоне других авторов 90-х годов, что позволяет рассматривать их 

творчество не только в рамках социологического и лингвистического 

знания, но и психологического. Это связано с тем, что с помощью 

ключевых мотивов и бинарных оппозиций, красной нитью проходящих 

через их тексты, можно сформулировать основные концепты их 

мировосприятия, системы ценностей и внутреннего мира в целом. С 

другой стороны, в связи с увеличением общественного и научного 

интереса к рок-искусству 90-х годов и, в частности, к творческой 

деятельности Я. Дягилевой и А. Башлачёва, можно говорить о 

несоответствии степени изученности данной проблемы со степенью 

внимания к ней. 

                                                             

5Brian P. Keane Contour interpolation: A case study in Modularity of Mind // Cognition. 

2018. Vol. 174. P. 1-18. 
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Объект исследования: творчество Я. Дягилевой и А. Башлачёва 

(тексты стихотворений, песен). 

Предмет исследования: личностно-значимые мотивы и бинарные 

оппозиции в текстах Я. Дягилевой и А. Башлачёва. 

Цель исследования: определить личностно-значимые мотивы и 

бинарные оппозиции в творчестве Я. Дягилевой и А. Башлачёва. 

Гипотеза исследования: через анализ творчества Я. Дягилевой и А. 

Башлачёва можно выявить основные концепты их мировосприятия и 

системы ценностей. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу для формирования 

модели понимания специфики русской рок-поэзии; 

2. Проанализировать творческое наследие Я. Дягилевой и А. 

Башлачёва на предмет выявления личностно-значимых мотивов и 

бинарных оппозиций; 

3. Обработать и проанализировать полученные результаты. 

База исследования: в исследовании использованы тексты песен и 

стихотворений Я. Дягилевой (издательство «Летний сад», 2003), сборник 

стихотворений «Русское поле экспериментов» с участием Я. Дягилевой; 

стихотворения и песни А. Башлачёва в сборнике «А. Башлачёв. Стихи» в 

составлении А. Житинского. 

Методы исследования:  

- общенаучные: теоретический анализ литературы и интернет-

источников, сравнение; 

- специальные: контент-анализ творческого наследия Я. Дягилевой и 

А. Башлачёва. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности реконструирования внутреннего мира личности Я. 

Дягилевой и А. Башлачёва для наиболее полного и разностороннего 

восприятия их творчества. 

Для подтверждения гипотезы, было проведено изучение 

теоретической литературы по проблеме исследования и контент-анализ 

творческого наследия Я. Дягилевой и А. Башлачёва. Были выделены 

базовые черты рок-мировосприятия, проявляющиеся через основные 

приемы, мотивы и бинарные оппозиции в произведениях данных авторов.  

Рок-мировосприятие – это особо сложившаяся система ценностей, которая 

проявляется через трагическое чувство безнадежности, ощущение «краха» 

окружающей действительности, невозможность смирения с 

обесцениванием и сменой прежних идеалов, противоречивое отношение к 

историческому и культурному прошлому своей страны и т.д. [Е. Козицкая 

«Чужое слово в поэтике русского рока», с. 55] Эти типичные черты могут 

демонстрироваться через использование интертекста - цитирования, 
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переосмысленного и зачастую нарочито огрубленного. Например, у 

Александра Башлачёва в стихотворении «Мы льем свое больное семя…» 

переосмысляется классический сюжет поиска художником своего пути и 

своего творческого «Я». Он обращается к стихотворениям А. Блока 

«Незнакомка» и М. Лермонтова «Смерть поэта», достигая 

трагикомического эффекта за счет эпатированного огрубления цитат, 

которое вызвано необходимостью их актуального применения к тому 

восприятию современности, которое близко автору.  

Дягилева использует в своем творчестве фольклорные мотивы 

(пословицы, поговорки, заклинания и т.п.). Так, текст песни «Гори-гори 

ясно» представляет собой сочетание интертекста авторских песен и 

детского фольклора (интерпретирована детская дразнилка «обманули 

дурака на четыре кулака). Авторский интертекст представляет «Гимн 

демократической молодежи», цитаты которого служат для создания 

«лозунгового» стиля. Однако здесь воспевание «великого рабочего 

народа» звучит как неприкрытая издевка, чего, собственно, и добивалась 

Дягилева, так как народ, представленный в песне – это олицетворение 

грубости, ненависти, лицемерия, готовый уничтожить любого, кто 

отличается от него и идет против его системы ценностей. 

Мотив экзистенциального пути является ключевым во многих 

художественных произведениях и в русской рок-поэзии в том числе. 

Например, в песне Я. Дягилевой «Я стервенею» мотив экзистенциального 

пути пересекается с мотивом ухода. Их дополняет агрессивное восприятие 

окружающего мира лирической героиней, которое является 

сублимированным представлением Дягилевой об окружающей ее 

реальности, многие проявления которой ей отвратительны. Ее героиня 

пробует разные варианты ухода из этого враждебного спациума. Но ничего 

не меняется, героине по-прежнему чужда окружающая ее 

действительность, однако «некуда деваться». 

Тот же мотив можем наблюдать и в творчестве А. Башлачёва. В его 

произведениях он часто выражен в образе железной дороги, который 

символизирует жизненный путь с его страданиями, исканиями и потерями. 

Обратим внимание на стихотворение Башлачёва «Поезд/Поезд №193», где 

основным лейтмотивом является следующая фраза: «… моя голова – 

перекресток железных дорог». Данная цитата символически представляет 

пространство внутреннего мира героя и символизирует динамичность его 

мыслей и их переплетение, выражающееся в противоречии их друг другу, 

а также, выбор, который может сделать герой, оказавшись на перекрестке 

своей судьбы.  

Бинарная оппозиция «жизнь/смерть» встречается в таких песнях Я. 

Дягилевой, как «Ангедония», «От большого ума», «Нюркина песня» и т.д. 

В них автор пытается определить свое отношение к концептам 

жизнь/смерть, в итоге формируя свой уникальный взгляд на них. Для 
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ценностных систем лирических героев Дягилевой характерны 

христианские тенденции, выраженные в стремлении к добру, 

всепрощению, любви и смирению. Однако эти стремления заходят в тупик, 

так как существующая вокруг героини реальность не дает им выхода. 

Девальвация ценностей, усталость и потеря смысла жизни делают смерть 

наиболее логичным выходом, к которому героиня стремится, в том числе и 

посредством суицида.  

 Рассмотрим бинарную оппозицию «жизнь/смерть» в творчестве А. 

Башлачёва. Во многих его произведениях наблюдается противоборство 

этих основополагающих категорий, завершающееся добровольным 

выбором смерти - суицидом. Ключевой темой его творчества, соотносимой 

с бинарной оппозицией «жизнь/смерть» является традиционная тема поэта 

и его судьбы. Башлачёв трактует предназначение поэта и его путь 

классически, как нечто столь же высокое, сколь и трагическое. Например, 

текст песни «На жизнь поэтов» читается как очевидная проекция 

Башлачёва на свою поэтическую судьбу. В ней также отражена 

характерная черта творчества поэта – предчувствие собственной смерти, 

как естественного и закономерного явления. 

В творчестве Я. Дягилевой бинарная оппозиция «Я/Другие» 

встречается довольно часто. Обратим внимание на стихотворение 

«Порешите нас твердой рукой…», где высшая форма «наказания» – 

расстрел, издевательски сравнивается с «отцовским наказом». «Мы» - это 

люди, противостоящие тоталитарной советской системе, которые 

осознали, что ведут тщетный и неравный бой. Экзистенциальный ужас и 

трагедия данного стихотворения заключаются в том, что его герои сами 

предлагают системе варианты собственного уничтожения, так как не могут 

и не хотят становиться частями этой государственной машины. 

Данную бинарную оппозицию встречаем также в творчестве А. 

Башлачёва, в котором она тоже приобретает антитоталитарный и 

политический характер. Например, в композиции «Лихо» Башлачёв 

демонстрирует удручающее пространство тоталитарной власти, в котором 

свободен только мертвец, убитый этой же властью, а живые находятся под 

стражей. Также Башлачёв обращается к образу Сталина за счет 

окказионализма «сталинные шпоры», что является отсылкой к его 

пребыванию у власти и массовым репрессиям. Кроме того, строчками «К 

свету – по этапу. К счастью – под плетями» автор интерпретирует 

знаменитую советскую крылатую фразу «Железной рукой загоним 

человечество к счастью».  

Результаты и выводы. Цель моей работы заключалась в выявлении 

личностно-значимых мотивов и бинарных оппозиций в творчестве Я. 

Дягилевой и А. Башлачёва. Выдвинутая гипотеза подтвердилась 

полностью, а именно: при анализе творчества данных авторов были 

выявлены основные концепты их мировосприятия и системы ценностей, 
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которые характеризуются стремлением к свободе самовыражения и жизни 

в целом; протестом против тоталитаризма во всех его проявлениях; верой в 

человека и преобладание в нем светлого начала; чувством непонятности, 

одиночества и отверженности; исповедальностью в творчестве и 

олицетворению лирических героев с собой; разочарованием в жизни, 

государственном строе и людях; потерей смысла жизни и творческого «Я»; 

предчувствием своей смерти, отсутствием веры в лучшее и видением в 

смерти единственно возможного выхода из экзистенциального кризиса.  

 

Научный руководитель – Рягузова Е.В., д.псх.н., доцент. 

 

 

Мажара М.В. 

ВОСПРИЯТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

РУССКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ И ИРАНСКОЙ КУЛЬТУР 

 

Темп жизни в 21 веке стимулирует, особенно у жителей крупных 

городов, повышение уровня стресса до критичных отметок. Наиболее ярко 

это выражается в сфере помогающих профессий, в работе с людьми.1 

Развитие способности к саморегуляции позволяет оптимизировать уровень 

стресса и снизить его негативное воздействие на человека.2 Одной из 

профессий, где это видно наиболее отчётливо, является профессия 

педагога. Для снижения вероятности эмоционального выгорания может 

быть использованы различные методики эмоциональной саморегуляции 

личности (в т.ч. маркерная методика3). 

В данной работе рассматриваются эмоциональные реакции 

педагогов не через их собственное самовосприятие, а через призму 

восприятия этих реакций учениками в процессе их непосредственного 

обучения. 

Данная работа является актуальной, поскольку позволяет более 

полно взглянуть на эмоциональные реакции педагогов в процессе 

обучения не только со стороны учеников, но и сравнить данные реакции 

                                                             
1 Чуева Е.Н. Специфика проявления профессионального стресса у представителей 

социономических профессий. // Вестник Краунц. Гуманитарные науки. – 2012. – № 2. – 

С. 166. 
2Дорогина О.И. Психологические особенности педагогов с разным уровнем 

работоспособности. // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. – 

№6. – С. 39. 
3 Мажара М.В. Проверка эффективности приёмов саморегуляции учителя средней 

школы. Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований: сб. 

материалов всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов-

стипендиатов ОРФ (18-11-2018, г. Саратов).–ИЦ «Наука» – С. 226-230. 
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учеников в разных культурах; что способствует рассмотрению проблемы 

повышения эффективности педагогического воздействия остаётся 

нерешённой в связи с изменением информационных потоков, 

психологических различий поколений, включением процессов 

инклюзивного обучения, а также увеличением различий в 

интеллектуальных возможностях учеников с разных сторон. Зная 

особенности культуры, можно выявить характер отношений между 

учителем и учениками, и, таким образом, разработать рекомендации по 

эмоциональной саморегуляции с учётом культурного компонента. 

Целью данной работы является выявление кросс-культурных 

различий отношения учеников к эмоциональным реакциям учителя: 

срывам, негативным реакциям. 

В соответствии с целью определены задачи работы: 

1. Сбор эмпирической информации об эмоциональных реакциях 

учителя в процессе обучения посредством опроса учеников.  

2. Выявление характерных особенностей реагирования ученика на 

негативные эмоциональные реакции учителя в разных культурах. 

Объектом исследования выступает отношение учащихся к 

негативным эмоциональным реакциям учителя в разных культурах; 

предметом исследования - взаимоотношения учителя и учащихся в 

процессе обучения. 

Основными используемыми в работе методами является авторский 

опросник и качественный анализ данных.  

Эмпирическая база исследования – 51 студент Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского, среди которых можно выделить представителей 

таких стран как Россия, Украина Туркмения и Иран.  

Наиболее часто студенты из России, Украины и Туркмении в своих 

ответах вспоминают учителей языков и истории, студенты из Ирана – 

математики. Также, по воспоминаниям студентов, можно отметить, что в 

большей степени запоминаются учителя двух типов, относящихся к 

крайним случаям: это или люди, которые увлечены своим предметом, 

понятно объясняют, могут регулировать свои эмоции и часто выражают 

свои мысли с юмором (помимо прочего, несколько студентов из Ирана 

отметили запомнившихся им учителей словами «спокойный, уверенный»), 

или люди, явно эмоционально выгоревшие: склонные к негативной 

реакции, крику, раздражённости (в единичном случае было отмечено, что 

учитель позволял себе «бить стулом»); как правило, по отношению к 

данной категории учителей, студенты вспоминали их эмоциональные 

реакции в связке с этим их описанием: «ор», «бешеный или обречённый 

взгляд», «повышение голоса», «нервозность», «напряжение атмосферы», 

«покраснение лица», «стук по столу», «психованные движения», «путанная 

речь», «ругань», «линейкой по столу». В целом, можно отметить более 
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низкое содержание описательных характеристик по сравнению с 

положительно описываемыми учителями: средства языковой 

выразительности в данном случае практически не применялись, описания 

короткие, в одно-два слова, часто без уточнений. 

В противовес к этому можно отметить, что эмоциональные реакции 

учителей на негативную обстановку в классе, которые были награждены 

положительными характеристиками, студенты описывают более подробно, 

ярко и метафорично («томное молчание», «смотрели пожирающим 

взглядом»), чаще всего подчёркивают изменение тона речи, положения 

тела в пространстве, пристальный взгляд и изменение выражения лица. 

В большинстве случаев, справиться с ситуацией получалось у 

педагогов, которые получили положительную, либо нейтральную оценку 

среди своих учеников. Такие педагоги способны в ситуации стресса 

успокоиться самостоятельно и не дать классу выйти из-под контроля. В 

большинстве случаев, это было отмечено русскими студентами и 

некоторыми студентами из Ирана («шутка»); среди студентов Туркмении 

реакция не относится к способной удержать ситуацию под контролем; 

некоторые студенты из Ирана, негативно высказывавшиеся о своих 

учителях, отметили, что педагог «садился и успокаивался, говорил 

медленнее, если студент не лез в бутылку». Студент, отмечавший 

допустимость педагогом «бить стулом», в последующих вопросах также 

отметил неспособность педагогов удержать ситуацию под контролем, 

резкий выплеск негативных эмоций в класс, а по итогу – негативное 

отношение к выплескам эмоций у людей в целом. 

По итогу опросника, студентов из России и Туркмении и Ирана 

можно разделить по отношению к подобным реакциям учителей: студенты 

из России и Туркмении (отличие от русских студентов – большая 

озабоченность «плохими оценками») отмечают или понимание («учителя 

тоже люди»), или негативную реакцию и осуждение, в случае, когда 

педагог не справлялся со своими эмоциональными всплесками («это 

ненормально», «в средних классах было страшно, потом – безразлично»); в 

то время как студенты из Ирана по большей части отмечают собственную 

вину и необходимость извиниться («уважение, как к маме») и примириться 

с ситуацией («у всех так»), вне зависимости от положительной или 

негативной окраски в описаниях учителей. 

Таким образом, можно сказать, что тстуденты откликаются более 

эмоционально ярко на воспоминания о педагогах, которые могли 

контролировать свои эмоции, более спокойно и лояльно, с эмпатией 

относятся к чужим эмоциональным реакциям, в то время как 

воспоминания о педагогах, которые не были способны себя 

контролировать, несут в себе намного меньше эмоционального отклика и 

понимания.  
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Также можно отметить, что студенты из Ирана склонны к 

обвинению себя в конфликте с учителем, вне зависимости от его 

способности контролировать собственные эмоции, и к более 

коллективному мышлению. 

 

Научный руководитель –Пантелеев А.Ф., к.псх.н., доцент. 

 

 

Мещеряков Д. А. 

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ, СИСТЕМНОЕ 

СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 

  

Научные достижения, информационный прогресс и технологические 

новации проникают и в сферу военного образования, требуя повышения 

уровня профессиональной и психологической подготовленности будущих 

офицеров1. Стремление подчинить себе факторы риска, быть готовым к 

нему, взять верх над факторами неопределенности является отличительной 

особенностью нынешнего времени, - времени научного познания и 

осмысления окружающей действительности, в том числе и в военной 

науке. Задачами исследования являются анализ существующих подходов в 

современной психологической науке к изучению склонности к риску как 

неотъемлемого, системного свойства личности. 

Методом исследования является анализ существующих научных 

трудов  по проблематике риска, склонности к риску, рискогенности 

личности. 

Риск (англ. Risk, от фр. Risqué – подвергаться опасности) — 

действие, направленное на привлекательную цель, достижение которой 

сопряжено с элементом опасности, угрозой потери, неуспеха2. 

В условиях повседневной человеческой деятельности зачастую (в 

зависимости от особенностей работы, занятия, службы и т.д.) возникает 

необходимость выполнять работу в условиях опасности. Опасными (в 

общем смысле) можно назвать факторы не только угрожающие здоровью 

работников («физические»), но также угрожающие наказаниями, потерей 

престижа, авторитета, уважения и т. п., (т. н. «социальные») и “духовные”, 

которые могут вызвать переживания по поводу совершенных ошибок, 

оплошностей, нанесения кому-то вреда и пр. 

В Европе понятие “готовность к риску” получило распространение 

                                                             
1 Сорокин А.И. Динамика выраженности категорий идентичности курсантов военного 

вуза в процессе социализации. Мир образования — образование в мире. 2018. № 2 (70). 

С. 185-191. 
2 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. – СПб: Изд-во 

«Прайм-ЕВРОЗНАК», 2007. 
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примерно в 60-х годах, в связи с появлением определенного научного 

направления, рассматривающего предпосылки несчастных случаев. При 

этом считалось, что готовность к риску хотя и порождается возникшей 

ситуацией, но базируется в основном на индивидуальных качествах 

работника: актуальных мотивах, экстравертности, эгоцентризме, 

потребностях,  доминантности,  ригидности, недобросовестности, 

легкомыслии,  боязливости и т. д. 

Г. Ховт и Я. Стонер считали, что человек, идущий на риск в одной 

ситуации, будет стремиться рисковать и в других ситуациях, такой же 

позиции придерживался и Мерц (1963). Ю. Козелецкий (1979) тоже 

относил склонность к риску к личностным особенностям, понимая ее как 

«страсть к преодолению границ», и делил людей на «смельчаков» и 

«перестраховщиков». 

Первые, по мнению вышеуказанных авторов отличаются высоким 

уровнем притязаний, стремлением к лидерству, способностью влиять на других 

людей. Вторые — нерешительны, осторожны в выборе и в отношениях с 

другими людьми, склонны к подчинению и т.п. Готовность к риску может 

проявляться как в действиях, в поведении человека, так и в его переживаниях и 

суждениях. 

Часто в научных трудах «рискованность–не рискованность» 

рассматривается как поведенческая характеристика, т. н. сплав личностно-

ситуационных и социальных факторов. Некоторые ученые выделяют 

особый комплект (комплекс, набор) черт личности, который влияет на 

«рискованность–не рискованность» поведения человека, также как и 

ситуации, служащие катализатором рискованного поведения. Так 

зафиксировано, что люди с высоким уровнем агрессии, с сильной тягой к  

доминированию и самоутверждению, более предрасположены к 

совершению рискованных поступков. 

В работе американских исследователей Н. Когана и М. Уоллаха 

установлено, что склонность к риску связана со многими качествами 

личности, такими как тревожность, конфликтность, агрессивность, 

стремление к острым ощущениям3. 

К отличительным особенностям «человека риска» относят ярко 

выраженную, не исправимую потребность доминировать над другими 

людьми. Также замечено, что таким людям свойственно плохое 

самоуправление (господство эмоциональной сферы над рациональной), 

ослабленный инстинкт самосохранения; импульсивность, ригидность, 

индивидуалистичностъ, гиперактивностъ, инициативность, авантюрность 

                                                             
3Kogan N., WallachM. Risky—shift phenomenon in small decision groups: a test of the in 

formation—exchange hypothesis// Journal of Experimental Social Psychology, 1967. – V. 3. – 

PP. 75—84. 



113 

намерений, комплекс вседозволенности склонность к обману4. 

С.В. Быкова, Санникова О.П. и Санников А.И., полагают, что эти 

психологические особенности могут охватывать довольно широкий 

диапазон характеристик личности. Они могут проявляться в разных 

качествах и в разной степени — от «рисковой слепоты» субъекта до 

«рисковой проницательности», от «рисковой нечувствительности 

(тупости)» до «рисковой чувствительности». Таким образом, можно 

считать, что рискогенность некоторых людей заключается в том, что они 

своими действиями, поведением, через которые проявляются 

определенные черты их личности, увеличивают рискогенность возникшей 

ситуации, а иногда и создают ее даже в нейтральных с точки зрения 

степени неопределенности, ситуациях5. 

Каковы же причины рискового поведения? Может быть набор 

определенных свойств личности или наличие «специальной» черты, 

которая проявляется в устойчивой склонности к рисковому поведению? А 

может причинами являются сложившиеся или складывающиеся ситуации и 

обстоятельства? 

В трудах того же Ю. Козелецкого, не полностью исключается 

гипотеза,  согласно которой существует определенный тип людей, которые 

в ситуациях, связанных с риском, ведут себя одинаково. Как в 

детерминированных задачах, так и в задачах случайного типа, они 

предпочитают одинаковый уровень риска. Таким людям свойственна 

постоянная готовность к риску, они всегда выбирают риск (эта гипотеза 

сформулирована и нашла отражение в работе также ранее упомянутых Н. 

Когана и М. Уоллаха)6. 

Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что для таких 

людей функция предпочтения риска является постоянной и не меняется в 

зависимости от вида задач по принятию решений. Шаблонность реакции 

(поведения) таких людей в разных ситуациях может считаться основанием 

для утверждения того, что они обладают «специальной», отличительной 

чертой личности — т. н. «риск-чертой»  (устойчивой во времени, 

стабильной, а не вызванной ситуативным влиянием состоянием) или 

склонностью к риску 7. 

Склонность или «предрасположенность» личности к риску часто 

рассматривается, как врожденная личностная характеристика. Эта 

                                                             
4Санникова О.П. Пролонгированный подход к исследованию детерминационныхпроцессов. 

Наука і освіта. – Одеса, 6-7, 2007. 
5 Санникова О.П., Санников А.И., Быкова С.В. Риск и принятие решений. ХарьковТОВ 

(Алекс+) 2007.60с 
6Kogan N., WallachM. Risky—shift phenomenon in small decision groups: a test of the in 

formation—exchange hypothesis// Journal of Experimental Social Psychology, 1967. – V. 3. – 

PP. 75—84. 
7Санникова О.П. Феноменология личности. Одесса: СМИ, 2003. – 256 с. 
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склонность в большей степени определяет способы восприятия риска 

(отношения к риску) и влияет на то, рассматриваем ли мы 

складывающуюся ситуацию как многообещающую или как несущую 

угрозу. Ученые выявили значимый компонент личности, относящийся к 

риску — это склонность к поиску новых впечатлений. 

Корнилова Т.В. считает, что при определенной предрасположенности 

к риску и условиях поддерживающих эту предрасположенность может 

сформироваться устойчивая склонность к риску, которая со временем 

становится чертой личности. Подобная особенность предполагает 

восприятие человеком своего прошедшего опыта, с точки зрения чувства 

«Я рискую», эффективности своих действий в ситуации шанса8. 

Зачастую наряду с термином «склонность к риску» исследователи 

применяют и такие понятия как «стремление к риску», «ориентация на 

риск» и др. 

Таким образом, прежде чем мы рассмотрим такую интереснейшую 

черту личности, как склонность к риску, нам все-такинеобходимо уточнить 

такие сходные понятия как: 

риск – сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий. Риск при принятии решения появляется тогда, 

когда результаты не определены, но вероятность характеристики каждого 

из них известна. Также это вероятность возможной нежелательной потери 

чего-либо при плохом стечении обстоятельств; 

рискогенная ситуация – это ситуация,  которая уже содержат в себе 

риск; 

рискогенность личности – способность отдельных индивидов своими 

действиями, поведением, определенными чертами их характера, 

увеличивать рискогенность возникшей ситуации, а иногда и создавать ее 

даже в нейтральных с точки зрения степени неопределенности, условиях; 

рискогенная личность – это личность, которая обладает таким 

набором качеств, которые побуждают к возникновению  рискованной 

ситуации. 

Склонность к риску, рискованность или риск-черта в большинстве 

случаев рассматривается исследователями как устойчивое системное 

включенное (интегральное) свойство личности, многокомпонентное по 

своему устройству, в которую входят социально-императивные, 

качественные, формально-динамические, содержательные характеристики. 

В контексте континуального подхода9 предложенного Санниковой 

О.П. личность рассматривается как макросистема, состоящая из 

разноуровневых подсистем, обладающих специфическими 

характеристиками. В качестве уровней выделяются: 
                                                             
8 Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учеб. пособ. для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. 
9 Санникова О.П. Феноменология личности. Одесса: СМИ, 2003. – 256 с. 
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1) Формально-динамический. 

2) Содержательно-личностный. 

3) Социально-императивный. 

На первом уровне располагаются свойства, отражающие динамику 

протекания психических явлений и индивидные свойства 

конституционального характера. На втором уровне находятся 

непосредственно личностные свойства (понятие личности в узком смысле 

слова): направленность, потребность, мотивация и т.п. Третий уровень 

обозначен как социально-императивный (от лат. imperativus — 

повелительный, настоятельно требующий, безусловный). Если первые два 

уровня практически идентичны (и вербально, и по смыслу) концепции о 

дуальности психического (динамическое и содержательное), то третий 

уровень включает тот тип характеристик, которые отражают и имеющиеся 

у личности представления об обществе, морали, нормах, культуре, знаниях 

и т.п., и саму мораль личности. Третий уровень жестко контролируется 

сознанием. 

Линии разграничения между вышеуказанными уровнями достаточно 

условны, в каждом из уровней присутствуют черты, характерные также к 

двум соседним уровням. Точки соприкосновения уровней имеют свое 

специфическое наполнение. Точка пересечения формально-динамического 

(первый уровень) и содержательно-личностного (второй) уровней включает 

в себя единый для обоих тип характеристик, которые однозначно нельзя 

отнести только к одному из них. Тут необходимо выделить качественные 

особенности психологических компонентов личности и темперамента. 

Точка пересечения между вторым и третьим уровнями характеризуется как 

относящееся к тому и другому уровню качество, обеспечивающее 

переживание, обработку информации, знаний, а также любых 

целенаправленных воздействий окружающей действительности – 

приобретенный индивидуальный опыт, сознание, самосознание. Все эти  

уровни замкнуты друг на друга, взаимодействуют между собой и 

взаимопроникают один в другой.  Это собственно и обосновывает развитие 

отдельных психических свойств личности, к числу которых можно отнести 

и рискованность.   Она может проявить себя на любом из уровней 

личности и на каждом из них будет иметь свое специфическое наполнение, 

а значит, по сути своей является разноуровневым свойством. При этом 

параметры различных уровней могут по-своему коммуницировать между 

собой, дополнять друг друга и образовывать единое интегральное 

свойство, которое не будет сводиться к сумме его составляющих. Таким 

образом, рискованность может выступать как неотъемлемое, системное 

интегральное свойство личности. 

 

Научный руководитель – Шамионов Р.М., д.псх.н., профессор. 
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Строганова О. А. 

СВЯЗЬ АККУЛЬТУРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И СТЕПЕНИ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ КОРЕЙЦЕВ 

 

Глобализация, постоянные изменения в обществе влекут за собой 

неизбежный процесс активного расширения взаимосвязей и 

взаимовлияния различных стран, народов и их культур, что отражается на 

процедуре вхождения этнических групп в доминирующее общество. В 

данных условиях этнические группы, приспосабливаясь к доминирующей 

культуре, выбирают определённые стратегии аккультурации, которые 

направлены на сохранение своих традиционных ценностей без принятия 

новых, либо на полное приспособление к условиям и влиянию чужой 

этнической среды с принятием их норм, традиций и ценностей. Однако все 

же успешной считается та аккультурация, при которой не только 

сохраняются свои традиционные ценности, но и принимаются ценности 

доминирующего общества. Данная работа освещает проблему 

аккультурации корейцев в России, которая актуальна в плане анализа 

опыта сохранения культурных ценностей, их связей с исторической 

родиной, что имеет важное культурно-историческое, экономическое и 

политическое значение. Изучение происхождения корейского народа 

позволяет понять культурно-исторические и архетипические основания их 

стратегий аккультурации. Однако необходимость обобщения и 

структурирования опыта данных исследований на сегодняшний день 

остаётся актуальной. Это отражает необходимость анализа 

аккультурационных стратегий южнокорейских иммигрантов в условиях 

глобализации, активного взаимовлияния этнических групп и различных 

типов культур.1 

Цель данного исследования заключается в изучении связи 

аккультурационных стратегий и степени субъективного благополучия 

корейцев. 

Объект исследования – личность корейцев как субъекта 

аккультурации. Предмет исследования – связь аккультурационных 

стратегий и степени субъективного благополучия корейцев. 

В соответствии с указанной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

1. определить характерные черты стратегий аккультурации 

корейцев; 

2. выявить их степень субъективного благополучия; 

                                                             
1Болданова Д.В. Культурно-исторические основания стратегий аккультурации 

корейцев. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии. 

24.00.01 – Теория и история культуры (культурология). — Бурятский государственный 

университет. — Чита, 2014. — 210 с. 
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3. проанализировать связь аккультурационных стратегий и 

степени психологического благополучия корейцев. 

Понятие «аккультурация» в данной работе будет определяться как 

смена культуры, происходящая в процессе постоянного прямого контакта 

между двумя различными культурными группами (Редфилд Р., Линтон Р., 

Херсковитц М.).2 Как правило, различают четыре вида аккультурации: 

ассимиляция, сепарация, интеграция и маргинализация.3 В свою очередь 

для корейцев, которые усваивают культуру доминирующего общества, 

процесс самоидентификации специфичен, так как определяется 

установками и потребностями этнокультурного сообщества. В процессе 

межэтнического взаимодействия отличительной особенностью корейцев 

является высокая степень интегрированности и толерантности, что 

проявляется в неконфликтном взаимодействии, представляющем собой 

модель позитивного развития межэтнического контакта в странах 

доминирующей культуры. 

В нашем исследовании приняло участие 30 человек, имеющие 

корейские корни, в возрасте от 8 до 52 лет, с различным местом рождения 

– в основном страны СНГ и РФ. Методика на определение стратегии 

аккультурации показывает, что подавляющее количество испытуемых 

стремится к интеграции своей и доминирующей культуры, то есть 

определяют для себя важным не только сохранение собственных традиций 

и обычаев, но и стараются максимально адаптироваться к русской 

культуре. Для выявления связи между уровнем субъективного 

благополучия и конкретной стратегией аккультурации нами была 

проведена методика на определение субъективного или «психологического 

благополучия» корейцев.456Полученные результаты представлены в 

таблице 1. 

Как мы видим, у испытуемых 1, 13, 23 и 27 ярко выраженная 

стратегия интеграции определяет высокий уровень субъективного 

благополучия. Также при низких показателях второго параметра (у 

испытуемых 12, 19, 22, 24) можно выделить их предрасположенность к 

двум стратегиям (в основном – сепарации и интеграции). Для достижения 

поставленной цели нами был проведен корреляционный анализ, который 

выявил связь между параметрами сепарация, интеграция, психологическое 
                                                             
2 Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие. Омск, 

2008. – 208 с. 
3 Berry J. W., Kim U. Acculturation and mental health. In P. Dasen, J.W. Berry, N. Sartorius 

(Eds.), Health and cross-cultural psychology (pp. 207-236). London: Sage, 1988. 
4Лепешинский Н.Н. Адаптация опросника «Шкала психологического благополучия» К. 

Рифф // Психологический журнал. 2007. №3. С. 24-37 
5 Berry J. W., Kim U. Acculturation and mental health. In P. Dasen, J.W. Berry, N. Sartorius 

(Eds.), Health and cross-cultural psychology (pp. 207-236). London: Sage, 1988. 
6 Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросс-культурной психологии: 

учеб.-метод. пособие. – Москва: Изд. ДомВысшейшколыэкономики, 2011. – 238 с. 
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благополучие. Коэффициент корреляции между показателями «сепарация» 

и «психологическое благополучие» имеет значение: -0,5 (p < 0,05), то есть 

корреляционная связь данных параметров умеренная и обратная, 

полученное значение коэффициента корреляции признается 

значимым. Следовательно, при увеличении среднего значения у 

испытуемых по параметру «сепарация» уровень субъективного 

благополучия значительно снижается. Во втором случае коэффициент 

корреляции между параметрами «интеграция» и «психологическое 

благополучие» составил 0,6 (p<0,05), что указывает на заметную и 

прямуюкорреляционную связь, также данное значение коэффициента 

признается значимым. 

 

Таблица 1. Связь стратегии аккультурации и уровня субъективного 

благополучия. 

 
 

Соответственно, показатели «интеграция» и «субъективное 

благополучие» связаны друг с другом. В то же время при увеличении 

выборки данный показатель может измениться. В целом уровень 

психологического благополучия у испытуемых выше среднего, что может 

указать на то, что корейцы, проживающие в России, имеют 

№ Сепарация Маргинализация Интеграция Ассимиляция

Показатель 

"Психологическое 

благополучие"

1 1,5 1,75 4,5 2,75 424

2 2,25 2,25 3 3,25 201

3 1,75 1,25 5 1,5 375

4 1,5 2 3,75 1,25 382

5 1 1 4,5 1 342

6 3,5 1,25 5 1,75 401

7 3 2 4,25 1,5 323

8 2 2 5 2,5 377

9 1,25 1,25 4,75 2,25 413

10 1,75 1,75 4,25 2 339

11 2,25 2,75 2 2,5 362

12 3,25 1 4,75 1,75 286

13 1,25 1,75 5 1 415

14 2,25 2,25 3,75 1,75 309

15 2 1 4,75 1,75 389

16 3 1,5 4,25 2,75 327

17 2,25 1,75 4,25 2 341

18 3,5 1,25 4 1,75 328

19 3 2 5 1,5 261

20 2 2 5 2,5 398

21 2,75 2,5 3,5 1,5 337

22 3,5 1,5 4,25 1,25 280

23 2,5 2,5 3,75 2,75 414

24 3 1,5 4,25 2,25 307

25 2 2,5 5 1,5 325

26 1,75 1,75 4,75 2 380

27 1,75 1 4,75 1 417

28 2,25 1,75 3,75 1 344

29 2,5 1,25 4,75 1,5 407

30 2,25 2,25 4,75 1,75 348



119 

удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, 

способны организовывать свою повседневную деятельность, имеют свою 

цель в жизни и позитивно оценивают себя. На данный показатель могут 

оказывать влияние различные факторы. К примеру, одним из объяснений 

можно считать стремление корейцев к коллективизму, данную склонность 

корейцев как нации, также выделяет Г.Хофстеде в своей работе.7 

В продолжение эмпирического исследования мы представляем 

необходимым объединить научные подходы к изучению этногенеза 

корейцев, расширить выборку, рассмотреть стратегии аккультурации в 

рамках различных возрастных групп, а также определить способы 

воздействия доминирующей культуры, в нашем случае русской, на 

ценности и традиции корейцев. 

 

Научный руководитель – Рягузова Е.В., д. псх. н., профессор. 

                                                             
7 Hofstede G. Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions and 

organizations across nations (2nd ed.). ThousandOaks, CA: Sage, 2001. 596 стр. 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ И ЗОНЫ РИСКА 
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Васильев В. Г. 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Вопросы применения инноваций в образовании в настоящее время 

являются как никогда актуальными. Идеи развития инноваций в 

образовании представлены в ряде стратегических документов Российской 

Федерации.Так, в Государственной программе РФ «Развитие образования» 

в качестве одного из приоритетных направлений заявлено развитие вузов 

как центров пространства создания инноваций1. Стратегия 

инновационного развития России на период до 2020 г.2 среди основных 

задач указывает развитие кадрового потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций, что проявляется в таких 

направлениях, как: 1) создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притоканаиболее квалифицированных специалистов, 

творческой молодежи в обеспечивающие это развитие образование и 

науку; 2) повышение восприимчивости населения к инновациям; 

3) создание в обществе атмосферы терпимости к риску;4) адаптация 

системы образования с целью формирования у населения с детства 

необходимых для инновационного общества знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения, а также формирование системы 

непрерывного образования и др. 

Следует отметить, что Саратовская область занимает 12 место среди 

14 регионов ПФО по удельному весу организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью. При этом инновационному развитию 

препятствуют нерациональное использование научного потенциала 

региона, применение неэффективных механизмов вовлечения в 

хозяйственный оборот внутренних технологических и интеллектуальных 

ресурсов, неразвитость инновационной инфраструктуры3. 

Среди причин несоответствия между стратегическими целями и 

задачами и реальным положением дел в образовании можно назвать 

качество современного образования, отсутствие достаточного количества 

специалистов, владеющих инновационными знаниями и способных их 

передавать, отсутствие мотивации для развития инновационной 

деятельности, отсутствие материально-технической базы для применения 

инноваций и др. Но, по нашему мнению, одной из причин является 

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 (Часть II). Ст. 375. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // Текст распоряжения 

официально опубликован не был. 
3 Постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области 

до 2030 года» // URL: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 05.02.2019). 

http://docs.cntd.ru/
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недостаточное понимание самого термина «инновации» и наличие в 

научной  литературе разных трактовок этого понятия.  

Термин «инновация» достаточно плотно вошел в «разговорное 

пространство» еще в XIII веке, обозначая при этом «придумывание чего-

нибудь нового, опережающего свое время»4. 

Инновации в педагогике считаются новшествами, специально 

разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической 

инициативы5. 

Инновации могут выступать в виде нового научно-теоретического 

знания, новых эффективно образовательных технологий, новых методов 

обучения, новых видов учебных заведений6. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. Их содержанием являются научно-

теоретическое знание определенной новизны, новые эффективные 

образовательные технологии, выполненный в виде технологического 

описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, 

готового к внедрению7.  

Инновация определяется и как один из возможных путей 

дальнейшего развития системы образования, способствующей ее 

модернизации. Под инновациями в данном случае понимается 

управляемые процессы создания, воспроизведения, оценки, освоения и 

применения педагогических новшеств8.  

Инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, 

улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса9. 

Инновации в образовании - это также и такие актуально значимые и 

системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе 

разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными 

для эволюции образования и позитивно влияют на его развитие10. 

Кроме того, к инновациям относится введение нового в содержание 

обучения (методы, методики, технологии, формы)11. 

                                                             
4 Карпова Ю.А.. Инновации, интеллект, образование. М. 1998, С. 15. 
5Гаффорова Е.Б., Репина Е.Я. Инновационная составляющая как фактор эффективного 

развития вуза // Инновации в образовании. 2014. № 1. С. 58-66. 
6Коротаева Т.В., Мильке И.О. Роль инноваций в развитии современного образования // 

Наука XXI века: актуальные направления развития. 2017. № 1-1. С. 98. 
7Гребенюк И. И., Голубцов Н. В., Кожин В. А. и др. Анализ инновационной 

деятельности высших учебных заведений России : монография. 2012 // URL:  

https://monographies.ru/ (дата обращения: 05.02.2019). 
8Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М., 2006. С. 425. 
9Подласый И. П. Педагогика. М., 2001. С. 180. 
10Домрачева С.А.К вопросу о педагогических новшествах и педагогических 

инновациях // Вестник Марийского государственного университета. 2011. № 6. С. 98. 
11Владимиров А.И. Об инновационной деятельности вуза. М., 2012. С. 53. 

http://www.famous-scientists.ru/10389/
http://www.famous-scientists.ru/11036/
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Следует отметить, что существует и законодательное определение 

инноваций. Оно содержится в федеральном законе «О науке и 

государственной научно-технической политике»12. Согласно закону 

инновации - это введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 

или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. При этом данное определение не 

отражает специфику инноваций для системы образования, т.к. предметом 

его регулирования является совершенно иная сфера. 

Кроме того, и сам федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»13трактовку этого термина не содержит, хотя понятие 

инновационной деятельности в нем имеется. В качестве таковой закон 

определяет деятельность, ориентированную на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования, которая осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями.. 

По нашему мнению, чтобы исключить различные трактовки термина 

«инновации», целесообразно закрепить это понятие законодательно, 

исходя из содержания двух выше названных федеральных законов. По 

нашему мнению, оно могло бы выглядеть следующим образом: 

«Инновация в образовании - это введенный вновь образовательный 

процесс,  или же отдельные его компоненты: содержание,  

образовательный метод, направленные  на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляемый  в форме реализации 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями. 

 

Научный руководитель – Балакирева Е.И., к.пед.н., доцент  

 

 

 
                                                             
12 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 
13Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), Ст. 7598. 
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Курманбаева Ю.Б. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 

 

Существенным элементом духовного наследия каждого народа 

является его педагогическая культура, ее идеи и воспитательный опыт, 

выработанные народом на протяжении веков и тысячелетий. Успех 

воспитания подрастающего поколения К. Д. Ушинский не мыслил без 

опоры на достижения народной педагогики. Его взгляды на национальное 

воспитание разделял и П. Ф. Каптерев. Он характеризовал народность в 

воспитании как развитие у детей не только национальных, но и 

общечеловеческих черт, приобщение их к общечеловеческим ценностям14.  

Известный ученый-этнограф Л.Н. Гумилев доказал, что выживают и 

приобретают историческое значение только те культуры, которые при 

соприкосновении с другими оказываются достаточно сильными, чтобы 

отстоять свое самобытное существование15. Это в полной мере можно 

отнести к возрождающемуся культурно-педагогическому наследию 

горских народов, так как уникальная история Северокавказского региона, 

особенности его географического положения, многонациональность и 

опыт взаимодействия и сосуществования различных этнических систем 

дают нам большой материал для исследования проблемы традиционной 

культуры семейного воспитания16.  

Народная педагогика Северного Кавказа зародилась задолго до 

возникновения педагогической науки. Она создавалась творцами из 

народа, подчас не имеющими профессиональной подготовки, и 

представляла собой мифы, легенды, эпос, сказания, песни, танцы, сказки, 

основанные на традициях данной местности. 

Исторически сложилось, что для горцев создание семьи – это 

нравственный долг каждого человека, так как ведение хозяйства, 

консервативный быт селений и патриархальный дух старокавказской 

жизни был несовместим с холостяцким бытом. Смысл семьи горские 

народы видят не только в рождении, но и воспитании детей, в подготовке 

их всесторонне развитыми, способными переносить в жизни любые 

невзгоды, наделенные умом, физической силой и нравственными 

                                                             
14 Бузоева З.С. Влияние семейных традиций и обычаев горской семьи народов 

Северного Кавказа на воспитание подрастающих поколений: Автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01; [Место защиты:СОГУ им. К. Л. Хетагурова]. Владикавказ. 2002. 

С.91. 
15 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Изд-во: «Айрис-пресс», 2005. С. 211. 
16 Хуриева М.Ю. Становление и развитие идей и опыта семейно-го воспитания в 

народной педагогике Северного Кавказа // Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. 2014. № 1. С. 75.  
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добродетелями. На воспитание детей здесь влияет весь уклад семейных 

отношений17. 

Взаимоотношения всех членов между собой подчинены строгой 

иерархии: отец – глава, мать – хранительница домашнего очага, старшая 

женщина (бабушка) – непререкаемый нравственный авторитет, дедушка – 

педагогический авторитет. Специально оговаривается, как должны строить 

свои отношения с детьми родители. Отцу полагается быть строгим и 

сдержанным, матери – общительной и демократической, а бабушкам и 

дедушкам – ласкать и лелеять своих внуков. Такое разделение ролей в 

семье призвано вызвать у ребенка безграничную любовь и доверительное 

отношение к матери, большое уважение, граничащее с боязнью, по 

отношению к отцу, нежность по отношению к престарелым бабушкам и 

дедушкам18. Руководит семьей дедушка, отец или старший сын, а 

домашним хозяйством и воспитанием детей – мальчиков до 7-8 – летнего 

возраста, девочек до замужества – глава женской половины дома – мать 

или жена старшего брата19.  

Дети в горской семье всецело находятся под властью главы семьи и 

должны ему беспрекословно подчиняться. Беспрекословное подчинение 

старшим является важным фактором, положительно влияющим на 

воспитание детей20. 

Большой интерес вызывают личные отношения отца с сыном: они 

строятся на основе глубокого уважения к старшему. У большинства 

горских народов сыну нельзя повышать голос в присутствии родителей, 

выражать бурно свои чувства, он старается показать свое мужество и 

стойкость, плакать может только в случае смерти матери. Также с отцом не 

полагается спорить, нельзя танцевать, курить, показываться небрежно 

одетым в его присутствии. Эти формы поведения сохраняются по сей день. 

Вместе с тем нельзя не сказать, что при общении с детьми отец также 

соблюдает множество правил: он практически никогда не повышает голос 

на детей (особенно на дочек), а случаи рукоприкладства являются 

достаточно редким явлением. Отец проповедует взаимное уважение в 

семье, на личном примере демонстрируя заботу о женщине, ее почитание и 

защиту. Важным условием правильного воспитания является наличие в 

семье согласия между родителями и другими членами семьи. Обычай 

запрещает отцу (мужу) ругать мать (жену) в присутствии детей. 

Роль матери для детей в традиционном быте ближе и выше, о чем 

свидетельствуют народные пословицы: «Материнское сердце для ребенка - 

солнце, отцовское - луна» (чеч.); «Нет матери - сирота, нет отца - 

полусирота» (каб.). Неслучайно в кавказском фольклоре вообще нельзя 

                                                             
17Бузоева З.С. Указ.соч. С. 10, 12. 
18 Хуриева М. Ю. Указ.соч. С. 76.   
19 Бузоева З. С. Указ.соч. С. 13.  
20 Хуриева М.Ю. Указ.соч. С. 76. 
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встретить отрицательный образ женщины (за исключением образа 

нерадивой хозяйки), так как он не соответствовал реальной 

действительности и той роли, которую играла в жизни общества женщина-

мать21.  

С нашей точки зрения, уважительное отношение к людям, 

ответственность за порученное дело, трудолюбие, взаимопомощь, 

гостеприимство, почитание старших, являются одними из самых 

прогрессивных традиций, сложившихся на Кавказе, которые они стремятся 

передать подрастающему поколению.  

По обычаю избегания, сохранившемся в больших семьях, 

воспитанием детей в них занимаются не столько родители, сколько 

бабушки и дедушки, тетки, братья, сестры22. Это можно проследить, 

например, в чеченских семьях. Если взять на примере опять же этот народ, 

то мы можем сказать, что в раннем детстве к ребенку у них принято 

относиться мягко, ласково, терпеливо, сдержанно. На него не кричат, 

старшие не показывают ему своего раздражения. Неумение сдерживать 

себя, выплескивать гнев на детей считается у них пороком. Но 

эмоциональный тон меняется по мере взросления ребенка: от мягкого 

воспрещения в раннем детстве к требовательной строгости в отрочестве, 

дружеской опеке в юности. В такой семье детям прививают добронравие, 

почтение к старшим и доброе отношение ко всему живому. Ребенка учат 

эмоциональному общению, речи и мышлению, движениям и играм; 

практически ребенок познает ближайшую среду, различные предметы, их 

свойства, приобретает навыки элементарного самообслуживания (еда, 

умывание, одевание, туалет), трудовые навыки (помощь по дому), с 5-6 лет 

усваивает правила поведения и этикет. Детей с очень раннего возраста 

учат, как следует себя вести в разных ситуациях, например, оказавшись в 

роли гостя или в роли хозяина23.  

Ни для кого не секрет, что главным персонажем горского общества 

является мужчина. Именно к нему, прежде всего, предъявляются 

повышенные требования, так как он основной кормилец и защитник семьи, 

главный источник нравственности для каждого его члена. У мальчиков в 

первую очередь воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, 

выносливость и храбрость. Им категорически запрещается обращаться к 

старшим с какими бы то ни было жалобами, что является результатом 

суровой системы воспитания, внушающей горцу полнейшее 

пренебрежение ко всем телесным потребностям. 

                                                             
21 Зангиева М.Ж. Идеал совершенной личности в представлении кавказских народов // 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. № 3. С. 32–33. 
22 Бузоева З.С. Указ.соч. С. 13–14.  
23 Хасбулатова З.И. Традиционная культура воспитания детей у чеченцев (XIX – начало 

XX века). Дис. …док.ист. наук: 07.00.07; [Место защиты: МГУ им. М. В. Ломоносова]. 

М., 2015. С. 118–119, 121. 
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Но огромное внимание, прежде всего, уделяют воспитанию девочек.  

Оно происходит в приобщении девочек к ценностям, нормам, 

приписываемым народным мировоззрением хорошей хозяйке, жене, 

матери. Знание правил приличия, этикета – неотъемлемое составляющее 

этих качеств. В основном это изъявление почтения старшим женщинам и 

всем мужчинам, демонстрируемое стандартным набором регламентации 

(вставание, молчание, односложные ответы, дорогу мужчине девушка не 

только уступает, но не смеет пересечь даже на довольно почтительном 

расстоянии и т.д.)24. Женственность, скромность, послушание, 

сдержанность в выражениях считаются, по мнению всех без исключения 

народов Северного Кавказа, необходимыми чертами характера для 

женщины. Их и стараются воспитать в девочках с раннего возраста. 

Система воспитания у народов Северного Кавказа, как и всякая 

другая, включает в себя следующие подсистемы: умственное, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Причем 

наиглавнейшее место отводится трудовому воспитанию. Каждодневные 

трудовые поручения способствуют осознанию ребенком важности личного 

трудового вклада. В ходе активного участия в трудовой жизни семьи у 

детей вырабатываются знания, навыки и привычки к труду25. Но при этом 

народные воспитатели уделяют огромное внимание и умственному 

развитию детей. Они с юных лет прививают ребенку потребность в 

усвоении новых знаний, развивая у него сообразительность, память, 

наблюдательность. Этому во многом способствует народный фольклор, в 

котором осмеиваются глупые и невежественные люди.  Но в 

формировании образа «настоящего горца» или «горянки» кавказцы не 

забывают и о физическом воспитании, конечно уделяя при этом особенное 

внимание мальчикам. Оно реализуется посредством многочисленных 

подвижных игр, упражнений в боевых искусствах. В эстетическом 

воспитании решающую роль играет народное художественное 

творчество26.Целью нравственного воспитания является формирование у 

детей нравственных принципов человеческого общежития, уважения к 

людям и заботы о старших. Заботиться о престарелых родителях считается 

священной обязанностью детей, в первую очередь сыновей. Отступление 

от этих нравственно-этических норм поведения считается позором27. 

В воспитании используются различные средства и методы 

воздействия на детей. Старшие, проявляя заботу о них, рассказывают им 

сказки и легенды, которые учат их в духе уважения к обычаям и традициям 

народа. Родители, бабушки или дедушки часто апеллируют к 

фольклорным сюжетам, назидательным рассказам, вводя, таким образом, в 

                                                             
24 Зангиева М.Ж. Указ.соч. С. 31–32.  
25 Бузоева З.С. Указ.соч. С. 16. 
26 Там же.С. 17.  
27 Хасбулатова З.И. Указ.соч. С. 141.  
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восприимчивую детскую память морально-этические нормы поведения, 

применимые к той или иной ситуации28.Воспитательная ценность 

народного фольклора состоит в том, что он применяется сразу же после 

рождения ребенка и потому является наиболее действенным и удобным 

компонентом его воспитания. 

Широко применяются методы убеждения, испытания, принуждения, 

практикуются формы общественного воздействия: публичные внушения, 

порицания, а иногда и строгое наказание. Естественно, большую роль в 

воспитании играют обычаи и традиции. Если взять для примера свадебные 

обряды, которым придается большое значение, то можно утверждать, что 

они приучают детей соблюдать горский этикет, проявлять сдержанность и 

благовоспитанность29. 

На наш взгляд, еще одной важнейшей особенностью воспитания у 

многих народов Северного Кавказа является большая роль, которую играет 

общественное воспитание. Общество оказывает влияние на детей по 

различным каналам: через родственников и гостей, на свадьбах, при тех 

или иных видах взаимопомощи  и т.д. Общественное порицание – яркий 

пример такого влияния30. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что воспитательная 

система народов Северного Кавказа, несмотря на ряд консервативных 

черт, является весьма эффективной и ее результатом действительно может 

стать гармонично развитая личность. Формы воспитания принятые в 

горской семье, могут привнести много положительных и необходимых, с 

нашей точки зрения веяний в современные методы воспитания. Но 

использование национальных традиций и обычаев в воспитании детей 

должно быть с учетом отбора тех компонентов, которые созвучны 

современности и формируют высоконравственную личность. 

 

Научный руководитель – Курчатова Н.Ю., к.пед.н., доцент. 

 

 

Рождественская Д.А. 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА - СУДА ПО 

ИСТОРИИ 

 

Сегодня мир стремительно меняется, традиции, которые ранее были 

основой моральных принципов и жизненного смысла, перестали быть 

ведущими в обществе. Возникла ситуация ограниченного этического 

                                                             
28 Хасбулатова З.И. Указ.соч. С. 120. 
29 Бузоева З.С. Указ.соч. С. 11, 14.  
30 Хасбулатова З.И. Указ.соч. С. 139. 
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восприятия окружающего мира. Встает вопрос: как вырастить молодое 

поколение в русле морального и нравственного принципов? Как научить 

молодого человека самостоятельно определять линию своего поведения в 

обществе в соответствии с совестью, честью, чувством собственного 

достоинства. 

В школе мы учим детей мыслить, анализировать, сопоставлять 

различные события Отечественной и зарубежной истории. Для учителя 

одним из концептуальных оснований историко-культурного стандарта 

является выработка у учащихся сознательного оценочного отношения к 

историческим процессам, явлениям и историческим деятелям. Одним из 

методов реализации этого аспекта является использование на уроке 

истории инновационного метода исторического суда. 

Цель моего исследования- установить, возможности и ограничения, 

которые имеются в методике  урока-суда, направленного на развитие у 

детей собственного отношения к проблемным вопросам истории.  

Данное исследование базируется на деятельностном подходе к 

образованию. В работе использован анализ и синтез научных источников, 

соответствующих заявленной тематике.  

Задачи статьи состоят в выявлении сущности метода «Урок-суд» и  

выявлении возможности и ограничения его применения.  

История –увлекательная наука о прошлом человечества. У детей, как 

правило, интерес к истории пробуждается рано. Если учащихся начальной 

школы  занимают рассказы о том, как было раньше до того, как мир стал 

таким каков они видят его сейчас, то сохранять былой интерес к изучению 

истории в подростком возрасте становится все сложнее.  

На мой взгляд, большую эффективность достижения цели и задач 

исторического образования в школе возможно при использовании на 

уроках с помощью ретроспективной игры.  

А.И.Лук считает, что только посредством игр подросту легче 

«удается прыгнуть выше себя, на некоторое время стать умнее, смелее, 

благороднее, справедливее»31. 

Урок-суд призван наряду с закреплением изученного материала, 

познакомить учащихся с основными элементами судебного процесса, 

помогает ученику войти в историческое время, увидеть конкретных людей, 

постараться понять их миропонимание, поступки в конкретной 

исторической ситуации32.  

Сегодня сложилось мнение о недостатке такого метода обучения. 

Методисты и учителя поднимают проблему этичности совершения суда 

над исторической личностью. Кому можно отдавать высокое право судить 

Ивана IV, Е.Пугачева, Александра II, или И.Сталина? Каким набором 
                                                             
31 Лук А.И. Эмоции и чувства. М.,1972. 
32 Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроке итории. М., 2001. С. 

7. 
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личных качеств должен обладать тот ученик, способный совершить такой 

суд? Единого мнения на этот счет нет.  

По-видимому, ответ кроется в том, какую цель изначально   изберет 

учитель при проведении урока такого типа. Урок-суд нужен не для 

поверхностного занятия часов курса, а для формирования оценки на 

произошедшие поступки и события в прошлом, без которых при изучении 

истории невозможно извлечь уроки в настоящем33.   

Такой урок не применим при изучении сложных и политически 

актуальных материалов, т.к. игровая обстановка способна создать беглый 

взгляд на историческую эпоху, «превратить обсуждение серьезной 

проблемы в фарс»34. Сущность такого урока заключается в том, что 

выявляются разнообразные точки зрения учащихся на какую-либо 

проблему и  выработка собственного взгляда.  

Кроме того, учащиеся овладевают   ораторскими умениями и 

искусством доказательства, полемики, поскольку появляется возможность 

самостоятельно оценивать исторические эпохи, явления, поступки 

деятелей, размышлять над различными точками зрения, сравнивать 

аргументы, подбирать факты для доказательства собственной позиции.  

Игровая форма урока -суда содержит в своей основе эмоциональное 

восприятие окружающего мира, что является привлекательным для 

подростков, и является частью их жизненного опыта35. Именно в игре 

происходит внутреннее раскрепощение ребенка36.  Учитель выбирает 

историческое событие, которое не имеет однозначной оценки в 

исторической науке. Данный урок обязательно предусматривает 

проведение подготовительного этапа, после которого следует 

распределение ролей прокурора, свидетелей, адвоката, присяжных, судьи, 

секретаря, журналистов, зрителей с учетом образовательных и 

интеллектуальных способностей учащихся. Особо приветствуется их 

желание и добровольность участия, т.к. именно в таком ключе ребенок 

сможет в большей степени реализовать свой потенциал. 

 Как правило, учащиеся проявляют активный интерес к ролям судьи, 

прокурора и адвоката, и педагогу важно донести до учащихся, что они 

действуют  не для «осуждения», предполагающее власть над 

происходящим, а для «обсуждения», предполагающего многоплановый  

анализ события, поведения определенной личности. 

                                                             
33КучерукИ,В. Учебные игрына уроках истории//Преподавание истории в школе. 

1989.№4. С.95.  
34 Клименко А.В. Румынина В.В. Уроки-суды в преподавании истории и правa// 

Преподавание истории в школе. 1998. №3. С.61. 
35Ризатдинова Р.И.  Игровые формы познавательной деятельности на уроках 

истории//Преподавание истории и обществознания в школе. 2009.№9. С.29. 
36 Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2001. С. 27. 
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Роли прокурора и адвокатов являются наиболее сложными, 

поскольку через их освоение учащиеся могут освоить не только 

предметное содержание вопроса, но и нравственно-этическое отношение к 

жизни. 

На завершающем этапе урока, после вынесения «приговора», 

происходит анализ итогов проделанной работы, т.е. проводится рефлексия. 

Выявляется степень подготовленности и активности учащихся; 

использование дополнительной информации, результативность 

самостоятельной работы, а самое главное - оценка учащимся итогов урока 

(насколько верен вердикт, интерес к таким формам урока, его 

познавательность). Поскольку учащиеся не всегда могут быть полностью 

согласны с итоговыми решениями,   необходимо помочь разобраться в них 

и обоснованно, с наглядными примерами, донести до ребят основную 

морально-этическую цель данного урока.  

Успех урока-суда зависит от форсированности исторических знаний 

учащихся, общих и специальных умений, от их психологической 

подготовки к проведению такого рода занятий. Необходим опыт 

исполнения ролей исторической личности, создание установки на игру и 

личностностное отношение к ее содержанию. Суммируя все 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что урок-суд является, бесспорно, 

интересной формой организации современного урока в школе. В ходе 

этого урока дети учатся отстаивать собственную точку зрения, слушать и 

слышать своего оппонента, искать факты, необходимые для доказательства 

своей правоты, сопрягая их с морально-нравственными устоями общества. 

 

Научный руководитель – Евдокимова Е.Г., к.пед.н., доцент. 

 

 

Рябинина Е. П. 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Слово «поддержка» часто упоминается в связи с проблемами так или 

иначе связанными с образованием детей: социально-педагогическая 

поддержка, психолого-педагогическая поддержка, медико-психологическая 

поддержка и т. д.1 В данной статье речь пойдет о практическом опыте 

применения педагогической поддержки: о создании благоприятных условий 
                                                             
1Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, 

Е.А.Александрова и др. М.: Изд. центр МИРОС, 2001.208 с. 
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для развития способностей ребенка в семье, в частности, об установленном 

взаимодействии и взаимодоверии ребенка и воспитывающих взрослых. 

Описанный опыт реализуется в рамках занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа веселых наук» развивающей студии 

для детей «Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова».  

Целью дополнительной общеразвивающей программы является 

формирование у детей постоянного устойчивого интереса и 

положительного отношения к познанию как к непрерывному процессу 

саморазвития. Возраст учащихся варьируется от двух с половиной до шести 

лет. 

Предлагаемая программа состоит из нескольких модулей: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, развитие творческих способностей. Также мы используем в работе 

вариативные модули: продуктивные виды деятельности, сенсомоторное 

развитие, физическое развитие детей. Таким образом, к программе по 

традиционному развитию на основе организации разнообразных видов 

деятельности, формированию необходимых умений и навыков добавляется 

обогащение когнитивного опыта учащихся. Обогащение программы 

осуществляется через использование приемов ТРИЗ педагогики, 

театральных игр, работы с родителями.  

Почему же так важна эта программа? В чем ее актуальность видится 

именно сегодня? 

Современный ребенок ежедневно получает огромный поток 

информации, и, как следствие, он перестает ее воспринимать. Именно этим 

объясняется снижение познавательной активности у дошкольников и 

младших школьников. Задача взрослых -  развивать восприятие и другие 

когнитивные функции детей. Актуальность программы заключается в 

создании благоприятной среды для развития восприятия и характерной для 

дошкольников любознательности, познавательной активности и 

индивидуальных способностей. Осуществление гармоничного развития 

ребенка в студии невозможно без взаимодействия и взаимодоверия ребенка 

и воспитывающих взрослых в семье. Именно поэтому в организации 

учебно-воспитательного процесса большое внимание уделяется работе с 

родителями и педагогической поддержке взаимодействия детей и 

родителей. Актуальность педагогической поддержки обусловлена 

возникновением проблем в семье, связанных с родительской 

педагогической неграмотностью в вопросах воспитания, развития и 

образования собственных детей.  

Приведем пример некоторых проблем, с которыми часто приходится 

сталкиваться в работе с родителями дошкольников. 
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Описание проблемы Комментарии 

Родители предъявляют детям 

завышенные требования, не 

ориентируясь на актуальный уровень 

развития ребенка, сформированность 

навыков. Например: трехлетний 

ребенок не держит карандаш или 

кисть, не любит раскрашивать, при 

работе с карандашом выходит за 

границы рисунка. 

По психолого-возрастным нормам 

ребенок в 3 года не должен в 

совершенстве владеть карандашом или 

кистью.2 Кроме того, 

несформированность этого навыка у 

ребенка может быть вызвана 

множеством причин (в том числе 

физиологических, неврологических), 

например: гипотонус в мышцах рук, 

отсутствие понимания как 

пользоваться художественным 

материалом.  

Форсирование развития ребенка. 

Например: родители учат читать 

ребенка в 3 года и 3 месяца. Но он не 

может освоить чтение. Родители 

обвиняют ребенка в недостаточном 

усердии. 

 

Высшие психические функции 

формируются поэтапно. Мозг и 

психика ребенка не готовы к обучению 

чтению в этом возрасте.3  Кроме того, 

артикуляционный аппарат 

недостаточно развит, а значит ему 

трудно будет идентифицировать звук 

и букву, его обозначающую.  

Родители не расценивают личные 

достижения ребенка, как значимые.  

Например: поделка трехлетнего 

ребенка, выполненная им 

самостоятельно, кажется взрослым 

неаккуратной, небрежной. В то время, 

как ребенок самостоятельно 

воспользовался материалом и т.д.  

Для  того, чтобы хвалить ребенка за 

реальные достижения, родители 

должны научиться наблюдать за ним: 

что у него вызывает сложности, как он 

с ними справляется, помогать ему 

«сделать это самому» (М. 

Монтессори). 

 

Дошкольный возраст самый благоприятный период развития 

способностей ребенка. Важно вовремя заметить те или иные способности и 

создать условия для их развития. В то же время в дошкольном возрасте 

сензитивные периоды активно сменяют друг друга. Педагоги и родители 

могут принять за одаренность способности, которые закономерно 

развиваются в тот или иной сензитивный период, осведомленность детей, в 

вопросах не типичных их возрасту. Важно, чтобы развитие способностей 

сопровождалось грамотной родительской поддержкой. Но перечисленные 

                                                             
2Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. 

Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. 4-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 384 c.  
3Сиротюк АЛ. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. М.: ТЦ Сфера, 2003. 288 с. 
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выше проблемы свидетельствуют о непонимании родителями 

закономерностей и особенностей развития их ребенка.  

Эффективной формой решения создавшейся ситуации является  

взаимодействие образовательной организации и семьи.4 В процессе 

взаимодействия с семьей осуществляется просвещение воспитывающих 

взрослых с целью повышения их педагогической грамотности. Кроме того, 

необходима педагогическая поддержка для установления взаимодействия и 

взаимодоверия ребенка и воспитывающих взрослых с целью понимания 

родителями ребенка с его актуальными интересами и возможностями, его 

принятие родителями и создание благоприятных условий в семье для 

развития способностей ребенка.  

Опишем предлагаемую модель педагогической поддержки 

взаимодействия детей и воспитывающих взрослых. 

Этапы взаимодействия строятся на параллелях работы с детьми и 

родителями. 

 

 

Работа с детьми Работа с родителями 

Подготовительный этап 

1. Знакомство с детьми, выявление 

актуальных способностей ребенка, 

уровня развития речи, моторных 

функций, памяти внимания в 

процессе выполнения игровых 

упражнений в рамках примерных 

возрастных норм; 

1. Знакомство с родителями, беседа 

об о способностях ребенка, уровне 

развития речи, моторных функций, 

памяти внимания в в 

представлениях родителя о ребенке; 

2. Выявление интересов детей, 

деятельности, которая приносит 

ребенку удовольствие и 

деятельности, которая вызывает у 

ребенка затруднения и отторжение; 

2. Выявление ожиданий родителей 

от занятий ребенка в студии; 

 

3. Развитие саморегуляции детей в 

процессе занятий (введение 

дисциплинарных правил, обучение 

умению подождать и поделиться, 

получать материал по очереди и др.) 

 

3. Развитие саморегуляции 

родителей (в проявлении эмоций 

относительно неудачи/удачи 

ребенка при оценке достижений и 

деятельности, воспитание в 

родителях умения сдержаться при 

желании выполнить задание за 

ребенка или высказать 

                                                             
4Разорвина А.С., Родительский университет как новая форма взаимодействия семьи и 

образовательных организаций. Историческая и социально-образовательная мысль. 

2017. Том. 9. № 1. Часть 2. с. 167-172.  
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неудовольствие при кажущейся 

небрежности в выполнении 

ребенком задания.  

Этап реализации (основной этап) 

Развитие когнитивных и творческих 

способностей детей (игровые 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления, 

наблюдательности); 

Развитие умения удивляться 

собственным достижениям, новым 

знаниям, ценить их, развитие 

умений принимать поражения. 

 

Активизация умений играть с 

детьми, пользоваться 

возможностями сензитивных 

периодов, видеть возможности 

постановки нестандартной 

проблемы (совместные занятия, 

игры с родителями в сети вайбер 

«Да-нетка», «Четвертый лишний», 

угадай по признаку, решение 

открытых задач и др.). 

Развитие в родителях умения 

хвалить детей за реальные 

достижения и успехи, не 

игнорировать значимые достижения 

для ребенка. 

Заключительный этап 

Применение способностей для 

решения задач, в том числе 

творческих (ТРИЗ, продуктивная 

деятельность, театрализация); 

Диагностика творческих 

способностей, итоговая диагностика 

освоения программы. 

Беседы (анкетирование): чему 

реально научился ребенок, какие 

изменения родители могут отметить 

в себе и в ребенке; 

Совместная творческая работа с 

детьми на итоговом открытом 

занятии. 

  

Для диагностики способностей дошкольников могут быть 

использованы тесты и опросники приведенные в книге А.С. Сиротюк 

«Диагностика одаренности», учебное пособие». 5 

По итогам реализации этапов совместной работы с детьми и 

родителями можно отметить, что: 

• достигается основная цель – понимание родителями ребенка с его 

актуальными интересами и возможностями, его принятие.  

• родители принимают принцип «Будь со мной, а не рядом» - 

деятельность наполнена общением, а не просто присутствием; 

• родители узнают о психолого-возрастных особенностях детей и 

регулируют свои требования к деятельности и успехам детей, по 

достоинству оценивают реальные достижения своего ребенка; 
                                                             
5Сиротюк А. С. Диагностика одаренности. Учебное пособие.  М.: Директ-Медиа, 2014. 

1229 c. 
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• в оценке выбора деятельности ребенком родители руководствуются 

не своими амбициями, а познавательными и творческими потребностями и 

интересами ребенка. 

В процессе реализации программы необходимо учитывать возможные 

риски: 

• не все родители готовы к участию в совместной деятельности. 

Многие уверены, что основная роль в обучении и развитии лежит только на 

педагоге; 

• не все родители участвуют в совместной деятельности по причине 

занятости. Функцию воспитывающих взрослых выполняют бабушки или 

няни. В этом случае, практически не удается избежать рассогласованности 

требований взрослых к ребенку. 

Описанная модель педагогической поддержки создания 

благоприятных условий для развития способностей ребенка в семье и 

установления взаимодействия и взаимодоверия ребенка и воспитывающих 

взрослых может быть использована в работе любых образовательных 

учреждений. Данная модель может быть усовершенствована. Содержание 

параллельных блоков может меняться в зависимости от необходимости 

решения конкретных проблем. 

 

Научный руководитель – Балакирева Е.И., к. пед. н., доцент. 

 

 

Скиданова К. М.  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД РЕБЕНКУ? 

 

Родительское собрание – это одна из основных форм взаимодействия 

школы с родителями.  То, как оно скажется на ребенке, зависит от учителя. 

Реалии бывают таковы, что ребенок скрывает от взрослых, что собрание 

вообще будет, или родители не приходят, оправдываясь тем, что за ребенка 

приходится в очередной раз «краснеть». 

Причем мы не найдем ни одного пособия, где такая ситуация 

считается нормой, и в данном случае стоит говорить о существовании 

проблемы влияния родительских собраний на школьника. 

Разные авторы по-разному видят сценарий родительского собрания, 

но как один, считают, что оно полностью посвящено личности ребенка, и 

его возможно провести только тогда, когда педагог озабочен не только 

успеваемостью учеников6. Отсюда существует такое определение 

                                                             
6Сгибнева Е.П. Родительские собрания в средней школе. М., 2006. С. 3. 
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родительского собрания как интеграции семьи и педагогов в деятельность 

по развитию личности7. 

Так педагог заранее готовит выставку работ учащихся, записывает на 

магнитофон их ответы, готовит памятки для  каждого родителя, им 

предлагается занять место своего ребенка для понимания процесса 

обучения8. 

Понимание – это ключевое слово взросло-детских отношений. Чаще 

встречается непонимание. Нарушение семейных отношений формируют 

целую группу детских проблем, – это прямой вред личности ребенка. Так 

родители, недовольные своими  детьми, жалуются на непослушание9. В 

данном случае необходима помощь педагога-профессионала, который 

помогает искать пути решения подобных ситуаций. Проблема становится 

темой родительского собрания. На мой взгляд, здесь применим кейс-метод. 

Обучить ему родителей будет также полезно, а детям будет интересно 

проходить кейсы.  

Проблема, когда родитель не знает о возрастных особенностях, 

правах детей, своих правах и обязанностях, когда в семье имеет место быть 

жестокое обращение, когда материальное обеспечение заменяет духовное 

развитие ребенка, когда авторитет родителей (а это не только влияние, но и 

значимость в его жизни10) ставится под сомнение. Эти проблемы решаются 

через педагогическое просвещение, повышение культуры родителей на 

собрании. 

Родительское собрание – это школа воспитания родителей, 

формирующая родительский коллектив11. Ребенок не вписывается в это 

определение, соответственно в его присутствии нет необходимости. То, 

что ребенок остается в незнании, вред или польза? Прежде всего, это 

конфликт, когда 14–15 летний ребенок, считая себя взрослым, не участвует 

в родительском собрании, которое касается его напрямую. С одной 

стороны, страдает самолюбие подростка12, с другой – его интересы 

представляют родители или учитель. Еще одним положительным 

моментом будет свободное время. 

Но здесь же стоит добавить те родительские собрания, где ученик и 

родитель будут вместе, и от этого будет польза. Речь пойдет о 5, 9, 11 

классах. Первая ступень средней школы – 5 класс, – учитель обращает 

внимание взрослых на необходимость развивать внимание у ребенка, 

контролировать его поведение, привить ему самосознание. Выпускной 9 

                                                             
7Рындак В.Г., Лабузова В.А. Педагогическое просвещение родителей. Оренбург, 2009. 

С. 210. 
8Маишева В.А. Работа с родителями. М., 1982. С. 23. 
9Рындак В.Г. Там же. С. 116. 
10Маишева В.А. Там же. С. 32. 
11 Там же. С. 22. 
12Рындак В.Г. Там же. С. 123. 
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класс, где поднимаются темы патриотизма, культуры общения. Выпускной 

11 класс, где стоит говорить о стрессах, чувствах, гражданственности, 

экзаменах13. На мой взгляд, это те темы, которые должны обсуждаться 

одним большим коллективом детей и родителей, где ребенок может 

высказать свое мнение, и взрослый обязан его выслушать. Кроме того, это 

дает возможность детям почувствовать себя частью «мира взрослых», т.к. 

он завораживает их14. 

Обсуждение проблем воспитания занимает лишь 15 минут 

родительского собрания. Еще 15 посвящено успехам учеников – 

необходимость дать родителю гордиться своим ребенком в очередной раз 

или в первый. «Я радуюсь твоим успехам», – скажет мама/ папа, придя со 

школы. Это положительная установка в общении15. Установки – 

отдельный вопрос, но они положительно влияют на общение в семье в 

данный момент и в будущем. 

Отдельного рассмотрения заслуживает родительское собрание отцов. 

В последнее время мужчина теряет свою роль, власть в семье, уступая ее 

женщине16. Привлечь его в жизнь класса и семьи – одна из задач педагога, 

и если ему это удается, это идет на пользу ребенка.  Действительно, 

мужское отношение к своему долгу, правильное понимание своего места в 

жизни, наконец «рыцарство» способен сформировать у мальчика именно 

отец свои примером, поступком17. Велика роль отца в подготовке детей к 

семейной жизни. Роль отца в семье – отдельный вопрос, но те факты, что 

семья полная, в ней есть пример для подражания положительно влияют на 

ученика в данный момент и в будущем. 

Такая часть как организация досуга ребенка или нужды класса не 

обходят стороной родительские собрания. В идеале оплачиваются походы 

в театр или лекция музея. Роль театра в формировании личности – 

отдельный вопрос, но то, что ребенок будет рад этому и благодарен своим 

родителям, не стоит сомневаться. Его эмоции по этому поводу также 

можно рассматривать как установку. 

Подводим следующий итог. В свое время его подвел еще В. А. 

Сухомлинский, сказав, что «сколько-нибудь успешная воспитательная 

работа была бы совершенно немыслима, если бы не система 

педагогического просвещения, повышения педагогической культуры 

родителей».  

                                                             
13 Там же. С. 112. 
14 Там же. С. 149. 
15Виноградова А.В. Родительское собрание: проблемы современного воспитания. 2012. 

С. 14. 
16Маишева В.А. Работа с родителями. С. 26. 
17Метенова В.А. Родительское собрание:  методика проведения и практические 

материалы. Ярославль, 1999. С. 40. 
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Педагогическое просвещение в настоящее время стало неотъемлемой 

частью родительского собрания. Учитель берет на себя ответственность по 

коррекции детско-взрослых отношений, влияние которых на ребенка 

несомненно.  

Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные и 

семейные стороны воспитания. Социальное партнёрство школы с семьёй 

есть стратегическая связь, обусловленная равностью цели (ст. 58 

Конституции РФ) и равностью ответственности (Закон РФ «Об 

образовании») перед государством за воспитание будущего поколения18, за 

воспитание личности. «Личностью не рождаются, ей становятся», – 

известное выражение, которое можно поставить под сомнение. Личностью 

помогают становиться родители и педагогический коллектив. В этом 

заключается главная польза родительских собраний для ребенка.   

Стоит заметить, что каждая малозаметная «польза» (мероприятия, 

знание своего ребенка, роль отца, повод для гордости, налаживание 

семейных отношений) играет на будущее. Таким образом, положительные 

стороны родительского собрания накапливаются 11 лет, по итогу мы 

получаем полноценную личность. 

 

Научный руководитель – Курчатова Н.Ю., к.пед.н., доцент. 

 

 

Шульженко К.Д.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬЕ 

 

В каждой семье своя воспитательная система, которая формируется 

эмпирическим путем: она постоянно апробируется в опыте, содержит 

много педагогических «находок», хотя зачастую не лишена просчетов и 

серьезных ошибок. В настоящее время в России количество малодетных 

семей в несколько раз больше количества многодетных. Многодетной 

принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми (в 

том числе усыновленными, а также пасынками и падчерицами). 

Процесс воспитания в многодетной семье сложен и противоречив. 

Во-первых, в таких семьях взрослые довольно часто утрачивают чувство 

справедливости в отношениях детей, проявляют к ним неодинаковую 

привязанность и внимание. Обиженный ребенок всегда остро ощущает 

дефицит тепла и внимания к нему. Во-вторых, в многодетных семьях резко 

увеличивается физическая и психологическая нагрузка на родителей. 

                                                             
18Зикратов В.В. Программа родительского образования «Школа ответственного 

родительства». Барнаул, 2011. С. 3. 
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Для многодетных семей всех типов характерна, в большинстве 

случаев, социальная проблема, которая связана с самооценкой детей. Она, 

в отличие от самооценки других детей, имеет более низкий уровень. Такие 

проблемы  возникают из-за того, что в семье  несколько детей, а значит 

подход к воспитанию и восприятию каждого индивидуален19. К примеру, 

старшие дети воспитывались в одних условиях, к ним были направлены 

другие требования, другие методы, подходы, ценностные установки в 

соответствии с характером и индивидуальностью каждого воспитанника.  

Режим в семье, где несколько детей, должен быть особым: ведь в то 

время, когда старшим детям нужна тишина для подготовки уроков, 

младшие не могут, по всей вероятности, удовлетворить свою потребность 

в движении, которая реализуется у них в шумных играх.  

Однако семья может сразу стать многодетной и при том, что у детей 

будет одинаковый возраст — рождение тройни. При воспитании 

тройняшек, необходимо учитывать ситуации, когда двое детей 

объединяются против третьего. В этом случае важной задачей будет 

заключаются в скорейшем понимании первопричин конфликта и 

восстановления равенства между детьми. Также важно, чтобы каждый из 

них имел возможность развить свою индивидуальность, личное 

пространство.  

В правильно организованной многодетной семье более эффективно 

решается проблема «дети и деньги»20. Здесь с раннего возраста каждый 

убеждается в целесообразности семейной экономики, привыкает считаться 

с возможностями семьи, уважать потребности близких людей, учиться 

планировать расходы. Однако здесь существует опасность неправильного 

распределения обязанностей между детьми: порой старший ребенок 

лишается значительной части тех детских и юношеских радостей, которые 

доступны его товарищам из малодетных семей. Младшие же дети в 

подобной ситуации вырастают изнеженными эгоистами, уверенными в 

том, что за все их поступки и промахи должен нести ответственность кто-

то другой. 

Многие педагоги считают, что многодетная семья лучше исполняет 

свою функцию подготовки детей к трудностям взрослой жизни. Такие 

дети, как правило, не капризны, ловки и самостоятельны, в них больше 

сердечного тепла и заботы о других, меньше зазнайств.  

Позитивные факторы воспитания в многодетной семье: 

В многодетных семьях  хорошими помощниками является старшие 

дети. Так, ребенок с 5-6 летнего возраста вполне способен занять 

младшего члена семьи. У ребенка развивается чувство ответственности. 

                                                             
19 Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье/ М.: Изд. центр 

«Академия», 2018. С. 39. 
20 Павленок П.Д. Основы социальной работы / Отв. ред. П..Д. Пав-ленок.  М.: ИНФРА-

М, 2003.  С. 115. 
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Многодетная семья - это мини-социум со своими внутренними 

законами: ребенок в ней оказывается и в роли старшего, и в роли 

младшего, он должен налаживать контакты с каждым членом семьи, 

общаться с детьми как своего, так и противоположного пола, учиться 

уступать и настаивать на своем, защищать свое мнение, проявлять 

гибкость. При правильном воспитании дети из многодетных семей 

обладают более устойчивее к стрессам и лучше адаптируются в любом 

коллективе. У них возникает система разновозрастного детского 

коллектива: в ней существует возрастная иерархия, старшие руководят 

младшими. Нужно только следить, чтобы старшие не угнетали младших. 

Куликова Т.А. пишет, что в большой семье ребенок пытается все 

сделать сам, а единственный ребенок делает все вполсилы, зная, что ему 

помогут: у него развивается позиция опекаемого, обучаемого21.Так , в 

многодетной семье  серьезная помощь детей матери необходима, и дети 

включаются в домашние дела, причем для них это все психологически 

оправданно и, кроме того, совместные дела сплачивают семью. К тому же 

навыки, которые ребенок получает, помогая матери по хозяйству, 

пригодятся ему в дальнейшей жизни. 

У детей, выросших в многодетных семьях, развито чувство 

солидарности, благодаря окружающим братьям и сестрам, 

обеспечивающим надёжный оплот друг другу. Они учатся любить, 

делиться, защищать друг друга.  

Старшие и младшие дети выступают по отношению друг к другу в 

ролях обучающих и обучаемых, воспитывающих и воспитываемых. 

Старшие дети по авторитету часто превосходят и родителей. Старшие 

направляют интересы младших, многому учат их, причем часто более 

успешно, чем родители22 . 

Так, полученный опыт служит основой для подготовки ко взрослой и 

семейной жизни, решению социальных конфликтов. Дети, которые 

воспитывались в многодетных семьях, лучше идут на контакт со своим 

партнером, быстрее способны улаживать семейные конфликты, податливее 

на уступки. 

Негативные факторы воспитания в многодетной семье: 

Куликова Т.А. пишет, что существенном минусом многодетной 

семьи является то, что дети могут соперничать друг с другом. Это 

случается, если ребенок стремится проявить себя лучше, ярче в том, что 

получается у брата или сестры. Если упустить контроль за 

соперничающими детьми, то это может привести к нарушению 

                                                             
21 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. С. 57. 
22Там же. С. 59.  
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взаимоотношений между ними, развитию примитивных межличностных 

реакций (зависть, амбиция, злорадство, агрессия)23. 

Иванова А.А. пишет, что родители в многодетных семьях стараются 

уделять внимание свои детям одинаково24.Действительно, некоторые дети 

мало задумываются о ценности своего «я» и в последствии могут 

самоутверждаться за счет других, доказываю свою уникальность 

Я считаю, что чрезмерная опека над младшими братьями или 

сестрами (по настоянию родителей) имеет и отрицательные стороны: во-

первых, в будущем ребенок может утверждать, что его лишили детства; 

во-вторых, это может дать установку на бездетность уже в своей 

образованной семье; в-третьих, вероятно проявление эгоизма у младших 

детей. 

Несомненно, полученный опыт по уходу за младшими сестрами и 

братьями поможет в будущем. Но нередко у старших детей развивается 

категоричность в суждениях и стремление к лидерству, необоснованность 

которых может равным счетом и навредить во взрослой жизни25. 

Мною было исследовано воспитание детей в моей семье.  

Объектами моего исследования стал младший брат Михаил (12 лет) 

и младшая сестра Полина (4 года).  

Анализ особенности воспитания:  

1. Авторитетом семьи, по мнению младшего брата, 

является мама. По наводящим вопросам выяснено, что авторитетом 

Полины является как мама, так и старшая сестра, что подтверждает 

мнение Куликовой Т.А. 

2. Также подтвердилось мнение, что младшие дети мешают 

выполнять домашнее задание страшим детям, мешают 

сосредоточиться. 

3. В ходе проведенного исследования обнаружено, что 

никто из детей не соперничает друг с другом, отсутствует зависть, 

эгоизм. Все члены семьи друг к другу относятся с уважением, 

пониманием.  

Моя семья является традиционной: старшие помогают следить за 

младшими, существует распределение домашних обязанностей, каждый 

член нашей семьи легко адаптируется в новом коллективе. 

Таким образом, исследование особенностей воспитания детей в 

многодетной семье показало, что в ней существуют как  положительные, 

так и отрицательные факторы, которые влияют на воспитание и 

                                                             
23Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. С. 59. 
24 Иванова А. А., Кувалдина Е. А. Особенности воспитания детей в многодетной семье 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт».  2016.  Т. 11. С. 2818. 
25 Титаренко В. Я. Семья и формирование личности/ В.Я. Титаренко. М.: Мысль, 1987. 

С. 98-99. 
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социализацию детей. Однако же такая семья воспитывает 

самостоятельность, трудолюбие, готовит детей к взрослой жизни. 

 

Научный руководитель – Курчатова Н.Ю., к.пед.н., доцент. 
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